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Т О М  С О Р О К  П Е Р В Ы Й — Ч А С Т Ь  I V .

Союз Союзов—Стрелковокий.



союз союзов
Союз союзов, см. Россия—исто

рия (1905 г.).
Союз спасения, см. декабристы 

XVIII, 140/41.
Союзы Всероссийские—городской 

и земский, см. Россия—история (1905 г.).
Союзы и общества (ассоциации) 

есть форма об’единения людей, пре
следующих какую-либо общую для 
них цель (ср. IV , 152). Такие дели 
могут носить временный, преходящий 
характер или, наоборот, быть длитель
ными и постоянными. Общества всегда 
направлены на достижение длительных 
целей и рас питаны на более или менее 
продолжительное существование. Обще
ственная жизнь выработала самые 
разнообразные типы ассоциаций, отли
чающиеся друг от друга своей органи
зацией, характером преследуемых 
ими задач и т. д. По этим признакам 
все союзы обычно разбивают на две 
основные группы. К первой отно
сятся общества, направленные на до
стижение чисто материальных целей. 
Сюда входят всякого рода торговые 
и промышленные ассоциации: артели, 
паевыетоварищества,акционерные ком
пании, тресты, картели, синдикаты и 
т. д. Ко второй группе относятся со
юзы, преследующие не материальные 
цели: научные и религиозные обще
ства, политические партии и т. п. 
Между первыми и вторыми мы встре
чаем ассоциации промежуточного типа, 
отразившие на себе черты обеих 
групп. К таким промежуточным формам 
общественных соединений необходимо, 
в частности, отнести кооперативные 
союзы, которые, не отказываясь от

преследования материальных выгод, 
в то лее время ставят себе и чисто 
идейные цели.

Существование различного рода со
юзов и обществ явление не новое 
в истории. Они являются неизбежным 
проявлением сколько-нибудь развитой 
общественной жизни, и мы сталки
ваемся с ними еще на заре куль
турного развития человечества. У на
родов нашей европейской культуры 
они получают широкое развитие в 
эпоху средневековья. Все средневе
ковое общество распадалось на замк
нутые сословные союзы, стремившиеся 
к удовлетворению всех культурных 
и экономических нужд своих со
членов. II даже более того, средне
вековые сословные союзы наравне с 
государством творили свое особое 
сословное право. В новое время, с 
возвышением государства, последнее 
резко порвало с этими традициями. 
В эпоху абсолютизма государствен
ная власть берет в свои руки руко
водство и правовое регулирование об
щественной жизни во всех ее про
явлениях. Отсюда строгая, чисто по
лицейская регламентация ассоциаций, 
которой последние подвергались в 
самодержавном государстве. Даже в 
интимной области религии государство 
накладывало на индивидуум свою 
властную руку, принудительно сопри
числяя последнего к господствующему 
в его пределах церковному союзу.

Отношение к союзам в конститу
ционном государстве построено на 
диаметрально противоположном прин
ципе свободы. „Индивидуальная сво- 

1 бода,—говорит L. Duguit, заключает
1 и—iii
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в себе и  свободу ассоциаций ii  союзов. 
Если человек имеет право свободно 
развивать свою деятельность, то 
онъ должен иметь право и свободно 
соединять ее с деятельностью дру- 
гихъ“ (Droit constitutionnel). Однако, 
и в конституционном государстве 
эта свобода ассоциации не мы
слится безграничной. В любом 
обществе легко могут возникнуть 
союзы, деятельность которых будет 
протекать в направлении, враждебном 
интересам государства и его гра
ждан. Понятно, что последнее, во имя 
собственного самосохранения,вынужде
но будет пресечь подобного рода 
деятельность или, по крайней мере, 
ввести ее в рамки социально-допусти
мого поведения. Таким образом, пра
вовая регламентация деятельности со
юзов неизбежна во всяком госу
дарстве, независимо от формы его 
правления. И если в современном 
конституционном государстве мы го
ворим о свободе союзов и обществ, 
существующих в его пределах, то 
под этим необходимо разуметь лишь 
большую или меньшую степень само
деятельности, предоставляемую госу
дарственной властью таким ассоциа
циям.

Как отмечалось уже выше, в юрис
пруденции отличают союзы, пресле
дующие чисто экономические, мате
риальные цели, от научных, поли
тических и иных аналогичных асеоци- 
дций. Публичное право интересуется 
лишь последними, предоставляя регла
ментацию первых гражданским и торго
вым кодексам. Впрочем, в последнее 
время замечается тенденциякприданию 
публично-правового характера и эконо
мическим ассоциациям, оказывающим 
большое влияние на хозяйственную 
жизнь. В русском советском праве 
публично-правовой характер таких 
экономических союзов выявляется в 
наше время наиболее ярко.

Среди гражданских свобод, добытых 
индивидуумом в процессе развития бур
жуазного государства, (см. свобода лич
ная), свобода союзов является наиболее 
поздним завоеванием. Обычно, рань
ше свободы союзов конституционное 
законодательство усваивает принцип 
неприкосновенности личности и жи

лища, а также свободы совести.слова и пе
чати. И только значительно позже бур
жуазное государствоосторожно вступает 
на путь ослабления административной 
регламентации союзов. Мы имеем здесь 
в виду, главным образом, ассоциации, 
преследующие идейные цели, про
мышленные же и торговые союзы по
лучают право свободного развития 
гораздо раньше. Родиной свободы со
юзов является Англия. В Англин нет 
особого закона, который закреплял 
бы за гражданами право об’единятьсн 
в союзы. В противоположность кон
ституционному правотворчеству кон
тинентальных государств английское 
право вообще пе закрепляет прав лич
ности в каком-либо писанном законе. 
В английском праве твердо укрепился 
принцип, согласно которому каждый 
гражданин пользуется полной сво
бодой, поскольку своими действиями, 
словами и мнениями он не нарушает 
прав государства и других граждан 
и не совершает уголовно наказуемых 
деяний. Из этой свободы личности 
вытекает в Англин и свобода образо
вания и деятельности союзов, огра
ничения которой лежат лишь в уголов- 
иом законодательстве страны.

Государствоведы обычно относят 
развитие политических союзов в Ан
глии ко второй половине XVIII века, 
к моменту возникновения первой круп
ной политической ассоциации—„Обще
ства поддержки билля о правах“ 
(Society for supporting the Bill of Rights i. 
Правильнее, однако, отнести этот 
момент к XVII веку, к эпохе первой 
английской революции, с ее многочис
ленными религиозными союзами и за
рождавшимися политическими партия
ми. Огромное значение политические 
ассоциации приобрели в XIX веке, в 
период проведения английским парла
ментом целого ряда крупнейших ре
форм, в корне изменивших обществен
но - политическую структуру страны. 
Проведению этих реформ неизменно 
предшествовала деятельность ряда 
союзов и ассоциаций, нередко возни
кавших специально для пропаганды 
определенной реформы. Укажем не
которые наиболее разительные в этом 
отношении примеры. Все три избира
тельные реформы (1832, 67 и 84 г. г.)
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были бы несомненно отсрочены, если 
бы не энергичная деятельность ряда 
союзов, популяризировавших их в ши
роких народных массах. Не менее ярко 
выступает значение таких политиче
ских союзов в известной борьбе за отме
ну хлебных пошлин, в деятельности 
возникшей в 1888 году „Лиги по борь
бе с хлебными законами“ (Anti—Corn— 
Law—League) (см. хлебные законы).

Английская политическая жизнь 
знает немало примеров, когда отдель
ные ассоциации приобретали револю
ционный характер. Такова ранее всего 
была деятельность некоторых демо
кратических обществ эпохи Великой 
французской революции. Их высту
пления послужили поводом к проведе
нию ряда суровых законов, ограничи
вающих свободу союзов, в царст
вование Георга III. Таковы статуты 
1797 и 99 г.г., дополненные и видо
измененные в последующие годы. В 
силу этих законов запрещалось обра
зование обществ и союзов, члены ко
торых связывались клятвенными обяза
тельствами участвовать в каких-либо 
мятежных действиях против государ
ства и правительства, а также содей
ствовать сокрытию участников послед
них. Лица, уличенные в участии в 
подобного рода обществах, подлежали 
тюремному заключению на срок до 
двух лет или pénal servitude на срок 
не более семи лет/ Закон 1812 года 
увеличил наказуемость вплоть до смерт
ной казни. При помощи этих законов 
был закрыт целый ряд обществ, в част
ности сильно пострадали многие рабо
чие организации. Постепенно перечис
ленные законы были отменены или 
фактически утратили свое грозное для 
союзных организаций значение.

Иными путями шло развитие зако
нодательства о союзах и обществах 
во Франции.

В „Декларации прав человека и 
гражданина“ нет упоминаний о сво
боде союзов. Лишь закон 1790 г., 
изданный но частному поводу, про
возгласил принцип свободы ассоциа
ций. „Граждане,—читаем в этом за
коне, —имеют право собираться мир
ным образом и составлять из себя 
мирные общества, под условием соблю
дения общих законов“. В дальней

шем развитие революционного законо
дательства пошло по пути не расши
рения, а ограничения свободы ассо
циаций. Так, майский закон 1791 г. 
воспретил союзам опубликование про
токолов своих заседаний, подачу кол
лективных петиций правительству, а 
также агитацию и пропаганду среди 
должностных лиц. Закон 9 брюмера 
II года воспретил организацию жен
ских политических клубов и обществ. 
Декрет 25 вандемьера Ш года (1794г.), 
направленный против якобинских орга
низаций, строжайше воспретил федери
рование отдельных политических об
ществ. В период империи положение 
союзов и обществ было регламентиро
вано уголовным кодексом (Code pénal). 
Ст. ст. 291—94 этого кодекса поставили 
существование союзов в зависимость 
от воли администрации. Закон устано
вил требование, по которому всякое 
общество, насчитывающее в своих 
рядах более 20 членов и устанавли
вающее определенные дни для своих 
собраний, должно было получать со
ответствующее разрешение от админи
стративных органов, при чем послед
ним предоставлялось дискреционное 
право ограничивать деятельность каж
дого общества особыми для него соз
данными условиями. Закон 10 апреля 
1834 г. распространил постановление 
Code pénal и на мелкие общества, если 
последние об’единялись втой или другой 
форме в ассоциации с числом членов,пре
вышающим установленную норму. Ст. 2 
закона значительно усилила и нака
зуемость лиц, участвующих в не
разрешенном администрацией союзе. 
Одновременно закон сильно расширил 
компетенцию административных орга
нов, предоставив правительству „во 
всякое время взять обратно“ выдан
ное им разрешение на открытие лю
бого общества. Это право администра
ции не требовало даже указания моти
вов закрытия такого общества и не 
могло быть обжаловано руководящими 
органами последнего ни в админи
стративном, ни в судебном порядке. 
Революция 1848 года впервые в кон
ституционном законе признала „право 
граждан об'единяться в ассоциации“ 
(ст. 8-я). Вскоре, однако, это право 
было вновь ограничено специальным
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декретом 25 марта 1852 года, кото
рый в существеннейших чертах вос
произвел закон 1834 г. Установив
шийся порядок пережил вторую импе
рию и продолжал существовать вплоть 
до 1901 года.

Закон 1 июля 1901 года, проведен
ный через парламент министерством 
Вальдек-Руссо, провозгласил свободу 
ассоциации. По этому закону союзы 
могут организовываться без особого 
разрешения государственной власти, 
при условии, что преследуемые ими 
цели не содержат в себе чего-либо 
„недозволенного, противного законам 
и добрым нравам или направленного 
к причинению ущерба целости нацио
нальной территории или республикан
ской формы правления“. Провозгласив 
свободу союзов, закон 1901 года все 
лее поставил ей известные ограниче
ния. По точному его смыслу ассоциа
ция, созданная независимо от согла
сия правительственных органов, не 
пользуется правами юридического ли
ца. Чтобы получить юридические пра
ва, каждый союз должен зарегистри
роваться в префектуре того департа
мента, где находятся его руководящие 
органы. При ходатайстве о регистра
ции должен быть приложен устав 
союза, указаны цели его деятельности 
и перечислены лица, его возглавляю
щие. Несоблюдение всех этих требо
ваний карается денежным штрафом до 
200 франков. Зарегистрированные со
юзы получают при этом неполную 
правоспособность. Законодатель тща
тельно ограничил те юридические дей
ствия, которые вправе совершать та
кой союз. Шире права союзов, признан
ных „общественно - полезными“. Важ
нейшим их преимуществом является 
право получать пожертвования и ле
гаты, при условии соответствующего 
разрешения со стороны государствен
ной власти (ст. 910 Гражд. Кодекса и 
ст. 5 закона 4 февраля 1901 г.). Право 
признания того либо другого союза 
„общественно - полезным“ является 
дискреционным правом администра
ции и может быть, следовательно, 
в любое время аннулировано. Прину
дительное закрытие союза возможно 
только в порядке постановления суда. 
Однако, эта существенная гарантия

свободы союзов в значительной сте
пени ослабляется ст. 12-й, которая 
в исключительных случаях предусмат
ривает закрытие их в порядке декрета, 
исходящего от главы государства. 
Право президента распространяется, 
правда, не на все общества и союзы. 
Под 12-ю статыо подходят лишь те 
ассоциации, „в составе членов кото
рых большинство составляют иностран
цы“, а также те „которые имеют свое 
управление заграницей“.

Отдельное место в законе 1901 г. 
занимают статьи, посвященные рели
гиозным конгрегациям. Под этим 
термином французское право пони
мает ассоциации граждан, об'единя- 
ющихся для совместной религиозной 
жизни и для распространения учения 
христианской церкви путем примера, 
проповеди и обучения. В противо
положность светским обществам и 
союзам религиозные конгрегации были 
поставлены под строгий контроль 
правительственной власти. Законода
тель не ограничился законом 1901 г. 
и издал ряд дополнительных актов, 
усиливших полицейскую регламен
тацию деятельности конгрегаций (за к. 
4 декабря 1902 г., 17 июля 1902 г. и 
7 июля 1904 г.). Ограничения свободы 
конгрегаций сводятся к следующему: 
1) ни одна религиозная конгрегация не 
может возникнуть без особого, дан
ного в законодательном порядке, 
разрешения, 2) ни одно учреждение 
конгрегации не может быть вновь 
открыто без санкции Государствен
ного Совета, 3) закрытие конгрегации 
не требует постановления суда или 
декрета президента и совершается 
простым постановлением совета ми
нистров и 4) конгрегации пользуются 
правами юридических лиц, но ад
министрация в лице префектов 
имеет право контроля над их дея
тельностью, путем поверки отчетов, 
инвентарных описей имущества и 
списков членов. С момента всту
пления в силу закона 1901 г. все не 
перерегистрированные конгрегации бы
ли об’явлены закрытыми. Участие же 
в неразрешенных конгрегациях ка
рается штрафом до 5 тыс. франков 
и тюремным заключением до одного 
года. Суровость режима для конгре
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гаций была еще усугублена зак. 1904 г., 
запретившим разрешение новых кон
грегаций, занимающихся учебно-педа
гогической деятельностью, и предпи
савшим ликвидировать все ранее 
созданные конгрегации этого типа в 
течение десятилетнего срока. Законы 
о конгрегациях вызвали большие вол
нения в некоторых слоях французского 
общества. Мотивировалась необходи
мость издания их тем, что конгрегации 
под покровом религии ведут вредную 
для республики пропаганду.

В Италии, подобно Англии, мы не на
ходим закона, который фиксировал 
бы свободу союзов. Конституционный 
статут 1848 года ни слова не гово
рит о праве граждан об’единять- 
ея в ассоциации. Пробел, допущен
ный творцами конституции, был вос
полнен в порядке обычного права. 
В настоящее время италианская ад
министративная и судебная практика 
допускает свободное существование 
союзов и обществ, поскольку они 
своими действиями не посягают на 
существующий государственный поря
док. В последнем случае пра
вительству предоставляется право рас
пустить союз, а виновных привлечь 
к ответственности по соответству
ющим статьям уголовных законов. 
Совершенно очевидно, что такая не
определенная нормировка свободы со
юзов неизбежно приводит на прак
тике к целому ряду сомнений и не
доразумений. Их и отмечает с доста
точной яркостью один из лучших 
комментаторов италианской конститу
ции. проф. Орландо, настоятельно ре
комендовавший издание особого закона 
о союзах. Практика последнего вре
мени (Муссолини) наглядно показала 
насколько неустойчивым оказалось 
в действительности правовое поло
жение италианских союзов и обществ.

В Германии свобода союзов полу
чает правовое признание в револю
ционные дни 48 года. Образцом для 
конституционных актов этой эпохи 
служила французская конституция. Ее 
положения о свободе союзов были 
точно скопированы как проектом 
общеимперской конституции (Reichsver
fassung 1849 г.), так и консти
туционными законами отдельных не

мецких государств. Все эти акты 
в принципе признали явочную си
стему образования союзов, предоста
вив специальным законам уточнить 
в дальнейшем их правовое поло
жение. Имперская конституция 1871 г. 
включила вопрос о законодательном 
нормировании свободы союзов в ком
петенцию имперских органов власти 
(ст. 4, § 16). Однако, до 1908 года 
вопрос этот разрешался сепарат
ными законами отдельных госу
дарств, благодаря чему законодатель
ство о союзах отличалось большой 
пестротой. На ряду с сепаратными 
законами и рейхстаг издал ряд 
законодательных актов, касавшихся 
отдельных деталей вопроса. Так, 
ст. ст. 128 и 129 Уголовного Уложе
ния воспретили под страхом нака
зания участие в организациях, цели 
которых сохраняются втайне от 
правительства или стремятся про
тиводействовать его законным распо
ряжениям. Закон 2 мая 1874 года 
воспретил участие в политических 
союзах всем гражданам, состоя
щим на действительной военной 
службе. Закон 11 декабря 1899 года 
предоставил отдельным союзам сво
боду об’единения. Наконец, Про
мышленный Устав фиксировал сво
боду организации рабочих союзов. 
Все эти частные законы сохранили 
свою силу и после издания общего 
закона 1908 года. Закон 10 апреля 
1908 года, в сущности, не внес боль
ших перемен в правовое положе
ние союзов. Его задачей была скорее 
систематизация и об’единение разроз
ненных законодательных актов от
дельных государств Германии. Он 
воспроизвел тот же явочный поря
док организации союзов, который 
был усвоен германским правом после 
революции 48 года. Несколько более 
сложную процедуру закон создал для 
союзов, имеющих целью „воздейство
вать на полититические дела.“ Закон 
не дал, впрочем, точного определения 
того, что надлежит понимать под 
термином „политические дела“, и адми
нистративной практике пришлось при
бегать в этом вопросе к дополнитель
ным раз’яснениям. высшей судебной ин
станции империи. Имперский суд при
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знал политическими союзами те ас
социации, которыя своей деятельно
стью оказывают воздействие на законо
дательство и управление страной, а так
же и на взаимоотношения между го
сударством и его гражданами. Поли
тические союзы обязаны в двухне
дельный срок по возникновении пред
ставить компетентному администра
тивному учреждению свой устав и со
общить список членов своего руко
водящего органа. В равной мере эти 
союзы обязаны сообщать и о каждом 
новом изменении устава. В члены 
политического союза могли быть за
числяемы граждане империи лишь по 
достижении восемнадцатилетнего воз
раста. Запреты, существовавшие в от
дельных государствах для вступле
ния в союзы женщин, закон 1908 г. 
отменил совершенно. В отличие от 
французского закона 1901 года гер
манский закон ни слова не говорит 
о гражданской правоспособности сою
зов, предоставляя разрешение этого 
вопроса гражданскому кодексу (В. G.B.). 
Закрытие союза возможно в порядке 
административном, при чем обжало
вание действий администрации произ
водится в административные суды. Та
кой порядок несомненно составляет 
слабую сторону германского закона. 
Революция 1918 года не изменила 
правового положения союзоввГермании. 
В веймарской конституции 1919 г. во
просу о союзах специально посвящена 
ст. 124, которая в сжатой форме повто
ряет закон 1908 года. Последний и сей
час сохранил свою силу, точно так же 
как и статьи гражданского уложения, 
посвященные вопросу о правоспособ
ности союзов. Не лишены интереса 
статьи конституции, определяющие 
правовое положение религиозных обще
ств. Отказавшись от государственной 
церкви, конституция признала полную 
свободу религиозных ассоциаций.

Переходя к вопросу о правовом по
ложении союзов и обществ у нас в Рос
сии, мы должны различать четыре 
периода в его истории. Первый, до 
революции 1905 года, не знал вовсе 
свободы ассоциации. До издания ма
нифеста 17 октября 1905 года в Рос
сии не могла легально образоваться ни 
одна политическая партия и ни один

политический союз. Что же касается 
всякаго рода других обществ (науч
ных, благотворительных и т. д.), то 
их правовое положение определялось 
ст. 116 Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений, запреща
вшей „веем и каждому заводить и 
вчинать в городе общество, товари
щество, братство или иное подобное 
собрание без ведома или согласия 
правительства“. Таким образом, вся
кий союз или общество должны были 
для легализации своего положения ис
просить разрешение администрации. 
Последней принадлежало дискрецион
ное право разрешить или запретить 
организацию любого общества, точно 
так же как и утвердить или изменить 
его устав. Манифест 17-го октября 
внес существенное изменение в пра
вовое положение союзов и обществ, 
провозгласив свободу союзов „не
зыблемой основой гражданской сво
боды“. Этой декларативной формулой 
не могло, конечно, ограничиться зако
нодательство о союзах и обществах. 
Революционные события не допускали, 
с другой стороны, отсрочки издания 
закона о союзах до созыва Госу
дарственной Думы, и правительству 
пришлось озаботиться разработкой 
Временных правил о союзах и об
ществах, которые были внесены на 
обсуждение Государственного Совета 
и получили санкцию императора 4 мар
та 1906 года (Собр. Узакон., № 48, 
7 марта 1906 года, ст. 308). Закон, 
прежде всего, уточнил самое понятие 
общества и союза. „Обществом,—гово
рит его первая статья,—почитается 
соединение нескольких лиц, кото
рые, не имея задачей получение для 
себя прибыли от ведения какого-либо 
предприятия, избрали предметом сво
ей совокупной деятельности опреде
ленную цель; а союзом — соединение 
двух или нескольких таких обще
ств, хотя бы через посредство их 
уполномоченных“. Временные правила 
провозгласили полную свободу обра
зования таких обществ и союзов (ст. 21. 
Однако, тот порядок, который правила 
создали для возникновения отдельного 
общества или союза, в сущности, сво
дил эту свободу на нет. По закону надо 
различать безуставные общества, не
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пользующеся правами юридических 
лиц, от обществ, действующих на осно
вании своих уставов. Только эти по
следние имели право владеть и при
обретать движимое и недвижимое иму
щество, вступать во всякого рода обя
зательства, а равно выступать в судах 
в качестве истцов и ответчиков. Вре
менные правила создали в каждой 
губернии и градоначальстве осибые 
органы—„губернские по делам об об
ществах присутствия“, на которых было 
возложено открытие, регистрация и 
закрытие отдельных обществ. Безу- 
ставные общества обязаны были напра
влять свои заявления об учреждении 
губернатору или градоначальнику той 
губернии или градоначальства, в пре
делах которых общество предпола
гало проявлять свою деятельность. 
Если в течение двух недель со дня 
получения такого заявления в при
сутственном месте, учредителям об
щества не сообщалось об отказе в 
легализации их ассоциации, послед
няя могла открыть свою деятельность. 
Губернатор (градоначальник) не мог 
при этом единолично отказать в 
утверждении общества. Временные пра
вила установили, что губернатор, 
„в случае встреченного им пре
пятствия к образованию общества“, 
обязан был передать решение во
проса в упомянутое губернское при
сутствие; последнее и выносило уже 
окончательное решение. Мы видим, 
следовательно, что уже в отношении 
к безуставным обществам явочный 
порядок фактически заменялся кон
цессионным. Еще более явственно кон
цессионный порядок выявился в статьях 
закона, регламентирующих порядоквоз- 
никновения обществ, пользующихся 
правами юридических лиц. Губернатор 
должен был немедленно по получении 
заявления от учредителей передать 
его на рассмотрение губернского по 
делам об обществах присутствия. При
сутствие в месячный срок со дня посту
пления заявления обязано было решить 
вопрос о регистрации общества. В слу
чае положительного решения оно вы
носило постановление о включении об
щества в особый реестр, без чего ни 
одно общество не могло пользоваться 
правами юридического лица. Иными

словами, губернское присутствие ре
шало, в сущности, вопрос об утвержде
нии общества, ибо что же, в конце 
концов, как не утверждение предста
вляло из себя решение о внесении 
общества в реестр. Действия губерна
тора и губернского по делам об обще
ствах присутствия подлежали обжалова
нию в первый департамент сената. Гу
бернатор мог также разойтись во взгля
дах с губернским присутствием. В таких 
случаях закон предоставлял ему право 
переносить решение вопроса на усмо
трение министра внутренних дел. По
следний либо передавал разрешение 
конфликта первому департ. сената, либо 
предлагал губернатору подчиниться 
постановлению губернского присут
ствия.

Закрытие существующих обществ 
Временные правила также поста
вили в зависимость от усмотрения 
местной администрации. Вопрос раз
решался губернским присутствием 
по представлению губернатора (градо
начальника). Кроме того, губернатору 
предоставлялось право приостанавли
вать деятельность любого общества 
в пределах губернии, буде он найдет, 
что деятельность его „угрожает об
щественной безопасностииспокойствию 
и принимает явно безнравственное 
направление“. Обжалование решенШ о 
закрытии или приостановлении де
ятельности общества допускалось в 
сенат.

На ряду с рассмотренными прави
лами о правовой регламентации со
юзов и обществ, Временные прави
ла установили особые нормы для 
следующих ассоциаций: 1) обществ
служащих в государственных учрежде
ниях, 2) студенческих обществ, 3) про
фессиональных обществ и союзов и 
4) религиозных обществ. Первая ка
тегория ассоциаций могла возникнуть 
лишь с разрешения и ведома непо
средственного начальства служащих, 
которому закон предоставил право ут
верждать уставы таких обществ и за
крывать их, если в их деятельности 
обнаружатся поступки, несовместимые 
с требованиями служебного долга. Сту
денческие организации утверждались 
их учебным начальством (ректором или 
директором высшей школы), с тем,
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однако, ограничением, что деятель
ность таких студенческих ассоциаций 
могла протекать только в пределах 
данной высшей школы. В отношении 
профессиональных обществ закон уста
новил более сложный порядок их 
утверждения губернскими присут
ствиями через старших фабричных 
инспекторов.

Наконец, религиозные ассоциации, 
ранее вовсе запрещенные в России, 
получили в 1905 году признание со 
стороны государственной власти (Вы- 
соч. указ 17 апреля 1905 г. „об укре
плении начал веротерпимости“). Не
сколько позже был установлен и поря
док легализации таких обществ (Поло
жение комитета министров от 17 ап
реля 1905 года и Высоч. указ 17 ок
тября 1906 г. „о порядке образования 
и действия старообрядческих и сек
тантских общин“) через губернские 
правления.

Таково было законодательство о со
юзах и обществах в период 1905—17
г.г. Практика значительно расширила 
права администрации, и фактически мы 
имели порядок, во многом напоми
навший французский закон 1834 года.

В эпоху Временного Правительства 
свобода союзов и обществ осуществля
лась без всякой регламентации. Фак
тически не было норм, которые в какой- 
либо степени давали бы возможность 
государственной власти ввести в из
вестные рамки деятельность возникав
ших в огромном числе обществ и сою
зов. Не применялся даже явочный 
порядок.

Современное советское законодатель
ство вновь возвращается к концес
сионной системе. Правовое положение 
обществ и союзов в пределах 
Р.С.Ф.С.Р. регулируется в настоящее 
время постановлением ВЦИЕ и Сов
наркома „о порядке утверждения и 
регистрации обществ и союзов, не 
преследующих цели извлечения при
были“, изданным 3 августа 1922 года 
(Изв. ВЦИК’а, № 180 за 1922г.), а также 
декретом Президиума ВЦИК’а от 
12 июня 1922 г. (Изв. ВЦИК‘а, INS 134). 
Дополнительно, 10 августа того же 
года, ВЦИК’ом была издана инструк
ция, которая детализировала порядок 
регистрации обществ. Наконец, ряд

специальных декретов и инструкций 
регламентировал положение студен
ческих и научных обществ, а также 
религиозных ассоциаций. Постановле
ние 3 августа различает общества и 
союзы, район деятельности которых 
не выходит за пределы отдельной 
губернии или области, от ассоциаций 
всероссийского масштаба. Первые под
лежат утверждению и контролю со 
стороны административных отделов 
Губисполкомов, тогда как вторые со
стоят в непосредственном ведении На
родного Комиссариата Внутренних 
Дел. Учредители общества обязаны 
представить в Народный Комисса
риат Внутренних Дел или его местные 
органы проект устава общества, кото
рый в месячный срок должен быть 
рассмотрен администрацией. Органам 
Народного Комиссариата Внутренних 
Дел предоставляется право утвердить 
устав или отказать в его утверждении. 
Ст. 6-я Постановления 3 августа уста
навливает, что „в утверждении должно 
быть отказано, если учреждаемое об
щество или союз по своим целям или 
методам деятельности противоречат 
конституции Р.С.Ф.С.Р. или ее зако
нам“. Закон дает учредителям право 
обжалования. Решения губернских 
административных отделов подлежат 
обжалованию в президиумы Губ. или 
Облисполкомов, а Народного Комис
сариата Внутренних Дел в Президиум 
ВЦИК’а. После утверждения устава 
общества, оно подлеясит регистрации 
согласно инструкции ВЦИК’а, изданной 
10 августа 1922 г. Лица или группы, 
желающие основать общество, союз или 
об'единение после утверждения их 
устава соответствующим органом, 
обязаны представить в НКВД или 
его местные органы по принадлежно
сти: протокол собрания учредителей, 
устав общества (в 3 экземплярах), 
справку о месте нахождения правле
ния или совета общества и районе его 
деятельности, а  также список чле- 
нов-учредителей, с указанием их 
социального и имущественного поло
жения, партийной принадлежности и 
краткого прохождения службы, начи
ная с 1914 года. Декрет Президиума 
ВЦИК’а от 12 июня 1922 г. устано
вил требование регистрации также и
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для обществ, которые возникли раньше 
издания закона, безразлично, в порядке 
ли революционном или до 17 года, 
согласно изложенным Временным пра
вилам 4 марта 1906 года. Все не перере
гистрировавшиеся в двухнедельный 
срок общества и союзы были об’яв- 
лены закрытыми.

Особые правила регистрации совет
ское законодательство установило для 
студенческих, научных и религиозных 
ассоциаций. При регистрации студен
ческих обществ органы администра
ции обязаны предварительно запросить 
отзыв соответствующей высшей шко
лы. Точно так же при утверждении 
устава научного общества должен 
быть запрошен отзыв компетентных 
органов Народного Комиссариата Про
свещения (Главнауки и Главпрофобра). 
Если собрания таких научных и сту
денческих ассоциаций происходят в 
стенах того или иного высшего 
учебного заведения, ответственность 
за него ложится не только на его 
устроителей, но и на правление выс
шей школы. Последнее имеет пра
во посылать на собрания своего пред
ставителя, „который может закрыть 
собрание при наличии явного уклоне
ния от повестки, беспорядков собра
ния и требования президиума собрания 
о закрытии“ (ст. 5 Инструкции Нар- 
комвнудела и Наркомпроса „О порядке 
применения ст.ст. 5 и 10 Постановле
ния ВЦИК’а“). Особо нормируется, да
лее, и положение религиозных ассо
циаций. Уже декрет Совета Народ
ных Комиссаров об отделении церкви 
от государства, изданный в 1918 году 
(см. Собр. Узак. за 1918 г., № 18, 
ст. 263), подчинил все церковные и 
религиозные ассоциации общим пра
вилам о союзах. Однако, его 
ст.ст. 11 и 12 выделили их из ряда 
других обществ, лишив их прав юриди
ческого лица. Церковные имущества 
были об’явлены народным достоянием 
и поступили в ведение государственных 
советских органов. Общие положения 
Декрета 18 года были впоследствии 
восполнены особой инструкцией На
родного Комиссариата Юстиции, опу
бликованной 30 августа того же года, 
инструкция НКЮ уточнила самое по
нятие религиозного и церковного об

щества. Ее первый параграф при
знал религиозным и церковным 
обществом не только существовавшие 
в тот момент церкви, секты и ве
роисповедания, но и „все общества, 
которые ограничивают круг своих 
сочленов исключительно лицами од
ного вероисповедания и, хотя бы под 
видом благотворительных, просве
тительных или иных целей, пре
следуют цели оказания непосред
ственной помощи и поддержки какому 
бы то ни было религиозному культу“. 
Декрет об отделении церкви от го
сударства, признав все церковное 
имущество народным достоянием, не 
урегулировал вопроса о порядке пе
редачи церквей и предметов культа 
в пользование тех или иных групп 
верующих. Этот пробел восполнила 
рассматриваемая нами инструкция 
НКЮ, установившая, что все имуще
ство отдельных церквей переходит 
в ведение местных Советов, кото
рые и передают его по договору в 
бессрочное и бесплатное пользование 
той или другой группе верующих, 
состоящей не менее, чем из 20 че
ловек. Наконец, в 1923 году НКЮ, 
по соглашению с НКВД, издал новую 
инструкцию всем губисполкомам, в 
которой, подтвердив действие старых 
законоположений, дополнил их но
выми нормами. В частности, всем 
группам верующих, взявшим тот 
или иной храм, предложено было орга
низоваться в самостоятельные обще
ства; этой же инструкцией государств, 
установлениям запрещено путем 
администр. вмешательства поддержи
вать какой-либо отдельный культ и 
предписано в то же время следить 
за тем, чтобы под религиозным 
флагом отдельные ассоциации не за
нимались распространением антиго
сударственных учений (Изв. ВЦИК'а, 
JsÇ 145 за 1923 г.). Порядок разрешения 
и регистрации обществ и союзов, не 
преследующих материальных целей, в 
других союзных республиках, входящих 
в состав СССР, в общем совпадает 
с описанным выше порядком в РСФСР, 
и отклонения от него носят чисто тех
нический характер. Так, в УССР реги
страция обществ и союзов, не пресле
дующих целей извлечения прибыли
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производится не административными 
отделами губисполкомов, а особыми 
междуведомственными комиссиями— 
губернскими (окружными) для местных 
обществ и центральной (при НКВД 
УССР) для об’единений республикан
ского масштаба, при чем в тех случаях, 
когда уставы этих обществ затроги- 
вают интересы отдельных ведомств, 
междуведомственные комиссии, до 
утверждения их, обязаны затребовать 
заключения последних (Собр. Уз., Л? 46, 
ст. 687 за 1922 г.).

С момента заключения между совет
скими республиками союзного договора 
30 декабря 1922 г. естественно стал 
вопрос и о порядке нормирования дея
тельности обществ и союзов, функцио
нирующих в пределах территорий не 
отдельных республик, а всего Союза 
в его целом. Вопрос этот получил свое 
разрешение в Постановлении ЦИК и 
СНК СССР, изданном 9 мая 1924 г. 
(„Известия ЦИК“ от 13 мая 1924 г.). 
Согласно указанному постановлению 
право утверждения уставов об’едине
ний общесоюзного характера было пре
доставлено СНК СССР, который при
ступает к их рассмотрению по истре
бовании отзывов по ним от СНК от
дельных союзных республик. Для от
крытия деятельности таких обществ 
в пределах территории каждой из союз
ных республик закон требует предва
рительной регистрации их утвержден- 
нцх уставов в НКВД соответствующих 
республик и публикации о состояв
шейся регистрации в правительствен
ных органах повременной печати. 
Закон предоставил при этом НКВД 
отдельных республик право осуще
ствлять надзор за деятельностью таких 
обществ и союзов, приостанавливать 
ее и вносить в общесоюзные органы 
вопрос об их закрытии. Окончательно 
закрыть общество или союз, действую
щий в общесоюзном масштабе, имеет 
право только СНК СССР.

Все перечисленные законодательные 
и административные акты не затроги- 
вают положения профессиональных 
союзов и всякого рода экономических 
ассоциаций (артелей, с.-х. трудовых 
об’единений, кооперативных товари
ществ, синдикатов и т. д.). Их право
вое положение нормируется в особом

порядке (см. соответственные отделы 
цикла Сош Советских Социалисти
ческих Республик). Б . Плетнев.

Союзы предпринимателей, см. Ра
бочий класс и рабочее движение.

Союзы профессиональные, см. Ра
бочий класс и рабочее движение.

Союзы рабочих, ем. Рабочий класс 
•и рабочее движение.

Соютый Джеляледдин, см. III, 
333/34.

Соя, см. Сахалин, XXXVIII, 383.
Соя, (Soia hispida (Glycine hispida 

Moench) (ботан.), вид из сем. мотыль
ковых, однолетняя трава до 1 м.
в ы с о ты , густо  п о к р ы т а я  в о л о ск ам и ; с т еб ел ь  прямо
ст о я ч и й , очень в е т в и с т ы й , л и с т ь я  тр о й ч ат ы е , цве
ты  бл едн оф и ол етовы е , и н огда б ел ы е  и л и  ж ел ты е , 
бобы н еб ольш и е с  2 —5 ш аро ви д н ы м и  зерн ам и . 
В диком  состояни и  С . в с т р е ч а е т с я  в  Я п о н и и , Индо
к и т а е  и н а  З о н д ски х  островах . Б л а г о д а р я  необы
чай н о м у  б о гатству  п и т а т е л ь н ы м и  в ещ е ств ам и  С. 
и зд а в н а  к у л ь ти в и р у е тся  во  м н о ж е с тв е  сортов, 
в  В о с т . и Ю го-В ост. А зи и , а  з а  п о сл е д н и е  50 лет 
п о я в и л ас ь  и в Ю ж. Е в р о п е . С . тр е б у е т  очен ь  много 
в л а г и  и  т е п л а  и т у ч н о й  п очвы  и д а е т  при  эти х  
у с л о в и я х  богаты е у р о ж аи  (сам  до 40). З о л а  богата  
ф осф орной ки слотой  (ло 30®/о) и к а л и  (до  45е.,'». 
З е р н а  и д ут на п ри го то в л ен и е  т . н аэ . р асти т ел ьн о го  
сы р а  и  прян ного  со у с а . Д л я  п р и го то в л ен и я  послед
него  зе р н а  С. сти р аю т с зе р н ам и  п ш ениц ы  и голого  
я ч м е н я , сильно  п р о са л и в аю т и п о д в ер га ю т брож е
нию , которое п р о и зв о д и т  особенны й плесневой  
гр и б о к , а  за тем  полученную  тем н обурую  м ассу  
отж и м аю т . В м есто зе р ен  пш ениц ы  и  я ч м е н я  при
м ен яю т т а к ж е  пш еничную  м уку . Э т о т  соус с л у ж и т  

п р и п р ав о й  к ры бе и л и  м ясу . С ол ом а  т а к ж е  весьм а 
б о га та  п и т ател ьн ы м и  в ещ е ств ам и  и сл у ж и т , как 
и  ж м ы хи  С ., п р ек р асн ы м  корм ом  д л я  ск о т а  М . Н*

Соя, (Soja, Savi) (гигиен.) впервые 
вывезена в Европу в 1873 г. на между
народную выставку в Вене. Бобы С. 
исследованы химически Fr. Haber- 
landt'oM, который признал за ними вы
сокое питательное достоинство благо
даря обильному содержанию белков и 
жиров. Различают две расовые группы: 
Soja platicarpa Hrz. (уплощенные бобы) 
и Soja tumida Hrz. (одутловатые бобы). 
Каждая из этих групп имеет много 
разновидностей, отличающихся по фор
ме и цвету бобов (широкие, прямые 
или почковидные бобы зеленоватого, 
желтого, бурого или черного цвета). 
Лучше поддаются культивировке в Ев
ропе Soja pallida, S. artosperma и S. cas
tanea, принадлежащие ко второй группе. 
Очень нетребовательны к почве и 
весьма урожайны. По содержанию про
теина и жира гораздо богаче обыкно
венных бобов и гороха, почему при 
равном урожае с последними С. доста
вляет больше протеинов на ł /3 и жиров 
в 10 раз. В сухих бобах С. содержится:
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азотистых веществ от 27,7 до 43,4% 
и жиров от 15,2 до 22,7°/0. Из общего 
количества азотсодержащих веществ 
85-90% чистых протеинов. По E. Meisse 
и Böcker'y в бобах у С. содержится: 
растворимого казеина 30%, альбумина 
0,5%, нерастворимого казеина 7%, жи
ров 18%, холестеарина, лецитина, воска, 
смолы 2%, декстрина 10%,крахмала 5%. 
Зерна крахмала меньше, чем рисовые, 
lio Stingl и Morawsky в бобах С. со
держатся по преимуществу (до 12%) 
различные сахара, декстрина же и 
крахмала немного. Кроме того, бобы 
очень богаты диастатическим энзи
мом, почему они легко подвергаются 
брожению. Бобы С. благодаря их труд
ной перевариваемости редко, как тако
вые, употребляются в пищу. Из них по
средством брожения готовят различные 
продукты, получившие благодаря своему 
высокому питательному и вкусовому 
достоинству весьма широкое распро
странение, особенно в Японии и Китае. 
Соус „Soya“ сделался любимой при
правой к кушаньям также в Европе. 
Из продуктов, приготовляемых из бо
бов С., особенно важны следующие: 
соус „Soya“ и сходный с ним „Miso*. 
Для приготовления первого употре
бляются светло-зеленые бобы, которые 
при прибавлении различного количе
ства воды и поваренной соли подвер
гаются более или менее продолжитель
ному брожению при участии грибка 
Aspergillus Oryzae Cohn. Готовая Soya 
имеет, до Kellner’y,удельный вес 1,182— 
1,193 и содержит в одном литре: су
хого остатка 287,5—319,2 грамма; ор- 
ганич. веществ 136,3—164,7; азота 7,2— 
14,5; свободной жирной кислоты (ук
сусной кислоты) 5,3—6,5; золы 150,8— 
154,5. Ежегодно в Японии изготовляется 
540—720 миллионов литров Soya. Каж
дый японец в среднем потребляет 
60—100 к. с.в день. Soya употребляется, 
как приправа, ко всем кушаньям и по 
своей питательности отчасти заменяет 
мясо. Miso приготовляется подобно 
Soya и служит для приготовления 
супов и др. кушаний. В Японии н 
Китае очень распространены также 
„Natto“, „Toffu“ и „Tao-liu*, род сыра 
из бобов С. Эти продукты также очень 
богаты хорошо усвоиваемыми азоти
стыми веществами и жирами. По

E. Wein'y из бобов С. можио приго
товлять весьма вкусные блюда, при
вычные для европейца, таковы: суп, 
похожий по вкусу на обыкновенный 
гороховый, пюре, посредством варки 
с картофелем или рисом, сходное с 
итальянской „полентой“ и проч. По 
вкусу, блюда, приготовленные из бобов 
С., несколько напоминают миндаль и 
каштаны. В Австрии бобы С. служат 
в качестве суррогата кофе. В послед
нее время из них стали выделывать, 
крахмал. Во Франции пекут сдобный 
хлеб.

Лшперагпура: Fr. JJaberlandt, „ Т>. Soya—ЪоЬпе". 
1878; E . Wein, 4D . S., a ls  F e ld fru ch t“ . E rg ä n z , zu  
Jo u m . f. L andw . 1886, 29; Sitingl v . M oraw ski,
C hem . C e n tra lb l., 1886 r . , 734; ToKarau. Kitao , R evue 
in te rna t, d. fa lsif ien t., 1884, 2, p . 159; K . Ja.be,
L andw . V ersuchsta tion , 18^5. Bd. 45, s . 438; 0 . Kellner,. 
Chem . Zeits-, 1895, Bd 19, S .97 и. 120;/. K ö n ig , C h e
m ie m ensch lich . N ahrungs-und-G enussm itte l, B d . 2,. 
4 -te Aufl. S . 562 u . 788; М и кп н и , .Р у ко в о д ств о  по 
хлебопекаря, и дрож ж . п рои зв“ ., 3912, стр. 374.

G. Коршун.
Сояна, лев. прят.Кулоя в Мезен

ском у. Арханг. губ., судоходна для 
неболып. судов. Дл. до 200 в.

Спа (Spa), курорт в бельгийск. нров. 
Льеж (Люттих). 320—350 метр, над 
ур. м.; в красив, горной долине, сре
ди возвышенностей, покрытых лесом; 
обширный парк; красив, окрести.; 8.300
ж. Со С. эпохи мировой войны см. X L , 
прил., 84.) Климат умерен., лето жаркое.

Средн. t°: май 16«,7; ию нь 20°,6; июль 20“,9; а в г . 
18«; сен т. 18«,2; окт . 9“,9. Ж ел езн . холоди, ист . с 
бо гат .содерж .угл еки слоты . С остав  источи. P ouhon. 
de P ie r re  le  G rond на 100: двуугл . N a 0,12; двуугл . 
Fe 0,12; тож е  в  неб . кол . д в у у гл . К , Ca, M g , М п, 
хлор. N a, с ер н о к . N a; сум м а плоти , ч а с т . 0,61;. 
сеоб. С О , в  куб . с. 1288; t°10,8°. Ж елези сты е то р 
ф яны е г р я з и . С езон: м ай—октябрь. П р и езж а
ю т с золотухой, ж енским и  болезням и, м алокро
вием , нервны м и болезням и . К лим ат, станц .^  Ср. 
грязелечение. А  •

Спаги (spahi), иррегулярная турец
кая конница, упраздненная во времена 
преобразования турецкой армии на ев
ропейский лад; у французов—кава
лер. полки в Алжире и Тунисе, со
ставленные из туземцев, под командою 
франц, офицеров.

Спази, см. судорога.
Спази писчий (писчая судорога), 

см. двигательные неврозы.
Спайность, см. кристаллография,. 

XXV, 603. Ср. излом.
Спалато (сербск. Сплит), окр. г. и 

гавань, прежде в Австрии, после вой
ны 1914—1918 г. в Югославии в Дал
мации, у Адриатич. м.; дворец Диок
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летиана, храм Юпитера; винодел., ого- 
роднич.; 25.042 ж. Ср. XVII, 527.

Спалланцани, Лаццаро, замечат. 
итальян. естествоиспытатель XVIII ст., 
род. в 1729 г., был професс. в универ. 
Италии, путешествовал по Зап.Европе 
и Турции и оставил денные описания 
своих путешествий. Будучи превосход
ным наблюдателем и экспериментато
ром, С. сильно подвинул вперед физи
ологию, работая над явлениями 
кровообращения, пищеварения (дей
ствие желудочного сока), размножением 
лягушек, жизнью инфузорий, чувстви
тельностью перепонок летучих мышей. 
С. выяснил относительное значение 
яйца и сперматозоида в процессе опло
дотворения и считается одним из 
предшественников Пастера в вопросе о 
самопроизвольном зарождении орга
низмов. Ум. в 1799 г. Работы его: 
„Opuscoli di fisica animale e vegetabile“ 
(1780), „Expériences p. servir à 1‘his- 
toire de la génération des animaux et 
plantes“ (1786).

Спальник, первонач. придворн. 
должность при русских удельн. князь
ях; позднее, в московск. эпоху, обо
значение целого разряда придворн. слу
жилых людей. С. составляли первую 
ступень второго разряда служилого 
люда, так наз. чинов московских, при
вязанных самой службою к государеву 
двору ( 1-й разряд — чины думные). 
Сановник, заведывавший государевой 
опочивальнею, наз. ложнтий или 
постельничий {ср.).

Спандони - Басианджи, Афанасий 
Афанасьевич (род. в 1854 г.), по про
исхождению со стороны отца был | 
грек, а по социальному пололсеншо— 
сын купца, но по образу жизни и убе
ждениям не имел ничего общего со сре
дой, в которой родился. Он провел 
всю свою жизнь в самых скудных 
материальных условиях в двух админи
стративных ссылках, на каторге и в 
ссыльном поселении. С некрасивым, 
совсем нерусским лицом, С. с малых лет 
отличался болезненностью,имел хилый, 
не по годам старческий вид и в зрелом 
возрасте казался вместилищем мно
жества болезней, почему, кроме перво
начального прозвища „Грек“, называл
ся в товарищеском кругу „Кащеем“. 
Можно удивляться, каким образом при

организме от роду слабом, пораженном 
лреясдевременным истощением и какой- 
то дряхлостью, он все же пролай 
52 года в условиях самых неблаго
приятных и материально и морально.

Воспитывался С. в своем род
ном городе—Одессе, в частной гим
назии, но по болезни ее не кончил. 
По свидетельству своего товарища по 
ссылке Геккера, был некоторое время 
вольнослушателем Одесского универ
ситета и с 20 лет вращался в рево
люционных кружках местной молодежи.

В 1878 г., когда судили Ковальского, 
и у здания суда после приговора к 
смертной казни произошла демонстра
ция, С., близкий к участникам процесса, 
был арестован и выслан администра
тивно в Великий Устюг. Он пробыл 
там недолго, но,возвращенный в Одессу, 
был привлечен к дознанию об образо
вании в 1878 г. в Одессе „революцион
ного“ сообщества, во главе которого 
стоял Сергей Чубаров, впоследствии 
казненный. Так говорит официаль
ный документ. По жандармским све
дениям, кружок, составлявший „со
общество“, был известен под названием 
„башенцев“ от местожительства одного 
из членов в башне дома Новикова, и 
к нему принадлежали Иопко, Волошен
ко, Кравцов (впоследствии все осужден
ные), а с Лизогубом С. находился 
в переписке. В Одессе, среди револю
ционной молодежи, действительно, были 
„башенцы“, жившие и часто собирав
шиеся в квартире, находившейся в 
башне дома Новикова за Строгановским 
мостом. Но то, что жандармы назы
вают „сообществом“, не было органи
зацией, как это понимается в револю
ционных кругах; скорее это была одна 
из тех квартир, которые назывались 
в те времена „толкучкой“, куда невоз
бранно заходили различные молодые 
люди посидеть и поговорить на рево
люционные темы.

Формальное дознание не дало улик 
против С./ с ним расправились админи
стративным порядком и отправили во 
второй раз в ссылку, на этот раз в 
Восточную Сибирь. Дело происходило 
при одесском генер.-губернаторе Тот- 
лебен''. С. водворили в Верхоленске—хо
лоднейшей глуши холодного, глухого 
края. Однако, уже в январе 1881 г.,
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благодаря отзыву преемника Тотлебена, 
врем, одесск. ген.-губ. Дрентельна, 
о необоснованности этой высылки, С. 
был возвращен в Европейскую Россию, 
но с запрещением жить в столицах, 
столичных губерниях и в родном городе 
его—любимой Одессе. Он поселился в 
Киеве. Тут я  и познакомилась с ним, 
когда приезжала из Харькова в 1882 г., 
чтоб составить себе понятие о местной 
киевской группе партииНародной Воли. 
С. тогда уже был горячим приверженцем 
нашей партии и состоял членом киев
ской группы вместе с А. Бахом, Софьей 
Никитиной и др. (см. мой „Запеча
тленный Труд“, ч. 1-я). А. Н. Баха я 
в тот период не видала, а из осталь
ных С. обратил на себя мое внимание, 
как наиболее солидный по возрасту 
и революционному опыту. В то время 
я искала людей, которые могли бы 
восполнить центр партии, и пригласила 
С. оставить Киев и отдаться упорядоче
нию общих дел организации. На это 
он дал согласие и с той поры действо
вал в полном согласии со мной, в 
Киев уж не возвращаясь.

С., как я его знала, был человек 
серьезный и немногословный, и впо
следствии я с удивлением узнала, что 
на каторге он был великим спорщиком 
и полемистом, яростно защищавшим 
идеи Народной Воли в прениях с про
тивниками, и часто сам вызывал споры, 
хотя они тяжело отзывались на его 
нервной системе. Что С. умел внушать 
доверие к себе и заслуживал его, пока
зывает факт, что, когда он вышел на 
поселение и познакомился с Евгенией 
Дм. Субботиной, то она отдала в его 
распоряжение восемь тысяч рублей 
на революционное дело — последние 
деньги, которые оставались у нее от 
очень большого состояния, которое 
имела ее семья и большая часть кото
рого была употреблена на социали
стическую деятельность т. н. Москов
ской организации („Фричи“ и Кав
казцы), судившейся в 1877 г. по про
цессу 50 (Петр Алексеев, Бардина, 
Л. Фигнер, 3 сестры Субботины, 2 Лю- 
батович и др.). Эти деньги С., по по
лучении их в 1882 г., передал мне в 
самый трудный период нашей деятель
ности, когда мы совершенно не имели 
денежных средств.

Вместе со мной и Сергеем Дегаевым 
С. участвовал в обсуждении того, как 
быть с переговорами, которые граф 
Воронцов - Дашков начал с литерато
ром Николадзе о том, чтоб заключить, 
перемирие с Народной Волей, пред
ложив ей воздержаться до коронации 
Александра III от террористических 
актов, с обязательством правительства 
дать при коронации политическую 
амнистию и „свободу социалистической 
пропаганды“, а в залог верности обе
щать выпустить того, кого пожелает 
партия В. Когда же был поднят во
прос об устройстве типографии в Одес
се, и сообща было решено, что хозяе
вами ее будут супруги Дегаевы, а 
работниками Суровцев и Калюжная, то 
на С. выпала роль посредствующего 
звена между типографией и внешним 
миром.

Типография была основана,, но про
существовала лишь один месяц: 18 де
кабря 1882 г. она и причастные к ней 
были арестованы по причине, которая 
так и осталась невыясненной. Аре
стовали и С. несколько месяцев спус
тя—10-го января 1883 г.; вероятно, это- 
было первым следствием предатель
ства Дегаева и оговора его жены, 
дававшей откровенные показания.

Год и девять месяцев прошли до 
28 сентября 1884 г., когда начался суд 
над 14 народовольцами; в числе их был 
и С. и я. На суде С. не выступал и 
прошел незаметно. Он был осужден на 
15 лет каторги и отбывал ее сначала 
на Каре, потом в Акатуе.

В апреле 01-го г. его срок был со
кращен на одну треть, и в конце года 
он вышел в вольную команду, а 
в 93 г.—на поселение.

Срок ссылки кончился в 1902 г.,
С. вернулся в Европейскую Россию, не
жить в любимой, родной Одессе, с ее 
солнцем, морем и шумной уличной 
жизнью, ему не было разрешено—он 
поселился в Кишиневе, и только по хо
датайству брата, в целях лечения, ему 
было дозволено временное пребывание 
в Одессе. Молено подумать, что на 
долго? Ничуть не бывало. В 1905 г.

>) С » т и п  п ред лож ен и ем  15 о ктября  1882 г .  ко  
м не в Х ар ь к о в  п р и е зж ал  Н . К . М ихайловский, и я  
н а п р а в и л а  э т о  дело за гр а н и ц у  (с м . „ З а п е ч а т -  
Т руд“ , ч . 1).
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произошло восстание на „Потемкине“, 
и С., как лицо, бывшее на полицейском 
учете, был заподозрен в прикосновен
ности к этому делу и подвергся но
вой высылке, на этот раз в Вологду. 
Оттуда его освободил Октябрьский 
манифест—революция, которую С. при
ветствовал со всей горячностью рево- 
■люционногочувства. Он опять очутился 
в Одессе, среди ликующей природы и 
ликующей товарищеской братии. Но 
здоровье его, всегда плохое, было в 
то время уже из рук вон плохо. Его 
мучила грудная жаба, а материальные 
условия не давали ни покоя, ни хоро
шего питания, ни возможности лечиться. 
Надо было зарабатывать кусок хлеба— 
скудный кусок за работу в душной кан
целярии ради нищенских 30 р. в ме
сяц. И день-денской он корпел над 
работой, не досыпая по утрам, для ак
куратного выполнения служебных обя
занностей.

У С. не было собственной семьи, а 
родственники были людьми совершенно 
чуждыми ему по интересам и взгля
дам. Он жил не у них, а в неуютных 
меблированных комнатах. Сдержанный, 
он не говорил о своих отношениях 
к родным и не ронял слов о сквер
ных условиях своей жизни в той пе
реписке, которую поспешил , начать 
тотчас после моего освобождения из 
Шлиссельбурга. Эта переписка продол
жалась до его смерти в октябре 1906 г., 
но, к сожалению, его письмако мнене со
хранились, да, пожалуй, не дали бы боль
шого материала для характеристики, 
так скуп он был в сообщениях о себе.

Чувство товарищества было в выс
шей степени развито в С. Быть-мо- 
жет, отчуждение от близких по крови 
делало его особенно чутким и привяз
чивым к товарищам по революции. 
Только среди них он чувствовал себя 
легко и свободно: он не выносил ни оди
ночества, ни общества людей, с кото
рыми не был связан идейно. Геккер и 
■его жена окружали его попечением в 
последнее время жизни, и теплый 
некролог, написанный этим товарищем, 
свидетельствует о чувствах его 
к умершему.

С признательностьювспоминаюявни- 
мание и любовь, которые он проявил в 
стремлении увидаться со мной после

нашей многолетней разлуки. Но обстоя
тельства не позволили произойти на
шему свиданию, он умер, не увидав 
той, с которой его соединяло револю
ционное прошлое, которым он дороясил.
Л и т ер а т ур а : С пандони% , .С т р а н и ц а  и з  в оспом и
н ан и й “ , „ Б ы л о е “ , № 5, 1506 г .; Н . Г с1скср> „ A .A . 
С “ * „ Б ы л “ . № 11, 1906 г . ; А .Б а х ,  «В осп ом и н ан и я  Н а
р о д о в о л ьц а“ , яБ ы л “м№ 1, 1907 г . ;  щ Ц ознанил  о т а й 
ной типограф ии® , .Б ы л " . ,  №  8, 1902 г .;  В . Ф и:нср% 
„ З а п еч а тл ен н ы й  Т руд*, т .  1; ес ж с% „ П о с л е  Ш л и с
сельбурга® , 1925.^И зд. „К о л о с “ .

Вера Фигнер.

Спаниэли, см. собаки, XXXIX, 668. 
Спаньолетто, см. Рмбейра.
Спаржа, Asparagus, вид из сем. 

лилейных {см.), травы или полуку
старники, с мясистым, коротким 
с побегами корневищем, весьма ветви
стыми стеблями и очень маленькими 
чешуевидными листьями: в пазухах 
листьев развиваются игловидные или 
линейные филлокладии, при основании 
которых образуются одно-или дву
домные цветки; плод — шаровидная, 
1—2—семенн. ягода. Около 100 видов 
в теплых и умеренн. поясах.—Обык
новенная С., A. officinalis, стебли вы
шиною до 1,5 м. высоты. Плод—пур
пуровокрасная ягода. Растет в южн. 
и средн. Европе, особенно по берегам 
рек, и возделывается во многих раз
новидностях, как овощь. Требует, как 
многолетнее растение, особого участ
ка, при чем почва должна быть особен
но сильная. Лучшие результаты полу
чаются на рыхлом суглинке, на чер
ноземе, богатом известковыми соеди
нениями. Обработка производится не 
менее, как на 10—12 вершков. Уход 
вообще довольно сложный и тщатель
ный. Выламывание подземных стеблей 
начинается только с 3-го года. Неко
торые виды С. разводятся, как деко- 
ративн. растения. М. Н.

Спаржевые камни, см. апатит.
Спаржевые, Àsparageae, по Вар- 

мингу, группа растений из сем. лан
дышевых, характеризующихся чешуй
чатыми листями и ассимилирующими 
ветвями. Роды Asparagus (спаржа). 
Ruscus, Semele. В настоящее время 
сем. ландышевых присоединено к сем. 
лилейных, в которое группа C. (Aspa- 
ragoideae) входит, как подсемейство.

Спаривание, си.скотоводство, XXXIX, 
336 и сл.
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Спаровые, Sparidae, сем. костистых 
рыб; характеризуются челюстными зу
бами, спереди большими, похожими 
на резцы, сбоку низкими, жерновыми; 
тело продолговатое, сжатое с боков; 
спинной плавник одиночный длинный, 
состоит из колючих и мягких лучей; 
брюшные плавники на груди с одним 
колючим и 5 мягкими лучами. Мясо 
некот. видов высоко ценится (см. до- 
рада). Морской карась, спарус, Sargus 
annularis, 20 см. длины, серебристого 
цвета с темными поперечными полоса
ми, желтыми брюшными плавниками и 
широкой черной полосой поперек хво
ста. Водится большими стаями вдоль 
берегов Крыма и Кавказа. М. Н.

Спарта, см. Греция, XVI, 585/589 и 
«16/617.

Спартак — родом фракиец, служил 
в солдатах, затем разбойничал, попал 
в плен и сделан был гладиатором; он 
известен, как крупнейший вождь са
мого значительного восстания рабов 
в 73—71 г. до P. X. В тяжелый для 
Римской республики момент одновре
менной борьбы Помпея (с.4(.) с мятеж
ным Серторием (см.) в Испании, и 
Лукулла с понтийским царем Митри- 
датом ( см.) на востоке,— в Италии 
вспыхнуло последнее восстание рабов. 
Основное ядро восставших составляли 
не сирийцы (особенно ценившиеся по 
своей трудоспособности рабы), как в 
прежних мятежах, а фракийцы и кельты. 
Бежавшие из гладиаторской школы в 
Капуе 74 гладиатора укрылись на Ве
зувии, разбили высланный осадить их 
отряд римского войска и под пред
водительством С. (рядом с ним стояли 
вначале кельты Крикс и Эномай) орга
низовали войско, которому удалось 
уничтожить два легиона под претор- 
ской командой. Вазой С. служила в эту 
пору Кампанекая равнина. В начале 
72 г. С. устремился вдоль Апеннинских 
гор на север, к .Альпам, чтобы дать 
там возможность фракийцам, герман
цам и кельтам пробраться каждому 
на свою родину. Этим движением он 
очень удачно парализовал бы действия 
римской армии, воевавшей в Испании, 
ибо для нее операционной базой слу
жила как-раз южная Галлия. Но Крикс 
•с германцами дорогой отстал, предав
шись грабежу в Апулии (Эномай пал

уже раньше); ослабленному С. все лее 
удалось, разбив к ряду обоих консу
лов 72 г. (Геллия Попликолу и Корне
лия Лентула), добраться до долины 
р. По и победить здесь, при Мутине, 
нроконсула Кассия. Нанеся еще одно 
поражение консулам в Пиценуме, С., 
повидимому, по требованию своих то
варищей, повернул в среднюю Италию, 
угрожая Риму, но все же не решаясь 
напасть на него. Его целью было закон
чить организацию своей 120.000-ой ар
мии, в которую он не принимал уже 
новых перебежчиков. С. грозил, т. о., 
осуществить план Ганнибала о подвиж
ной армии, стоящей на римской терри
тории и по-римски вооруженной. Когда 
во главе римских военных сил из 8 ле
гионов поставлен был JI. Красе (см.), 
который расположился в Пиценуме, 
С. пришлось уйти в ю. Италию (ны
нешнюю Калабрию), откуда он рассчи
тывал, опираясь на разбойничий флот, 
перенести борьбу в Сицилию с ее лати
фундиями, где так усиленно эксплоа- 
тировался рабский труд. Но пираты 
почему-то оборвали завязавшиеся бы
ло сношения с С., а Красе перерезал 
полуостров валом, чтобы изолировать 
рабов. Играя на соперничестве Краееа 
с Помпеем, С. пробовал вступить е 
Крассом в переговоры, но тот отка
зался, хотя и побаивался усиления 
политического влияния Помпея, спе
шившего из Испании. И Красе и С. 
торопились дать решительную битву; 
в ней С. был убит, а явившийся к раз
вязке преследования рабов Помпей 
довершил уничтожение восставших. 
Более 6.000 рабов было пригвождено 
к крестам, расставленным по Аппиевой 
дороге от Капуи до Рима (72 г.).— Во 
всех передвижениях С. обнаруживаются 
большое богатство политической мысли 
и твердая уверенность в своих дей
ствиях, что заставляет признать в нем 
прирожденную гениальность.

Лит ерат ура'. П лут архоеы  биогрэф ии К расса  и 
П омпея; отры вки  у А ппиана; Ц и ц ер о н , „1>е im perio 
C n . Pom peii“ . Р ом ан ти ч еская  сторона личности  С. 
не р а з  п р и в л ек ал а  вним ан ие пи сател ей ; наиболее 
интересен и тал ь ян о к . ром .Д ж иоеаниоли ,„ С .* (е с т ь  
в руоск. п ер .) . И. ШиПЩ.

„Спартак", см. XLVII, 260, „Герма
ния эпохи мировой войны*.

Спартеин, Sparteinum sulfuricum, 
сернокислая соль алколоида травы
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„дрока“, сердечное средство, отчасти 
сходное по действию с наперстянкой— 
Digitalis—, но не обладающее постоян
ством и определенностью действия 
последней. Употребляется для улуч
шения сердечной деятельности при 
органических пороках сердца. Доза 
0,015—0,03,2—3 раза в день. В виду 
неопределенности действия обширного 
применения не имеет. И.

Спартель, мыс на берегу Марокко, 
с.-з. оконечность Африки, между 35° 
44' с. ш. и 5°55' з. д.

Спартиаты, см. XVI, 586/87.
Спасание на водах. Организация 

этого дела преследует две различ
ных и самостоятельных цели: спа
сание людей, оказавшихся по несчаст
ному случаю в глубокой воде, и спа
сание людей, находящихся на твердой 
поверхности, угрожаемой водою, напр, 
на льдине, на затопляемой наводнением 
местности или на гибнущем судне. 
Первая цель для своего выполнения 
ставит две связанных одна с другою 
задачи, а именно: сперва дать возмож
ность тонущему человеку' удержаться 
на поверхности воды до момента, ког
да к нему подойдет помощь, а за
тем оказать самую помощь. Для вы
полнения первой задачи существуют 
спасательные приборы. Так как назна
чением их является поддержка чело
века живым на поверхности воды, то 
основным данным всех спасательных 
приборов каких-угодно систем должен 
быть такой запас их пловучести,
который был бы достаточен, чтобы 
находящийся на поверхности воды че
ловек, погрузив прибор в воду избыт
ком тяжести своего тела, сам мог бы 
дышать воздухом, задерживая рот
над водою.

Самым простым и элементарным 
прибором, специально изготовленным 
для поддержки человека на поверхно
сти воды, является так называемый 
„пробковый пояс“. Он состоит из ряда 
пробковых пластин, нашитых на пару
сину, к которой сверху привязан трос, 
а с боков укреплены завязки. Проб
ковый пояс по самому своему устрой
ству предназначается скорей для то
го, чтобы им пользовались, заблаго
временно надевая его в тех случаях, 
когда человек знает, что сейчас очу

тится в глубокой воде (напр., купанье 
или намерение броситься в воду с то
нущего или горящего судна). Поль
зование пробковым поясом требует 
уменья в том смысле, чтобы надетый 
пояс затем поддерживал человека пра
вильно в вертикальном положении 
головою кверху; привязанный слишком 
низко, он легко может оказаться 
причиною гибели человека. Пояс дол
жен надеваться тросом на шею с та
ким расчетом, чтобы верхняя кром
ка пробковых пластин упиралась в 
подмышки, окружая парусиною грудь 
человека и оставляя руки его сво
бодными. Бели трос окажется слиш
ком длинным по величине туловища 
человека, и пояс соответственно бу
дет приходиться на уровне живота, 
то тело подвергается риску оказаться 
перевернувшимся. Это соображение от
носительно необходимости держать над 
поверхностью воды именно голову 
сохраняет свое значение при пользо
вании не только пробковым поясом, но 
и вообще всеми аналогичными прибо
рами, где пловучесть пробковых пла
стин заменена пловучестью какого- 
либо другого тела, напр., алюминие
вых трубочек, герметически закрытых 
и прикрепленных к парусине, или спе
циальных спасательных резиновых жи
летов, наполненных воздухом. Все эти 
приборы отличаются от других спа
сательных приборов тем, что ими 
пользуются обыкновенно, одевая нх 
заблаговременно и зная, что сейчас 
придется очутиться в воде. В тех 
случаях, когда человек оказывается 
в воде неожиданно для себя, и особен
но, когда он оказывается на воде в 
течении или падает в воду с идущего 
корабля,—эти приборы уже значитель
но менее действительны, вследствие 
того, что, будучи сброшенными в 
воду вслед за упавшим человеком, 
они затем плавают плоско по воде 
и мало видны. Глаз упавшего челове
ка, находясь на поверхности воды, 
с трудомъ лишь и не всегда сумеет 
заметить брошенный ему въ помощь 
серый пробковый пояс. Поэтому в 
таких случаях употребляют другие 
приборы, из которых самым обыкно
венным является так называемый спа
сательный круг, или спасательный буек.
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Он представляет собою круглое коль
цо, диаметром около полутора аршин, 
с шириною своего тела приблизитель
но 6—7 дюймов. Кольцо это сделано 
из парусины, крепко набитой мелко
изрезанной пробкою. Для того, чтобы 
придать этому кольцу наибольшую 
видимость на воде, круг обыкновенно 
окрашивается в яркую (белую, иногда 
красную) краску. Тело кольца проши
вается тросом так, чтобы образо
вать свободно плавающие вокруг пет
ли веревки. Подплыв и ухватившись 
за спасательный круг, человек либо 
держится за эти петли, либо, подныр
нув под кольцо, проводит свою голову 
и плечи внутрь круга, чтобы круг 
поддерживал его тело у подмышек, 
оставляя его руки опять свободными, 
как и при пользовании пробковым по
ясом. Недостатком спасательного круга 
является все-таки его плохая види
мость, особенно в неясную погоду, или 
на больших расстояниях, или при вол
нении моря. Поэтому на судах обык
новенно устанавливаются еще и другие 
приборы, называемые спасательными 
тарами, или спасательными буями. 
Прибор такой состоит из двух пустых 
герметически закрытых металличе
ских шаров или цилиндров, соединенных 
между собою металлическою же пере
кладиной с пустотелым вертикальным 
стержнем посредине; в стержень этот 
вкладывается флажок яркого цвета 
или фалшфейер. Приборы эти под
вешиваются за бортом корабля в 
кормовой задней его части. Если чело
век упадет за борт, то вахтенный, 
заметив несчастие, сбрасывает этот 
прибор в воду простым поворотом 
рычажка. Во время падения прибора, 
из его стержня выскакивает фла
жок, или (в ночное время) зажига
ется фалшфейер с особым соста
вом, не гаснущим от воды. Таким 
образом, прибор, плавая на воде, 
издалека заметен своим флажком 
или светом огня. После того, как 
будет замечено падение человека за 
борт, и соответствующие приборы 
окажутся сброшенными, корабль на
правляется к бую и спускает на 
воду специальную дежурную шлюпку, 
чтобы принять с воды человека, 
держащегося за прибор. Шлюпками

для этой цели как на кораблях, 
так и на береговых спасательных 
станциях являются так-называемые 
спасательные вельботы, т.-е. неболь
шие легкие гребные судна,очень устой
чивые и снабженные внутри воздуш
ными ящиками, которые придают 
шлюпке лишний запас пловучести на 
случай большого волнения и делают 
самое шлюпку более надежной в слу
чае, если ее начнет заливать водою. 
Спасательные вельботы должны быть 
спускаемы на воду в пределах послед
ней возможности; вот почему для 
них и оказываются необходимыми 
их воздушные ящики.

Спасательные станции обыкновенно 
снабжаются наблюдательным пунк
том, спасательными ракетами и спа
сательными вельботами, при чем они 
устраиваются по большей части возле 
маяков или у опасных для морепла
вания мест побережья. Задачею их 
является снимание людей с гибну
щего судна. В некоторых случаях, 
для того чтобы снять людей с па
лубы, достаточно бывает отправить 
с берега спасательный вельбот, но 
иногда волнение моря оказывается 
настолько сильным, что вельбот, 
несмотря на свои воздушные ящики, 
все-таки выйти в море не может 
без явного риска погубить и шлюпку 
и людей. В таких случаях прихо
дится устанавливать между берегом 
и судном воздушное сообщение: с
берега бросается на судно длинный 
трос, который, укрепленный на бе
регу, затем укрепляется и на судне. 
По этому тросу затем посылают 
на блочках парусинную корзинку или 
мешечек (часто в форме коротких 
штанов). Блочки специальным кон
цом притягиваются к берегу, пере
водя человека с корабля к берего
вой станции, а затем—обратно к суд
ну пустыми за следующим челове
ком. Особая трудность здесь заклю
чается именно в подаче с берега 
на судно этого длинного троса, по 
которому будут ходить блочки. Если 
корабль находится на некотором рас
стоянии от берега, то обыкновенно 
трос передается на судно помощью 
спасательной ракеты. Этою ракетою 
стреляют на палубу судна, а к
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хвосту ее прикреплен тонкий и длин
ный легкий конец троса. Если раке
та попала удачно и была поймана на 
судне, то находящиеся там люди 
выбирают конец троса к себе, пока 
не заполучат привязанного к другому 
концу настоящего толстого троса. За
тем этот трос они закрепляют на су
дне, и тогда начинается перевозка 
людей вышеописанным способом.

Спасательные станции организуются 
по большей части средствами пра
вительств, но иногда и местными 
благотворительными учреждениями за 
частный счет. Спасательные общества, 
или, как у нас они назывались, обще
ства для спасания на водах, устраивают 
эти станции, содержат на них необ
ходимый обслуживающий станцию пер
сонал, имея, кроме того, на самой 
станции все необходимое для оказания 
помощи спасенному человеку, т.-е.: 
одежду, санитарный материал, пищу, 
спирт и пр. Кроме спасательных стан
ций эти общества обыкновенно устраи
вают в людных прибрежных местах 
еще спасательные будки с буйками, по
ясами и тросами. В этих будках по 
большей части не имеется специально
го личного состава, но буйки, пояса 
и концы троса вывешиваются на вид
ных местах у  будки для того, что
бы, в случае падения человека в воду, 
любой полицейский, находящийся по
близости, или даже просто мимо про
ходящий человек мог бы бросить в 
воду прибор и тем дать возможность 
упавшему задержаться на воде до 
оказания ему помощи. На будках этих, 
кроме того, вывешиваются правила 
оказания первой медицинской помощи 
для вытащенного из воды человека. 
В некоторых местах рядом с будкою 
устраиваются простые шлюпбалки с 
маленькой шлюпкою, которая очень 
легко может быть спущена на воду 
даже не специалистами морского дела, 
а простыми прохожими, которые, сбро
сив сперва буек, могут потом спу
стить шлюпку, чтобы вытащить на бе- 
per упавшего.

Б . Доливо-Добровольский.
Спасательные артели, см. горное 

дело, XV, 544.
Спасательные станции, си. спаса

ние на водах.

Спас-Деиенск, гор. уездн. центр Ка- 
лужск. г. (прежде м. Спас-Деменское 
Масальск. у.), близ станции того же 
имени Рязано-Уральск. жел. дор., по 
переп. 1923 г. 1.673 жит.

Ьпас-Детенский уезд, Калужск. 
губ., образован 3/1П—1921 г. из запад, 
части б. Масальского уезда; по дан
ным переп. 1920 г. (в администр. гра
ниц. на 1922 г.) насел. 80.981 жит.

Спасения острова (Les îles de Sa
int), см. Гвиана, XIII, 13.

Спасителя орден, в Греции, см. 
ордена.

Спас-Клепики, б. уездн. гор. Рязан
ской г., ныне в Рязанском у., по переп. 
1923 г. 2.291 жит.

Спас-Клепиковский уезд, Рязанск. 
губ., образов, в 1921 г. из частей 
Егорьевск., Касимовек. и Рязанского 
у. Упразднен 20/И—1924 г. и включен 
в состав Рязанск. уезда.

Спасович, Владимир Данилович, 
выдающийся криминалист и литера
тор, род. в 1829 г. в Речице, Минск, 
губ.; в 1849 г. окончил юридич. фа- 
культ. Петербург, унив. и чрез два 
года защитил диесерт. „О правах 
нейтрального флага“; заняв в 1857 г. 
кафедру уголовн. права в том же унив., 
С. скоро приобрел известность талант
ливого и разносторонне образованного 
профессора и превосходного лектора. 
Въ 1857 г. написал „Об отношен, су
пругов по имуществу, по древн. поль
скому праву“, а в 1861 г.—„О теории 
суд.-уг. доказат. в связи с судоустр. 
и судопроизв.“; в 1863 г. он издал 
„Учебн. уголовн. права“, в свое время 
один из лучших. В том же году С. 
вместе с М. М. Стасюлевичем, К. Д. 
Кавелиным, А. Н. Пыпиным и др. оста
вил университет и занялся научно- 
литерат. деятельностью. Ему принад
лежит „История польской литер.“ в 
изданной им совместно с А. Н. Пыпи- 
ным „Истории славянск. литератур“; 
написанное с глубоким знанием пред
мета, сочинение С. много содейство
вало ознакомлению русской читающей 
публики с развитием польск. литера
туры. С. далее издал исследование о 
марк. Велепольском и писал о влиянии 
байронизма на Пушкина, Лермонтова 
и Мицкевича. В 1866 г., с открытием 
новых судов, С. вступил в сословие
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присяжн. поверенных. Обладая тонким 
аналитическим умом и чутким пони
манием запросов времени, он часто 
блестяще выяснял все несоответствие 
устарелого материального права с 
новым пореформенным общественным 
бытом. Ум. в 1906 г.

Спасово согласие (Спасовцы), см. 
■старообрядчество.

Спасск, б. уездн. г. Казанск. г., ныне 
админ, центр Спасск. кантона Татарской 
Автон. Сов. Соц. республики, на притоке 
Волги, Бездне; пристань, торг. хлебом; 
до войны 3.142 жит.; по переписи 1920 г. 
—4.193 ж.; по пер. 1923 г.—3.741 жит.

Спасск, уездн. гор. Рязанск. губ. 
на оз. Спасском, соединяют;, с Окой; 
5.845 ж.; по переписи 1920 г. 6.334 ж.; 
по пер. .1923 г.—5.606 жит.

Спасск, уездн. гор. Тамбовск. г., ныне 
в Пензенск. губ. на р. Студенце; по 
переп. 1897 года—10.014 ж.; по переп. 
1920 г.—4.942 ж.; по переп. 1923 г.— 
6.514 ж.; торг. хлебом и скотом.

Спасск, уездн. гор. Приморск, губ. 
террит. Дальн. Вост., по переп. 1923 г.— 
8.751 жит.

Спасский уезд находился в южн. 
части Казанск. г., ныне кантон Та- 
тарск. Автон. Сов. Соц. республики по 
лев. бер. Волги и Камы, граничит 
с Самарск. г. Площ. 5.247,2 кв. в. У. 
лежит в наиб, низкой части губ. и 
имеет ровный, луговой характер. Кама 
течет по сев. границе, Волга—по за
падной; притоки последней в у.—Б ез
дна, Утка, Черемшак и нр. Преоблад. 
почва черноземная, отчасти суглини
стая, по Волге и Каме—пойменная. Ле
са, гл. обр. в сев. части, заним. свыше 
20%. Население к 1913 г. исчислялось 
в 225,3 т. ж. (включая 4,6 т. городско
го), на 1 кв. в. 42,1 сельск. ж. По пе
реп. 1897 г. было 175.198 ж., в т. ч. 
русских 58,5%, татар 30,2%, чуваш 
7,2% и мордвы 4,1%. По переписи 
1920 г.—203.837 ж. Гл. занятие—земле
делие. Общая площадь землевладения 
(в  1905 г.) равнялась 504.369 дес., 
из них надельн. земель 49,2% (8,6 д. 
на 1 двор). Частновладельч. земель 
было 35,8%, в т. ч. 123.543 д. у дво
рян (в среднем по 972 д. на 1 владе
ние), 18.656 дес. у крестьян (по 53,2 д. 
на 1 влад.), 14.260 д. у крест, товарищ, 
{по 230 д. на 1 влад.), 1.978 д. у мещан

(по 179,8 д. на 1 влад.), 16.350 д. 
у купцов (по 681,3 д. на 1 влад.). 
Церкви, государству и учр. принадле
жало 15%. Из подсоби, занятий развито 
смолокурение, кустарные (портняжный, 
гончарный и др.) и отхожие промыслы.

А. П —р.
Спасский уезд  находится в вост. 

части Рязанск. г. Площ. 3.836,2 кв. в. 
Поверхность б. ч. ровная. Гл. река 
Ока, делящая у. на более лесистую 
и болотистую северн. часть и на степ
ную южную; более значит, притоки 
Оки в у.—Пара, Проня, Пра. Почва 
песчаная в сев. части, суглинистая 
в южной. Население к 1913 г. ис
числялось в 233,2 т. ж. (включая 
6,4 т. городского), на 1 кв. вер. 59,1 
сельск. ж. По переп. 1897 года было 
156.976 ж. По переп. 1920 г. 196.591 ж. 
Гл. занятие земледелие; из подсоб
ных — лесные, кустарные и отхожие 
промыслы. Общая площадь землевлад. 
(в 1905 г.) равнялась 372.809 д., из них 
надельн. земель 52,4% (7,1 д. на 1 двор). 
В частной собственности было 37,7%, 
в т. ч. 47.301 д. у дворян (в среднем 
по 167,7 д. на 1 владение), 25.545 д. 
у крестьян (по 17,7 д. на 1 влад.), 
9.595 д. у мещан (по 55,5 д. на 1 вл.), 
37.449 д. у купцов (по 435,5 д. на 
1 влад.), 5.654 д. у крест, обществ 
(по 171,8 д. на 1 влад.), 5.861 д. у 
крест, товарищ, (по 45,1 д. на 1 вл.). 
Церкви, государству и учрежд. при
надлежало 9,9%. А. П—р.

Спасский, уезд, прежде в вост. 
части Тамбовск. г., граничит с Ценз, г.; 
с 1923 г. в Пензенской губ. Площ.
3.573 кв. в. Поверхность ровная. Оро
шается притоками р. Мокши (Вад и др.). 
Почва песчаная, суглинистая, на ю.-в. 
и в. черноземная. Леса заним. 47°/0. 
Население к 1913 г. исчислялось 
в 158,2 т. ж. (включая 10 т. городского), 
на 1 кв. в. 41,5 сельск. ж. По переп. 
1897 г. было 121.366 ж., в т. ч. рус
ских 51,56%, мордвы 43,96%, татар 
1,81%. По переп. 1920 года—154.478 ж. 
Гл. занятие земледелие; развиты лес
ные и кустарные (сапожный, дерево
обделочный и др.)промыслы;в селениях 
Гассказове и Липягах изготовляются 
в значит, размерах поярковые носки, 
пользующиеся широким сбытом. Общая 
площадь землевладения (в 1905 году)

2*



39 Спасский уезд—Спектральный анализ. 40

равнялась 358.162 дее., из них надельн. 
земель 47,4% (8,5 д. на 1 двор). В части, 
собственности было 14%, в т.ч. 35.991 д. 
у дворян (в среднем по 562,4 д. на 
1 владение), 3.135 д. у крестьян (по 
24,9 дес. на 1 влад.), 1.704 д. у мещан 
(по 131,1 дес. на 1 владение), 6.635 д. 
у купцов (по 1.105,8 д. на 1 влад.). 
У церкви, госуд. и учрежд. было 38,6%.

A. I I—р.
Спасский уезд, в нынешн. Приморск, 

губ., территории Дальнего Востока.
Спатанговые или сердцевидные ежи, 

см. иглокожие, XXI, 424.
Спегель, Кокан, см. Скандинавия, 

XXXIX, 194.
Спектор, М., см. евреи, XIX, 520.
Спектральный анализ. В следую

щих статьях находятся те сведения, 
на которые мы будем ссылаться и со
держание которых будем считать из
вестным: дисперсия (XVIII, 402), излу
чение (XXI, 474), колебательное дви
жение (XXIV, 482), свет (XXXVII, 530). 
Напомним бегло наиболее существен
ное. Световые лучи, испускаемые раз
личными телами, всегда представляют 
смесь различных лучей, которые можно 
отделить друг от друга при помощи 
призмы из стекла, кварца или иного 
подходящего вещества, или посред
ством диффракционной решетки (см. 
свет). При этом лучи располагаются 
рядом, давая полосу, которая назы
вается спектром. Если за источник 
световых лучей взять до-бела раска
ленное тело или яркое пламя, то спектр 
представляется в виде непрерывной по
лосы, которую принято разделять на 
семь частей: красную, оранжевую, жел
тую, зеленую, голубую, синюю и фио
летовую. В действительности цвета 
постепенно переходят один в другой, 
так что указанное деление более или 
менее произвольно. Для удобства усло
вимся считать, что спектр располо
жен горизонтально, и что красный ко
нец находится слева, а фиолетовый 
справа. Концы спектра не резки; цве
та делаются все темнее, и, наконец, 
впечатление окраски черного фона 
исчезает. Положение концов непре
рывного спектра зависит от чувстви
тельности глаза и неодинаково для 
различных людей. Свет есть распро
страняющееся колебательное движе

ние. До восьмидесятых годов истек
шего столетия господствовало учение, 
считавшее, что это суть упругие ко
лебания, распространяющиеся в эфире. 
Это учение ныне вполне оставлено и 
заменено электромагнитной теорией 
света (см. свет), согласно которой 
свет есть распространяющееся элек
тромагнитное колебание (возмуще
ние). Скорость света, т.-е. расстояние, 
которое световые лучи проходят в 
одну секунду, обозначим через v; ско
рость в пустоте через с. Последняя 
не зависит от рода луча и равна 
3.1010 см., т.-е. 300,000 километрам в 
сек. Вообще лее скорость v зависит от 
той среды, в которой лучи распро
страняются, и от рода луча. Время 
одного колебания называется перио
дом; обозначим его через Т. Число ко
лебаний, совершаемых в 1 сек., обо
значим через г; очевидно у =  1 : Т. Дли
ною волны 7. называется то расстоя
ние, на которое свет распространяется 
в течение времени Т. Чем быстрее 
происходят колебания, т. е., чем мень
ше Г и чем больше у, тем меньше дли
на волны я. Величины г, Т, v и я свя
заны основными уравнениями:

я =  vT, v =  vX; я =  сГ, с =  у).. . . .  (1)

Последние два равенства относятся к 
пустоте. Число п волн, укладываю
щихся на длине одного сантиметра, 
называется волновым числом; очевидно 

= v: с;

где Я должно быть выражено в санти
метрах или в онгстремах (см. ниже). 
Число у еще называется частотой ко
лебаний. Лучи, соответствующие раз
личным частям спектра, отличаются 
друг от друга величинами п, v, Т  и 
Я, при чем слева направо растут п и 
у, убывают Т  и я, так что красные лу
чи имеют наибольшую, фиолетовые — 
наименьшую длину волны Я. Свет пред
ставляет частный случай несравненно 
более общего явления, называемого лу
чистой энергией, все виды которой, по 
существу, отличаются друг от друга 
только частотой колебаний у (или вол
новым числом п) или длиной волны Я,
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Спектр видимый (световой) составляет 
весьма малую часть всего спектра лу
чистой тергш, который делят на сле
дующие пять частей, из которых че
тыре обширнейшие невидимы, т.-е. на
шим глазом не воспринимаются: I. Лу
чи видимые. II. Лучи инфракрасные, 
спектр которых тянется слева от крас
ного конца видимого спектра. III. Лу
чи Герца или лучи электрические, ко
торыми пользуются при беспроволоч
ной телеграфии и телефонии. Их 
Спектр расположен еще более налево, 
т.-е. за спектром лучей инфракрасных.
IV. Лучи ультрафиолетовые, спектр ко
торых тянется справа от фиолетового 
конца видимого спектра. Y . Лучи 
Рентгена, спектр которых расположен 
.далеко справа от спектра лучей уль
трафиолетовых. Если итти слева на
право, т.-е. в порядке возрастающих 
частот колебаний v (и волновых чи
сел п), или убывающих длин волн Я, 
то части спектра лучистой энергии 
оказываются в следующем порядке: 
лучи Герца, инфракрасные, видимые, 
ультрафиолетовые и лучи Рентгена. 
Весь спектр лучистой энергии можно 
разделить на октавы, взяв этот тер
мин из учения о звуке. Октавой на
зывается расстояние друг от друга, 
точнее—интервал двух лучей спектра, 
.из которых длина волны одного в два 
раза меньше длины волны другого, или 
частота в два раза больше. Длины волн 
принято выражать в различных еди
ницах длины, смотря по положению 
-луча в спектре. Для лучей Герца дли
ны волн выражают в километрах, мет
рах, сантиметрах и миллиметрах. В 
инфракрасной части пользуются исклю
чительно единицей длины /л, которая 
равна 0,001 мм. Длины волн в види
мой части выражают иногда в едини
цах р; редко в рр (10—в мм.) и чаще
всего в онгстремах А  (шведская буква, 
которая выговаривается, как русское О),
причем А  =  0,1 pp =  10“ V  =  Ю—Гчм.= 
=  IO- » см. Длины волн ультрафиоле
товой части спектра выражаются 
исключительно только в онгстремах. 
Наконец, длины волн лучей Рентгена 
выражаются в онгстремах или в не- 
.давно введенных иксах X , причем
Х =  0,001 А  =  10V=10—w мм.=10-н СМ.

Предела спектра с левой стороны не 
существует, так как можно получить 
лучи Герца произвольной длины вол
ны. Однако, лучи, длина волн которых 
превышает несколько километров, не 
представляют ни чисто научного, ни 
технического интереса. Поэтому мы 
ограничим спектр слева лучами, длина 
волны которых равна 4 километрам; 
такими лучами пользуются в телегра
фии без проводов. С правой стороны 
спектр рентгеновых лучей доходит до
I =  0,14. =  100Х. Однако, отчасти еще 
дальше расположен спектр лучей у,  ис
пускаемых радиоактивными вещества
ми. Эти лучи вообще по своим свойствам 
тождественны с лучами Рентгена, и 
спектры тех и других отчасти слива
ются. Но уже были измерены такие 
длины волн лучей у,  которые оказа
лись равными 0,074.=7 ОХ. Нет со
мнения, что спектр лучей у  тянется 
еще дальше вправо, но длины волн 
этих ультра-рентгеновых лучей еще 
не были измерены. В нижеследующей 
табличке указаны для всех частей 
спектра лучистой энергии: предель
ные длины волн Я (слева и справа), 
предельные частоты v  и размеры 
этих частей, выраженные в октавах.
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волн от 2 мм. до 0,34 мм., всего около 
21 /, октав. И. Между ультрафиолето
выми и рентгеновыми лучами; длины 
волн от 136М до 17,66А, всего менее 
3 октав. Вся длина спектра лучистой 
энергии, произвольно считаемого от 
Л =  4 км!, равна, примерно, 48 октавам, 
из которых менее одной приходится на 
спектр лучей видимых. Исследованная 
инфракрасная часть почти в 10 раз 
длиннее видимой. Длина волны край
него справа луча (70А) в 4.10м 
(400 миллион миллионов) раз меньше 
избранного нами крайнего луча слева 
(4 км.) и во столько же раз частота 
первого больше частоты второго. Для 
дальнейшего нам необходимо напо
мнить те условия, при которых воз
никают лучи Рентгена (с лучами 
Герца мы вообще встречаться не бу
дем). Главнейший их источник — так 
называемая рентгенова „трубка“—это 
закрытый со всех сторон, приблизи
тельно шаровидный сосуд, обычно из 
стекла. В нем находятся три метал
лические пластинки: катод, анод и ан
тикатод; воздух из него выкачан до 
высокой степени разрежения. Через 
трубку пропускается электрический 
ток, причем из катодной пластинки 
вылетает, перпендикулярно к ее по
верхности, поток электронов, т.-е. 
мельчайших частиц отрицательного 
электричества, составляющих так-на- 
зываемые катодные лучи. Скорость 
электронов при выходе их из катода 
весьма незначительна. Но между ка
тодом и антикатодом устанавливается 
разность потенциалов (электрическое 
поле), вследствие чего электроны 
ускоряются и ударяют в поверхность 
антикатода, обладая огромною скоро
стью. В том месте, где электроны 
встречают поверхность антикатода, 
возникают рентгеновы лучи. Мы уви
дим, что их характер аависит от того 
вещества, которым покрыта поверх
ность антикатода.

Когда рентгеновы лучи падают на 
поверхность какого-либо тела, то эта 
поверхность с своей стороны начинает 
испускать такие же лучи; они назы
ваются вторичными рентгеновыми лу
чами. Гассмотрим различные виды спек
тров. Прежде всего, отличают спектры 
испускания и спектры поглощения. Пер

вые определяют собой состав лучистой 
энергии, испускаемой данным источ
ником этой энергии. Они зависят ис
ключительно только от рода источника 
и от его состояния, т. о., напр., от тем
пературы, давления и других физиче
ских условий. Отличают три вида спек
тров испускания, а именно: I. Спектры 
сплошные, которые получаются, главным 
образом, от накаленных твердых и жид
ких тел, но также и от других источ
ников (см. ниже). Белые лучи, испускае
мые тв. и жидк. накаленными телами, 
дают сплошной спектр, конец которого' 
с правой стороны зависит от их тем
пературы. Тела не очень горячие, т. е. 
не испускающие видимых лучей, дают 
спектр, который весь расположен в 
инфракрасной части. При повышении 
температуры интенсивность этого спек
тра увеличивается, и в то же время 
спектр удлиняется направо, т. е. в 
сторону лучей видимых. При некоторой 
температуре появляются лучи красные, 
затем оранжевые, желтые и т. д. до 
фиолетовых и ультрафиолетовых, когда 
тела накалены добела. II. Спектры ли
нейные, представляющие наибольший 
интерес, так что к ним относится почти 
вся наука о спектрах. Эти спектры 
состоят из отдельных линий, распо
ложенных вертикально, когда весь 
спектр тянется, как мы предположили, 
горизонтально. Длина этих линий, 
равная ширине спектра, зависит от 
длины той вертикально расположенной 
щели, через которую исследуемый по
ток лучистой энергии вступает в при
бор, служащий для его разложения в 
спектр (см. ниже). Если спектральные 
линии находятся в видимой части спек
тра, то их окраска зависит от их длины 
волны, т. е. от того места, которое они 
занимают в спектральной полосе. Ли
нейные спектры получаются при раз
ложении лучистой энергии, испускае
мой при определенных условиях (см. 
ниже) газами и парами, свечение ко
торых может быть вызвано введением 
их в слабо светящееся пламя, напр, 
спирта, пропусканием через них элек
трического тока (гейсслеровы трубки), 
вольтовой дугой {XI, 192) или элек
трической искрой. Число и распреде
ление спектральных линий по всем 
частям спектра зависит от рода и
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состояния вещества. От этого лее за
висит и относительная яркость, точнее 
говоря—интенсивность отдельных ли
ний. Рентгеновы лучи также могут 
дать линейный спектр. Ш. Спектры 
полосатые, состоящие из ряда полос 
различной ширины, которые при до
статочно сильной дисперсии оказы
ваются состоящими из огромного числа 
отдельных, весьма близких друг к дру
гу линий. Они получаются от светя
щихся газов и паров. В настоящее время 
вполне установлено, что линейные спек
тры испускаются атомами, т. е. одно
атомными газами и парами, каковы 
гелий, благородные газы  и пары ме
таллов, или двуатомными, молекулы 
которых подверглись диссоциации 
(X V III, 411), т.-е. распаду на отдель
ные атомы; полосатые же спектры 
испускаются молекулами, т. е. дву- или 
многоатомными газами и парами, не 
подвергшимися диссоциации. В весьма 
многих случаях газы и пары ’дают 
смешанные спектры, в которых ря
дом с линиями встречаются также и 
отрезки сплошного спектра, которые 
не могут быть приняты за полосы по
лосатого спектра, так как они ни при 
какой дисперсии не разлагаются на 
отдельные линии. Так, спектр рентге
новых лучей всегда содержит сплош
ную часть, на фоне которой при из
вестных условиях (см. ниже) выступает 
спектр линейный. Такие сплошные ча
сти иногда называются „белыми“, по 
аналогии со сплошным спектром, кото
рый дают белые видимые лучи. Го
ворят, напр., о белом рентгеновом спек
тре, хотя рентгеновы лучи невидимы. 
Спектры поглощения получаются, если 
лучи источника, дающего сплошной 
спектр, пропустить через слой какого- 
либо испытуемого вещества, которое 
поглощает, т. е. не пропускает через 
себя, те или другие лучи. Лучи, про
шедшие через этот слой, дают затем 
спектр, представляющий как бы обрат
ное от спектра испускание. Он состоит 
из сплошного спектра, на фоне кото
рого находятся темные (при полном 
поглощении—черные) линии, полосы, 
распадающиеся на множество отдель
ных линий, или сплошные темные ча
сти. Спектр поглощения зависит ис
ключительно только от того вещества,

через слой которого прошли белые 
лучи, от толщины этого слоя и от 
состояния вещества, напр, от его 
температуры, давления и т. д. Связь 
между спектрами испускания и погло
щения устанавливается законом Кирх
гофа: всякое вещество поглощает те 
лучи, которые оно испускает. Этот за
кон, как мы увидим, не всегда оправ
дывается и, напр., совершенно непри
ложим к случаю испускания рентге
новых лучей. К спектрам поглощения 
принадлежит спектр солнца и боль
шинства звезд (см. спектр, ан. в астро
номии). В случае испускания линейного 
спектра число и яркость или интен
сивность отдельных линий зависят, 
между прочим, и от давления лучеис- 
иуекающего газа  или пара. Однако, 
Гемфри и Молер (Humphreys и Mo hier, 
1896) нашли, что и длина волны от
дельных линий меняется, хотя и весьма 
мало, при изменении давления. Когда 
давление увеличивается от 1 до 12 ат
мосфер, то длина волны увеличивается 
на величину порядка 0,01 А, т. е. про
исходит маленькое смещение линий 
налево. Видимая часть спектра обычно 
изучается визуально, т.-е. глазом. 
Оставляя в стороне лучи Герца, от
метим, что инфракрасные лучи спектра 
изучаются наблюдением того нагрева
ния, которое они вызывают в особых, 
весьма чувствительных приборах. 
Сюда относятся термоэлектрические 
столбики или спаи, особенно в т. наз. 
радио-микрометрах. Кобленц (Coblenz) 
построил такие приборы со спаями 
Bi-Pt или Bi—сплав Bi с Sn, настолько 
чувствительные, что он мог сравнить, 
напр., излучения твердых и светлых 
пятен на поверхности Юпитера. Весьма 
чувствительными радио-микрометрами 
пользовался Рубенс (Rubens), которому 
принадлежит главная заслуга изуче
ния инфракрасного спектра. Другой 
способ основан на применении боломет
ра (см. VI, 238). Д ля изучения ультра
фиолетовой части спектра пользуются 
почти только фотографическим спосо
бом, который, впрочем, может служить 
и для исследования видимого спектра. 
Им же пользуются при изучении епек- 
тра рентгеновых лучей. Другой спо
соб основан на ионизации (ХХП, 659) 
газов этими лучами. Приборы, кото-
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рыми пользуются для изучения спек
тров, имеют различные названия: спек
троскопы служат только для рассма
тривания спектра; спектрометры дают 
возможность производить более или 
менее точные измерения, относящиеся 
к распределению спектральных линий; 
в спектрографах получается спектр 
на поверхности светочувствительной 
пластинки, так что образуется фото
графия спектра. Все названные приборы 
могут быть с призмами или с диф- 
фракционными решетками. Приборы 
второго рода имеют то существен
ное преимущество, что отпадает воз
можность поглощения лучей внутри

того вещества, из которого составлена 
призма Чтобы избежать поглощения 
лучей воздухом, помещают весь при
бор в замкнутый со всех сторон ящик 
подходящей формы, из которого воз
дух выкачивается до весьма малого 
давления. Такой прибор называется 
вакуум - спектрографу, им пользуются, 
главным образом, при изучении спек
тров рентгеновых лучей. Схема про
стого спектроскопа изображена на 
рис. 1 в горизонтальном разрезе. N  
призма из флинтгласа или кварца; А  
т.-наз. коллиматор; это трубка, на конце 
В  которой находится вертикальная 
щель, ширину которой можно менять; 
перед ней ставится источник, спектр 
которого желают получить. На конце 
А  находится чечевица с фокусным 
расстоянием, равным расстоянию AB; 
поэтому лучи, исходящие из щели, 
образуют параллельный пучок, кото
рый в призме преломляется и рассеи
вается. CD зрительная труба, об’ектив 
С которой собирает все лучи в фо

кальной плоскости трубы, и, притом, 
в зависимости от преломляемости лу
чей в различных местах этой пло
скости, в которой, таким образом, по
лучается горизонтальный спектр, 
состоящий из такого числа изображе
ний щели Б , сколько различного рода 
монохроматических (однородных, одно
го и того лее Â) лучей находится в ис
следуемом потоке видимой лучистой 
энергии. В случае сплошного спектра 
число изображений неограниченно ве
лико. Окуляр D  служит для рассма
тривания спектра, FG  труба, на конце» 
G которой находится горизонтальная 
щель, прикрытая стеклянной шкалой 
с весьма мелкими делениями, осве
щенная каким-либо ярким пламенем. 
Лучи, исходящие из этой щели, де
лаются чечевицей F  параллельными; 
они отражаются боковой поверхностью 
призмы N  и также попадают в трубу, 
в фокальной плоскости которой полу
чается изображение шкалы над верх
ним краем спектра. По этой шкале 
можно определить положение различ
ных светлых или темных спектральных 
линий и произвести сравнение спек
тров различных источников. Если 
источник неудобно поместить перед 
самой щелью В  (напр., вольтову дугу), 
то можно его установить на любом 
расстоянии и проектировать его изо
бражение при помощи чечевицы на 
самую щель. Для увеличения диспер
сии, т.-е. удлинения спектра, что дает 
возможность точнее рассмотреть все 
детали, употребляются спектроскопы 
с целым рядом призм, через которые 
лучи проходят последовательно, все 
более и более рассеиваясь. Устраива
ются и такие приборы, в которых лучи 
проходят через ряд призм сперва в 
одном, а потом в обратном направле
нии, что приводит к рассеянию как-бы 
от удвоенного числа призм. ХильЯжер 
(Hilger) в Лондоне устроил спектро
скоп с тремя призмами, через которые 
лучи проходят по три раза взад и 
вперед, так что получается действие 
как бы от 18-ти призм. Весьма удоб
ными представляются прямые спектро
скопы (à vision directe), в которых 
происходит дисперсия без отклонения 
средних лучей от их первоначального 
направления. В них имеется сложная
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призма, состоящая из такого сочета
ния призм кронгласовых и флинтгла- 
совых, расположенных преломляющими 
ребрами в противоположные стороны, 
что те и другие вызывают сами по себе 
одинаковое отклонение средних лучей.

При этом, однако, дисперсия, вызы
ваемая призмами, неодинакова; зна
чительно преобладает диспер сия флинт- 
гласовых нризм, и этот избыток 
обнаруживается в окончательном ре
зультате прохождения лучей через 
всю сложную призму. На рис. 2 пока
зан ход лучей в призме Амичи (Ami
ci), которая состоит из трех призм: 
средней из флинтгласа и двух край
них из кронгласа. На рисунке показан 
ход лучей красного (к), желтого (ж) и 
фиолетового (96). Падает луч белый (б); 
оказывается, что выходящий желтый 
луч ему параллелен. На рис. 3 изобра
жен прямой спектроскоп и над со
ответствующими местами расположе
ние внутренних частей. В SV  нахо
дится щель, в L  чечевица I коллима
тора; далее, идет сложная призма 
(2 флинтгласовые и 3 кронгласовые), 
сложный об’ектив а'а и окуляр о'о зри
тельной трубы. На рис. 4 изображен 
современный спектрометр Хильджера 
(Hilger) с непосредственным отсчетом 
длин волн. Спектр получается от 
диффракдионной решетки, соединенной 
с прямоугольной призмой, от гипоте
нузы которой лучи отражаются. Кол
лиматор со щелью (справа) и зритель
ная труба (слева) установлены непо
движно, между тем как призма и ре
шетка вращаются, так что возможно 
последовательно провести весь спектр 
через поле зрения трубы, вращая ба
рабан, который на рис. 4 виден в сред
ней части прибора и на рис. 5 изобра
жен отдельно. На боковой поверхности 
барабана расположена винтообразная 
шкала, проходящая мимо неподвижного 
указателя. Числа на шкале соответ

ствуют сотням онгетремов, так что 
отсчеты можно делать с точностью до 
одного онгстрема. Установка окуляр
ной части зрительной трубы произво
дится вращением кольца, находящего
ся на средней части трубы, или вра
щением винта, расположенного над 
трубой. Колпачок, отдельно изображен
ный внизу, надевается на барабан, 
когда прибором не пользуются. Хильд- 
жер один только строит также спек
трометры со ступенчатыми диффрак- 
ционными решетками (эшелон), дающи
ми огромную дисперсию. Недостаток 
этих приборов заключается в том, что 
диффракционные спектры последова
тельных высоких порядков т, т -\-1, 
т +  2 и т. д. наложены друг на друга 
и__сдвинуты каждый относительно ео-

Р р Р

Рис. 3.

седнего на весьма малую величину. 
Отсюда следует, что ступенчатая ре
шетка может употребляться только 
для исследования весьма однородных 
лучей, например для изучения строе
ния отдельных спектральных линий.
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Вуд (Wood) устроил отражательные 
решетки, борозды которых имеют со 
вершенно определенную, с точностью 
известную геометрическую форму; 
зная ее, можно предвычислить рас
пределение энергии между диффрак- 
ционными спектрами различных по-

Рис. 4.

рядков (см. свет), которые решетка 
дает справа и слева от средней поло
сы. Для этого борозды должны быть 
значительно шире, чем, например, в 
решетках Роленда (Rowland), так, что
бы форма поперечного сечения этих 
борозд могла быть тщательно иссле
дована при помощи микроскопа. Бо
розды должны быть проведены таким 
снарядом, который придавал бы им 
желательную геометрическую фор
му. Сам Вуд проводил борозды на по
верхности металлической пластинки, 
например позолоченной меди, при по
мощи ребра кристалла карборунда, 
плоские стороны которого составляют 
угол в 120°. Таким образом, борозда 
ограничена двумя совершенно гладки
ми плоскостями, составляющими угол 
в 120°. При этом условии углы « и /  
между этими плоскостями и первона
чальной поверхностью пластинки за
висят от положения режущего кри
сталла и могут быть выбраны вполне 
произвольно при условии « +  ß =  60, 
или вообще а +  ß  =  180°—А, где А дву
гранный угол режущего кристалла. Рас
стояние Ъ борозд также может быть 
выбрано произвольно и, напр., сдела
но равным нулю. Отражение происхо
дит от всех одинаково расположенных 
сторон борозд, напр, от всех левых 
или от всех правых, так что эти сто

роны играют роль щелей решетки. 
Такая решетка по своему характеру 
более подходит к ступенчатой, т.-е. к 
эшелону, чем к обыкновенной; поэто
му Вуд и назвал ее эшелетой (éehelet- 
te). Меняя о, /  и Ъ, можно, получить 
желательное, в каждом случае, рас
пределение энергии по диффракцнон- 
ным спектрам различного порядка. 
Так, Вуд построил эшелету, которая 
давала следующее распределение всей 
энергии в процентах: средняя полоса 
32, первый спектр справа 40, вто
рой 9, третий 10, первый слева 9. Все 
остальные спектры содержали ни
чтожную часть всей энергии, 40°/0 ко
торой было сосредоточено в первом 
спектре справа. Распределение энергии 
вдоль сплошного спектра зависит от 
источника. Для спектра абсолютно 
черного тела (см. излучение) это рас
пределение определяется формулой 
Планка (там же, формула (10) ). Заме
чательно, какой огромный процент 
всей испускаемой лучистой энергии

Рис. 5.

приходится на невидимую, инфракрас
ную, часть спектра, как это видно из. 
следующей таблички:

Энергия 
видимой 

части

П л а т и н а  п р и  к расн ом
к а л е н и и  .........................

П л а м я  в о д о р о д а .................
П л а м я  м а с л а  ......................
П л а м я  г а з о в о е ..................
П л а т и н а  п р и  белом

к а л е н и и  .........................
Л а м п о ч к а  н а к а л и в а н и я

( у г о л ь ) ...................... ....
В о л ь т о в а  д у г а ..................
А ц ет и л ен о в о е  п л ам я  .  . 
Г е й с с л е р о в а  тр у б к а  . . . 
Р т у т н а я  л а м п а ..................

спектра

Энергия
инфракр,

части
спектра

О*/« (н е за м е т н а )  ÎOG”/*
с%
з*/.
4«/.

4,6%
6% 

10,4«/. 
10,5»/. 

32%

100•/„ 
97*/. 
96«,V

95,4«/.

94«.'.
89,6%
89,5»/.

68%
40,9—47,9% 59,1-52,1% ,
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Распределение отдельных частей спек
тра, получаемого призмой, зависит от 
вещества призмы. На рис. 6 изобра
жены три спектра солнца одинаковой 
длины, полученные от призм из флин
та, крона и воды (в треугольном со
суде). Особенно в средней части видно 
различие в распределении фраунгофе- 
ровых линий. Еще большая обнаружи
вается разница, если сравнить спек
тры от призмы и от диффракционной 
решетки, как это видно на рис. 7, где 
верхний спектр диффракционный, ниж
ний—от призмы, причем красные кон
цы находятся справа. В первом крас-

нальные онгстремы; мы далее будем 
опускать букву I); основою служит 
здесь я для красной кадмиевой ли
нии, которая принимается равной
X =  6438,4696 I. А. Это число поста
новлено уже никогда не менять. Этим 
вводится новая единица длины I. А,

°  Qкоторая не тождественна с А  =  10 Clł_ 
Укажем главнейшие спектральные ли-, 
нии некоторых элементов, особенно в 
видимой части спектра, причем все Я 
даем в онгстремах. Водород (Н, а не Нф. 
В видимой части пять линий; приво
дим их обозначения, цвет, длину вол-

Рис,

ная, оранжевая и желтая части несрав
ненно более растянуты, чем во вто
ром, между тем как голубая, синяя и 
фиолетовая части сужены, как это 
видно, если сравнить положения оди
наковых фраунгоферовых линий. Для 
выражения длин волн различных спек
тральных линий пользовались до кон
ца восьмидесятых годов системой 
шведского ученого Онгстрема (Ang- 
stroem), в основе которой лежало 
число 1 =  5895,13 А  для желтой ли
нии jDł паров натрия. Затем вошла в 
употребление система Роленда (Row
land), в которой исходным числом 
является более точное Я =  5896,156 А 
для линии Dv  Ныне общепринята 
международная система, при которой 
все Я выражаются в I . Â  (интернацио-

. 6.

ны и обозначения соответствующих, 
фраунгоферовых линий солнечного
сиектра.

О бозна H $etn Д л и н а ф раунгоф
чение волны л и н и я

Н а к р а с н ы й . . . С

H ß з е л е н ы й . . . . 4861,49 F

Н у синий . . . . . 4340,66 G '

Н& ф иолетовы й  . . 4101,85 h

Нв ф и ол етовы й  . .  3970,25 H

Кроме этих, имеется еще большое 
число линий в ультрафиолетовой ча
сти и несколько линий в инфракрас
ной. При особых условиях возникает 
„многолинейный“ спектр водорода, кото
рый и в видимой части содержит мно
жество линий (см. ниже). Гелий ха
рактеризуется двойной желтой линией
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JDS около 5876. Натрий— двойная жел
тая В 1В.р разность длин волн В 1 и Ю2 
около 6 4 . Кадмий. Четыре яркие ли
нии: красная 6438,7, зеленая 5086 и 
синие 4800 и 4678; вультрафиол. части 
ряд  линий, из которых последняя 
имеет Я =  2144,4. Железо. Число линий 
доходит до 5000. Дальнейшие подроб
ности будут указаны ниже. Немногие 
спектры, о которых здесь было сказа
но, относятся к т.-наз. дуговым спек
трам, которые получаются, когда дан
ное вещество лучеиспускает в вольто

вой дуге, в гейсслеровой трубке или 
в пламенах. Иной характер имеют 
искровые спектры, получаемые при 
электрическом искровом разряде; под
робности см. ниже. Майкельсон (Michel- 
son) первый показал (1892), что многие 
спектральные линии имеют сложную 
структуру, т.-е. состоят из группы 
очень близких друг другу линий. Весь
ма часто одна из линий, основная, 
обладает большою интенсивностью, 
между тем как остальные чрезвычай
но слабы; последние в этом случае 
называются спутниками или трабан
тами. Они изучались многими учены
ми; ступенчатая решетка (эшелон) 
дает возможность их непосредственно 
видеть. Не были найдены спутники в 
линиях Zn, Al, Mg, Ag, Sn и Ne. Не
большое число линий исследовано, и 
некоторые найдены со спутниками, у 
Bi, Си, Н  (красная двойная), Не и Те. 
Большинство линий просты, но неко
торые со спутниками у Со, Са и РЪ. 
У Cd исследованы 6 линий, из кото
рых три оказались со спутниками. 
Красная линия кадмия 6538,47не имеет 
спутников. Много линий со спутниками 
найдены у Мп и Hg. Совершенно осо

бое положение занимает ртуть, линии 
которой исследовались многими уче
ными. Всего было изучено 12 линий, 
из которых только две, 4916 и 4339, 
оказались без спутников; в девяти ли
ниях число спутников колеблется от 
одного до десяти. Исключительный 
интерес представляет зеленая линия 
5461, которая исследовалась многими 
учеными, нашедшими, что она со
стоит из 10—12 отдельных линий. Осо
бенность ее заключается в том, что 
ее нельзя рассматривать, как состоя

щую из главной линии 
и из спутников, так 
как многие ее состав
ные части почти оди
наково ярки. Приво
дим числа, которые 
дает Яники (Janicki). 
Здесь â о б о з н а ч а е т  
расстояния (вонгстре- 
мах) отдельных ли
ний от той из них, 
для к о т о р о й  Я наи
меньшее. Относитель
ная яркость указана 

числами, причем 1 обозначает наи
большую яркость.

S  =  0,000 0,134 0,168 0,188 0,214 0,227 0,236
Я р к о с т ь  = 2 5  3 6 1  3 1

S  =  0,245 0,254 0,320 0,364 0,450
Я р к о с т ь  = 1 3  1 4 7

Как видно, 4 линии примерно оди
наковой, наибольшей яркости. Расстоя
ния линий друг от друга выражаются 
сотыми долями онгстрема. Весьма важ
ным представляется вопрос о нормаль
ных линиях. Международная Комиссия 
по исследованию солнца (International 
Union for Cooperation in Solar Research) 
постановила пригласить ученых всех 
стран способствовать построению си
стемы нормальных спектральных ли
ний, длины волн которых были бы 
определены с величайшею достижимою
точностью (по возможности до 0,001 Â), 
и которые затем служили бы для сра
внения с ними длин волн других спек
тральных линий. В основу положена 
нормаль первого порядка, а именно уже 
упомянутая красная кадмиевая линия, 
длину волны которой определяли Май
кельсон (Michelson) в Америке и затем

Р и с. 7.
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совместно Беноа, Фабри и Перо (Be
noît, Fabry, Perot) во Франции. Она 
(см. выше) установленаравной 6438,4696 
I. А. Первая задача Комитета заклю
чалась в установлении нормалей вто
рого порядка, которые, по постановле
нию комиссии, должны быть распреде
лены по возможности равномерно по 
всему спектру и отстоять друг от друга 
не более, чем на 50 Ä. Эту работу про
извели Бюссон и Фабри (Buisson, Fabry), 
Эверсгейм (Eversheim), Пфунд (Pfund) 
и др. Из них Эверсгейм пользовался еще 
зеленой кадмиевой линией 5085,822, 
которая у него играла роль второй 
основной линии. На основании этих 
работ комитет установил, прежде 
всего, первую серию 58 нормальных, 
линий второго порядка, расположен
ных между 4282,408 и 6494,993 Â; ме
жду ними только 3 линии марганца, 
одна никкеля и одна висмута, все 
остальные линии (53) принадлежат 
железу. Позже комитет утвердил вто
рую серию нормалей второго порядка, 
всего 34 линии, из которых 2 линии 
никкеля, а все остальные—железа. Из 
них 27 линий находятся между 4233,615 
и 3370,789 А; их большая часть при
надлежит ультрафиолетовому спектру. 
Всего установлены 92 нормали второго 
порядка. Нормали третьего порядка 
должны отстоять друг от друга на 
расстояниях от 5-ти до 10-ти I. А. Их 
определением занялись многие уче
ные, но узаконенного ряда еще не су
ществует. Между прочим, Бернс (Burns) 
измерил 131 ультрафиолетовую линию 
между 2851 и 3701. Обращаемся к фун
даментальному вопросу о закономерно
стях в спектрах. В истекшем столетии 
задача спектрального анализа сводилась 
к возможно полному описанию спектров 
испускания и поглощения всевозмож
ных веществ, т.-е. к определению длин 
волн и относительных яркостей линий 
спектров, а также их зависимости от 
состояния этих веществ. Многие уче
ные пытались открыть какие-либо за
кономерности в распределении линий 
спектра данного элемента. Эти попыт
ки впервые увенчались успехом в 
1885 г., когда Бальмер (Balmer, препо
даватель гимназии в Базеле) нашел, 
что видимые линии водорода Н  весьма

точно выражаются формулой, которую 
можно представить в виде

я (Я) =  R  2̂ к =  3, 4, 5 . . .  (3),

в которой «волновое число (см. выше) 
и R т. наз. постоянная Ридберга (Ryd- 
berg), которая для водорода Н  равна

•В(Н)=109677,69 .............. (4)
Потом оказалось, что для всех линий 
от к= 3 до &=29 формула (3) дает ». 
с поразительною точностью. С момента 
открытия Бальмера началась новая 
эра в истории сп. анализа. Вскоре об
наружилось, что линии спектра иони
зированного гелия Не удовлетворяют по
добной же формуле

п(Не)=4В  ( р  й=3,4,5 . . (5),

где, однако, В(Не) немного болыпеВ(Н), 
а именно:

Я(Яе)=109722,14=1,0004Щ.Н). (6)
Впоследствии Ридберг открыл, что для 
спектральных линий всех остальных 
элементов существуют формулы, в ко
торых встречается один и тот же мно
житель

£=109737,11.................(7)
Все линии, волновые числа которых 
определяются одной какой-либо фор
мулой, составляют т. наз. спектральную 
серию, а сами формулы называются 
сериальными. Последовательные линии 
одной серии, если итти слева напра
во, все более и более сближаются и, 
наконец, становятся настолько близки
ми друг другу, что их раз'единить не
возможно; они образуют хвост серии, 
который имеет резкую границу. Пер
вая, т. е. головная линия водородной 
(бальмеровской) серии (3) и есть линия 
На (см. выше) при 1=6563,04. Предел 
хвоста (fc=©о) находится при п=В(Нул, 
т.-е. при 1=3647,0 в ультрафиолето
вом. Вместо (5) можно написать более 
общую формулу

я=  В  ф  — k—Ц -1, i-j-2 и т. д. (8),

где i  постоянное целое число, но раз
личное для различных серий; при г= 2
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мы имеем серию Бальмера. При %= 1 
получается другая водородная серия

»=22 к= 2,3,4 и т. д. Она

вся расположена далеко в ультрафио
летовой части; ее головная линия на
ходится при X =  1215,7, предел хвоста 
(к  =  со,и =  В ) имеет длину волны X =  
=911,75. Затем имеется серия г =  3; ее

формула п =  к =  4,5,6 и т.

д. Вся серия расположена в инфра
красной части; первые ее две линии, 
головную 18751,3 и вторую 12817,5, 
нашел Пашен (Paschen), а три или че
тыре дальнейшие открыл Брэкет 
(Brackett, 1922); предел (и =  22:9) на
ходится у X =  8025,75. Наконец, Брэкет

открыл 2 линии серии я =  22^ —

к =  5,6,7 и т. д.; головная линия на
ходится при Я =  2,63,« (26300.4), конец 
хвоста (к =  оо, п =22:16) при Я =  1,459,“. 
Дальнейшие серии (г =  5,6,7 и т. д.) не 
открыты; они должны лежать в отдален
ной инфракрасной части спектра. В 
спектре ионизированного гелия удалось 
все линии распределить по сериям вида

п =  422 ^ р  —  w ) ’ & =  i +  1» Â + 2Д +  3

и т. д .,где22 дано в (6). В настоящее время 
удалось найти серии в спектрах боль
шого числа элементов, при чем число 
серий может быть весьма различное. 
Эти серии имеют следующие названия:
I. Первая побочная серия, еще назы
ваемая резкой. И.Главная серия. III.Hmo- 
р ая  побочная серия, еще называемая диф
фузной. IV. Серия Бергмана. У . Третья 
побочная или ультра-бергмановская се
рия. Последняя и дальнейшие серии 
лишь редко наблюдались, но с их су
ществованием приходится считаться 
при об’яснении некоторых комбина
ционных линий (см. ниже). Серия (3) 
водорода—первая побочная; серия 2 =  1 
представляет главную серию. Спек
тральные серии бывают трех родов: 
состоящие из одиночных линий, из ду

блетов (по две линии) и из триплетов 
(по три линии). В  систелье серий, на
звания которых были приведены, все 
линии всех серий имеют один и тот 
же характер, т.-е. они все одиночные 
или дублеты или триплеты. Иногда в 
спектре находятся несколько систем се
рий, причем в одной системе серий 
все линии могут быть, напр., дублета
ми, а в другой триплетами. Сериаль
ные формулы элементов имеют, если 
исключить Н  и Не, более сложный вид, 
чем (8). Их можно представить в об
щем виде: .

n ^ F & ) — F2(k) ...............(9),

где i n k  целые числа, причем для 
всех линий одной серии г одно и то 
же, a k = i - j- 1, i - j -2  и т. д. Две функ
ции 2?\(г) и Р 2(к) почти одинаковые, 
так что мы их могли бы обозначить 
одной буквой F. Так как они все-таки 
не вполне одинаковы, то возможен и 
редкий случай к =  i. Во всех случаях 
эти функции содержат множитель 22, 
см. (7); в этом заключается великое 
открытие Ридберга, в честь которого 
22 и называется постоянной Ридберга. 
Для водорода F(i) =  В  : i-, для гелия 
F(i) =  422 : i2, где, однако, эти 22 не
сколько отличаются от (7), см. (4) и 
(6). Ридберг предложил для F -фг) выра
жение вида 22 : (г +  у),2 a F2(k) — 
=  22 : (&-f-<j)2, где,« и с величины постоян
ные для всех линий одной серии, но 
неодинаковые для различных серий. 
Ргщ (Ritz) дал для F3(i) формулу вида

F l(l)  =  (4>) =  ' ' (10)’

где (г,у) или просто iy  общепринятый 
сокращенный символ. Здесь у  и  Q по
стоянные числа для всех линий одной 
серии, при чем g величина весьма ма
лая. В знаменателе стоит сама вели
чина (г,у). Для F 2(k) имеется подобное 
же выражение, но у  и g имеют дру
гое численное значение. Формула (9) 
показывает, что волновое число и рав
няется разности двух величин, кото
рые называются термами. В спектрах 
многих элементов были открыты ли
нии, которые не входят в состав имею
щихся спектральных серий. Риц пер
вый высказал мысль, что каждый
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отдельный терм имеет как бы само
довлеющее существование и значение, 
так что можно взять два терма из 
Двух различных серий и, образовав их 
разность, получить волновое число п 
спектральной линии, которая, как ока
зывается, во многих случаях, но дале
ко не всегда, действительно суще
ствует. Это знаменитый комбинацион
ный принцип Вица. Таким образом и 
получаются упомянутые не-сериальные 
линии, которые называются комбина
ционными линиями. Истинный физиче
ский смысл термов будет выяснен ни
же на основании учения Бора (Bohr) о 
строении атомов. Мы теперь можем 
сказать, что каждая спектральная ли
тья определяется двумя термами, раз
ность которых дает волновое число, со
ответствующее этой линии; длина вол
ны определяется затем формулой (2). 
Можно написать:

и =  — (7:,fi') (il),

где (i,ii) постоянный, а (k,ß') переменный 
терм сериальной формулы. Для пере
численных выше серий ("главной, по
бочных и т. д.) имеются определенные 
обозначения типа (г,ц), см. (10), но, к 
сожалению, различные авторы пользу
ются неодинаковыми обозначениями. 
Речь идет о том, как обозначить до
бавочную величину fi' во втором терме, 
который содержит переменное число к. 
Приводим табличку этих обозначений.

I I  , I  сер. I II  
поб . * но6. Б сргм . п об , 

Д . С . Р о ж д ест в е н ск и й  s  р  d  Д  Д '
П а ш е н  s  р  d  f f '
З о м м е р ф е л ь я  s  р  d f g
•Фолер (F o w le r ) . . . .  <7 7t â <p —

Мы будем пользоваться обозначениями 
Зоммерфельда (Sommerfeld), так что 
вторые термы в сериальных формулах 
сокращенно обозначаются: (к,s), (к,р), 
(k,d), (к,i), и (к,g). Оказывается, что в 
первых, постоянных термах величина 
fi имеет те же самые значения s, р, d, 
f и g, как и во вторых, но в другом по
рядке. Окончательно сериальные форму
лы имеют такой вид (меняем порядок):
Г л а в н а я  с е р и я  . ( l . s ) —( k ,p ) , . . k = 2 ,3 ,4  и т .  д .)
I П обочн . с е р и я  (2 ,р )—(k ,d ), . . k = 3 ,4 ,5  и т . д . {
IIП о б о ч н . с е р и я  (2tp)—( k , s ) , . . k = 2 ,3 ,4  и т .  д . >(12) 
С ер и я  Б е р г м а н а  (3,d)—( k , f ) , .  . к = 4 ,5 ,6  и т . д . [
I I I  П обочн . cepHH (4,f)—(к ,g ) , . . k=s5f6,7 и  т .  д .)

IВ английских книгах серия Бергмана 
' называется фундаментальной (funda
mental series, отсюда буква f). Числа 
$, р, d, f, g быстро убывают в указан
ном порядке; так, напр., для искрового 
спектра магния s =  0,93, р =  0,31, 
d =  — 0,045, f =  0,0006. Чем меньше эти 
числа, тем менее данный терм отли
чается от бальмеровского В  : кг, т. е. 
тем более он „водородоподобен“. При 
к— оо вторые термы исчезают; поэто
му первые термы определяют волно
вое число края, т. е. конца хвоста се
рии. Так как з и р  часто больше 0,5, 
многие авторы прибавляют 0,5 к числам 
г или 7с. Они пишут для главной се
рии (1,5а) — (к,р), где к =  2,3,4 . . , а 
для II побочной

(2,р) -  (к  +  у> s) , где k + Y  =  2-5 “

3,5—4,5 и т. д. Из формул (12)  выте
кает ряд следствий, из которых мы 
приводим немногие. Прежде всего, ока
зывается, что во всех сериях одиноч
ных линий существуют только следую
щие термы (пишем упрощенно):

I s  2s 3s 4s 5 s . . .  .
2p 3p 4p 5p . . . .

3d 4d  5d . . . .
4f 5f . . . .

5g . .  . .

Формулы (11) выражают следующие за
кономерности: I. Две побочные серии 
имеют один и тот же предел (2,р).
II. Этот предельный терм (2,р) равен 
второму терму головной линии глав
ной серии. Дублетные и триплетные 
серии бывают двух родов. А. Разность 
Ап двух волновых чисел линий дуб
летов, а также разности Агп и Арг 
трех волновых чисел линий трипле
тов одни и те же для всех дублетов 
или триплетов серии, которая имеет 
два или три предела. В. Разность Ап 
или А(п и Агп постепенно уменьша
ется, доходя в пределе до нуля. Вся 
серия имеет общий предел. В самое 
последнее время (1923) стали играть 
большую роль мультгтлетные серии, 
каждый член которых состоит из боль
шого числа отдельных линий (спектр 
неона, железа и др.). В сериальных 
формулах прибавляют числовые ин
дексы, чтобы отличить друг от друга 
отдельные линии дублета, триплета
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и т. д., напр.,^,£>2! Рз- ^  здесь имеется 
ряд закономерностей, относящихся к 
случаю, когда серии состоят из дубле
тов или триплетов. I. Главная серия 
всегда второго рода (один предел). 
П. Две побочные серии всегда первого 
рода и одинаковой кратности (дублеты 
или триплеты). III. Разности Ап или 
Apt и Api в обоих побочных сериях од
ни и те же. IV. Распределение относи
тельных яркостей спектральных линий 
во всех дублетах или триплетах одной 
и той же серии одинаковое. V. Терм, 
содержащий букву s, см. (12), всегда 
одиночный (обозначения sx, s2 и т. д. 
не существуют). Когда первый терм 
двойной или тройной, то серия, оче
видно, первого рода (несколько преде
лов); в сериях второго рода второй 
член двойной или тройной. Усложне
ние получается, когда оба терма двой
ные или тройные: тогда получаются 
сложные дублеты из трех линий и 
сложные триплеты из шести линий. 
Когда мы имеем дело с комбинацион
ными линиями, термы которых взяты 
от одиночных линий и от дублетов или 
триплетов, то в термах одиночных ли
ний пишутся большие буквы S, Р , D  
и т. д., напр., 8рг, Рс1ъ, p*D и т. д. 
Принцип комбинации ограничен зна
менитым принципом отбора, который 
говорит, что при нормальных условиях 
возможны только такие комбинации, 
при которых в двух термах стоят со
седние буквы ряда s, р, cl, f, g. Однако, 
при особых условиях, напр., при дей
ствии электрических сил, этот принцип 
нарушается. Имеются следующие за
кономерности: I. Не существуют ком
бинации между термами дублетов и 
термами одиночных линий или три
плетов. П. Существуют комбинации 
между термами одиночных линий и 
термами триплетов. В  полосатых спек
трах также найдены разного рода за
кономерности, главным образом Де- 
ландром (Deslandres). По спектру по
глощения можно произвести качествен
ный, а иногда и количественный ана
лиз поглощающей среды, напр., какого- 
либо раствора. Ультрафиолетовый 
спектр был расширен Шуманном (Schu
mann, 1901) примерно до 1= 1000Â. Зна
чительный дальнейший шаг удалось 
сделать Лайману (Lyman, 1915), кото

рый пользовался диффракционной ре
шеткой. Источником служила кварце
вая разрядная трубка с электродами 
из Mg, Al, Fe и Ca. Он дошел до 510.1. 
В этой новой „лаймановской“ области 
он обнаружил весьма большое число 
линий водорода, гелия и аргона. Не 
останавливаемся на описании опытов 
Ричардсона и Бацони (Richardson, Baz- 
zoni, 1921), которые косвенным способом 
доказали, что спектр гелия тянется, 
примерно, до 1=420, а спектр водоро
да до 1 =. 900. Замечательное иссле
дование произвел Милликен (Milliкап, 
1919—1921% которому удалось чисто 
оптическим способом расширить уль
трафиолетовый спектр и открыть в 
т вой  области огромное число спек
тральных линий различных элемен
тов. Вся его установка находилась в 
высоком вакууме (lQ—i мм. Hg). Источ
ником служила весьма сильная раз
рядная искра от индукционной катуш
ки и от батареи лейденских банок. 
Наиболее важное усовершенствование 
представляли вогнутые диффракцион- 
ные решетки, в которых число черто
чек доходило до 1100 на 1 мм. Фото
графическая пластинка не содержала 
желатины, которая поглощает крайние 
ультрафиолетовые лучи. Обзор всех 
полученных им результатов Милликен 
опубликовал в 1924 г. Он нашел более 
800 линиймежду 1=1862 и 1=136,6 Â; 
последнее число относится к линии 
алюминия. Весьма важно, что он не 
нашел ни одной новой линии водорода, 
длина волны которой была бы меньше 
длины волны предельной линии

1=1215,7 серии и =  £

выше/. Для Не и L i  также не нашлось 
новых линий. Весьма малые 1 он на
шел в спектрах Fe, Ж , Zn, Na,M g  и Al. 
Относительно инфракрасного спектра 
уже было упомянуто, что Рубенс (ум. 
в 1922 г.) и его сотрудники дошли до 
1 =  343 /а =  0,343 мм. В 1921 г. Р у
бенс построил три диффракционные 
решетки, состоящие из тонких, парал
лельно друг другу натянутых медных 
проволок, толщина которых равняется 
1,004, 0,483 и 0,196 мм., и ими иссле
довал, между прочим, спектр ртутной.
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дуговой лампы, который содержит лучи 
наибольшей достигнутой длины вол
ны. Между инфракрасными лучами на
ибольшей длины волны (0,34 мм.) и 
лучами Герца наименьшей длины вол
ны (4 мм.) остается неисследованный 
промежуток, примерно в 3</а октавы. 
Рубенс упоминает о работе Байера 
(Ваеуег), который достиг длины волны 
Я=2 мм., но эта работа нигде не на
печатана; если ее принять во внима
ние, то неизученная часть все же 
обнимала 21/2 октавы. Никольс и Тир 
(Nichols, Tear, 1923) смогли точно из
мерить длину волны луча Я ■= 1,8 мм., 
а также „обертон“, получаемый при 
электрических колебаниях, для кото
рых Я =  0,9 .мм. Эта работа уменьшила 
неизученную часть до l'/s октав. 
Однако, последние упомянутые работы 
все же не дают возможности действи
тельно получить спектр между 4 мм. и 1 
мм. и изучить его свойства. М. А. Ле- 
витская (в Ташкенте) обнаружила лу
чи этой промежуточной области; но 
она могла напечатать лишь предва
рительное сообщение, и работа осталась 
неоконченной, вследствие ее от’езда 
из Ташкента. Замечательное исследо
вание произвела А. А. Глаголева-Ар
кадьева (в Москве) по способу, предло
женному В. К. Аркадьевым. Чтобы по
лучить электрические лучи высокой 
частоты, она построила „массовый ви
братор,“ изображенный на рис. 8. В 
стеклянный сосуд А помещена одно
родная смесь металлических опилок и 
машинного масла, образующая вязкую 
массу, которая непрерывно перемеши
вается мешалкой В. В эту массу по
гружалась небольшая часть карболи- 
тового колесика К, вращающегося при 
помощи мотора. Колесико захватывает 
массу, так что на нем появляется как 
бы шина, верхняя часть которой не
прерывно сменяется при вращении ко
лесика. Две проволоки i n f 1 подводят к 
этой шине высокое напряжение от ин
дуктора, при чем разряды происходят 
через вибрационную массу, в метал
лических частицах которой возникают 
электрические колебания, а след, и лу
чи соответствующей частоты. Полу
чается одновременно большое число 
лучей с различными частотами, так 
как опилки имеют неодинаковые раз

меры, и к основным тонам примеши
ваются обертоны с удвоенной, утроен
ной и т. д. частотами. Исследование 
возникающего общего весьма сложно
го колебания обнаружило между его 
составными частями лучи, для кото
рых X колебалось от 50 мм. до 81,8у, 
так что они распределялись по всей не
исследованной области i i  далеко про-

Рис. S.
Источник излучения —л ta ссоеой 

излучатель.

никали в уже известную инфракрас
ную часть. Можно надеяться, что усо
вершенствование этого метода даст воз
можность получить монохроматические 
лучи (одного X) и изучить их свойства.

Мозли (Moseley) показал (1913), что 
при помощи рентгеновых лучей можно 
определить порядковый номер Z  всех 
элементов системы Менделеева. Так, для 
водорода Z =  1, гелия Z  = 2 , лития 
2  =  3 и т. д. до урана Z  =  92. Пусть 
г частота колебаний какого-либо луча 
из спектра лучистой энергии; тогда 
величина liv, где h постоянная Планка 
(Planck, 1900), называется квантой 
лучистой энергии данной частоты v 
или длины волны Я =  с : v, где с ско-

5 41
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рость света. Величина h размера
энергии (или работы), помноженной 
на время. Ее численное значение 

=  6,54.10—27 эрг.-сек. По теории
Планка (см. излучение) атомы погло
щают и испускают лучистую энергию 
только целыми квантами. Теория отно
сительности приводит к результату, 
что масса т движущегося тела зависит 
от его скорости v по формуле

т0
m = — T = z .....................(13),

V &
1 — 7

где т0 масса покоющегося тела, с ско
рость света. Эта формула имеет боль
шое значение в случае движения элек
тронов, скорость которых во многих 
случаях соизмерима со скоростью с 
света. Заряд е электрона и его масса 
т0, по опытам Милликена (Millikan), 
равны
е — 4.774.10- :|° эл.-стат. ед. =
=  1,592.10—20 эл.- магн. ед.

е— =  5,307.1017 эл.-ст. ед. =
т°=  1.769.107 эл.-ыагн. ед. ' I14'

»п0 =  р . массы атома водо-1 1840
рода.
Лучи Рентгена получаются при ударе 
электронов катодного луча в антика
тод. Если V  разность потенциалов ка
тода ii антикатода, то скорость v 
электронов в момент удара опреде
ляется формулой eV = ]-m v2, из кото-О
рой получается, если не обращать 
внимания на (13), т.-е. принять т —т0, 
на основании (14) достаточно точно

,-километр. ,
г =  600\ / 7— - • .(15),

если У выражать в вольтах. Общепри
нято выражать скорюсть v электронов 
в вольтах. Когда электрон ударяется 
в поверхность антикатода, то его энер
гия — т v2 =  еУ превращается в одну

кванту liv рентгенового луча. Таким 
образом, имеем

i- mv2 =  еУ =liv . . . . (iß)
2t

Подставив е й  h, и заменив v через 
с : X, где с скорость света, получаем

F (вольт.). X (А) =  12340 . . . (17)
Таким образом, может быть найдена 
длина волны X рентгенового луча в 
онгстремах, если известна разность 
потенциалов между катодом и антика
тодом в вольтах, т.-е. напряжение, 
действующее в рентгеновой трубке. 
При сравнительно небольших скоро
стях V  (в вольтах!) электронов, полу
чается непрерывный („белый“, см. выше) 
спектр рентгеновых лучей. При опре
деленных скоростях У  появляются 
части линейного спектра рентгеновых 
и притом сразу целые группы линий. 
Чем меньше Я, тем меньше лучи 
Рентгена поглощаются при прохожде
нии через материю. Лучи, мало погло
щаемые, называются жесткими, более 
поглощаемые—мягкими. Лучи, обра
зующие сплошной спектр, называются 
рассеянными, а лучи, дающие линейный 
спектр — характеристичными для дан
ного элемента. Они появляются, если 
этот элемент входит в состав антика
тода (напр., сплав) или в состав того 
вещества, которым антикатод покрыт. 
Говоря просто о рентгеновом спектре 
какого-либо элемента, подразумевают 
спектр характеристический. Особен
ность этого спектра заключается в 
следующем. Спектр в инфракрасной, 
видимой, и ультрафиолетовых частях 
имеет для каждого элемента свой осо
бый вид. Число спектральных линий, 
их расположение и относительная 
интенсивность весьма различны для 
различных элементов. Все элементы 
имеют в известных, но весьма ши
роких пределах совергиенчо одина
ковые рентгеновы спектры; число, 
относительное расположение и отно
сительная яркость линий не зави
сят от лучеиспускающего вещества. 
Поэтому можно вообще говорить о 
„рентгеновом спектре“, о его структуре, 
не называя вещества, дающего этот 
спектр. Влияние этого вещества ска
зывается только на том положении 
которое вся совокупность спектраль
ных линий занимает на общей спек
тральной шкале лучистой энергии. 
Это значит, что длины волн рентге
новых лучей зависят от лучеиспускаю-
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щего элемента, при чем эта зависи
мость простая: чем больше порядковое 
число Z  элемента, тем более его рент- 
геновый спектр отодвинут в сторону 
уменьшающихся длин волн, тем более 
жестки все лучи. При переходе от 
одного элемента к другому весь 
спектр, как целое, перемещается в ту 
или другую сторону. Мозли открыл и 
закон этого смещения: корень квадрат
ный из частоты v колебаний для 
каждой линии есть линейная функция 
порядкового числа Z  элементов. Спектр 
рентгеновых лучей состоит из не
скольких групп близких друг другу 
линий; отдельные группы весьма да
леки друг от друга. Эти группы по
лучили в порядке убывающей жесткости 
названия К, L, М и N. Расстояние 
групп К  и L  доходит до нескольких 
октав. Так, напр., для вольфрама группа

О
К  расположена между 178 Z  (0,178 А) 
и 213 X, группа L  между 1025 X  и 
1675 X, группа М  между 6066 X' и

О

6973X  (6,973 X). Не все 4 группы су
ществуют пли могли наблюдаться у 
всех элементов. Группа К  исследована 
для всех элементов от Na (Z  = 1 1 ) до 
Pt (Z  =  78); группа L  от Fe (26) до 
U (92); группа М  от Dy (66) до U (92); 
группа N  известна только для B i  (83), 
Th (90) и U (92). Для элементов от 
Na (11) до Мп (25) известны только 
линии X; все три группы К, L  и М 
найдены для немногих элементов от 
Dy (66) до Pt (78). Не все линии дан
ной группы могли быть фактически 
наблюдаемы во всех элементах, во
обще имеющих эту группу; иногда они 
слишком слабы, иногда они лежат вне 
пределов возможных наблюдений. 
Группа К  состоит из 4-х главных ли
ний и около 8-мп очень слабых; по
следние находятся только в спектрах 
легких элементов от Ха (11) до Va (23). 
Длины волн колеблются от 11883 X

(11,889 1 ) у  Na до 158,2 X  у Pt. Кроме 
того, Дессау ер и Бак  (Dessauer, Back, 
1919) нашли для Ь (92) две линии

О

154 X  и 104 Х =  0,104 А; последнее 
число представляет наименьшую (наи
более жесткий луч) из наблюдавшихся 
до сих пор длин волн рентгеновых

лучей (если не считать лучей у, см. 
выше). Группа L  содержит до 23 раз
личных линий, которые все имеются 
у вольфрама. Длины волн этих линий 
колеблются для различных элементов
от 0,597 A  (Ur) до 17,66 А  у Fe (26). 
Последнее число дает наибольшую (наи
более мягкий луч) из известных длин 
волн рентгеновых лучей. Группа М 
была открыта Зигбаном (Siegbahn, 
1916); Хялмар (Hjalmar, 1923) нашел 
до 17-ти линий у Ur. Длины волн
расположены между 2,248 A (Ur) до 
9,323 (Dy). Группу N  открыл Делейзек 
(Delejsek, 1922); Хялмар нашел у Ur 
И lii  по 5-ти линий, для которых 7.

о <'•
находится между 8,691 А  и 13,805 А. 
и одну линию у B i с длиной волны

). =  13,208 А.

До 1913 г. задача спектрального ана
лиза заключалась в изучении спектров 
испускания и поглощения всевозмож
ных веществ. В настоящее время эта 
задача заменилась совершенно другой, 
гораздо более глубокой: определить для 
каждой спектральной линии механизм ее 
возникновения, т.-е. то изменение, ко
торое происходит внутри атома, когда 
он испускает лучистую энергию, даю
щую эту линию. Постановка и посте
пенное решение этой задачи стали 
возможными только после того, как 
датский ученый Бор (Niels Bohr, 1913) 
создал свое учение о строении атома. 
Необходимо здесь напомнить основы 
этого учения. Атом любого элемента, 
порядковое число которого Z, состоит 
из ядра, вокруг которого вращаются 
электроны, подобно тому как планеты 
вращаются вокруг солнца, и по тем 
же законам Кеплера. Число вращаю
щихся электронов равно порядковому 
числу Z. Положительный заряд, экви
валентный электрону, называется „про
тон таковым является ядро атома 
водорода. Пусть А  атомный вес эле
мента, который, после работ Астона 
(Aston) об изотонах, считается за число 
целое. Ядро состоит из А  протонов, в 
которых сосредоточена почти вся 
масса атома, и из (А—Z) электронов, 
так что общее число электронов в

3 41*
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нейтральном атоме также равно Z. 
Вокруг ядра атома водорода (один 
протон) вращается один электрон. 
Ядро атома гелия (4. =4, Z=  2), тожде
ственного с частицей а , испускаемой 
многими радиоактивными веществами, 
состоит из 4 протонов и 2 электронов; 
вокруг дтого ядра вращаются два 
электрона. Вокруг ядра атома лития 
(4 = 7 , Z=  3, 7 протонов и 4 электрона) 
вращаются три электрона и т. д. Во
круг ядра атома цинка (Я= 30) вра
щаются 30 электронов; наконец, во
круг ядра атома урана (Z  =  92) вра
щаются 92 электрона. Ядро действует, 
как положительный заряд E —Ze, где 
е заряд электрона, рассматриваемый 
как величина положительная, т.-е за
ряд протона. Учение Бора построено на 
трех постулатах. Из них первый отно
сится к орбитам электронов; эти ор
биты Бор считает за круговые. По
стулат утверждает, что не все орбиты, 
т.-е. радиусы орбит, возможны, а лишь 
некоторые, удовлетворяющие опреде
ленному условию. Пусть av а2, а3... ag.... 
радиусы возможных орбит в возро- 
стающем порядке, так что ах радиус 
орбиты, ближайшей к ядру. Постулат 
■первый: движение электронов может 
совершаться только по таким орбитам, 
на которых момент количества дви
жения электрона равен целому крат
ному от h : 2u , где h постоянная 
Планка. Это дает равенство

mvka k = k .................(18),
2ж

где vÂ скорость электрона на к-той 
возможной орбите; к целое число, т 
масса электрона.Классическая электро
динамика учит, что электрон, движу
щийся с ускорением, безразлично— 
тангенциальным или нормальным, 
должен непрерывно испускать лучи
стую энергию насчет энергии своего 
движения. Бор вводит постулат вто
рой: когда электрон движется по одной 
из возможных орбит, удовлетворяющих 
условию (18), то он вовсе не луче- 
испускает. Пусть Jk энергия атома, 
когда электрон находится на ft-той 
орбите. Оказывается, см. ниже, что 
Jk тем больше, чем больше ft. Пусть 
г <  ft, тогда .7,- <  7*. Когда электрон

перескакивает или „падает“ с ft-той 
орбиты на г-тую, то атом теряет энер
гию Jk—Jg. Постулат третий: когда 
электрон падает от одной возможной 
орбиты на другую, лежащую ближе к 
ядру, то энергия, потерянная атомом, 
переходит в одну кванту лучистой 
энергии, испускаемой атомом в этот 
момент. Пусть v частота колебаний в 
испускаемом луче. Тогда

Ek — Eg =  Jiv . . . .(19)

Эта формула дает возможность вычи
слить частоту, а затем и длину волны 
испускаемого луча. Обратный переход 
электрона, т.-е. поднятие электрона с 
г-той орбиты на ft-тую, возможен только 
при внешнем воздействии, сопряжен
ным с притоком энергии. Таким воз
действием может служить приток из
вне лучистой энергии, одна кванта 
которой тратится на соответствующее 
изменение энергии атома, при чем фор
мула (19) остается в силе. Другой 
случай воздействия мы имеем, когда 
свободно движущийся электрон уда
ряется в атом. В этом случае

eV=Ek—Eg=li,v . . . .  (20),

где е заряд, V  скорость электрона 
(в вольтах); v частота того луча, ко
торый испускается при обратном па
дении электрона с ft-той на г'-тую 
орбиту; длина волны этого луча опре
деляется формулой (17). Когда электрон 
поднят с его нормальной орбиты на 
одну из „выше“ лежащих возможных, 
то атом называется возбужденным; если 
же электрон выброшен за пределы 
атома, то последний называется иони
зированным. Ионизация может быть 
простая, двойная, тройная и т. д., 
смотря по числу потерянных электро
нов; при этом пользуются обозначе
ниями вроде Не* , Li**, Be*** и т. д. 
Воспользоваться формулой (19) воз
можно только в случае, когда вокруг 
ядра движется только один электрон, 
ибо уже при двух электронах мы имеем 
неразрешимую „задачу трех тел“ не
бесной механики, и величины E k и Eg 
не могут быть вычислены. Поэтому 
нижеследующее относится только к 
случаю оЭмого электрона, вращающегося 
вокруг ядра, т.-е. к водороду П  и иони-
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зированному гелию Не* ; LU'*', Be 
еще не удалось получить. Для круго
вой орбиты мы имеем (сила равна 
массе на ускорение)

или

Ее
5?'

Ее
а,

Vf 
■ т — а;

■ =  т  V :- (21)

Формулы (21) и (18), в которые надо 
вставить г вместо к, дают возможность 
определить а,- и v;; для Н  заряд ядра 
Е =  е, для Не * имеем Е  =  2 е. Затем 
легко вычислить энергии Г,- и 1ц и по 
формуле (19) частоту, которую напи
шем в вид© Vfo, или волновое число 
nh{ =  i>ы : с, где с скорость света. Если 
считать ядро неподвижным и вообще его 
заряд Е=е Z, где Z  порядковое число 
элемента, то этим путем получается для 
волнового числа формула невполне точ
ная. Ядро также движется, а именно вра
щается около центра инерции ядра и 
электрона; оказывается, что если при
нять во внимание движение ядра, то 
в формуле для волнового числа при
бавляется множитель М  : (М  -+- да), где 
M ’ масса ядра, т масса электрона. 
Этот множитель равен 1840:1841 для 
водорода, 7360:7361 для Не*. Окон
чательная формула:

2 я  2m e '7,  М  ( \  1 \
=  ~ т р ~  2 ж + 1 п \д -& )■  • (гг)

Если положить

В  =
2 яа т е* 
~ с Л *

то для водорода (Z  =  1)

1841 \  г3 №а  ■■

(23),

(24)

Для ионизированного Не*
7860/1 1_\ ....

«4.» — 4В  -7 8 6 1  ( ^  p j  • • • (2б)

Если в (24) подставить численные зна
чения величин да, е, с и ft, то получает
ся как раз постоянная Ридберга (7). 
Таким образом, постоянная Ридберга, 
появляющаяся в формулах спектраль
ных серий, оказалась выраженной че
рез массу и заряд электрона, скорость

света и постоянную Планка! В этом 
заключался первый из великих резуль
татов учения Бора. Множитель М: 
(М -f- т) можно принять равным еди
нице для всех элементов после гелия. 
Сравнивая (24) и (25) с (3) и (5), мы 

1 Я4-0
видим, что В  (Я) =  jg jj- В , В  (Не) =  

=  а это дает В  (Не) =  1,00041
i  О 0 1

В  (Я) в полном согласии с (6). Итак, 
теория Бора не только вполне об’- 
яснила, почему для Я  и Не постоян
ная Ридберга немного меньше, чем 
для других элементов, но и вполне 
точно определила отношение этих ее 
двух значений. В этом заключался 
второй поразительный результат уче
ния Бора. По внешнему виду формулы 
(24) и (25) вполне соответствуют фор
мулам (3) и (5), если в первых двух 
считать г постоянным и ft =  г + 1 ,  

2, г +  З и т. д. Этим об’яснено 
и происхооюденпе спектральных серии: 
серия спектральных линий получается, 
когда электроны падают на одну и ту 
же г-тую возможную орбиту от раз
личных выше лежащих ft-тых (к >  г) ор
бит, на которые они были подняты при 
возбуждении атома. Серия Вальмера 
(:i =  2), см. (3), получается, когда 
электроны падают на вторую орбиту 
с 3-ей, 4-ой и т. д., и то же самое 
относится к серии (5) гелия. Ультра
фиолетовая серия водорода п =  В

(Ь-Ювозникает, когда электроны

падают на первую орбиту, а две ин
фракрасные серии, о которых выше 
было сказано—когда электроны падают 
на третью и на четвертую орбиты. В 
каждой серии яркость линий убывает, 
если итти от головной линии (к =  г -+-1) 
к хвосту. Это об’ясняется тем, что 
наблюдаемая яркость спектральных 
линий зависит от числа атомов, пре
терпевших ту степень возбуждения, 
которая должна подготовить испуска
ние лучей соответствующей длины 
волны. Слабое возбуждение (к не
большое) более вероятно и потому 
чаще происходит, чем сильное (ft боль
шое) возбуждение, вследствие чего 
и обратные небольшие падения (ft 
небольшое) чаще встречаются;

г
чем
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падения большие. Бор предположил, что 
электроны движутся по круговым ор
битам. Зоммерфельд (1916) ввел дви
жения по эллипсам, на которых ско
рость электрона меняется. Принимая 
во внимание формулу (13), Зоммер
фельд (1916) мог вполне об’яснить 
происхождение спутников спектраль
ных линий водорода и гелия и теоре
тически предсказать их расположение. 
Пашен (Paschen) на опыте подтвердил 
правильность предсказаний Зоммер- 
фельда. В атомах, содержащих более 
одного электрона вне ядра, т.-е. от двух 
(гелий) до 92-х (уран), все электрон
ные орбиты могут быть разделены на 
так наз. электронные слои, как бы об
хватывающие друг друга, при чем, 
однако, орбиты одного слоя могут про
никать в слои, лежащие ниже, т.-е. 
ближе к ядру атома. Эти слои обозна
чаются, если итти от ядра, буквами 
Е, L , М, N, О, Р, Q. Общее число 
электронов в атоме (вне ядра) рав
няется порядковому числу Z  элемента 
в периодической системе Менделеева. 
Если итти вдоль этой системы от Н  
до Ur, то каждый следующий элемент 
получается из предыдущего добавле
нием одного электрона и соответ
ствующего изменения в ядре. Таким 
образом, происходит постепенное по
строение слоев. Число электронов в 
окончательно построенных слоях сле
дующее:

К  L  М  N  О Р  О
2  8 8 18 18 32 6

Эти числа с точностью соответствуют 
числам элементов в семи периодах 
системы Менделеева. Электроны во 
внешнем слое, построение которого не 
закончено, называются валентными; 
от них зависят химические свойства 
элементов. К валентным электронам 
относится все то, что было сказано 
относительно случая, когда вокруг 
ядра вращается всего только один 
электрон (Н, Не*). Для валентных 
электронов существуют также, кроме 
нормальных, еще ряды возможных ор
бит, на которые эти электроны пере
ходят при возбуждении атомов. Когда 
один или несколько электронов выбра
сываются за пределы атома, то это 
дает простую, двойную и т. д. иони
зацию атома. Когда один из валентных

атомов переходит от одной из возмож
ных орбит на другую, лежащую ниже, 
то происходит лучеиспускание согла
сно формуле (19), и возникают спек
тральные серии, при чем каждая се
рия соответствует переходам электро
нов к одной и той же нижней (г'-той) 
орбите от различных выше лежащих 
(Ä-тых) орбит. Точное вычисление 
энергий Ek и Б; сделать невозможно, 
если число вращающихся электронов 
больше одного. Однако, Зоммерфеаьду 
удалось, путем введения некоторых 
упрощенных представлений относитель
но действия на валентный электрон 
остальных частей атома, вывести для 
терма формулу, совершенно совпадаю
щую с формулой (10). Таким образом 
было об’яснено появление добавочных 
величин s , p , d , f ,  g и общий вид сери
альных формул (12). Комбинационный 
принцип Рица и самостоятельное зна
чение отдельных термов делаются по
нятными, если принять во внимание, 
что по теории Бора каждый терм рав
няется определенному значению энер
гии атома, соответствующему опреде
ленному положению электрона на од
ной из возможных орбит. Электроны 
каждого слоя делятся на подгруппы, 
кроме слоя Е. Слой L  содержит 2 под
группы, слой М—  3, N— é  подгруппы, 
слой О должен бы содержать 5 под
групп, а Р — 6 подгрупп, но даже в 
атоме урана они имеют только по 
3 подгруппы, а слой О, вместо семи, 
только одну группу. Подгруппа может 
содержать до 8-ми электронов. Для бла
городных газов последняя подгруппа 
внешнего слоя содержит 8 электронов; 
она как бы заполнена; валентных элек
тронов нет и потому газы химически 
недеятельны (гелий сюда не относится). 
Число валентных электронов, содер
жащихся во внешнем, еще не готовом 
слое, равно номеру той группы перио
дической системы, к которой элемент 
принадлежит. Это число равно 1 для 
щелочных, 2 для щелочно-земельных 
металлов и т. д.; оно равно 7 для га
лоидов. Мы видели, что для каждого 
элемента следует отличать спектры 
дуговой и искровой. Между линиями 
того и другого никогда не наблюдают
ся комбинации, т.-е. не существует 
сочетаний термов, принадлежащих
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двум различным спектрам. По мне
нию, впервые высказанному Бором 
и ныне общепринятому, дуговой спектр 
получается от нейтрального атома, 
искровой же от атома ионизированного, 
т.-е. уже потерявшего один из элек
тронов внешнего слоя. В первом слу
чае один из валентных электронов 
был поднят на одну из возможных 
орбит. При этом оставшаяся часть 
атома должна действовать на удалив
шийся электрон приблизительно так, 
как один положительный заряд +  е в 
ядре, так что получается нечто, напо
минающее атом водорода. В числителе 
терма стоит постоянная Ридберга В. 
Этим об’ясняется некоторое сходство 
между дуговым спектром щелочных 
металлов (один внешний валентный 
электрон) и спектром водорода. Во 
втором случае один из электронов 
выброшен из атома, а другой поднят 
на одну из возможных орбит. Этот 
электрон находится под влиянием, ко
торое, в грубом приближении, равно 
влиянию заряда +  2 е в центре атома. 
Атом напоминает в этом случае атом 
ионизированного гелия Не*. В числи
теле термов приходится писать 4 В  
вместо В. Особенно должно существо
вать сходство между спектрами ще
лочно-земельных металлов (два ва
лентных атома) и спектром гелия. В 
1919 г. Зоммерфельд и Коссель (Kossel) 
высказали закон смещения: искровой 
спектр всякого элемента, по своему об
щему характеру, одинаков с дуговым 
спектром предыдущего в периодической 
системе элемента, т.-е. порядковое 
число которого на единицу меньше, 
а, след., число электронов, окружаю
щих ядро, также на единицу меньше. 
Элемент и предыдущий ему принадле
жат соседним группам периодической 
системы, при чем первую и последнюю 
(щелочные металлы и благородные 
газы) также следует считать за со
седние. Когда атом элемента подвергся 
ионизации, т.-е. потерял один электрон, 
то его внешний слой, от которого, 
прежде всего, зависит характер спек
тра, делается одинаковым по числу 
электронов со внешним слоем атома 
предыдущего элемента. Остается раз
ница в составе и строении ядра и, в 
связи с этим, и в расположении элек

тронных орбит. Это, очевидно, вполне 
об’ясняет закон смещения и невоз
можность существования комбинацион
ных линий. Заметим, что щелочные 
металлы (группа I) имеют дуговые 
спектры из дублетов, щелочно-земель
ные (группа II а) из одиночных линий, 
дублетов и триплетов, а благородные 
газы дают спектры, состоящие из ог
ромного числа линий. Искровой спектр 
щелочных металлов действительно со
стоит из огромного числа линий, т.-е. 
он похож на многолинейный дуговой 
спектр предыдущего благородного газа. 
В 1923 и 1924 годах появились рабо
ты, в которых произведены подробные 
сравнения искровых спектров калия, 
рубидия и цезия, соответственно со 
спектрами аргона, криптона и неона. 
При искровом разряде усиливаются 
дублеты в спектре щелочно-земельных 
металлов.Оказывается, что термы дубле
тов Mg, Ca, Sr, Ba  имеют множитель 4 В  
(как у Не*), откуда и следует, что 
эти дублеты принадлежат ионизиро
ванным атомам. Наконец, оказалось, 
что искровой спектр земель АI и Sc со
держит триплеты, аналогичные три
плетам дугового спектра Mgt и Са. 
Предыдущее может служит иллюстра
цией того, что выше было сказано о 
современной задаче спектрального ана
лиза: указать механизм возникновения 
всего того, что наблюдается в спектрах 
испускания и поглощения. Такою же 
иллюстрацией послужит и все ниже
следующее. В спектрах газов и паров 
наблюдаются части непрерывного спек
тра, который начинается там, где 
кончается хвост серии, и тянется в 
сторону убывающих длин волн (на
право). Теория Бора дает им следую
щее об’яснение. Сериальные линии 
определяются равенством (19): Ek — 
—E{ = hv. Мы получаем край хвоста, 
когда электрон падает от „предела 
атома“, т.-е. весьма удаленной орбиты 
(к =  оо), на ту г-тую, которою опреде
ляется данная серия. Положим, _что 
для этого края Ek =  Е, так что Е — 
— Д  =  hv. Однако, может случиться, 
что ионизированный атом улавливает 
какой-либо из свободно движущихся 
электронов, вырванных из других ато
мов. Такой электрон может обладать
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произвольной скоростью v, а след, и 
энергией ^ m v 2. Если этот электрон
остановится на г-той орбите, то уве
личение энергии атома будет равнять

ся /в — Е, - j -^-mv2 и будет испускаться 
луч, частота v' которого определится 

равенством Е — Е,- -f- — mv2 = liv'. От

сюда
v'  — v  mvi . . (26)

Так как v  не подвершено никаким 
условиям, то v’ может иметь какие 
угодно значения, которые больше v, 
чем и об’ясняется возникновение не
прерывного спектра, начинающегося 
у края хвоста спектральной серии. 
Это об’яснение приложимо, напр., к 
ионизированным атомам водорода и 
натрия. Другой случай непрерывного 
спектра мы имеем у галоидов, внеш
ний слой которых имеет (см. выше) 
семь электронов. Атомы галоидов име
ют большое „сродство“ к электронам, 
т.-е. стремление заполнить внешний 
слой восьмым электроном. Бот этот- 
то восьмой электрон может присоеди
ниться к атому галоида, при чем ис
пускается луч, частота! которого за
висит от случайной энергии этого 
электрона, вследствие чего и возни
кает непрерывный спектр. Таковой 
спектр нашел Штейбит (Steubing) в 
парах иода. Различные закономерно
сти, которые относятся к спектрам 
поглощения газов и паров, также обго
няются теорией Бора. Так, напр., не
возбужденные газы поглощают лучи 
только той серии, которые испуска
ются при переходах электрона от 
выше лежащих орбит на орбиту нор
мальную. Но когда атомы газа возбу
ждены и валентный электрон уже на
ходится на г-той орбите, то прите
кающая извне лучистая энергия мо
жет быть затрачена на поднятие 
электрона от г-той орбиты на какую 
либо к-тую, где к  )> г. В этом случае 
спектр поглощения содержит линию 
той серии спектра испускания, кото
рая получается при падениях электро
нов на г'-тую серию. Возможен также

сплошной спектр поглощения, когда 
притекающая лучистая энергия вы
брасывает электрон за пределы атома, 
при чем этот электрон может еще при
обрести произвольно большую живую 
силу. Формула, аналогичная (26), об‘яс- 
няет происхождение сплошного спектра 
поглощения. Полосатые спектры полу
чаются при лучеиспускании молекул. 
И здесь общие основы теории Бора 
многое раз‘яснили, но возможность 
полной математической теории сильно 
уменьшена тем обстоятельством, что 
нам неизвестно строение хотя бы про
стейшей молекулы Н 2. Тем не менее 
теория смогла указать на общий ме
ханизм возникновения полосатых спект
ров и об‘яснить главнейшие из отно
сящихся к ним закономерностей. Для 
молекулы следует отличать три рода 
движений: 1 .  вращение молекулы; 2. ви
брационное движение атомов, входя
щих в состав молекулы; 3. движение 
электронов. Общего поступательного 
движения всей молекулы рассматри
вать не приходится. Каждое из трех 
интрамолекулярных движений может 
подвергаться изменениям. При вра
щении может, прежде всего, меняться 
угловая скорость; затем также и ось 
вращения, когда число атомов в мо
лекуле больше двух. Вибрации могут 
быть гармонические или, особенно 
при больших амплитудах, сложные, 
разлагающиеся на ряд гармонических 
(ряд Фурье). Изменение в движе
ниях электронов может заключаться 
в том, что электроны переходят от 
одних возможных орбит к другим, или 
меняется расположение и форма орбит. 
Каждое из трех изменений вызывает 
изменение общей энергии молекулы. 
Если эта энергия уменьшается от 
J 2 до J v  то испускается луч, частота 
v которого определяется, как для от
дельного атома, формулой J 2—J j =  ln-. 
Та же формула дает частоту поглощае
мого луча, когда притекающая извне 
лучистая энергия тратится на увели
чение энергии молекулы от J t до J>. 
Ряд обстоятельств усложняет весь во
прос. Прежде всего легко сообразить, 
что каждое изменение одного из трех 
движений вызывает изменение двух 
остальных. Так, напр., при изменении 
угловой скорости вращения меняются
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расстояния между атомами, а это 
должно влиять на частоту вибраций 
и на распределение электронных ор
бит. Бьерум (Bierrum, 1912), Шварц- 
шильд (Schwarzschild, 1916) и др. раз
вили теорию полосатых спектров, 
исходя из таких соображений. Подобно 
тому, как возможны лишь электронные 
орбиты, удовлетворяющие условию 
(18), так и угловые скорости а вра
щения молекулы не все возможны, а 
только те, при которых момент коли
чества движения вращающейся моле
кулы равен целому числу 7г : 2 ", где h 
постоянная Планка. Пусть К  момент 
инерции, тогда

К  ш =  1 *  . . . . (27), 2 п
где i =  1, 2, '3 и т. д. дает возможные 
■угловые скорости. Для ротационной 
энергии имеем

• < »

Когда вращение скачком меняется от 
ft-той угловой скорости к г-той, то 
вышеприведенная формула дает

если допустить, что момент инерции 
не изменился. При постоянном г и ft =  
=  i  - f  1, г +  2, г +  З. . .  получаем ряд 
линий, для которых частоты вида 
„ =  а 4- Ik2, что соответствует форму
ле, которую дал Деландр для полоса
тых спектров. Линии (29) составляют 
так наз. ротационный спектр, который 
наблюдался некоторыми учеными в 
далекой инфракрасной части (до 
X =  100 у  ), особенно для паров воды. 
Изменение вибраций можно рассмо
треть только для случая двуатомной 
молекулы. Когда меняются одновре
менно и вращения и вибрации, то по
лучается ротационно-вибрационный по
лосатый спектр, сравнительно легко 
наблюдаемый в близкой инфракрасной 
(X равно нескольким у) или даже в 
видимой части. Водород и гелий мо
гут дать многолинейные спектры. Их 
происхождение то же, что и в полоса
тых спектрах, но в водороде линии 
так сильно раздвинуты, что полосы

не образуются. Спектр же гелия пред
ставляет ясный переход к полосатым 
спектрам. Изучение полосатых спек
тров двуатомных газов дает возмож
ность определить расстояние г  атомов 
друг от друга и момент инерции К. Так, 
для HCl получилось г  =  1,26.10 _3 ем., 
К = 2,6А О ~ 10 гр. см2. Вопрос об энер
гии вращения молекул играет боль
шую роль в учении о теплоемкости 
газов и паров. Таким образом, откры
лась глубокая, неожиданная связь 
между такими, казалось бы, далекими 
друг от друга отделами физики, как 
спектральный анализ и учение о тепло
емкости! С рентгеновым спектром но
вая теория справилась гораздо пол
нее, чем со спектрами инфракрасны
ми, видимыми и ультрафиолетовыми. 
Причина заключается в сравнительной 
простоте рентгенового спектра, ко
торый (см. выше) один и тот же для 
всех элементов; меняется только его 
положение на общей шкале спектра 
лучистой энергии. Учение о механизме 
возникновения рентгеновых лучей ос
новано на следующем. Выше было ска
зано, что электроны, окружающие яд
ро атома, распадаются на слои К, L, 
М, N, О, Р, Q, при чем число „гото
вых“ слоев тем больше, чем больше 
порядковое число Z  элемента. Ва
лентные электроны наружного слоя 
могут двигаться по различным воз
можным орбитам, при чем энергия ато
ма зависит от той орбиты, по которой 
движется валентный электрон. Эти 
орбиты можно поэтому рассматри
вать, как поверхности уровня энергии. 
Оказывается, что и во внутренних, 
готовых электронных слоях суще
ствуют вполне определенные поверх
ности уровня, при чем каждому уровню 
соответствует определенная энергия 
атома. Число уровней в различных 
слоях следующее:
С л о я .............................К  L  М  N  О  Р  Q \  f3m
Ч и сл о  у р о в н е й .  . 1  3 5  7  5  3

Эти уровни обозначаются, в порядке 
возрастающей энергии, следующим об
разом: слой К, уровень К; слой L , 
уровни L a, Lo, Lp, слой М, уровни 
Мь, Mit Mg, Ml, Мр слой N, уровни
N7, Hg  Np  слой О, уровни 0 5,
04. . .  Op слой Р, уровни Р 8, Р 2, Pi-
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Вся теория рентгеновых лучей осно
вана на следующем положении: рент
геновы лучи возникают, когда электрон 
одного из внутренних готовых слоев, 
находящийся на определенном уровне 
энергии, выбрасывается до пределов или 
за пределы атома. Исходный уровень 
удобно изобразить общим символом 
А;, где А  одна из букв Ж, L , М и т. д., 
и г один из числовых индексов, воз
можных для данного слоя. Вырван
ный из уровня А ; электрон не мо
жет остановиться на каком-либо уров
не одного из вышележащих внутрен
них слоев, так как все эти слои за 
полнены электронами, все места 
заняты. Он, пожалуй, может остано
виться на внешнем слое, если этот 
слой еще не заполнен; но в большин
стве случаев он вылетит за пределы 
атома. Это выбрасывание может быть 
произведено, во первых, ударом 
электрона, движущегося со скоростью 
V вольт, см. (15), как, напр., в рентге
новых трубках, в которых V  есть 
разность потенциалов катода и анти
катода; во вторых, при поглощении 
атомом одной кванты рентгеновых лу
чей, притекающих извне, как это про
исходит при возникновении вторич
ных рентгеновых лучей. Рентгеновый 
характеристичный спектр состоит (см. 
выше) из групп линий, которые мы 
обозначим буквами Ж, L , И  и N, т.-е. 
темн же, как и электронные слои 
атома. Когда электрон вырван из слоя 
А и притом от уровня Ai, то на осво
бодившееся место может перескочить 
электрон от одного из выше лежащих 
слоев В, от уровня B k. Пусть А,- и 
B k обозначают не только уровни энер
гии, но и значения энергии, соответ
ствующие этим уровням. Тогда при 
падении электрона возникает рентге
новый луч, частота v которого опре
деляется из равенства

Bk— A ^ l i v  . . . (31).
Одинаковость обозначений (К, L, М, N 
и т. д.) слоев и групп рентгеновых 
лучей основана на следующем: когда 
электрон выбрасывается из слоя Ж, 
то при падении электронов от выше 
лежащих слоев L,  М, N  и т. д. возни
кают рентгеновы лучи Ж; когда элек
трон вылетает из слоя Ъ, то при паде

нии электронов из слоев М, Ж, О и т. д.. 
возникают рентгеновы лучи L. Ана
логично происходит возникновение лу
чей М  и N. Не безразлично от кото
рого из трех уроввей слоя L ,  пяти, 
уровней слоя М  и т. д. был отнят 
электрон, ибо на этот уровень падают 
электроны от уровней вышележащих.. 
Каждый рентгеновый луч характери
зуется, таким образом, двумя уровня
ми энергии двух различных внутрен
них электронных слоев атома. Точное 
указание двух уровней для каждого 
из рентгеновых лучей представляет 
задачу систематики этих лучей. Эту 
задачу можно в настоящее время счи
тать вполне решенной. В связи с этим 
находится рациональный метод обозна
чения самих рентгеновых лучей. До 
недавнего времени эти лучи обозна
чались весьма неудобно греческими, 
буквами с приставкой числовых или 
иных индексов, при чем различные ав
торы пользовались неодинаковыми 
обозначениями. Кроме того, приходи
лось для каждого луча добавлять ука
зание на группу К, L  и т. д., так как 
одни и те же обозначения «, а1г ß, ßt 
и т. д. встречались во всех группах. 
Теперь рентгеновый луч обозначается 
простым указанием характеризующих 
его двух уровней энергии. При этом 
безразлично, символ которого из двух 
уровней энергии ставить первым и 
который вторым, так как электрон 
всегда переходит от вышележащего 
уровня к нижележащему, причем вто
рой определяет и ту группу (Ж, L  
и т. д.), к которой принадлежит обо
значаемый луч. Можно, наир., написать 
обозначение лучей Ж20 4 или
MSL U 0 4Ж2. Ясно, что в первом случае 
электрон переходит от уровня Ж2 к 
уровню l/j, и луч принадлежит группе 
L; во втором случае электрон пере
ходит от уровня 0 4 к уровню 1) 3, и 
луч взят из группы М. Понятно, по
чему все элементы, имеющие доста
точно большое порядковое число, дают 
вполне одинаковый спектр рентгеновых 
лучей. Происходит это от того, что 
внутренние законченные слои, в кото- 
торых эти лучи возникают, в атомах 
этих элементов построены одинаково. 
Когда в рентгеновой трубке постепенно 
увеличивать скорость V  (в вольтах)
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электронов катодного луча, ударяющих 
в антикатод, то все лучи группы К  
появляются сразу. Это об’ясняется 
тем, что при достижении V  такой ве
личины, при которой вырывается один 
из двух электронов слоя К, в имею
щихся налицо атомах, число которых 
мы считаем огромным, начинается 
падение электронов от различных 
вышележащих уровней, вследствие 
чего и появляются сразу все лучи К. 
В слое L  находятся три уровня L„, L ,  
и L p  с увеличением скорости V  сперва 
выбрасывается электрон из уровня L t 
(энергия наименьшая); требуется боль
шая энергия, чтобы выбросить элек
трон из слоя В',, и  еще большая—из 
слоя £ 3. Поэтому лучи L  должны 
появляться последовательно тремя 
группами, если постепенно увеличи
вать V, что в действительности и на
блюдается. В рентгеновых спектрах 
замечаются дублеты линий с одина
ковой разностью чисел колебаний v{, 
они особенно тщательно изучены в 
спектре лучей L . Их происхождение 
двоякое. Во-первых, в слое L  нахо
дятся два уровня энергии L t и Lp  
ясно, что если от какого-либо одного 
из выше лежащих уровней А { падают 
электроны на эти уровни, то полу
чаются две линии, для которых раз
ность частот не зависит от исходного 
уровня А,-. Второго рода дублеты 
получаются, когда от двух различных 
уровней А г и A t  одного и того же из 
слоев М, N, О и т. д. падают электроны 
на один и тот же уровень слоя li. 
Весьма важно, что не существует 
рентгенового спектра поглощения в 
смысле закона Кирхгофа, т.-е. соот
ветствующего спектру испускания. И 
этот факт легко объясняется. Линия 
спектра испускания А ,В к получается 
при падении электрона от уровня В к 
на освободившееся место уровня А{. 
Когда через слой данного вещества 
проходят „белые“ рентгеновыелучи, то 
та же самая линия была бы поглощена 
при поднятии электрона от уровня А; 
к уровню B f  Но такое поднятие не
возможно, так как слой В  весь запол
нен, и в нем нет свободного места. 
Внешняя притекающая энергия может 
быть израсходована только на выбра
сывание электрона до предела или за

предел атома. Непрерывный спектр 
рассеянных (см. выше) рентгеновых 
лучей получается при скоростях V  
электронов, которые недостаточны, 
чтобы вызвать лучи характеристиче
ские. Этот спектр отнюдь не исчезает, 
когда последние появляются, так что 
линейный спектр всегда выступает 
на фоне спектра непрерывного. Этот 
последний имеет резкий край со сто
роны убывающих длин волн (справа). 
По мере увеличения скорости V, дли
на волны ?■„, этого края передвигается 
дальше направо. Д уан  и Гунт  (Duane, 
Hunt, 1916) нашли закон смещения 
этого края; он выражается формулой

УКг = Const..................(32)
Происхождение непрерывного спектра и 
этот закон смещения края объясняются 
очень просто, если допустить, что при 
ударе электрона часть его энергии 
теряется и переходит в одну кванту 
рентгенового луча. Тогда мы имеем 
равенство

ТГ ,aeV — 1iv=— .................. (33)

где с скорость света и а правильная 
дробь. Так как « никаким условиям 
не подвержена, то при данном V  полу
чаются всевозможные А, которые и 
дают непрерывный спектр. Когда а =  1, 
т.-е. вся энергия электрона превра
щается в кванту лучистой энергии, 
мы получаем eV — hc:>.m, т. е. Y lm=lie:e. 
Вставив численные значения А, с и е, 
получаем формулу (17). Выражая V 
в киловольтах, имеем

F (киловольт.) Am(Jl)=  12,345 . . (34), 
а это и выражает закон смещения 
края (32). Все изложенное ясно пока
зывает, как успешно спектральный 
анализ ныне решает свою новую за
дачу: разъяснить механизм возникнове
ния всевозможных спектров и тех за
кономерностей, которые в них наблю
даются.

Л И Т Е Р А Т У Р А .  H .K a y s c r ,  .H an d b u c h  d .S p ek tro -  
ekople“ , 6 т . ,  L e ip z ig , 1900—1912; Н и ль с  Б о р , »Т ри  
с т а т ь и  о с п е к т р а х  и  с т р о ен и и  а т о м а “.  П ., 1923; 
S o m m e r fe ld , „A tom bau  u nd  S p e k tra ll in ie n “ , 4-е и зд ., 
1924; Э . Р езерф орд , „ С т р о ен и е  а т о м а  и и ск у с с т в , 
р а зл о ж е н и е  э л е м е н т о в “ , 1923; А . F o w le r , „R ep o rt 
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О. Хвольсон.

Спектральный анализ в астро
номии находит себе применение, глав
ным образом, в определении хими
ческого состава и физического состоя
ния небесных светил и в опреде
лении их движения по лучу зрения, 
т.-е. вдоль прямой, соединяющей зем
лю и светило (см. Допплера явление). 
В первом случае применяются основ
ные законы спектрального ана
лиза; спектры источника света бы
вают трех видов: 1) сплошной,
когда источник света есть твердое 
или жидкое тело, каким-либо путем 
доведенное до свечения, или также и 
газообразное, особенно смесь газов, 
если давление его достаточно велико; 
сплошного спектра в последнем 
случае на земле не получено, но на 
возможность его указывают опыты, 
при которых линии спектра некото
рых веществ расширялись при по
вышении давления газа, испускающего 
свет; 2) линейчатый спектр излу
чения, состоящий из большего или 
меньшего количества ярких линий 
(каждая линия есть изображение щели 
спектрального аппарата в отдельном 
цвете определенной длины волны); 
он получается, если источник света 
есть газ, каким-либо путем дове
денный до свечевия: опытами до сих 
пор не найдено двух различных 
газов, которые давали бы одинаковый 
спектр; на этом основана возмож
ность по линейчатому спектру излу
чения определять химический состав 
того газа или смеси тех газов, от 
которых исходит свет; с другой 
стороны, опыты же показали, что у 
некоторых газов спектр бывает 
не один, а несколько, и что это за
висит от способа, каким газ до
веден до свечения; возможно предпо
лагать, что эта зависимость касается 
всех газов, но еще не у всех она 
обнаружена опытами. Далеко не во 
всех таких случаях определенно уста-1

; новлено, какие причины влияют 
! на изменение спектра. Обычно их 

приписывают различию температуры,
! различию энергии, с которой в том 

или другом процессе (нагревание, 
прохождение электрического тока) со
вершается испускание света атомами 
газа: подмечено, например, что у 
некоторых газов без коренного 
изменения расположения светлых ли
ний в их спектрах относительная 
яркость отдельных линий меняется 
по мере того, как, например, изме
няется мощность электрического раз
ряда, которым газ доводится до 
свечения; притом яркость некоторых 
линий увеличивается с увеличением 
мощности разряда, у других же линий 
она при этом уменьшается; подобное 
же изменение яркости некоторых 
линий наблюдается при сравнении 
спектров, полученных путем нагре
вания паров подходящих металлов 
при повышении температуры от U/s 
до 2V2 т ы с я ч  градусов. Результаты 
этих исследований применяются 
иногда в астрономии для суждения об 
условиях, при которых на небесных 
телах находятся различные светя
щиеся газы; однако, применение их 
не вполне уверенно, так как сомни
тельно, чтоб условия свечения газов 
на небесных светилах вполне со
ответствовали тем ограниченным тех
ническим приемам, которыми до 
сих пор возможно пользоваться в 
земных лабораториях. Здесь откры
вается широкое поле для дальнейших 
опытов и теоретических исследова
ний; 8) третий вид спектров, спектр 
поглощения, получается, когда свет 
от источника света, дающего непре
рывный спектр, прежде чем попасть 
в щель спектрального прибора, про
ходит через слой газов, в частном 
случае светящихся. Тогда в спектре 
обычно появляются темные линии в 
тех самых местах, в которых 
эти газы при самосвечении дают 
светлые линии. Таким образом, по 
этим темным линиям возможно 
определить природу газов, через 
которые проходит свет. Но не все
гда прохождение света через газы 
вызывает заметные линии поглощения; 
и, далее, относительная напряженность
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линий поглощения не вполне соответ
ствует относительной яркости ярких 
линий тех же газов. Резкий пример: 
гелий впервые открыт на солнце по 
светлой линии его в спектре хромо
сферы, но темной линии гелия в обыч
ном спектре солнца нет. Поэтому из 
отсутствия темных линий какого-либо 
газа в спектре небесного тела нельзя 
еще заключать об отсутствии или ма
лом количестве этого газа в его 
атмосфере; физические условия могут 
быть таковы, что он не может про
явить себя заметным поглощением 
света. Как во многих других слу
чаях, достоверны лишь положитель
ные, а не отрицательные свидетель
ства. Путем применения этих основ
ных законов спектрального анализа 
был обнаружен состав различных 
небесных тел или их частей (см. 
солнце, звезды, кометы, туманности).

Влияние различных других факто
ров на место в спектре и вид 
спектральных линий, обнаруженное 
при исследованиях в земных лабо
раториях, также находит себе при
менение в астрономии; например, 
изменение длины волны линий в зави
симости от давления газа дает воз
можность приблизительно судить о 
давлении атмосфер на небесных све
тилах в предположении, что здесь 
не дают знать себя какие-либо дру
гие причины. Влияние магнитного поля 
на спектр газа, проходящего в нем 
(см. Земаново явление), также нашло 
себе применение в астрономии; путем 
исследования поляризации темных 
линий в спектре солнечных пятен 
было обнаружено магнитное лоле в 
них, а затем и вообще магнитное 
поле солнца. Определение движения по 
лучу зрения на основании явления 
Допплера (см.) находит себе обшир
ное применение, в особенности в 
различных вопросах, касающихся звезд 
и солнца (см. звезды, XXI, 34, 35, 38; 
солнце).

В конце XIX века теореотическими 
и экспериментальными исследованиями 
были установлены законы излучения 
(с.и.) т. наз. абсолютно черного тела; 
была определена зависимость коли
чества излучаемой телом энергии от 
его температуры и распределение

энергии по различным частям 
спектра, длинам волн. Применение 
найденных при этом законов к 
спектрам небесных- светил позво
лило, конечно, в случае самосветя- 
щихся, т.-е. солнца и звезд, опре
делить, хотя бы приблизительно, темпе
ратуры их излучающих поверх
ностей.

Наконец, в недавнее время спек
тральный анализ нашел себе особое 
применение в астрономии, именно к 
определению расстояний звезд от 
солнца. Чисто геометрическим мето
дом (см. звезды, XXI, 27) постепенно 
были определены расстояния несколь
ких сотен звезд от солнца; кроме 
того, были определены и их видимые, 
кажущиеся яркости в так - называе
мых звездных величинах (см. 
звезды, XXI, 23); эти видимые вели
чины зависят, конечно, от действи
тельной яркости звезд, но также и 
от их расстояния от солнца: на 
деле яркая звезда может казаться 
слабой, если она очень далека от 
нас; наоборот, слабая может ка
заться яркой, если она ближе к нам. 
Но если известны и видимая яркость 
и расстояние, то тогда можно сравнить 
между собою действительные яркости 
звезд, какими они были бы, если бы 
все находились на одинаковом рас
стоянии от солнца. За такое рассто
яние было условно принято расстояние 
в 2.062.648 раз больше расстояния 
земли от солнца; ему соответствует 
годичный параллакс ровно в 0,1 
секунды дуги; звездная величина ка
ждой звезды, воображаемой перенесен
ною на такое расстояние, называется 
„абсолютной“ величиной этой звезды. 
И вот при сравнении спектров звезд 
одного и того асе спектрального типа 
(см. звезды, XXI, 31, 32), но различных 
„абсолютных“ величин, было найдено, 
что некоторые немногие линии спектра 
по своей напряженности, ширине опре
деленным образом связаны с абсо
лютной величиной; так что по их 
относительной напряженности можно 
определить „абсолютную“ величину. 
Когда эта связь выражена математи
ческой формулой или же просто чер
тежом, тогда по напряженности линий 
в спектре любой звезды этого



91 Спектрограф—Спекуляция. 92

спектрального типа возможно опре
делить „абсолютную“ величину этой 
звезды, а так как без особого труда 
получается „видимая“ величина ее, то 
из сравнения их друг с другом 
возможно узнать во сколько раз 
действительно расстояние исследуемой 
звезды больше или меньше того рас
стояния, которому соответствует „абсо
лютная“ яркость, т.-е. расстояние с 
параллаксом в 0,1 секунды дуги, а 
значит можно определить расстояние 
этой звезды. Этот способ, намечен
ный Кольшюттером и детально разви
тый Адамсом, находит в последние 
годы все большее и большее приме
нение в астрономии.

С. Блажко.

Спектрограф, см. спектральный
анализ.

Спектрометр, см. спектральный
анализ.

Спектроскоп, см. спектральный
анализ.

Спектрофотометр, см. фотометр.
Спектры, см. спектральный анализ.
Спекуляция (юридич.) есть типиче

ское преступление торгового оборота. 
Нормальная торговая деятельность вы
полняет серьезную хозяйственную 
функцию: организует и облегчает пе
реход продукта от производителя к 
потребителю. Но возможны случаи,
когда торговля отступает от этого 
пути, когда отдельные торговцы или 
группы торговцев в стремлении к 
чрезмерной прибыли путем сокрытия 
товаров, искусственного повышения 
цен и т. п. дезорганизуют сбыт; в этих 
случаях действия торговцев сталкива
ются с уголовным законом: торговля 
вырождается в С.

У го л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  С . и з в е с т н а  к а к  
з а п а д н о м у , т а к  и  дореволю ционном у р у сс к о м у  з а 
к о н о д а те л ь с т в у . Т а к ,  с т .  242 У гол. У л о ж . 1903 г. 
к а р а л а  „ч резм ерн ое  п о д н я ти е  цен  к а  п р ед м е ты  п р о 
д о в о л ь с т в и я  и л и  и н ы е п ред м еты  необходим ой по 
т р е б н о с т и “ , если  п р и  это м  и м ел ось  со гл а ш е н и е  на 
и с п о л ь з о в а н и е  „к р ай н е й  нуж ды  м естн ого  н а с е л е 
н и я “  (н а к а з а н и е —т ю р ь м а  не ниж е 3-х м ес .).

О собенно остр о  в с т а л  во п р о с  о борьбе с С . в  в о ен 
н ы е  й  п о в о ен н ы е го д ы , ко гд а  общ ий х о зя й ст в ен н ы й  
к р и з и с ,  о х в ати в ш и й  Е в р о п у , создал  б л агоп ри ятн ую  
п о ч в у  д л я  р а з в и т и я  то р го в ы х  зл о у п о тр еб л ен и й , а 
п о э т о м у  п обуди л  за к о н о д а т е л я  к  изданию  с п е ц и а л ь 
н ы х  н о в ел л  п р о т и в  С . У ж е  4 а в г у с т а  1914 г . и 
з а т е м  в  1915 г . и зд а ю т с я  в  Г ерм ан и и  за к о н ы , 
у с т а н а в л и в а ю щ и е  н а к а з а н и е  з а  сд е л к и  по  ч р е з 
м ер н о  в ы с о к и м  ц е н а м . Д а л е е , еж егодно , в п л о т ь  до 
18 д ек . 1920 г., п о я в л я ю т с я д о п о л н и т е л ь н ы е  н о в ел л ы , 
п о в ы ш аю щ и е  уго л о в н у ю  о т в ет ст в ен н о ст ь  з а  С-

(V u ch er). П о  д ел ам  о С . за к о н о м  о т  27 о к т . 1919 г. 
у ч р е ж д аю т ся  особы е су д ы  (V u c h e rg e r ic h t) .  В  1920 г. 
суды  э т и  р ас с м о тр е л и  о к о л о  30.000 д ел . В  1921 г .  
д е л а  э т и  ещ е более в о зросл и »  Р а с п р о с т р а н е н н ы м  
видом  С . в  Г ер м ан и и  с л у ж и л о  т .н .  K e tte n h a n d iu n g  
( т о р г о в л я  „ц еп ью “ ), т . - е .  п р о д а ж а  и  п е р е п р о д а ж а  
т о в а р о в  б ез  н еп о ср ед с тв ен н о го  и х  п е р е д в и ж е н и я , 
а  п у т ем  п ростого  п ер е х о д а  д о к у м е н то в  (д у б л и к а то в  
и т .  п .) .  В  1923 г . в  с в я з и  с  к а т а с т р о ф и ч е с к и м  п а 
д ен и ем  гер м а н ск о й  м а р к и  п о я в л я ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е  
за к о н ы  п р о т и в  С . в а л ю т о й  (8 м а я , 29 ию ня и 
25 и ю л я). Н а к а з а н и е  з а  С . в  о гр о м н о м  б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в —ш т р аф ы ; но в о зм о ж н о  и с т р о г о е  за к л ю 
ч е н и е , в  особо т я ж е л ы х  с л у ч а я х  до п я т н а д и а т и  
л е т . Н о  и п о б е л и в ш ая  Ф р ан ц и я  б ы л а  в ы н у ж д е н а  
у с и л и т ь  р е п р е сси и  п р о т и в  С . П е р в а я  н о в е л л а  по 
борьбе с  С . п о я в л я е т с я  во  Ф р ан ц и и  20 а п р е л я  
1916 г .  23 о к т я б р я  19i9  г . н о в е л л а  э т а  п о д в е р г л а с ь  
и зм ен ен и ю  в  сторон у  п о в ы ш е н и я  ш т р а ф а — п ри  р е 
ц и д и в е  до 400.0С0 ф р . П р и  э т о м  к а р а е т с я  н е  т о л ь к о  
С . п р ед м е там и  п ервой  н ео б х о д и м о сти , н о  и  ж и л и 
щ ам и : з а к о н  у с т а н а в л и в а е т  о б я з а н н о с т ь  в  го р о д а х  
с  н а с е л е н и е м  в ы ш е 100.000 ч е л . в ы в е ш и в а т ь  о б ‘- 
я в л е н и я  о свободн ы х  к о м н а т а х  с  у к а з а н и е м  цен ; 
у ч р е ж д а ю т с я  особы е п р а в и т е л ь с т в е н н ы е  а г е н т ы  по 
соби ранию , п од  у грозой  у го л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и , 
св ед е н и й  о ж и л о й  п л о щ а д и  и т# п.

Н а  З а п а д е  б у р ж у азн о е  за к о н о д а т е л ь с т в о  было 
в ы н у ж д е н о  в с т у п и т ь  н а  п у т ь  б о р ь б ы  с  С . под 
д ав л ен и ем  н ар о д н ы х  м а с с ,  я в и в ш и х с я  п ер в ы м и , 
eçnH  не ед и н ств ен н ы м и , ж е р т в а м и  х о зя й с т в е н н о го  
к р и з и с а .  И н с т и н к т  к л а с с о в о го  с а м о с о х р а н е н и я  п о 
б у ж д ал  госп о д ств у ю щ и е к л а с с ы  к  обу зд ан и ю  о т 
д ел ь н ы х  за р ы в а в ш и х с я  л и ц  и г р у п п  в о  и м я  со х р а 
н ен и я  ц ел о го . —

Е с тес тв ен н о , иной  х а р а к т е р  н о си т  б о р ь б а  с о .  
в  С о в етс к о й  Р о сси и . В  п е р в ы е  го д ы  п о с л е  О к
т я б р ь с к о го  п ер е в о р о т а , в  п ер и о д  „ в о ен н о го “ ком 
м у н и зм а  С . и  притом  в о ч е в ь  р а с п р о с т р а н и т е л ь н о м  
т о л к о в а н и и  с л у ж и л а  е д в а  л и  н е  н аи б о л ее  ч а сты м  
об ъ ек то м  угол о в н о го  и а д м и н и с т р а т и в н о г о  в о зд е й 
с т в и я . Д е к р е т  С Н К  о т  22/V II—1918 г . ,  ' 03ar;il | ;  
в л е н н ы й  „О  сп е к у л яц и и “—(С . У ., №  5 4 , с т .  605) 
о тн о си л  к  С . с б ы т , п о к у п к у  и л и  х р а н е н и е , с  целью  
сб ы та , п р о л у к т о в  п и т а н и я , м о н о п о л и зи р о в ан н ы х  
Р есп у б л и к о й ; сбы т, с к у п к у  и л и  х р а н е н и е , с  ц ел ью  
с б ы та , н о р м и р о в ан н ы х  п р о д у к т о в  по ц е н а м  вы ш е 
т в е р д ы х  (у ст ан о в л ен н ы х  т а к с а м и )  в  в и д е  п р о м ы с л а  
(н а к а за н и е —л и ш ен и е  св о б о д ы  о т  3 д о  1 0  л е т )  или  
о д н о к р атн о  (н а к а за н и е  н е  н и ж е  6  м е с .) , а  т а к ж е  
р я д  д р у ги х  д ел и к то р , к о т о р ы е  л и ш ь  по  особы м  
у сл о в и ям  м о м ен т а  п р и р а в н и в а л и с ь  к  С .—н а п р ., 
зл о у п о тр еб л ен и е  п р о д о в о л ь ств ен н ы м и  к а р т о ч к а м и .

С  и зд ан и е м  У го л о в н о го  К о д е к с а  п о с т а н о в л е н и я  
о С . н а ш л и  сж а т о е , но н ед о ста то ч н о  ч е т к о е  в ы р а 
ж ен и е  в  с т . 137 У. К . С т . 137 У . К . к а р а е т  гр у п п ы  
д е й с т в и й , д в а  в и д а  С .: 1) з л о с т н о е  п о в ы 
ш е н и е  ц е н  н а  т о в а р ы  и 2) з л о с т н о е  п о 
н и ж е н и е  ц е н  н а  п у б л и ч н ы х  т о р г а х . З л о с т н о е  
п о в ы ш ен и е  ц ен , и л и  , , и с к у с с т в е н н о е “  п о в ы ш ен и е  
(к а к  г л а с и л а  п ер в ая  р е д а к ц и я  с т . 137), е с т ь  у с т а 
н о в л е н и е  ц е н , не в ы з ы в а е м ы х  о б ’е к т и в н ы м и  у с л о 
в и я м и  р ы н к а , ц е н , п р ес л ед у ю щ и х  ц е л ь  н еп о м ер н о й
л и ч н о й  н а ж и в ы . З а к о н  н е  м о ж е т  я  н е  д о л ж е н  у к а 
з ы в а т ь  то ч н о , к а к  о п р е д е л я ю т с я  „о б ‘е к т н в н ы е  
у с л о в и я “ р ы н к а , и л и  с  к а к о го  м о м е н т а  ц ен ы  с т а 
н о в я т с я  „зл о стн о  п овы ш енн ы м и®  и  с д е л к а  с п е к у 
л я т и в н о й : э т о —в о п р о сы  ф а к т а . П о с к о л ь к у  у г о л о в 
н ы й  за к о н  с т а н о в и т с я  в  и з в е с т н о й  м ере р егу л я то р о м  
х о зя й с т в е н н о й  ж и зн и , он  д о л ж е н  а н а л и з  и  оцен ку  
х о зя й с т в е н н о й  к о н ъ ю н к ту р ы  в с е ц е л о  п е р е д а в а т ь  
су д ь е , к о т о р о м у  н а  о с н о в а н и и  в сех  о б с т о я т е л ь с т в  
д е л а  л е г ч е  у с т а н о в и т ь , к а к а я  ц е н а  п о  у с л о в и я м  
м е с т а  и  в р ем ен и  я в л я е т с я  „ зл о с т н о  п о в ы ш ен н о й " , 
с п е к у л я т и в н о й . Н о в е с ь м а  с у щ е с т в е н н ы й  пробел  
с т . 137 У . К . за к л ю ч а е т с я  в  т о м , ч т о  о н а  к а р а е т  
н е  в с я к о е , х о т я  бы  з л о с т н о е  п о в ы ш ен и е  ц ен . а  
л и ш ь  т а к о е ,  к о то р о е  в ы з в а н о  в  з а к о н е  у к а з а н 
н ы м и  с р е д с т в а м и : „ п у т е м  с к у п к и ,  с о к  р ы-  
т  и я  и л и  н е  в  ы п*у с к а “ т о в а р о в  н а  р ы н о к . П ри  
э т о й  р е д а к ц и й  н еи зб еж н ы  со м н е н и я , о т в е ч а е т  л и  
з а  С . т о р г о в е ц , к о т о р ы й  н е  с к у п а л , „н е  с к р ы в а л  , 
а ,  н а п р о т и в , п у ст и л  ш и р о к о  т о в а р ы  н а  р ы н о к , 
о д н ако  по ц ен ам  зл о с т н о  п о в ы ш е н н ы м , в с л е д с т в и е  ^
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остр о й  н уж ды  н ас ел ен и я  в о зн ач ен н ы х  т о в а р а х . 
Э т о т  п р о б е л  д о л ж ен  бы ть  и с п р а в л е н  з а к о н о д а 
те л е м , ибо , к о н еч н о , в у сл о в и я х  С о в етско й  Р о сси и  
подобн ы е д е й с т в и я  к е  м о гу т  о с т а в а т ь с я  б е з н а к а 
за н н ы м и .

Р я д о м  с  пов ы ш ен и ем  с т . 137 к а р а е т  и  зл о с тн о е  
п о н и ж е н и е  ц е н , но л и ш ь  один  и з  видов  э т о й  
св о ео б р а зн о й  ф орм ы  С .: зл о с т н о е  п о н и ж ен и е  цен  
н а  п р о и зв о д я щ и х с я  го су д ар ствен н ы м и  орган ам и  
п у б л и ч н ы х  т о р г а х . З ак о н  з н а е т  и  особы й  в и д  к  в a -  j 
л  и  ф и ц  и р о в  а  н н  о й  С . ,—зл о с т н о е  п о в ы ш ен и е  1 
и л и  п о н и ж ен и е цен  при н ал и ч и и  с г о в о р а  и л  и j 
с т а ч к и  т о р г о в ц е в  и л и  с о р е в н о в ат ел ей : в  это м  | 
с л у ч а е  н а к а за н и е  п о в ы ш ает ся  до л и ш е н и я  сво- : 
боды  н а  ср о к  н е  н и ж е д вух  л е т  с к о н ф и скац и ей  j 
в с е г о  и м у щ ест в а  и  л и ш ен и ем  п р а в а  п р о и зв о д и ть  1 
т о р г о в л ю . П од д ей ств и е  ст . 137 п о п а д ает  С . всем и  j  
б ез  и ск л ю ч ен и я  то в ар а м и —к а к  п ер в о й  н еоб ходи
м о ст и , т а к х о т я б ы  и п ред м етам и  р о ск о ш и ; о х в аты 
в а е т с я  ею и С . в ал ю той .

В  п р о ек те  У . К .  Р С Ф С Р  25 г .  с о о т в е т с т 
в е н н а я  с т . 125 к а р а е т  л и ш ь  з л о с т н о е  „повыш е-  ' 
н и е  ц ен  н а  т о в а р ы  п утем  с к у п к и , с о к р ы т и я  1 
и л и  н е в ы п у с к а  та к о в ы х  н а  р ы н о к “ . Об о т в е т 
с т в е н н о с т и  з а  пон иж ен ие  ц ен  п р о е к т  25 г .  не упо-  ̂
м и н а е т . Н а к а з а н и е —л и ш ен и е  свободы  до 1 го д а  с 
к о н ф и с к ац и ей  и м у щ ест в а  и л и  б ез  н ее , а  п ри  сго 
в о р е  (2 ч . 125) н а к а за н и е  м о ж е т  б ы т ь  повы ш ен о  
до 3 л е т .

А. Трайннн.

Спекуляция (латин. перевод греч. 
śkiupla, буквально: „смотрение“, „рас
смотрение“) употреблялось (в средние 
века, а также у Фр. Бэкона и др.), а 
иногда и сейчас употребляется в 
смысле „теоретического рассмотре
ния“ вообще. Однако, более обычно и 
более признано иное, узкое и специ
альное значение: „умственного воззре
ния“, или „умозрения“. По Канту, 
„спекулятивным будет теоретическое 
познание, направленное на такой пред
мет или на такие понятия о предмете, 
которых нельзя достичь никаким 
опытом. Оно противополагается позна
нию природы (Naturerkenntnis), кото
рое направлено лишь на предметы 
и предикаты возможного опыта“. У 
Шеллинга С. получает значение уже 
прямо „умственной интуиции“: она 
направлена на абсолютное, „требует 
безусловного“. Гегель понимает под 
О. разумное, диалектическое выведение 
действительности из понятия: „спе
кулятивное или положительно-разум
ное схватывает единство определе
ний в их противоположности—то, что 
содержится в разрешении и переходе 
этих противоположных определений“. 
После крушения немецкого идеализма 
в 40-х годах XIX в. С. и „спекулятив
ный метод“ вызвали резкую реакцию, 
особенно среди естествоиспытателей.

Б . Ивановский.

Спелеология, см. пещеры, XXXII 
101 .

Спенс (Spence), Томас—англ. социа
лист конца XVIII в. Род. в Ныокестле 
в 1750 г. Отец его был сапожником и 
имел 19 детей. С. с детства обнаружил 
выдающиеся способности, получил хоро
шее образование и стал школьным 
учителем. Занимаясь философскими 
проблемами, он был членом Фплос. 
Общества в Ньюкестле и в своем до
кладе в этом обществе в 1775 г. раз
вивал идею нового социального строя 
без частной собственности на землю. 
Уже с этого времени складываются 
взгляды С., как аграрного соцпали 
ста, требовавшего национализации 
земли и видевшего в этой нацио
нализации радикальное средство для 
разрешения социального вопроса уни
чтожения нищеты и угнетения^ Уа 
опубликование доклада Филос. Обще
ство исключило С. из числа своих 
членов; в то же время С. лишается и 
школы и перебирается в Лондон, где 
занимается мелкой книжной торговлей.
В разгар французской революции, в 
течение 1793—1795 г.г. он выпускает 
журнал, посвященный „трудящейся 
части человечества“, под назв. „Pig’s 
Meat“ („Свиной корм“), вскоре вышед
ший вторым изданием. В журнале 
развивались идеи Гаррингтона, Годви
на, Руссо и др. франц. писателей конца 
XVIII в. с социалист, направлением, 
определенно проводилась идея проти
воположности интересов богатых и 
бедных, и указывалось, что основная 
причина порабощения бедных богатыми 
лежит в частной собственности и в 
особенности—в частной собственности 
на землю, которая не имеет под собой 

! разумного основания и не соответевует 
природе вещей. Отсюда выводилось, 
что богатство и собственность должны 
быть изъяты из рук праздности и гра- 

! бежа и поделены между всеми пропор-
■ циональыо заслугам каждого. В даль
; нейшем С. выпускает ряд памфлетов,
■ в которых подробнее развивает свои 
1 мысли и учение о национализации
земли. В 1801 г. С .  приговаривается к 

i 12 мес. тюрьмы за распространение 
сеющих смуту и призывающих к мятежу 
сочинений. С. умер в крайней бедности 
в 1814 г. и был похоронен на счет
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своих друзей и приверженцев; во время 
похорон перед гробом несли весы, как 
символ того, что С. в течение всей 
своей жизни боролся и отстаивал со
циальную справедливость. Из соч. С., 
кроме его журн. „Pig's Meat“, заслу
живают внимания памфлеты: „Действи
тельные права человека“ (1793), „По
луденное солнце свободы“ (Пбб). 
„Права детей“ (1797), „Возвращение 
общества к его естественному состоя
нию“ (1801), „Выдержки из конституции 
Спенсонии; руководство, каким образом 
создать тысячелетнее царство или 
мир счастливый“ (1805). Первый и 
второй памфлеты — это под разными 
названиями тот же доклад С. 1775 г. 
Философ. Обществу Ньюкестля; все 
дальнейшие работы С. — лишь повто
рение или развитие положений его 
доклада. Сущность идей, развива
емых в докладе, можно свести к 
следующему: в естественном состо
янии земля принадлежит всему на
роду; каждый обладает равным для 
всех правом владения земл.ей; такое 
право так же неотъемлемо, как и право 
на жизнь; между тем. в наше время 
во всех странах земля стала предме
том частной собственности, вследствие 
чего люди вынуждены были отдать 
свою жизнь собственникам; но вполне 
возможен строй и без частной соб
ственности на землю: вся страна
может быть разбита на общины или 
корпорации, и земля может быть отдана 
в общую собственность каждой отдель
ной общины; никаких иных земельных 
собственников, кроме общин, тогда не 
будет; в своем внутреннем устройстве 
каждая община автономна, в дела 
управления общины государство не 
вмешивается; для ведения и устрой
ства междуобщинных дел и всякого 
рода отношений существует особый 
орган: парламент, сенат или конгресс, 
члены которого избираются от каждой 
общины; у общины нет постоянной 
армии, находящейся на жаловавьи; 
существует воинская повинность с 
обязательным военным обучением для 
всех мужчин. Земля общинная сдает
ся в аренду мелкими участками; 
налогов иных нет, кроме уплаты об
щине земельной ренты за арендуемый 
участок, в зависимости от размеров

участка, его природных качеств и 
других особенностей. В своей „Кон
ституции“ С., м. пр., говорит: „Гра
жданки в делах своей общины имеют 
право голоса, равное с мужчинами... 
Но в виду слабости их пола они не 
подлежат избранию на общественные 
должности“ (§ 5); „каждый мужчина 
и женщина и ребенок, рожденный в 
браке или вне его (ибо природа и 
справедливость ничего не знают о не
законности), имеет одинаковые права 
на арендные деньги родной общины, 
раздаваемые каждую четверть года. 
Раздел может быть произведен только 
по уплате государству и провинции 
следуемой доли на покрытие их рас
ходов и после покрытия расходов са
мой общины“ (§ 6); „право собствен
ности принадлежит каждому гражда
нину и состоит в свободном распоря
жении своим доходом, использовании 
своего труда по своему желанию и 
прилежанию“ (§ 19). По существу С. 
борется лишь против крупного земле
владения; его община состоит из мел
ких • арендаторов - фермеров, ведущих 
хозяйство на началах мелко-капита
листических отношений; спенсовская 
идея устранения частной собственности 
на землю и передачи последней в руки 
общины не стоит в непосредственной 
связи с идеей устранения частной 
собственности на капитал и. средства 
производства вообще; отношения труда 
и капитала у С. не устраняются, не 
устраняется и возможность эксплоата- 
ции труда капиталом; идеалом С. яв
ляется мелкое трудовое самостоятель
ное фермерское хозяйство; отсюда— 
аграрный социализм С. — социализм 
утопический, и, поскольку он не идет 
к высшим формам хозяйства, а ведет 
назад от машинного крупно-капитали
стического производства к мелко-кре
стьянскому хозяйству, это—социализм 
консервативный. Идеи и учение С. 
сыграли, однако, большую роль в 
движении английского социализма. 
Основанный незадолго до смерти С. 
союз, под назван. „Speneean Philan
thropists“, объединил вокруг себя наи
более активные элементы оппозиции из 
радикально-демократических слоев на
селения и вызвал движение „с п е н с и- 
а н “, которое выставляло ряд требова
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ний для устранения ужасного положе
ния масс, выдвинуло лозунг всеобще
го избирательного права; спенсиане 
устраивали ряд митингов протеста, 
большинство участников которых всегда 
были рабочие. Спенсиане подверглись 
жестоким преследованиям со стороны 
правительства, и в марте 1817 г. пар
ламент принял закон, по которому все 
клубы и союзы, носящие название 
„Spencean“ или „Spencean Philanthro
pists“ подлежали закрытию. Среди 
выдающихся деятелей союза спенсиан 
можно отметить Томаса Эванса и Ар
тура Тистльвуда; последний погиб на 
эшафоте в 1820 г. по обвинению в 
подготовлении ряда террористических 
актов (ср. XL, 459).

Аграрный социализм С. был порожден 
эпохой, когда даже в Англии индустриа
лизм еще не получил полного пре
обладания, а в других странах нахо
дился только в зачаточном состоянии. 
Естественно поэтому, что старый идеал 
Уинстенли воодушевляет многих. Есте
ственно, что почти одновременно со 
С. с той же идеей отмены крупной 
земельной собственности выступает 
другой мыслитель—проф. Эбердинско- 
го универ. Уильям Огльви (Ogilvie, 
1736—1819), в 1782 г. анонимно вы
пустивший книгу „Исследование о пра
ве собственности на землю“ („Essay on 
the Right of Property in Land“.Loncl.). По
добно С., Огльви находит, что крупное 
землевладение, монополизация земель 
является основным источником соци
ального зла; от уничтожения частной 
монополии на землю, от возвращения 
к естественному праву зависит счастье 
и свобода низших классов, так как 
бедность, нищета, невежество, престу
пление, рабство и угнетение—непо
средственный результат частной соб
ственности на землю; по мнению Огльви, 
в земледелии, в сельском хозяйстве— 
главный и основной источник богат
ства; торговля и промышленность да
же вредны для страны, если они от
влекают рабочие руки от земледелия. 
Однако, в своих конкретных планах 
Огльви очень скромен; он считает 
необходимым отчудить от крупного 
землевладения только половину нахо
дящейся в их руках земли за опре
деленное вознаграждение, в виде еже

годно вносимой земельной ренты, раз
мер которой мог бы устанавливаться 
особыми комиссиями; отчужденные 
земли он предлагает сдавать в вечную 
аренду небольшими участками (не 
выше 40 акров каждый). Если С. не 
социалист, в точном значении этого по
нятия, тем менее социалистом являет
ся Огльви; и все же книга Огльви 
имела большое влияние на развитие 
английского социализма: под влиянием 
идей Огльви находились Годвин (cat.), 
Голл (см.), а впоследствии вожди 
чартизма (особенно Бронтерр О’Брайен). 
Во время чартистского движения кни
га Огльви вышла вторым изданием (в 
1838 г., след. изд. с указанием автора 
выпущено D. С. Мае Donald в 1891 г.).

С м . М оррисон  » Д а в и д с о н , „П ред ш ест ве н н и к и  
Генри  Д ж о р д ж а“  (1907); М . Б с р , „ И ст о р и я  со ц и а л и з
м а  в А н гл и и " , т .  I (1923); „H auptwerke des Sozialismus 
herauBs. u . Gr. Adler, H. 1 und 7 (1904—1906).

G. Солнцев.

Спенсер, Герберт, один из крупней
ших мыслителей XIX века (1820—1903). 
Поучительна его жизнь, рассказанная 
им в „Автобиографии“. Сын учителя, 
человека с самостоятельными взгля
дами и живым умом, воспитывавшего 
в сыне самодеятельность и независи
мость мысли, С. прошел только курс 
подготовительной школы, но отказался 
поступить в кэмбриджский унив-т, куда 
его хотел поместить его дядя. Карьеру 
начал также преподаванием (1837 г.); 
но вскоре перешел на место техника 
на строившейся Лондон-Бирмингэмской 
жел. дороге.

Постепенно у С. складывается жи
вой интерес к общественным вопро
сам,—в чем на него влиял тот же его 
дядя, брат отца, священник англикан
ской церкви, принимавший участие 
в движении чартистов и в агитации 
против хлебных законов. В 1843 г. 
вышло первое сочинение С.—брошюра 
об „Истинной сфере деятельности 
правительства“. Успех этого сочине
ния побудил С. переехать в Лондон 
в надежде найти там литературную 
работу. Однако, до 1846 г. С. продолжает 
свою техническую деятельность. В 
1850 г. он выпускает свое первое 
большое сочинение—„Социальную ста
тику “, посвященную проблемам социаль
но-психологической этики. Книга эта

4<i
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доставила С. знакомство с Д. С. Мил
лем, Т. Карлейлем, Тиндалем, Гекели, 
Цж. Льюисом, Дж. Эллиот. Изучение 
геологического труда Ляйеля привело 
С. к убеждению в правильности теории 
естественного развития мира, и с этого 
времени внимание его все более со
средоточивается на идее эволюции, ко
торая и становится затем основою всего 
его мировоззрения. Эмбриологические 
исследования Гарвея впервые смутно 
намекали на то, что позже у анатома 
Вольфа (Theoria generationis, 1759 г.) 
получило большую отчетливость и. 
наконец, вполне определенно было 
формулировано К. фон - Бэром: что 
всякое органическое развитие есть пе
реход из состояния однородности в 
состояние разнородности. Это положе
ние С. переносит с отдельного организ
ма на развитие всего органического 
мира, а затем и всей вселенной. В 
1852 г. С. пишет статью о „Гипотезе 
развития“, в которой доказывает, что 
изменения, наблюдаемые в домашних 
животных и культурных растениях, 
заставляют думать, что границы между 
видами и разновидностями относитель
ны, и что теперешние виды возникли 
постепенно под влиянием внешних 
условий. Эта статья заставила Дарвина 
указать С. в числе своих предшествен
ников в предисловии к его знаменитой 
книге „Происхождение видов“ (1859 г.). 
Идею эволюции С. кладет в основу 
своей следующей крупной работы „Ос
нования психологии“ (1855 г.); здесь 
он, в противоположность старому 
эмпиризму бентамистов (Джемса Мил
ля, Д. С. Милля и др.), стоит на той 
точке зрения, что условия личного 
развития не объясняют всего в психике, 
что индивидуум наследует „опыт“ 
предков и его результат — извест
ный строй нервной системы и (mind), 
что эти „априорные“ для индивиду
ума элементы, „апостериорны“ для 
вида, как целого, что поэтому развитие 
идет медленно, постепенно перерабаты
вая унаследованный капитал, что вос
питание не всемогуще (бентамисты, 
под влиянием мыслителей XVIII века, 
в частности Гельвеция, верили во 
всемогущество воспитания). Работая 
над этим сочинением, С. дошел до 
крайней степени переутомления и

навсегда расстроил свое здоровье. О 
этих пор вся жизнь его становится 
сплошной геройской борьбой с нервно
физическим недугом во имя высшего, 
идейного призвания, во имя научно
философского подвига; в лучшем слу
чае впоследствии он мог рассчитывать 
на 3 часа серьезной умственной ра
боты в день. В статье „Прогресс, его 
законы и причина“ (1857 г.) С. впер
вые пытается вывести закон развития 
из закона сохранения энергии; здесь 
он определяет эволюцию, как переход 
однородного в разнородное (дифферен
циация). Позже он добавляет еще два 
других признака: переход от бессвяз
ности к связности (интеграция) и от 
неопределенности к определенности. В 
1858 г. С. приходит к мысли, что 
закон эволюции, прослеженный им в 
явлениях человеческого духа, есть 
всеобщий мировой закон. И у него 
является мысль построить на нем 
общую, картину мирового процесса, 
развив ее в целой системе „Синтетиче
ской философии“. Чтобы понять всю 
героическую смелость этого предприя
тия, надо иметь в виду, что по собствен
ным (оказавшимся оптимистическими) 
расчетам С. на него нужно было 20 лет 
работы, что в это время С. был уже 
больным человеком, что у него не было 
ни материальных средств, ни популяр
ного литературного имени (его жур
нальные статьи выходили без подписи; 
„Оснований психологии“ было продано 
только 300 экз.). В начале 1860 г. 
вышел подробный проспект труда, 
рассчитанного на 10 томов; а с осени 
того же года начал выходит выпуска
ми первый том, содержавший „Основ
ные начала“ (этот том был закончен 
в половине 1863 г.). Второй и третий 
томы содержали „Основания биологии“; 
место четвертого и пятого заняли 
изданные ранее „Основания психоло
гии“; в шестом, седьмом и восьмом 
томах С. изложил „Основания социо
логии“ (при чем в этих 3 томах он 
смог обработать только то, что в 
первоначальном проспекте занимало 
два первых тома „Социологии"; содер
жание же третьего тома „проспекта“— 
развитие языка, науки, искусства и 
нравственности—осталось ненаписан
ным); наконец, девятый и десятый
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томы заняли „Основания этики“. 
Последний выпуск (8-й том „Социо
логии“) вышел лишь осенью 1896 г., 
т.-е. через 36 лет после появления 
начала этого монументального труда. 
В течение этих долгих лет С. 
трижды выручали небольшие полу
чавшиеся им наследства, дававшие 
ему возможность продолжать издание: 
осенью 1865 г. С. пришлось даже объя
вить о полном его прекращении, и 
лишь въ 1867 г. явилась возможность 
его возобновить. Около того же вре
мени один из немногих тогда горя
чих поклонников С. — американец 
Юманс, собрал в Америке несколько 
тысяч долларов и поднес их в пода
рок С. На эти деньги С. выпустил 
несколько томов „Описательной социо
логии“,—богатого собрания материалов 
но первобытной культуре, составлен
ного С. в сотрудничестве с 3 научно
образованными секретарями.—В „Авто
биографии“ С. ставит целью „дать 
естественную историю самого себя“ 
(a natural history of myself),—он на 
самого себя смотрит, как на научную 
проблему, внимательно изучает своих 
предков, следит за унаследованными 
от них физическими и духовными чер
тами. Так, он находит в себе большую 
склонность как к синтезу, так и к ана
лизу (то и другое от отца), способ
ность замечать скрытые аналогии, 
развитое воображение (фантазию, меч
тательность), большой дар изложения 
(от предков учителей), критическую 
способность, полную независимость от 
авторитетов, духовную смелость и 
отсутствие нравственной боязни; на
конец, „поразительно маленькие руки“, 
как органический результат ряда по
колений, живших исключительно ум
ственным трудом. Вместе с тем, С. 
отмечает в своей творческой работе 
совмещение широких научно-философ
ских идей и мелких технических изо
бретений. Так, им созданы: „учение 
о функциях государства и нивелирная 
рейка; учение о генезисе религиозных 
идей и приспособление для часов; 
учение о циркуляции сока в растениях 
и кресло для больных; закон органи
ческой симметрии и машина для съемки 
планов; анализ нравственности и вело- 
симетр (прибор для измерения скоро

стей паровозов); критика метафизиче
ских теорий и иголка для скалывания 
газет; классификация наук и усовер
шенствованный шарнир для удилища; 
всеобщий закон эволюции и искусствен
ные мушки для ужения рыбы“.—Кроме 
„Автобиографии“ и 10 томов „Синте
тической философии“, С. принадлежит 
ряд других сочинений — в том числе 
большое количество журнальных ста
тей, собранных в 4 тома („Опыты“). 
В этих статьях С. рассматривает важ
нейшие принципиальные вопросы в 
форме сжатой, ясной и живой (в про
тивоположность нередко растянутому, 
излишне обстоятельному и более блед
ному трактованию тех же проблем 
в „Синтетической философии“). С. не 
особенно силен в гносеологии и мета
физике; далеко не вполне удовлетво
рительна и его социология (особенно 
за пределами истории первобытной 
культуры) и его этика (являющаяся 
у него в основном эволюционно
социальной психологией нравственно
сти). Сила и новизна мысли С.—в ши
роте научных горизонтов, во введении 
в философский оборот идеи эволюции 
и в систематизации фактов на основе 
этой идеи—систематизации (ср. класси
фикация наук, XXIV, 289) часто лишь 
предварительной, в деталях, может 
быть, ошибочной, но все же выдержи
вающей общую скему. И не даром Дар
вин в письме к Рею Ланкастеру назвал 
С. „величайшим из ныне живущих фи
лософов Англии“. С. является реали
стической параллелью той эволюцион
ной философии, какую двумя поколе
ниями ранее его создал в Германии 
Гегель на основе объективного идеа
лизма.—Сам С. резюмировал основные 
выводы своей философии в 16 поло
жениях, из которых мы приведем 
здесь: 1) „везде в мире... происходит 
непрерывное перераспределение мате
рии и движения“; 2) „такое перераспре
деление будет развитием, если в нем 
преобладает интеграция материи и 
рассеяние движения, и разложением, 
если в нем преобладает поглощение 
движенияи дезинтеграция материи“;14) 
„развитие и разложение ритмичны“; 15) 
„все эти явления суть необходимые 
следствия существования силы с ее 

I  формами: материей и движением; 16)
441*
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„сила эта непознаваема, мы должны 
считать ее не имеющей границ в про
странстве и конца во времени“.

Метафизика и гносеология С, и его уче
те об отношении между религией и нау
кой. Религию С. понимает прежде всего 
как известную систему теоретиче
ских положений. Система эта имеет 
своим объектом нечто „непознаваемое“, 
лежащее в основе „познаваемого“. Мы 
все познаем в отношении к другому, 
и все попытки мыслить нечто безот
носительное, абсолютное приводят к 
противоречиям. Поэтому „абсолютное“ 
может быть лишь предметом религиоз
ной веры, как безконечная, непозна
ваемая сила, лежащая в основе мира. 
Философия, по С., есть вполне объеди
ненное и обладающее наивысшей общно
стью знание. Непознаваемое, недо
ступное нам само по себе, проявляется 
для нас в фактах сознания. Одни из 
этих фактов имеют характер живости, 
оригинальности, независимости от нашей 
воли; в них проявляется нечто, суще
ствующее помимо нашего сознания, 
некоторое „не-я“. Другие — бледны, 
являются копиями, повторениями пер
вых и зависят от нашей воли как 
в своих качествах, так и в порядке 
сосуществования и последовательно
сти. Воздействия внешнего мира вы
зывают в нас мускульно-осязательное 
чувство сопротивления, соответствую
щее в объективном порядке первичному 
свойству вещей—силе. Сила лежит в 
основе и внешнего и внутреннего опы
та; это—конечный символ (the ultimate 
symbole). Перемены, воспринимаемые 
нашим сознанием, имеют непрерывный, 
сплошной характер — в них нет пу
стых мест; а потому для нашего со
знания непредставимо возникновение 
из ничего или превращение в ничто. 
Отсюда вытекают законы вечности 
субстанции и неуничтожимости силы— 
основные постулаты познания. При 
этом С. отожествляет закон сохране
ния силы с законом причинности. 
Из закона сохранения силы С. выво
дит более специальные законы дви
жения: всякое движение происходит по 
линии наибольшего давления и наи
меньшего сопротивления, ТТТ Ш Ж й я я д  

ритмичны, и др. В результате дей
ствий этих законов материя стремится

перейти из разсеянного состояния 
в концентрированное, интегрированное; 
из однородного в разнородное, диффе
ренцированное; из неопределенного в 
определенное, т.-е. осуществить общую 
формулу „закона эволюции“. Теперь 
остается проследить действие этого 
общего закона с его тремя тенден
циями на фактах истории космоса 
и особенно на развитии органического 
мира, сознания, общества и нравствен
ности. Таким образом, весь мировой 
процесс подчиняется этому механи
чески необходимому закону, опреде
ляющему и будущее мира. Всякая эво
люция имеет предел—в установлении 
подвижного равновесия (равновесие сил 
тяготения и центробежной в нашей 
планетной системе, функций в орга
низмах и т. д.), каковое всегда может 
быть нарушено вторжением другого 
объекта, другой силы. Тогда наступает 
период разложения, также вытекающий 
с механической необходимостью из за
кона сохранения силы.

Биология. Жизнь, по С., есть непре
рывное приспособление внутренних 
отношений к внешним. С. предполагает, 
что в известный момент остывания 
земной поверхности на ней образова
лась из химических элементов живая, 
органическая масса, не имевшая егце 
организации, состоявшая из „физиоло
гических единиц“, гораздо более про
стых, чем организованная клетка, но 
гораздо более сложных, чем химиче
ские молекулы. Из этого органиче
ского вещества организованные фор
мы возникли постепенно, иод влия
нием внешних воздействий, согласно 
общим законам эволюции. Таким обра
зом, по С., функция предваряет строение. 
Придавая большое значение „естест
венному отбору“, С. допускает и насле
дование приобретенных свойств (поле
мика с Вейсманном, начатая брошюрой 
„Недостаточность естественного отбо
ра“, 1900г.). В 1-м изд. „Оснований био
логии“ (1864 г.) С. полагает, что все 
явления жизни можно свести к физико
химическим процессам; в 90-х годах 
он признает некоторый несводимый 
на них динамический элемент жизни 
(the dynamic element of life). В отделе 
„Наведения биологии“ С. рассматри
вает явления роста и развития, функ-
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ционирования, тратыи восстановления, 
приспособления, индивидуальности, ге
незиса, наследственности, изменчиво
сти и т. д. В следующих отделах он гово
рит об „эволюции жизни“,о морфологи
ческом и физиологическом развитии 
и заканчивает законами размножения.

Психология. Сознание возникает (на 
некоторой ступени эволюции органи
ческого мира) из бессознательного в 
форме „нервного толчка“, простейшего 
„атома“ психической жизни. Нервные 
толчки затем группируются, ассо
циируются друг с другом и путем 
наследственной передачи создают по
степенно все сложное психическое 
содержание высших существ. Общие 
законы психической жизни („отноше
ния“) суть также продукты эволюции 
в ряде поколений. Исходя из этой 
точки зрения, С. хочет примирить 
чистых эмпиристов, выводящих все 
познание из индивидуального опыта 
(Локк, Джемс Милль, Д.С. Милль и 
др.), с априористами, признающими 
независимые от опыта формы познания 
(Кант). Все первичные функции созна
ния (качественное и количественное 
отожествление и различение, сознание 
по следовательно сти, со существования 
и „сплошности перемен“, т.-е. закон 
причинности) независимы от опыта 
(т.-е. априорны) только для индивида, 
но возникают опытным, апостериор
ным путем в виде, как целом, в серии 
поколений. Пространство и сосущест
вование, время и проч.—продукты эво
люции. На низших ступенях душевной 
жизни все текуче, нет ничего устой
чивого. Первичным данным сознания 
является чувство сопротивления, из ко
торого постепенно вырабатываются по
нятия вещества, силы, последовательно
сти и сосуществования, времени и про
странства. Эволюция познания с о с т о и т  
в установлении все более точного со
отношения между действительностью 
и нашей познавательной способно
стью,—хотя бы такое „соотношение“ 
и не было „совпадением“: во всяком 
случае, будучи наследственным резуль
татом приспособления к условиям дей
ствительности бесчисленного ряда по
колений, наше познание приближается, 
с высокой степенью вероятности, к вы
ражению истинного порядка вещей.

Коренной критерий истины („всеобщий 
постулат“), который мы должны при
нять в качестве основы познания,— 
немыслимость противоположного. Даль
нейшая эволюция человеческого духа 
может изменить основы нашего по
знания и создать новые формы его. В 
вопросе об отношении между физиче
ским и психическим С. колеблется и в 
разных местах дает разные ответы: 
а) с одной стороны, у него все миро
вые процессы состоят из „безпрерйв- 
ного перераспределения материи и дви
жения“ (материализм); б) с другой— 
физическое и психическое—две несво
димые одна на другую стороны непо
знаваемого (психофизический парал
лелизм); в) с третьей, С. признает, что, 
если бы пришлось выбирать между 
сведением сознания на материю и све
дением материи на сознание, то при
шлось бы выбрать второе, так как пер
вое совершенно непонятно. Наше по
знание в его целом указывает на ка
кой-то параллелизм между свойствами 
непознаваемого и его отражениями и 
преломлениями в нашем сознании. Та
кое убеждение в существовании анало
гии, соответствия (не „совпадения“) 
между непознаваемым и познаваемым, 
аналогии, подобной отношению между, 
напр., материальным кубом и отраже
нием этого куба в цилиндрическом зер
кале,—С. называет преобразованным ре
ализмом; ему С. противополагает иде
ализм, отвергающий независимое от 
сознания непознаваемое. С. не жалеет 
резких отзывов об „идеалистах“. Свой 
„преобразованный“ реализм он считает 
философекойобработкой реализма наив
ного, или „естественной точки зрения“ 
на мир. (Ср. психология, XXXIII, 647).

Социология. В истории этой науки С. 
занимает видное место. Заимствовав у 
Конта термин „социология“ для обо
значения науки об обществе, С. в ста
тье „О причинах разногласия с Кон
том“ (1864 г.) устанавливает свое от
ношение к этому мыслителю. По Кон
ту, обществом управляют идеи, по С.— 
чувства; Конт индивидуума подчиняет 
обществу, С., напротив, индивидуалист, 
видящий в государственной регламен
тации жизни „грядущее рабство“, и 
резкий враг социализма. В отделе „Дан
ные социологии“ С. дает очень инте
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ресный обзор первобытных религиоз
ных идей. В „Наведениях социологии“ 
он развивает свою теорию о том, что 
общество есть организм, отмечая, одна
ко, тут же „крайние несходства“ между 
ними (члены общества суть раздельные 
целые; все члены общества обладают 
сознанием, в обществе нет единого 
„общественного чувствилища“). Несо
мненно, что у С. его органическая тео
рия общества стоит в непримиримом 
противоречии с его индивидуализмом. 
Социальная эволюция сводится также 
к интеграции и дифференциации (лич
ностей и их функций). Третий отдел 
„Основ, соц.“ посвящен обзору разви
тия семейных („домашних“) учрежде
ний; четвертый — нравам и обычаям 
(„обрядовые учреждения“); пятый — 
политическим, шестой — церковным 
учреждениям; седьмой—общественным 
профессиям; восьмой — „промышлен
ным“ учреждениям. „Все профессии, по 
С., развились из действий, носивших 
вначале политический характер, а по
том—вместе с обожествлением умер
шего вождя—принявших характер по- 
литически-религиозный;профессиираз- 
вились, главным образом, из этого вто
рого, религиозного элемента“. Под ру
брикой „Промышл. учреждения“ С. 
вкратце прослеживает формы органи
зации труда, начиная с „отеческого“ 
управления и кончая „соединенным 
свободным трудом“, „соединенным ка
питалом“, рабочими союзами и коопе
рацией. Развитие общества, по С., идет 
от первичного, основанного на насилии 
„военного“ типа к покоящемуся на 
мирной конкуренции типу „промышлен
ному“; наконец, высшим типом обще
ства будет такой, в котором будет в 
значительной степени иметь место сво
бодный выбор занятий, не служащих 
только для добывания средств суще
ствования, а дающих непосредственное 
удовлетворение. Этот-то тип обществен
ного строя и основывается на „коопе
рации“, яри которой труд наиболее про
изводителен и всего менее тратится на 
надзор иконтроль (см. социальные классы, 
XLI, 187/90 и социология, XLI, 281-21).

Этика у С. обосновывается эволю
ционно-гедонистически: живое суще
ство естественно и необходимо стре
мится к удовольствию, к счастью, чув

ство удовольствия есть показатель 
деятельностей, полезных для организ
ма; поэтому, въ силу естественного 
отбора и эволюции, способность к до
стижению счастья непрерывно возра
стает в ряде поколений. При этом вы
полнение долга и отказ от личных 
выгод ради счастья других людей 
постепенно становятся сами источни
ком наслаждения, основанного на есте
ственных зачатках еимпатически-аль- 
труистических чувств. Путем наслед
ственной передачи альтруистические 
побуждения будут все более перевеши
вать эгоистяческие стремления, пока, 
наконец, для человека нравственный 
долг не совпадет окончательно е 
личным счастьем: это будет биологи
чески укоренившаяся, „органическая“ 
нравственность. В этом С. видит прими
рение гедонистической этики счастья 
(утилитарности, Д. С. Милль и др.) 
с этикой долга (Кант). Равенство может 
состоять только в равной для всех 
свободе добиваться счастья, что сов
падает с „категорическим императи
вом“ Канта: „поступай так, чтобы 
принципы твоей деятельности могли 
стать принципами всеобщего законода
тельства“, т.-е. в согласии со свободой 
других — нравственный закон есть 
принцип поведения идеального чело
века. Нравственно совершенное пове
дение представляет высшую ступень 
эволюции, а именно: 1) максимальную 
интеграцию, или согласованность, коор
динацию, постоянство (напр., правди
вость-согласие с самим собой, господ
ство твердых принципов поведения 
и т. д.); 2) максимальную дифференциа
цию, расчлененность, богатство душев
ной жизни; 3) наибольшую определен
ность мотивов и ясную твердость дей
ствий. Отдел о „Справедливости“ С. счи
тал самым важным, и когда после пол
ного упадка сил, длившегося с 1886 по 
1890 г., он возобновил работу, то на
чал прямо с него (ранее был издан 
один I отдел „Этики“). Справедливость, 
по С., основная и первичная категория 
альтруизма; она есть дело общества, 
как целого, и необходима для поддер
жания общественного равновесия. В 
отделе о „Справедливости“ С. рассмат
ривает право физической неприкосно
венности личности, права свободы пе
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редвижения, пользования естествен
ными благами, право собственности, 
дарения и завещания, свободу обмена 
и договора, промышленной деятельно
сти, совести и культа, речи и печати 
и т. д. Так наз. „политические права“ 
суть только средства для охраны прав 
в собственном смысле. Обязанности 
государства сводятся исключительно 
к охране прав гражданской „справед
ливости“; всякая иная деятельность 
государства приводит либо к прямо
му, либо к косвенному ограничению 
чьей-либо свободы в большей мере, чем 
это требуется „справедливостью“, и 
разрушительно влияет на частную ини
циативу и развитие характера граждан. 
Как и у Конта йуД.  С. Милля, имен
но общественно-этические убеждения 
'были главным внутренним двигате
лем теоретической работы С.; и как 
Д. С. Милль стал писать свою „Ло
гику“ для того, чтобы проложить путь 
правильному пониманию методологии 
общественных наук, как Конт писал 
свой „Курс положительной философии“, 
чтобы подготовить почву для реформы 
общества, так и С. всегда видел ко
нечную практическую цель в нрав
ственной реформе общества в духе 
индивидуализма.

Педагогические воззрения С. изложил 
в книге „Воспитание умственное, 
нравственное и физическое“. Он на
стаивает на важности „научного“ об
разования, классифицирует в 5 отде
лов научные сведения по их относи
тельному значению для счастья лично

- сти, требует самостоятельной работы 
при приобретении знаний, настаивает 
на важности так наз. „дисциплины 
естественных последствий“ и т. д.

С очинения  С .: 1) „Ап A u tob iog raphy“ , 2 v o ls , в 
13 ч а с т я х , L o n d o n , 1904 (е с т ь  русс . п ер . с с о к р а 
щ ен и ям и  под р е д . JI. Е . В л ад и м и р о ва . С п б . 1914, 
„А вто б и о гр аф и я  Спенсера® ); 2) » T h e  socia l S ta tics*1 
(е с т ь  р у сс , пер*—„ С о ц и ал ь н ая  с т а т и к а 4*); 3) 4  т о м а  
„ E s s a y s “ ; 4) 10 то м о в  „T he s in th e tic  P h ilo s o p h y “ ; 
5) „E ducation®  (е с т ь  н еск о л ь к о  р у сс . п ер . „В о сп и та - 
н и е “) ;6 )„ Т Ь е  S tu d y  o f  S ocio logy“ (e cT b p y cc . пер . „Об 
и зу ч ен и и  с о ц и о л о ги и “); 7) „ D esc rip tiv e  S o c io lo g y “ . 
О тд ел ь н ы е  ч а сти  „С и н тети ческой  ф -и и “ и  „О п ы ты “ 
н е с к о л ь к о  р а з  п ерево д и л и сь  н а  р у сс , я з ы к : а )  в 
1866—9 г г . в С п б ., под р ед . Н . Л . Т и б л е н а  („О с
новы . н а ч а л а “ , „О сн ов , би о л о ги и “ , „ О п ы ты “); б) в 
1876*7 г г . 2  т о м а  „О снов, со ц и о л о ги и “ ; в ) в 1897 г . 
„О сн о в н ы е н а ч а л а “ ; г) в  1897—8  г г . (и зд . И . Д . С ы 
т и н а ) : „ О сн о в ан и я  п си хол оги и “ , 2  т о м а  и „О сн о в , 
со ц и о л о ги и " , 2  т о м а ; д) в  * 1898—9  г г . (изд . Спб. 
А кц и он . О бщ . „ И зд а т е л ь “ и Ф. А . И о ган сон а): 
„О сн ов , б и о л о ги и “, „О сн ов , н а ч а л а “ , ч а с т ь  „О пы 
то в " , „ И зу ч е н и е  со ц и о л о ги и “ , „В о с п и та н и е“ , „О сно

в а н и я  зт и к и “. Г . К о л л и н з  и з д а л  „Ап E p ito m e  o f the  
S y n th e tic  P h il .“ с  п р ед и сл о в и ем  С . (е с т ь  русс . п ер . 
М окиевского , С п б . 1892, „Ф *ия Г . С . в  сок ращ . и з
л о ж ен и и “) .—О С . м н о го  п и с ал и  и з а  гр ан и ц ей  и в 
Р о с с и и  (в  ч а с т н о с т и  И . К .  М и ха й л о вск и й :  „Ч то  
т а к о е  п р о гр е сс“? » Ч то  т а к о е  с ч а с т ь е “? „За п и ск и  
п р о ф ан а“); п одробн ы й  п ер е ч е н ь  в  р у с с . п ер . „И сто 
р и и  новой  ф и л ософ и и  в  сж ат о м  о ч ер ке"  Ибервега  
Г е й н ц е . У к а ж е м : 1) M ichele t, „H . S - s  S y stem  der 
P h ilo s o p h ie  u . s e in  V e rh ä ltn is s  z u r  d e u tsc h e n  P h ilo 
soph ie“ . H a lle . 1882; 2) 6'round, „A n E x a m in a tio n  of 
s tru c tu ra l P r in c ip le s  of H. S - s  P h ilo s o p h y “ . 1884; 
3) W atson , „ K an t a n d  h is  e n g lish  C r i t ic s " ,  1885 и 
„C om te , M ill a n d . S p e n c e r" . 4) A .  F o u illé e , „C ritiq u e  
des  sy stèm e s  de m o ra le  c o n te m p o ra in s " , 1883; 
5) M . Giiyau , „L a  m o ra le  a n g la is e  co n te m p o ra in e “.
2 ed . 1885; 6) K. de R oberty , „C o m te  e t  Spencer® ; 
7) W ard, J a m e s , „N a tu ra lism  a n d  A gnosticism ® , 2 vo ls .,
3  e d ., 1906; 8) O . G aupp , „H . S p e n c e r“ (2  р у сс , п ере
в о д а , Спб. и  М о с к в а , 1898 г . ); 9) M acferson , H ec to r, 
„H. S p en ce r" , 2 ed . L o n d o n , 1901; 10) А* K .  Ш гш а н -  
с к и й , „У чение К а н т а  и  С . о п р о с т р а н с т в е "  (К и ев . 
У нив. изв.,1904); 11) С. Соколова*„К ри ти ка э ти к и  С .“, 
С пб. 1905; 12) В .  Ń ,  И ва н о вс к и й , С т а т ь я  о п ед аго 
ги ч еск и х  в о ззр е н и я х  С . (П е д а г о г и ? . А кадем и я, 
в ы п . V II).

В. Ивановский.
Спенсер (Spenser), Эдмунд, англ. 

поэт, род. в 1552 г. , учнлся в уни
верситете в Кэмбридже, где полу
чил степень магистра (1576), был 
представлен ко двору (1578), после 
посвящения королеве Елизавете по
эмы „The Faery Queen“ (1590) полу
чал от нее жалование, е 1580 г. 
жил преимущественно в Ирландии, 
где то и дело вспыхивали мятежи, 
служил при суде (Court of Chancery), 
получил место шерифа в Корке, в 
1594 г. женился (по случаю свадьбы 
напиеал свое великолепное „Epithała- 
mion“), в 1598 г. потерял свое име
ние во время нового восстания, вер
нулся бедняком в Англию, где ум. 
в 1599 г. Некоторые произведения С. 
до нас не дошли (его 8 комедий 
„Stemmata Dudleiana“ в честь дома 
Лейстера, через которого он попал 
ко двору), другие дошли под дру
гим заглавием и, вероятно, в пере
работанном виде (напр., „Masque of 
Cupid“ то же, что „Court of Cupid“ и 
др.), третьи вошли, как части, в 
„Царицу фей“. В поэзии С. традиции 
средневековой аллегорической и ди
дактической литературы (фигура Бла
гочестия, Целомудрия, Справедливости 
и т. д. в „Царице фей“; дидакт. ха
рактер многих эклог в „The She
pherd's Calendar“) сочетаются с те
мами, настроениями и формами Возро
ждения (С. начал свою деятельность 
переводами Петрарки: „The Visions of 
Petrareh“;любовн. сонетами „Amoretti“;
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его комедии были в духе классиче
ских итал. комедий XVI в.; „Пасту
шеский календарь“—подражание итал. 
пасторалям; „Царица фей“ — подра
жание ApiocTO) и с отголосками среднев. 
романтики (мир рыцарей, великанов, 
чудеса в „Царице фей“). „Царь _ со
временных ему поэтов“ („the prince 
of poets in his time“, слова на надгроб
ном памятнике), С. живо откликался 
в своих поэмах на события дня, на 
борьбу протестантизма и католицизма, 
Испании и Англии („Пастушеский ка
лендарь“; „Царица фей“), воспевая 
вместе с тем королеву (в образе 
Глорианы, царицы фей, которой слу
жат 12 рыцарей, воплощающих со
бой добродетели, и которую ищет 
король Артур, т.-е. Лейстер, мечта
ющий жениться на ней). Пуританин по 
своим настроениям и убеждениям 
(„Пастуш. календарь“), С. был вместе 
с тем певцом красоты. Его (неоконч.) 
поэма „Царица фей“ (I—III, 1590 г.; 
IV—VI. 1596 г.), аллегорически изобра
жающая (как потом поэмы пурита
нина Мильтона) борьбу добра со злом, 
оказала своим фантастическим эле
ментом заметное влияние на возник
новение англ. романтизма, равно как 
и размер, которым она написана 
(„спенсерова строфа“—девяти, пяти и 
шести сложных ямбич. стихов, при 
чем рифмы чередуются в порядке 
a b a b b с b е с), которым пользовался, 
напр., Байрон. (Ср. также английская 
литература, III, 26). Собр. соч. С. изд. 
Morris, 1873 (Globe Edition), Grosart 
в 10 т., 1882—84 (S. Society) и Collier, 
1871, в 5 т. См. Craik, „S. and his 
Poetry“, 3 4 .; B . W. Church, „S.“; Hoff
mann, „Die Allegorie in der Faery 
Qneen“; Ä .  Hamann, „An essay on S-’s 
Faery Queen“, F. I . Carpenter, „Guide 
to the Study of S.“ £ . Фриче_

Спеосы,см. египетское искусство, XIX, 
прил., 3.

Сперанский, Михаил Михайлович, 
знаменитый русский государственный 
деятель (1772—1839). Родился во Вла
димирской губ., в с. Черкутине, где его 
отец был священником. Учился сна
чала во владимирской семинарии 
(где, по обычаю тогдашнего духовен
ства, по большей части не имевшего,

подобно крестьянам, родовых про
звищ, С. и получил свою фамилию, 
свидетельствовавшую, что, как уче
ник, он подавал большие надежды), 
а позже в Петербурге, въ „главной 
Александро-Невской семинарии“ (позже 
Петроградская духовная академия). По 
окончании курса в „главн. семинарии“, 
20 лет от роду, С. сделался там 
же профессором математики, физики 
и красноречия, а затем—философии. 
Профессура не помешала С. стать в 
то же время, по рекомендации митр. 
Гавриила, частным секретарем кн. 
Куракина. „Фортуна“ этого последне
го сделала карьеру и С. По вступле
нии на престол Павла (1796) Кура
кин сделался ген.-прокурором, а С. 
при нем—правителем дел. Скоро Ку
ракин пал, но С. остался и при 
следующем прокуроре, за царство
вание Павла пережив четверых на
чальников. „При всех четырех ген.- 
прокурорах“, разсказывал он сам впо
следствии, „различных в характерах, 
нравах, способностях, был я, если не 
по имени, то на самой вещи, прави
телем их канцелярии. Одному надобно 
было угождать так, другому иначе; 
для одного достаточно было исправ
ности в делах, для другого более того 
требовалось: быть в пудре, в мундире, 
при шпаге, и я  был—-всяческая во 
всем“. Уже из этого автобиографиче
ского отрывка видно,что С.не были чуж
ды некоторые родовые черты типа, впо
следствии воспроизведенного Грибоедо
вым. Он старался поддерживать хоро
шие отношения не только с самими - 
начальниками, но и с их прислугой, в 
число которой, по тогдашним нравам, 
входили, впрочем, и учителя, гувер
неры и т. п. Один из этой по
следней разновидности „прислуги“, гу
вернер Куракиных, Врюкнер, позна
комил С. с литературой „просвеще
ния“, главн. обр. французской: француз
ский язык, по тогдашним нравам со
вершенно необходимый для карьеры, С. 
изучил еще будучи студентом. К кон
цу царствования Павла положение 
С. было уже настолько влиятельное, 
что он мог питать весьма честолю
бивые мечты. „Я никогда не хотел 
быть в толпе и, конечно, не буду“, 
писал он одному из своих друзей
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в начале 1801 г. В другом пись
ме он приглашает своего корреспон
дента „пожалеть о человеке, которо
му столько завидуют“. Возвышение 
С. началось, т. обр., еще ранее всту
пления на престол Александра1—и для 
него наиболее характерно то, что он, 
при перемене государя и режима, ка
залось бы, столь крутой, сумел удер
жаться так нее прочно, как раньше 
при переменах ген.-прокуроров. Ч е
рез неделю после воцарения Але
ксандра С. был статс-секретарем, а 
два года спустя ему пришлось соста
влять первый из его конституционных 
проектов („Записка об устройстве 
судебных и правительственных уч
реждений в России“, 1803 г.). По лич
ным своим убеждениям С. и тогда, 
повидимому, склонялся уже к консти- 
туцион. монархии в настоящем смысле 
этого слова. В одном отрывке За
писки говорится, что „все состояния 
государства... свободны“, что „есть 
общее мнение, оберегающее закон в 
исполнении; есть независимое сосло
вие народа, коему исполнители ответ
ствуют; существует система законов 
гражданских и уголовных, принятая 
народом“. Но этот отрывок зачеркнут, 
а  в окончательном тексте мы читаем 
проект учреждения двух сенатов, о 
которых сам автор говорит: „Ни сенат 
законодательный, ни сенат исполни
тельный не могут сделать никакого 
движения без воли государя; в суще
стве своем они суть непосредственное 
только его орудие и собственной силы 
не имеют. Между тем, наружною важ
ностью своею и составом они утвер
ждают народное мнение, возводят его 
ближе к идеям монархическим и ставят 
Россию на одной чреде с прочими 
государствами европейскими, не отни
мая ничего от силы, ей необходимого 
самодержавия“. Проект учитывал, оче
видно, с одной стороны, стремление 
окружавшей Александра „знати“ сде
лать сенат учреждением политического 
характера, с другой — явное желание 
Александра (этого периода) ничем не 
ограничивать свою власть. На первой 
работе С. весьма рельефно сказалось, 
т. обр., его положение, как секретаря, 
вынужденного приноровляться к чужим 
мыслям и планам.

Окончательное сближение Алексан
дра I со Сперанским совпало с пово
ротным пунктом во внешней и вну
тренней политике, сменой английского 
союза французским (Тильзитский мир 
1807 г.) и разрывом императора с его 
„молодыми друзьями“, т.-е. с наибо
лее радикальными представителями 
„знати". Уже в 1808 г. С. сопровождал 
Александра в Эрфурт, как особенно 
доверенное лицо, и в этом качестве 
удостоился внимания и комплиментов 
Наполеона. Во внешней политике С. 
стал своего рода символом союза, 
заключенного в Тильзите, и этим об
условлена была неизбежность его паде
ния в 1812 г. „Г. С., секретарь импе
ратора, которого в. в-ство видели в 
Эрфурте, только что назначен товари
щем министра юстиции“, доносил Напо
леону Коленкур в январе 1809 г. „По
мимо того, что он вообще пользуется 
превосходной репутацией, он один из 
тех, кто выказывает наиболее предан
ности настоящей системе, которой 
другие подчиняются больше по наруж
ности“. Во внутренней политике С. 
должен был стать творцом нового 
направления, которое можно назвать 
„буржуазным“. Тильзитский мир и при
соединение России к континентальной 
блокаде дали сильный толчок развитию 
русской промышленности, но больно 
ударили по интересам помещиков 
(см. Александр I) .  Обеспечить быстрый 
рост буржуазного строя и хозяйства, 
примирить с собою недовольную дво
рянскую массу—таковы были две за
дачи, стоявшие перед правительством; 
в политической области обе находили 
себе разрешение в одном и том же— 
в ведении конституции. То, что С. при
ходилось зачеркивать в 1803 г., в 1809 г. 
он мог написать всеми буквами и 
развить подробно. Это и было им 
сделано во „Введении к уложению 
государственных законов“. Основная 
идея этого конституц. проекта С. — 
замена феодальных отношений, осно
ванных на наследственных привиле
гиях, отношениями буржуазными, осно
ванными на собственности. Так как 
главным видом собственности в тог
дашней Р о с с и и  была земельная, то 
политические права сосредоточивались 
в руках землевладельцев; на ряду с
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ними этими правами наделялись и 
фабриканты, но не капиталисты во
обще: денежный капитал, сам по себе, 
не давал этих прав. Таким образом, 
управление страной оставалось в руках 
дворянства, которое, к тому же, не 
лишалось совершенно своей главной 
привилегии — крепостного права: на
селение помещичьих имений продол
жало оставаться в какой-то, неясно 
определенной, зависимости от своих 
господ. Это была уже крупная уступка 
феодальному принципу; в одном из 
вариантов проекта имелась и дальней
шая: предполагалось устройство верх
ней палаты из представителей „знати“ 
(в основном проекте была однопалат
ная система). Фактически, изо всего 
проекта осуществилась только эта, 
несогласная с его принципом, част
ность: учрежденный в 1810 г. Госу
дарств. совет включил в себя, хотя 
и по назначению императора, „старых 
московских русских“ (слова Алексан
дра Коленкуру) и получил некоторые, 
quasi-политические, права (см. XVI, 
263—66). Этого примирения со „зна
тью“ оказалось достаточно, чтобы 
избавить Александра от всего осталь
ного. Впрочем, для реформы и вре
мени не было: капитуляция перед 
дворянством означала падение конти
нентальной системы, а это последнее 
означало войну с Наполеоном. Перед 
войною не могло быть более популяр
ной меры, чем демонстративное удале
ние „поповича“, именно этим своим 
качеством особенно ненавистного дво
рянству, о проектах С. лишь смутно 
догадывавшемуся (некоторые, прове
денные С., частные законы в новом 
духе, о кот. см. Александр I, хроно
логически слишком далеки от момента 
его падения, чтобы можно было видеть 
тут прямую связь).

Политической ситуацией исчерпы
вается значение опалы С., как обще
ственного факта. Но форма этой опалы, 
ссылка без суда бывшего государств, 
секретаря и вчерашнего всесильного 
фаворита сначала в Н.-Новгород, потом 
в Пермь, а отчасти и ее момент (С. был 
сослан 17/HI1812 г., а война была уже 
решена в 1811 г.) необъяснимы без 
некоторых индивидуальных условий, 
вскрытых, в сущности, уже письмом

С. к императору из Перми (в фев
рале 1813 г.). С. был масон и посвящал 
в тайны масонского учения Алексан
дра: последнего уверили, что С. иллю
минат, т.-е. принадлежит к той ветви 
масонства, которая пользовалась орде
ном для политических целей (см. п а 
сомы). При болезненном самолюбии Але
ксандра ему была невыносима мысль, 
что кто-нибудь может его „использо
вать“. С. был посвящен самим импе
ратором в некот. интимнейшие дипло
матические секреты, позже он позво
лял себе собирать сведения в этой 
области уже и по собственной инициа
тиве; но Александр как раз здесь был 
особенно ревнив и подозрителен — 
борьба. с Наполеоном была его личным 
делом. Наконец, в частных беседах С. 
непочтительно отзывался о своем госу
даре, задевая его наружность: известно, 
как любил Александр женское общество, 
и как должны были быть для него чув
ствительны такие намеки. Эта личная 
сторона опалы С. объясняет нам, почему 
он не был возвращен, когда политиче
ская ситуация изменилась, и главного 
его врага, души аристократической 
камарильи, работавшей против С., Арм- 
фельта (еле.), не было более на сцене. 
Все, чего он мог добиться после крат
ковременного пребывания сначала пен
зенским губернатором, потом сибир
ским ген.-губ. (в Сибири он произвел 
разгром среди продажной администра
ции и оставил по себе очень хорошую 
память), это — назначение членом 
госуд. совета (1821 г.). В этот период 
своей жизни С. обнаружил не меньшую 
приспособляемость, чем в начале своей 
карьеры: онъ писал панегирики воен
ным поселениям, напр, (кадя этим не 
Аракчееву, как иногда думают, а. 
самому Александру, ибо идея поселе
ний принадлежала ему). Тем не менее, 
воспоминание о его проектах и ссылке 
создавало С. некоторый ореол либера
лизма—и даже декабристы имели его в 
виду, как одного из членов*временного 
правительства. По всей вероятности, 
именно это последнее обстоятельство и 
заставило С. принять столь деятель
ное и мало для него почетное участие 
в сыске над декабристами. Не надо 
забывать, что 14 декабря победила та 
самая „знать“, с которой у него бы
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ли старые счеты: при малейшей „ули
ке“ его ждало худшее, чем в 1812 г.

С отголосками 14 декабря связан 
последний проект С.: записка об осво
бождении крестьян, представленная 
им в комитет 1826 г. Освобождение 
крестьян рисуется в этой записке С., 
как дело отдаленного будущего — в 
ближайшее время он не предполагал 
итти дальше фиксации крестьянок, 
повинностей; главная его цель (как и 
Николая I в эти годы) — ликвидация 
класса дворовых, которые считались 
особенно опасными с точки зрения 
государств, порядка, как гнездо праз
дных и недовольных людей, и, в то 
же время, главный объект помещичьих 
злоупотреблений. По отношению к дво
ровым С. предлагал ряд довольно 
энергичных мер, ни одна из них не 
была осуществлена, но записка С. 
имела некоторое литературное значе
ние—ее основные мысли повторяются 
позднейшими проектами николаевской 
поры (ср. XXV, 504 и прил. к 563/64, 
41). Последние годы жизни С. заня
ты исключительно кодификационными 
работами: редактированием „Полного 
Собрания“ и затем „Свода Законов“ 
(см. XXXVII, 518); за последнюю ра
боту он получил графский титул, 
почти накануне смерти (ум. 11 февр. 
1839 г.). (Ср. также Александр I ,  П, 
126/7).

Проекты С. изданы „Русск. Мыслью“ 
(„Планы госуд. преобразования гр. М. 
М. C.“ и пр. М., 1905). Биография его 
написана Йорфом (2 т., 1861 г.), главн. 
обр. на основ, ее составлена популярн. 
брошюра Южакова („М. М. С., его 
друзья и обществ, деят.“ в биогр. 
библ. Павленкова). Изложение взгля
дов С. см. у В. И. Семевского, „Вопро
сы о преобразовании госуд. строя Рос
сии в X V in и перв. четв. XIX в .“, 
Былое, 1906 г.

М. Покровский.

Сперанский, Михаил Нестерович, 
орд. академик по Отд. русск. яз. и слов., 
род. в Москве в 1863 г., оконч. (1885 г.) 
Моск. ун. по словесн. отд. филолог, 
фак., где занимался преимущественно 
под руков. проф. Н. С. Тихонравова; 
по окончании ун. продолжал научные 
занятия за границей, гл. обр. под рук.

проф. И. В. Ягича, сосредоточив свое 
внимание на истории древне-русской 
и славянских литератур, а  также лите
ратуры византийской в отношениях 
последней к славянским и русской, 
пользуясь в этих целях указаниями 
проф. К. Крумбахера; одновременно 
с тем изучал и современное славян
ство, поддерживая путем почти еже
годных поездок в славянские земли 
живые связи с представителями сла
вянской науки, вплоть до начала ми
ровой войны, состоя членом Сербской 
Академии Наук и неск. научных слав, 
обществ. Научн. работы С. посвящены 
в значит, болып. древнерусск. и слав, 
литературам, отчасти литературе ви
зантийской, поскольку последняя имеет 
связь с первыми. Сюда относятся обе 
диссертации („Слав, апокриф, еванге
лия“, 1895 и „Из истории отреченной 
литературы“, 1—Ш, 1899) и ряд дру
гих работ (наиболее крупная по объему— 
„Переводные сборники изречений в 
слав.-русск. письменности“, 1904), печа
тавшихся как на русском, так и на 
немецком и славянских языках. По за
щите магистерской диссертациив 1895 г. 
был избран професс. в  Нежинский 
Истор.-Филолог. инст., где вел препо
давание всей истории русской лите
ратуры до 1906 г., когда был избран 
на ту же кафедру в Московск. ун., и 
в нем вел занятия до 1920 г.; одно
временно с тем был в Москве препо
давателем с 1907 г. на Высших Жен
ских Курс, до их закрытия, читая 
здесь, кроме истории древн.-руеск. 
литер., и иетор. русск. устной сло
весности, а также те же курсы и в  
гор. унив. им. Шанявского. Ближай
шим результатом этой преподават. 
деятельности были: курс „Истории 
древн. русск литерат.“ (3-е изд. 1922 г.) 
и „Русская устная словесность“ (М., 
1917), а также издания памятников 
русской устной словесности („Были
ны«, 1_ п ,  1916, 1919 в „Памяти, ми
ровой лит-ры“, „Песни П. В. Киреев
ского“, новая серия, 1911, 1917. и др.). 
В 1920 г. стал завед. Отдел, рукой. 
Истор. Музея в Москве. В 1902 г. из
бран членом-коррееп., а в  1921 действ, 
чл. Академии Наук.

Сперта (sperma), — семя, семенная 
жидкость, представляет собою специ
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фический продукт секреции мужской 
половой железы и придаточных желез 
мужских половых органов; жидкость 
эта при соприкосновении с яйцевою 
клеткою при соответствующих усло
виях оплодотворяет яйцо, что ведет 
к делению яйца и образованию заро
дыша. Семя не есть гомогенная жид
кость: в ней взвешены различные мор
фологические элементы и среди них 
самый существенный элемент, которым 
и определяется все назначение спер
мы—т.-н. сперматозоид, или семенной 
живчик, ибо оплодотворение яйца на
чинается именно с того момента, когда 
сперматозоид проникает в яйцевую 
клетку. По физическим свойствам семя 
есть вязкая, клейкая жидкость молоч
ного вида, белого цвета, с легким 
желтоватым или слегка зеленоватым 
оттенком; молочный вид жидкости 
вызывается, как и в молоке, большим 
числом взвешенных элементов, отра
жающих свет,—в данном случае спер
матозоидов. Несколько минут после из
вержения из мужского полового органа 
семенная жидкость застывает, гелати- 
нирует, но еще через несколько минут 
становится опять жидкой, клейкой. 
Семя имеет своеобразный, но не интен
сивный запах; этот запах зависит, 
вероятно, от примеси к семени секрета 
предстательной железы, содержащего 
т. н. спермин; некоторые утверждают, 
что пыльца определенных растений 
имеет такой же запах.—Наиболее важ
ный по функциональному значению 
элемент С.—сперматозоид, образуется 
в мужской половой железе, или иначе 
в яичке, семеннике или тестикуле 
(см. мочеполовая система).

В периоде до половой зрелости се
менные канальцы яичка состоят из 
клеток с относительно большими ядра
ми; одни из этих клеток—сперматого- 
нии, т.-е. материнские клетки, из кото
рых дальше образуются сперматозоиды, 
другие—т. - н. клетки Сертоли, кото
рые играют вспомогательную роль 
при образовании сперматозоидов. Вся 
полость семенных канальцев семенника 
пока еще целиком выполнена клетками, 
так что собственно о канале еще нельзя 
говорить. Ко времени наступления поло
вой зрелости сперматогонии начинают 
многократно делиться и образуют,

таким образом, т.-н. сперматоциты, 
которые являются непосредственными 
предшественниками сперматозоидов. 
Сперматоциты делятся два раза, да
вая начало четырем дочерним клет
кам—сперматидам, в ядре которых уже 
только половинное число хромозом, 
соответствующее норме (женская яйце
вая клетка до оплодотворения содержит 
в своем ядре также половинное число 
хромозом, в связи с чем ядро оплодо
творенной яйцевой клетки имеет нор
мальное число хромозом). Сперматиды 
претерпевают морфологические изме
нения, превращаясь в образования, в 
которых можно различать головку, 
составленную из ядерного вещества 
клетки, и хвост. Хвост измененной 
сперматиды направлен к оси семен
ного канальца, и пучки хвостов запол
няют всю полость зрелого семенного 
канальца в семеннике.—Как видно из 
краткого изложения развития, сперма
тозоиду принадлежит морфологическое 
значение одной клетки. Живчик обнару
живает, как упомянуто, головку(ядер- 
ная часть клетки), хвост (протоплазма- 
тическая часть) и шейку (центрозомная 
часть), или связывающий отдел, кото
рый соединяет обе первые части. Р аз
меры сперматозоидов у человека в 
тысячных долях миллиметра таковы: 
длина головки 3—5, ширина ее 2—3; 
длина соединительной части—6, ее 
толщина—1; длина хвоста 40—60; дли
на всего сперматозоида 50—70. Головка 
имеет грушевидную форму, при чем 
передняя часть ее тоньше задней, не
посредственно переходящей в соеди
нительную часть; последняя имеет 
цилиндрическую форму и состоит из 
осевой нити и оболочек ее окружающих. 
Осевая нить среднего отдела непосред
ственно продолжается в хвост сперма
тозоида. Осевая нить связующей части 
и хвоста представляет собою пучок 
тончайших фибриллей; у некоторых 
животных осевая нить легко расще
пляется, почему без труда может быть 
обнаружена фибриллярная структура 
этого образования. Осевая нить на всем 
протяжении, за исключением концевого 
отдела хвоста, окружена протоплазма- 
тической оболочкой. Помимо того, со
единительное звено окружено еще очень 
тонкой оболочкой, вокруг которой про
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ходит спиральная оболочка. Семенные 
тела у различных животных различа
ются по своему строению; так, напр., 
головка может иметь иную форму или 
даже совершенно отсутствовать, как 
таковая, и в этом случае в качестве 
гомолога ее можно обнаружить на пе
редней части головки небольшой от
дел, который отличается от остального 
хвоста своим отношением к красящим 
веществам. У некоторых животных на 
протяжении всего хвоста протянута 
колеблющаяся перепонка. У низших 
животных хвост нередко совершенно 
отсутствует. — Характерной функцио
нальной чертой сперматозоидов, име
ющей первостепенное значение в деле 
приближения живчика к яйцевой клет
ке,—является их способность к дви
жению. Нужно при этом отметить, что 
живчики обнаруживают весьма ожи
вленное активное движение в сперме: 
в пределах тестикула и его придатка 
активные движения сперматозоидов 
отсутствуют; очевидно, что те веще
ства, та среда, с которыми живчик по 
пути продвижения через различные 
отделы уретры встречается, способ
ствуют проявлению его двигательной 
способности, и в этом отношении, как 
говорят опыты, особенное значение 
нужно приписать секрету предстатель
ной железы. Что касается самого ха
рактера движения, то его на первый 
взгляд можно уподобить тому движе
нию, которое наблюдается у  однокле
точных организмов, снабженных жгу
тиком; однако, у этих организмов 
жгутик укреплен на переднем конце 
тела и своим движением увлекает 
все тело за собою, у сперматозоида 
же, наоборот, при движении головка 
смотрит вперед и, следовательно, ме
ханизм движения здесь другой. Изу
чение движений живчика затрудняется 
тем, что они совершаются очень 
быстро, по крайней мере в свежей 
сперме; когда движения замедляются, 
то их легче изучить, но нельзя быть 
уверенным, что характер движения при 
этом не нарушен. При медленном 
движении характерным является изгиб 
всего тела сперматозоида и качание 
головки в такт с изгибом тела; выпря
мление изогнутого тела рождает сла
гающую силу, перемещающую головку

вперед. Таким характером отличается 
движение рыб, где оно вследствие 
большой массы тела целесообразно, 
для организации же сперматозоида 
было бы сопряжено с затратой излиш
ней энергии, раз конечная цель дви
жения заключается в поступатель
ном движении. В С. млекопитаю
щих животных и свежей С. человека 
можно наблюдать под микроскопом 
движение, направленное строго про
дольно без малейшего колебания го
ловки сперматозоида; хвост при этом 
движется не одновременно, как одно 
целое, а обнаруживает змеевидные 
изгибы, в виде волн пробегающие 
вдоль хвоста от головки к заднему 
концу хвоста: сперматозоид плывет 
при этом, следовательно, как угорь. 
Длительность пробега одной волны 
равняется приблизительно четверти 
секунды. Скорость поступательного 
движения по оценке некоторых авторов 
равняется 0,06 мм. в 1 секунду, или 
3,6 мм. в 1 минуту. В соответствии с 
этими данными находится наблюдение, 
согласно которому у кроликов после 
акта совокупления сперматозоиды про
ходят весь путь вплоть до яичника в 
течении 9-ти часов. Мерцательный 
эпителий матки и яичника не служит 
вспомогательным моментом для про
движения живчиков, ибо реснички 
бьют в сторону, обратную движению 
сперматозоида. Возможно, что поток, 
создаваемый мерцательным эпителием, 
имеетъ значение агента, возбуждаю
щего движение сперматозоидов против 
потока; с другой стороны, здесь со
здается возможность отбора, ибо в 
борьбе с препятствиями для продви
жения вперед в яйцепровод, где обычно 
у человека имеет место акт оплодо
творения яйцевой клетки, проберутся 
раньше других наиболее сильные и 
проворные сперматозоиды. Каковы усло
вия, влекущие сперматозоид к яйцу, 
не совсем ясно; очевидно, мы встре
чаемся здесь с явлениями хемотакси
са (см.). На ряду с таким положитель
ным хемотаксисом, в круге процессов 
оплодотворения у различных животных 
нужно принимать и отрицательный 
хемотаксис; так, у животных, у ко
торых и сперматозоиды и яйца попа
дают в морскую воду, где совершается
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акт оплодотворения (морские ежи, мор
ские звезды и др.), должны существо
вать условия, защищающие яйцо от 
внедрения чужого сперматозоида. При 
благоприятных условиях сперматозои
ды могут оставаться в живых вне 
мулсского организма очень долго. Спер
матозоиды человека, сохранявшиеся 
при температуре тела в термостате, 
обнаруживали еще на восьмой день 
нормальные движения. Известны слу
чаи, когда сперматозоиды, извлеченные 
из влагалища женщины через три с 
половиною недели после совокупления, 
оказывались вполне нормальными. У 
животных эта жизнеспособность спер
матозоидов выражена еще резче; в 
хранилище семени пчелиной матки 
царицы сперматозоиды остаются в 
живых год и больше, в матке ле
тучей мыши—в течение всей зимы.

Придаточные железы мужского по
лового аппарата еще далеко не вполне 
выяснены в их функциональном зна
чении. Семенные пузырьки считались 
раньше резервуарами, в которых 
скопляется продукт образования се
менников в виде густой массы спер
матозоидов, и которые должны были, та
ким образом, обеспечивать достаточ
ное количество С. ко времени акта 
извержения семени; в соответствии 
е этим семенные пузырьки получили 
название хранилища семени—„Recepta
culum seminis“. Не подлежит, однако, 
сомнению, что, на ряду с такою 
функцией, пузырьки имеют еще и 
секреторное значение, хотя секрет 
пузырьков у различных животных 
имеет различный характер по своим 
физическим свойствам и функциональ
ной роли. Есть основания принимать, 
что у грызунов обильный секрет 
пузырьков от прибавления жидкости 
предстательной железы быстро засты
вает, становится плотным и, таким 
образом, превращается как бы в пробку, 
запирающую влагалище самки и тем 
предотвращающую обратное вытекание 
С. после совокупления. У других 
животных, а также у человека, секрет 
семенных пузырьков служит для при
дания С. большего объема; при этом 
имеет также значение некоторая 
степень вязкости, которую приобре
тает С. от смешения с продуктом

семенных пузырьков. Предстательная 
железа вырабатывает жидкий секрет, 
опалесцирующий как разбавленное 
молоко, слегка щелочной, с содержанием 
белков, без муцина; о запахе этого 
секрета и содержании в нем спермина 
было упомянуто выше. Самое суще
ственное значение сока предстатель
ной железы заключается, повидимому, 
в том, что он является моментом, 
повышающим сильнейшим образом 
способность сперматозоидов к движе
нию. Значение секрета Куперовских 
желез невыяснено.—Количество семен
ной жидкости, извергаемой при половом 
акте у человека, колеблется в боль
ших пределах от ничтожных количеств, 
напр, нескольких десятых долей куб. 
сант., до максимальных величин в 
5—6 куб. сант.; в качестве средней 
величины можно принять 3 куб. сант. 
При повторных извержениях семен
ной жидкости в течение сравнительно 
короткого срока, напр. 12 часов, 
количество С. уменьшается, но от 
одного дня к другому количество 
жидкости у нормального мужчины вос- 
становляется. Количество сперматозо
идов в 1 куб. сант. С. чрезвычайно 
велико и при этом изменчиво. При 
повторных, часто следующих друг за 
другом, извержениях число их убы
вает до полного исчезновения; по 
прошествии паузы в два дня число 
семенных нитей не только восстано- 
вляется до нормы, но может стать боль
ше, чем обычно после паузы дней в 
шесть. Среднее количество живчиков в 
1 куб. миллиметре—60.000, а общее 
их число во всей С. одного со
вокупления—226 миллионов; пределы 
колебаний последнего числа—от 0 до 
550 миллионов. В специально пред
принятых для выяснения этого во
проса опытах число сперматозоидов 
у собаки после повторных потерь 
семени опустилось до нуля, но коли
чество извергаемой жидкости умень
шалось лишь в незначительной мере. 
Так как через день после этого число 
сперматозоидов было свыше нормы и 
больше, чем при прочих равных усло
виях через неделю, то было даже вы
сказано предположение, что спермато
зоиды гибнут вовремя продолжитель
ного пребывания в семенном пузырьке.
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Азооспермией называется такое па
тологическое состояние, при котором 
семя более или менее нормально извер
гается, но не содержит сперматозо
идов и потому неспособно служить 
для целей оплодотворения.—Семя, как 
жидкость, представляющая продукт 
железистой деятельности семенной 
железы и прибавочных желез по
лового аппарата, неоднократно под
вергалось обстоятельному химическому 
анализу, давшему результаты очень 
ценные сами по себе, но в отноше
нии функций С. выясняющие не
много. С. содержит 90% воды и 
10% твердых веществ; среди по
следних почти половина приходится 
на долю муцина, а остальное соста
вляется из белков, экстрактивных ве
ществ и солей (среди последних пре
обладают поваренная соль и фосфорно
кислые соли щелочных земель). При 
выпаривании С. в ней образуются 
кристаллы в виде четырехсторонних 
призм с ромбоэдрическими площадками 
на концах; такие же кристаллы поя
вляются несколько часов поело извер
жения семени и самостоятельно. Кри
сталлы эти называются кристаллами 
Шарко-Лейдена и состоят из фосфорно
кислого спермина. Сперматозоиды со
стоят из веществ, находящихся обычно 
в таких клетках, в которых ядро 
имеет большую величину и как бы 
выполняет всю клетку. Такие клетки 
представляют собою ценные объекты 
для химического изучения веществ, 
составляющих ядро клетки, и в этом 
отношении сперматозоиды с их голов
кой, являющейся гомологом ядра, 
сыграли важную роль. Кроме белков, 
цереброзида, холестерина, лецитина, 
солей, в сперматозоидах находят боль
шое количество нуклеина, нуклеиновых 
кислот и нуклеиновых оснований. Клас
сическим исследованием по химии 
С. и сперматозоидов считается ис
следование Мишера о молоках ло
сося; им было доказано,что в спер
матозоидах, и именно их головках, 
нуклеиновая кислота связана с про- 
тамином, являющимся наиболее про
стой формой белкового вещества; про- 
тамин не содержит серы, дает биу- 
ретовую реакцию, но не дает ни ксанто- 
протеиновой, ни миллоновой реак

ции на белки. Впоследствии в С. 
различных рыб были найдены ве
щества со свойствами протаминов; 
они получили свои названия от обо
значения соответствующих рыб: клу- 
пеин, стурин, скомбрин и др .— О., 
обладает антигенными свойствами; 
будучи впрыснута в кровь животного, 
она вызывает образование антител. 
Особенно поразительны в этом отно
шении недавние опыты Дурига. Он 
впрыскивал чистую сперму кроликов, 
как она получается при совокуплении, 
в вену уха кроличьей самки; впрыски
вания повторялись несколько раз в 
течение периода около 20 дней, при 
чем в общем в кровь вводилось при 
этом 2,0— 5,0 куб. сайт. С. Спер- 
матотоксическое действие крови этого 
животного выражалось, прежде всего, 
тем, что она (как показали опыты с 
висячей каплей) останавливает движе
ние кроличьих сперматозоидов и вы
зывает их агглютинирование. В тече
ние всей стадии (длящейся недели 
и даже месяцы) с выраженным анти
токсическим действием крови, кро
личья самка оказывается стерильной 
и неспособной оплодотворяться С., 
служившей антигеном; конечно, для 
опыта была взята самка, которой 
плодовитость раньше была установлена. 
По истечении указанного выше вре
мени самка снова приобретала вос
приимчивость и оплодотворялась кро
личьим семенем.

Удаление семенников из тела, ка
страция (см.), ведет не только к беспло
дию, как к непосредственному резуль
тату операции, но и к целому ряду дру
гих явлений. Если операция произве
дена на ребенке до развития половой 
зрелости, то вторичные половые ор
ганы, особенно предстательная железа 
и семенные пузырьки, остаются на всю 
жизнь в состоянии недоразвития; кро
ме того, у кастратов не развиваются 
вторичные половые признаки, как, 
напр., растительность на лице, увели
чение гортани и в связи с этим пере
мена голоса, специфический характер 
скелета; эпифизы остаются дольше 
отделенными, кости конечностей ста
новятся более длинными и тонкими, 
чем обычно, швы черепа оссифицируют 
поздно; большинство желез внутренней
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секреции обнаруживает изменение: 
рост щитовидной железы задерживает
ся, корковое вещество надпочечников, 
зобная железа и мозговой придаток 
увеличены. Если кастрация произве
дена в зрелом возрасте, т.-е. после 
образования вторичных половых приз
наков, то последние обнаруживают 
несомненный регресс, предстательная 
железа и семенные пузырьки стано
вятся атрофичными, появляются при
знаки измененного обмена веществ со 
склонностью к ожирению. Все это 
говорит в пользу того, что семенники 
имеют своим назначением не только 
выработку С. и сперматозоидов, что 
они, кроме этого, являются несо
мненными органами внутренней секре
ции, т.-е. вырабатывают вещества, по
ступающие в кровь и вызывающие 
указанные выше эффекты. Броун-Се- 
кар (см.) еще в 1892 г., исходя из 
мысли о том, что признаки постарения 
и в частности полового ослабления 
находятся в связи с регрессивными 
изменениями семенников, впрыскивал 
экстракт из семенников молодых 
животных под кожу мужчинам ста
рикам и утверждал, что в резуль
тате этих мероприятий получалось 
омоложение последних: они чувствовали 
себя бодрее в физическом и умствен
ном отношении, половая способность 
их увеличивалась. Опыты Броун-Сека- 
ра послужили толчком к развитию той 
области, которая теперь известна, как 
учение о внутренней секреции (см.), 
хотя самые опыты Броун-Секара, не 
получившие впоследствии подтвержде
ния, составляют слабую опору этого 
учения. В семенниках известны по
мимо железистых элементов, заложен
ных в семенных канальцах, особенные 
элементы эпителиального характера, 
расположенные в соединительной 
интерстициальной ткани семенников,— 
это т. н. клетки Лейдига; совокупность 
этих клеток некоторые называют 
интерстициальной железой, в насто
ящее же время они получили назва
ние пубертатной железы (Штейнах), 
чтобы таким образом в названии фик
сировать их связь с явлениями по
лового созревания. И в самом деле, 
целый ряд доводов заставляет при
нять, что не генеративные клетки, а

именно эти интерстициальные вы
деляют те вещества, которые, попа
дая в кровь, ведут к развитию вто
ричных половых признаков, В случаях 
крипторхизма, при некоторых пороках 
развития, яичко задерживается в поло
сти, не спускается в мошонку, что 
ведет к отсутствию воспроизводитель
ной способности. В этом случае, а 
также при перевязке выводного протока 
семенной железы (vas deferens), т.-е. 
в условиях, ведущих к атрофии семен
ников и отсутствию сперматозоидов 
в С. (при чем интерстициальные 
элементы, однако, не атрофируют), все 
половые признаки и половое влечение 
развиваются нормально. Успешная 
трансплантация целого семенника или 
части его в тело кастрированного 
молодого животного ведет к нормаль
ному развитию половых признаков, 
хотя генеративный эпителий переса
женного семенника атрофирует. В 
своих обширных исследованиях о 
пубертатной железе Штейнах убедился, 
что перевязка выводящего протока 
семенной железы у крыс ведет даже к 
усиленному росту элементов этой же
лезы, и если операция произведена на 
крысах-старцах, то ведет к их омоложе
нию: они становятся на вид моложе, 
крепче, выносливее и, кроме того, 
сильнее в половом отношении. Все 
эти результаты связаны с повышен
ною деятельностью пубертатной же
лезы, усиленно вырабатывающей, по
сле перевязки семяпровода вещества, 
недостаточность которых и была, как 
можно думать, причиной старческого 
одряхления. Исходя из этих опытов, 
Штейнах пришел к мысли о воз
можности омоложения людей при по
мощи перевязки Ductus deferens и 
совместно с хирургами произвел 
весьма удачно несколько опытов омо
ложения на людях; опыты эти, около 
которых уже развилась нездоровая 
шумиха, в настоящее время не могут 
еще считаться решающими, и весь 
вопрос о возможности омоложения на
ходится еще в стадии исследования.

А. Самойлов.
Спершатозоид, см. животные, XX, 

231/82. Ср. папоротники, XXXI, 133: 
антеридий, Ш, 172; (у человека) см- 
мочеполовая система, терма.
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Сперматоррея. Точный смысл этого 
слова—истечение семени; в качестве же 
медицинск. термина С. (Spermatorrhoea) 
обозначает ненормальное, патологи
чески протекающее истечение семени.

В  н о р м ал ь н ы х  у сл о в и я х  сп е р м а  в ы б р а с ы в а е тс я  
л и ш ь  при  а к т е  с о в о к у п л е н и я . П ри  в о зд ер ж ан и и , 
особенно у  м о л о д ы х  м уж ч и н , и с т е ч е н и е  сперм ы  
и м ее т  м есто  т а к ж е  и вне э т о го  а к т а  во в р ем я  с н а  
(см .п о лл ю ц и и ). В  п а т о л о ги ч е с к и х с л у ч а я х  поллю ции  
у ч а щ аю тс я , они  м о гу т  п о я в л я т ь с я  каж дую  н о ч ь , 
д а ж е  н е с к о л ь к о  р а з  в ночь: в  более  тя ж е л ы х  с л у 
ч а я х  они м о гу т  и м е т ь  место и  днем  в  бодрствую 
щ ем  со сто ян и и  б о л ь н о го , при  чем  возбуж даю щ и м  
н ач ал о м  м о гу т  б ы т ь  эр о ти ч еск и е  к а р т и н ы , чтен и е  
к н и г  эр о т . х а р а к т е р а  и  п р ., т а к ж е  и н е з н а ч и т е л ь 
ное м ех ан и ч е ск о е  р а з д р а ж е н и е , соп ровож даю щ ее 
х одьбу , е зд у  в  э к и п а ж е  и т .  п .; п о я в л ен и е  сп ерм ы  
в т а к и х  с л у ч а я х  не с о п р о в о ж д ае тся  обы кновенно 
э р ек ц и ей .К р о м е  э т о г о  в и д а  С ., в ы д е л я е т с я  ещ е  г р у п 
п а  за б о л е в а н и й , к о г д а  с п е р м а , б ез  к а к о го  бы  то  
н и  бы л о  о т н о ш е н и я  к  п си хи ческой  э р о т и к е , и с т е 
к а е т  п ри  к а ж д о м  а к т е  и сп р аж н ен и я  и д а ж е  м оче
и сп у ск а н и я ; п р и ч и н у  это й  ф орм ы  С . н уж н о  и с к а т ь  
о т ч а с т и  в  са м о м  м ех ан и ч еско м  в о зд ей ств и и  со с т о 
р он ы  к а л о в ы х  м асс  и м о ч и ,о тч а сти  в р еф л ек с ах  со с т о 
р о н ы  э т о го  м ех ан и ч е ск о го  в о зд е й с т в и я  н а  п ол овы е 
ж е л е з ы . Б л а го п р и я т с т в у ю щ и м  м ом ентом  д л я  С . т а 
ко го  х а р а к т е р а  с л у ж а т  т а к ж е  п ред ш ест в о вав ш и е  
за б о л е в а н и я  го н о р р е ей  с ее о сл о ж н е н и ям и  в в и д е  
в о с п а л е н и я  п р о с т а т ы  и т .  п . В  те х  с л у ч а я х , ко гд а  
п о с л е  и с п р а ж н е н и я  и л и  м о ч еи сп у скан и я  п о я в л я ет ся  
ж и д к о с т ь , н ап о м и н аю щ а я  по св оем у  в и д у  сп ерм у , 
н о  в су щ н о ст и  н е  с о д е р ж а щ ая  сп е р м ато зо и д о в ; 
об ы кн овен н о  ж и д к о с т ь  э т а  е с т ь  се к р ет  п р о с т а т ы , 
и в  т а к и х  с л у ч а я х  г о в о р я т  о л о ж н о й  С . О бе ф ормы  
оп и сан н о й  и с т и н н о й  С. ч асто  ком би нирую тся одна 
с д р у го й , он и  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т о м  н ен о р м ал ь н о й  
п о л о в о й  ж и з н и , и м ею т своим  к орн ем  р а з д р а ж и 
т е л ь н у ю  с л а б о с т ь  п о л ов ого  а п п а р а т а ,  н е в р о п а т и 
ч е ск и й  с к л а д  в  с в я з и  с  п о в ы ш ен н о й  половой  в о з б у 
д и м о сть ю , ко т о р ы е  з  со в о к у п н о сти  в е д у т  к  п о л о 
в ы м  и зл и ш е с т в а м ; С .в л и я е т  н а  общ ее со сто ян и е  з д о 
р о в ь я  ду р н о , в е д е т  к  у д р учен н ом у  состояни ю  д уха 
и  тем  ещ е б о л ь ш е  р а с ш а т ы в а е т  нервную  си стем у , 
о сл аб л я ет  сп о с о б н о ст ь  с о п р о т и в л я т ь с я  эр о ти ч еск и м  
эксц е ссам , ч т о  с о з д а е т  с в о е о б р а зн ы й  вол ш ебн ы й  
круг . С . в е д е т  к  ослаблению  и в  т я ж е л ы х  с л у ч а я х  
п рекращ ению  п о л о в о й  сп о с о б н о сти . Р а з у м н а я  г и 
ги е н а , у кр е п л яю щ и е  в о зд е й с т в и я  общ его  х а р а к т е р а  
н а  нервную  с и с т е м у , в о д о л еч ен и е , с п о р т , а  т а к ж е  
м естное л еч е н и е  в  сл у ч а ях , гд е  оно п о к а зу е т с я , 
м о гу т  п р и в ес ти  к  б л аго п р и я тн ы м  р е з у л ь т а т а м .

А .  С —os.
Спермацет, твердое, кристалличе

ское воскообразное вещество, добыва
емое из головы кашалота. При жизни 
значительная часть головы этого ки
тообразного, по размерам представляю
щая 1/з часть его .длины, заполнена бу
роватой маслообразной жидкостью, 
i/ри охлаждении в главной массе засты
вающей в кристаллах. Эти кристаллы 
и представляют сырой С., отделяемый 
прессованием от жидкого спермацето
вого масла, которое по составу пред
ставляет жидкий воск и употребляется, 
как смазочный материал высокого до
стоинства и в кожевенном производстве 
для жировки кож. Твердый С. предста
вляет по составу почти чистый паль- 
митиновоцетиловой эфир; в чистом

состоянии он не имеет запаха, цвета 
и вкуса, легко истирается в порошок, 
имеет уд. вес 0,942—0,960, темпера
туру плавления 43,5°—49° и коэффи
циент обмыдивания 108—128. Упо
требляется в косметике, для произ
водства свечей, мыла и в аппретурном 
деле. Ср. воски. А. Л.

Спермин. В семенной жидкости со
держится вещество основного харак
тера, которое часто выделяется 
в виде кристаллов: это так назыв. 
кристаллы Шрейнера или Бетхера 
(или иначе Шарко-Лейдена). Вещество 
это вместе с соком предстательной 
железы, в котором оно находится, по
падает в сперму и, м. пр., обусловли
вает запах спермы (см. сперма). Хи
мический состав этого вещества, по 
Шрейнеру, С-2 Hj N Н — этилен - имин 
(Шрейнерово рснование). Особенно жи
вой интерес к этому веществу проя
вился со времени исследований Броун- 
Секара (см.) над действием вытяжки 
семенной железы на организм человека 
и в частности на организм старцев, 
(см. сперма).

И д ея  Б р о у н -С ек ар а  о к а з а л а с ь  о ч е н ь  п л одотвор
ной и бы л а то л ч к о м  д л я  р а з в и т и я  у ч е н и я  о внут
р ен н ей  се к р е ц и и , но п р ед л о ж е н н ы й  способ  омоло
ж е н и я  в ы т я ж к о й  и з  т е с т к к у л а  п о т е р п е л  неудачу. 
Т а к  к а к  в в ы т я ж к е  се м е н н и к а  за к л ю ч аю тся  сам ы е 
р а зн о о б р а зн ы е  в е щ е с т в а , то  м н о ги е  в и д ел и  при
чину неудачи  о м ол ож ен и я  в п р и с у тст в и и  в в ы т я ж к е  
н ек о то р ы х  в р ед н ы х  в ещ е ств , за гл у ш аю щ и х  дей 
с т в и е  ак ти в н о го  целебного в е щ е с т в а  в ы т я ж к и . В вы 
д ел ен и и  а к т и в н ы х  в е щ е с тв  в ы т я ж к и  м ного тру
д и л с я  А . П ел ь , р аб о ты  к о то р о го  со п р о в о ж д ал и с ь , 
о дн ако , к  со ж ал е н и ю , г а зе т н ы м  ш ум ом , м еш ав
ш им  спок ой н ом у  исследованию .

П ел ь  у т в е р ж д а л , ч т о  в  в ы т я ж к е  т е с т н к у л а  им 
н ай д ен о  в е щ е с тв о  С.» кото р о е  и  е с т ь  дей ствую щ ее 
н ач ал о  в ы т я ж к и : э т о  в е щ е с т в о , по П елю , н ахо 
д и тся  не т о л ь к о  в  в ы т я ж к е  и  сп е р м е , но в о  м н о
ги х  орган ах  м уж ского  и ж е н с к о го  о р ган и зм а ,— 
в  я и ч н и к е , л сд ж ел у д о ч н о й  ж е л е з е , с е л е зе н к е , щ и
тов и д н о й  ж е л е з е  и  в б ел ы х  к р о в я н ы х  т е л ь ц а х . С . 
П е л я  д а е т  хорош о к р и с та л л и зу ю щ и е с я  соли , п р и  
чем  н аи бол ее х а р а к т е р н ы  к р и с т а л л ы  ф осф орно
к и сл о й  сол и . О собенно х а р а к т е р н е й  и  н ад еж н о й  
р еакц и ей  сол и  С . сч и та е тс я  сл ед у ю щ ее; к  в одном у 
р ас тв о р у  соли  С . п р и б а в л я ю т н е с к о л ь к о  к а п е л ь  х л о 
р и ст о й  соли  к ак о го -н и б у д ь  т я ж е л о г о  м ет а л л а ; 
ес л и  за тем  в с м е с ь  п р и б а в и т ь  п о р о ш к а  м а гн и я , 
то  последний о к и с л я е т с я , и п р и  это м  п о я в л я е т с я  
з а п а х , х а р а к те р н ы й  д л я  С . Р о л ь  С . в э т о й  р еа к ц и и  
о б ъ я с н я е т с я  его  к а т а л и т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и , он 
с л у ж и т  л и ш ь  ф ер м ен то м , в ед у щ и м  к  окислению  
м агн и я ,—сам о го  н и ч то ж н о го  к о л и ч е с т в а  С . д о ста
т о ч н о , чтобы  в ы з в а т ь  у к а за н н у ю  р еа к ц и ю . С ., по 
П ел ю , и м ее т  н е  то  х и м и ч еск о е  ст р о ен и е , к а к о е  
у к а за н о  в ы ш е д л я  осн о в ан и я  Ш р ей н ер а : ф орм ула 
C .—C sH14Na (по п ов о д у  п р а в и л ь н о с т и  э т о й  ф орм улы  
в о зн и к л а  п о л е м и к а , в  к о т о р о й  у ч а с тв о в а л  и  
Д . И . М ен д ел еев ). И с с л е д о в а н и я  о д ей ств и и  С . н а  
ж и в о тн ы й  о р г а н и зм  о ч ен ь  м н о гоч и сл ен н ы ; в  н и х  
п р и н и м ал  у ч а с т и е  т а к ж е  и з в е с т н ы й  ф и зи олог Т а р 
х ан о в , к о то р ы й  у т в е р ж д а л , ч то  С . у в е л и ч и в а е т  
ж и з н е с т о й к о с т ь  ж и в о т н ы х  в  са м ы х  р азн о о б р азн ы х  
с л у ч а я х  и  у с л о в и я х  н ар у ш ен и я  и х  ж и з н е д е я т е л ь -

5
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н о ст и . С у щ н о сть  о б ъ ясн ен и я  р азн осторон н его  дей
стви я  С ., по П елю  и его  сторонникам  и ад еп там , 
сооди тся  к  том у , что  он п о в ы ш ает  щ елочность  
к р о в и , в ед ет  к  л ей к оц и тозу  и у си л и ва ет  оки сл и те
л ь н ы е  процессы  вн у тр и  т е л а . С . прип исы ваю т при 
самы х разн ообразн ы х  б о л езн ях , и е с т ь  э н т у з и а с т ы , 
которы е в и д я т  в  нем  у н и в ер сал ьн о е  средство , пом о
гаю щ ее п ри  ан эм и ях , ту б ер ку л езе  л егких , при  р а з 
личны х ф орм ах  и стощ ений , при нев растен и и , и сте
р и и , э п и л еп с и и , спинной сухотке и т . д. й т . д.

А .  С—ов.

Спермогонии, то же, что ткниды, 
см. XVII, 106. У лишайников (ascoliche- 
nes) C.—кувшиновидные образования, 
выполненные грибными нитями, на 
конце которых отчленяются мужские 
половые клетки, сперлмцгт.

Спессартин, см. XXVIII, 686.
Специализация, см. труд.
Специальное межевание, см. ме

жевание, XXVIII, 394'.
Специальным текущий (онкольный) 

счет, см. XXV, 392.
Специфические средства (в ме

дицине) —такие лекарственные веще
ства, которые обладают свойством 
особого воздействия на те или другие 
болезни, или, как теперь говорят, осо
бым тропизмом к тем или другим 
тканевым элементам или бактерийным 
группам.Так, спецификами будут, напр., 
ртуть (и мышьяк) и иод при сифили
се (тропизм сальварсана к спирохе
там), салицил. натрий при сочленов
ном ревматизме, хинин (и мышьяк) 
при малярии i i  т. д. В обширном 
смысле к спецификам могут быть 
отнесены и различные лечебные сы
воротки (противодифтерийная, проти- 
воменингококковая), упомянутый саль
варсан (арсенобензол, 606) при сифи
лисе и возвратном тифе и др. И. Ид.

Специя, гор. и военная гавань итал. 
пров. Генуя, при заливе С., арсенал, 
морские купанья; 73.599 жит. (1911).

Спешнев, Николай Александрович, 
петрашевец, род. в 1821 г., помещик, 
владевший около 500 крестьянами и 
имевший дом в Петербурге. Учился 
вместе с Петрашевским в Александр, 
лицее, откуда выступил до оконча
ния курса в 1839 г. Уехав на почве 
личной романической истории в 1842 г. 
за границу, С. пробыл там с переры
вом (в 1844 г.) до 1847 г. За грани
цей С. участвовал в борьбе либераль
ных швейцарских кантонов с ультра- 
монтанскими из-за изгнания иезуитов; 
ему предлагали участие в „Revue’

Indépendante“, где сотрудничал социа
лист-утопист Пьер Леру; С. был бли
зок, вероятно, к польской политиче
ской эмиграции; он согласился даже 
написать историю России для издания 
за границей; впоследствии С. предла
гал петрашевцам устроить печатание 
книг за границей. Идейное развитие 
С. шло, по его указаниям, от влияния 
„французских историков“ (вероятнее 
всего, Тьерри и Гизо, которые, осо
бенно первый, были прямыми провоз
вестниками учения о борьбе классов) 
к изучению „сочинений политнко-эко- 
номов и социалистов разных школ“, 
среди которых В. И. Семевский от
метил не только утопистов, но и Маркса 
(его „Misère de la philosophie“). 
Вернувшись в Россию, С. был челове
ком сложившихся убеждений. Начав 
посещать пятницы Петрашевского, он 
оказался на крайнем фланге. Един
ственным способом „словесного рас
пространения“ ему казалось „изустное 
слово“, и им-то он был „намерен пользо
ваться без всякого стыда и зазора для 
распространения социализма, атеизма, 
терроризма, всего, всего доброго на 
свете“; среди петрашевцев С. был 
„коммунистом“. Именно с атеизмом 
выступил на одной из „пятниц“ С., но 
мало успешно. Смягчая свои убежде
ния при показаниях в следственной 
комиссии (здесь он не „коммунист“, а 
„социалист“; не все то, что применимо 
для Запада, применимо-де для России), 
С. высказывался за национализацию 
промышленности и только для За- 
пада-де—и земли. В отношении к Рос
сии основным вопросом для С. был 
крестьянский; в соответствии с общими 
своими взглядами он надеялся не на 
мирное разрешение вопроса, а на кре
стьянское восстание, которое, начав
шись на Урале, пошло бы далее „пу
гачевским путем“; по словам Черно- 
свитова, для С. это был „единственный 
путь, каким должна начаться будущая 
революция в России“, а „без револю
ции государство быть не может“. В со
гласии с утопическим социализмом С. 
не мог придавать существенного зна
чения политическому строю: не в кон
ституционности дело для С., а в том, 
чтобы „правительство было хорошее, 
социальное“; в следственной комиссии



133 Спиж—Спиноза. 134

С. даже смог с такой, в сущности, апо
литической точки зрения заявить, что, 
если исключить вопрос о крестьянстве, 
то он „большую часть своих полити
ческих убеждений видел более или 
менее примененными в России“. В кругу 
петрашевцев С. держался обособленно; 
к нему примыкали отходившие от уме
ренного фурьеризма самого Петрашев- 
ского. Перед самым арестом С. уча
ствовал в устройстве тайной типогра
фии, оставшейся незахваченной. С. был 
приговорен к расстрелу; по конфирма
ции смертная казнь была заменена 
10 годами каторжных работ, которые 
он отбывал в Александровском заводе 
Нерчинского округа. По известному 
манифесту 26 августа 1856 г. С. вы
шел на поселение, получил разреше
ние поступить на службу и в течение 
двух лет редактировал „Иркутские 
Губернские Ведомости“. В 1861 г. 
С. занял место мирового посредника 
в Псковской губ. и, согласно офи
циальному документу, „твердо стоял 
sa  интересы крестьян“. Ум. 17 марта 
1882 г. Ср. XXXII, 80/84.

, 0  С . с м . В . И .  Ссм саский, ,„М . В . Б у т а ш е в и ч - 
П е т р а ш е в с к и й ,"  ч . I ,  М .,  1922; В .  Л с й к и н а , „ П е т р а 
ш е в ц ы , " М ., 1924(зд е с ь  ж е  п од р о б и , би б л и о гр аф и я).

С. Валк.
С П И Ж , см. кизил, XXIV, 113.
Спик (Speke), Джон Гэнинг, англ. 

путешественник (1827—1864). С. слу
жил офицером в англо-индийской ар
мии и в 1854 г. с Бертоном предпри
нял большое путешествие в эквато
риальную Африку, во время которого 
исследовал впервые страну Сомали, 
открыл в 1856 г. озеро Танганийку и 
в 1858 г.—озеро Укереве, величайшее 
в Африке, которое назвал Викторией. 
В 1860 г. С. вместе с кап. Грантом 
предпринял второе большое путеше
ствие в экватор. Африку и в 1862 г. 
открыл Нил-Викторию, исток Нила, 
берущий начало из оз. Укереве, чем 
разрешил проблему истоков Нила, 
поставленную более 2000 лет тому 
назад. С. издал описание своих путеш.: 
„Discovery of the source of the Nile“ 
(1864, 2 т.).

Спикер (speaker), председатель пала
ты общин в Англии, см. XXXI, 248/49.

Спинелло, Аретино, итальянок, ху
дожник (ок. 1330—ок. 1410) см. XXII, 509.

Спинет, см. музыка (муз. инстру
менты), XXIX, 446'.

Спинная струна, см. позвоночные, 
XXXII, 447/48.

Спинная сухотка, см. сухотка спин
ного мозга.

Спинного ошзга болезни, см. атро
фия мышечная; миэлит; сотрясение 
мозга.

Спинной 1Я0 3 Г, см. анатомия, II, 
667/69.

Спиноза, Барух (после отлучения 
принявший имя Бенедикта), голланд
ский еврей,—знаменитый философ, род. 
24 ноября 1632 г. в Амстердаме.

I. Жизнь и сочинения С. С. был сыном 
зажиточного амстердамского торговца, 
бежавшего в ранней юности из Порту
галии в Голландию от преследований 
инквизиции. Еврейское богословское 
образование получил в раввинской 
школе в Амстердаме и уже рано овладел 
глубокимзнанием талмудаи средневеко
вой еврейской философии, в частности 
каббалы, возникшей под влиянием нео
платонизма. Отсюда он вынес одну из 
существенныхтенденций своей мысли— 
идею божества, как единого бесконеч
ного существа. Эта восточная (не чу
ждая, впрочем, и грекам: элейцы,
неоплатоники) тенденция преобразова
лась у него под влиянием изучения 
естествознания и новой философии, но 
и сама преобразовала последнюю, пре
вратив картезианство в „спинозизм“. 
С. знал много языков: еврейский, ла
тинский, греческий, португальский, 
испанский, итальянский, французский, 
голландский, немецкий. Высшее фило
логическое, а отчасти и естественно
научное образование С. получил у сво
бодомыслящего врача, философа и гу
маниста, Франца фан-ден-Энде (впо
следствии повешенного во Франции), в 
дочь которого он был, повидимому, одно 
время влюблен. Внимательное изуче
ние ветхого завета открыло в нем С. та
кую массу противоречий,что о наивном 
доверии к библии с его стороны не 
могло быть более и речи. С другой 
стороны, на С. оказала огромное влия
ние физико-математическая философия 
Декарта. С. оставил богословие, чтобы 
вполне отдаться естествознанию. Он 
натолкнулся на сочинения Декарта, 
прочел их с величайшим увлечением

5*
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и часто говорил впоследствии, что все 
свои философские познания приобрел 
из изучения этих трудов. Но прежде 
всего его привел в восхищение прин
цип Декарта, что ничего не должно 
признавать истинным, пока оно не до
казано на основании точнейших дово
дов (И. Колерус). Постепенно С. отда
ляется от синагоги и начинает менее 
усердно соблюдать обряды. Это вы
зывает в синагоге неудовольствие: на 
талантливого юношу его учителя (осо
бенно С. Л. Мортейра) возлагали на
дежды, а потому боялись, как бы под 
его влиянием не отдалились от общины 
и другие. С. вызвали в синагогу и 
подвергли допросу, при чем нашлись 
свидетели, показавшие, что в частном 
разговоре С. заявил, что согласно 
библии бога можно считать телесным 
существом, ангелов—фантомами, а ду
шу—просто принципом жизни. Тут на 
С. обрушился и его учитель Мортейра; 
но С. заявил, что не побоится и отлу
чения. Тогда раввины предложили С. 
ежегодную пенсию в тысячу гульденов, 
если он не разорвет с иудейством и 
хоть изредка будет посещать синагогу, 
а один фанатик при выходе из сина
гоги хотел ударить С. кинжалом, но 
прорезал ему только платье. В конце 
концов 27 июля 1656 г. в синагоге 
было прочитано полное отлучение С. 
от еврейства („херем“). С. ответил 
протестом на испанском языке (не до
шедшим до нас), в котором отстаивал 
свободу религиозных мнений; этот про
тест был как бы зародышем его „Бо
гословско-политического трактата“. С. 
удалился из Амстердама в свободную 
общину христианских сектантов („кол- 
легиантов“, близких к меннонитам), в 
среде которой и прожил 4 года (1656— 
1660) в уединенном деревенском домике 
между Амстердамом и Уверкерком. В 
1660 г. С. переехал в Ринсбург (близ 
Лейдена); с 1663 г. до 1669 г. жил в 
Форбурге (близ Гааги), а затем до 
смерти в самой Гааге—сначала у вдо
вы фан-дер-Верфе, а потом в доме 
художника Г. фан-дер - Сотка. Жил С. 
на скудный заработок от шлифовки 
оптических стекол: он был искусный 
оптик, и стекла его очень ценились. 
В 1663 г. С. выпустил в свет един
ственную свою работу, напечатанную

при его жизни с его именем. Это— 
„Первая и вторая части „Начал фило
софии“ Р. Декарта, геометрически до
казанные Б. де С., с прибавлением его 
же „Метафизических размышлений“, 
в которых кратко разъясняются более 
трудные вопросы как общей, так и спе
циальной части метафизики“.В 1670 г. 
С. издал (анонимно и с указанием фик
тивного места издания и фиктивной 
фамилии издателя: Гамбург и Генр. 
Кюнрат, вместо действительных:' Ам
стердам и Христ. Конрад) свой зна
менитый „Богоеловско-политический 
трактат“. Эта книга, тотчас по выходе 
подвергшаяся запрещению со стороны 
как духовных (лютеранских и рефор
матских), так и светских властей, де
лает С., с одной стороны, родона
чальником исторической критики би
блии, а с другой—одушевленным за
щитником свободы мысли в религиоз
ной области. С. критикует книги би
блии совершенно так же, как всякий 
исторический источник, помимо их цер
ковного и канонического значения, 
являясь предшественником Геймаруса, 
Астрюка, Д. Фр. Штрауса, Э. Гена- 
на и тюбингенской школы историче
ской критики писания. Государство
должно уничтожить всякий церковный 
деспотизм, всякое насилие в делах 
веры и дать свободу личным убежде
ниям—какрелигиозным, так и научным. 
Этим восстанием против авторитарной 
религии С. примкнул к тому общеевро
пейскому движению, которое хотело 
прекращения раздиравшей Европу ре
лигиозной вражды, и многие сторон
ники которого мирились с абсолютиз
мом, лишь бы он был светский и подавил 
насилие в религиозной сфере. Н. Ма
киавелли в Италии, Жан Бодэн (позже 
Вольтер) во Франции, Т. Гоббс в  
Англии—таковы, наряду со С., главные 
представители этого движения. „Бог,- 
пол. трактат“ вызвал много печатных 
возражений, по большей части харак
теризовавших воззрения С., как атеизм. 
Трактат приходилось продавать контра
бандой; так, в 1673 г. он появился под 
3 различными, совершенно не соот
ветствовавшими его содержанию об
ложками: 1) „Полное собрание истори
ческих работ Даниеля Гейнзе“, 2 испр. 
и дополн. изд., 2) „Новый взгляд на
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общую медицину“, Франц. де-ля Боэ 
Сильвиуса, 2 изд., 3) „Полное собрание 
хирургических сочинений Ф. Г. де- 
Виллакорта“ и т. д. Подобным обра
зом, под тремя фальшивыми обложками 
вышел в 1678 г. и французский пере
вод трактата. Имя автора, конечно, 
далеко не для всех было тайной, и 
известность С. росла. В феврале 1673 г. 
курфюрст Карл Людвиг Пфальцский, 
один из наиболее просвещенных и тер
пимых государей того времени, велел 
«советнику Фабрициусу предложить С. 
кафедру философии в Гейдельбергском 
унив-те. С. отклонил предложение, при 
чем писал, между пр., что, если он 
посвятит свое время обучению уни
верситетского юношества, то должен 
будет отказаться от дальнейшего усо
вершенствования своей философии. 
„Кроме того“, писал С. Фабрициусу, 
„вы не определяете точно, каковы дол
жны быть границы предоставляемой 
мне свободы философствования, чтобы 
не было повода обвинить меня в на
мерении повредить религии“. Летом 
того же (1673) года Кондэ, ревностный 
поклонник новой, картезианской фило
софии, приглашал С. в Париж, обещая 
значительную пенсию, доступ ко двору 
и свое личное покровительство. Но С. 
отказался и от этих предложений. 
■Остальное время С. жил тихо, в тесном 
кружке друзей и учеников, работая 
над своими сочинениями и поддержи
вая переписку с несколькими учеными 
и практическими деятелями, интере
совавшимися его воззрениями. В по
следние годы жизни С. в число его 
знакомых и корреспондентов вошли— 
молодой ученый, немецкий граф Чирн- 
хаузен, и знаменитый впоследствии, 
•тогда (в 1671 г.) еще 25-летний юноша, 
Лейбниц. Почти все сочинения свои 
С. написал по-латыни. Бескорыстный 
и непритязательный, скромный и доб
рый человек, отнюдь не суровый аскет, 
С. привлекал к себе симпатии того 
•тесного кружка, центром которого он 
•был; его прямота и любовь к правде, 
преданность науке, независимость ха
рактера возбуждали общее к нему ува
жение. С. более 20 лет хворал легоч
ной чахоткой, от которой и скончался 
23 февраля 1677 г. Похоронен он 
25 февраля на христианском кладбище

Гааги. В 1880 г. С. был воздвигнут в 
Гааге памятник.

Сравнительно с силой своего ума 
и обширностью познаний С. написал 
немного, но за то его сочинения от
личаются концентрированностью мыс
ли. В самый год смерти С. вышли 
изданные его друзьями „Посмерт
ные сочинения“ в составе: 1) зна
менитой „Этики“ — главного фило
софского труда С.; 2) неоконченного 
„Политического трактата“, в котором 
„доказывается, каким образом должно 
быть устроено как монархическое, так 
и аристократическое общество для того, 
чтобы оно не впало в тираннию, и чтобы 
в нем сохранились мир и свобода 
граждан“; 3) „Трактата об очищении 
(или исправлении: emendatione) интел
лекта и о жизни, могущей лучше всего 
направить на познание истины“; 4) „Пи
сем некоторых ученых к Б. де С. с 
ответами последнего“ и 5) „Компен
диума грамматики еврейского языка“. 
Издание это не возбудило особого ин
тереса, и философия С. оставалась 
забытой в течение почти всего XVIII 
столетия. Лишь в конце его на нее 
обратили внимание в Германии из
вестный писатель и мыслитель Лес
синг и „философ чувства“ Фр. И. Якоби. 
Влияние С. заметно было на религи
озно-исторических взглядах Лессинга; 
а к концу жизни Лессинг принял, по- 
видимому, и общую философскую кон
цепцию С. Незадолго перед смертью 
(в 1780 г.) Лессинг вел с Якоби беседы 
о С., на которые Якоби ссылается в 
своих „Письмах о философии C.“ 
(1785 г.). С этого времени начинается 
широкая популярность С. в Германии 
и глубокое влияние его идей на не
мецкую философию. Сам Якоби был 
решительным противником С. как в 
чисто-философской, так и в религиозно
философской области; тем не менее, он 
отдает должное С., как личности и 
характеру. Он приводит известные спо
койно уверенные слова С. о своей фи
лософии: „Я не предполагаю, что нашел 
лучшую философию, но я  знаю, что 
я  познал истинную. И если ты меня 
спросишь, как я могу быть в этом 
уверен, я отвечу: в силу той же уве
ренности, с какою ты познаешь, что 
три угла треугольника равны двум
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прямым“. Скоро в Германии образуется 
настоящий культ С. На русский язык 
были переведены: 1) „Этика“—три раза; 
первый перевод (в 60-х годах XIX в.) 
был уничтожен цензурой; второй, под 
ред. В. И. /Модестова—вышел в СПБ. 
в 1886 г.; третий—Н. А. Иванцова— 
появился в 1891 г. в „Трудах Москов. 
Психол. Об-ва“ (вып. V, 2 изд. 1911 г.);
2) „Переписка С.,“ пер. Л. Я. Гуревич; 
в виде приложения здесь напечатана 
„Жизнь В.де С., “описанная И.Колерусом, 
под ред. А. Волынского, СПБ. 1892;
3) „Трактат об у совершенствовании ра
зума,“ пер.Полинковского, Одесса, 1893; 
второй перевод (очень тщательный и 
научно обработанный) под заглавием: 
„Об очищении интеллекта“—В. Н. По
ловцовой, М. 1914 (V in вып. „Трудов 
Москов. Психол. Общ.“); 4) „Богословско- 
политический трактат“, Казань, 1906 
(пер. М. И. Лопаткина).

I I .  Общая характеристика философии 
С., ее генезис и развитие. Сила и 
оригинальность С. не в отдельных 
мыслях и учениях, а в общей комби
нации целого, в последовательности 
мысли и в уменьи найти должное место 
каждому элементу системы. Он не на
чинатель новой эпохи, а гениальный 
систематизатор. Основные элементы 
его воззрения на природу идут от Де
карта, и в прежнее время философию 
С. целиком выводили из картезианства; 
этот же взгляд мы находим и у К. Фи
шера. Иоэль (Beiträge zur Geschichte 
der Fhilosophie, 1876) подчеркнул то 
большое влияние, какое имели на С. 
его занятия богословием и еврейской 
философией. 3nrBapT(S-s neuentdeckter 
Tractat, 1868) и Г. Авенариус (Über die 
beiden ersten Fhasen des spinosischen 
Fantheismus und das Verhältniss der 
zweiten zur dritten Fhase, 1868) пока
зали, на основании опубликованного 
в 1862 г. фан-Флотеном „Краткого 
трактата“, вероятность влияния на С. 
философии Джордано Бруно. Фрей- 
денталь (S. und die Scholastik, 1887) 
выяснил, что С. в большой мере ис
пользовал (особенно в Cogitata meta- 
physica,a также и в „Этике“) идеи и тер
мины поздней схоластики. Но все же 
несомненно, важнейшее из того, чем 
С. оказал влияние на последующую 
мысль, шло от Декарта, и потому в основ

ном параллелистический монизм С. надо 
признать пантеистической переработ
кой картезианского дуализма. Тем не 
менее, нельзя забывать, что у С. был 
силен (на ряду с рационализмом) и эле
мент „мистицизма“, понимая послед
ний не в смысле ..магизма“, как это- 
часто делается, а в смысле внутрен
него, связанного с эмоциями твор
чества, сосредоточения на своих вну
тренних переживаниях. В решении 
проблемы блага лежит для самого С. 
конечная цель его философии: этой про-, 
блемой он начинает свою методологию 
и кончает свою космологию. Поэтому 
в общем правильно характеризует С. 
Гефдинг: „С.—центральный мыслитель 
XVII столетия: в нем сходятся все нити 
мысли этого века. Мистицизм и натура
лизм, интерес теоретический и интерес 
практический, все эти противореча
щие тенденции он старается развить до- 
предела, и именно в силу этого край
него логического развития их одним 
ударом находит им примирение“. XVII 
столетие было веком математики, меха
ники и физики, и это глубоко отра
зилось на философии С. „Такое уди
вительное множество специально для 
математики, так сказать, организо
ванных голов явилось в XVII в., как 
будто общее развитие человечества, 
в Европе привело к этому“ (Фр. А. Лан
ге). Кеплер и Галилей создают новую, 
математическую физику и космологию, 
а Декарт формулирует научные дости
жения своей эпохи в систематической 
форме цельного мировоззрения. Увле
чение математикой и физикой было »  
ту эпоху всеобщим; и С. стал энтузиа
стическим сторонником этой новой фи
лософии в той ее форме, какую ей при
дал Декарт. Философия эта была, преж
де всего, р а ц и о н а л и с т и ч е с к о й ,  
и притом в двух смыслах: 1) она опи
ралась только на ч е л о в е ч е с к и й  
р а з у м  (ratio)— в противоположность 
всякому иному внешнему авторитету; 
2) в строе знания и в процессах позна
вания она главное значение придавала 
и с т и н а м  р а з у м  а,—в противопо
ложность данным чувственного опыта, 
в которых она видела лишь низший, 
смутный тип знания. Как в том, 
так и в другом отношении на ней ска
зывалось влияние математики и мате
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матического естествознания. Та же ма
тематика определилаи метод этой фило
софии, как конструктивно-дедуктивный: 
ясные, точные и отчетливые понятия, 
в качестве исходных пунктов; дедукция, 
как метод построения, доказательства 
(а у С. и метод изложения) науки на 
основе таких понятий; оценка чувствен
ного опыта, как менее достоверной сту
пени знания; наконец, полное доверие 
к л о г и ч е с к и м  основаниям, призна
ние за действительность всего, что 
можно было обосноватьразумнымиаргу
ментами. Великие рационалисты ХУД в. 
не всегда отделяли „возможное“ от 
„действительного“ (в математике нет 
различия между возможным и действи
тельным; все, что возможно, т.-е. мысли
мо, тем самым и действительно). По
этому они р е а л ь н ы й  закон причин
ности понимали обычно, как некоторое 
л о г и ч е с к о е  отношение, видели в 
основе его рациональное отношение 
„основания к следствию“: что дедук
тивно выходило из принципов, должно 
было оказываться реально истинным. 
Такая рационализация всего реаль
ного мира была, конечно, крайностью, 
вполне понятною в ту эпоху, когда 
новое миропонимание складывалось 
лишь в о б щ и х  ч е р т а х ,  когда 
ясные и отчетливые основные точ
ки зрения и строго логическое их 
проведение были важнее установления 
их пределов и ограничений. Весь мир 
можно математически вывести, дока
зать и обосновать: мир есть стати
ческая система отношений, определя
емых логикой и математикой. Из от
дельных сторон математического метода 
главная сила Декарта была в к о н 
с т р у к ц и и  и и н т у и ц и и ,  в замеча
тельном уменьи создавать ясные и 
отчетливые понятия. С. в. этом отно
шении идет по следам Декарта; но он 
вносит и свое — огромный талант де
дукции, уменье бесстрашно и строго 
логически прослеживать до последних 
выводов свои исходные положения. 
XVII век был веком „догматической“ 
философии, и С. также д о г м а т и к .  
Правда, у С. (как и у Декарта) мы нахо- 
димнекоторые гносеологические сообра
жения; однако, для них обоих одним 
из основных убеждений является само
очевидность каждой истины, могущей

быть выраженной в ряде ясных п отчет
ливых понятий и положений: они все 
время имеют в виду такую истину, как 
нечто последнее, н е  п о д л е ж а щ е е  
д а л ь н е й ш е м у  а н а л и з у .  С. один 
из тех мыслителей, которых кажется 
очень легко истолковать, если не углу
бляться в сущность их воззрений, но 
у которых сразу обнаруживается боль
шое количество трудных пунктов, как 
только мы захотим представить их 
воззрения в таком виде, в каком они 
сами хотели их видеть, т.-е. в форме 
строго логической, проникнутой един
ством системы. Трудности предста
вляют й вопрос об отношении между 
теоретическим и практическим момен
тами философии С., и вопрос о соотно
шении между механизмом природы и 
свободой духа, и проблема интуитивного 
познания, и система основных поня
тий и определений С. — Первое по 
времени написания сочинение С.— 
„Краткий трактат о боге, человеке и 
его блаженстве“ („Малая этика“, как 
его называет Трендленбург), составлен
ный ранее 1660 г.; он уже содержит в 
себе в зародыше многие из основных 
идей „Этики“. Потом идет изложение 
картезианского учения о принципах 
философии с приложенными к нему 
„Метафизическими размышлениями“ 
(издано в 1663 г.). „Трактат об очище
нии интеллекта“ надо поставить не
сколько позже. „Богословско-политич. 
трактат“ относится к 1665—70 гг.; „По- 
литич. трактат“—к концу жизни С. 
(1675—77 г.); над „Этикой“ С. работал, 
по крайней мере, 15 лет (1661—1675 г.).

I I I .  Теория знания и методология С. 
В неоконченном сочинении „Об очище
нии интеллекта“ С. сначала разъясняет 
необходимость истинного знания не 
только для науки, но главным образом 
д л я  ж и з н и ,  если жизнь должна да
вать счастье; „истинные идеи“ само
очевидны и не требуют доказательств; 
кто их имеет, непосредственно сознает 
и их истинность и ложность идей не 
истинных (veritas est norma sui et falsi). 
Трудность лишь в том, чтобы у м е т ь  
и м е т ь  истинные идеи и очистить их 
от всего неистинного. Родов позна
ния 3: 1) смутное, чувственное (opinio— 
мнение, imaginatio—воображение, или 
представление), 2) дискурсивно-рацио
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нальное (intellectio—интеллект) и 3) не
посредственное усмотрение ясных и 
отчетливых идей (scientia intuitiva), 
имеющее характер то эстетического 
восприятия и творчества, то мистиче
ской интуиции. Воля у С. имеет про
изводное значение; область чувства 
относится частью к первому типу по
знания, частью к третьему (поскольку 
на интуицию влияют эмоции): С. ре
шительный и н т е л л е к т у а л и с т .  В 
том же трактате С. указывает особен
ности, область и элементы неистинного 
знания: идей фиктивных, ложных и 
сомнительных. Чувственное познание 
дает нам о т д е л ь н ы е  данные; это— 
experientia vaga. Рациональное позна
ние сводит эти отдельные данные к 
объясняющим их общим законам (тако
выми для мира материи являются за
коны движения, для мира мышления— 
законы связи идей). Эти законы С. 
называет „вещами“ (res); для него 
они „реальнее“ отдельных, частных 
явлений. И в основе главной идеи С.— 
идеи единой „субстанции“—лежит е и- 
с т е м а  э т и х  з а к о н о в ,  этих правил 
причинных связей, понимаемая в виде 
некоторой вещи или существа. При этом 
причинность соответствует той необхо
димости, с какой мы выводим следствия 
из посылок. Иначе говоря, для С. „при
чинность“ есть не реальная связь во 
времени между причиной и действием, 
а вневременное, вечное, чисто логиче
ское отношение основания и след
ствия: все причины должны иметь 
рациональное обоснование, должны так
же вытекать из некоторых основных 
„реальных“ фактов (истинность кото
рых определяется ясностью и отчет
ливостью их познаваемых идей), как 
теоремы геометрии вытекают из аксиом, 
определений и постулатов. Реальное 
существование (existentia) вечных ве
щей определяется, в конце концов, их 
рациональной сущностью (essentia). 
В высшем, интуитивном познании окон
чательно стирается разница между 
частным и всеобщим, и каждое отдель
ное явление непосредственно усматри
вается в свете всеобщего порядка всех 
вещей— „с точки зрения вечности“ 
(sub specie aeternitatis).

IV . Свобода в религии и государстве 
по С. В „Богословско-политическом

трактате“ С. защищает свободу в об
ласти религиозного мышления и дает 
образец исторической критики св. пи
сания. Под влиянием страха, говорит 
С., люди „создают бесконечное множе
ство выдумок и толкуют природу столь 
удивительно, что кажется, будто и она 
заодно с ними безумствует“. Вера каж
дого познается по поступкам, а они 
одинаковы у людей всех вероиспове
даний. Причина зла в том, что „про
стому народу вменялось в религиозную 
обязанность смотреть на служение 
церкви, как на достоинство, а на цер
ковные должности, как на доходную 
статью“. Отсюда „у всякого негодного 
человека тотчас являлось сильнейшее 
желание занять евященнослужитель- 
скую должность, а ревность к распро
странению божественной религии пре
вращалась в гнусную алчность и че
столюбие“. Отсюда „вера стала теперь 
легковерием и предрассудками, превра
щающими людей в скотов“. Поэтому 
С. „решил исследовать писание сво
бодно и без предвзятых мыслей... и 
выработал метод толкования священ
ных фолиантов“. Он пришел к выводу, 
что конечная цель и сущность откро
вения не в учении о предметах фило
софии, а в наставлении к истинной 
добродетели: только в этой практиче
ской области мы должны верить про
рокам, „в остальном же их мнения для 
нас мало подходящи. Законы, откры
тые богом Моисею, суть лишь право 
отдельного еврейского государства“, 
а потому были обязательны лишь для 
евреев в эпоху их государственного 
бытия. Божественный закон, открытый 
через пророков и апостолов всему че
ловеческому роду, вытекает из при
роды человека и не нуждается в вере 
в исторические рассказы. „Любовь к 
богу есть высшее счастье и блаженство 
для человека, последний конец и цель 
всех человеческих действий; а потому 
только тот следует божественному за
кону, кто старается любить бога не из 
боязни наказания и не из любви к дру
гой вещи, напр, к удовольствиям, 
славе и проч., но только потому, что 
знает бога или знает, что познание о 
боге и любовь к нему есть высшее 
благо“. Пророческая достоверность не 
математическая, а только моральная;
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пророки обладали живым воображением, 
но многого они не знали, и решения 
бога они воспринимали не адэкватно 
и не как вечные истины, а в форме, 
приспособленной к популярному пони
манию. На этом основании народ во
образил бога правителем, законодате
лем,царем милосердным, справедливым 
и т. д.—между тем как все это аттри- 
буты человеческой природы. Писание 
безусловно оставляет разум совершен
но свободным и с философией ничего 
общего не имеет. Религиозные обряды 
ветхого завета, даже весь Моисеев 
закон, имели в виду лишь государство 
евреев. Христианские обряды: креще
ние, причащение, праздники, наружные 
моления и т. д., если и были устано
влены Христом или апостолами (что 
недостаточно очевидно), то только как 
наружные признаки кафолической церк
ви, а не как вещи, содействующие 
блаженству и заключающие в себе что- 
либо священное. „Кто живет одиноко, 
нисколько не связан ими“. Знание 
исторических рассказов и вера в них 
необходимы лишь толпе, способность 
которой к ясному и отчетливому пони
манию вещей незначительна. „Необык
новенные дела природы толпа назы
вает чудесами, или делами бога, и 
отчасти из набожности, отчасти из 
противоречия тем, кто разрабатывает 
естественные науки, не желает знать 
об естественных причинах вещей“. На 
самом деле, „ничто не совершается 
вопреки природе“: чудом называют то, 
естественной причины чего не может 
объяснить примером другой обыкновен
ной вещи тот, кто пишет или расска
зывает о чуде. В писании под реше
ниями и велениями бога разумеется 
не что иное, как порядок природы, 
необходимо вытекающий из ее вечных 
законов. Часто в писании излагаются 
скорее мнения пишущих, чем факты: 
так, вместо того, чтобы сказать, что 
данный день был для них длиннее 
обыкновенного, они пишут, что солнце 
и луна остановились в движении. Мно
гие рассказы—плод воображения: что 
бог сходил с неба, что Илья взошел 
на небо на огненной колеснице и ог
ненных конях, и т. д. Многие рассказы 
о чудесах были просто фигурами ре
чи. Для правильного понимания писа

ния надо знать его историю; надо хо
рошо знать язык, на котором оно 
было написано, а также жизнь, харак
тер, занятия автора каждой книги, по
вод и время ее написания, ее даль
нейшую судьбу, историю ее канониза
ции и т. д. Хорошее знание еврей
ского языка дело крайне трудное: в 
нем буквы одного и того же органа 
часто ставятся одни вместо других, 
множественны значения союзов и на
речий, произвольно употребление 
времен и наклонений глаголов, нет 
гласных букв, а также знаков препи
нания. Пятикнилше, книги Иисуса На
вина, Судей, Руфи, Самуила и Царств— 
переработки, а не оригиналы, и напи
саны, вероятно, Эздрой; остальные кни
ги—также извлечения и фрагменты, 
составленные довольно поздно. В пи
сании множество противоречий; канона 
священных книг не было до Маккавеев. 
Апостолы писали новый завет просто 
в качестве учителей, частных лиц. 
А „так как склад ума у людей весьма 
разнообразен... и что одного побуждает 
к благоговению, то в другом вызывает 
смех, то каждому должна быть предо
ставлена свобода суждения и право 
толкования основ веры по его разуме
нию“. Защитница права и свободы— 
верховная власть; только она имеет 
право решать, что благочестиво, что 
нечестиво, при чем для нее наилуч
ший способ сохранить господство—это 
дозволить каждому думать, что он хо
чет, и говорить, что думает. Таковы 
основные мысли этой замечательной 
книги, лет на 150 опередившей свое 
время.—В „Политическом трактате“ С., 
исходя из общественной теории Гоббса, 
возражает против его абсолютистиче- 
ской теории власти; выход из „войны всех 
против всех“—не деспотизм, а обще
ственность, основанная на свободном 
согласии граждан и на законности; 
права верховной власти ограничены; 
она регулирует не убеждения, а лишь 
поступки людей; если она насилует 
убеждения, она вызывает восстание 
против себя. С. сочувствует правле
нию лучших (аристократическому) с 
участием назначаемых властью пред
ставителей из народа.

V. Этика (Ethica, more geometrico 
demonstrata) сплетает в одно целое
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философию религии, физику, теорию 
познания, психологию и этику С. 
„Правильно сравнивали ее пять книг 
с пятью актами драмы. В I книге С. 
дает наиболее общие положения, раз
вертывающие перед зрителем широ
кий задний слан человеческой жизни — 
бесконечное. Во II книге он выставляет 
ряд подготовительных положений, 
заимствованных из естествознания, 
при помощи которых он устанавли
вает строго механическое понятие о 
природе, а также исследует челове
ческое познание. Последняя часть 
II книги представляет провизорное 
заключение, и не безосновательна до
гадка, что две первые книги соста
вляли сначала независимое целое. Но 
вот на горизонте появляется облачко: 
истинному познанию мешают возму
щающие его чувствования и страсти. 
И Ш книга дает классическую „есте
ственную историю“ страстей; в ней С. 
показывает отношения чувствований 
к тенденции самосохранения и их 
трансформацию под влиянием идей... 
В IV книге начинает брезжить свет: 
страстей нельзя прямо уничтожить, 
но их можно задержать при помощи дру
гих, более сильных страстей. В V книге 
показывается, как ясное понимание 
естественных условий наших страстей 
возвышает нас над ними, комбини
руясь со всем остальным содержанием 
нашего познания природы в непосред
ственную интуицию нашего существа, 
понимаемого в качестве одной из ин
дивидуальных форм, под которыми 
развивает свою сущность вечное бо
жество... Когда мы созерцаем таким 
образом себя самих и все вообще „с 
точки зрения вечности“, в нас исче
зает всякое беспокойство и все огра
ничения времени и конечной природы, 
и к свободе духа присоединяется глу
бокое ощущение того, что мы соста
вляем одно с вечным и бесконечным 
Существом“. (Гёфдинг). I книга „Эти
ки“ („О боге“), как и остальные, начи
нается определениями (8) и аксиомами 
(7) и состоит из 36 теорем с доказа
тельствами, схолиями, леммами, ко- 
роллариями,—со всем обычным техни
ческим аппаратом геометрии. Под 
„причиной самого себя“ (causa sui) 
С. разумеет „то, сущность чего за

ключает в себе существование,—иными 
словами—то, природа чего может быть 
представлена не иначе, как существую
щею“. „Субстанция—то, что существует 
само в себе и представляется само 
через себя, т.-е. то, представление 
чего не нуждается в представлении 
другой вещи, из которого оно могло 
бы образоваться“. „Аттрибут—то, что 
ум представляет себе в субстанции, 
как составляющее ее сущность“. „Мо
дус— состояние субстанции, т.-е. то, 
что существует в другом и предста
вляется через это другое“. „Бог—су
щество абсолютно бесконечное, т.-е. 
субстанция, состоящая из бесконечно 
многих аттрибутов, из которых каж
дый выражает вечную и бесконеч
ную сущность“. „Вечность—само суще
ствование, поскольку оно предста
вляется необходимо вытекающим из 
простого определения вечной вещи“. 
Таковы важнейшие определения. В 
результате С. в I книге приходит к 
выводам: все существует в боге; бог 
есть имманентная причина всех ве
щей; в природе вещей нет ничего слу
чайного, но все определено к суще
ствованию и действию по известному 
образу из необходимости божественной 
природы. В замечательном „Прибавле
нии“ к I книге С. опровергает всякую 
телеологию в природе: люди ошибочно 
„предполагают, что все естественные 
вещи действуют так же, как они сами, 
т.-е. ради какой-либо цели,—мало то
го, что и сам бог все направляет к 
какой-либо определенной цели“. Все 
оценочные и телеологические понятия 
(добро, зло, порядок, беспорядок, тепло, 
холод, красота, безобразие, похваль
ное и постыдное, грех и заслуга 
и т. д.) показывают не природу ве
щей, а лишь состояния способности 
воображения. Итак, мир есть единая 
субстанция (он же бог, он же приро
да) с ее внутренней, активно-динами
ческой стороны (natura naturans)—в 
противоположность суммевсехконкрет- 
ных вещей (natura naturata). Из бес
численных аттрибутов субстанции мы 
знаем лишь два: протяженность (ко
торую С., как и Декарт, отожествляет 
е материальностью) и мышление; а по
тому субстанция не может нами быть 
вполне познана: во всяком случае
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она—не материя, но и не дух. Во II 
книге („О природе и происхождении 
души“) С. развивает свою теорию па
раллелизма модусов двух познаваемых 
нами аттрибутов („порядок и связь 
идей те же, что порядок и связь ве
щей“,—теорема 7; „душа и тело соста
вляют один и тот же индивидуум, 
представляемый в одном случае под 
аттрибутом мышления, в другом—под 
аттрябутом протяжения“ — схолия к 
теор. 23). В приложении к познанию 
это приводит С. к теор. 16: „Идея вся
кого состояния, в которое тело чело
веческое приводится действием внеш
них тел, должна заключать в себе как 
природу человеческого тела, так и 
природу тела внешнего“. Здесь С. на
талкивается на большую трудность, 
которой он не решает: оказывается, 
что мы познаем внешние вещи не так, 
как они существуют сами по себе, а 
в том виде, какой они получают под 
влиянием привхождения другого факто
ра—человеческого тела. Далее, С. во 
II книге „Этики“ развивает учение о 
том, что со времен Локка стало называть
ся „ассоциацией идей“ (теор. 18: „Если 
человеческое тело подвергнется одна
жды действию одновременно со сто
роны двух или нескольких тел, то ду
ша, воображая впоследствии одно из 
них, тотчас будет вспоминать и о дру- 
гих“). Заканчивает эту книгу С. изло
жением своего детерминистического 
учения (теор. 48): „В душе нет ника
кой абсолютной, или свободной воли: 
но к тому или другому хотению душа 
определяется причиной, которая в 
свою очередь определена другой при
чиной, э т а — третьей и так до беско
нечности“. Книга III говорит „О про
исхождении и природе аффектов“. 
Аффекты—это смутные, неясные, не
адекватные идеи. Все аффекты С. 
выводит из стремления существа к 
с а м о с о х р а н е н и ю  (показателями 
удовлетворенности или неудовлетво
ренности этого стремления служат 
аффекты удовольствия и неудоволь
ствия) и из осложняющего действия 
и д е й  (ассоциируемых с основными 
аффектами). Основными являются аф
фекты удовольствия, неудовольствия 
и желания; все остальные выводятся 
из этих. Об этой замечательной био

логической теории чувствований знаме
нитый физиолог Иоганнес Мюллер ска
зал: „Что касается до отношения стра
стей друг к другу помимо их физиологи
ческих условий, то их нельзя лучше 
изложить, чем это сделал с непре
взойденным мастерством C“. IV  книга 
„Этики“ озаглавлена: „О человеческом 
рабстве, или о силе аффектов“. Ее 
основная мысль (теор. 28): высшее 
благо для души—познание бога; высо
чайшая добродетель состоит в том, 
чтобы познавать его. Наконец, в V 
книге („О могуществе разума и о че
ловеческой свободе“) С. излагает свою 
теорию „интеллектуальной (или позна
вательной) любви к богу“, возникаю
щей из третьего рода познания. 
Такая любовь „составляет часть бес
конечной любви, которою бог любит 
самого себя“ (теор. 36). Она есть до
бродетель и она дает блаженство; 
ибо „блаженство—не награда за добро
детель, а сама добродетель“ (теор. 42). 
Таким стоическим аккордом заканчи
вает С. свою „Этику“ (вообще на его 
этическом построении и на всей его 
личности лежал очень заметный отпе
чаток стоицизма).—На последующую 
философию повлияли не столько 
этические моменты воззрений С., 
сколько общие контуры его онтоло
гии. Последняя сводится к пантеисти
ческому м о н и з м у  с у б с т а н ц и и ,  
остающейся недоступной познанию в 
ее полноте (у нее бесконечное число 
бесконечных аттрибутов, а мы из них 
знаем только два), познаваемой нами 
лишь под аттрибутами протяжения и 
мышления; цепи модусов этих аттри
бутов совершенно независимы одна от 
другой,—каждая цепь замкнута в са
мой себе, но они текут п а р а л л е л ь 
но, и каждому модусу одной соответ
ствует определенный модус другой 
( п с и х о ф и з и ч е с к и й  п а р а л л е 
лиз м) .  „Причина и действие должны 
быть однородны“, — таково одно из 
(рациональных, априорных) основных 
положений С., а так как протяжение 
и мышление радикально различны 
(мысль .Декарта, признававшего на 
этом основании 2 субстанции), то ни 
протяжение не может влиять на мы
шление, ни мышление на протяжение: 
модусы их лишь почленно соответ-
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ственны. В основе мир есть единое, 
вечное, неизменное целое, управляе
мое столь же вечными механическими 
законами: мир — бесконечный океан, 
всегда себе равный, не испытывающий 
никаких изменений; по нему в доступ
ной нам его части бегут две парал
лельных цепи корреспондирующих 
волн, на минуту подымающихся и сно
ва в него падающих.—Воззрения С. 
оказали сильное влияние на немецкую 
мысль с конца XVIII в,; оно сказа
лось и на Гёте. Мировоззрения Фихте, 
и особенно Шеллинга и Гегеля, сла
гались в существенном из пантеисти
ческого монизма С. и гносеологии 
Канта, истолковываемой в космологи- 
чески-онтологическом духе (т.-е. с пре
вращением познающего субъекта в ре
альную мировую силу идейного поряд
ка). К этим элементам у них приба
вилась еще новая — эволюционная, 
историческая точка зрения, превратив
шая для них мир в „саморазвиваю- 
щуюся мировую абсолютную идею". 
€ . могущественно повлиял и на мно
гих других мыслителей: на Р. Авена
риуса, родоначальника „эмпириокри
тицизма“, на монизм Э. Геккеля и мно
гих естествоиспытателей, на Гёфдинга, 
являющегося горячим поклонником С., 
и других.

Л и т ер а т ур а  о C .: J .  F r e u d e n t h a l ,  „S., sein  
Leben u . seine L eh re ,“ IB a n d , 1904, J .  C a i r d ( ß  серии 
Philosophical C lassics fo r eng lish  reade rs, e d . by 
W . K nigh t, 1901), K . F i s c h e r ,  „G eschichte de r 
neue ren  Philosophie» II Band (есть русек. пер. К. Фи
шер, «Спиноза», пер. С. Л . Ф ранка, СПБ. 1906); очень 
хороши изложение и характеристика философии 
■С. у Г ё ф д и н г а  в «Истории новой философии», 
том I; есть немец, и  ф ранц . переводы. Об отношении 
философии С. к проблемам религии (о его „атеизме", 
„пантеигме“ и т. д.) есть больш ая литература.

Русские работы: К . Л  р о л ,  «С. и  его учение о 
праве», Х арьков. 1877*, Э . Л . Р  а  д л о в ,  „Несколько 
замечаний о C.“ (Сев. Веста. 1891, №  6); П а  п е р н  а , 
<С». СПБ. 1895. А. И . В в е д е н с к и й ,  «Об атеивме 
в философии С.» (Вопросы ф ил . и псих, 1897 г. 
кн . 37); Р . Н. 11 о л о в ц  о в а , «К методологии из
учения философии С.» (там ж е, 1918 г. кн. 122).

В. Ивановский.
Спинола, Амброджо (Ambrosio Spi- 

Tiola marques de los Balbases), испан
ский генерал (1569—1630), уроженец 
Генуи, в ту пору состоявшей под про
текторатом Испании. Неудачи на ро
дине заставили С, искать счастья на 
испанской службе. В 1602 г. он стал 
„кондотьером“, снарядил на свой счет 
■9000-ный отряд и провел его прямо 
во Фландрию. Слава С. началась, когда 
ему сдалось Остенде (1604). Война в

Нидерландах велась по преимуществу 
крепостная. Денег у испач. правитель
ства ие было, и наемничество в конец 
разорило С., которого в 1611 г. уте
шили возведением в гранды. С нача
лом 30-летней войны С. совершил по
ход в нижний Пфальц. Возобновив
шаяся (1621) война с Голландией до
ставила С. знаменитейшую его победу: 
после годовой осады сдалась Вреда 
(1625). Веласкец увековечил этот мо
мент на известной картине „Las Lanzas“ 
(„Копья“). Свою карьеру С. закончил 
в Италии, где он умер в 1630 г. при 
осаде Казале. Пышный титул—един
ственная награда за огромное состоя
ние, затраченное им на службе у двух 
исп. королей. И. Ш.

Спинороги, Balistes, род сростно- 
челюстных рыб, со сжатым с боков 
телом, подвижными щитками, на хво
сте иногда бугорки или шипы, в верх
ней челюсти два ряда зубов, похожих 
на резцы, брюшные плавники прев
ращены в костяные придатки. До 
30 видов, иногда красиво окрашенных. 
Водятся в тропических морях. Пи
таются моллюсками и производят боль
шое опустошение среди жемчужниц, 
раковины которых разгрызают зубами. 
Мясо часто ядовито. М. И.

Спинтарископ—изобретенный Кру
ксом прибор, служащий для наблюде
ния люминесценции, возбуждаемой ча
стицами « (см. радиоактивность).

Н а  дне те м н о й  коробочки  н а х о д и тс я  э к р а н , п о 
кр ы ты й  сер н и ст ы м  цин ком ; н а  н еб ольш ом  р а с с т о я 
н и и  от  э к р а н а  п о м ещ ается  м е т а л л и ч е с к а я  с т р е л к а , 
им ею щ ая н а  св о ем  конце н и ч то ж н о -м а л о е  к о л и ч е 
ство  р ад и о ак т и в н о го  в е щ е с т в а , и с п у ск а ю щ его  л учи  
я* Р а с с м а т р и в а я  э к р а н  ч р е з  л у п у , им ею щ ую ся н а  
другом  кон ц е п ри б о о ч и ка , н аб л ю д ат ел ь  в и д и т  м н о
ж ест в о  к а к  бы  и ск р , в сп ы х и в аю щ и х  и п о га с а ю щ и х  на 
э к р ан е  в о к р у г  к о н ч и к а  с т р е л к и . К а ж д а я  в с п ы ш к а — 
р е з у л ь т а т  у д ар а  одной ч а сти ц ы  сс о в е щ е с т в о , по
кры ваю щ ее э к р а н . С р. X X V II, 537/38.

Спирали, ем. геометрия, XIII, прил. 
48/49.

Спираль Рюшкорфа (иначе назыв. 
индуктором или индукционной катуш
кой) есть прибор, служащий для пре
вращения довольно сильных токов низ
кого напряжения в слабые токи высо
кого напряжения; в частности, он слу
жит для получения электрических 
искр, длина которых, в зависимости 
от размеров прибора, может составлять 
от миллиметра до метра и более.
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Н а  р и с . 1 п о к а з а н а  схем а у с т р о й с т в а  н еб о л ь 
ш ой  С .  Р * , а  н а  р и с .  2—вн еш н и й  в и д  ее . С е с т ь  
ц и л и н д р и ч е ск и й  ж е л е з н ы й  се р д еч н и к , с о с т а в л е н 
н ы й  и л и  и з  п у ч к а  ж е л е з н ы х  п р о в о л о к , или  и з  п о 
л о с  л и ст о в о го  ж е л е з а  — на подобие б р ев н а , р а с п и 
л ен н о го  н а  д о с к и . В о к р у г  сер д еч н и ка  н а м а т ы в а е т с я  
п ер ви ч н а я  о б м о т к а  р р ,  со с то ящ ая  и з  с р а в н и 
т е л ь н о  н еб о л ь ш о го  ч и сл а  (100—5С0) оборотов  т о л 
ст о й  п р о в о л о к и  (о ко л о  2 м м . в д и а м .) . В о к р у г  п ер 
в ичной  обм отки  н а м а т ы в а е т с я  вт о р и ч н а я  обм от ка  
se , со с то я щ ая  и з  очен ь  больш ого  ч и сл а  (от 3X 00 m  
м и л л и он а ) оборотов  т щ а т е л ь н о  и зо л и р о в а н н о й  т о н 
кой  п р о в о л о к и ; в о ч е н ь  к руп н ы х  п р и б о р а х  д л и н а  
в то р и ч н о й  о б м отк и  м о ж ет  доходи ть  до со тен  к и л о 
м ет р о в . К онцы  в тори ч н ой  обм отки  п р и соед и н яю тся  
к  двум  сто л б и к ам , у к р е п л яем ы м  н ав ер х у  прибора 
и н азы в ае м ы м  п о лю са м и ; в о т в е р с т и я  э т и х  с т о л 
б и к о в  м о гу т  б ы ть  в с т а в л е н ы  д в а  м ет ал л и ч е с к и е  
с т е р ж н я  a t, аЧ '. П ер в и ч н а я  о б м о тк а^ /»  в к л ю ч ает ся  
в  ц еп ь  б атар еи  В ;  в  т у  ж е  ц е п ь  в к л ю ч а е т с я  а в т о 
м ат и ч ес к и й  п р е р ы в а т е л ь  dbr\ ем у  д а е т с я  р а зл и ч н о е  
у с т р о й с т в о , но  в  п р о стей ш ем  с л у ч а е  он м о ж ет  б ы ть  
у с т р о е н , к а к  зв о н к о в ы й  п р е р ы в а т е л ь  (см . э лек т р и 
ческие  з в о н к и ); и м ен н о  э то  у стр о й ст во  и п о к азан о  
н а  р и с . 1 и 2 . П а р а л л е л ь н о  п р ер ы в ате л ю  в к л ю 
ч а е т с я  сл о и с ты й  ко н д ен са то р  К ,  пом ещ аю щ и й ся  
в  д ер евян н о й  п о д с т а в к е  п р и б о р а . Д е й с т в и е  С . Р .  
с о с т о и т  в  сл ед у ю щ ем . Т о к , п р о п у с к ае м ы й  по п е р 
в и ч н о й  об м отк е , б л аго д а р я  п р е р ы в а т е л ю  р езко  
р а з м ы к а е т с я ,  в с л е д с т в и е  ч е го  в  ка ж д о м  обороте  
в то р и ч н о й  о б м о тк и  п ол у 
ч а етс я  к р а т к о в р е м е н н а я , 
но в е с ь м а  зн а ч и т е л ь н а я  
э л е к т р о д в и ж у щ а я  с и л а  
и н дук ц и и  (см . э л ек т р и ч е 
ство)'. в к р у п н ы х  п ри б орах , 
п ри м ерн о , 1— 2  в о л ь т а  на 
к а ж д ы й  о борот. Б л а г о д а р я  
о ч е р ь  бол ьш ом у  ч и сл у  обо
р о то в  в то р и ч н о й  о б м о тк и , 
о б щ а я  э л е к т р о д в и ж у щ а я  
с и л а  в ней  д о с т и г а е т  огром 
н ы х  зн а ч е н и й ; т о г д а -т о  
м еж д у  с т е р ж н я м и  a t, аЧ' 
и  п р о с к а к и в а е т  и ск р а .
О м о тр я  по устройст& у 
п р е р ы в а т е л я , в  секу н д у  м о ж е т  п р о и с х о д и ть  от  
н ем н о ги х  р а з м ы к а н и й  до 2000; чем  ч а щ е  р а з 
м ы к а н и я , тем  б о л ее  м ош н о д е й с т в у е т  л ри боо . 
Б ы с тр о м у  р азм ы к ан и ю  п ер в и ч н о го  т о к а  м е
ш ала* бы и с к о р к а  (в ер н ее—м а л е н ь к а я  в о л ь т о в а  
д у га ), к о т о р а я  п р и  э т о м  п о л у ч а л а с ь  бы в  м ест е  
р а з р ы в а  п ер в и ч н о й  ц еп и  и к о т о р а я  с о з д а в а л а  бы 
п у т ь  для  п р о х о ж д ен и я  э л е к т р и ч е с т в а . Ч тобы  
о т в л е ч ь  э л е к т р и ч е с т в о  от  э т о г о  п у т и , п ри м ен яю т 
к о н д е н с а ю р  К ,  им ею щ ий больш ую  ем к о сть ; по 
р а зм ы к а н и и  т о к а  э л е к тр и ч е с т в о  в  зн ач и т ел ь н о м  
ко л и ч ест ве  у с т р е м л я е т с я  в э т о т  ко н д ен са то р , а 
и ск о р к а  п о л у ч а етс я  го р азд о  б о л ее  слабою  и оч ен ь  
ск оро  г а с н е т . Ч т о  к а с а е т с я  з а м ы к а н и я  п ерв и ч н ого  
т о к а , то  оно п р и с у тст в и ем  к о н д ен са то р а , н ао б о р о т , 
р а с т я г и в а е т с я  н а  б ол ее  д о л го е  в р е м я . П оэтом у  
н а п р я ж е н и е  н а  пол ю сах  втори ч н ой  обм отки  будет 
в о  м ного р а з  б о л ь ш е  п ри  р а зм ы к а н и и  п ерв и ч н ого  
т о к а ,  чем  при  за м ы к а ь и и  е го . Т а к  к а к  д л и н а  э л е к 
тр и ч е с к о й  и с к р ы  у в ел и ч и в а ете*  с  ув ел и ч ен и ем  н а
п р я ж е н и я , то , у в ел и ч и в а я  п о степ е н н о  и скровой  
п р о м еж у т о к  ttf , м ож н о  д а т ь  ем у такую  в ел и чи н у , 
ко г д а  и ск р а , со о т в е тст в у ю щ а я  р азм ы к ан и ю  п е р в и ч 
ного  т о к а , б уд ет  свободно  п р о с к а к и в а т ь , а  и ск р а , 
со о т в е тс т в у ю щ а я  за м ы к ан и ю , п р е к р а т и т с я . Т о гд а  
в т о р и ч н а я  к а т у ш к а  будет п р о п у с к ат ь  п р е р ы в и ст ы й  
т о к  п о ст о ян н о го  н а п р а в л е н и я ; один  и з  полю сов ее 
б у д ет  в с е  в р ем я  п о л о ж и т ел ь н ы м , а  др у го й —отри - 
т е л ь н ы м . С . Р . и м ее т  обш и рны е п р и м ен ен и я  д л я  
ф и зи ч еск и х  о п ы то в  (н ап р и м ., п р и  и зучен и и  т е ч е н и я  
э л е к т р и ч е с т в а  ч е р е з  трубки  с  р азр еж ен н ы м и  г а 
за м и ) , а  т а к ж е  в  ф и зи ологи и  и м еди ц и н е (дл я  
э л е к т р и ч е с к о го  р а з д р а ж е н и я  ж и в ы х  т к а н е й —м еж ду 
про ч и м , с л е ч е б н ы м и  ц е л я м и ;д л я  п р и в ед е н и я  в дей
с т в и е  р е н т ге н о в с к и х  трубок).

А. Бачинский.

Спиранты, см. согласные звука, 
XL, 12; придыхание, XXXIII, 438.

Спирдингское озеро, см. Германия„ 
XIII, 420. 

Спирея, см. таволга.
Спиридов, Григорий Андреевич, 

адмирал (1713—1790). Поступил на 
морскую службу в 1729 г., был коман
дирован в Персию, участвовал в азов
ской экспедиции, во всех морских 
сраж. против Турции, в походе к Ко
пенгагену и Штраль зунду, в Оемилет- 
ней войне. Во время 1-й турецкой 
войны (1770) содействовал восстанию 
греков и командовал передовым строем 
в знамен, чесменской битве, при чем 
корабль его „Евстафий“ взлетел на 
воздух, а сам он едва спасся; в 1774 г. 
вышел в отставку.

Спиридонова,Мария Александровна, 
соц.-револ., род. в 1884 г. в Тамбове 
в состоятельной семье, за полити
ческую неблагонадежность была исклю
чена из последи, класса гимназии, 
затем привлекалась за участие в де
монстрации в Тамбове. Вступив в ряды 
партии соц.-револ., стала членом там- 
бовск. боевой дружины и взяла на себя 
поручение казнить тамбовского вице- 
губерн. Луженовского „за преступное 
засекание и безмерное истязание кре
стьян во время аграрных и политиче
ских беспорядков“ (из показаний С. 
на суде). 16 января 1906 г. С. стреляла 
в Луженовского при выходе его из поезда 
в Ворисоглебске и тут же была жестоко 
избита казаками. В полицейском упр. 
она подверглась новым пыткам и истя
заниям, совершенно беспримерным по 
бесчеловечности и цинизму, со стороны 
допрашивавших ее казачьего офицера 
Абрамова и пом. прист. Жданова. 
Убийство Луженовского вызвало боль
шое сочувствие в крестьянстве, а пись-
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мо С. из тюрьмы, напечаг. в Л5 27 
„Руси“, глубоко взволновало все пере
довое общество не только в России, 
но и на Западе. Негласным дознанием 
сами власти установили, что все сооб
щенные в „Руси“ факты верны. Возму
щенное общественное мнение требовало 
публичного суда над Абрамовым и 
Ждановым, но их уже ждала кара— 
оба насильника вскоре были убиты 
летучим боевым отрядом п. с.-р. 
Поволжской области. 12-го марта С. 
судили военн. судом, дело слуша
лось при закрытых дверях. На суде 
С. произнесла речь, закончившуюся 
словами: „Смерти я не боюсь, уби
вайте меня, вы не смолсете убить 
мою веру в то, что настанет пора на
родного счастья, народной свободы...“ 
Суд приговорил С. к смертной казни, 
но в виду смягчающих обстоятельств 
смертная казнь заменена была катор
гой. Через 16 дней С. отправили на 
каторгу, сначала на Акатуй, потом 
в Мальцевскую женскую каторжную 
тюрьму. Освобожденная революцией 
через 11 лет, С. входит е  состав 
Центр. Иеп. Ком. Веер. Крестьянского 
Союза. В партии с.-р. занимает край
нюю левую позицию и затем примы
кает к лев. соц.-рев. Октябрьский пере
ворот встречен С. с полным одобре
нием. Во главе партии лев. с.-р. она 
стоит за полную безоговорочную ра
боту с большевиками и ведет' усилен
ную агитацию за слияние III Вс. кр. 
съезда с съездом раб. и солд. депута
тов. Выбранная в Учредит. Собрание, 
она ведет агитацию против него, про
тив принципов парламентаризма за 
власть Советов. В вопросе о Брестском 
мире С. голосовала вместе с цент, 
ком. лев. с.-р. за ратификацию дого
вора. Но после заключения договора 
она стала противницей его, как „уду
шающего революцию“. Это—начало 
разрыва с большевиками. Однако С. оста
валась противницей всякого рода 
сепаратных выступлений, восстаний 
против большевиков, как действий не
целесообразных. Поэтому, голосуя в 
ц. к. лев. с.-р. за убийство Мирбаха, 
как акта, который явится „агитацией 
за срыв Бреста“, она выступает про
тивницей готовившегося одновременно 
восстания левых с.-р. В день восста

ния С. вместе с фракцией лев. с.-р. 
была арестована на заседании V съезда 
Советов, где она объявила о мотивах 
убийства Мирбаха. ПриговореннааВер- 
ховным Трибуналом к 1 году заключе
ния, она была амнистирована после 
германской революции. Затем следует 
вторичный арест, бегство из Кремля, 
новый арест. На этом кончается поли
тическая деятельность С. Ее крайняя 
экспансивность, нервность, склонность 
к преувеличениям сильно вредили ей 
в ее политической деятельности. Но 
имя замученной царскими палачами 
„Маруси“ навсегда останется в летопи
сях русского революционного движе
ния; с ним связан образ девушки, само
отверженно вставшей мстительницей 
за поруганное крестьянство. И .Р —ова.

Спириллы, см. бактерии, IV, 482.
Спиритизм. Термин „C.“ (лат. „spi

ritus“—дух) употребляется в двух 
значениях. С одной стороны, им обо
значается воззрение (точнее, верова
ние), согласно которому некоторые 
явления физического характера, „ не 
поддающиеся обычному естественно
научному истолкованию, объясняются 
деятельностью духов или вмешатель
ством психики умерших людей. К та
ким явлениям относятся передвиже
ния предметов, повидимому, без при
косновения к ним человека и вообще 
без всякого внешнего толчка, появле
ние необъяснимых стуков и других 
звуков и пр. Но термин „спиритизм“ 
употребляется и в другом значении, 
когда под ним разумеется область зна
ния, исследующая некоторые феномены 
человеческой психики, еще до сих пор 
не получившие научного психологиче
ского или психопатологического истол
кования. Сюда относятся, прежде всего, 
т. н. телепатия, т.-е. передача или 
восприятие через пространство (иногда 
огромное) психического переживания 
другого лица (представления, мысли, 
чувства), иначе—своеобразное внуше
ние (сознательное или бессознательное), 
не ограничиваемое расстоянием. Далее, 
здесь можно назвать ясновидение, т.-е. 
способность получать некоторые зри
тельные восприятия при необычных 
условиях (чтение письма в непрони
цаемом запечатанном конверте, вос
приятие предметов, отделенных огром
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ным расстоянием, иногда зрительное 
восприятие событий, которые еще не 
произошли, т.-е. своеобразное и трудно 
объяснимое предвидение). К этим же 
загадочным явлениям человеческой 
психики относят и т. н. психометрию, 
т.-е. приписываемую некоторым исклю
чительным лицам способность по не
которым предметам определять ду
шевные свойства людей, которым при
надлежали эти предметы, пли даже 
описывать события, происшедшие с 
этими людьми. Наконец, сюда отно
сится и т. н. автоматическое письмо, 
т.-е. бессознательное письменное со
общение (обыкновенно в состоянии 
„транса“) разнообразных сведений, 
источник которых пишущий видит в 
воздействии на него психики какого-то 
другого лица. Большинство этих пси
хических явлений наблюдается, как 
утверждают спириты, у некоторых 
исключительных лиц, называемых 
„медиумами“ (по буквальному значе
нию—„посредниками“). Медиумы пере
живают эти явления или в бодрствен- 
ном состоянии, или в состоянии т. н. 
транса, т.-е. своеобразного гипноти
ческого сна. Это последнее обстоятель
ство бросает некоторый свет и на 
природу этих явлений, вскрывая их 
родство с явлениями гипнотизма (см. 
XIV, 591/98).

Н о ги п н о т и зм  н е  о б н и м а ет  собою  в с е х  я в л е -  
н н й , к о т о р ы е  в  п о п у л я р н о й  р е ч и  о б о зн а ч а ю т с я  
т е р м и н о м  „сп и р и ти ч ески е® , и  п о э т о м у  в о зн и к л и  
о со б ы е о р г а н и за ц и и  д л я  и з у ч е н и я  в с е х  э т и х  ф ен о 
м е н о в  в о  в сем  о б ъ е м е . П ер в о й  и з  э т и х  о р г а н и за ц и й  
я в л я е т с я  „О б щ е ств о  П с и х и ч е с к и х  И с с л е д о в а н и й “ 
(S o c ie ty  fo r P sy c h ic a l R esea rc h ), о с н о в а н н о е  в 1882 г. 
в  Л о н д о н е  (а н г л и й с к и й  те р м и н  „ p s y c h ic a l“ о б н и 
м а е т  собой всю  с о в о к у п н о с т ь  х а р а к т е р и зу е м ы х  
н а м и  я в л е н и й ). В  с о с т а в  э т о г о  о б щ е с т в а  в ош ел  
ц е л ы й  р яд  в ы д а ю щ и х с я  у ч е н ы х  р а з л и ч н ы х  с п е 
ц и а л ь н о с т е й  и е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  (зн а м е н и т ы й  
т е п е р ь  ф и зи к  О л и в е р  Л о д ж , п р о ф . ф и зи к и  в  Д уб 
л и н с к о м  у н . У . Б а р р е т ,  зн а м е н и т ы й  н а т у р а л и с т  
А .  У о г л э с  и  д р .) ,  в р а ч е й , п си х о л о го в . О б щ еств о  
о с н о в а л о  ж у р н а л  „П р о то к о л ы  О б щ е с т в а  П си х и ч е 
с к и х  и с с л е д о в а н и й “ , в ы х о д я щ и й  с  1883 г . и п р о 
д о л ж а ю щ и й  и з д а в а т ь с я  до си х  п о р . Э то  а н г л и й 
с к о е  у ч е н о е  о б щ е с т в о  у с т ан о в и л о  те сн у ю  научную  
с з я з ь  с  А м ер и к о й , гд е  у ж е  б о л ее  20 л е т  с у щ е 
с т в у е т  „А м е р и к а н с к о е  О бщ ество  П си х и ч еск и х  И с 
с л е д о в а н и й “, и м ею щ ее  т а к ж е  с в о й  с п е ц и а л ь н ы й  
о р г а н . В  ж и з н и  ам е р и к а н с к о го  о б щ е с т в а  д е я т е л ь 
н о е  у ч а с т и е  п р и н и м а л  зн а м е н и т ы й  п си х о л о г  
У . Д ж е м с . И н т е р е с у  а м е р и к а н с к и х  р а б о т  в  э т о й  
о б л а с т и  м ного  с о д е й с т в о в а л а  н а л и ч н о с т ь  в ы даю 
щ и х с я  м ед и у м о в  в  А м ер и к е  (зн а м е н и т ы е  б о с т о н 
с к и е  м еди ум ы  П а й п е р  и  М ар д ж ер и -К р а н д о н ). Ч то  
к а с а е т с я  к о н т и н е н т а л ь н ы х  е в р о п е й с к и х  с т р а н , то  
и н т е р е с  к  х а р а к т е р и зу е м ы м  п р о б л ем а м  б ы л  у ж е  
д а в н о  я р к о  в ы р а ж е н  во Ф р ан ц и и , где и зу ч а е м ы е  
я в л е н и я  п о л у ч и л и  н а з в а н и е  „ м с т а п с и хи ч ес к и х“. 
В о  г л а в е  э т о г о  „м ет а п с и х и ч е с к о го “ д в и ж е н и я  
с т о и т  и з в е с т н ы й  ф и з и о л о г  Ш а р л ь  Р и ш е , к о т о р о м у

; п р и н а д л е ж и т  н е с к о л ь к о  к р у п н ы х  т р у д о в  в  э т о й  
. о б л а с т и . И з  д р у ги х  и с с л е д о в а т е л е й  „ м е т а п с и х и к и “ 

зо  Ф ран ц и и  м о ж н о  н а з в а т ь  Ж е л е я ,  Б у з р а к а ,  М ак- 
с у э л л а , О сти . П е р и о д и ч е с к и м  о р га н о м  д л я  р а б о т  
э т о г о  р о д а  до 1920 г о д а  б ы л  ж у р н а л  „A m iales «les 
sc iences  psychiques*4, a  с  1920 г .  т а к и м  орган ом  
я в л я е т с я  „ h a v u e  J lé ta p s y c h lq u e * . В  п о с л е д н и е  годы  
н а  с р е д с т в а  н е к о его  Ж а н а  М ей ер а  в  П а р и ж е  о сн ован  
с п е ц и а л ь н ы й  и н с т и т у т  д л я  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  и с 
с л е д о в а н и я  м е т а п с и х и ч е с к и х  я в л е н и й . Б о л ь ш о й  
и н т е р е с  к  и зу ч ен и ю  э т и х  я в л е н и й  п р о я в л я е т с я  и 

. в И т а л и и , г д е 'н а д  э т и м и  ф ен о м е н а м и  н ау ч н о  р а 
' б о т а л и  т а к и е  п р е д с т а в и т е л и  п о л о ж и т е л ь н о г о  зн а -  
; н и я , к а к  зн а м е н и т ы й  а с т р о н о м  С к и а п а р е л и , не 
I м ен ее  зн а м е н и т ы й  а н т р о п о л о г  Л о м б р о з о  и  н ек о - 
i т о р ы е  д р у ги е . П о з ж е , ч е м  в  д р у г и х  с т р а н а х ,
! и н т е р е с  к  и зу ч ен и ю  э т и х  я в л е н и й  о б н а р у ж и л с я  в 

Г е р м а н и и . О дним  и з  п и о н е р о в  в э т о й  о б л аст и  
i я в л я е т с я  п р о ф . М ак с  Д е с с у а р , р а з р а б а т ы в а ю щ и й  
; в о п р о сы  ее в св о ем  со ч . „Д в о й н о е  я “  (D oppel-Ich )
; и в осо б ен н о сти  в  п о я в и в ш е м с я  в 1917 г . новом  
. п р о и зв ед ен и и  „П о  т у  с т о р о н у  души® (V om  J e n s e its  
i d e r  S eele). Д есс у ар о м  в в е д е н  и  с п е ц и а л ь н ы й  те р м и н  
! д л я  о б о зн ач е н и я  э т и х  я з д е н и й : „ п а р ч п е и х н ч е е к п й " .
! Н а и б о л ее  к р у п н ы м  р аб о т н и к о м  в о б л а с т и  „ п а р а 
. п с и х о л о ги и “ в Г е р м а н и и  я в л я е т с я  п р о ф . ф и л о со - 
I ф ин  и  п си х о л о ги и  в  Т ю б и н ген ск о м  у н . К . Т . Э стер - 
I р а й х . С  к о н ц а  1925 г . в  Г ер м ан и и  с т а л  в ы х о д и ть  
i сп е ц и а л ь н ы й  ж у р н а л , п о с в я щ е н н ы й  и зучени ю  
i „ п а р а п с и х и ч е с к и х “ я в л е н и й  („Z e itsc h r if t fü r  k r it i-  
! scher. O k k u ltism u s“ , и з д . Б е р в а л ь д о м ) .  В  с в я зи  с 
! п о д ъ е м о м  и н т е р е с а  к  и ссл ед о в ан и ю  э т и х  яв л ен и й  
j н а х о д и т с я  и о р г а н и з а ц и я  д в у х  м еж д у н а р о д н ы х  
{ к о н гр есс о в  по м е т а п с и х о л о г и и “ и л и  „ п а р а п с и х о - 
I л о г и н 44, и м ев ш и х  м е с т о  в  1921 г .  в  К о п е н га ге н е  
j и  в  1923 г .  в В а р ш а в е  (тр е ти й  к о н г р е с с  п р ед 
! п о л о ж ен  в  1927 г .  s  П а р и ж е ) . Ч то  к а с а е т с я  
j Р о с с и и , то  э г о  д в и ж е н и е  н е  н а ш л о  з д е с ь  за м е т -  
I к о го  о т к л и к а ,  х о т я  и н т е р е с  к  э т и м  в о п р о сам  бы л  
! я с н о  в ы р а ж е н  е щ е  в 70-х  го д ах  п р о ш л о го  в е к а  в 
j с в я з и  с  п о я в л ен и ем  в П е т е р б у р ге  н ек о то р ы х  
; з а гр а н и ч н ы х  м е д и у м о в . П о л о ж и т е л ь н о е  о тн ош ен и е 
I к  э т и м  я в л е н и я м  м ы  в и ди м  у зн а м е н и т о го  х и м и к а  
1 А . М . Б у т л е р о в а  (1828—1686) и и з в е с т н о г о  зо о л о г а

Н . П . В а г н е р а  (1329—1907). о д н а к о , в з г л я д ы  их 
в ы з ы в а л и  р е ш и т е л ь н ы й  п р о т е с т  со  с т о р о н ы  др у ги х  
п р е д с т а в и т е л е й  е с т е с т в е н н о -н а у ч н о г о  зн а н и я  (н ап р ., 
Д .  И .  М ен д е л е е в а ) . Ч р е з в ы ч а й н о  а к ти в н у ю  р о л ь ,  
в  с м ы с л е  в о зб у ж д ен и я  и н т ер ес а  к  э т и м  в о п р о сам , 
и г р а л  А . Н . А к с а к о в  (о и .) ,  к о т о р о м у  п р и н а д л е ж и т  
и н е с к о л ь к о  р а б о т  в  э т о й  о б л асти  н а  русском  
я з ы к е , и  к оторы й  з а т р а ч и в а л  з н а ч и т е л ь н ы е  с р е д 
с т в а  к а  п р и г л а ш е н и е  в  Р осси ю  за г р а н и ч н ы х  м еди 
у м ов  и н а  су б с и д и р о в а н и е  н е м е ц к о го  ж у р н а л а  
„P sy ch isch e  S iu d ie n “ (к  с о ж ал е н и ю , р а н ь ш е  не 
в с е г д а  с т о я в ш его  н а  н а у ч н о й  п о ч ве  п ри  об ъ ясн ен и и  
и з у ч а е м ы х  я в л е н и й , но  в  п о сл е д н и е  годы  п р е в р а 
т и в ш е г о с я  в б ол ее  с е р ь е з н о е  п е р и о д и ч е ск о е  и з д а 
н и е „Z e itsch rift f ü r  P a ra p sy c h o lo g ie “ . 8  н а ч а л е  90-х 
го д о в  в П е те р б у р ге  бы л о  о сн о в ан о  „О б щ е ств о  э к с 
п е р и м е н т а л ь н о й  п с и х о л о ги и “  д л я  б о л ее  с т р о г о 
н ау ч н о го  и с с л е д о в а н и я  э т и х  я в л е н и й , гд е  р у к о в о 
д я щ а я  р о л ь  п р и н а д л е ж а л а  М . П . П етр о в о -С о г.о в о в о , 
но э т о  О б щ еств о  п р о с у щ е с т в о в а л о  н ед олго  (до 
1900 г . ) .  И зд а в а в ш и й с я  с  1681 до 1917 г .  ж у р н а л  „ Р е 
б у с “ о тв о д и л  м н о го  м е с т а  э т и м  в о п р о с а м , но д а в а 
ем о е  им о св ещ ен и е  н е  н оси л о  п о д л и н н о -н а у ч н о го  
х а р а к т е р а .  Н е в с е г д а  у д о в л е т в о р я л и  н ау ч н ы м  
тр е б о в а н и я м  и о т д е л ь н ы е  р а б о т ы , п о я в и в ш и е с я  в 
п ер в о м  д е с я т и л е т и и  X X  в . (т а к о в ы , н а п р и м е р , и с 
сл е д о в а н и я  д -ра  К о т и к а  ( , ,Э м а н а ц и я  п с и х о ф и зи ч е 
ск о й  э н е р г и и “  и „ Н е п о с р е д с т в е н н а я  п е р е д а ч а  м ы с 
л е й 44). В п о сл е д н и е  го д ы  э т и  в о п р о сы  н а ч и н а ю т б ы т ь  
п р ед м ето м  б ол ее  т щ а т е л ь н о г о  и б о л ее  с и с т е м а т и 
ч е ск о го  и зу ч е н и я  в  Л е н и н г р а д с к о м  и н с т и т у т е  
м о з г а ,  р у к о в о д и м о м  п р о ф . В .  М . Б е х т е р е в ы м , и 
в „ О б щ е с т в е  н е в р о л о г и и , р е ф л е к с о л о г и и  и  ги п н о 
л о г и и 44, но р е з у л ь т а т ы , т а к о г о  р о д а  и зу ч е н и я  ещ е 
не о п у б л и к о в а н ы . ] 3 .

Спиритуализм (spiritus—дух), мета
физическая теория, видящая некото
рое особое, непротяженное и немате
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риальное начало (имеющее в себе,— 
актуально или же только в неразви
том виде, в возможности,—способность 
сознания и самосознания) в основе 
явлений — одних ли психических, или 
же всех вообще, т.-е. и психических 
и материальных. Соответственно атому 
получаются две формы С.: 1) простое 
признание (в той или иной форме) осо
бого, нематериального начала „души“— 
без сведения на духовное начало всего 
материального; в этой форме С. вхо
дит, напр., в метафизический дуализм; 
2) метафизическая теория монистиче
ского типа, кладущая духовное начало 
в основу всего существующего — как 
мира сознания, так и мира материаль
ного. „Душа“, согласно основной ги
потезе С., представляется началом 
внутренно-единым, простым, недели
мым, а потому и не могущим распа
даться, разлагаться, умирать, т..-е. 
вечным, бессмертным. По большей 
части душа представлялась индиви
дуальной в каждом сознающем суще
стве,— хотя в средние века у неко
торых, особенно арабских, коммента
торов Аристотеля душа человека была 
„искрой“ божественного духа, не име
вшей личного бессмертия и слившейся 
после смерти человека с божеством. 
Для ясности важно точно отграничить 
С. от нередко отожествляемого с ним 
„идеализма“, являющегося крайне сбив
чивым и многосмысленным понятием. 
Термин „идеализм“ может происходить 
либо от слова „идеал“, либо от „идея“. 
В первом случае он означает насупрое- 
ние преданности и служения тому или 
иному составленному человеком идеа
лу, совместимое со всяким представле
нием о последней основе действи
тельности, ибо и материалист признает, 
как факт, идеализирующую, выраба
тывающую конечные цели деятель
ность человеческого сознания и воз
можность сооответственного поведе
ния,—он только объясняет ее материа
листически. Во втором случае „идеа
лизм“ имеет столько смыслов, сколько 
их имеет „идея“ (см. идеализм).

Ни в одно из значений понятия „идеа
лизма“, какие мы находим у самых круп
ных его представителей, не входит с не
обходимостью признание „души“, как 
субстанции, и общей основы всего бытия

и сознания, и потому все они должны 
быть определенно отграничены от С. 
Это не мешает тому, что некоторые 
из мыслителей этого направления бы
ли сторонниками С.; но они были спи
ритуалистами не потому, чтобы их 
привел к этому с неизбежностью „идеа
лизм“, как таковой (Локка он привел 
к психологистическому критицизму, 
Юма—к „академическому“ скептициз
му, позитивизму и феноменализму), а 
потому, что они определялись в своих 
воззрениях иными моментами вне 
идеализма. Идеализм в некоторых 
своих формах является учением гно
сеологическим, в некоторых—метафи
зическим; С. же всегда есть гипотеза 
метафизическая, т.-е. принципиально 
выходящая в своих утверждениях за 
пределы того, что дается реальным и 
возможным опытом, гипотеза, построяю- 
щйя реальность за этими пределами 
по аналогии с данными имманентного 
(возможному опыту) знания. С., не
сомненно, коренится в воззрениях че
ловечества, восходящих к глубочай
шей древности (см. душа). Древней
шее из мировоззрений человечества, 
доступных изучению,—то, которое со
хранилось у современных народов, 
стоящих на низшей ступени развития, 
и которое можно назвать м а г и- 
ч е с к  и-  д и н а м и ч е с к и м ,  еще не 
знало индивидуальной человеческой 
души: оно признавало в человеке не
сколько магических сил, из которых 
одна, напр., связывала его с племенем, 
другая была основой жизненных про
явлений, третья возникала только с 
момента его смерти и жила после нее 
и т. д. („npe-анимизм“; см. L. Lévy- 
Bruhl, „Les fonctions mentales dans les 
sociétés inférieures“, 1910). Позже все 
эти силы сливаются в единую—„душу“, 
понимаемую в виде более эфирного, 
но все же материального, д в о й н и к а  
человека (а н и м и з м). Затем матери
альность отпадает, и душа становится 
о собого рода духовной с у б с т а н ц и е й  
(собственно субстанциалистический С.). 
Еще позже душа начинает пониматься, 
как с и л а  ( м о я а д и т е с к и й  д и н а 
м и з м ,—напр., у Лейбница), пока это 
понятие в его старой форме не падает 
под ударами философской критики 
(Юм). В настоящее время в философии
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„душа“ понимается разве лишь как 
принцип а к т и в н о й  с в я з а н н о с т и  
п с и х и ч е с к и х  я в л е н и й  („актуа- 
листическая“ теория Вундта); научная 
же психология обходится вовсе без 
этого понятия („психология без души“).

В. Ивановский.

Спиритуалистический идеализм,
ем. идеализм, XXI, 440.

Spïrituoso, Spiritoso,—в музыке озна
чает—„с воодушевлением, горячо“.

Спирифериды, Spiriferidae, вымер
шая группа плеченогих, которая по
является в силурийском периоде, бы
стро развивается, но к концу палео
зойской эры вымирает почти совер
шенно. Конусы ручного аппарата у 
С. обращены макушками в противо
положные стороны, совершенно отде
ляются друг от друга или соединяются 
помощью jugum.. У наиболее распро
страненного рода Spirifer Sow. рако
вина отличается очень длинным, пря
мым замочным краем, который придает 
ей вид треугольника; представители 
его были особенно развиты в девон
ском периоде. У Uncites Defr. среди 
jugum находится отросток, а макушка 
брюшной створки чрезвычайно развита 
и сильно изгибается. м . Н.

Спирогира, см. водоросли, X, 552/53.
Спирометрия, измерение при по

мощи особого прибора, спирометра, ко
личества выдыхаемого воздуха.

С п и р о м е тр  п р е д с т а в л я е т  собою  (сх ем а ти ч еск и ) 
ж ест я н ы м  ц и л и н д р , пол ы й ) д в и гаю щ и й ся  в н и з  и 
в в е р х  в  дру го м , н ап о л н ен н о м  водой  ц и ли ндре? д в и 
ж е н и е  п рои сходи т п р и  пом ощ и  г р у з а ,  п р и в е ш е н 
н о го  с  д в у х  п р о т и в о п о л о ж н ы х  сто р о н  н а  в е р е в к а х , 
п ер е к и н у т ы х  ч е р е з  б л о к и , у к р е п л е н н ы е  н а  в е р т и 
к а л ь н ы х  с т е р ж н я х , п р и к р еп л ен н ы х  к  н ар у ж н о м у  
ц и л и н д р у . В ы д ы х а н и е  п р о и зв о д и тся  в о  в н у тр е н н и й  
ц и л и н д р  ч е р е з  р ези н о в у ю  тр у б к у  с  м ун д ш ту ко м . 
В ы д ы х аем ы й  в о зд у х  п о д н и м ает  в н у тр е н н и й  ц и л и н др  
н а  опред еленную  в ы с о т у , к о т о р ая  о т с ч и т ы в а е т с я  
н а  и зм е р и те л е  и с о о т в е т с т в у е т  о п р ед ел ен н о м у  ко 
л и ч е с т в у  к у б . ц е н т и м . в о д ы  н ар у ж н о го  ц и л и н д р а , 
п о д н я в ш е м у с я  со о т в е тс т в е н н о  д ви ж ен и ю  в н у тр е н 
н его  ц и л и н д р а  в в е р х  н а  т у  ж е  в ы с о т у . Т а к и м  об
р а з о м  о п р е д е л я е т с я  в  к у б . ц ен т , ж и з н е н н а я  ем 
к о с т ь  л е г к и х , д о п о л н и те л ь н ы й  в о зд у х , о ст ато ч н ы й  
в о зд у х  и п р .

Ж и зн е н н о й  ем к о с т ь ю  л егк и х  н а з ы в а е т с я  к о л и 
ч е с т в о  в о зд у х а , в ы д ы х аем о го  с  н а п р я ж е н и е м  п осл е  
гл у б о к о г о  в д ы х а н и я ; д о п о л н и тел ь н ы м  воздухом  
н а з . т о т  в о зд у х , к о т о р ы й  м о ж ет б ы т ь  ещ е  в ы дохн ут 
с  м а к с и м а л ь н ы м  н ап р я ж ен и ем  п о сл е  о б ы к н о в е н 
н о го  н а п р я ж е н н о го  в ы д ы х ан и я ; о ст ато ч н ы м  в о з 
дух о м  н а з ы в а е т с я  т о т  в о зд у х , к о т о р ы й , н ес м о тр я  
н н  н а  к а к и е  у с и л и я  в ы д ы х ан и я , в с е г д а  о с т а е т с я  
в  л е г к и х .

При помощи С. физиология устано
вила норму жизненной емкости легких

для взрослого мужчины в 3.000—
4.000 куб. цент., для женщины 2.000—
3.000 к. д., для 4-х летнего ребенка— 
500 к. ц., 7-летнего 1.000 к. ц., 10-лет
него 1.400 к. ц. и 14-летнего 2.5Û0 к. ц. 
и т. д. Так как жизненная емкость 
легких, дополнительный воздух и т. д. 
зависят от состояния легочной ткани 
(здоровое легкое и эмфизематозно-рас
ширенное легкое), состояния сердца, 
развития грудных мышц, строения 
грудной клетки, состояния полых и 
плотных органов брюшной полости и 
пр.,—то, помимо своего значения для 
физиологии, С. имеет значение вспо
могательного метода при диагнозе 
патологических состояний дыхатель
ных органов и смежных органов груд
ной и брюшной полостей. (См. дыхание, 
XIX, 267; анатомия, II, 645/51).

И. Идельсон.
Спирохеты, см. бактерии, IV, 481; 

сифилис, XXXIX, 71; 72.
Спиртотер, см. ареометр.
Спирты, см. алкоголи.
Спирт ВИННЫ Й или этиловый, см. 

винный спирт. Ср. винокурение, виноку
ренное производство.

Спирт виноградный (виноградная 
водка, коньяк), см. водка.

Спирт древесный, см. метиловый 
спирт, применение дерева, XVIII, прил. 
к 249, 2.

Спирт нашатырный, см. нашатыр
ный спирт.

Спиртные напитки, см. алкоголизм; 
вино; водка; пиво; питейная торговля; 
потребление, ХХХШ, прилож. 1631.

Спиртокислоты (или окси-кислоты) 
представляют обширный класс со
единений двойственного химического 
характера (х. функции), проявляя свой
ства кислот и спиртов — собственно 
спиртокислоты, или кислот и фено
лов—фенолокислоты. Обширный класс 
этих соединенийразделяетсяпо различ
ным признакам на отдельные группы.

Кроме основности и атомности, по 
которым группируют оксикислоты, 
большое значение имеет относитель
ное положение спиртового водного 
остатка и карбоксила; на основании 
этого признака различают а, ß, у, â 
и т. д. оксикислоты; при чем порядок 
букв указывает, при каком атоме угле
рода, начиная с соседнего к карбо-

6
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ксилу, обозначаемого расположен 
спиртовой водный остаток.

О тн о с и те л ь н о е  р » сп о л о ж е н и е  водн ого  о с т а т к а  
и к а р б о к си л а  с к а зы в а е т с я  н а  р а з л и ч и и  степ ен и  
к и сл о тн о с ти  (а -к и с л о т ы  н ес к о л ь к о  б ол ее  с и л ь 
н ы е  ки слоты ) и особенно н а  р е а к ц и я х  в ы д е л е н и я  
воды  и з  о к с и к и с л о т—о б р азо ван и и  а н г и д р и д о в . Н а 
к о н ец , по х а р а к те р у  сп и р то в ы х  в одн ы х  о с т атк о в  
р азл и ч аю т п ерви ч н ы е о кси ки сл о ты  (°  групп ой  
С Н  О Н ), в т о р и ч н ы е  (с гр у п п о й  С Н О Н ) и тр ети ч - 
н ы !  (с  гр у п п о й  С О Н ). Р а зл и ч и е  о к с и к и с л о т  на 
основан ии  э т о го  п р и з н а к а  особенно с к а зы в а е т с я  
н а  поведен ии их  п р и  оки сл ен и и , в п о л н е  ан ал оги и -
ном  спи ртам .

О КСИ КИ СЛО ТЫ  ж и р н о г о  р я п а  п р е д с т а в л я ю т  или  
гу сто в аты е  ж и д к о с ти , и л и  тв ер д ы е  к р и стал л и ч еск и е  
т е л а  раств о р и м ы е в  воде и с п и р т е  и н ек оторы е 
в  эф и р е . О бы чно несп особн ы  п е р е го н я т ь с я  без 
р азл о ж е н и я . В к у с  о к с и к и с л о т  о б ы чн о  м ен ее  р е з 
ки й , чем у др у ги х  к и с л о т , и  ч а с т о  п р и я тн ы й  (мо
л о ч н а я , яб л о ч н ая , л и м о н н а я , в и н н о к ам ен н ая  и н ек . 
другие). З а к л ю ч а я  один и л и  н е с к о л ь к о  ас си м ет р и - 
чески х  атом ов у гл ер о д а , способны  я в л я т ь с я  в  в ^д е  
оп тически  д е я т е л ь н ы х  и з о м е р о в . Б л а г о д а р я  это м у  
и способности  к  к р и с т а л л и з а ц и и  к и с л о т  или солей 
их  они п о сл у ж и л и  о п ы тн ы м  м а т е р и а л о м , н а  кото 
ром  р а з в и л о с ь  у ч е н и е  о р ас п о л о ж ен и и  атом ов  в 
п р о ст р ан с тв е—ст ер ео х и м и я , и р а з р а б о т а н ы  бы ли 
м етоды  р а з д е л е н и я  оп ти ч ески  н е д е я т е л ь н ы х  форм 
(рац ем оты ! на* о п ти ч ес к и  д е я т е л ь н ы е  изом еры  
(П а с т е р , В ан т-Г о ф ф , В и с л к ц ен у с  и  д р .) .

В е с ь м а  ч а сто  о к с и к и с л о т ы  и л и  я в л я ю тс я  в р е 
зу л ь т а т е  б р о ж ен и я , особенно у г л е в о д о в —м олочная 
к и сл о та , или  сам и  м огут п о д в е р г а т ь с я  процессам  
брож ени я. М н о го ато м н ы е с л о ж н ы е  оксикислоты  
получаю тся п р и  о ки сл ен и и  м н о го а то м н ы х  сп и ртов  
и  углеводов  и м о гу т  с л у ж и т ь  д л я  их  х а р а к т е р и 
ст и к и  (гл ю кон овая, с а х а р н а я , с л и з е в а я ) , а  т а к ж е  
п р и  оки сл ен и и  н еп р ед ел ь н ы х  к и с л о т , входящ и х  
в  со с тав  вы сы хаю щ и х м асел —р е а к ц и я , которой  
п ол ьзую тся  п ри  и зучен и и  п ри роды  н еп редел ьн ы х  
к и сл о т , входящ и х в с о с тав  ж и р о в . М ногие п ред 
с т ав и те л и  око и ки сл о т  р ас п р о стр а н ен ы  в р астен и ях , 
а  некоторы е и  в  ж и в о тн ы х , и  с т о я т  в  с в я з и  с ам и 
нокислотам и , п р е д с т а в л я я  св язу ю щ ее  зв е н о  м еж ду 
углеводам и  и б ел к ам и .

Ф е н о л о к и с л о т ы  р ас п р о стр а н ен ы  обы чно в  ви де 
эф и р о в  или  дру ги х  прои зводн ы х  в р ас те н и я х . М о
г у т  п о л у ч а ть ся  и и ск у сст в е н н о  общ им и способам и 
в вед ен и я  ги д р о к си л а  в  ар о м ат и ч е ск и е  ки сл оты  или 
карбокси л ьн ой  груп п ы  в  ф он ол ы ; п о сл е д н я я  р е а к 
ц и я  им еет тех н и ч е ск о е  зн а ч е н и е  п р и  п р и го то в л е
н и и  сал и ц и л о в о й  к и сл о ты

г  н  у  ОН (1) '
С О О Н  (2)

и з  ф ен ол ята  и  у го л ь н о го  а н г и д р и д а . П рисоеди нени е 
С 0 3 к  м ногоатом ны м  ф ен о л ам  п р о т е к а е т  еш е  л егч е  
(при  н агр ев ан и и  в водном  р а с т в о р е  ф ен ол ов  с у гл е 
ам м онийной со л ью ). И з  д р у ги х  ф е н о л о к и сл о т  
п р ед ста в л я е т  и н т е р е с  п р о т о к а т е х о в а я  

/ С О О Н .  (1)
С в Н 3- О Н . ( 3 )

\О Н . ( 4 )
и особенно г а л л о в а я

/ С О О Н  
Р н —он н*—он

\ О Н

с т о я щ а я  в б л и зк о м  отн ош ен ии  к  п и р о г а л л о л у  и, 
что  особенно в аж н о , к  т а н н и н у , в аж н ей ш ем у  п р е д 
став и тел ю  гр у п п ы  д у б и л ьн ы х  в е щ е с т в , им ею щ их 
б ол ьш ое т е х н и ч е ск о е  зн а ч е н и е  (д у б л ен и е , ч е р н и л а  
и п р .). Д л я  в ы я с н е н и я  п ри роды  д у б и л ь н ы х  в ещ е ств  
бол ьш ое зн а ч е н и е  им ею т р аб о ты  покой н ого  Э. Фи
ш е р а  об а н ги д р и д а х  ф е н о л о к и сл о т , н а з в ан н ы х  им  
деп сидам и  по а н а л о ги и  с  п еп ти д а м и . О н в ы р а б о 
т а л  общ ие п р и е м ы  п о л у ч ен и я  д еп си д о в  и  п о л у ч и л  
н ек оторы е  и з  н и х , о к а за в ш и е с я  т о ж д е с т в е н н ы м и  
с  п р и р о д н ы м и  д у б и л ьн ы м и  в е щ е с т в а м и .

Многие фенолокислоты (салицило
вая, галловая и другие) находят ши
рокое применение в жизни (в качестве 
лекарств, антисептиков) и технике.

Ж. Демьянов.
Спитхедский рейд (Spithead), вД а- 

манше между Портсмутом и о. Уайт, 
служит обычным местом для маневров 
английского флота. ‘ 1

Спич (англ. speech), торжественная 
речь на банкете и в т. под. случаях.

Спичечное обложение (акциз и мо
нополия). С. о. относится к числу тех 
мелких налогов на потребление, кото
рые Леруа Болье считает лишним 
усложнением податной системы, реко
мендуя отказаться от них и сосредо
точить внимание на нескольких круп
ных объектах косвенного обложения. 
И, однако, оно сохранилось в громад
ном большинстве государств. Причины 
тому—финансовая нужда, заставляю
щая облагать все, что только фиск 
может настигнуть, концентрация спи
чечной промышленности, облегчающая 
и удешевляющая податной контроль, 
всеобщность потребления и незначи
тельность расхода на спички в бюд
жетах, делающие их особенно удобным 
объектом обложения. Формы обложе
ния—акциз или монополия.

Акциз взимается с готового продукта 
в форме обандероливания выпускаемых 
с фабрик коробок, заключающих опре
деленное количество спичек. Акцизная 
система применяется в большинстве 
стран—в Германии, Австрии, Италии, 
СССР и пр. В некоторых из них пред
полагали ввести монополию или даже 
вводили ее, но затем отказались от нее.

В Германии акциз на спички и дру
гие „зажигательные средства“ (Zünd
waren) был до войны ничтожен, после 
войны ставки его стали повышаться 
в связи с обесцениванием валюты (на 
1922 г. 4 пф. с кор. в 30 спичек), но 
не поспевали за ним. Затем стали взи
мать акциз в %  %-ах с цены, при чем 
он повысился до 60% цены. Закон 
21 декабря 1923 г. .установил взима
ние его в золотых марках. В Австрии 
акциз, введенный в 1916 г. в размере 
2 геллеров с коробки, испытал ту же 
судьбу, Италия установила во время 
войны в 1916 г. монополию продажи спи
чек вместо акциза, но эта монополия
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продержалась недолго: в 1923 г. она 
исчезла вместе с многочисленными 
другими монополиями, введенными во 
время и после войны, и заменена акци
зом (декрет 18 марта 1923 г.). В Англии 
во время войны появилось обложение 
продажи спичек особыми лицензиями. 
Спичечная монополия появилась во 
Франции с 1872 г. на смену акцизу; 
она была вскоре сдана на откуп, но 
в 1890 г. правительство взяло эксплоа- 
тацию ее в свои руки. Рост расходов, 
опередивший рост поступлений, выз
вал проекты отмены монополии, но 
зак. 1-го авг. 1924 г. сохранил ее.

В России акциз на спички давал не
значительный, но правильно возра
ставший доход. Ставки его были раз
личны для безопасных, так наз. швед
ских, спичек, производство которых 
поощрялось (с 1905 г. У, коп. с поме
щения, содержащего не более 75 спи
чек), и с прочих (фосфорных) спичек, 
облагавшихся вдвое выше; привозимые 
из-за границы спички облагались вдвое 
выше туземных. Впрочем, русская про
мышленность не нуждалась в охране: 
благодаря наличию наиболее подходя
щего для спичечных палочек дерева 
(осины) Россия успешно конкуриро
вала с другими странами, несмотря 
на необходимость для производства С. 
ввоза параффина и бертолетовой соли. 
Число фабрик в 1914 г. было 118, 
а количество производства—337 млрд. 
штук. Спички вывозились за границу, 
главным образом в Персию (в 1913 г. 
153 тыс. пудов), Великобританию (65 т. 
пудов), Китай (2lVg тыс. п.). В 1914 г. 
(15 ноября) акциз был удвоен для спи
чек внутреннего приготовления и по
вышен на 50°/0 для привезенных из-за 
границы; в 1915 г. ставки снова повы
шены до 1,2 коп. с коробки, содержа
щей до 75 спичек, для безопасных 
спичек и до 2,4 коп. для прочих. Про
дажная цена была фиксирована, как и 
раньше; она была повышена до 2 коп. 
с коробки в 75 спичек, но м-ру финан
сов предоставлялось повышать пре
дельную цену для отдельных местно
стей. Были во время войны проекты 
спичечной монополии, но они не по
лучили осуществления. Война сокра
тила производство и вывоз спичек, 
революция—в еще большей мере. Из

остававшихся к 1922 г. на территории 
Советской России предприятий дей
ствовали 33, объединенных в 6 трестов, 
и 38 оставшихся необъединенными; 
сумма производства упала до 1/4 до
военного. Сокращение потребления и 
сбыта и вздорожание заграничных ма
териалов создавали тяжелое положе
ние трестов; об'единение их в спичеч
ный синдикат, сосредоточивший за
купку материалов и сбыт, несколько 
улучшило состояние промышленности. 
Акциз на спички, отмененный в эпоху 
военного коммунизма, был восстано
влен декретом 14 ноября 1921 г. в преж
ней форме. Ставки его изменялись 
в связи с обесценением денег: в 1923 г. 
они равнялись 4 к. дензнаками 1923 г. 
с коробки в 75 спичек, что составляло 
240/0 оптовой цены и Юо/0 розничной, 
в марте ставка была повышена до 10 к., 
что составляло в золоте 0,1—0,3 коп.— 
меньше довоенной нормы. С введением 
твердой валюты появилась снова воз
можность определить ставки в золо
тых (червонных) копейках. Постанов. 
ЦИК‘а и СНК Союза ССР от 5 сент. 
1924 г. ставка установлена в размере 
0,6 коп. с коробки в 75 штук. Потре
бление спичек рабочими составляет 
в среднем 10 коробок в год на душу, 
след., акциз составляет 6 коп. Кре
стьянство потребляет еще меньше. 
Отсюда ясна необременительность ак
циза. В. Твердохлебов.

Спички. Для зажигания в  настоя
щее время повсеместно пользуются С., 
которые при трении, при „чирканьи“ 
о любую или о специальную (покры
тую красным фосфором) поверхность 
загораются и, таким образом, дают 
огонь. В основе этого явления лежит 
свойство органического вещества за
гораться, когда температура его до
стигнет известного предела, т. н. на
чальной температуры горения. Тре
буемое повышение температуры легче 
всего достигается трением, и в самые 
древние времена огонь добывался 
трением, напр., двух кусков дерева 
один о другой или куска серы о ку
сок дерева. Тот же принцип лежит и 
в употреблении современных нам „чир
кающих“ С. Можно было достигнуть 
такого же эффекта и другим спосо
бом, помимо трения, напр, химической

6*



167 Спички. 168

реакцией, начинающейся при обыкно
венной температуре и сопровождаю
щейся загоранием (смесь бертолето
вой соли с серой или с сахаром
загорается при соприкосновении с 
купоросным маслом), зажигательными 
стеклами, с помощью электричества и 
проч. Но дело в том, что требуются 
при этом известные удобства, безопас
ность, быстрота действия, дешевизна 
и пр., что и сделало С. почти един
ственным предметом обихода для по
лучения огня.

Д о 30-х год ов  п рош л ого  с т о л е т и я , ко гд а  С . 
вош ли в у п о тр еб л ен и е , о го н ь  п о л у ч а л и  с  пом ощ ью  
стал ь н о го  о гн и в а , к рем н я  и  т р у т а : о го н ь  „в ы се
к а л и “ , и ск р а  п а д а л а  н а  т р у т , к о т о р ы й  н ач и н а л  
т л е т ь  и з а ж и г а л  л у ч и н у , д ер е в о  и  п р . Со С . к о н -  
ху ри рует т е п е р ь  л и ш ь  ед и н с тв е н н ы й  способ, б л и з
ки й  к  то л ь ко  ч т о  у п о м я н у то м у , а  им ен н о  п ол уче
ни е огня п р и  пом ощ и „ з а ж и г а л о к “ , за го р ан и ем  
ф и ти л я , п р о п и тан н о го  б ен зи н о м , о т  и с к р ы , п о л у 
чаем ой  от  у д а р а  к о л е с и к а  о „ к ам еш е к " , сделан н ы й  
и з  ж е л е з а  в см еси  с ц ер и ем . Н о  э т о т  способ д а 
л еко  не и м еет  т о г о  зн а ч е н и я , к а к  у п отреб л ен и е  С .

С . я в и л и с ь  в а ж н ы м  о тк р ы т и е м  п отом у , ч т о  
они п о зво л и л и  с  ч р е зв ы ч ай н о й  п р о ст о то й  р е а л и 
зо в а т ь  п рин цип  п о в ы ш ен и я  т е м п е р а т у р ы : дл я  э то 
го ч а с ть  д ер евян н о й  п а л о ч к и , им ен но  кон ец  сп и чки , 
ее го л о в к а , п о к р ы в а е т с я  в ещ е ств о м  с очен ь  н и з
кой  те м п ер ат у р о й  за го р а н и я , а  з а т е м  горен и е п е
р ед а етс я  други м  л егк о  горю чим  в ещ е ств ам  з а ж и 
гател ь н о го  с о с т а в а  (сер е , п ар а ф ф и н ) и  за те м  д е
р ев у  С . Т а к и м  образом , С . з а г о р а е т с я  м о м ен т ал ь н о . 
Т ак и м  в ещ е ств о м , кото р о е  п р и в ел о  к  изобретению  
соврем ен ны х С ., о к а за л с я  ж ел ты й  ф осф ор.—И к а к  
м ногие в аж н ы е  и зо б р етен и я  (н а п р ., черн ы й  порох) 
яв и л и сь  в  р е з у л ь т а т е  и зы с к а н и й  м н оги х  лиц , и з  
которы х м н о ги е  д аж е  о с т а в а л и с ь  н еи зв естн ы м и , 
т а к  и  зд есь  и зо б р ете н и е  С . п р и п и с ы в а е тс я  р азн ы м  
л и ц ам  и , повидим ом у, бы ло  сд е л а н о  одноврем енно 
в  р азн ы х  с т р а н а х . П ер в ы е  у к а за н и я  н а  них по
я в и л и сь  в  J o u rn a l  de l 'E m p ir e  в  П а р и ж е  в 1805 г . ,  
х о тя  п р ед л о ж ен и я  п р и м е н и т ь  д л я  э то й  ц ел н  фос
фор д ел ал и сь  и р ан ь ш е (П е т е а  в  Т ури н е, И н ген - 
г у з  в 1780 г . ) .  П оэтом у  н е  м ен ь ш и е  за с л у ги  надо 
п р и п и сать  л и ц а м , сум евш и м  п о с т а в и т ь  дело  ф а б 
р и к ац и и  С . п р ак ти ч еск и  и  с д е л а т ь  их  пред м етом  
обихода. К  та к и м  л и ц ам  н ад о  о тн е с т и  г -ж у  М ер
к е л ь  в  П а р и ж е  (1833), К ам е р е р а  и  М ольденгауе- 
р а  в  Г ерм ании  (1832), У окера в А н гл и и , Р е м е 
р а , З и г л я  и П р есх ел я  в  А в с тр и и . З н а ч и т ел ьн ы м  
усов ерш ен ствов ан и ем  бы л о  в в е д ен и е  в  з а ж и г а 
тел ьн ую  см ес ь  о к и сл и те л е й , ко т о р ы е , о тд а ва я  
свой  ки слород , п о д д е р ж и в а л и  горен и е и зн у тр и ; 
в к ачестве  та к о го  о к и сл и те л я  б р ал и  бер то л ето - 
вую  соль; одн ако , она п р е д с т а в л я л а  и зв е стн ы е  
неудобства:, п р и  за ж и га н и и  го л о в к и  ч асто  о т с к а 
к и в ал и  и п р и ч и н ял и  ож оги , и н о гд а  за го р а л и с ь  
сам оп рои звол ьн о  и  т .  д . Э то послуж ил©  поводом  
д а ж е  к  в рем енн ом у зап рещ ен и ю  э т о г о  п р о и зв о д 
с т в а .  В  в и д у  ск азан н о го  в ск о р е  за м е н и л и  берто- 
л етовую  со л ь  п олностью  или  ч а с ть ю  другим и  
о ки сл и тел я м и : в  1837 г . П ресхел ь  за м ен и л  ее  пе
рек и сью  св и н ц а ; ещ е л учш ей , п р и го д н о й  по деш е
в и зн е  о к а за л а с ь  см есь  п ер е к и с и  св и н ц а  и азо тн о 
к и сл о го  св и н ц а , п о л у ч аем ая  п р и  д ей ств и и  а зо тн о й  
к и сл о ты  н а  су р и к  (Б е т т г е р ) ;  ч а с т ь  свин ц овы х  
п р еп ар ат о в  м о ж е т  бы ть  за м ен ен а  п ереки сью  м а р 
г а н ц а . С  э т о г о  врем ен и  р а з в и т и е  сп и чеч н ого  п ро 
и зв о д с тв а  б ы стро  пош ло в п ер ед . К ром е у к а зан н ы х  
и н гр ед и ен то в  необходим о бы ло  п р и б а вл е н и е  клею 
щ и х в е щ е с тв , и  в к а ч е с т в е  т а к о в ы х  в н ач а л е  у п о 
тр е б л я л с я  гу м м и а р аб и к , а  з а т е м  кл ей ; С . с т ал и  
д еш ев л е  и м е н е е  ч у в с т в и т е л ь н ы  к  сы р о ст и . О дна
к о , бо л ьш и м  н ед о ста тк о м  п р о и зв о д ств а  бы л а о гн е 
о п асн о сть  ж ел то го  ф осф ора и  е го  я д о в и т о сть , гл .

о б р . п о с л е д н я я . В н а ч а л е  в с о с т а в  з а ж и г а т е л ь н о й  
м асс ы  входило  до  20°|в ж е л т о г о  ф о с ф о р а , и  к а ж 
д а я  С . за к л ю ч а л а  в себ е  около 1 м и л л и г р . ф осф о
р а , з а т е м  э т о  к о л и ч е с т в о  у м е н ь ш и л о с ь  в  ч е ты р е  
р а з а ; те м  не м ен е е  в с е  ж е  к а к  сам о е  п р о и з в о д с т в о , 
т а к  и  го т о в ы й  т о в а р , т .  е .  С ., п р е д с т а в л я л и  б о л ь 
ш ую  о п ас н о с т ь  в с м ы с л е  о т р а в л е н и я . З а б о л е в а н и я  
п ри  п р о и з в о д с т в е  в н а ч а л е  б о л ее  л е г к и е ,  к а к  
б р о н х и т , в о с п а л е н и я  д ы х а т е л ь н ы х  п у т е й , к а ш е л ь , 
п ер е х о д ят  з а т е м  в  б о л ее  т я ж е л ы е , к о н ч аю щ и е ся  
к о сто ед о й  н и ж н ей  ч е л ю с т и , ф осф о р н ы м  н ек р о зо м ;, 
в  п осл едн ей  с т а д и и  б олезни  т о л ь к о  о п е р а ц и я , 
о б езо б р аж и в аю щ ая  л и ц о , м о ж ет  с п а с т и  б о л ь н о го  
о т  с м ер т и . Т а к и е  за б о л е в а н и я , п о  н е о б ъ я сн и м о й  
ещ е п р и ч и н е , г о р а зд о  ч а щ е , о д н а к о , н аб л ю д аю тс я  
им ен н о  на сп и ч еч н ы х  ф аб р и к ах , ч ем  н а  з а в о д а х , 
и зго то в л я ю щ и х  ж е л т ы й  ф осф ор . П о д а н н ы м  Э р и с -  
м ан а , н а  плохо  у ст р о е н н ы х  сп и ч е ч н ы х  ф аб р и к ах  
М осковской  гу б . в  п р е ж н е е  в р е м я  к о с т о е д о й  н и ж 
н ей  челю сти  за б о л е в а л о  более 16—17% в с е го  к о л и 
ч е с т в а  р абоч и х .

С ам ы е С . п р е д с т а в л я ю т  собой  л егк о д о с ту п н о е  
ср е д ств о  д л я  о т р а в л е н и я  (го л о в к и  С .)  к а к  с  п р е 
ст у п н ы м и  ц е л я м и , т а к  и  д л я  с а м о у б и й с т в а , б л аго 
д а р я  я д о в и т о сти  ж е л т о г о  ф о сф о р а . В  Ш в е ц и и  
п р и б е гал и  к  н и м  и  в  ц е л я х  аб о р т а  (83%  в с е х  с л у 
ч а е в  о т р а в л е н и я ) . В се  э т о  п р и в ел о  к  то м у , ч т о  со  
врем ен и  и зо б р е те н и я  б езоп асн ого  ф о сф о р а , а  т а к 
ж е  С ., в к о т о р ы х  ж е л т ы й  ф осф ор  з а м е н е н  п о л у - 
се р н и ст ы м  ф о сф о р о м , п о ч ти  в о  в с е х  го с у д а р с т в а х  
м ал о -п о  - м а л у  п ер е ш л и  к  п о л н о м у  за п р е щ е н и ю  
п р о и зв о д с тв а  С . с  ж ел ты м  ф осф ором . В п е р в ы е  
п о л н о е  за п р е щ е н и е  п о сл е д о в а л о  в  Д ан и и  и Ф и н 
л я н д и и  в  1874 г ., в  Г ерм ан и и  в  1907 г . ,  в  И т а л и и  
в  1915 г . ,  в  Я п о н и и  в  1922 г . ,  в  Г о л л а н д и и  с  
1901 г . ,  в  Ш в ей ц а р и и  с  1898 г . В  Ш в е ц и и  с  1901 г -  
з а п р е щ е н а  п р о д а ж а  сп и ч ек  с ж е л т ы м  ф осф ором . 
В  С еверн ой  А м ери ке  и в  Р о сси и  до  1917 г .  п р о и з 
в о д с тв о  о б л ож ен о  бы ло  в ы со ко й  п о ш л и н о й , ч т о  
я в л я л о с ь  к а к  бы п о степ ен н о й  п о д го т о в к о й  з а п р е 
щ ен и я . В  т е х  с т р а н а х , гд е  это  п р о и з в о д с т в о  я в л я 
л о с ь  го су д ар ст в ен н о й  м он оп о л и ей , к а к  в о  Ф р ан 
ц и и , И сп ан и и , Б а л к а н с к и х  г о с у д а р с т в а х , а  т а к ж е  
и  в  н ек о то р ы х  д р у ги х , к а к  А н гл и я , А в с т р и я , 
Б е л ь г и я ,  до п о сл е д н его  врем ен и  н е  бы ло  з а п р е т а ,  
а  д ей ств о в ал и  с п е ц и а л ь н ы е  п р а в и л а , р егу л и р у ю 
щ и е и к о н трол и рую щ и е п р о и зв о д ств о  с  г и г и е н и 
ч еско й  ст о р о н ы , но з а т е м  и в  них ж е л т ы й  ф о с 
ф ор, к а к  во Ф р ан ц и и , бы л з а м е н е н  п о я у с е р н и - 
ст ы м  ф осф ором , и л и  п р о и зв о д ств о  с  ж е л т ы м  ф ос
ф ором  бы ло т а к ж е  за п р ещ ен о . Е д и н с т в е н н ы м  
и склю ч ением , п о в и д и м о м у , о с т а е т с я  т о л ь к о  Б е л ь 
ги я . И н те р есн о  о т м е т и т ь , что  М еж д у н ар о д н ы й  
С ъ е з д  по п р и к л ад н о й  хим и и  в  Б е р л и н е  в  1903 г .  
в ы с к а з а л с я  з а  ж е л а т е л ь н о с т ь  м еж д у н а р о д н о го  со
гл а ш е н и я  о п о л н о м  за п р е щ е н и и  п р о и з в о д с т в а  С . с  
ж е л т ы м  ф осф ором . П о  у к а за н н ы м  п р и ч и н а м , н е т  
н ад о б н о сти  о с т а н а в л и в а т ь с я  подробн о  н а  р е ц е п т у 
р е  и д е т а л я х  у к а за н н о г о  п р о и з в о д с т в а ; д о с т а т о ч н о  
д л я  п р и м е р а  п р и в е с т и  один , д в а  р е ц е п т а  з а ж и г а 
т е л ь н о й  м асс ы : т а к ,  по  В а г н е р у , 5 ,5  ч . ф осф ора»  
5,6 ч . с е л и т р ы , 1 ч . с у р и к а , 4 ч . о к и си  ж е л е з а ,  8  ч . 
п е м з ы  (и л и  с т е к л а ,  п е с к у ) , 9  ч. к л е я ,  1 ч . д е к с т 
р и н а , 1 ч . т е р п е н т и н а . И л и : 3  ч , ф о сф о р а , 2—3 ч . 
с е л и т р ы , 22 ч . с у р и к а  о б р аб о тан н о го , 12 ч . а з о т н о й  
к и с л о т ы , 1 ч . п ер е к и с и  м а р га н ц а , 0,03 с в и н ц о в ы х  
б ел и л , 1 ч . п е м з ы , 6  ч . к л е я , 0 ,5  ч . т е р п е н т и н а . 
Э т а  м а с с а  н а н о с и т с я  н а  С ., г о л о в к а  к о т о р ы х  п р е д 
в а р и т е л ь н о  п р о п и т а н а  серой  и л и  п ар а ф ф и н о м .

Д л я  за м е н ы  ж е л т о г о  ф о сф о р а  е щ е  в  со р о к о в ы х  
годах  п рош л ого  с т о л е т и я  п р еж д е  в с е го  б ы л  п р е д 
л о ж ен  к р а сн ы й  (а м о р ф н ы й ) ф осф ор . О н н е я д о в и т , 
н а  в о зд у х е  не и з м е н я е т с я  и м ен ее  о гн е о п а с е н ; его  
н а ч а л ь н а я  т е м п е р а т у р а  за го р а н и я  о кол о  240#, т о г д а  
к а к  сп и ч к и  с  ж е л т ы м  ф осф ором  за г о р а ю т с я  о к о л о  
52°. Н о э т и  С . ,  о д н а к о , н е  в о ш л и  в  ш и р о к о е  у п о 
тр е б л ен и е  по р а з н ы м  п ри ч и н ам : б о л ее  т р у д н а я  
з а ж к г а е м о с т ь , т л е н и е  сам ой  С . и  т .  д . П р е и м у 
щ еств о м  и х  м огл о  бы  б ы ть  с в о й ст в о  и х  з а ж и г а т ь 
с я  о т  т р е н и я  о лю бую  п о в е р х н о с т ь , к а к о в ы м  н е  
о б л ад а ю т ш в ед с к и е  С .

Ш в е д с к и е  б езо п а с н ы е  сп и ч к и  б ы л и  и з о б р е т е 
ны  в 1848 г. Б е т т г е р о м  (B ö ttg e r) . Г о л о в к а  С . н е  
со д е р ж и т  ф о сф о р а , а  п о к р ы в а е т с я  см ес ью  б е р т о -
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.кето в о й  соли  с  тр е х с е р н и с то й  (су р ь м ян н ы й  блеск ) 
и л и  п я т и се р н и ст о й  су рьм ой  и н ек о то р ы м и  другим и  
•и н гр ед и ен там и  и за ж и г а е т с я  п р и  т р е н и и  о по 
в е р х н о с т ь , н а  к о то р о й  н ах о д и тся  к р а сн ы й  ф осф ор 
(б о к а  спи чеч н ой  к о р о б к и ). Э то п р о и зв о д с тв о  в п ер 
в ы е  бы ло  н ал а ж ен о  в Ш веции  и Н о р веги и  и о т 
т у д а  р а с п р о с т р а н и л о с ь  в  Е вроп е и в  Р о с с и и . П ри 
т р е н и и  о т а к у ю  п о в ер х н о с ть , в с л е д с т в и е  в о зн и 
к а ю щ его  от т р е н и я  т е п л а , к а к  дум аю т, м ел ь ч ай 
ш и е  ч а с т и ц ы  к р а с н о го  ф осф ора п е р е х о д я т  в  ж е л 
т ы й , и п р о и сх о д и т  за го р а н и е  з а ж и г а т е л ь н о й  см е
с и  г о л о в к и . Г л а в н ы й  н е д о с т а т о к  э т и х  С .—с р а в н и 
т е л ь н а я  д о р о го в и зн а . В  состав  см еси , к а к  у к а з а 
н о , в х о д и т  о к и с л и т е л ь  (б ер т о л е то в а я  со л ь ) и го 
рю ч ее  т е л о  (се р н и с т а я  су р ьм а), кр о м е  то го  в ещ е
с т в а ,  у в ел и ч и ва ю щ и е т р е н и е  и зам ед л яю щ и е 
в з р ы в ч а т ы е  с в о й с т в а  б ер т о л ето в о й  се л и  (с т е к л о , 
п е м з а  и  п р .)  и, н а к о н е ц , ск л е и в аю щ и е в е щ е с т в а . 
В о т  при м ер  более с т а р о й  р ец е п ту р ы .: 1 1 ч . б ерто 
л е т о в о й  со л н , 2 ч. д в у х р о м о ки сл о го  к а л и  (хром 
п и к а ) , 11 ч . п ер е к и с и  м а р га н ц а , 1,5 ч . серного  
к о л ч е д а н а , 1 ,5  ч . с т е к л я н о го  п орош ка? д ерево  С . 
п р о п и т ы в а е т с я  см есью  и з  500 ч . ш е л л а к а , 1500 ч .  
к а н и ф о л я , lOO ч. те р п е н т и н а , 33 ч . к ам ф о р ы , 
200 ч . б ен зойной  см о л ы , 8  ч . л а в а н д о в о го  м асл а , 
250 ч . ол и ф ы  и 3000 ч . сп и р та . С о с т а в  м ассы  д л я  
ко р о б к и : 7 ч .  с е р н о го  к о л ч ед ан а , 3  ч. с т е к л а , 9  ч. 
к р а с н о го  ф о сф о р а  и 1 ч . к л ея . П о в е р х н о с т ь  дол 
ж н а  б ы ть  м атовой . П о Г е н те л е  л у ч ш а я  з а ж и г а т е л ь 
н а я  см есь : 4  ч . берто л ето в о й  с о л и , 4  ч .  су р и к а , 

.3 ч .  сер н и сто й  су р ь м ы , 15 ч . х р о м п и к а  и 670 ч . 
д е к с т р и н а . Б о л е е  н о в а я  р ец е п ту р а : 2  ч. гу м м и а р а 
б и к а , 0 ,5  ч . к л е я , 9  ч. б ер т о л ето в о й  со л и , 0,2 ч. 
с е р ы , 0 ,4  ч . п е р е к и с и  м а р га н ц а , 0 ,5  ч . у м б р ы , 1 ч . 
с т е к л а , 0,8  ч .  х р о м п и к а , 0 ,5  ч . к а п у т  - м ортуум  
(о к и с и  ж е л е з а ) ;  с м е с ь  д л я  коробки: 300 ч .  д ек стр и 
н а ,  1000 ч . к р асн о го  ф о сф о р а , 250 ч . тр е х сер н и сты й  
•сурьм ы  (су р ь м ян о го  б л еск а ), 500 ч . с а ж и . Р е ц е п т  
ш в ей ц . проф . Р о с с е л я : 10 ч . гу м м и а р аб и к а , 3  ч . 
т р а г а н т а ,  53,8 ч . б ер то л ето в о й  со л и , 6  ч . к а п у т -  
м о р ту у м , 12 ч .  с т е к л а ,  5  ч . х р о м п и к а , 3  ч .  сер ы , 
1 ,2  ч . м е л а  и л и  к а н и ф о л и , 6  ч. п ер е к и с и  м ар га н ц а . 
С о с т а в  д л я  к оробоч ки : 3  ч . с е р н и с т о й  су р ь м ы , 
-3 ч . к р а с н о го  ф о сф о р а , 1 ,5  ч . п ер е к и с и  м ар га н ц а , 
4  ч .  к л е я . Т а к и м  о б р азо м , с е р н и с т а я  с у р ь м а  вхо- 
.д и т  то  в  з а ж и га т е л ь н у ю  см ес ь , т о  в  заж игаю щ ую  
п о в е р х н о с т ь . В ы ш е  бы ло  уп о м ян у то  о С ., з а ж и 
гаю щ и х ся  о в сяк у ю  п о в е р х н о с ть , со д ер ж ащ и х  
к р а с н ы й  ф осф ор , в  п р еж н ее  в р е м я  см еш ан н ы й  с 
се р о й . М асса  Ш в и н и н га , у п о т р е б л я е м а я  в  Г е р м а
н и и , с о с то и т  и з  б ер т о л ето в о й  со л и , к р асн о го  
ф о сф о р а , п л к м б а т а  и зве сти  и  д р у ги х  обы чны х 
п р и м е сей  (с т е к л о , к л е й  и п р о ч .) .  Ч а с т о  в  т а к и е  
см ес и  в х о д и т  т р е х с е р н и с т а я  и л и  п я т и с е р н и с т а я  
•сурьм а; н а п р ., о д и н  и з  рец еп то в  Р о с с е л я : 450 ч. 
б е р т о л е т о в о й  со л и , 100 ч .  х р о м п и к а , 75 ч. толче* 
н о го  с т е к л а ,  60 ч . с е р ы , 25 ч . тр е х сер н и сто й  
с у р ь м ы , 60 ч . п е р е к и с и  м ар га н ц а , 50 ч .  к а п у т -м е р -  
т у у м , 8 ч . к р а сн о го  ф о сф о р а , 110  ч .  гу м м и а р аб и к а  
и  30 ч . т р а г а н т а .  П ови ди м ом у , о д н а к о , н аи л у ч 
ш е й  рец еп ту р о й  д л я  э то го  рода сп и ч ек  я в л я е т с я  
т а ,  в  которой  к р а с н ы й  ф осф ор сов ер ш ен н о  и ск л ю 
ч е н  и за м ен ен  п о л у се р н и ст ы м  ф осф ором . П ри  
э т о м  не п р о и сх о д и т  ни  в зр ы в о в , ни о т с к а к и в а н и я  
г о л о в к и  гр и  за ж и г а н и и  и  п р ., а  т а к ж е  н ет  оп ас 
н о с т и  о тр а в л е н и я . Т а к и е  С . у п о т р еб л я ю тся  в 
Ш в ей ц а р и и  и во Ф р ан ц и и  (с 1895 г .) ,  и зо б р етен ы  
С е в е н о м  и К аен о м  („С . и К . сп и ч к и "). Е щ е  Б а л ь с  
р а н ь ш е  п р е д л а га л  с м е ш и в а ть  с е р у  с ф осф ором , 
и з б е г а я  хи м и ч еск о го  соединени я; з д е с ь  ж е  к а к  
р а з  го т о в и те*  хи м и ч еск о е  соед и н ен и е  со с тав а  
Р 4 S3; п р еи м у щ ес тв о  е го  то , ч т о , в о тл и ч и е  от  
д р у ги х  ж и д ки х  с е р н и ст ы х  соединени й  ф осф ора, 
оно  т в ер д о , п л а в и т с я  п ри  142°, п о это м у  л е гк о  и з
м е л ь ч а е т с я , удобно д л я  п р и м ен ен и я  и н ея д о ви то ;
3 ,5  г р .  м о гу т б ы ть  б е з  в р ед а  п р и н я ты  в н у т р ь — 
к о л и ч е с т в о , д о с т а то ч н о е  д л я  6.0С0 сп и ч ек . С . 
д о л ж н ы  б ы ть  п р ед в а р и те л ь н о  п р о п и тан ы  серой  
и л и  п ар а ф ф и н о м . В о т  один  из р е ц е п т о в  з а ж и г а 
т е л ь н о й  м ассь;; 6  ч . п о л у се р ь и сто го  ф осф ора, 
2 4  ч . б ер т о л ето в о й  с о л и , 6 ч . (и л и  3 ч.) ци н ковы х  
б е л и л , 6  ч . (и л и  3 ч .)  красн ой  охры , 6  ч . (или 
1 2  ч . )  т о л ч ен о го  с т е к л а ,  6  ч . (и л и  12 ч .)  к л е я  и 
.24 ч . в о д ы . В  с м ы с л е  я д о в и т о сти  надо  с ч и т а т ь с я

т о л ь к о  с  в о зм о ж н о ст ь ю  о б р а з о в а н и я  се р н и ст о го  и 
ф осф ори стого  в о д о р о д а  п р и  х р а н е н и и  С . во в л а ж 
ной  ат м о сф ер е .

С ам о е  п р о и з в о д с т в о  С . с о с т о и т  и з  т р е х  о п е
р а ц и й : п р и го то в л ен и е  д е р е в я н н ы х  п а л о ч е к  д л я  С ., 
т .  н . сол ом ки , п р и г о т о в л е н и е  з а ж и г а т е л ь н о й  см е
си  и  нан есен и е  п о сл е д н ей  н а  г о л о в к у  с п и ч к и . Ме
х а н и ч е с к а я  ч а с т ь  п р о и з в о д с т в а  о с т а е т с я  т о й  ж е 
по  су щ е с т в у , н е з а в и с и м о  о т  т о г о ,  к а к и е  сп н ч к к  
и зго то в  л  я ю тся .

П р и го т о в л ен и е  д ер е в я н н о й  п р о в о л о к и , и л и  со 
л о м к и , д л я  С . и н о г д а  п р о и з в о д и т с я  н а  особы х 
ф а б р и к а х . Ф орм а се ч е н и я  С . б ы в а е т  к р у г л а я  
(п р еи м у щ ес тв ен н о  ф о сф о р н ы е С .)  и л и  к в а д р а т н а я  
(ш в ед с к и е  С .). Д л я  к р у г л ы х  С . н а и б о л е е  п ри год 
ны м м ат ер и ал о м  я в л я е т с я  сухое д е р е в о  х в о й н ы х  
пород  (с о с н а , е л ь ,  п и х т а )  д л я  ш в ед с к и х  С .— 
о си н а , то п о л ь , л и п а , б е р е за , п р и  чем  п р е д п о ч т и 
т е л ь н е е  б р а т ь  д е р е в о  более  ст а р о е . П о тр еб н о сть  
Г ерм ан и и  в  о си н е д л я  сп и ч еч н о го  п р о и з в о д с т в а  
не п о к р ы в а л а с ь  со б с тв ен н ы м  сы р ь е м , ч а с т ь  д е р е в а  
п р и в о з и л а с ь  и з  Р о с с и и . Д ерево  о с в о б о ж д а е т с я  от  
ко р ы  и в ы с у ш и в ает ся  и л и  н а  в о зд у х е , и л и  в су 
ш и л к ах  и  за т е м  б о л ь ш ей  ч а сть ю  п р и  пом ощ и  м а 
ш и ны  р е ж е т с я  и л и  с т р о г а е т с я  н а  со л о м к и  опред е
л ен н ой  длины  и  п о п е р е ч н и к а . Д л я  о б м ак к в ан и я  
С . в  серу  и л и  п а р а ф ф и н  перед  н ан есен и ем  з а ж и г а 
т е л ь н о й  см еси  С .  за к р е п л я ю т  в  о со б ы е р а м ы  т а к 
ж е  по  больш ей  ч а с т и  а в то м а ти ч е с к и , м аш и н н ы м  
сп о со б о м , п ри  ч ем  в каж д ую  р ам у  в х о д и т  до 2.500 
С ., за к р е п л е н н ы х  в  б о р о зд к ах  р а м ы . В ы д ви н у ты 
м и  к он ц ам и  С ., п р е д в а р и т е л ь н о  п о д о гр е ты е  в  п е 
чи , о кун аю тся  з а т е м  в  р ас п л ав л е н н у ю  с е р у  или  
п ар а ф ф и н . Н а  1 м и л л и о н  С* и д ет  о кол о  17 ф унтов  
с е р ы  и л и  7 ф у н то в  п а р а ф ф и н а . Э т а  о п е р а ц и я  т а к ж е  
п р о и зв о д и тся  м аш и н ам и  н а  б ол ьш и х  ф аб р и к ах .

З а ж и г а т е л ь н а я  с м е с ь  г о т о в и т с я  и зм е л ь ч е н и е м  
в  ш аровы х  м е л ь н и ц а х  б ер т о л ето в о й  сол и  н  п р ., 
к о т о р а я  за т е м  п р и б а в л я е т с я  и  р а з м е ш и в а е т с я  до 
п ол н ой  од нородн ости  в  р а с т в о р  к а м е д и , д ек стр и н а  
и п р . Т а к  ж е , к а к  и  с  ф осф ором , в с е  э т о  тр е б у ет  
б ол ьш ой  о с м о т р и те л ь н о с ти . Б е р т о л е т о в а я  соль  
и з м е л ь ч а е т с я  о тд е л ьн о  о т  д р у ги х  и н г р ед и ен то в .

Н ан ес ен и е  з а ж и г а т е л ь н о й  см ес и  ш в е д с к и х  С . 
п р о и зв о д и т с я  т а к ж е  м аш и н ам и  н а  го л о в к и  С . 
т а к ж е  обы чно п р е д в а р и т е л ь н о  за п а р а ф ф и н е н н ы е . 
Р а м ы  со  С . п р о д в и га ю т ся  м еж д у  д в у м я  в ал а м и , 
п р и  чем  в ерхн и й  н а д а в л и в а е т  кон ц ы  С. н а  ни ж н и й  
в а л ,  ко т о р ы й  в р а щ а е т с я  н и ж н ей  п о в ер х н о с ть ю  в 
я щ и к е  с з а ж и г а т е л ь н о й  см ес ью . В  Г ер м ан и и  э т а  
о п е р а ц и я  н а з ы в а е т с я  м а сс и р о в ан и е м  С . Н а  50.000 
С .  тр е б у е т с я  около  2  ф у н то в  з а ж и г а т е л ь н о й  с м е 
си . К а ж д а я  н а м а за н н а я  б о к о в ая  п о в е р х н о с т ь  ко 
робочки  д л я  ш в е д с к и х  С . с о д е р ж и т  в  сред н ем  
око л о  13 м и л л и гр . к р а сн о го  ф осф ора; н а  1000 коро
б о ч е к  с  50 С . к а ж д а я  и д е т  в  сред н ем  о кол о  80 г р . 
см ес и  д л я  о б м а зы в а н и я . П осл е  э т о г о  р а м ы  со  С . 
п о ст у п аю т  в  су ш и л ьн ю , гд е  с у ш а т с я  о т  1 до 6  ч а с . 
при  т е м п е р а т у р е  н е  в ы ш е  30—32°. С у ш и л к а  д о л ж н а  
б ы т ь  с д е л а н а  и з  н есго р аем о го  м а т е р и а л а . З а  п о 
с л ед н ее  в р ем я  п р и м е н яю тся  у н и в е р с а л ь н ы е  с п и 
ч е ч н ы е  м аш и н ы , н а п р .,  а м е р и к а н с к и е , к о т о р ы е  
п р е д с та в л я ю т  и з  се б я  к а к  бы соед и н ен и е  о т д е л ь 
н ы х  м аш и н  и п о зв о л я ю т  в е с т и  в с е  о п ер а ц и и  (з а  
иск л ю ч ен и ем  п р и г о т о в л е н и я  коробок) а в т о м а т и ч е 
с к и , н а ч и н а я  с п р и г о т о в л е н и я  с о л о м к и  и к о н ч ая  
уп ак о вк о й  готовы х С . в  коробки .

Д о Е в р о п е й с к о й  в о й н ы  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е 
с т в о  С . п р о и зв о д и л а  Р о с с и я : т а к ,  в  1910 г .
б ы л о  и зго то в л ен о  41/« м и л л и а р д а  ко р о б о к , в  Ш в е 
ц и и  в  том  ж е  году  о к о л о  2  м л д . к о р о б о к . Я п о н и я  
в  п о сл ед н и е  годы  д а в а л а  около  4  м л д . (н ес к о л ь к о  
м ен ь ш е) ко р о б о к . .

Л ит ер а т ур а : M u sp ra th ,  „C hem ie", 1907; В . X- Б . 
12—13; „Z ü n d w aren “ (S am m l. G öschen), le ip z . ,  1910; 
Jettei, „D . Z ü n d w aren lah rik a tio n «  (поел. кед.).

A. Настюкое.
Сплавная канализация, см. удале

ние сточных вод, XLII, 641—711. 
Сплавы (химия.). Расплавленные ме - 

таллы обладают способностью раство-
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ряться друг в друге, и когда по- ] 
пученные растворы отвердеют, то , 
получаются различные С. С. име- > 
ют более широкое применение, чем 
чистые металлы, ибо обладают та- ] 
кими свойствами, благодаря которым j 
являются пригодными для различных j 
технических целей. Несмотря на то, с 
что изучением С. ученые интересо- ] 
вались давно, только благодаря иссле- • 
дованиям, произведенным за послед- j 
ние 40 лет, когда были применены , 
новые методы физической химии, бы- ■ 
ли разъяснены многие вопросы, ка- 1 
сающиеся состава и химического стро- • 
ения С. Не считая возможным пере- ; 
числять имена многочисленных уче- ; 
ных, занимавшихся изучением С., ; 
не можем не указать, что исследо- ' 
вания акад. проф. Н. С. Курнакова и 
Густ. Таммана (сперва проф. Юрьевск., 
а затем Геттингенск. унив.) и их 
многоч. сотрудников пролили много 
света в эту темную область.

С. являются застывшими растворами 
(см. растворы), поэтому прогресс, ко
торый произошел в области изуче
ния растворов, благодаря трудам 
Вант Гоффа и др., вызвал успех в об
ласти изучения С., так как те закон
ности, которые были установлены для 
водных растворов, могли быть приме
нены соответственным образом также 
для С. „Сплавы столь сходны с раство
рами“, говорит Д. И. Менделеев, „что 
к ним можно относить то, что известно 
для растворов и обратно. Нов С., как 
в веществах, легко переходящих из 
жидкого состояния в твердое, легче 
открыть образование определенных 
химических соединений“.

С. получаю тся при р ас п л ав л е н и и  д вух  или  не
скольких м етал л ов , при  чем последние взаи м н о  
растворяю т друг друга . В  т е х н и -е  обы<но 
этим  способом и пользую тся. Н о С . могут о бра
зо в ы ваться  при прямом тесн ом  сопри коснове
нии различны х м еталлов  д руг с  другом . Б е л ь 
гийский ученый С принг п о к азал , что  и зм ел ьч ен 
ны е в  порош ок м еталлы  под д авл ен и ем  н ескол ь
ки х  ты сяч  атм осф ер п ревращ аю тся в  сплош ны е 
куски  м етал л а, так . н ап р ., свинец  дает  сплош ны е : 
куски , похож ие н а  л и то й  м етал л  при давлении 
до 20С0 атм осф ер . Д ля олова тр е б у етс я  давление 
в  3100, для  меди и ви см ута—5000, а  д л я  алю миния, 
ц и н ка  и сурьм ы —в 6000 а т м .- С ж и м а я  с м е с ь ; 
порош ков из 15 частей  в и см ута, 8 свинца и | 
3 к ад м и я , С принг получил однородный С ., ; 
плавящ ийся при  ЮС*. Д л я получения вполне одно- ! 
родного С . нуж но  сж и м ать  см есь  два  или три  
р а за : во второй  и тр ети й  р а з  нуж но п о д в е р г а в  
сж атию  п родукт преды дущ его сж ат и я , п ревращ ен
ны й в порош ок. При п риготовлении  цементной 
т ал и  ж ел езн ы е п олосы , пересы панн ы е порош ком

угл я , н ак ал и ваю т без доступа в озд уха ; при  э т о м  
ж ел езо , не п л а в я с ь , п оглощ ает ч а сти ц ы  у г л я ,  
которы е с поверхн остн ы х  слоев п ер е х о д ят  п о ст е 
пенно в более гл убоки е слои , и  п о л у ч а етс я  С . ж е 
л е з а  с у гл ем —с т а л ь .

П одобно то м у , к а к  ч асти ц ы  твер д о го  т е л а ,  
полож енн ого в  воду , диф ф ундирую т (см . X V III, 
434) в  последню ю , т а к  и  м ет ал л ы  м о гу т  д и ф ф у н 
ди р о в ать  д руг в  д р у га , при  чем н аб л ю д ается  о бразо 
в ан и е  С . С п ри н г п р о и зв ел  следую щ ий опы т: н а  
небольш ой ц и ли ндр  и з красной  м еди  с  хорош о 
отш лиф ованной  поверхностью  он н ал ож и л  п од об 
ны й ж е  цилиндр и з  ц и н ка и п ом ести л  в  ш к а ф , 
те м п ер ату р а  коего  б ы л а  от 300° до 350е, т .-е . н и ж е  
те м п ературы  п л ав л ен и я  наи более л е гк о п л а в к о го  
м ет ал л а—ц и н ка . Ч е р е з  н еск о л ь к о  дн ей  м ож но 
бы ло за м ети ть  н а  соп ри касаю щ и хся  п о в ер х н о стях  
к а к  м еди , т а к  и  ц и н к а  тонкий сл о й  л а т у н и  (С . меди, 
и  цин ка), т . - е .  атом ы  м еди п р о н и к л и  в  ц и н к , и 
обратно, атом ы  ц и н к а  в  м едь.

К огда д в а  р асп л ав л е н н ы х  м ет а л л а  п р и х о д я т  в  
сопри косновен ие друг с другом , то  п ри  э т о м  н аб лю 
д ае тся  то  ж е яв л ен и е , что  при см еш ен и и  двух  ж и д 
костей : м ет ал л ы  м о гу т р а с т в о р я т ь с я  д р у г  в д р у ге  
и л и  во  в севозм ож н ы х  кол и ч ествен н ы х  отнош ениях,, 
подобно серной  к и сл о те  и  воде и  том у  под-, или  
ж е  то л ь к о  отч асти  раств о р яю тся  д р у г  в  д р у ге  
(подобно эф и ру  и  воде, хлороф орм у и в о д е ) , и 
то гд а  образую тся д в а  слоя: в  в ер х н ем  и зб ы то к  
более л егк ого  м е т а л л а , в ниж нем —более т я ж е л о г о . 
П рим ер: если  с п л а в и ть  в р ав н ы х  ч а с т я х  ци н к  и 
св и н ец  и о с т ав и ть  в  покое расп л ав лен н у ю  м ассу , 
то  он а р азд ел и т ся  н а  д в а  слоя: в ерхн и й —п р ед ста в 
л я е т  р ас тв о р  св и н ц а  в  цинке, а  н и ж н и й —р а с т в о р  
ц и н ка  в  сви н ц а. П ри  засты в ан и и  в ерхн его  сл о я  
п ол у ч ается  С . с 0 ,2 %  свинца, а  и з  н и ж н его —С .,  
содерж ащ ий  0 ,6%  ц и н ка. Т о  ж е  н аб л ю д ае тся  д л я  
олова и ц и н ка, д л я  т а л л и я  и  св и н ц а  и  д р . ЭтО' 
яв л ен и е  разд ел ен и я  расп л ав л ен н ы х  С - п ри  м ед л ен 
ном за сты в ан и и  н а  д в а  С ., р а зл и ч н ы х  по со с тав у , 
тв ерд ости  и п л ав к о с ти  носит н а з в а н и е  л и к в а ц и и ,  
или зейгерования.

П ри в н есен и и  одного м ет ал л а  в  р ас п л а в л е н 
ны й другой м о ж ет п роисходить  в ы д е л е н и е  т е п л а  
и иногда очень  зн ачи тел ьн ое . П рим еры : 1) н а т р и й , 
кал и й , п огруж енны е в  ртуть , р ас тв о р я ю т ся  в ней,, 
в ы д е л я я  больш ое кол и ч ество  т е п л а  и д аж е  с в е т а .
2) П ри погруж енйи  алю м иния в  р ас п л ав л е н н у ю  
п ри  б ел ок ал и л ьн ом  ж а р е  м едь п рои сходи т т а к о е  
вы деление т е п л а , ч т о  в ся  м асса  д оходи т до яр к о 
белого к а л е н и я . 3) М етал ли ческая  п л а т и н а , п ри 
вед ен н ая  в  сопри косновен ие с р а с п л ав л е н н о й  су р ь
мой, р ас тв о р я ет ся  в  ней  с  таки м  гр о м ад ы м  в ы д е 
лени ем  те п л а , ч т о  в ся  м асса  н а к а л и в а е т с я  д о  

I ярко -к расн ого  к а л е н и я . В ы делени е т е п л а  у к а зы 
в а е т  н а  то , ч т о  сп л авл ен и е  м ет ал л о в  со п р о в о 
ж д ает ся  образован и ем  прочного х и м и ч еск ого  со
еди н ен и я . П оследнее п о д тве р ж д ается  другими, 
м етодам и  и ссл ед о в ан и я , которы е п о к азы в а ю т , что  
натри й  (и кали й) о б разует р яд  соеди н ен и й  со
с т а в а  ИаНд, ЕаНдл, KEgt , алю м иний и м едь  обра- 
зу ю тъ  алю м иниевую  бронзу с о с т а в а  AlCv%, а  со
еди нение п л ати н ы  и сурьм ы  о б л ад а ет  ф орм улой  
Pt£6a. П о своим  св о й ст в ам  т а к - e соединени я м е
т а л л о в  р езко  отл и чаю тся  от  своих  к о м п он ен тов  
и л и  составн ы х  ч а сте й  (см . ниж е). О б р азо в ав ш и еся  
соединени я за те м  р астворяю тся  в  и зб ы т к е  того  
и л и  другого  к ом п он ен та, и о б р азу етс я  р а с т в о р , 
к оторы й  при  охл аж ден и и  в ед ет  себя  подобно водн ы м  
р ас тв о р ам : ес л и  м ы  им еем  н а г р е ты й  раствор-
какой-либо соли  в  воде, то , см о т р я  по  кон ц ен - 

; тр а ц и и  соли  в  р ас тв о р е , в ы д е л я етс я  и л и  с о л ь , 
ил и  ж е , в  сл учае  очен ь  р азв е д ен н о го  р аствора,, 
л ед  при те м п ер ату р е  н и ж е 0* (см . м ет а лло гр а ф и я , 
X X V III, прил , 28).

; А налогич ное яв л ен и е  наблю дается  п ри  з а с т ы -  
I в ан и и  р аств о р о в . Д о к азат ел ьс тв о м  то го , что  С .
; и р аств о р ы  п овиную тся одним за к о н а м , м о ж ет  
; сл у ж и ть , м еж ду  прочим , прим енени е способа д е 

прессии  (пон и ж ен и я) те м п ературы  за с т ы в а н и я  к  
раств о р ам  р азл и ч н ы х  м еталлов  в ол о в е . Г е й к о к к  
и  Н о вй лл ь  п о к азал и , что  от  подм еси  м ал ого  к о л и 
ч е ств а  разл и ч н ы х  м етал л о в  в  олово  те м п е р а т у р а  
за сты в ан и я  расп л ав лен н о го  ол о в а  п о н и ж а е т с я
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п р о п о р ц и о н ал ь н о  к о н ц ен тр ац и и  р а с т в о р а , с о в ер 
ш е н н о  т а к  ж е , к а к  э т о  н аб л ю д ается  д л я  т е м п е р а 
т у р ы  о б р а зо в а н и я  л ь д а  в водны х р а с т в о р а х  (за к о н  
Р а у л я ) .  П ри  чем  д л я  р а с т в о р о в , со д е р ж а щ и х  
одно и то  ж е  ч и с л о  м олекул  и л и  ато м о в  
(э к в и м о л е к у л я р н ы х  и л и  э к в и а то м н ы х ), п о н и ж ен и е  
т е м п е р а т у р ы  за с т ы в а н и я  о д и н а к о в о .

Р а с т в о р я я  в  11-900 ч а с т я х  о л о в а  гр ам м ат ом ы  
м е т а л л о в  (т .-е . 65 г р .  Z n ,  63,5 г р .  Си, 108 г р .  Ад 
и  т .д . ) ,  н аб лю дал и  следую щ ие п о н и ж ен и я  т е м п е р а 
т у р ы  за т в е р д е в а н и я  о л о в а : при  Z n  2®,53, Cu 2°,47 
Ад 2*,67, Cd 2°, 16. Pb 2%22, Hg 2,°3, Sb 2°,0 , Al 1°,334. 
Т о  ж е  н аб л ю д ае тся  д л я  р а с т в о р о в  Mg, Ma, N i, Au , 
Pd, B i  и  Z n .

П р и  о б р азо в а н и и  с п л а в о в  С и  и  Z n ,  Cu и Sn  и 
т .  п . происходит с ж а т и е  (и  в ы д е л е н и е  т е п л а ) . П ри 
с п л а в л е н и и  ж е  A g  и  Си, A g  и  Р Ъ  з а м е ч а е т с я  н е 
к о т о р о е  у в е л и ч е н и е  о б ъ ем а .

С и с те м а т и ч е с к о е  и зу ч ен и е  к р и в ы х  за с т ы в а н и я  
к а к  водн ы х  р а с т в о р о в , т а к  и С ., р а з ъ я с н и л о  м ного  
в о п р о с о в , к а саю щ и х с я  стр о ен и я  С . П ри  этом  
п о л ь зу ю т с я  гр аф и ч еск и м  м етодом . П о  г о р и з о н т а л ь 
н о й  л и н и и  A B  {р и с . 'Д) о т к л а д ы в а ю т  п р о ц е н тн ы й  
с о с т а в  С ., о б р азу ем ы х  м е т а л л а м и  Л  и В ,  п ри  чем 
к р а й н я я  т о ч к а  п р и н ад л еж и т  ч и сты м  м ет ал л ам  
<100% А и ЮС0/« -И). П р о ц ен тн ы й  с о с т а в  м о ж ет  
б ы т ь  отн есен  и л и  к  100  веко в ы м  ч а с т я м  и л и  к 
100%  гр ам м а тсм а м  м е т а л л о в , о б р азу ю щ и х  си стем у  
(ато м н ы е п р о ц е н ты ). П о сл ед н и й  способ  в ы р а ж е н и я  
ко н ц ен т р ац и и  б о л ее  п р о с т  и у д о б ен . П о  в е р т и к а л ь 

ном у н а п р а в л е н -ю  о т 
к л а д ы в а ю т  т е м п е р а т у 
ры  п л а в л е н и я  ч и сты х  
м е т а л л о в  A  w В .  О т  
п р и б а в л е н и я  В  к  А  
т е м п е р а т у р а  п л а в л е 
н и я  С .  п о н и ж а е т с я  тем  
бол ее , ч ем  б ол ее  при
б ав л ен о  т е л а  В ,  х о тя  
бы оно п л а в и л о с ь  в ы 
ш е , чем  А. П ри  это м  
в  т в е р д о м  в и д е  в ы д е 
л я е т с я  т о л ь к о  А . Р а в 
ны м  о б р азо м  п ри  п ри 
б ав л ен и и  А к  В  т е м 

* п е р а т у р а  з а с т ы в а н и я
С . б у д ет  н и ж е т о ч к и  В , и п о н и ж ен и е  б уд ет тем
зн а ч и т е л ь н е е , ч е м  б о л ь ш е  т е л а  А  н а х о д и тс я  в  С .
П р и  » том  б у д ет  з а с т ы в а т ь  т о л ь к о  те л о  В ,  а  
р а с п л а в л е н н ы й  С . в с е  б ол ее  б у д е т  о б о га щ а т ь с я  
т е л о м  А  и п о э то м у  з а с т ы в а т ь  п р и  в с е  более  и 
более  п о н и ж ен н о й  т е м п е р а т у р е .

К р и в ы е  A rN ' и  B 'N '  п о к а зы в а ю т  и зм ен ен и е  п о 
н и ж е н и я  те м п е р а т у р ы  з а с т ы в а н и я  С . в  за в и с и м о с т и  
о т  к о н ц е н т р а ц и и , п р и  чем  по л и н и и  A rN f  и з  р а с 
т в о р а  в ы д е л я е т с я  т е л о  А , а п о  л и н и и  B f Nf  т е л о  В , 
т о ч к а  ж е  N  п о к а з ы в а е т  т а к о й  с о с т а в  С ., п р и  ко 
то р о м  С . з а с т ы в а е т  н ац ел о , т .- е . и з  н его  одно
в р ем ен н о  в ы д е л я ю т с я  А  и В  в  то м  ж е  к о л и ч е
ст в е н н о м  о тн о ш ен и и , в  каком  они  н а х о д я т с я  в 
ж и д к о м  С . Т а к о й  р а с т в о р  н а з .  э вт ек т и ч еск о й  
см есью , а  те м п е р а т у р а , со о т в е т с т в у ю щ а я  т о ч к е  N  , 
эвт ект и ческ о й  (см . X X V I I I ,  у э 8 )‘, о н а  я в л я е т с я  н а и -  
н и зш е й  т е м п е р а т у р о й  за с т ы в а н и я  С . А  и В .  Е сл и  
м ы  им еем  р а с т в о р  д в у х  т е л  А и  В, т о  п р и  его  
о х л аж д ен и и  б уд ет с п е р в а  в ы д е л я т ь с я  т е л о  А ил и  В, 
с м .т р я  по  то м у , к а к о й  м ет ал л  б у д е т  н а х о д и ть с я  
в и зб ы т к е  с р а в н и т е л ь н о  с тем  р а с т в о р о м , с о с т а в  
ко е го  у к а за н  то ч к о й  N . Т а к о е  в ы д е л е н и е  будет 
п р о и с х о д и ть  до т е х  п о р , п о к а  с о с т а в  м ато ч н о го  
р а с т в о р а  д о с т и гн е т  т о ч к и  N . и  т о г д а  С . з а с т ы н е т  
н а ц е л о . П ри ведем  сл едую щ ий  п р и м е р . Т е м п е р а т у р а  
п л а в л е н и я  с в и н ц а  326°, а  су р ьм ы  630°, э в т е к т и ч е 
с к а я  т о ч к а  N ' л е ж и т  п ри  22 ®, э в т е к т и ч е с к а я  ж е 
с м е с ь  с о с то и т  и з  13%  S b  и  8  %  РЪ. Е с л и  р а с п л а в 
л е н н ы й  сп л а в  с о д е р ж и т  м ен ее 13%  Sb, то  он  н а 
ч и н а е т  з а с т ы в а т ь  в ы ш е  228°, и п р и  э т о м  в ы д е
л я е т с я  ч и сты й  с в и н е ц . П роц ен тн о е  со д е р ж а н и е  
су р ь м ы  в  р ас п л а в л е н н о й  м ассе  п о в ы ш а е т с я , и 
те м п е р а т у р а  з а с т ы в а н и я  п о н и ж а е т с я . К о гд а  ж е  
со д е р ж а н и е  су р ь м ы  п о в ы си тс я  до 13% , С . н а 
ц ел о  за с т ы н е т  п ри  228°. П ри со д е р ж а н и и  в  ж и дком  
С . б ол ее  13° 0 с у р ь м ы , будет п р о и с х о д и ть  с п е р в а  
в ы д е л е н и е  су р ь м ы  до  т е х  п о р , п о к а  со д е р ж а н и е

Р и с . X .

Р и с . 2 .

е е  н е  п о н и зи т ся  до  1 3 % , т о г д а  п р о и з о й д е т  окон ча
т е л ь н о е  з а с т ы в а н и е  С . п р и  228°.

В  том  сл у ч а е , к о г д а  м е т а л л ы  А и  В  н е  п росто  
р а с т в о р я ю т с я  д р у г  в  д р у ге , а  о б р азу ю т  одно или  
н е с к о л ь к о  о п р е д е л е н н ы х  с о е д и н ен и й  д р у г  с  другом , 
к р и в а я  п л а в к о с т и  п р и н и м а е т  б о л ее  с л о ж н ы й  вид  
(р и с . 2) .

В  п р о стей ш ем  с л у 
ч а е , ко гд а  м е т а л л ы  
обр азу ю т одно с о е д и 
н ен и е , п о л у ч а етс я  к р и 
в а я  A 'N 'Q 'M 'B , в  коей  
т о ч к а  О'с о о т в е т с т в у е т  
т е м п е р а т у р е  п л а в л е 
н и я  со ед и н ен и я , A B ,  а  
т о ч к и  N' и M '—эвт е
к т и ч е с к и е  т о ч к и , п ри  
чем  п ри  N ' и з  р а с т в о р а  
в ы д е л я е т с я  э в т е к т и 
ч е с к а я  см ес ь  т е л а  л  
и е го  соед и н ен и я  с  т е 
лом  В , а  п ри  M ' э в т е к 
т и ч е с к а я  см есь  и в  т е л а  
В  и  е го  со е д и н ен и я  
с  т е л о м  А .

П о л и н и и  A fNr и з  
р а с т в о р а  при  з а с т ы в а 
ни и  в ы д е л я етс я  т е л о  А , п о  ли н и ям  ОгЛ' и  О М' —о п р е 
д ел ен н о е  со ед и н ен и е  т е л  А  и  В , а  п о  л и н и и  В 'М '—  
т е л о  В. В  т о м  с л у ч а е , к о г д а  т е л а  А к  В  о бра
зу ю т  н ес к о л ь к о  о п р ед ел ен н ы х  со ед и н ен и й , к р и 
в а я  п р и н и м ает  б ол ее  сл о ж н ы й  в и д  (с м . р и с .  з , 
кри вую  A '  N ' O' М Р ' R Q ' 8  В ') . Т о ч к и  О', Р ', со 
о т в е т с т в у ю т  т е м п е р а т у р а м  п л а в л е н и я  о п ред е
л е н н ы х  со е д и н ен и й , с о с т а в  к о и х  у к а зы в а ю т  
т о ч к и  О, В и Q. Т о ч к и  Л, М, В , 8  п р е д с та в л я ю т  
э в т е к т и ч е с к и е  т о ч к и . П р и  э т о м  н у ж н о  о т м е т и т ь , 
ч т о  т е м п е р а т у р а  п л а в л е н и я  С- л е ж и т  в ы ш е т а к о 
в о й  н аи б ол ее  т у г о п л а в к о г о  м е т а л л а ,  вх о д ящ его  в 
с о е д и н ен и е , н а п р . С . з о л о т а  с  ал ю м и н и е м , АиА13, о т 
л и ч а ю щ и й ся  х а р а к т е р н ы м  п у р п у р н ы м  ц в е т о м , п л а 
в и т с я  н а  32,5° в ы ш е  то ч к и  п л а в л е н и я  зо л о т а , 
а м а л ь г а м а  н а т р и я , NaHg2. п л а в и т с я  п р и  346° Ц .,то гд а  
к а к  Na  п л а в и т с я  п р и  90° и т .  д . Е с л и  о п р ед ел ен 
н ы е  соед и н ен и я  м еж д у  А и В н е  о т л и ч а ю т с я  стой 
ко с ть ю  и  п л а в я т с я , р а з л а г а я с ь ,  т о  д и а гр а м м ы  п л а в 
к о с ти  п р е д с та в л я ю т  б ол ее  сл о ж н у ю  к а р т и н у , но, 
к а к  бы  то  ни  бы ло , и зу ч е н и е  подобн ого  р о д а  к р и в ы х  
п р и в ел о  к  о п р ед е
лен и ю  цел ого  р я д а  
х и м и ч еск и х  со ед и 
н ен и й , об р азу ем ы х  
м е т а л л а м и  д р у г  с  
другом  (см . н и ж е).
В  р ас см о тр ен н ы х  
с л у ч а я х  бы ло п р и 
н я т о , ч т о  со с тав  
т в е р д о г о  д в ой н ого  
соед и н ен и я  сох р а
н я е т с я  п о сто ян н ы м  
п р и  и з м е н е н и я х  
к о н ц е н т р а ц  *и ж и д 
к о го  р а с т в о р а . Н о 
в о б л асти  С . м о гу т  
п р о и с х о д и ть  о сл о 
ж н ен и я  в сл ед ст в и е  
об р азо в а н и я  т а к  
н азы в ае м ы х  т вер
д ы х  раст воров. Эти м 
и м ен ем  В ан т-Г оф ф  
п р ед л о ж и л  о б о зн а ч а т ь  тв е р д у ю  о дн ородн ую  см ес ь  
д в у х  или  н е с к о л ь к и х  т е л ,  о тн о ш е н и е  м еж ду  
к о л и ч е с т в а м и  к о т о р ы х  м о ж е т  м е н я т ь с я  б ез  и з м е 
н е н и я  о д н о р о д н о сти . К  ним  о т н о с я т с я  ст е к л а , 
и зо м о р ф н ы е  с м -с и  и  т .  п о д . П одобн о  то м у , к а к
су щ ест в у ю т ж и д к о с т и , с м еш и в аю щ и е ся  м еж д у  собой 
в о  в сев о зм о ж н ы х  о тн о ш е н и я х , т а к  и н ек оторы е 
и зо м о р ф н ы е т е л а  м о г у т  б ы т ь  в  к р и с т а л л а х  при в се
в о зм о ж н ы х  о тн о ш е н и я х  м е ж д у  со с тав н ы м и  ч а 
ст я м и .

П ри  к р и с т а л л и з а ц и и  и з  в о д н ы х  р ас тв о р о в  
см еси  двух  и зо м о р ф н ы х  т е л  в ы д е л я е т с я  к р и с т а л л ы , 

I со д е р ж а щ и е  о б а  т е л а  в  р а з л и ч н ы х  о тн о ш ен и ях . 
I  Т а к , п р и  к р и с т а л л и з а ц и и  с м ес ей  и зом орф н ы х
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хлорноваты х солей кали я  и т а л л и я  ЬСЮ5 и TiClJ3 
при  разл и чн ом  содерж ании обеих солей в р астворе 
вы деляю тся кр и стал л ы  или с избы тком  первой 
соли  от  98°*о до 10C°io, или с избы тком  второй соли 
от  64° )0 до 100% . Р авны м  образом , некоторы е 
С . тонсе поед ставляю т тв ер д ы е растворы , т .- е . 
при  их засты в ан и и  м еталлы  не вы деляю тся в  
отдельности  (как было указан о  вы ш е), а  остаю тся 
равном ерно распределенны м и по в сей  м ассе С .

Н екоторы е м еталлы  м огут о б р азо ва ть  тверды е 
растворы , при  чем оба ком понента см еш иваю тся во 
всевозмож ны х отнош ениях, другие м етал л ы  обра
зую т тверды е растворы  с ограниченной раствори
мостью : так , по Н . С . К урнакову , в сл учае  т а л 
л и я  и свинца получаю тся: 1) а —тверды е растворы  
(О—6.5%  Н>), вы деляю щ иеся в ф орм е модиф икации 
свинц а, устойчивой вы ш е 227° и  2) ß—растворы
(24,7°;0 100°,о ат .), кри сталлизую щ иеся подобно
свинцу в октаэдрах  прави л ьн ой  си стем ы . Диаграм* 
м а плавкости С., образую щ их тверд ы е растворы , 
будет о тл и чаться  от и зображ енн ы х на рис. 1—3.

Ч асто  она предста-

Рис. 4 .

в л я е т  поч ти  прямую 
л и н и ю , которая  соеди
н я е т  то ч к и  пл авл ен и я  
о б о и х  компонентов, 
т .-е . тем п ература з а 
ст ы в ан и я  та к и х  С . 
л е ж и т  меж ду тем пе
рату р ам и  п л авл ен и я  
составляю щ их. Но на
блю даю тся та к ж е  сл у 
чаи , когда кри вая  з а 
сты в ан и я  л еж и т  вы ш е, 
иногда ж е  ниж е прямой 
л и н и и , соединяю щ ей 
то ч к и  п л ав л ен и я  чи
ст ы х  к о м п о н е н т о в  
(р и с . 4) .

Д л я изображ ени я диаграм м ы  п л авкости  С., со
стоящ их из т р ех  м ет аллов, м ож но в осп ол ьзоваться  
прямою призмою  (рис. у ) .  A ',  B ' и С' обозначаю т 
точки  п л авл ен и я  чисты х ком пон ентов. Е сли мы 
к компоненту А  будем п р и б а в л ят ь  ком понент В, 
растворим ы й в  ж идком  А, то  то ч к а  за м ер за н и я  А  
понижается* то  ж е  самое происходит с точкой 
зам ерзания В от  п ри бавл ен и я  А. П оэтом у мы 

пол учаем  кривую  з а 
В м ерзан и я  A 'k f i '  для 

систем ы  и з  двух ком
понентов  А и В* к' 
э в т ек т и ч ес к ая  точка. 
Эта к р и вая  л еж и т  на 
одной и з боковых по
верхностей  призм ы . 
С оверш енно  та к  ж е 
мы  получаем  кривы е 
за м е р за н я я  A fk f i 'Ł и В" к fi1.

Эти кри вы е изобра
ж аю т состав  двойны х 
ж идки х  С., которы е 
н аход ятся  в  равнове
си и  с  одним и з  чисты х 
ком пон ентов, а  при 
эвтек т и ч ес к о й  точке, 
со см есью  и з  двух 
тв ер д ы х  ком понентов.

Е сл и  те п ер ь  к  си 
стем е , которой соот
в е т с т в у е т  то ч к а  fct , 

п ри б ави ть  небольш ое количество  тр е ть его  ком
понента С ., то  тем п ература, при которой  обе 
тв ер д ы е  ф азы  м огли  со х р а н ять  равновеси е с 
ж и дки м  С ., п о н и ж ается , и это  пониж ение 
эвтекти ческой  точки  те м  си л ьн ее, чем  больш е 
прибавлено  ком понента С. Т аки м  образом , мы 
получаем  кривую  k f i ,  изображ аю щ ую  сбстав 
тройной ж идкой ф азы , с которой см есь иэ тверды х 
А  и  В находится в рав н ов еси и . К ривы е k f i  и ksK 
п ред ставл яю т соответствую щ и е эвтекти чески е кри
вы е д л я  тверды х ф аз А  и С и д л я  тверды х  ф аз В и С, 
находящ ихся в  р ав н овеси и  с трой ны м и растворам и.

П ри точ ке К  н аход ится тр и  тв ер д ы х  ком по
н ен та  в рав н о в еси и  с ж идки м  С ., и поэтом у  
то ч к а  К  п р е д с т а в л я е т  самую  низкую  те м п ео ат у р у  
плавлени я д л я  ж и дкой  см еси , н аход ящ ей ся  в 
рав н овеси и  с тр е м я  тверды м и  ком п он ен там и . 
В сяк ая  и з трой ны х эвт е к т и ч е с к и х  кри вы х , к а к  их 
мож но н а з в а т ь , происходит от  п ер есеч ен и я  двух  

в трой ной  э в т ек т и ч ес к о й  то ч к е

**082)
(232 7(325*)

поверхностей , а  
п е р е с е к а е т с я  
тр и  п оверхно
ст и , и м е н н о :
A 'k t Kk3, Brkt Кк3 
и С'к3и к 3.

В м есто  то 
го , чтобы  упо
тр е б л я ть  п р и з 
му, можно и з
м енение со с та
в а  трой ны х р а 
створов  изобра
зи т ь  при  помо
щ и проекций 
кри вы х AjJi, k f i  
и к3К н а  осно
в ан и и  призм ы .
О т н  о с я  щ а я ся  
сю да те м п е р а 
ту р а  отм ечается  т о г д а , ка к  на р и с . 6% подле р а з 
личн ы х эвтек т и ч ес к и х  точ ек  и кр и вы х .

Ч и сл а  э то й  ди аграм м ы  п р и н ад л еж ат  э в т е к т и 
ческим  точкам  си стем ы : висм ут, св и н е ц , олово. 
Д анн ы е для э т о й  си стем ы  следую щ ие:
Т оч ки  п л ав л е -  С о став  двой- Т е м п ер ат у р а  

ния чи сты х ны х э в т ек -  дво й н . э в т е к -
м етал л ов . ти ч ес к . см есей , т и ч е с к . точ ек .

т  268° B i  Pb Sn
Pb 325° 55 45 42
Sn  2320 58 37 63

B i — РЬ 127е 
Sn  133° 

Pb — Sn  182°

С остав  т р о й 
ной э в т е к т и ч е 

ской см еси. 
B i Pb Sn  
52 32 16

Т е м п ер ат у р а
э в т ек т и ч ес к о й

то ч к и .
96°

В  рассм отрен ном  случае  ком п он ен ты  в ы к р и 
ст ал л и зо в ы ва ю тся  и з  р ас тв о р а  в  чи стом  состояни и . 
К огда ж е  р ас тв о р  м о ж ет в ы д ели ть  тв е р д о е  соеди
н ен ие двух ком пон ен
то в , то  ф игура при н и 
м а е т  иной вид. К ривы е, 
которы е получаю тся в 
таком  сл у ч а е , п р ед 
став л ен ы  на р и с . 7.
И з ф игуры  видно , что  
оба ком пон ента В  и  С 
образую т соединени е, 
и к р и в а я  за м ер за н и я  
н а  ф иг. 7 об л ад ает  
м аксим ум ом . С ущ е
ствую т д в е  трой н ы х  
эвтек т и ч ес к и х  то ч к и  
Е х и  Л’8*. В то ч к е  К х 
вы деляю тся в твердой  
ф азе  А , В  и со е д и н е
ние, а  в  точке А'а А, С 
н  соединение.

Б л аго д а р я  м н ого 
чи сленны м  и ссл ед ов а
н иям  кри вы х  п л ав к о 
сти  (т а к  н азы в  т ер м и 
ческого а н а ли за ), в  н а 
стоящ ее  врем я (1926 г.) 
м ож но сч и та ть  устан овл ен н ы м  с о с т а в  и  строен и е 
м ногих С .

И з  и зве стн ы х  оп ред еленны х соеди н ен и й  м е т а л 
л о в  у каж ем  следую щ ие:
NaUg, NaBg9i NaHg$i ЕНд, ЕИд„ KaCû9, K a fih , N a fi i ,  
AgMg, Ag f i n ,  AgZtt, AgZnv  J g f id ,  Z nA u , CdAu, CvZ h, 
CuZn2, CuCd2, A l f iu ,  AlAuir Pt9Sn3> 1гя&п3,&пяРс13 и  др .

П роф . А . А . Б а й к о в  пред лож и л  сл ед , п о 
пы тку  кл асси ф и кац и и  систем ы  м етал л и ч ески х  со
единений .

Р и с . 7.
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Т и п  бронзы  RBI3, где Л—м е т а л л  V групп ы  

п е р и о д , с и с т . (c.v. X X X I, 586), он м о ж е т  б ы ть  
за м ен ен  м етал л о м  IV гр у п п ы , ЛГ—м е т а л л  I групп ы . 
С ю д а  п р и н а д л е ж а т  бр о н зы : с у р ь м я н а я  SbCu3, се 
р еб р я н ая  &ЬАдз (ан а л о ги  су р ь м ян и сто го  водорода), 
о л о в я н н ая  SnJCit, соед и н ен и е  ви см ута  IiiX a 3 (BiOu9).

Т и п  л а т у н и  ЙаЛГ, гд е  М—  м е т а л л  I груп п ы , 
Л*—м е т а л л  II гр у п п ы , он м о ж е т  б ы ть  за м ен ен  
м ет ал л о м  I I I  гр у п п ы . К  э то й  гр у п п е  о тн о с я т с я — 
л а т у н и : ц и н к о в ая  Z n3Cu, к ад м и ев ая  Cd3Cu и со е д и н е
н и е  Cd3Xa; а м а л ь га м ы : JigüNa, ИдлК, Нд3Т1 и соеди
н е н и я  ал ю м иния с  м едью  AltGn и зо л о т о м  А13Ап. 
Т и п  сю да о т н о с я т с я  AlSb, SnSb  и , н ак он ец ,
т и п  m i v  : KTl (K N a ), K aTl.

К ром е  то го , п ри  со п о став л ен и и  соеди н ен и й  одно
а т о м н о го  м е т а л л а  с  м ет ал л ам и  д р у ги х  групп  
н аб л ю д ае тся  п р ав и л ь н о е  в о зр а с та н и е  ч и с л а  атом ов  
п е р в о го  м е т а л л а  по м ер е  у в ел и ч е н и я  к и сл о тн ы х  
с в о й с т в  в торого  м е т а л л а . Т а к , д л я  н а т р и я  п олу
ч а е т с я  сл едую щ ий  хорош о и зучен н ы й  р я д : ХаНц3, 
K aT l, Лтя9Г6, Xas M.

С . редко  п р е д с та в л я ю т  ч и сты е  оп ред ел ен н ы е 
с о е д и н ен и я , в б о л ь ш и н ств е  ж е  сл у ч а е в  С . пред - 
с т а в л я к т  слож ную  си с тем у , в с о с тав  коей  в ход ят: 
о п р ед ел ен н ы е  с о е д и н ен и я  р азл и ч н о г о  со с та в а , 
т в е р д ы е  р ас тв о р ы  и э в т е к т и ч е с к а я  см ес ь  к а к  со
е д и н ен и я , т а к  и о т д е л ь н ы х  м е т а л л о в , его  с о с та 
в л яю щ и х .

Ф изические свойст ва  С. П р и  образо ван и и  
с п л а в о в  п р о и сх о д и т  с ж а т и е , а  в  н ек о то р ы х  сл у 
ч а я х  расш и р ен и е .

П р и  о б р азо ван и и  С . C u Ą -Z n , Gu -{- Sn, Cv -f- B i, 
Cu -{- Sb, Pb 4 - Sb, Ag Pb, Ag -)- S n , A n  ■+• Z n  прои с
х о д и т  сж а т и е  (и в ы д е л е н и е  т е п л а ) . П р и  сп л а в л е 
н и и  ж е  Fe +  Sb, Fe - f  Pb, Cu +  Pb, Pb 4 -  Sn, Pb -J- Sb, 
Ż n  +  Sb, A g -j-C u , Au-j-Cu за м е ч а е т с я  н ек оторое уве
л и ч е н и е  о бъем а .

П рим ером  особенно  си л ьн ого  с ж а т и я  м о ж ет  
с л у ж и т ь  С . м еди  с  оловом  (38%)* У д ел ьн ы й  
в е с  С . р а в е н  8,91, м еж д у  те м  к а к  у д ел ь н ы й  вес 
м е д и  8,89, о л о в а  7,31, о тк у д а  м ож н о  в ы ч и сл и т ь , 
ч т о  объем  С . с о с т а в л я е т  т о л ь к о  9 2 ,2  сум м ы  объ
е м о в  м еди  и о л о в а .

Н а  с в о й с т в а  С . си л ь н о  в л и я е т  их  тер м и ч е
с к а я  о бработка, т .- е .  м едл ен н о  и л и  б ы стро  они 
б у д у т  о х л а ж д а т ь с я . Н е  о с т а н а в л и в а я с ь  н а  и з в е с т 
н ом  я в л е н и и  з а к а л к и  и  о тп у ск ан и я  с т а л и , у к а ж е м , 
ч т о  а н а л о ги ч н ы е  я в л е н и я  за м еч аю т ся  и  д л я  дру 
г и х  С . Т а к , Ш ар п и  п о к а за л , ч т о  м ех ан и ч е ск и е  
с в о й с т в а  и  м и к р о с тр у к т у р а  С .м е д и  и  ц и н к а  си л ьн о  
и зм ен яю тс я  п од  в л и я н и е м  п р о д о л ж и т ел ь н о го  н а 
гр е в а н и я . П ри  о с т ы в а н и и  С . о л о в а  и  м еди  
м еж д у  500° и 600® п р о и сх о д и т  за м ед л ен и е  ск о р о сти  
о х л аж д ен и я  о т т о г о ,  ч т о  п рои сх о д и т к а к о е -т о  п р е
в р а щ е н и е  С ., соп ров ож д аю щ ееся  в ы д е л е н и ем  те п л а . 
А . А , Б ай к о в  н аш ел , ч то  и з  д в у х  соединени й  
с у р ь м ы  с  м едью , £bCus и  SbCva, п е р в о е , им ею щ ее 
зе л ен о в ато -б е л ы й  ц в е т  и п л а в я щ е е с я  б е з  р а з л о 

ж е н и я  п ри  680® Ц ., су щ е с т в у е т  в  д в у х  в и д ои зм ен е
н и я х , т о ч к а  п ер ех о д а  м еж ду  к о то р ы м и  л е ж и т  при  
410°. С  медью  и су р ь м о й  SbCv3 д а е т  т в е р д ы е  р а с т 
в о р ы , о б р азо в а н и е  и р ас п ад ен и е  ко и х  я в л я е т с я  
п р и ч и н о й  за к а л к и  э т и х  С . соверш ен н о  а н а л о ги ч 
н о й  яв л ен и я м  з а к а л к и  с т а л и . У д ел ь н ы й  в е с  двух 
р а з н о в и д н о с т е й  SbCvs р азл и ч н ы й : 8,51 д л я  бы стро  
о х л аж д ен н о й  и 8,68  д л я  м едленно о х л аж ден н ой . 
П ер ех о д  одной р а з н о в и д н о ст и  в  другую  сопро
в о ж д а е т с я  в ы д ел ен и ем  т е п л а . В  с в я з и  с  э ти м  н а -  
б л ю д аает ся  р а з л и ч и е  в  стр о ен и и  и с в о й с т в а х  м еж д у  
за к а л е н н ы м и  и отп у щ ен н ы м и  С . су р ьм ы  и м еди . 
Р а з л и ч и е  э то  п р о и сх о д и т  от  то го , ч т о  р а з н о в и д 
н о с т ь  с т о й к а я  в ы ш е  400° Ц . о б р а зу е т  тв ер д ы е 
р а с т в о р ы  с  Си и Sb, ко т о р ы е  при о х л аж д ен и и  р а с 
п а д а ю т с я  с  в ы д е л е н и ем  э т и х  м ет ал л о в , т а к  ка к  
в т о р а я  р аз н о в и д н о с т ь  не способна о б р а з о в а т ь  т в е р 
д ы х  р а с тв о р о в .

П р и  бы стром  ж е  охлаж ден ии  не п рои сх о д и т 
п е р е х о д а  п ер в о й  р а з н о в и д н о ст и  в о  вторую , и т в е р 
д ы е  р а с тв о р ы  не р а с п а д а ю т с я . И зу ч е н и е  я в л е н и я  
з а к а л к и  С- п р е д с т а в л я е т  больш ой  и н тер ес , ибо 
э т и  и сс л ед о в ан и я  м о гу т  п о сл у ж и т ь  д л я  р а з ъ я с н е 
н и я  в о п р о са  о з а к а л к е  с т а л и  и  т .  под.

К  св ед е н и ям  о п л а в к о с т и  С . добавим: д ан н ы е 
о  те м п е р а т у р е  п л а в л е н и я  некоторы х  л е гк о п л а в к и х  С .

С . н а т р и я  и к а л и я  (У а К )  п л а в и т с я  п р и  8® Ц. 
М ета л л  Р о з е  I Ы 9РЬ$л „ „  95°,76

» » II  „ „ 90®
С. В у д а  I HiêCd9P bsnt „ „ 80°
.  „ II R i9Cd~PbtSnt  „ „ 67°,5
„ „ III B it0CtiąPbsS n s „ „ 65®,5

С .'Л и п о в и т ц а  I 1Ии Сс1%РЬе.Чпъ „ „ 70°
Ц в е т  С . ч а сто  си л ь н о  о т л и ч а е т с я  о т  т а к о 

в о го  м е т а л л о в , его  с о с тав л я ю щ и х : т а к ,  л а т у н ь  
ж е л т о г о  ц в е т а , е с л и  о н а  со д е р ж и т  8 0 %  См, и бе
л о г о —при 30%  Си. З о л о т о  к р а с н е е т  о т  п р и б а в к и  Си 
и п р и н и м а е т  зе л е н о в а т ы й  о тт е н о к  п р и  с п л а в л е н и и  
с  сер еб р о м , с ал ю м и н и ем  ж е  д е л а е т с я  п у р п у р н с - 
к р а сн ы м .

И зу ч ен и е  эл е к тр о п р о в о д н о сти , а  т а к ж е  т в е р 
д ости  и  те к у ч е сти  м е т а л л о в , п р о и зв ед ен н о е  в 
п осл ед н ее  в р ем я  Н . С . К у р н а к о в ы м  и его  со тр у д 
н и к ам и . прол и л о  м н ого  с в е т а  на в о п р о с  о с т р о е 
н и и  С . В к р а т ц е  сообщ и м  сл ед , д а н н ы е .

I .  В  сл у ч а е  С.» о б р азо в а н н ы х  п р о ст ы м  с о 
п о л о ж ен и ем  к р и с т а л л о в  д в у х  м е т а л л о в , э л е к 
тр о п р о в о д н о сть  д о л ж н а  б ы ть  р а в н а  су м м е  э л е к т р о 
п р о водн остей  со о т в е тс т в е н н ы х  к о л и ч е с т в  д вух  
м ет ал л о в , входящ и х в  с о с та в  С .  К  э т о й  гр у п п е  
п р и н а д л е ж а т  с п л а в ы  м ет ал л о в  

ГЬ, S n , Cd и Zn.
У д ел ь н ая  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  (h )  С . э т и х  

м е т ал л о в  м о ж ет  б ы ть  о п р ед ел ен а по ф орм уле:
&гг 1 Ч~ &уа +  4*. . .

гд е  fr„ lu  обозн ачаю т уд ел ьн ы е  э л е к т р о п р о в о д 
н о сти  о тд ел ьн ы х  м е т а л л о в , vtt г 3 —  о б ъ ем ы , в 
к о т о р ы х  э т и  м е т ал л ы  в х о д ят  в  с о с та в  С .

fr г

Р и с . S .

Т е м п ер ат у р н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  с о п р о т и в л е н и я  
э т и х  С . в есь м а  б л и зо к  к  те м п е р а т у р н о м у  к о э ф 
ф и ц и е н ту  чи сты х м е т а л л о в . Т е м п е р а т у р н ы й  к оэф 
ф и ц и е н т  в ы ч и с л я е т с я  по  т о й  ж е  ф орм ул е  и  по 
э то м у  он о тл и ч а е т с я  н ем н ого  о т  0,004.

I I .  В  с л у ч а е  о б р а зо в а н и я  тв е р д ы х  м е т а л л и 
ч е ск и х  р ас тв о р о в  п р о и с х о д и т  п о н и ж е н и е  э л е к 
тр о п р о во д н о сти .

III . К ривы е э л е к т р о п р о в о д н о с т и  С . ,  образую 
щ и х н еп р ер ы вн ы й  р яд  см е ш а н н ы х  к р и с т а л л о в , 
и д у т  т а к ж е  н еп р ер ы вн о  о т  одного  к о м п о н е н т а  до 
д р у г о г о , им ею т, о д н а к о , гл у б о к и й  м ини м ум  и 
д о ст и гаю т  э л е к тр о п р о в о д н о сти  ч и с ты х  к о м п о н ен 
т о в , в е с ь м а  к руто  п о д н и м а я с ь , т а к  ч т о  в  о б л асти  
м ал ы х  к о н ц е н т р а ц и й  как о го -л и б о  к о м п о н е н т а  в  
см еш ан н ы х  к р и с т а л л а х  д ал ь н ей ш ее  е го  п р и б а в л е 
н и е  в ы з ы в а е т  н ес р ав н ен н о  б о л ь ш ее  п о н и ж е н и е , 
н еж е л и  п ри  более с и л ь н ы х  к о н ц е н т р а ц и я х , и  обр атн о .

В  сл учае  о гр ан и ч ен н о й  сп о со б н о сти  см еш ен и я  
ком п он ен тов  в  к р и стал л и ч еск о м  со с то я н и и  в  обл а
сти  н асы щ ен н ы х  см еш ан н ы х  к р и с т а л л о в  п р и м е
н и м а  I -ая  за к о н н о с т ь  к а к  д л я  ч и сты х  к о м п о н ен т о в , 
д л я  ч и сто го  ж е  м е т а л л а  и н а с ы щ е н н ы х  см еш ан 
н ы х  к р и с т а л л о в  п р и м е н и м о  п о л о ж ен и е  11-ое.

Н а  о сн ован и и  э т и х  за к о н н о с т е й  Н . С . К у р н а 
к о в ы м  и С . Ф . Ж ем ч у ж н ы м  и зо б р аж ен ы  т р и  
т и п и ч е с к и е  д и а гр ам м ы  п р о ст ей ш и х  с л у ч а е в  д в о й 
н ы х  си с тем , в  с о с т а в  ко и х  в х о д я т  м е т а л л ы , способ
н ы е  д а в а т ь  тв е р д ы е  р а с т в о р ы . П о  оси  а б с ц и сс  
о тл о ж ен ы  к о н ц е н т р а ц и и  С ., а  по  оси о р д и н а т— 
э л е к тр о п р о в о д н о с ть .

Д и а г р а м м а  1 ( р и с . 8 )  о т в е ч а е т  сл у ч а я м , ко гд а  
к о м п о н ен ты  А и  В  о б р азу ю т н еп реры вн ую  и зо 

м орф ную  см ес ь .
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В  т о м  сл у ч а е , ко гд а  м е т а л л ы  м о гу т р а с т в о 
р я т ь с я  не во  всех  о тн о ш ен и я х , а  т о л ь к о  о тч аст и , 
т .-е . п ри  н ал и ч н о сти  р а з р ы в а  CD в к о н ц ен тр ац и и  
тверды х  р а с тв о р о в , д и а гр ам м а  эл е к тр о п р о в о д 
н ости  с о с тав л ен а  и з  тр е х  в е тв е й  л гС ', C D ' и 
& В  (рис. 8 ~ i z j .  Д в е  н и сход ящ и е боковы е кр и вы е 
А 'С ' и -B'Z/ о п ред ел яю т п он и ж ен и е  э л е к тр о п р о 
водности  обоих м етал л о в  А  и В  в  зави си м о сти  
о т  к он ц ен трац и и  АС и В О  образую щ ихся тв ер д ы х  
р аств оров . С редний у ч а с то к  С'2У п р е д с т а в л я е т с я

Î ÎÎ m

Р и с . Ç. ■

в  ви де п р ям о й  л и н и и , и зо б р аж аю щ ей  и зм ен ен и я  
э л е к тр о п р о во д н о сти  м ех ан и ч е ск о й  см еси двух  
тв ер д ы х  р ас тв о р о в  п р ед ел ь н ы х  к о н ц ен тр ац и й  АС  
и  BD, и з  которы х  с о с т о и т  за тв е р д е в ш и й  С . 
в  обл асти  р а з р ы в а  CD.

Ч то к а с а е т с я  до э л е к тр о п р о в о д н о сти  а м ал ь га м , 
то  при  п р и б авл ен и и  к  р ту т и  неб ольш ого  к о л и ч е 
с т в а  какого-либо  м е т а л л а , эл е к тр о п р о в о д н о сть  ее 
у в ел и ч и в а ется  и  д л я  м ет ал л о в  олова и  к ад м и я  
п р и б л и ж аетс я  к  э л е к тр о п р о во д н о сти  эти х  м е т а л 
л ов , а  д л я  в и см у та  и л и  с в и н ц а  э л ек тр о п р о во д 
н о сть  сп е р в а  р а с т е т , д о с т и га е т  м ак си м ум а , за т е м  
миним ума, п осл е  ко то р о го  о п я т ь  у в ел и ч и в а ется . 
Т а к о го  р о д а  ход кри вой  у к а з ы в а е т  на образован и е 
хим ич еского  соединени я м еж д у  р ту т ь ю  и м ет ал л  м .

Т ем п ер ату р н ы й  к о э ф ф и ц и ен т  С ., образую щ их 
тв ер д ы е  р а с т в о р ы , зн а ч и т е л ь н о  м ен ьш е, чем  
чи сты х  м ет ал л о в . С л едую щ и е С . отл и чаю тся  
в есь м а  м ал ой  вел и ч и н о й  т е м п ер ат у р н о го  к о эф ф и 
циента:
Н ей зи л ьб е р  (6С% Си, 21%  N i, 19%  Zn) ,  а  =  0,00037. 
Н и ккел и н  (54%  Си, 26%  Ni, 20%  Z n), а  =  0,0002. 
М анганин  (84%  Си, 4 %  Ni, 1 2 %  M n), а =  0,00002. 
К он стан тан  (58%  Си, 41%  Ni, ±%  М-п), а  =  0,00003. 
П л ати н ои д  (N i, Zn, Си и W) а  =  о к . 0,00003.

Твердость С. в  б о л ь ш и н ств е  сл у ч а ев  более 
таковой  м е т а л л о в , в х о д ящ и х  в  с о с тав  С . Т а к , 
ч и ста я  м еаь  тв ер ж е  ч и сто го  о л о в а , а  т в ер д о с ть  С ., 
содерж ащ его  5 %  Sn  и  95%  С и ,п оч ти  в д вое бол ьш е 
тв ердости  чи стой  м еди . Т в е р д о с т ь  зо л о та  и  сер еб р а  
зн ач и тел ь н о  п о в ы ш ает ся  о т  п р и б авл ен и я  к  ним  
м еди. И зн а ш и в а н и е  се р ебрян о-м едн ы х  С , со 
держ ащ их IC.% м еди , с о с т а в л я е т  % s и зн аш и в а н и я  
чистого  сереб ра .

И ссл ед ов ан и я  Н . С . К у р н а к о в а  и  д р  п о к азал и :
1. Т в е р д о с ть  особенно п о в ы ш ает ся  д л я  С ., о б р а

зую щ их тв ер д ы е  р ас тв о р ы .
2. И зм ен ен и я  тв ер д о с ти  н еп реры вн ого  р я д а  

тв ерд ы х  р ас тв о р о в  в ы р а ж а ю т ся  н еп реры вн ой  к р и 
в о й , обладаю щ ей м аксим ум ом  (р и с . р, I I ) .

3 . Е сли  С . п р е д с т а в л я е т  м ехан ическую  см ес ь  
м ет ал л о в , т о  тв ер д о с ть  С . я в л я е т с я  средней  и з  
та к о в ы х  ч и сты х  м ет ал л о в , и за в и си м о ст ь  ее  от  
с о с тав а  и зо б р аж ается  п рям ой  л и н и ей  (см . р и с . 9 , 1).

4. Е сли  м етал л ы  обл адаю т о гран и чен н ой  сп о 
собностью  о б р азо в а ть  тв ер д ы е  р ас тв о р ы , то  и зм е 
нен и я тв ер д о с ти  С . м о гу т  б ы ть  п р ед ста вл ен ы  к р и 
вою  III на р и с  р, н а  которой  восстаю щ ие в етв и  
а 9С9 и  D3ös у к а зы в а ю т  на н еп р ер ы вн о е  у в ел и ч е 
ние тв ер д о с ти  до  п р ед ел ьн ы х  кон цен трац и й  т в е р 
ды х р ас тв о р о в  АС и DB П рям ол и н ей н ы й  у ч а 
сто к  СаЛа п р и н а д л е ж и т  С . ,  в  обл асти  р а з р ы в а  
спл ош н ости  п р ед ставл яю щ и м  м ехан ическую  см есь  
п ред ел ьн ы х  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  АС  и DB.

5. Д л я  н еп р ер ы вн ы х  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  
(и зо м о р ф н ы х  см ес ей ) м ак си м у м  д и а гр а м м ы  т в е р 
д о сти  с о о т в е т с т в у е т  м ини м ум у э л е к т р о п р о в о д н о 
с ти , к а к  э т о  м ож н о  в и д еть  н а  д и а гр а м м а х  р и с  р .

6 . В  то м  с л у ч а е , ко гд а  м е т а л л ы  об р азу ю т 
о п ред ел ен н ое х и м и ч еск о е  со ед и н ен и е , т в е р д о с т ь  
п о сл ед н его  по отн ош ен ию  к  к о м п о н ен т ам  д в о й 
ной с и с тем ы  м о ж е т  б ы ть  в е с ь м а  р а зн о о б р а зн а . 
И н огд а  соеди н ен и е я в л я е т с я  м я гч е  сво и х  с о с т а в л я 
ю щ их. Н а  д и а гр а м м е  р и с . 10 т а к и е  о тн о ш ен и я  и з о 

б р аж ен ы  п ер есеч ен и ем  п у н к ти р н ы х  
п р я м ы х  л а117а и Ш„В2 в  т о ч к е  М2, л е 
ж а щ е й  н и ж е л 3-. Н о во  м н о ги х  с л у 
ч а ях , ко гд а  о б р а з о в а н и е  о п р е д е л е н 
н ого  соед и н ен и я  с о п р о в о ж д а е т с я  в ы 
д ел ен и ем  т е п л а , п р о и с х о д и т  в о з р а с т а 
н и е  тв е р д о с т и , и  о п р ед ел ен н о м у  
соединени ю  п р и н а д л е ж и т  м ак си м у м  
тв е р д о с т и  Л/а, н ах о д я щ и й с я  в  т о ч к е  
п ер е сеч ен и я  п р я м ы х  л и н и й  А 2Ы2 и

Ма. Д л я  и л л ю стр а ц и и  п р и в ед ем  
н е с к о л ь к о  п р и м е р о в :т в е р д о с т ь  м а гн и я  
по ш к а л е  М оса р а в н а  2 , о л о в а  1 ,8 , 
а  Mg9S n  3 ,5 , д л я  С и  3 ,0 , д л я  МдСи9
4,5  и д л я  Cu^Sn 4,5 и  т .  д.

В  бл и зко м  со о тн о ш е н и и  с  т в е р 
д о стью  т е л  н ах о д и тся  и х  т е к у ч е с т ь , 
т .- е .  сп осо б н о сть  в ы т е к а т ь  п ри  д ей 
с т в и и  си л ьн ого  д а в л е н и я  и з  у з к о г о  
о т в е р с т и я  в  в и д е  сп л о ш н о й  стр у и .

П ер в ы е  к о л и ч е с т в е н н ы е  о п р ед ел ен и я  в  э т о м  
н а п р а в л е н и и  б ы л и  сд ел ан ы  Т р е с к а  в  1868 г .  О н 
п ом ещ ал  л е д , гл и н у , св и н е ц , о л о в о , ал ю м и н и й , 
м ед ь  и д р . т е л а  с л о я м и  под  п о р ш ен ь  в ц и л и н 
д р и ч ески й  сосуд , н а  дне коего  бы л о  сд е л а н о  к р у г 
лое о т в е р с т и е . П р и  д о стато ч н о  б о л ьш о м  д а в л е н и и , 
доходивш ем  до 100.000 к и л о гр ., н а з в а н н ы е  т е л а  н а 
ч и н ал и  в ы х о д и ть  и з  о тв е р с ти я  в  в и д е  н еп р ер ы в н о й  
стр у и . С  м о м ен т а  п о яв л ен и я  п о сл е д н ей  у с т а н а 
в л и в а л о с ь  н ек о то р о е  д ав л ен и е , с о х р а н я в ш е е с я  
п о сто ян н ы м  п ри  д ал ь н ей ш ем  в ы т е к а н и и . В п о с л е д 
стви и  Д ью ар , Г ей д в ей л л ер , Т а м м а н  и д р . з а н и м а 
л и с ь  э ти м  во п р о со м . Т оч н ы м и  и зм ер ен и ям и  ск о р о сти  
и ст еч ен и я  п л ас ти ч еск и х  те л  м ы  о б язан ы  Г . Т а к -  
м ан у  и  его  у ч е н и к а м . И ссл ед о в ан н ы е  им и м е т а л л ы  
м ож н о  р а с п о л о ж и т ь  в сл едую щ ий р я д  по м ер е  
у м ен ь ш ен и я  с к о р о сте й  и ст еч ен и я  и л и  п л а с т и ч н о 
ст и  с л е в а  н ап р а в о :

К , N a , Pb, T l, S n , B i, Cd, Z n , Sb.

С и с те м а т и ч е с к и е  и ссл ед ов ан и я  H . С . К у р н а к о в а  
и  его  со т р у д н . н ад  д ав л ен и ем  и с т е ч е н и я  С . п р и 
в ел и  его  к  следую щ им  вы водам :

1. Д ав л ен и е  и ст еч ен и я , и зм ер ен н о е  п р и  о п ред е
л е н н ы х  у сл о в и ях , п р е д с т а в л я е т  о дн у  и з  в а ж н ы х  
в ел и ч и н  д л я  х а р а к т е р и с т и к и  п л а с т и ч е с к о г о  в е щ е 
с т в а . О но я в л я е т с я  очень  
ч у в с т в и т е л ь н ы м  р еа ге н т о м  н а  
и зм ен ен и е  с о с то я н и я  т е л а .

2 . М еж ду д а в л е н и я м и  и сте
че н и я  и д ан н ы м и  тв е р д о с т и  н а 
б л ю д ается  п о л н ы й  п а р а л л е 
л и з м , т а к  ч т о  по  тв ер д о с ти  
м ож н о  о п р е д е л я т ь  д ав л ен и я  
истеч ен и й  и н аоб орот.

3 . Д и а г р а м м а  д ав л ен и й  
и ст еч ен и я  и л и  т в е р д о с т и  С . 
я в л я е т с я  к  к  бы  обращ енной  
ди агр ам м о й  э л е к тр о п р о в о д н о 
ст и . М аксим ум ы  п ер в о й  о тв е 
чаю т м ин и м ум ам  в то р о й . Т а 
ки м  образом , и зу ч е н и е  кр и вы х  
э л е к т р о п р о в о д н о с т и , т в е р д о 
с т и  и т . под. н а  р я д у  с кр и 
в ы м и  п л а в к о с т и  м о ж ет  у к а з ы в а т ь  н а  и зм е н е н и е  
в н у тр е н н его  с т р о е н и я  С .

Ч то  к а сает ся  до к о в к о с ти  и  в я зч о с т и  С . ,  то  
они зн а ч и т е л ь н о  м ен ь ш е , ч ем  ч и сты х  м е т а л л о в . 
З о л о т о  и сереб ро  п р и  сп л а в л е н и и  с  м едью  за м етн о  
те р я ю т  в  к о в к о с ти  и  в я зк о с т и . О собенн о  о п а с 
н ы м  в р аго м  д л я  к о в к о с ти  м н о ги х  м етал - ов— Л и, 
А д, Pb, Sn , Си и  м ноги х  д р .—я в л я е т с я  в и с м у т . 
Д о ст ато ч н о  0 ,05%  в и см у т а  д л я  к а ж д о го  и з  э т и х  
м е т а л л о в , ч то б ы  с д е л а т ь  их  с о в ер ш ен н о  н е г о д 
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н ы м и  к  о б р а б о т к е , требую щ ей вы сокой  степ ен и  
к о в ко сти .

Л и т ер а т ур а  по  С . очень  обш и рна, ка к  рус
с к а я , т а к  и  и н о с тр ан н ая . С та ть и  п о св ящ ен н ы е С . 
п о м ещ ен ы  в  р азл и ч н ы х  периодич. и здан и ях : „The 
ifetattographist,“ „Engineering“, „Bulletin de la  socié té  
d 'E n c o u ra g e in e n tp . l 'in d u s tr ie  n a t io n a le “, „Zeitschrift f. 
E lek tro ch e m ie“, „Zeitschr. f .  A n o rg a n is c h e  C h em ie" , 
„Zeitschr. f . P h y s ik a lisc h e  Chemie® и м н ог. д руг .

Д л я  и зучен и я  С . в  А нглии со зд ан  особы й К о
м и т ет  „A lloys R e s e a rc h  C om m itee“ , а  в 1896 г. во 
Ф р ан ц и и —К ом и сси я С . „C om ission  d e s  A ilu a g es“. 
В  1900 г . по и н и ц и ат и в е  проф. Н. С . К урн акова 
о сн о в ан а  Р у с с к а я  М етал ло гр аф и ч еская  К омиссия 
д л я  и ссл едован и я  С . при  Р у с с к . Т е х н и ч . О бщ естве . 
И з  р у сс к и х  о т д е л ь н . и здан и й  укаж ем :

А .  П .  К урд ю м ов, М онограф ия о м едно-цинк. 
С . М атериалы  д л я  и зу ч ен , и соб ств ен , исслед . С 
2  а т л а с а м и . П е т ., 1904. В п ервы х  6-ти  гл . нахо
д и т ся  о б сто ято я тел ь н о е  и зл о ж ен и е  у ч ен и я  о С ., изо
м орф ны х групп ах , н еорган и ч . и ор ган и ч . соеди
н ен и ях , учения о ф аза х  к р и в ы х  п л оск ости , а  
т а к ж е  описаны  р азл и ч н ы е  м етоды  и зу ч ен и я  С .; 
А .  А .  Б а й к о в . И ссл ед о в ан и е  С . м еди  и  сурьм ы  и 
яв л ен и й  за к а л к и  в н и х  наблю даем ы х. С П Б , 1902; 
М ат ериалы  д л я  и зу ч ен и я  м етал л о гр аф и и , и зд ан , 
под  ред . проф . Н . С . К у р н а к о в а . С П Б . I , I I , III, 
1902-1906. В них н ах о д ятся  с т а т ь и  Л е Ш ат ел ь е , 
Г . Г о т ь е  и Ш ар п и , Р о б е р т а  О сте н а  и  др. о р а зл . 
св о й ст в ах  С. и м ето д ах  их  и сс л ед о в ан и я . М но
гочисленн ы е тр у д ы  Н . С . К ур н ако ва  и его  с о т р ., 
п о св ящ . С .,  пом ещ ен ы  в  „Ж у р н . р у с . Ф из.-Х им . 
О б щ .“, в  „ И звест иях  П ете р б . П о л и те х и . Общ.*, 
„И звест . Р о с с . А кад . Н ау к “ и  д р .; И . М . В и т -  
т о р ф , Т ео р и я  С . в  п рим енени и  к  м ет ал л и ч е 
ск и м  си с тем а м . С П Б , 1909.

Ж. Каблуков.
Сплавы (техн.), твердые растворы, 

физико-химические соединения, весьма 
тесные механические смеси, получен
ные сплавлением двух или несколь
ких различных веществ известного 
состава, известным образом пригото
вленные и обработанные, имеют часто 
более денные технические свойства, 
чем составляющие их элементы, а 
именно: а) большую стойкость относи
тельно окисляющего и растворяющего 
действия различи, химических реаген
тов (кислот, щелочей, солей), б) боль
шую сопротивляемость различи, ме
ханическим воздействиям (на разрыв, 
сжатие, истирание).

Громадное значение для техники 
имеют О. металлов,—друг с другом и 
с металлоидами; состав, получение, 
структуру и наиболее существенные 
механические и химико-физические 
свойства их удобно рассмотреть от
дельно для G.: 1) черных металлов,— 
ферро-(7., в частности, н 2) всех про
чих, имеющих для техники значение 
так-наз. цветных металлов (см. также 
антифрикционные сплавы, бронза, медь).

1) С . черных металлов. ф е о р о -С ., п р ед ста 
в л я ю т  р азл и ч н ы е С . с  небольш им  кол и ч еством  
п ри м есей  (м а р г а н ц а , крем н и я , у гл ерода , с е ? ы , 
ф осф ора) и  с о с т о я т ,  гл ав н ы м  о б р азо м , и з  ж е 

л е з а  (торговы х со р т о в  ж е л е з а , об ы кн ов ен н ы х  сор то в  
с т а л и  и  чугуна,—со б с тв ен н о  ч е р н ы х  м ет ал л о в ) или  
ж е п р е д с т а в л я ю т р а зл и ч н ы е  С о о т н о с и т е л ь н о  б о л ь 
ш им  кол и ч еством  у п о м ян у ты х  п ри м есей , а  та к ж е  
други х  б ол ее  илй  м ен ее  ред к и х  и ц ен н ы х  с п е ц и ал ь 
ны х  добавок  и т о г д а  со д е р ж а т  ср а в н и те л ь н о  м ен ь 
ш е ж е л е з а  и л и , е с л и  и  со д е р ж а т  ещ е  м ного ж ел еза , 
то  си л ь н о  о тл и ч аю тс я  о т  т а к о в о го  нов ы м и , н еоб ы ч
ны м и  с в о й с т в а м и (с п е ц и а л ь * ы е с о р т а  ж е л е з а ,  с т ал и  
и ч у г у н а ,—р а зл и ч н ы е  ф ерро -С .) С р . ст аль.

2) С. ц в е т н ы х  м е т а л л о в . С .  м е д и ; а )  ш т е й 
н  ы ; п ред ставл яю т С . м еди  с ж ел езо м  и  серой  (частью  
зам ещ аем о й  ки слородом  и д р . м е т ал л о и д ам и ); п о л у 
ч аю тся  п р и  в ы п л а в к е м е д и и з  м ед н о -к о л ч ед ан и сты х  
руд в  ш ахтны х, о т р а ж а т е л ь н ы х  и д р . п еч ах ; р а з 
л и ч а ю т : 1) более б о гаты е  ш тей н ы : д ю н ш т е й к ы ,  
с о с та в  которы х и н огд а  о тв е ч а е т  ф орм ул е  C u aS . F e S f 
т .-е . 51V*% C «-f-227a%  Л + 2 6 %  5 ;  б е  л  ы  й  м а т т ,  
с о с та в  которого и н огд а  поч ти  с о о т в е т с т в у е т  ф ор
м ул е Си% S , т .-е . 80%  С и + 2 0 %  S ;  д ю н ш тей н ы  п о л у 
ч а ю т ся  к а к  в ш ах тн ы х , т а к  и в о т р а ж а т е л ь н ы х  пе
ч а х , но белы й м а т т  п олучаю т п р еи м у щ еств ен н о  
в  последних; при  пом ощ и м а н е с с и р о в а н и я , т .-е . 
продувкой  богатого  ш т ей н а  в  к о н в е р т е р е , с е р а  и 
ж е л е з о , а  т а к ж е  р азл и ч н ы е  прим еси  в ы ж и гаю тся  
и  ош л ако в ы в аю тся , п р и  чем  п о л у ч а етс я  т а к -н а з .  
ч е р н ая  м едь , с о д е р ж а щ ая  до 1—2%  сер ы , ки сл о 
р о д а , ж е л е з а , с в и н ц а , ц и н ка  и други х  э л е м е н т о в , 
от  которы х м ет ал л и ч е ск ая  м едь  м о ж ет  б ы ть  за тем  
о свобож дена путем э л е к т р о л и за ; при пом ощ и э л е к 
т р о л и з а  м ож ет б ы т ь  получена зл е к тр о л и т и ч е с » а я  
м едь  и н еп о средствен н о  и з  ш тей н а, о тл и то го  в  в и 
д е  анод ны х п л и т ; 2) более бедн ы е р о ш т е й н ы  
и сам ы е уб оги е 'ш тей н ы  сод.<>^10%  С и, 50—60%  F e , 
P b , Z n  и  п р ., 30—40%  S ,  О, A s  и п р ., а  та к ж е  
3) п ром еж уточны е ш тейн ы  (н а п р ., б ронзовы й  
ш тей н , с о д . '^ З О —35%  Си, 30—40%  Р е  и п р .,  30— 
35%  S ,  О и п р .) .  б) С . м е д и  с  к и с л о р о 
д о м ;  пол учаю тся  п ри  п р о д о л ж и т ел ь н о й  п л ав к е  
м еди  и н ек о то р ы х  ее  С . н а  в о зд у х е ; н а п р ., 
со гл асн о  опы там  Io h n ‘a  D ew ran ce‘a , в е с ь м а  ч и ста я  
м ед ь  п о сл е  р а с п л а в л е н и я  с о д е р ж а л а  0,032%  О , 
а после двухчасового  п л ав л ен и я  в  о тк ры том  ти гл е  
сод ер ж ал а  уж е 0,4%  О; м едь ж е, п л а в и в ш а я с я  под 
слоем  ш л а к а  с  п ри сад ко й  с сам ого  н а ч а л а  5 кгр . 
10%  ф осф орном едного С . на 50 к г р .  Си, после 
двух-часового  п л а в л е н и я  со д ер ж ал а  0,08—0,09%  О , а  
п ои  т е х  ж е  у сл о в и ях , но п р и  за м е н е  ( С и - \ - Р ) — С. 
17 гр . ал ю м иния , — со д е р ж а л а  л и ш ь  0,036%  О. 
И ссл ед ов ан и е м и к роскоп и ч еск ое п о к а за л о , что 
ки слород  н аход и тся  в  С. в ви де Си9 0 (заки си  меди), 
л егк о  р аств о р яю щ ей ся  в  Си, а  по охл аж ден и и  в ы 
дел яю щ ей ся  в  в и д е  э в т е к т и к и  (С«*0 —Си), со” 
д ер ж ащ ей  3,4*/о О , р асп о л агаю щ ей ся  м еж ду  
больш им и  зер н ам и  чи стой  С и. З а к и с ь  меди зн ач и 
те л ьн о  ухудш ает м е х ^ и ч е с к и е  к а ч е с т в а  м ед и , т а к  
к а к  при осты в ан и и  сн а ч ал а  с о к р ащ ае тся  в  об ъ ем е , 
а  за тем  нач и н ает  р а с ш и р я т ь с я ,в ы з ы в а я  вн утрен н и е 
н ап р яж ен и я  в м е т а л л е . О бычно доп ускаю т содер
ж ан и е  О  в  Си  не св ы ш е • ,5% î ПРИ 3 —6%  О  н а 
блю даю т холоднолом ность  и к р а сн о л о м к о ст ь  у ж е  
в соверш енно  недопусти м ой  м .-р-; ес л и  м едь  с о 
д ер ж и т  0 ,7в/о О , т о  „водородная б о л езн ь "  наблю 
д а е т с я  уж е при 400е, а  си л ь н о е  разр у ш аю щ ее  д ей 
с т в и е  оки си  у гл ер о д а  (со д е р ж а щ ее ся  в  топ очн ы х  
га зах ) з а м еч ае тся , н а ч и н а я  с 800°, п ри  ч е м  н а  по
в ер х н о сти  и  вн у тр и  м е т а л л а  п о я в л я е т с я  с е т ь  т р е 
щ и н , плотн ость  С и  п ад ает  с  8,9 до 8 ,4 , а  крепость- 
н а  р а зр ы в —на 15%  п р о т и в  н о р м ал ь н о й  в ел и чи н ы . 
Р аск и сл ен и я  м еди  и ее  С. д о с т и га ю т , д о б ав л яя  в 
расп л авлен н ую  м едь  и л и  С. со о тв . к о л и ч ест в  
эн ерги ч н ого  в о с с т а н о в и т е л я  {A l, M n , Z n ,  Р ) ,  оки
сел  которого д о л ж ен  бы ть  н ер а ств о р и м ы м  в  р а 
сп л авл ен н ой  м еди  и достаточ н о  б ы стро  в сплы вать . 
ч  виде ш л а к а  (т а к , к а п р .,  м ы ш ь я к  н е  м ож ет сл у 
ж и т ь  очи сти тел ем  д л я  м еди о т  за к и с и  меди).

С троение х о рош ей  бр нзы  п од  м икроскопом  
п р ед ста в л я е тся  (п о сл е  т р а в л е н и я )  в  виде слож но  
в и то го  р и су н к а , н ап о м и н аю щ его  «.троение к а р е л ь 
ской  березы ; в есь м а  у д о в л е тв о р и т -л ь н о е  сцеплени е 
образую щ их бр о н зу  т в е р д ы х  р ас тв о р о в  несомненно 
н аход и тся  в с в я зи  с  у п о м ян у ты м  с л о ж н и -п ер ев к -  
ты м  строением  о тв ер д евш его  С.

в) С. м е д и  с  о л о в о м  (см . бронза).
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г) С . м е д и  с ц и н к о м ;  пол учаю тся  бы стры м  I 
п о груж ен и ем  (р асп л ав л е н н ы й  ц и н к  л е гк о  в о с п л а 
м ен я етс я  и  к и п и т  п р и  ć° =  900c, т .-е . н и ж е т е м п , 
п л ав л ен и я  м еди : 1065—1084°) и последую щ им р а з 
м еш и ван и ем  тв ер д о го  ц и н к а  (или  с м еньш им  у г а 
ром ,— с .  ц и н ка  с  м едью , за р а н е е  п ри го то в л ен н о го ) 
с  р ас п л ав л е н н о й  п р ед вар и тел ь н о  м едью . П одобно 
олову ц и н к  у в ел и ч и в а ет  тв е р д о с ть  м еди , но у м ен ь 
ш а е т  ее т я гу ч е с т ь  л и ш ь  при  в ы со ки х  те м п е р а т у 
р ах ; С. с  2С% Z n  при  в ся к о й  тем п ер ат у р е  м енее 
тя гу ч , чем  м едь . К расивы й  к р а сн о в ато -зо л о ти с ты й  
ц в е т  им ею т те м п а к и , т . - е .  C., со д ер ж ащ и е  не бо
л е е  10—15%  Z n ,  идущ ие н а  и з го то в л ен и е  с а м о в а 
р о в , гал ан терей н ы х  то в ар о в , п од д ельн ы х  зо л о ты х  
пред м етов  и т .  п .; т о м п а к  хорош о н и кел и р у ется . 
Б ол ьш ой  тя гу ч ес ть ю  о бл адаю т ж е л ты е  л а т у н и , 
т .-е . C., содерж ащ и е 30—40%  Z « ,  и н о гд а  с  п р и 
месью  до 2—5%  M n , Fe, P b , S n  („ д е л ь т а м е т а л л “ ); 
л ату н ь  и м еет х ар а к те р н о е  д в о й н и к о во е  геом етри - 
ч ески -зерн и стое стр о ен и е  (зе р н а  огран и чен ы  п л о 
ским и п о в ер х н о с тям и ), кото р о е  н е  в сегд а  го в о р и т  
о вы даю щ ихся (ср ав н и тел ь н о  с брон зой ) м ех . к а 
ч ествах  л а т у н и , м о ж ет п р о к а т ы в а т ь с я  в  сам ы е 
тон кие листы ., им ею щ ие 0 ,01  мм. в  то л щ и н у , н а 
зы ваем ы е п о т ал ем , и л и  м и ш урн ы м  л и сто вы м  з о 
лотом ; п ри м есь  S n  в  д е л ь т а м е т а л л е  у м ен ь ш ает  
коррозию , а  P b  сп о со б ству ет  м ехан и ческой  о бра
ботк е,—сн яти ю  с т р у ж к и  и  т .  д .

Т о м п а к и  и  л а т у н и  р а з л и ч н о г о  со с та в а  (с п р и 
месью  „сдабриваю щ их®  э л е м е н т о в )  яв л яю тся  в  н а 
стоящ ее в р ем я  н аи б ол ее  р ас п р о стр а н ен н ы м и  С. 
среди др у ги х  С. 'ц в етн ы х  м е т а л л о в , т а к  к а к  с о 
с т о я т  и з с р а в н и т е л ь н о  м ен ее д о р о ги х  м етал л о в  и 
в т о  ж е  в р ем я  обл адаю т в ы д аю щ и м и ся  ф и зи ко 
хим ическим и  св о й ст в ам и  (С ., со д ер ж ащ и е 37—47%  
Z n ,  п р о к аты в аю тся  в  го ряч ем  со с то ян и и ), д ел аю 
щ ими их при годн ы м и  в  са м ы х  р азн о о б р азн ы х  сл у 
чаях  техн и ческой  п р ак ти к и . К ром е д е л ь т а м е т а л л а , 
больш ой т я гу ч ес ть ю  (в см ы сл е  способности  под
в е р га т ь с я  п р о к атк е ) и сто й к о ст ь ю  о тн оси тел ьн о  
р азъ ед аю щ его  д ей ств и я  сол ей  о б л ад а ет  С. М унца, 
содерж ащ и й  обы чно 50—63%  С и, 35—45%  Z n ,  *v,5%  
F c  и  п р и м ен яем ы й  (и н о гд а  под н азв ан и е м  „С . 
Айха® или  „с тер р о -м ет ал л а“)д л я  обш и вк и  удов, д л я  
и зго то в л ен и я  к о р а б е л ь н ы х г в о зд е й , бол тов  и т .п . ц е
л ей ; дуран -м етал л  со д е р ж и т  63—65%  Си, 29 -  32%  Z n ,  
1—2%  Fc, 2 % S « , 1—2 %  A Î .  П о  O . S ilb e rrad 'y  р а з ъ 
едаю щ ее д е й с т в и е  м орской  воды  о б ъ яс н яет ся  не 
столько  хим ич еским и  п р и ч и н ам и , ск о л ь к о  м ехан и 
ческим  и сти р ан и ем  водою  м е т а л л а . П ри  со д е р ж а
н ии более 2%  A l  л а т у н ь  к у е т с я  п р и  тем н окрасн ом  
кален и и  (при со д ер ж ан и и  3 - 4 % —п ри  те м н о в и ш н е
вом  к а л е н и и ), п ри  сод . более 1 % (но м енее 2% ) 
Al— при сл абом  н а г р е в е  и  н а  х о л о д у , п р и  со д . до 
Ча% то л ь к о  н а  холоду . В л и я н и е  Al н а  св о й 
с т в а  меди в ш есть  р а з  (по G uille t) с и л ь н е е  д е й с т в и я  
ц ин ка; н а п р ., С . 7С% С и+ 2 5 %  Z n-f-50/„  A l  с о о т в е т 
с т в у е т  п р и б л и зи тел ь н о  С. 70 ч .  С и  с  254-5 .6= 55  ч . 
Z n ,  или 56%  С м + 44%  Z n .

д ) С .  м е д и  с н и к е л е м ;  п ол учаю тся  
неп осредственны м  с п л а в л ен и ем  обоих  м етал л о в  
(по возм ож ности  без д о ст у п а  в о зд у х а ) или с м е 
ш ением  р а с п л ав л е н н о й  м еди  с  р ас п л ав л е н н ы м  
никелем  (н а п р ., в э л е к т р и ч е с к о й  печ.<). С  
75%  С и-} -25%  N i  ср а в н и те л ь н о  деш ев  и трудн о  
и сти р ается  и  облапает к р а си в ы м  ц вето м ; у п о т р е 
бл яется  з а  гран и ц ей  д л я  ч е к а н к и  м ел к о й  разм енной  
м он еты . „С. М о н е л  я “ , сод . 67%  N i,  28%  Си  
и 5% F e , М и, S i ,  S  и  С, н еп о ср ед ств ен н о  в ы п л а  л я е  
м ы й и з  м едно-н икел евы х  руд К ан ад ы , п р о к а т ы 
в а е т с я  п ри  1040®—1100е, хорош о в ы т я ги в а е т с я  в  
п р у т ь я  и п р о в о л о ку  в  хололном  со с то ян и и  (после 
о т ж и га  при 900® перед ка ж д о й  п р о тяж ко й ). С  о б 
л а д а е т  вы даю щ им ися м ехан и ч ески м и  с в о й ст в ам и  
(коэф ф . креп о сти  = 6 0 —80 кгр ./м м 2 , п ред ел  у п р у 
го сти  =  25—32 кгр ./м м », у д л и н е н и е  ( д л . = 2 " ) ~
=  28 - 5 5 % ,  с ж а т и е  =  45 -  65% , т в ер д о с ть  (по Б р и - 
неллю ) =  145*-170], а  т а к ж е  и хим ич еским и  [в е с ь 
м а  удов л етв о р и тел ьн о  со п р о ти в л яется  р азъ ед аю 
щ ем у д ей стви ю  солей , о р ган и ч е ск и х  и м и н е р а л ь 
н ы х  к и с л о т , щ елочей , оки сл яю щ ем у  дей ствию  
ки сл о р о д а  в о зд у х а  и т . д . ,  а  п о то м у  п ри м ен яется  
д л я  и зго т о в л е н и я  т р а в и л ь н ы х  ч а н о в , рудничны х н 
м орск и х  н ас о со в , д л я  ч а с т е й  п ар о в ы х  турб . н , и н 

ж ек т о р о в , к о м п р е ссо р о в , р е о с т а т о в  н а г р е в а т е л ь 
ны х при боров  и т . д .  С . М онеля с л а б о  о к и с л я е т с я , 
д аж е  п ри  ł° =  750°, и вообщ е л у ч ш е  с о п р о т и 
в л я е т с я  д ей ств и ю  п е р е гр ет о го  п а р а , ч ем  о б ы к н о 
в ен н ы е  с т а л ь  и б р о н з а , л учш е п р и н и м а е т  и с о х р а 
н я е т  внеш ню ю  о т д е л к у  и  п о л и р о в ку , не у с т у п а я  в 
посл едн и х  о тн о ш ен и я х  н и к ел ю , п р и  ч е м , подобн о  
ж е л е з у , хор о ш о  с в а р и в а е т с я , х о т я  т р е б у е т  д л я  
св ар к и  в п о л н е  н ей тр ал ь н у ю  ат м о с ф е р у ] . „ Б  р о н з а  
Р  ю б е л  я “ , с о с т а з а  С и9 Feü N i A l ,  и м е е т  к р е п о с т ь  
н а  р а з р ы в  80—85 *;кгр/мм2 и у д л и н е н и е  3 % , а  
с о с т а в а  С щ  F e , N i ,  A l  и м еет  к р е п о с т ь  75 к г р |м м а 
и у д л и н е н и е  13%  (п р и  м едл ен н о м  о х л а ж д е н и и  до 
35% ); с о с т а в  п е р в о й —40%  Си 4 -  34%  F c  -f- 18°/ô iW -f. 
- f - 8%  A l, a  в т о р о й : 33% %  C u  - f  29%  /V - f - 3 0 7 a%  
N i  -j- 7 %  A L  П р и го т о в л я е т с я  б р о н з а  Р ю б е л я  т а к и м  
о бразом : в гр аф и т о в о м  т и г л е  р а с к а л и в а е т с я  н а д л е 
ж ащ его  с о с т а в а  ф е р р о -н и к е л ь  (и л и  ж е л е з о  с  н и 
к е л е м ), з а т е м  п р и б а в л я е т с я  7 н> т р е б у е м о го  к о л и 
ч е с т в а  а л ю м и н и я , п р и  чем  б ы стр о  п о л у ч а е т с я  
с п л а в  F e  -f- AT* + А 1 ,  в  к о то р ы й  п о с т е п е н н о  (при  
п ер е м еш и в ан и и  ж е л е з н ы м  п р у т о м  и л и , л у ч ш е , 
г р аф и т о в о й  м е ш а л к о й ) в в о д и т с я  м е л к и м и  к у с к а м и  
м ед ь  и , н а к о н е ц , в е с ь  о с т ал ь н о й  A L  Е с л и  5 ч . 
Сма F et  N i ,  A l  (и л и , л учш е, С и, F e , N is A l )  с п л а 
в и т ь  с Va 4 * Ail и  п о л у ч ен н ы й  ж и д к и й  С . в л и т ь  в  
С. 55 ч . С и  -f- 40 ч . Z u ,  то  п о л у ч а е т с я  с р а в н и 
т е л ь н о  н е д о р о га я  б р о н за  Р ю б е л я  „Z?-, в е с ь м а  
п л о т н о го  ст р о ен и я , с т о й к а я  в  а т м о сф ер е  п е р е г р е 
то г о  п а р а , в ы д е р ж и в а ю щ а я  д а в л ен и е 'д о  100—150 а т м ., 
а  п о т о к у  у п о т р е б л я е м а я  д л я  и з г о т о в л е н и я  р а з л и ч 
н ы х  ч а сте й  н а с о с о в , тур б и н  и т .  п . ц е л е й .

А н ал оги ч н о  и з г о т о в л я ю т с я  д р у ги е  с о р т а  б рон 
зы  Р ю беля, у п о т р еб л я ем ы е  д л я  и з г о т о в л е н и я  гр еб 
н ы х  в и н т о в .

К р а с и в ы м  в и д о м  и сп о с о б н о стью  п о к р ы в а т ь с я  
п роч н ы м  сл оем  с е р е б р а  (га л ь в а н и ч е с к и м  способом ) 
о б л ад а ет  н е й зи л ь б е р  (то н ч ай ш и е л и с т ы  н е й з и л ь 
б ер а  и з в е с т н ы  в т о р г о в л е  под  н а з в а н и е м  м и ш у р 
ного  серебра, и л и  се р еб р ян о й  ф о л ь г и ;  т а к  ж е  н а 
зы в а ю т с я  с о о т в . л и с т ы  и з  C. (S w -f -Z w ) , н а з ы в а е 
м ы е т а к ж е  а л ь п а к о м , а р г е н т а н о м , м е л ь х и о р о м , 
ал ь ф ен и д о м , н овы м  и л и  к и т а й с к и м  се р еб р о м  и 
т .  п . ,  со д . 10—30%  N i ,  50—70%  С м , 20—4 0 %  Z n .

е )  С. м е д и  с  ф о с ф о р о м ,  у п о т р е б л я е м ы е  
в  к а ч е с т в е  т а к -н а з ы в а е м ы х  „ ф о с ф о р и с т ы х  о ч и с т и 
т е л е й "  д л я  р а с к и с л е н и я  м едны х С. (д л я  т о й  ж е  
ц ел и  у п о т р е б л я ю т  С. о л о в а  с  ф осф о р о м ) и  д л я  в в е 
д ен и я  ф осф ора в  м аш инную  б р о н зу ; п о л у ч а ю т с я  
н еп о ср ед с тв ен н ы м  н асы щ ен и ем  р а с п л а в л е н н о й  м е 
ди  ф осф ором  (у п о т р е б л я е т с я  д л я  э т о й  ц е л и  не 
б ел ы й , л егк о  в о сп л ам ен яю щ и й с я  ф о сф о р , а  к р а с н ы й , 
т р у д н о  в о сп л ам ен я ю щ и й с я ), в н о си м ы м  п о д  п о в ер х 
н о с т ь  р а с п л а в л е н н о й  м е д и , н а п р .,  в  о п р о к и н у 
т о м  н еб ольш ом  м ед н о м  к о л о к о л е . П о л у ч а е т с я  
в е с ь м а  х р у п к и й , св и н ц о во  се р е б р и с т о го  ц в е т а  в  
и зл о м е  (См -}- Р ) ,  с о д . до 14—15%  Р .

ж ) С. м е д и  с  м а г н и е м  (80—9 2 % M g );  и н о 
гд а  у п о т р еб л я ю т  д л я  и зго т о в л е н и я  п о р ш н ей  л е г к и х  
д в и гат ел ей .

з ) С .  м е д и  с  з о л о т о м  и с е р е б р о м ;  
п о л у ч а ю тся  н еп о ср ед с тв ен н ы м  с п л а в л е н и е м . П р и 
б а в к а  м еди к  A u  и A g  и м еет  ц ел ь ю  п о л у ч е н и е  бо
л е е  деш ев ого  и  б о л ее  тв ер д о го , с т о й к о г о  о т н о с и 
т е л ь н о  и с т и р а н и я , но  ещ е д о с т а т о ч н о  к р а с и в о го  и 
н е  л егк о  о к и сл я ю щ его с я  С. Ч ащ е  у п о т р е б л я ю т  д п я  
и зго т о в л е н и я  вы со ко п р о б н о й  м о н е т ы  90%  A g  и  10%  
С и  и л и  90% А и  и  10%  Си; р у с с к а я  н и зк о п р о б н а я  
се р еб р я н а я  м о н ет а  с о д е р ж а л а  5 0 %  A g  и  5С% Си, 
сер еб р ян ы е  ж е  и з д е л и я  сод . 8 7 , 5 % ^  и 1 2 ,5%  Си, 
а  з о л о т ы е —58,53%.4?{ (56 -я  п р о б а ) и  41,67% См. 
З а  гр ан и ц ей  д л я  и з г о т о в л е н и я  п р е д м е т о в  р о ск о ш и  
уп о тр еб л яю т к р а й н е  р а з н о о б р а з н ы е  по с о с т а в у  С .. 
н а п р ., 13—75% A u  й  87—25%  С и, 80®,0 A g  и  2 0 %  С и  
и др. С . Д л я  п ри д а н и я  зо л о т у  и з в е с т н о г о  о т т е н к а  
п р и б а вл яю т к  м ед яо зо л о то м у  С . и л и  к  ч и с то м у  
зо л о т у  н ек о то р ы е  д р у ги е  м е т а л л ы , н а п р . ,  к а д м и й  и 
ж е л е з о  д л я  о б р а з о в а н и я  зе л е н о в а т о й  и л и  с и н е в а т о й  
о к р а ск и , а л ю м и н и й  (до  22% А1) д л я  о бра о в а н и я  
к р а с и в о го  п у р п у р о в о го  ц в е т а .

С. а л ю м и н и я :  а )  С . с н е д ь ю  п о л у ч а ю тся  в  з а в и 
си м о с ти  о т  о т н о с и т е л ь н о го  к о л и ч е с т в а  A l  и С и ) 
р а с тв о р е н и е м  A l  в  ж и д к о й  С и, и л и  С и  в  ж и д к о м  
A l ; по  R . A n d e rs o n 'y  (и зу ч ав ш ем у  с к о р о с т ь  р а с т в о -
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р е н и я  тв е р д о й  м еди  в  ж и д ко м  ал ю м и н и и  п ри  р а з 
л и ч н ы х  т е м п е р а т у р а х , в  п ред ел ах  о т  700° до 900°, 
и д о к а зав ш е м у , ч т о  р ас тв о р е н и е  тв е р д о й  Си и д ет  
с  за м етн о й  с к о р о сть ю  п р и  700° и  в е с ь м а  бы етро  
п р и  в ы с ш и х  т е м п е р а т у р а х ) , ц ел е со о б р азн о  д л я  
п о л у ч е н и я  м а л о м е д и с т ы х  С . з а б р а с ы в а т ь  в  р а с 
п л а в л е н н ы й  ал ю м и н и й  ч и сты е  м едн ы е стр у ж к и  
и л и  ж е  С. (С и  -J- A l) ,  к а к  э т о  обы чно и п р и н ято  в з а 
в о д ско й  п р а к т и к е .—З а м е ч а т е л ь н о й  проч н остью  и 
ки сл о то у п о р н о сть ю  о тл и ч аю тс я  С., со д е р ж а щ и е  
5—10%  A l  ( т а к  н а з .  „алю м и н и ев ая  б р о н за“); н е
с к о л ь к о  более  б о га т ы е  ал ю м и н и ем  С . у ж е  х р у п к и , 
а  н а п р . С., со д . 40% ^4/ +  6 0 % С », о б л ад а ет  способ
н о сть ю  с а м о р а с с ы п а т ь с я  в  п о р о ш о к ,—в ско р е  п осл е  
о т л и в к и .— П о W . М . C o rse  С . 10%  A l  +  9 0 % O f 
и м е е т  к р е п о с т ь  н а  р а з р ы в  около  45 кгр /м м * (по 
С . —К л е р  Д ев и л л ю —о к о л о  55—58 к г р /к м 3, а  в  виде 
п р о в о л о к и  84 кгр /м м 2); по  С .—К . Д ев и л л ю , С .5 — 
8°/® - 4 /4 - 9 5 —9̂2в/о С и  и м е е т  к р е п , н а  р а з р ы в  о т  
31 до  33 кгр /м м а; по  M in e t, кр еп , бр о н зы  с  8°/,А 1  
п о с л е  м н о го к р атн о й  п е р е п л а в к и  б ы л а  около  46 
кгр{м м а п ри  у д л и н е н и и  = 3 0 % ?  по О н ви н у , к р е 
п о с т ь  б рон зы  (до 9—10°/qAI) о к о л о  58 кгр /м м 3, у д л и 
н ен и е  (250 м м .)  =  33% , п ред ел  у п р у го с ти  ==27 
кг р /м м 3. 10% -н а я  ал ю м и н и евая  б р о н з а  л у ч ш е со 
п р о т и в л я е т с я  д ей ств и ю  м ноги х  хи м и ч еск и х  в л и я 
н и й ,ч  i м  С . М у щ а ,  А л ю м и н и ев ая  б р о н за  о тл и 
в а е т с я  с  з н а ч и т е л ь н о й  у сад ко й  О  2% ) и с  п р и 
зн а к а м и  л и к в а ц и и , но  хорош о з а п о л н я е т  ф орм у,

к у е т с я  и п р о к а т ы в а е т с я  в п р е д е л а х  т е м н о -  и с в е т 
л о -к р ас н о го  к а л е н и я  (п р и  со д е р ж а н и и  5 %  A l  брон
з а  к а т а е т с я  у д о в л е т в о р и т е л ь н о  д а ж е  н а  х о л о д у ). 
Б о л е е  в я зк и й , м е н е е  х р у п к и й , т я г у ч и й  С . п о л у 
ч а е т с я  п осле н а г р е в а  до 400®—500° и  б ы строго  о х 
л а ж д е н и я  в  в о д е . Э л е к т р о т е р м и ч . сп особом  (в  п е
чах  К о у л ь са ), а  т а к ж е  э л е к т р о л и т и ч е с к и м  сп осо 
бом  ( н а п р ., в  п е ч а х  Г е р у ) удобно п о л у ч а т ь  бога
т ы е  ал ю м и н и ем  м е д н ы е  С. и з  A l aOs и  С и ,к о т о р ы е  
м о гу т  б ы ть  за т е м  с п л а в л е н ы  с  м ед ь ю  в  лю бой 
п р о п о р ц и и . 5 % -н а я  а л ю м и н и е в а я  б р о н з а  и м е е т  
к р а с и в ы й  зо л о т и ст ы й  ц в е т  и э л а с т и ч н о с т ь ; 10% -н ая  
б р о н з а  и м еет  о собен н ое зн а ч е н и е  в  м а ш и н о ст р о е 
н и и , т а м , гд е  т р е б у е т с я  з н а ч и т е л ь н а я  т в е р д о с т ь  
и  п р о ч н о с ть  м е т а л л а  (в  м е х а н . и х и м . о тн о ш е 
н и я х ) . П о О . K o w a lK e ,  п р а к ти ч е с к и  и н е р т н ы м и  к  д е й 
стви ю  м и н е р ал ь н ы х  и о р га н и ч е с к и х  к и с л о т  ( з а  
исклю ч ением  со л ян о й  и , особенно , а з о т н о й  к и с л о т ) , 
щ ел о ч ей  (хуж е с о п р о т и в л я ю тс я  д ей ств и ю  н а ш а т ы р 
н ого  сп и р та) и  сол ей  о к а з а л и с ь  и  ж ел е э о -а л ю м и - 
н и е в ы е  б р о н зы ,с о д ер ж ащ и е  10—11% ^ / ,  3 —3%®/0F e ,  
851/а—87%  С и, им ею щ и е к р е п о с ть  н а  р а з р ы в  =  
=  47 — 53 к гр /м м а, у д л и н е н и е  (д л . =  2 " )  =  11—21% , 
у д ел ь н ы й  в ес  =  7 ,6—7 ,7 ; и с п ы т а н и я  п р о и зв о д и л и с ь  
п ри  ć®<90°, но н е  н и ж е  ком н атн о й  Л . П ри  п р о 
к а т к е  н и зко п р о ц ен тн о й  ал ю м и н и евой  бр о н зы  (м е 
н ее  5 % -4 /)  хорош и е р е з у л ь т а т ы  п о л у ч а ю тся  п р и  
у с л о в и и  о тж и га  м е т а л л а  п ер ед  к а ж д о й  п р о к атк о й  
п р и  гв= 6 С 0 °; с а м а  ж е  п р о к а т к а  в е д е т с я  н а  х ол оду .

Д и а м е т р  об
р а з ц о в  .

П л о щ ад ь  по
п еречн ого  

с е ч е н и я .
К р е п о с т ь  н а  

р а з р ы в .

0 ,4 0 "  0 ,126  к в .  дю йм . 14 к г р 'к м *
0 ,4 5 "  0 ,159  „ 13 *
0 ,5 0 "  0 ,196  * 12 Va »
0 ,7 5 "  0 ,442  „  11 „
1 ,0 0 "  0 ,745  * 9 Vs *

В  за в и с и м о с т и  о т  1° о тл и в к и  п о л у ч а ете я  р а з л и ч н а я  п р о ч н о сть  С. п р и  одних  и  т е х  ж е  прочих 
у сл о в и я х  о тл и вк и :

С о ст ав  с п л а в а .

Х о л о д н ая  о тл и в к а . Г о р я ч а я  о т л и в к а .

t“ о т 
л и в к и  
в  гр ад .

К р е п , на 
р а з р ы в .

1° ОТ
ЛИВКИ
в гр ад .

К р еп , н а  
р а з р ы в .

100%  A l 760 7 ,4кгр /м м * 870 5 ,6 к г р /м м
98%  А 1 + 2 %  Си 665 9 .7 Я 870 8 ,1 »

96%  A l  + 4%  Си 665 10,9 » 870 9 Д »

•94 % A l f 6 % Си 665 12,3 )> 870 1 0,2 »

92% A l  +  8  %  Си 665 14,0 » 870 10,9 V

90%  A l +  10%  Си 665 14,7 » 870 1 1 ,2 »

8 8% A l + 1 2 %  Си 665 15,8 « 870 12,3 »

94 • l ' A l  +  Z %  Си + 3 • / ,  Z n 665 11,9 }> 870 9 ,1 »

91*/,% - «  +  77= % Си + 1% Z n 665 12,6 » 870 9 ,8 л
91*/,% A l  +  8 % С и  4 " 7 .%  Z n 665 14,0 » 870 11,9 »

91*/,% Л1 +  8 % С и + V,% Zn 665 14,4 я 870 11,9 п
91 % A I  +  3 % С и  -J- 6% Z n £65 13,3 ff 870 9 ,5 »
90 % A l  +  7 % Си + 3% Z n 665 13,7 * 870 10,9 w

89 % A l  4 -  6 % Си + 5% Z n 665 14,0 » 870 10,5 »
88 % A l  +  2 % Си +  1 0% Z n 665 16,1 V 870 10 ,9 9
88 % A l  +  4 % Си  + 8 % Z n 665 16,5 » 870 11,9 Я
85 % A l +  5 % Си +  10% Z n 665 16,8 » 870 13 ,0 »
84 % A l + 7 % С и  -j- 9% Z n 665 17,5 и 870 12,6 w

85 % A l  3 %  Си  - f “ 12% Z n 665 18,2 я 870 13,0 »

82 % A l  +  3 % C u  - f - 15% Z n 665 20 ,0 я 870 13,7 w

Р а з н и ц а .

1* о тл и вк и К р е п , на
в  град усах . р а з р ы в

â  =  н о А  =  1 ,8  к г р |м м 3
А  =  205 А  =  1-6 „
А  =  205 А  = 1 , 8
А  =  205 А  = 2 . 1 »
А  =  205 А  =  3 .1 »
А  =  205 А  = 3 , 5 V

А  — 205 А  = 3 , 5 »
А  =  « s А  = 2 ,8 и
А  =  ИЗ А  = 2 , 3 *
А  =  175 А  = 2 , 1 »
А  =  175 А  = 2 , 5 Ï)
А  =  175 А  =  3 , 8 »
А  =  175 А — 2 ,8 »
А  —  175 А  =  3 , 5 ..
А  =  175 А  =  5 , 2 »
А  =  175 А  =  4 >6 »
А  =  175 А  =  3 , 8 »
А  =  175 А  = »

А  =  175 А  =  5.2 «
А  =  175 Л  =  б,з ”

П р и м е ч а н и е .  1) Р а з н и ц а  м еж д у  к о э ф ф . п р о ч н о сти  хол одн ой  и го р я ч ей  о т л и в к и  те м  б о л ь ш е ,
ч е м  бол ьш е ал ю м и н и й  содерж и т м еди  и л и  м еди  и ц и н к а . 2) П ри  одном  и то м  ж е  со д е р ж а н и и  алю м и
н и я  (н ап р . 85% ) у п о м ян у тая  р а з н и ц а  у в е л и ч и в а е т с я  по  м ер е  зам ен ы  в С. м еди  н а  ц и н к .
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С. Ы /  +  См), с о д е р ж а щ и е  12—13% Ск, в е с ь м а  п р и 
годн ы  д л я  и зго т о в л е н и я  п орш ней , д в и га т е л е й  
в н у тр е н н его  с го р а н и я , т а к  к а к  с р а в н и т е л ь н о  л е г 
к и , п роч н ы  о тн о си т ел ьн о  м ехан и чески х  и х и м и ч е 
ск и х  в о зд е й с тв и й ; э т и  С . о тл и в аю т ся  при  675°—700° 
в  ф орм овочную  зе м л ю , н агр ету ю  до 500°; о т ж и г  
п р о и зв о д и тся  при  400* п о сл е  о ч и стк и  о т  зе м л и ; 
к о э ф ф .к р еп о ст и  н а  р а з р ы в  при  250° около U  к г р /м м 2, 
а  при  350° около  7 к г р /м м 8. C . (A l  -f С и), с о 
д е р ж а щ и е  10*/о С и, с л у ж а т  д л я  и з го т о в л е н и я  
х орош его  ан ти ф р и к ц и о н н о го  м е т а л л а , треб ую щ его , 
однако , об ильную  с м а з к у ; к о э ф ф . к р е п , н а  р а з р ы в  
п ри  250° около И  к гр /м м 3. С . ( / /  +  Си), со д . о кол о  
2%  С и, о бл адаю т к о э ф ф . к р е п о сти  н а  р а з р ы в  до 
о тж и га  /-w l2 7 s  к гр /м м 3, а  п о сл е  о т ж и г а ~ 1 6  к г р /м м 5; 
с о о т в е т с т в е н н о , С ., с о д .47*% Си, о б л ад а ет  к о э ф ф . 
к р е п , н а  р а з р ы в  15‘ и 23 кгр,«мм2 (одн оврем ен н о  
у в е л и ч и в а е т с я  и у д л и н е н и е ) .

П о H . G ille tt 'y , е с л и  о т л и в а т ь  С . 92*f0 Л1+8°}0Си  
при  700° в п а л к и  к р у г л о г о  с е ч е н и я , т о  б о л е е  п р о ч 
ны м и о к а зы в а ю т с я  п ал к и  м ен ь ш его  се ч ен и я  (с м . 
та б л . н а  п ред ы дущ . с т р .) .

б) С. (Л 1 +  Зп>. С р а в н и т е л ь н о  л егк о  о к и с л я ю т
ся ; С ., с о д е р ж а щ и е  3% Sw, с л у ж а т  д л я  п о л у ч е н и я  
л е гк и х  х у д о ж е с т в е н н ы х  о т л и в о к , т а к  к а к  хорош о 
за п о л н я ю т  ф о р м у , но у д о в л е т в о р и т е л ь н о  п р о к а т ы 
в аю тся  л и ш ь  н а  хо л о д у  (р асс ы п аю тся  п ри  го р я ч ей  
в а л ь ц о в к е  у ж е  п р и  200°). П о л у ч аю тс я  в в е д ен и е м  
ж и д к о го  и л и  т в е р д о г о  о л о в а  в  р ас п л а в л е н н ы й

б а т ы в а е м ы е  и хорош о за п о л н я ю щ и е  ф о р м у  С ., 
и н о гд а  п р и м е н я в ш и е с я  д л я  о т л и в к и  к а р т е р о в  а э р о 
п л ан ов

г) С . ( A l  +  M g •), н а з . „ м а г н а л и я м и “, п р и  содер 
ж а н и и  m a x . 7 */ö M g  ку ю тся  и  п р о к а т ы в а ю т с я  в  го 
р я ч ем  со с т о я н и и , п р о ч н ы , х о р о ш о  о б р а б а т ы в а ю т с я  
н а п и л ь н и к о м  и реж у щ и м и  и н с т р у м е н т а м и , п р е 
кр асн о  п о л и р у ю тс я  и н е  о к и с л я ю т с я  н а  в о з д у х е , 
а  п ото м у  п р и м е н яю тся  д л я  о т л и в к и  о п т и ч е с к и х  
(о тр а ж а ю щ и х ) з е р к а л , л у ч ш е  о тр а ж а ю щ и х  у л ь т р а 
ф и о л е т о в ы е  л у ч и , с р а в н и т е л ь н о  с  о б ы к н о в ен н ы м и  
с т е к л я н н о -с е р е б р я н ы м и  з е р к а л а м и ; м а г н а л и й  о ч е н ь  
ст о е к  о т н о с и т е л ь н о  п а р о в  а м м и а к а , х о л о д н о го  м о
н о ги д р а т а  (с е р н о й  к и с л о т ы ), у к с у с н о й  к и с л о т ы , 
п о ч ти  н е  р а зъ е д а ю щ и х  С.; л е г к о  и п р о ч н о  п о к р ы 
в а е т с я  г а л ь в а н о п л а с т и ч е с к и м  п у т е м  н и к е л е м , с е 
реб р о м  и д р . м е т а л л а м и ; н а х о д и т  п р и м е н ен и е  в  
в и д е  п р о к а т н ы х  л и с т о в , п о л о с , т р у б  в  т е х  с л у ч а я х , 
гд е  т р е б у е т с я  в о зм о ж н о  м е н ь ш и й  в е с  и зд ел и й  
(а в и о -  и  а в т о п р о м ы ш л е н н о с т ь ); м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  
в  к а ч е с т в е  а н т и ф р и к ц и о н н о го  м е т а л л а  д л я  б ы с тр о -  
в р а щ а ю щ и х с я  в а л о в ; при  со д е р ж а н и и  про
к а т ы в а е т с я  и  к у е т с я  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о , но  м о 
ж е т  б ы т ь  п о л у ч е н  в  ж е л а е м о й  п л о т н о й  ф орм е 
п у тем  п р е с с о в к и . К о э ф ф . к р е п , н а  р а з р ы в  около  
11 к гр /м м 3, а  п о сл е  з а к а л к и  о к о л о  25—30 к гр /м м 8 
(т о н к а я  п р о в о л о к а  и  п р е с с о в а н н ы е  т р у б ы  и з  м а г 
н а л и я  в ы д е р ж и в а ю т  до 30—45 кгр/м м *); у д е л ь н ы й  
в е с  =  2,4 — 2 ,6 .

П о д ан н ы м  P h y s .  T e c h n . R e ic h s a n s t.  (C h a r lo tte n b u rg ) , л и с т о в о й  п р о к а т а н н ы й  м а г н а л и й  о б л ад а л  
следую щ им и м ех а н и ч е с к и м и  св о й с т в а м и : '

1) П р о к а т а н н . лис т  м я гк и й . j) 2) П р о к а т а н н . л и с т  т в е р д ы й .

П р и м е ч а н и е .
%  M g К р еп о сть . У д л и н ен и е . 1 К р еп о сть . У д л и н е н и е .

2 16 к г р /м м 8 18%

|!

j 257s к г р /м м 8 2 ,7 % а) Н е п р о к а т а н н о е  л и т ь е
4 13 „ 18% 28 „ 2 , 1 % и м ее т  бо л ь ш у ю  п р о ч н о с т ь  п ри
6 177* » 17% !  277а »

и
I I
1 !

1 , 0 % о т л и в к е  в  ж е л е з н ы е  ф орм ы  
(15—18 к г р /м м * ,‘П ротив  11—14 
к гр /м м 2), б ) у д л и н е н и е  л и т ь я  
в  обоих  с л у ч а я х  н е в е л и к о
(2 -3 % ) .

С  „ э л е к т р о н “ с о д е р ж и т : 5 % Л / (и н о гд а  л и ш ь  7а%  A t )  +  S°J6Z n  (и н о гд а  л и ш ь  1 *{0Z n )  +  90?h M g  
да до  97°/0M gi); ф и з .  св о й ст в а :

К р е п о с ть  н а  
р а з р ы в .

П р ед ел
у п р у го сти . У дл и н ен и е . Т .  п л а в л . У д . в е с .

С. п р о к о в ан  н а  хо л о д у  
С. п р о к а т а н  и  о т о ж ж е н .

42 к г р /м м 2 
27 к г р /м м 2

32 кгр /м м *  
15 кгр /м м *

сою 630*
650*

1 ,74
1 ,84

п р ед в а р и те л ь н о  ал ю м и н и й . П осл е  п р е д в а р и т е л ь 
ного м ест н о го  л у ж е н и я  ал ю м и н и й  хорош о п а я е т с я  
н и зк о п л а в к и м и  п р и п о я м и , б о га ты м и  о л овом , н а 
прим ер:
1) 30 ч .  Sw +  7 ч . Z n  +  7* ч . A l  4 -  7 «  ч . М п
2) 30 ч . S «  * f  8  ч . Z n  + 1  ч . A l  +  */« 4 • M n  + %  ч.Сг
3) 5 0 - 8 7  ч .  Sw +  8 - 5 0  ч . i? «  +  1 - 1 2  ч . A L

в) C .  ( A l  +  Z n ) ,  с о д . 12—lA ° ’0Z n ,  им ею т т е х 
н и ч еск о е  зн а ч е н и е  (к р е п о с т ь  =  20 кгр /м м а, у д л и 
н ен и е =  у д л и н ен и ю  ч и сто го  A l ) ,  хорош о п р о к а т ы 
в а ю т с я  к  о тл и в а ю т с я , но вообщ е ( A l  +  Z n )  С . н е 
д о с т а т о ч н о  э л а с т и ч н ы  и о б л ад а ю т в е с ь м а  п о н и 
ж е н н ы м и  м ех ан и ч е ск и м и  с в о й с т в а м и  п р и  в ы с о к и х  
т е м п е р а т у р а х . П р и  п р и г о т о в л е н и и  С. с л е д у е т  в 
р асп л  а в л . ал ю м и н и й  в в о д и т ь  тв ер д ы й  ци н к  и л и  л у ч ш е 
з а р а н е е  п р и г о т о в л е н н ы й  и п р о ан ал и зи р о в а н н ы й  
бо гаты й  ц и н к о м  С . с  ал ю м и н и ем ; п осл е  п р и с ад к и  
Va—1%С:< п о л у ч а ю т с я  к о в к и е , т я гу ч и е , л е гк о  о б р а -

П р и  м ех а н и ч е с к о й  о б р аб о т к е  С . ,  б о га ты х  м а г 
н и е м , н еоб ход и м о  с л е д и т ь  з а  т е м , ч т о б ы  с т р у ж х а  
и  о п и л к и  не в о с п л а м е н я л и с ь  (п р и  о б р а б о т к е  к а  
т о к а р н о м  с т а н к е , п р и  о б то ч к е  н а п и л ь н и к о м  и т .д .) .

П р и  в в е д е н и и  в  ал ю м и н и й  н е с к о л ь к и х  э л е м е н 
т о в : м а г н и я , м е д и , м а р г а н ц а , н и к е л я , ц и н к а , 
с в и н ц а  (ж е л е з о , кр е м н и й , с е р а , у г л е р о д  и  т .  п . 
п р и м е си  н а х о д я т с я  в  н е ч и с т о м  ал ю м и н и и , а  п о 
т о м у  а в т о м а т и ч е с к и  в х о д я т  в  с о с т а в  ал ю м и н и е в ы х  
С ., и н о г д а  зн а ч и т е л ь н о  у х у д ш а я  с в о й с т в а  
п о сл е д н и х )  и  т .  д . и  п о с л е  н а д л е ж а щ е й  т е р м и ч е 
ск о й  и  м е х а н и ч е с к о й  о б р аб о тк и  п о л у ч а ю т с я  п р е 
в о сх о д н ы е , в е с ь м а  л е гк и е  С . (д у р ал ю м и н и й , к о л ь 
ч у гал ю м и н и й  и  д р .) ,  у с т о й ч и в ы е  п р о т и в  а т м о 
сф ер н ы х  в л и я н и й , д е й с тв и я  м о р ск о й  в о д ы  и  н е к о 
т о р ы х  к и с л о т  (сер н о й , а з о т н о й , но  н е  с о л я н о й ), 
х о т я  н е  с т о й к и х  по о тн ош ен и ю  к  щ е л о ч а м  (о со 
бен но  ед к и м  н а т р у , к а л и ) .  Т а к ,  н а п р и м е р , д л я  
п о ст р о й к и  а э р о п л а н о в  (Ю н к ер е ) у п о т р е б л я е т с я
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д у рал ю ки н и й  та к о го  со с тав а : 93—957#°/«» ^ / г —
4°/*Сн, xU % M g, xU % M n, при чем  ко л и ч ество  з а 
грязняю щ и х м ет ал л  прим есей  д о с т и га е т : 7з%  ^*1 
7 а—2% /Ъ  (п ол езн ое д ей ств и е  ж е л е з а  ещ е с о м н и 
те л ьн о ). Л и сто в о й  (п рокатан н ы й  и терм и чески  
обработанн ы й) дуралю м нний (им евш и й  состав : 
93,0% А 1 ,  3 ,6%  С и, 0,5%  M g ,  0 ,25%  М », 2 ,1 %  /V , 
0,357öS1) п о к а за л  к р е п о сть  н а  р а з р ы в  28 —39кгр/м м 2 
(поперек — до  45 кгр/м м 3), п ред ел  у л ругости  
18—24 кгр/мм* (п оп ерек  — по 27 кгр /м м 9), у д л и н е
ни е (д л .= 2 " )  2 —9 %  (поперек л и ш ь  1 - 1 ‘!а%>« Уд- 
в е с  и т е м п е р а т у р а  п л ав л ен и я  дурал ю м и н и я  поч ти  
т е  ж е , что  и у ч и сто го  A l  (н ап р ., при  обы чны х п ри 
м есях  в  ко л и ч ест ве  5 —7и/0 т е м п . плЛ—"'-ббО®, уд . 
в е с  =  2, 3 —2, 8 ) . П ри  одном и том  ж е  у д . весе  
( ' .  т и п а  „д уралю м и н и й “ я в л я ю тс я  н аи б о л ее  п роч
н ы м и , п р о к аты в аю щ и м и ся , п рок овы ваю щ и м и ся  и 
п р о т яги в аю щ и м и ся  не хуж е други х  С. в холодном  
и л и  горячем  со с то ян и и ; дуралю м иинй за к а л и в а е т с я  
подобно с т а л и , но окон чател ьн ую  т в е р д о с т ь  п о л у 
ч а е т  по и стеч ен и и  2 дней  п осле з а к а л к и  при  475°— 
500“ в воде. О тл и в к и  и з  дурал ю м и н и я  даю т худ 
ш ий м етал л  (чем  п р о т ян у т ы й  и за к ал ен н ы й ), 
н ап р ., к р е п о с т ь '^ З З  кгр/м м2, а  удлнкение<~\^4—5% . 
Н а  основан ии и ссл ед ов ан и й  Р о зен гей м а , А рчбю тта, 
Г ан со н а  м ож но о б ъ я с н и ть  п о л езн о е  дей стви е з а 
к а л к и  р ас тв о р ен и е м  M g ,S i  в б огатом  алю м инием  С. 
при  50ü“; при  о т ж и ге  о б р азо ва вш и й ся  тв ерд ы й  
р ас тв о р  п ер ех о д и т  в сорби топодобн ое со сто ян и е , 
т .-е . р а с п а д а е т с я  н а  о тд е л ьн ы е  стр у к ту р н ы е с о 
став л яю щ и е: M g ,S i  и богаты й  A l —  С. Д уралю м иинй , 
сод . 3% Г и  и 1 % M g ,S i ,  обн аруж и л : 1) п осл е  о тж и га  
и м едленного о хл аж ден и я  т в ер д о с ть  по Б р и - 
н е л л ю = 7 0 ,  2) п о сл е  за к а л к и  и о тп у ск а  при =  
•в  150 т в е р д , по  Б р . = 1 0 0 ,  3) п о сл е  за к а л к и  и  о т 
п у с к а  при  /° =  200® т в е р д , по Б р . =  130.

В  те ч ен и е  п ер в о го  ч аса  п о сл е  з а к а л к и  не з а 
м еч ает ся  (при  /°=15°) у в ел и ч ен и я  креп ости  С .; 
оно вн езап н о  о б н а р у ж и ва етс я  в  п ро м еж у тке  в р е 
мени 1 —1 7 а ч а с а  п осл е  за к а л к и , з а т е м  за м е ч а е т с я  
бы стро  и дущ ее в  те ч ен и е  н ес к о л ь к и х  д есятк о в  м и
н у т  ув ел и ч ен и е  к р е п о сти , в ско р е  зам ед л яю щ ее ся  и 
асси м п т о ти ч еск и  ст р е м я щ е е с я , нак он ец , к  н екото
ром у п ред ел у , до сти гаем о м у  п р ак ти ч еск и  у ж е  к  
кон цу  в торого  д н я  п о сл е  з а к а л к и .

Д уралю м иний  м о ж ет  п о д в е р га т ь с я  м ехан иче
ск о й  о б работке, к а к  в  о то ж ж е н о м , т а к  и  в з а к а 
л ен н ом  состоян и и .

д) С.(А 1-$- М н у ,  за м еч ат ел ь н ы  т е м , что  будучи 
н ем агн и тн ы м и  (с о с т о я т  и з  н ем агн и тн ы х  м ет ал л о в )  ; 
образую т, с одной ст о р о н ы , сов ер ш ен н о  н ем а гн и т
н ы е  С- с  м агн и тн ы м  ж ел езо м  (при  со с тав е  
25 ,3%  A l  +  54,9%  M n  4 -  10,8% F e  4-9 ,0 % C ,S i,P ,S ,G i) ,  
а  с другой ст о р о н ы , образую т С ., обладаю щ ие

поч ти  таким и  ж е  м агн и тн ы м и  с в о й с т в а м и , ка к  ж е
л е з о ,  х о тя  с о д е р ж а т  п о сл едн его  не б о л ее  157* (при 
со с тав е  3 ,1%  A l  +  7 5 ,4 %  M n  -f- 14 ,6% Г * - f  6 ,7 %  C, 
S i  P , S , Си) и , н ак о н ец , о б р азу ю т н аи бол ее с и л ь 
ны е  ф ер р о м агн и тн ы е  С ., ес л и  в в е с т и  в  С. ( .4 /4 -М п) 
не ж ел езо , а  н ем агн и тн ую  м ед ь . П о сл ед н и е  С м о 
гу т  б ы ть  п ол учены  с п л а в л е н и е м  ал ю м и н и я  со С., 
содерж ащ и м  30®/о М п  4 -  70е/ ,  Си, п р и  ч ем  лучш ие 
р е зу л ь т а ты  п ол учаю тся  п ри  в в ед ен и и  н а  каж д ы й  
атом  М п  (55 в е с . ч а с т е й )  одного  а т о м а  . / / ( 2 7 в е с . 
ч а с те й ) . М агн и тн о с ть  С . у в е л и ч и в а е т с я  о т  п р и 
бавки  н еб ольш ого  к о л и ч е с т в а  с в и н ц а , п р и  чем 
м ногократн ое н а г р е в а н и е  э т и х  (с о д е р ж а щ и х  Pb) С. 
п о в ы ш ает  те м п е р а т у р у  м агн и тн о го  п р ев р ащ ен и я  
их (н ап р ., м агн и тн ы е  с в о й с т в а  и с ч е за ю т  не при  
1С0®, а  уж е л и ш ь  п ри  200°). С . 36%  М пА 1+ 64% С и  
(с содерж анием  неб‘. к о л и ч е с т в а  P b )  обнаруж и л  
(при  нам агн и ч и ваю щ ей  си л е =  150СГ/Я — единиц) 
больш ую  с т е п е н ь  н а м а гн и ч и в ан и я  =  534 и индук
цию  =  6480 в  C C S —еди н и ц ах . М ногие С .(Л 1 + М п \  
способны  р а с с л а и в а т ь с я  при ж и дком  состоян и и  на 
д в а  С.

е) С. Ы /+ Л 7 ) ;  хорош о п р о к а т ы в а ю т с я  при 
с е д . 4%  Л7 (к р е п о с т ь = 1 4 —15 к г р /м м 2, у дл и н ен и е 
= 2 5 % )-  хорош о п р о к аты в аю т ся  в  го ряч ем  со сто я
нии при сод. 10 — 12% N i  (к р е п о с ть  до  16—18 
кгр /м м 2, у д л и н е н и е  около 10*/о и  м ен ь ш е; о тл и 
ваю тся  с м алой  у са д к о й ). А л ю м и н и евая  бронза  т я 
н ет ся  лучш е п о сл е  при садки  н и к е л я , дей ствую 
щ его  в  други х  о тн о ш ен и ях  р а в н о зн а ч н о  м еди . Н и
к е л ь  р а с т в о р я е т с я  в алю м инии  д о стато ч н о  бы стро 
л и ш ь  при в ы с о к и х  те м п е р а т у р а х , но в ы ш е 350® 
н а г р е в а т ь  не рек о м ен д у ется .

ж )  С. 94 — 9870 4 -0 ,4%  C;(-i-0,17eM i-f
-J -0 ,04% Г/'Г, н азы в ае м ы й  в о л ьф р ам ал ю м и н и ем  (или 
„вол ьф рам н н и ем “), у п о тр еб л яется  д л я  о тк о вк и  п ерьев  
п р о п ел л ер а  (со п р о т и в л ен и е  и зл о м у  =  39 кгр/мм'-); 
вообщ е в о л ь ф р ам  у л у ч ш ает  м ех . к а ч е с т в а  алю м и
н и я  (но сл иш ком  дорог), с у р ь м а  ж е  не д а е т  удо 
в л е тв о р и т ел ь н о го  С . с ч и сты м  ал ю м и н и ем  (Т .-е . 
б ез  „сдабриваю щ их®  п ри м есей ).

з)  С. (.47-fS ï); хорош о п р о к а т ы в а ю т с я  п ри  сод .
5—7% S /, а  о тл и в аю т ся  п ри  10—12% 6Ï ; п о к а  н ах о 
д ят , однако , п ри м ен ен и е , гл . обр ., в к а ч е с т в е  рас- 
к и е л н т е л я  ж ел езн о й  в ан н ы  и д л я  в в е д ен и я  в  п о 
следню ю  к р е м н и я .

и )  С. (.-//4 -Г ); п р о к аты в аю т ся  п р и  сод . 1 —2®/0Г, 
отл и ваю тся  при  3 —4 % / ',  в есь м а  прочны  и звонки  
(н аш л и  бы при м ен ен и е д л я  и зго т о в л е н и я  м узы 
к а л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в , но сл и ш ком  дороги).

к )  С. ( .- / /4 -  С г); п р о к аты в аю т ся  п р и  500® при 
с о д . до 5% Сг; в е с ь м а  т в ер д ы .

№  !
С о ст ав  в % Т в е р 

дость
К р к т и ч . /*

П р и м ен ен и я  и св о й ств а
P b S b  ; s «  1 O r

по
Ш ору В ерхн .! Н и ж н . !

1 ~~

1
i

12  i

!

83 j 5
20.

! 1 

; 354»

'

235°

Н е р а с с л а и в а е т с я , хорош о н ам а
з ы в а е т с я . Д л я  м ал ы х  и б ол ьш и х  под
ш и п н и к о в  с  бы стро  в р ащ аю щ и м и ся  
в а л а м и  при  бол ьш ой  н аг р у зк е ; н аз .

1 белы м  м етал л о м .

2 84
i

16  ii

!

-
;
, 11

!
:
« 270“ 245°

1 Р а с с л а и в а е т с я . С ам ы й  д еш ев ы й , 
i П л о х о  н а м а зы в а е т с я . Д л я  м ал ы х  под- 
I ш и п н и к о в  с м едл ен н о  в ращ аю щ и м и ся  
t в а л а м и  при  м ал ой  н а г р у з к е . Н азы - 
j в а е т с я  га р т о м .

оw/ 68

t
i

16 j i 6  i - ! 17,8 ; 276“

i

245“

i
! Р а с с л а и в а е т с я . Н а м а з ы в а е т с я .
! Д л я  м ал ы х  п о д ш и п н и ко в  с бы стро 
; в р ащ аю щ и м и ся  в а л а м и  п р и  м алой и 
j ср е д н ей  н а г р у зк е .

4 65

i

16 i
1

«

1
i

16 !
i
i

3
i 22

i

!j около  
li 450°
ii 
J

около
240°

\ Н е  р а с с л а и в а е т с я . Зн ач и тел ьн о  
j д е ш е в л е  №  1. П ри м ен ен и е  то  ж е, что 
i и  J4* 1. О б л ад ает  в ы сокой  1° полного 
1 р а с п л а в л е н и я .
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РЬ. С . с о д е р ж а т  обы чно S b ,S n ,С и ,Zn-, употреби , 
в к а ч ест в е  ти п ограф ски х  и антиф рикц ионны х С .; 
и н ж . А . А . Б о ч в ар  получи л  весьм а за м еч ат ел ь н ы е  
ан ти ф ри кц и он н ы е С ., содерж ащ ие н еско л ько  про
ц ен то в  к а л ь ц и я  и бари я  и состоящ ие н а  90°|о и 
более и з  ч и стого  св и н ц а  без примеси каки х -л и бо  
и н ы х  э л е м ен то в  (пол учаю тся эл е к тр о л и зо м  р ас
п л ав л ен н ы х  гал ои дн ы х  солей  кал ь ц и я  и б ар и я ,

H g -C . ( а м а л ь г а м ы )  п о л у ч а ю т ся  р а с т в о р е 
нием  м е т ал л о в  в  р ту т и ; п р и м ен яю тся  д л я  се р еб р е 
ния и  зо л о ч ен и я , для п л о м б и р о в к и  зу б о в  (н а п р ., 
а м а л ь га м а  2  ч . Sw-f-l ч . C d  и л и  3 ч . S«-j“2 ч . A g  
и д р .) ,  д л я  а м а л ь га м и р о в а н и я  подуш ек э л е к т р о -  
ф орны х м аш и н  (н а п р ., 2 ч . U g Ą -1 ч . £»-{-1 ч . Z n )  
и т . д . К р о м е  у п ом ян уты х  С., т е х н и ч е ск и й  и н т е р е с  
п р е д с т а в л я ю т , н а п р ., сл ед ую щ и е:

А. „ Л е г к о п л а в и и в  C .“

Н азв ан и е  и н гре
д и е н та  (весовое 
кол и ч ество  см . 

4—9 граф ы )

Т е м п .
п л ав л ен и я

и н гр ед и 
е н т а

С.

R ose

С.

D arce t

С.

L ippow itz

С.

W ood
Н овы е C.

С ви н ец  . . •  • . • 325° 24 32 25 26 25 12
К адм ий . . . . . . 320® — — 7 12 ł/a 12
В и с м у т ..................... 260s 482/* 52*/, 521/ . 50 60
О лово  ...................... 230® Я ' / 3 15% 147* 14 «/g 12 Va 16

Т е м п ер ат у р а  п л а в л е н и я  С. . 96®,8 96® ,2 75®,5 68°,5 5575 55®,5

при чем  катодом  с л у ж и т  св и н ец , наход ящ ий ся в  р а с 
пл авл ен н ом  состоян и и  п о д с л о е м у п о м ян у т ы х с о л е й ); 
они ср а в н и тел ь н о  д е ш е в ы , при  н ад леж ащ ем  со
ст ав е  сл аб о  оки сл яю тся  на воздухе и отв еч аю т 
своем у  н азн ач ен и ю  не х у ж е б ел ее  дороги х , уп о 
тр еб л явш и х ся  до сих пор С. С огласно  проф  А . Б о ч - 
вару , обы чны м  тр е б о в а н и ям  п р ак ти к и  у д о в л етв о 
ряю т ч е ты р е  т и п а  ан ти ф р и кц и о н н ы х  сп л а во в  
(баббитов) (см . т а б л . н а  пред ы дущ . стр .).

Т е м п е р а т у р а  н а ч а л а  за с т ы в а н и я  (т .- е .  в ерх 
няя  к р и ти ч еск а я  тем п ер .)  баббита м о ж ет б ы ть  п ри 
б л и зи тел ьн о  в ы ч и сл ен а  по ф орм уле А . Р а з у м н и 
ков а, ес л и  C V /S ïl:
f° =  3 / >ô ( 3 ,6  — lg2 Си) - f  314/^3 Си — 460® (в  сл учае  
бабби тов , содерж ащ их м ало  о л о в а)

/» =  3 Гр Ь +  ( 3 ,6 - / - . ,  0 / ) j  (3 ,6  -

- f  3 1 4 ^ а Cu — 460® (в сл у ч а е  больш ого сод. £«)•
В  обеих ф орм ул ах  си м в ол ы  P ô ,Sw,66 ,О* о зн а 

чаю т п роц ен тн ы е сод ерж ан и я  P b , S n ,  Sb, Си в  баб
бите; ф орм ул ы  н е  прим еним ы  д л я  бабби тов , не 
содерж ащ и х  м еди , к а к о в а я  в х о д и т  в ф орм улы  в 
виде л о гар и ф м а  (при осн о в ан и и  =  2) процентного 
содерж ания Си  в бабби те. В ти п ограф ск ом  м е т а л 
л е  содерж и тся : 60—84°|eP64-16—25%S6-fO—15e/0S«.

Д ля увел и ч ен и я  тв ер д о с ти  (н ап р ., в сл у ч а е  при
гото вл ен и я  дроби, к о т о р а я  п р и  это м  п р и н и м ает 
лучш ую  форму) в с в и н е ц в в о д я т  иногда до0,35%.-1:>\ 
П ри п р и готов л ен и и  св и н ц о в ы х  С . сн а ч ал а  р а с 
п л ав л яю т в больш ом  чугунном  котл е свинец , в 
которы й в л и ваю т р ас п л ав л е н н у ю  в  ти гл е  сурьм у, 
С . меди с  оловом , С. м еди  с  сурьм ой или  олово; 
последнее м ож ет , кон ечно , в в о д и ть с я  и в твердом  
виде, т а к  к а к  в есь м а  л е гк о п л ав к о  (т . п л . =  232®}; 
перед отл и вк о й  С. дол ж ен  б ы ть  хорош о перем еш ан , 
с  поверхности  дол ж ен  б ы ть  с н я т  слой  и згар и  (т .-е . 
различны х оки слов), т е м п . С . дол ж н а  бы ть  вы ш е 
верхней  кри тической  т о ч к и  н а  60*—100®.

В  баббитах, б огаты х  ци н ком , со д ер ж и тся  до 
80- *85%Zw, но л и ш ь  1 0 -1 5 ° /,S « , 1 0 -15% :-6 ; в  баб
биты  ж е  обы кновенны е и збегаю т в води ть  ц и н к , 
т а к  к а к  бы ло зам ечен о  вредн ое в л и ян и е  м ал ы х  
кол и ч еств  ц и н ка  н а  с в о й ст в а  баббита; больш ое 
р асп р о стр а н ен и е  им ею т сл ед , цин ковы е баб б и ты :

Б .  „ Т у г о п л а в к и е “ С. (х и м и ч еск и  с т о й к и е  
при  в ы с о к и х  т е м п ер ат у р ах ) .

а) С., уп отр еб л яем ы е д л я  и зго то в л е н и я  т е р м о 
п ар ; н ап р ., д л я  ^ /-т е р м о п а р ы : 10% R/i-{-90% Pt (при
меним ой до /® =  1600®, д л я  I r -т е р м о п а р ы : 
10% .Æ «4-90% /r (прим еним ой до ć®=2000®).

б) С., у п о требл яем ы е в м есто  п л а т и н ы , д л я  и з 
го то вл ен и я  огнестой ких  ти гл ей , д л я  за м е н ы  п л а 
ти н ы  в  л аб ораторн ы х  приборах  и д р . ее п р и м е н е 
н и я х  д л я  х и м и ч еск и х  цел ей ; Т . В .  G ren ag le  п р е д 
лож и л  С ., п р о ти востоящ и й  д ей стви ю  х и м и ч еск и х  
р е а ген т о в , п л ав ящ и й ся  при  t° в ы ш е 2000®, со с то ящ и й  
и з  60—90% м олибден а и 40—10% т а н т а л а .

А. Разумников.

Спланхнология, часть анатомии 
(cat.), учение о внутренних органах 
(пищеварительных, мочеполовых и др.).

Спланхноплевра, см. животные, 
XX, 236.

Спленалгия, боль в селезенке; на
блюдается при быстром набухании 
вследствие быстрого растяжения кап
сулы (серозного, т.-е. брюшинного по
крова), также если воспалительный 
процесс переходит на брюшинный по
кров (периспленит); особенно часто 
боль при эмболиях (cat.), инфарктах 
(cat.) в селезенке (см. спленит); очень 
сильная боль при разрыве селезенки 
(в тропических местностях, в связи с 
тяжелой малярией, при очень сильном 
воспалительном набухании селезенки).

И. К.
М етал л  дл я  вклады ш ей ..
А н ти ф ри кц и он н ы й  м ет а л л .. ______
А н гл и й ски й  м етал л  д л я  в к л ады ш ейзклады ш ей 1

°\.РЬ
до 5%

%  S4 
до 30%

•/. Zn 
70—85%

% 
до  20%

% С»
о т  4%  

до 5 ,5%

С., со д ер ж ащ и е от  30 до 70%  РЬ и от 70 до 
ЗО'/оЗн, у п о т р еб л яю тся  в  к а ч ест в е  м ягких  прип оев; 
добавлени ем  н е с к о л ь к и х 0/ ,  м еди получаю тся более  
тверд ы е п рип ои .

Спленит. воспаление селезенки; б. ч. 
возникает чрез занесение в селезенку 
током крови болезнетворных бактерий
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из какого-либо заразного очага в ор
ганизме (напр., вместе с кусочками 
разрушающейся ткани); занесенный ку
сочек может закупорить артериальный 
сосуд в селезенке (см. эмболия, инфаркт) 
и послужить источником воспаления; 
наблюдается это при заболеваниях 
клапанов сердца (в особенности при 
язвенном эндокардите), кровеносных 
сосудов, при легочных заболеваниях 
и пр. Острое набухание селезенки, за
разного происхождения—при многих 
острых инфекциях (пиэмия, родильная 
горячка, брюшной тиф, малярия, 
острый милиарный туберкулез, острое 
воспаление легких и пр.), острое на
бухание воспалительного характера— 
при холере, чуме, дизентерии, желтой 
лихорадке, остром воспалении печени 
и пр. Хроническое набухание воспали
тельного характера—наичаще при хро
нической малярии (см.). Н. К.

Сплетения нервные, см. анатомия, 
II, 621.

Сплюген, важн. горный проход в 
в Граубюнденских Альпах, на границе 
Швейцарии и Италии, выс. 2.117 м.

Сплюшка, см. совы, XL, 10.
Сподиум, см. животный уголь.
Сподуиен, минерал, принадлежит к 

щелочным пироксенам. Кристалли
зуется в формах моноклин, системы; по
падаются крупные кристаллы. Встре
чается обыкновенно в сплошных массах 
пластинчатошестоватого или толсто- 
скорлупковатого сложения. Тв. 6,5—7, 
уд. в. 3,13—3,19. Цвет чаще зеленый, 
разных оттенков; изумрудно зеленая 
разновидность С., гидденит, отличается 
ясным плеохроизмом и считается дра
гоценным камнем. Блеск—стеклянный; 
просвечивает. Хим. состав Li Al (SOs)ä; 
не редка примесь натра и извести, а 
гидденит содержит почти 0,2% окиси 
хрома. Встречается в пегматитовых 
жилах в Швеции, Шотландии (окр. 
Дублина), Массачусетсе, Дакоте (кри
сталлы до 6 фут. длиной), Сев. Каро
лине (гидденит), Бразилии. Служит 
вместе с литинистой слюдой главным 
материалом для получения препара
тов лития (содержит 8% LL0). Лило
вые прозрачные кристаллы С., под 
назв. к у н ц и т а ,  идут на огранку.

М. И.

Спокен f Spokane), гор. в сев.-ам. шт. 
Вашингтон, на р. того же имени. Знач. 
торговля, 104.437 ж. (1920).

Сполето, гор. в итал. пров. Перуд- 
жия, на р. Мареджиа, 25.996 ж. (1911), 
собор XII в., остатки римских построек; 
добыча бурого угля, консервное произ
водство. В древности С. (Spoletium) 
был римской колонией, во времена 
лангобардов был гл. гор. герцогства, 
с XIII в. принадлежал панской области.

Spolia (лат.), в древн. Риме назва
ние доспехов, украшений и прочей 
добычи, отнятой у неприятеля в бою. 
С. посвящались храмам или украшали 
вестибюль или атриум дома полковод
ца—триумфатора. Особенно почетны
ми считались S. opima („обильная до
быча“), т.-е. доспехи с неприятельск. 
главнокомандующего, посвящавшиеся 
храму Юпитера Феретрийского на Ка
питолии. В средние века С. назыв. 
рыцарские доспехи патронов церквей, 
хранившиеся в них, и имущество ду
ховных лиц, умерших без завещания.

Jus spolii, право германск. импера
торов наследовать имущества еписко
пов, умерш. без завещания, существов. 
до времен Фридриха П Штауфена.

Спонгин, см. бадяга, IV, 425; губки, 
XVII, 323.

Спондей, см. стихосложение.
Спондилит (Spondylitis)—воспале

ние позвонков (ср. также Поттова бо
лезнь, XXXIII, 157; ортопедия, XXX, 
662, прил.; сколиоз, XXXIX, 265). Вос
палительный процесс в позвонках мо
жет развиваться от различных при
чин, и соответственно этому С. бывают 
разного характера: туберкулезные,
сифилитические, тифозные, травма
тические и др. Различаясь этиоло
гически, С. коренным образом отлича
ются между собой патологическими 
процессами, течением болезни и ме
тодами лечения. Обыкновенно ука
зывается, что С. ведет к образованию 
искривления позвоночника. Это указа
ние может относиться лишь к  отдель
ным формам: туберкулезным, травма
тическим, каковые действительно часто 
дают искривление позвоночника кзади 
(кифоз) и даже образование горба. 
Между тем при других формах (тифоз
ных) болезнь протекает без образования 
искривления позвоночника.

7
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Наиболее часто встречаются тубер
кулезные C. (Spondylitis tbc., Поттова бо
лезнь, caries позвонков). Сравнительно 
недавно еще считалось, что т. С. раз
вивается преимущественно в детском 
возрасте, но наблюдения последних 
лет все чаще констатируют это за
болевание и у взрослых. Надо предпо
лагать, что взрослые и раньше имели 
такую же частоту заболеваемости, но 
заболевание протекало под каким - ни
будь другим диагнозом. Попавшая в 
позвонок инфекция может начать по
ражать его с поверхности, с межпо
звоночных хрящей или локализиро
ваться внутри тела позвонка. Во всех 
случаях как межпозвоночный хрящ, 
так и сам позвонок могут постепенно 
разрушаться, изъедаться (отсюда рус
ское название „костоеда“) и затем, не 
выдерживая давящей на него тяже
сти—оседать. Оседание позвонка и 
есть причина искривления позвоноч
ника, образования выступа на спине, 
а достигнувшее больших размеров 
оседание есть причина образования 
горба. Позвонки могут поражаться в 
любом отделе позвоночника: шейном, 
грудном, поясничном, при чем процесс 
захватывает отдельные позвонки или 
сразу несколько. Если имеется уже ' 
ясно выраженный горб, то это указы
вает на то, что процесс распростра
нился на довольно большое количество 
позвонков (4— 6 и более). Процесс 
протекает в так называемом сухом 
виде (caries sicca) или с нагноением, 
т.-е. с образованием холодных натеч- 
ников.

Последние, прокладывая себе путь, 
могут оказаться далеко от очага за
болевания, а в некоторых случаях 
и прорваться наружу, образуя фистулу. 
Иногда болезнь осложняется различ
ными нервными явлениями. Это объ
ясняется тем, что внутри позвоночного 
канала находится спинной мозг, а меж 
позвонками из него выходят корешки 
нервов. При т. О. как спинной мозг, 
так и корешки могут подвергнуться 
сдавлению. Сдавление их происходит 
как от воспалительного процесса, так 
и механически, при оседании позвон
ков. Симптомы сдавления бывают раз
личны: от простых иррадиирующих 
болей до полного паралича соответ

ствующих областей включительно. 
Боли в позвоночнике и по ходу нер
вов, особенно боли при движениях 
и сотрясениях позвоночника, боли во 
время сна (вскрикивания детей по но
чам)—должны всегда заставлять ду
мать о возможности т. С., особенно 
если есть туберкулезная наследствен
ность или предрасположение к тубер
кулезу. В большинстве случаев решаю
щим для диагноза являются рентгенов
ские снимки, которые могут дать карти
ну сужения промежутков между позвон
ками, изъеденность позвонков снаружи, 
очаги размягчения внутри тел позвон
ков и общую прозрачность их. Надо 
заметить, что в начале заболевания, 
когда процесс еще не дал достаточных 
изменений, или когда он локализи
руется в мягких тканях вокруг позвон
ков—при рентгеновском исследовании 
позвонки могут оказаться нормаль
ными.

Лечение т. С. должно быть общим 
и местным (ортопедическим); общее 
лечение то же, что и при туберкулезе 
вообще: питание, режим, пребывание 
на чистом свежем воздухе (деревня, 
а еще лучше берег моря), лекарства 
(особенно рекомендуются рыбий жир,

! фосфор, кальций) и солнцелечение. По
следнее время, за отсутствием возмож
ности проведения гелиотерапии—она 
заменяется лечением искусственным 
светом.

Ортопедическое лечение сводится 
к предоставлению позвоночнику пол
ного покоя или вытяжению его. Покой 
позвоночника достигается лучше всего 
постоянным лежанием на спине и жи
воте. Для детей, а  в некоторых слу
чаях и для взрослых, применяются так 
называемые гипсовые кроватки. В слу
чаях же, когда больному по каким- 
либо причинам лежать невозможно— 
покой позвоночнику дается корсетом. 
Если процесс в активной стадии— 
делается несъемный гипсовый корсет. 
В периоде же выздоравливания показа
ны съемные ортопедические корветы. 
Вытяжение позвоночника на наклон
ной кровати производится при неко
торых явлениях сдавления спинного 
мозга или корешков нервов, а также 
с целью возможного исправления 
искривления, Т. С. относится к тяже*
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лыМ заболеваниям и поэтому требует 
всей строгости лечения. Вместе с тем, 
правильное лечение в большинстве 
случаев останавливает процесс.

Сифилитический C. (Spondylitis siphi- 
litica, sive gammosa) развивается как 
последствие наследственного или при
обретенного сифилиса. Исследование 
крови по Wassermann’y и др. реакции 
облегчают диагноз. Рентгеновская кар
тина считается характерной, если на 
ряду с гниением кости имеется обра
зование гуммы. Лечение специфиче
ское и ортопедическое—поддерживаю
щими съемными корсетами.

Тифозный С. (Spondylitis thyphosa) 
может развиваться после всех видов 
тифов. Процесс в позвонках начинается 
во время тифа или непосредственно за 
ним и характеризуется сильными бо
лями, которые локализируются почти 
исключительно в области поясничных 
(2—4) позвонков. Оседания позвонков 
не бывает. Постепенно образуются 
спайки между позвонками, которые, на 
рентгенограмме представляются око
стеневшими перемычками между по
звонками в виде симметричных дужек. 
Лечение вначале общее. В периоде 
сильных болей покой или съемный 
корсет. В дальнейшем показано тепло
вое лечение всех видов (ванны: водя
ные, световые, сухо-воздушные; грязе
вое лечение), а также ионотерапия с KJ.

Травматический С. (Spondylitis trau
matica) развивается как последствие 
травмы (ушиба). Не только непосред
ственный ушиб спины (удар), но я по
средственный: толчок (падение с вы
соты в стоячем положении на ноги) 
или резкий внезапный перегиб позво
ночника могут вызвать т. С. Под 
влиянием травмы происходят переломы 
перекладин (трабекул) внутри тела 
позвонка. Такие переломы не сроста- 
ются мозолью, как переломы других 
костей, а ведут к рассасыванию вну
тренней (спонгиозной) части тела по
звонка. Таким образом, развивается 
воспалительный процесс (С.), но без- 
инфекционный. _  Прогрессируя, про
цесс дает оседание позвонка и обра- 
вование выступа (горбика). Обыкно
венно поражается немного позвонков,
1 или 2, реже 3, и выступ бывает не
значительного размера. Процесс течет

медленно. От ушиба до оседания по
звонков, как правило, проходит не 
менее 6 месяцев, чаще же 8— 12 ме
сяцев. После ушиба и сопутствующих 
ему болей больной может совсем по
правиться и даже приступить к работе, 
но если ушиб сопровождается крово
излиянием или паталогическими явле
ниями со стороны нервной системы, 
первый период болезни тянется вплоть 
до второго. Надо отметить, что травма 
позвонка нередко ведет к развитию 
и туберкулезного процесса в месте 
ушиба, поэтому надо особенно осто
рожно относиться к постановке диаг
ноза травматического С. С другой 
стороны, травматический, безинфек- 
ционный С. не есть исключение, если 
травма была у совершенно здорового 
человека, не подозрительного и на 
туберкулез или другую инфекцию. 
Рентгеновские снимки довольно харак
терны, так как дают картину сплющи
вания, оседания тел позвонков при 
сохранности межпозвоночных хрящей.

Если т. С. распознан в нервом пе
риоде, то необходим покой позвоноч
ника (лежание, корсет). Второй период 
обыкновенно наступает с резкими бо
лями, и поэтому тоже требует покоя. 
По окончании же оседания и успокое
ния болей больному разрешается быть 
без корсета и проводится лечение мас
сажем, теплом, ваннами простыми 
или морскими.

Цинготные и гонорройные С. встре
чаются очень редко и развиваются 
после соответствующих болезней.

В отдельную группу Л  С. выде
ляются спопдилоартриты (ем.) и спон- 
дилозы (см.). С. Духовской.

Споидилоартрит (Spondyloarthritis). 
Под С. подразумевается заболевание 
межпозвоночных суставов. Оно может 
развиваться от различных причин. 
Чаще других приходится встречаться 
с С. при ревматизме, при чем в этих 
случаях кроме позвоночника отмечает
ся заболевание и других суставов. У 
подагриков заболевание межпозвоноч
ных суставов может бытг подагриче
ского характера, при этом происходит 
отложение мочекислых солей в суста
вах. При деформирующем артрите про
цесс может захватывать также и меж
позвоночные суставы. Описаны случаи,
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когда С. является последствием гонор- 
реи. Все указанные заболевания начи
наются болями в позвоночнике и по
степенно ведут к тугоподвижно сти его. 
Рентгеновский снимок обыкновенно 
дает ясную картину изменений в меж
позвоночных суставах. Кроме общего 
лечения основного заболевания, должно 
применяться местное: тепло, рассасы
вающие приемы и механотерапия. Но
шение корсетов обыкновенно бывает 
ненужным. С. могут развиваться также 
на почве нервных заболеваний, глав
ным образом сухотки спинного мозга 
и сирингомиэлии. В этих случаях 
в межпозвоночных суставах наблю
даются трофические расстройства 
(артропатии), которые с течением вре
мени переходят и на костные веще
ства самих позвонков. Позвонки дела
ются хрупкими и при небольших трав
мах могут изменять свою форму, 
а иногда давать переломы и вывихи их. 
Изменение формы позвонков и меж
позвоночных суставов может вести 
к искривлениям позвоночника, а сле
довательно к изменениям конфигурации 
всей спины (кифозы, сколиозы). Кроме 
общего лечения основных заболева
ний, необходимо заботиться о пред
упреждении развития искривлений, 
для чего показано ношение корсетов. 
Если же у больного уже искривление 
появилось, то перед изготовлением 
корсета показано вытяжение позвоноч
ника. С.,повидимому,могут развиваться 
и без определенного болезненного мо
мента, а как последствие профессии, 
связанной с постоянными, хотя бы и 
небольшими травмами позвоночника, 
особенно в престарелом возрасте. Если 
С. связаны с профессией, необходимо 
профессию изменить, если же они раз
виваются без определенной причины 
в старческом возрасте, то лечение 
общее и местное, как при ревматическо- 
подагрических С. С. Духовской.

Спондилоз (Spondylosis rizomyelica, 
Strümpell, Pierre Marie, kyphosis heredo- 
traumatica, одеревенелость позвоночни
ка Бехтерева). Под этими названиями 
подразумевается хроническое заболе
вание '^позвоночника, характеризую
щееся, главным образом, его неподвиж
ностью. Различные формы этого забо
левания и разные названия основыва

ются, во-первых, на том, участвуют 
ли в процессе заболевания позвоноч
ника также и другие суставы, или нет, 
и, во-вторых, имеются ли налицо пато
логические явления со стороны нерв
ной системы, или их нет. В общем же 
и то и другое мало меняет дело, 
и можно все формы подвести к одной 
и говорить о С. вообще, осталь
ные же формы рассматривать как 
разновидности или как разные пе
риоды заболевания. Наследственность, 
повидимому, не имеет значения, хотя 
описаны отдельные случаи, где болезнь 
передалась по наследству. Возраст, в 
котором начинается заболевание, раз
личен, но не ранее 23—25 лет. Забо
левают почти исключительно мужчины, 
очень редко женщины. Причинами за
болевания обыкновенно считаются: рев
матизм, гоноррея и ушибы позвоноч
ника. Но все это еще не достаточно 
обосновано, и хотя ревматизм дей
ствительно отмечается довольно часто, 
но все же последнее время наблюдает
ся склонность думать о более глубоких 
причинах, лежащих в конституционных 
особенностях организма и в функции 
эндокринных желез (желез внутренней 
секреции).

Болезнь в редких случаях начинается 
остро, в огромном же большинстве 
постепенно. Первые признаки—;Это боли 
различного характера: в спине, кре
стце и суставах. Болезнь всегда про
грессирует и постепенно ведет все к 
большей неподвижности позвоночника, 
вплоть до полной одеревенелости его. 
При этом спина теряет свою нормаль
ную конфигурацию и дает общий 
кифоз (изгиб позвоночника кзади). 
Грудная клетка также почти всегда 
принимает участие в окостенении и 
делается неподвижной, вследствие чего 
тип дыхания бывает диафрагмальный. 
Кроме суставов позвоночника и ребер, 
в процессе могут участвовать и боль
шие суставы (тазобедренные и плече
вые), которые постепенно тоже дела
ются неподвижными. К этим явлениям 
иногда могут присоединяться те или 
иные поражения нервной системы: 
анестезии, боли, парезы и т. п. Сущ
ность заболевания состоит в том, 
что происходит постепенное окостене
ние межпозвоночных хрящей, связоч-
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кого аппарата, суставов ребер с по
звонками и даже больших суставов. 
Процесс окостенения можно проследить 
по рентгеновскому снимку, а в ясно 
уже выраженных случаях на снимке 
видны окостеневшие части в виде дужек 
между позвонками во всех областях 
позвоночника.

Лечение должно быть направлено, 
во-первых, на то, чтобы не давать по
звоночнику и суставам срастаться. Для 
этого применяются различные гимна
стические упражнения на аппаратах, 
при неимении же таковых и активно 
самими больными. Корсетов надо из
бегать. Во-вторых, надо принимать все 
меры к рассасыванию появившихся уже 
окостенений. Для этого применяется 
ионотерапия с KJ., а также все виды 
тепла: суховоздушные ванны, пар, 
грязевое лечение. С. Духовской.

Спонтини, Гаспаро Луиджи Пачи- 
фико, итал. оперный композитор (1774— 
1851), ученик Чимарозьх, создатель 
„героической оперы“. С. провел бур
ную жизнь, кочуя сначала до итальян
ским дворам, где его назначили при
дворным музыкантом; с 1804 г. посе
лился в Париже, пользуясь располо
жением Наполеона, затем более два
дцати лет (1820—1842) был генерал-му- 
зикдиректором в Берлине; здесь мо
менты успеха чередовались со взры
вами нерасположения к нему публики 
и двора вплоть до вынужденного ухода 
от дирижерского пюпитра и до тюрем
ного заключения по обвинению в оскор
блении величества. Из огромного числа 
написанных им опер наибольшим успе
хом пользовались: „Весталка“ (1807), 
„Фернандо Кортец“ (1809), „Агнеса 
Гогенштауфен“ (1827).

Спорадический (греч. „рассеян
ный“), встречающийся в единичных 
случаях, не имеющий общего распро
странения.

Спорадские острова, Спорады, груп
па о-вов в Эгейском м., у берегов 
Фессалии (Северн. С.) и М. Азии (Южн. 
С.: Хиос, Самос, Родос и др.), боль
шинство принадлежит Греции, за исклю
чением группы Додеканеза (Родос и др.), 
оккупиров. Италией в 1912 г. во время 
войны с Турцией и присужденн. ей 
окончательно по Лозаннскому миру 
(1923). .

Спорангии (бот.), образование, в ко
тором развиваются споры: простые 
клетки, в которых споры возникают 
путем деления (водоросли, грибы; ср. 
XVII, 96/97), или капсулы, имеющие 
стенку, внутри которой они образуют
ся из материнских клеток (мхи, па
поротникообразные; ср. XXXI, 131).

Споровики (Sporozoa), название 
одного из классов типа простейших 
(Protozoa). Внешний вид их во многих 
случаях мало характерен—микроско
пические тельца округлой или оваль
ной формы без каких-либо типичных 
внешних признаков. Только грегарины 
(см.), наиболее высоко организованные 
представители этого класса, имеют 
более специализированную характер
ную внешнюю форму. Для всех С. ха
рактерно то, что в известную пору 
своей жизни они существуют в виде 
споры, т.-е. тельца, заключенного в 
оболочку, содержащую внутри себя 
одного или несколько зародышей (спо- 
розоитов). В некоторых случаях обо
лочка споры отсутствует, и спорозоиты 
свободны с момента своего образова
ния (гемоспоридии). Споры или сво
бодные спорозоиты образуются путем 
многократного деления ядра материн
ской клетки с последующим обособле
нием вокруг этих ядер участков плаз
мы материнской клетки (спорулядия). 
Споруляция может происходить и при 
бесполом размножении и при половом 
процессе. В последнем случае спору- 
лирует зигота, т.-е. клетка, получив
шаяся путем слияния двух половых 
особей, мужской и женской—гамет. У 
С. весьма распространено перемежаю
щееся размножение, т.-е. чередование 
полового поколения с бесполым. Все 
С. — внутренние паразиты (эндопара
зиты), живущие или внутри органов 
или даже чаще внутри клеток сво
его хозяина, что представляет наи
высшую степень развития 7 тесного 
общения между паразитом и его хозя
ином. С. широко распространены по 
всему земному шару у множества ви
дов животных, принадлежащих к разно
образным группам, чаще всего у чле
нистоногих, позвоночных, кольчатых 
червей, моллюсков, оболочников. Зара
женность часто достигает ЮО°/0. Те 
споровики, распространение которых
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происходит с помощью насекомых и 
клещей, и которые живут в крови тепло
кровных животных, распространены 
преимущественно в теплом климате. 
Питание С. совершается исключитель
но осмотически, способности заглаты
вать пищу они лишены.

Отдельные группы С. сильно от
личаются друг от друга, так что 
класс ©тот не представляет собою чего- 
либо цельного, однородного. Бедность 
С. морфологическими признаками и 
уравнительное влияние паразитизма 
как на эти признаки, так и на ход 
развития делают особенно трудными 
какие-либо выводы о родстве С. с дру
гими простейшими и о их происхожде
нии. Весьма возможно, что к ним при
менимо предположение о полифилети- 
ческом происхождении класса, т.-е. пред
положение, что мы соединяем здесь в 
один класс группы, происшедшие от 
различных предков.

Класс С. делится на два значительно 
отличающихся друг от друга подклас
са: 1. Telosporidia, у которых при спо- 
руляции все тело распадается на спо
ры, и этим кончается индивидуальная 
жизнь материнского организма; 2. Neo- 
sporidia, у  которых на образование 
спор идет только часть материнского 
организма, индивидуальная жизнь ко
торого после споруляции продол 
жается.

I подкл. Telosporidia делится на два 
отряда: грегарины и кокцидиобразные \ 
(Coccidiomorpha). Последние отли
чаются от первых тем, что имеют 
более простую, овальную или окру
глую форму тела, иногда способ
ного к амебовидным изменениям формы, 
и почти всю жизнь проводят внутри 
клеток своего хозяина, тогда как гре
гарины во взрослом состоянии живут 
внеклеточно. При половом процессе у 
Coccidiomorpha наблюдается всегда 
анизогамия, т.-е. соединение отличных 
друг от друга мужской и женской га
мет, у грегарин же анизогамия яв
ляется исключением, а распространено 
слияние одинаковых гамет (изогамия). 
Coccidiomorpha делятся на два под
отряда: кокцидии (см.) и гемоспоридии 
(Haemosporidia). Отличаются они друг 
от друга тем, что у первых споро- 
воиты заключены в споры и зиготы

неподвижны, а у вторых спорозоиты 
свободны, а зиготы подвижны, почему 
и называются „оокинетами“.

Гемоспоридт — кровяные паразиты, 
живущие в период роста спорозоитаи 
бесполого размножения внутри красных 
кровяных телец хозяина, лишь в виде 
исключения в других клетках, напри
мер в кроветворных органах. Молодые 
формы, спорозоиты, развивающиеся без 
оболочки путем споруляции материн
ской клетки, представляют собою весь
ма маленькие одноядерные тельца, 
обладающие способностью к амебовид
ным движениям, проявляющимся у 
многих форм даже внутри кровяных 
телец. При размножении происходит 
смена поколений: размножающееся бес
полым путем поколение чередуется с 
размножающимся половым путем, при 
чем бесполое поколение живет в крова 
млекопитающих и птиц, а половое в 
кровесосущем насекомом (см. малярия 
и комары).

К гемоспорйдиям относятся следую
щие формы: Haemoproteus—кровепара- 
зит птиц, который, вырастая внутри 
кровяного тельца, не размножается в 
нем бесполым путем, а  превращается 
в дифференцированные в  смысле по
лового диморфизма клетки, гаметоци- 
ты, которые, попадая в кровесосущее 
насекомое, созревают в гаметы, кото
рые соединяются в зиготу. Эта послед
няя снова при посредстве кусающего 

Î насекомого попадает в кровь птицы, и 
\ там происходит споруляция, дающая но
вых спорозоитов. Таким образом, ход 
развития этого кровепаразита суще
ственно отличается от развития маля
рийного паразита. Другой птичий 
кровепаразит—Proteosoma, возбудитель 
„птичьей малярии“, наоборот, по ходу 
своего развития сходен с Plasmodinm 
человеческой малярии. Вторым хозяи
ном и разносителем заразы является 
обычный комар Cnlex. До последней 
войны в Германии малярия человека 
была такой редкостью, что немецкие 
зоологи, интересующиеся малярией, 
должны были работать над птичьей 
малярией (Шаудинн, Руге, Василев
ский). В настоящее время под влия
нием завоза в Германию малярийных 
военнопленных немецкие комары Ano
pheles запаслись малярийными парази-
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гами, и малярия стала злобой дня в 
Германии. У нас в России после войны 
тоже многие немалярийные местности 
стали малярийными, вероятно, под 
влиянием передвижения войск и воен
нопленных с кавказского фронта. .

Кроме трех видов рода Plasmodium, 
причиняющих малярию у человека, 
известно еще несколько видов того же 
рода у обезьян. »

Не вполне определенное место в си
стеме занимают представители рода 
Babesia (иначе Piroplasma), которых 
помещают все-таки в число гемоспо
ридий, как „добавление“—прием, обыч
ный у систематиков при классифика
ции мало понятных форм. Это весьма 
малые существа, редко достигающие 
длины 5 микронов, т.-е. 0,005 миллим., 
что служит одной из причин их малой 
изученности. Живут бабезии в крас
ных кровяных тельцах млекопитающих, 
размножаются делением надвое или 
на много дочерних организмов, что 
ведет к сильной зараженности кровя
ных телец. Причиняемые ими заболе
вания (бабезиозы, чаще называемые 
пироплазмозами по отошедшему по 
закону „приоритета номенклатуры“ в 
синонимику родовому названию Piro
plasma) известны у собак, домашнего 
рогатого скота, оленей, лошадей, мед
ведей, мышей, крыс, обезьян и неко
торых других млекопитающих. Пере
носчиками заразы являются клещи 
(см.), при чем зараза передается по 
наследству от одного поколения клещей 
к другому: насосавшийся крови боль
ного животного клещ сваливается на 
землю, откладывает там яйца, а вы
шедшее из них молодое, наследственно 
зараженное бабезиями поколение не- 
реходит на новых животных и передает 
им заразу.

II подкл. Neosporidia. Во взрослом 1 
состоянии тело их многоядерное. . 
Давши некоторое количество спор, тело : 
не кончает своей индивидуальной жиз- : 
ни, а может продолжать расти и впо- : 
следствии дать новые споры. Однако, i 
у некоторых форм этого типичного i 
случая не наблюдается/ и жизненный j  

цикл заканчивается полным распадом ■ 
на споры, чем сглаживается различие : 
между двумя подклассами С. Споро- : 
Образование происходит с большими '

i осложнениями. Сперва в теле обосо- 
: бляютсЯ участки, называемые панспоро- 

бластами, внутри которых в свою 
очередь обособляются споробласты, а 
внутри этих последних образуются 
споры, в каждой из которых содержится 
один зародыш. Neosporidia делятся на 
три отряда: Cnidosporidia, Sarcosporidia 
и Haplosporidia.

I отр. Cnidosporidia. Опоры одеты 
оболочкой, которая при выходе заро
дыша лопается на две створки. На 
одном из полюсов овальной споры 
находятся две полярных капсулы, со
держащие внутри стрекательную нить, 
могущую выбрасываться наружу по
добно стрекательной нити кишечно
полостных (см.) и служащую приспо
соблением для прикрепления споры к 
внутренней поверхности кишечника 
хозяина паразита. 1-й подотр. Myxospo- 
ridia. Споры одеты двустворчатой обо
лочкой и имеют от 2 до 5 полярных 
капсул, которые видны в живых спо
рах. Паразитируют преимущественно 
в рыбах, отчасти в земноводных и 
пресмыкающихся. Типичный предста
витель—род Myxobolus, виды которого 
паразитируют в рыбах разнообразно, 
то в почечных канальцах, то в раз
личных тканях, то образуя большие 
цисты, то давая рассеянную инфекцию. 
Myxobolus Pfeifferi Thélohan причиняет 
болезнь усачей (Barbus barbus L.)—рыб, 
водящихся в Западной Европе и 
юго-западной России. Паразиты рас
пространяются почти по всем орга
нам хозяина, сосредоточиваясь, глав
ным образом, в мускулатуре, в которой 
они вызывают сильно выдающиеся 
наружу опухоли, придающие больной 
рыбе характерный вид. Другой Myxo
bolus водится на карпах.

2-й подотр. Microsporiäia отличается 
тем, что споры имеют только одну по
лярную капсулу, которая незаметна 
при наблюдении в живом виде и обна
руживается только реактивами. У не
которых форм не обнаружено вовсе 
полярной капсулы, что, быть может, 
надо приписать крайне малой величи
не спор и вообще большим техническим 
трудностям изучения микроспоридий. 
В панспоробласте образуется различ
ное количество спор (1,4,8 или много). 
Кроме размножения спорообразованием,



207 Споровики. 208

известно размножение делением. По
ловой процесс с точностью не уста
новлен, имеющиеся относительно него 
данные подвергаются сомнениям (До- 
флейн, 1916 г.). Микроспоридии встре
чаются преимущественно у члени
стоногих, а также у мшанок, червей, 
рыб и амфибий. Наиболее интересны 
паразиты шелкопряда и пчелы.

Nosema bombycis Naegeli — паразит 
тутового шелкопряда, производит бо
лезнь, известную под названием „пе- 
брины“, являющуюся весьма опасной 
для шелководства. Микроорганизмы 
заражают все органы шелковичного 
червя, вызывая сильнейшую смерт
ность. Некоторые гусеницы, однако, 
не умирают, а успевают превратиться 
в бабочку, но зараза передается не 
только этой последней, но и ее яйцам 
(грене—по терминологии шелководов). 
Таким образом, распространяется зара
за в новых выкормках гусениц. Зара
жение может принимать весьма боль
шие размеры, быстро распространяясь 
по целым районам. Это наблюдалось 
во Франции, где в 1845 году появилась 
пебрина в большом количестве в одном 
из департаментов, в следующем году 
захватила уже еще три соседних. В 
1851 году в главнейших районах рас
пространения шелководства оно было 
почти уничтожено пебриной. Произво
дительность всей страны в шелковод
стве в 1856 году пала до i/i- В 1854 году 
зараза перебросилась в Италию и рас
пространилась по всей стране. Гени
альный Пастер изобрел простой спо
соб борьбы с пебриной. Еще в 1857 году 
было доказано, что зараза передается 
грене, было известно, что заразу можно 
обнаружить в трупах. Подробно изу
чивши разные способы передачи зара
зы и выяснивши, что в уже отложен
ную грену споры пебрины попасть не 
могут, и что от незараженных бабочек 
получается незараженная грена, Па
стер предложил помещать откладыва
ющих яйца бабочек в мешечки из 
марли и после кладки сохранять труп 
вместе с греной. Истолокши труп ба
бочки в фарфоровой ступке с небольшим 
количеством воды, ищут в этой кашице 
под микроскопом споры пебрины и, если 
находят, сжигают мешечек с отложен
ными в нем яйцами, если же не нахо

дят, то отмечают на этом мешечке, что 
грена здорова. Такой „гренаж“ считает
ся теперь обязательным приразведении 
шелковичных червей. Контролирован
ную грену называют „целлюлярной“, 
применяя здесь значение французско
го' слова „cellulaire“ в смысле „système 
cellulaire“—одиночное заключение. Пе
брина встречается и у других видов 
бабочек, преимущественно у шелко
прядов, являясь в некоторых случаях 
союзником человека в борьбе с вред
ными насекомыми. Nosema apis Zander, 
другой вид этого рода, был вторично 
открыт сравнительно недавно Цанде
ром после того, как было забыто его 
первое обнаружение у  пчел в 1882 г. 
казанским микробиологом Н. В. Соро
киным, который счел его за пебрину. 
Этот микро споридий живет в клетках 
средней кишки пчел, разрушая их, в 
результате чего являются расстрой
ства пищеварения, запор и понос, со
провождаемые различными побочными 
болезненными явлениями, в роде не
способности к полету и пр., дающими 
в общем довольно пеструю клиническую 
картину. Наиболее ярким проявлением 
нозематоза является понос, который 
особенно сильно разгорается и являет
ся особенно гибельным во время зи
мовки, доводя нередко семью до ги
бели. Если больная семья уцелела 
зимой и ранней весной, то при хоро
шей плодовитости матки большой при
ток молодых незараженных пчел при 
почти полном вымирании заразившихся 
дает в течение лета картину здоровой 
семьи. Нозематоз иногда держится на 
пасеках в течение долгого ряда лет в 
слабой форме, давая временами вспыш
ки,уничтожающие до 5О°/0 всего состава 
пасеки. Известны случаи полного вы
мирания пчел от этой болезни. Л е
карств пока неизвестно, единственные 
возможные мероприятия сводятся к 
чистоте, удалению источников заразы, 
дезинфекции. В России широкое рас
пространение нозематоза было кон
статировано в 1912 году Г. А. Кожев
никовым. Вред для пчеловодства от 
нозематоза весьма большой, но трудно 
поддающийся точному учету.

П отряд. Sarcosporidia. Сюда отно
сятся паразиты, встречающиеся почти 
исключительно в мускульной ткани
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млекопитающих, еще весьма недоста
точно изученные. Они встречаются в 
виде сильно вытянутых в длину, наби
тых спорами мешков, достигающих у 
овец до 10 мм., а у козуль до 50 мм. 
в длину, во такие размеры редки. На
чальные стадии развития были нахо
димы в кишечнике, куда попадают 
споры при опытах искусственного за 
ражения путем кормления. Но как при 
естественных условиях споры, заку
поренные в глубине мускулатуры 
травоядного животного, попадают в 
другое травоядное животное, пока со
вершенно непонятно. Наиболее распро
страненная форма Sarcocystis miescheria- 
па (Kühn), известная в ветеринарии 
под названием „мишеровых мешков", 
достигающих длины 4 мм., встречает
ся как весьма обычный паразит у 
свиней. Известны случаи, когда 98<V0 
всех проходивших через бойни свиней 
были заражены этим паразитом. С 
течением времени мешки пропитыва
ются известью. На человека паразит 
не переходит, и мясо из-за него не 
бракуется, за исключением тех случаев, 
когда оно настолько густо набито „ми- 
шеровыми мешками“ и притом про
питанными известью, что тем самым 
становится малоценным. Исследования 
специально на саркоспоридий на бой
нях не производят, а в свином мясе 
они отмечаются попутно при просмотре 
на трихиноз. _

Ш отряд Haplosporidia. Это весьма 
мелкие С., положение которых в систе
ме не вполне определенно потому, что 
некоторые относимые сюда формы 
близки к паразитическим миксомице- 
там или слизистым грибам (см.). Мо
лодые стадии известны в виде малень
ких одноядерных круглых телец. При 
росте они становятся многоядерными, 
затем распадаются на панепорбласты, 
каждый из которых дает от 1 до 4 споро- 
бластов. Внутри споробласта путем 
образования твердой оболочки разви
вается спора. Половые процессы, опи
сываемые некоторыми авторами, нуж
даются в более тщательном и техни
чески совершенном исследовании. Гап- 
лоспоридии встречены у коловраток, 
кольчатых червей, ракообразных, на
секомых, рыб, амфибий и даже 
у человека в опухолях в носу—у ин

дусов и аргентинцев (llkinosporidium 
Seeberi).

С. представляют собою класс про
стейших, весьма богатый видами, мно
гие из которых еще весьма неполно 
изучены, особенно в отношении полных 
циклов развития и условий распростра
нения, что надо приписать техниче
ским трудностям исследования. Среди 
форм, считавшихся некоторыми авто
рами за С., есть формы сомнительные, 
которые другими исследователями счи
таются за элементы тканей хозяина, 
измененные болезненным процессом. 
Сюда относятся некоторые из пред
полагаемых возбудителей злокаче
ственных опухолей (рака). Другие пред
полагаемые возбудители этой болезни 
относятся к другим группам микро
организмов, но вообще паразитарная 
теория злокачественных опухолей боль
шинством ученых отвергается. Многие 
С., конечно, еще не известны, и вряд 
ли в каком классе животного царства 
можно сделать в блшкайшем будущем 
так много интересных открытий, как 
в классе С. Интересно, что за послед
ние 25 лет наши знания относительно 
С. изменились так сильно, как ни в 
каком другом классе животного цар
ства. Ср. грегарины, кокцидии и малярия.
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Споровые растения, те, которые не 
приносят настоящих семян. К ним 
относят: водоросли, грибы, бактерии, 
мхи и папоротникообразные (см. ра
стение).

Спорогоний, вместилище спор у 
мхов (см.).

Спорозонты, см. малярия, XXVIII, 
125. . .
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Спорокарпий, см. XXXI, 136.
Спорофиллы (споролистики), у папо

ротникообразных, листья, на кото
рых развиваются споровместилища 
(спорангии).

Спорофит, см. мхи, XXIX, 454, 457; 
папоротники, XXXI, 130, 134.

Спороциста, см. глисты, XV, 153/54.
Спорт и подвижные игры, см. 

физическая культура. 
Споруляция, см. споровики.
Споры, образования у бесцветковых 

растений, служащие для размножения 
и аналогичные с семенем явнобрач
ных: это—простые клетки или собра
ние немногих микроскопических кле
ток, внутри которых никогда не бывает 
зародыша, как в семенах цветковых 
растений. Зооспоры—С., свободно дви
жущиеся в воде при помощи ресничек 
(у водорослей и грибов). Ср. XVII, 
96/97; XXXI, 132 сл., 135 сл.

Спорынья, или маточные рожки, 
Claviceps purpurea, сумчатый грибок 
из группы пиреномицетов, паразити
рующий на завязи преимуществ, ржи, а 
также многих др. злаков. Прорастаю
щий из спор грибок пронизывает моло
дую завязь многочисленными белыми 
нитями; эти нити пускают веточки 
(плодоносны), отшнуровывающие ми
кроскопически - мелкие органы раз
множения—конидии. Присутствие гриб
ка в это время узнается по сахаристо
му соку, так наз. „медвяной росе“, 
выделяемой пораженною завязью. Лип
кий вонючий сок жадно собирается 
насекомыми, которые переносят вместе 
с ним конидии на другие завязи и за
ражают их. Грибные нити, все глубже 
проникая в завязь, разрастаются и 
сплетаются в удлиненное, слегка ис
кривленное тело — склероций (Secale 
cornutum), торчащий из колоса и от
личающийся от зерна темнофиолето
вым цветом и большею величиною; в 
нем отлагаются запасы питательных 
Веществ. В стадии склероция С. пере
зимовывает. Весною во влажной земле 
из склероцич «вырастают плодовые 
тела в виде шариков на тонких нож
ках (см. XVII, таблица: Грибы, 22). Эти 
плодовые тела заключают в себе мно
гочисленные перитеции с длинными 
цилиндрическими сумками (асками), в 
которых развиваются длинные почти

нитевидные споры. Эти споры перено
сятся ветром на растения и дают на
чало развитию С. Склероций поспе
вает в одно время с зернами, размо
лачивается вместе с ними и часто со
ставляет большую или меньшую при
месь в муке. Содержание С. в муке 
узнается под микроскопом или же хи
мическим путем: 1) нагревают муку 
с едкою щелочью; если присутствует 
С., выделяется запах селедочного рас
сола; 2) делают вытяжку муки спир
том, подкисленным серной кислотой; 
пигмент С. окрашивает жидкость в 
красный или розовый цвет. л

Действующие начала С. не вполне 
изучены. С. в соответствующих дозах 
вызывает гангрену периферических 
частей тела (напр., у петухов гре
бень и борода темнеют, высыхают и 
отваливаются). Гангрена обусловли
вается тем, что мелкие артерии за
купориваются, вследствие чего пре
кращается кровообращение. С. вызы
вает сужение мелких артерий вслед
ствие сокращения гладких сосудистых 
мышц и повышения кровяного давле
ния; сужение же мелких артерий спо
собствует их закупорке; однако, более 
важное значение здесь имеет рас
стройство питания сосудистых стенок. 
С. вызывает также сильные сокраще
ния матки (т.-е. составляющих ее 
гладких мышечных волокон); действуя 
же на беременную матку, С. может вы
звать изгнание плода (беременная мат
ка значительно более чувствительна 
к С., чем не беременная, а не беремен
ная рожавшая более чувствительна, 
чем девственная); замечательно здесь 
то, что С., вызывая усиленные сокра
щения гладких мышечных волокон 
матки, не вызывает сужения маточных 
сосудов (т.-е. не действует на глад
кие мышечные волокна сосудистых 
стенок). Все вышеописанные действия 
С. приписывают одному из составных 
ее начал, именно сфацелотоксину, или 
иначе сфацелиновой кислоте. Другое 
составное начало С., корнутин, возбу
ждающим образом действует на центры 
блуждающего нерва и на сосудодвига
тельные центры, в результате — за
медление сердечной деятельности и 
сужение сосудов; гангрены, однако, кор-



213 Способы убоя скота. 214

нутин не вызывает; кроме того, кор- 
нутин вызывает судороги поперечно
полосатых мышц. Острое отравление 
С. вызывает рвоту, приступы болей в 
животе, потерю кожной чувствитель
ности, расстройство движений и ре
чи, ощущение озноба, затрудненное 
дыхание, нередко судороги, а у бере
менных выкидыш. Хроническое отра
вление наблюдается при употреблении 
хлеба с значительной примесью С.; та
кое состояние называется эрготизмом. 
В средние века эпидемии эрготизма 
были часты; в настоящее время, бла
годаря лучшей очистке хлеба, эрго
тизм встречается очень редко. Хрони
ческое отравление может проявляться 
или в судорожной форме или в гангре
нозной; при судорожной форме име
ются сильные судороги, также рвота, 
понос, вуд; иногда присоединяется пси
хическое расстройство; при гангреноз
ной форме сначала также развивают
ся желудочнокишечные расстройства, 
потом присоединяются явления ган
грены конечностей. Как острое, так 
и хроническое отравление могут при
вести к смерти. С. употребляется при 
атонии матки, для остановки маточ
ных кровотечений, а также при резко 
выраженных внутренних кровотече
ниях помимо маточных; однако, при 
кровотечениях из других органов дей
ствие С. далеко ненадежно. С. (Secale 
cornutum) употребляется в виде по
рошков (0,5—1,0 на прием), настойки 
(3%), в виде экстрактов (0,1—0,3 на 
прием, внутрь или под кожу).

П. Кабанов.
Способы убоя скота. С. у. с. на мясо 

с давних пор интересовали врачей и 
Физиологов, а также и людей практи
ки—мясников; первых с точки зрения 
гуманности, правильнее, из чувства жи- 
вотнолюбия, вторых—с точки зрения 
лучшей сохраняемости мяса, так как тот 
или другой способ умерщвления не без
различно отзывается на качестве мя
са. При выборе того или иного С. у. пре
жде всег« стремились к тому, чтобы 
лишение жизни происходило возможно 
скорее, без излишних мучений, чтобы 
туша лучше была обескровлена, и ско
рее были удалены внутренности, как 
части быстро разлагающиеся и при
дающие мясу неприятный запах.

Стремление осущ естви ть  эти  тр еб ован и я  вы звало 
несколько С .у., бы ло придумано много инструм ентов 
к разнообразны х приборов. Н аиболее соверш ен
ны е из них и просты е вош ли в  ж и зн ь , ш ироко 
и повсем естно п р и м е н я ет ся , други е — забы ты . 
В се прим енявш иеся и в  настоящ ее врем я при» 
м еняем ы е С .у. мож не р азд ел и ть  н а  д в е  группы:

i .  С . у .  с оглуш снием \ з .  С . у ■ без оглуш ения.
П ри первых** способах, к а к  у к а зы в а е т  самое 

н азван и е , вы зы ваю т оглуш ение ж и вотн ого , нан о
ся удар по голове или  р азруш ая  головной м озг . 
З а  границей (во Франции,» для это го  прим еняли 
маску, названную  по имени и зоб ретател я  м аской  
B rw te a u  (pue. 1), убойны й ш тиф т R M n sch tn id P a , 
патронны й ап п ар ат  ü to fp a  и ,  нак он ец , тя ж ел ы е 
металлические колотуш ки  в  виде м ол отка на длин* 
ной рукоятке.

М аска над евается  н а  голову  и за к р ы в а ет  
г л а з а , чтобы ж ивотное не видело подготовитель
ных операций, а та к ж е  и  других убиваем ы х ж и 
вотны х; в средине ее в  лобной ч асти  сделано от
верстие, в  которое вставл яется  м еталлический 
стерж ень , при ударе в него проби вается  лобная 
кость  и  ̂ р азр у ш ается  м езг. Убойный ш тиф т 
K leinschm idr'a пред ставл яет собою вид м олотка, 
в котором ходит стерж ень; молоток приставляю т 
ко лбу, ударяю т по стерж ню , п оследний , как  в 
маске Вгппеаи, в ты кается  в череп , разруш ая 
м озг (рис. у —4)‘ П атронны й стоеляю щ ий аппа
р а т  устроен в  в и - *
де м аленького пи 
стол ета , снабж ен
ного патроном, ко 
торы й от  удара по 
капсю ле в зр ы вает
ся , вы брасы ваез 
или пулю, или м е
талли ческий  стер 
ж ень, отчего про
бивается  лобная 
кость . Порох упо
требляется  б ез
ды мный, лиш ен
ны й за п ах а . —П ри
менение перечис
ленны х приспосо
блений бы стро до
сти гае т  цели , ж и- Р и с .х . У бойная м аска В гипеаи, 
вотное скоро оглу- н адет ая н а  быка.
ш ается , см ерть н а
ступ ает бы стро, но прим енение их в  местах 
больш ого убоя хлопотли во , а  гл авн ое при этом  
способе р азруш ается  м озг, продукт, имеющий и з
вестную  рыночную  ценность.

В немецкой ли тературе им ею тсяуказан и я на то, 
что и з всех „способов с оглуш ением " лучш им 

долж ен сч и таться  то т , при  котором ж ивотное уби
вается  патронны м аппаратом  (р и с . у ) .  В Гер
мании избрана бы ла ком иссия д л я  оценки р азл и ч
ных С . у с правом  вы дачи прем ий з а  лучш ие 
способы; на рассм отрен ие ее бы ло п ред ставлен о  
около 200 ап п ар ато в , и з них около *}, по своей 
конструкции принадлеж али к патронны м , и все 
премии были присуж дены  этим  ап п аратам , по
этому возбуж ден  бы л вопрос о принудительном  
введении стреляю щ их ап п ар ато в  я а  всех герман
ских бойнях, но м ясн ики зап р о тесто в ал и , ссы лаясь  
на то , что при убое этим и  ап п ар атам и , будто бы, 
падкого обескровли вания не до сти гается , почему 
мясо теряет  в своем внеш нем  виде и летом  плохв 
сохраняется. Н овая техн и ческая  ком иссия, на р а с 
смотрение котопой бы л передан  э то т  спорный 
вопрос, вы ска^ ..л ась  проти в  заклю чени я мясни
ков и  у к а зал а , что убой посредством  стреляю щ их 
апп аратов  целесообразен , т а к  к а к  при этом  полу
чается  полное оглуш ение, нем едленное прекра
щ ение реф лексов  со стороны  кож и и гл аза  и  хо
рошее обескровливание ту ш и , но в  то  ж е врем я 
за я в и л а , что  прим енение стреляю щ их апп аратов  
не имеет каких-либо  особых преи м ущ еств  перед 
другими, чтобы  стоило вводи ть  их  п рин удитель
ным путем (рис . 6).

Более простой, но довольно грубый С. у . с оглу
шением состоит в том , что без особых приспе»
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соблен нй  н ан о си тся  ж и в о тн о м у  удар  обухом  т о п о 
р а  в лобную  или за ты л о ч н у ю  к о с ть ; е с л и  э т о  
д е л а е т  л о в к и й , си л ь н ы й  ч е л о в ек , то  ж и в о тн о е  т о т 
час  ж е  о гл у ш а е т с я , т е р я е т  со зн ан и е , п а д а е т ; в 
э т о т  м о м ен т  о ст р ы м  нож ом  п ер е р еза ю т д ы х а т е л ь 
ное го р л о , к р у п н ы е к р о в ен о с н ы е сосуды  (со н н ы е

Р и с . 2 . У бой лош ади  п р и  пом ощ и  м а ск и  В п т е а и .

а р т е р и и , я р ем н ы е  в ен ы ) и  та к и м  п у т ем  д о сти 
гаю т б ы стр о го  обескровли ван и я*  Э т о т  способ , не 
требую щ и й  н и к а к и х  п р и боров  и  а п п а р а т о в , к р о м е  
т о п о р а  и  и о ж а , п р и м е н я е т с я  по отн ош ен ию  к  
круп н ом у  р о га т о м у  с к о т у  и  л ош ад ям  по в сей  Р о с 
си и  и С иби ри  в  т е х  м ест ах , где  кол и ч ество  у б и в а 
ем ого  с к о т а  с р а в н и т е л ь н о  н ев ел и к о . Т а к о е  ш и
р о к о е  р ас п р о с тр а н е н и е  его  го в о р и т  з а  е го  п р и г о д 
н о с т ь  в  у сл о в и ях  д ер е в е н ск о й  ж и з н и . Н о  на 
б о й н я х  (см .)  в  Р о с с и и  и  з а  гр ан и ц ей  п о ч ти  п о 
в сем ес тн о  по отн ош ен и ю  к  круп ном у р о га т о м у  
с к о ту  п р и м е н я ет ся  у к о л  (уд ар ) нож ом  в  про- 

^  д о л го в а т ы й  м озг ; д л я  э т о г о
fffîSZï***. го л о в а  у к р е п л я е т с я  н и зк о , п р и 

в я з ы в а е т с я  з а  ко л ьц о  в  п о л у , 
н аг и б а е т с я  т а к ,  что  п р о м еж у т о к  
м еж д у  за ты л о ч н о й  к о с ть ю  и 
п ер в ы м  позвон ком  д е л а е тс я  
ш и р е . О стр ы й  к и н ж а л  в е р ш к а  
3 — 4  длиною  с  бол ьш ой  сил ой  
ст ы к а ю т , н а п р а в л я я  в н и з  и  не
с к о л ь к о  в п ер ед , при  чем  п е р е с е 
к а е т с я  п р еж д е  в сего  з а т ы л о ч н а я  
с в я з к а  (с т ан о в ая  ж и л а ) , за тем  
у ж е  п о в р еж д ае тся  п р о д о л го в а 
т ы й  м о зг , ж и в о тн о е  п а д а е т , 
•как п о р аж е н н о е  м о л н и е й .Т о т ч а с  

• ж е  п о с л е  э то го  к о ж у  н а  ш ее 
р а з р е з а ю т  в д о л ь , нем н ого  отде
л я ю т , п е р е р е за ю т  п о п е р ек  ш ею , 
п р и  э т о м  р а н я т  к р у п н ы е  к р о в е
н о сн ы е сосуды . Н а  б ол ьш и х  
бой н я х  у с т р аи в аю тся  особы е 
п ро ч н ы е в  м ет ал л и ч е ск и х  ст о л 
б ах  п р и сп особ л ен и я; в в е д ен н о е  
д л я  уб о я  ж и в отн ое  п р о с о в ы в а е т  
го л о в у  м еж ду  д вух  сто л б о в  под  
п ер е к л ад и н о й  н а  в ы с о те  1— 1 */* 
а р ш ., н а к и н у т а я  в а  р о г а  в е р е в к а  
б ы стро  за к и д ы в а е т с я  н а  ж е л е з 
ны й  к р ю к  в  сто л б е , в  э т о т  м о
м е н т  р а б о ч и й — боец  в т ы к а е т  
к и н ж а л  в  за ты л о к , и  ж и в о т н о е  

Р и с .  у. У бойны й  п а д а е т .
ш т и ф т  по K le in -  Э т о т  С . у .  н о си т н а з в а н и е  

sch m id V y . русского , х о тя  он ж е  п р и м е н я е т 
с я  и  з а  гр ан и ц ей . О н н е  т р е 

б у е т  б ол ьш ой  ф и зи ч еск о й  с и л ы , а  л и ш ь  л о в 
к о с т и , п р и о б р е тае м о й  н ав ы к о м . Н о, н ес м о тр я  на 
ш и рокое р а с п р о с т р а н е н и е  его , он все  ж е  д а л е к  о т  
со в е р ш е н с т в а , а  н ек о то р ы м и  п р и зн ае тся  д а ж е  ж е 
ст о к и м , т а к  к а к  п о с л е  у к о л а  в  м о зг  ж и в о тн о е , 
х о тя  и  п а д а е т , но п ри  это м  судорож но б ь е т с я , что

л ю дей , не п о св я щ ен н ы х  в э то  д ел о , з а с т а в л я е т  
п р е д п о л а г а т ь , ч т о  ж и в о т н о е  и с п ы т ы в а е т  боли  и  
д олго  н е  т е р я е т  с о зн а н и я . М н о го ч и сл ен н ы е  н аб лю 
д ен ия н а  бой н ях  п о д т в е р ж д аю т , ч т о  п р и  сп еш н ой  
р аб о те  к и н ж а л  и н о гд а  н а п р а в л я е т с я  п р ям о  и л и  
н ем н ого  к з а д и  от  ч е р еп а , а  н е  в п е р е д ; в  та к о м  

с л у ч а е  п р о д о л го в а т ы й  
м о з г  н е  з а д е в а е т с я ,  а 
л и ш ь  о т ч а с т и  п о в р е 
ж д а е т с я  сп и н н о й  м о з г ,  и 
т о г д а , д е й с т в и т е л ь н о , 
с у д о р о ж н ы е  с о к р а щ е н и я  
п р о д о л ж а ю т с я  до  те х  
п о р , п о к а  н е  о т р е ж у т  
го л о в у .

С . у .  без о г луш ен и я  
у  е в р е е в  н  м аго м е та н  
п р и м е н я е т с я  д а в н о , он 
с о с т о и т  в  о б е с к р о в л и 
в а н и и  п у т е м  п е р е р е з ы 
в а н и я  н а  ш е е  к р о в е н о с 
н ы х  со с у д о в  и н е р в о в , 
п о с л е  ч е го  р еф л ек с ы  
б ы стр о  п р е к р а щ а ю т с я , 
и к р о в ь  хорош о  с т е к а е т . 
Б о л ь ш о й  с т о р о н н и к  э т о 
г о  С . у .  д -р  Д е м б о  
в  Л е н и н г р а д е  п о с в я т и л  
м н о го  т р у д а  с р а в н и т е л ь 
ной  о ц ен к е  С . у . с  о гл у 
ш е н и ем  и б ез  о гл у ш е

н и я , в  кон ечн ом  р е з у л ь т а т е  он о т д а е т  п р ед п о ч т е 
ние п о сл е д н ем у  сп о со б у , т .-е . е в р ей с к о м у , н аход я  
его более  со в ер ш ен н ы м , м ен е е  м у ч и тел ь н ы м , 
в с л е д с т в и е  б ы строй  п о т ер и  с о з н а н и я  о т  о б езкро - 
в л и в а н и я  м о з г а ,  и  более  ц е л е со о б р азн ы м  с  то ч к и  
зр е н и я  г и г и е н ы , т а к  к а к  о б е з к р о в л е н н о е  м ясо 
л у ч ш е  со х р а н я ет ся , с т а н о в и т с я  б о л ее  н еж н ы м  и 
в к у сн ы м , в с л е д с т в и е  у м е н ь ш е н и я  воды  i* н ак о п л е 
ния в  н ем  м ол очн ой  к и с л о т ы .

„П о сл е  п е р е р е зк и  к р у п н ы х  со с у д о в  б е з  п р ед 
в а р и т е л ь н о го  о гл у ш ен и я , г о в о р и т  Д е м б о , п р о и сх о 
д и т  су д о р о ж н о е  со к р ащ ен и е  м ы ш ц , б о л ее  с о в ер ш ен 
ное в ы д а в л и в а н и е  к р о в и  д а ж е  и з  м ел к и х  сосудов . 
Т а к  к а к  к р о в ь  и м ее т  щ е л о ч н у ю  р еак ц и ю , т о  в ы д а 
в л и в а н и е  ее  и з  м я с а  п о н и ж а е т  э т у  щ е л о ч н о с т ь  и, 
та к и м  о б р азо м , с о зд аю тся  н е б л а го п р и я т н ы е  у с л о 
в и я  д л я  р а з в и т и я  гн и л о стн ы х  м и к р о б о в . Б л а г о д а р я  
су д о р о гам , в  м ясе  п рои сх о д и т у си л е н н о е  о б р азо в а н и е  
м олочной  к и с л о т ы , к о т о р а я , с о е д и н я я с ь  с  солям и  
к а л и я  и н а т р и я , н а
х о д ящ и м и ся  в  м ы ш 
ц ах , п р е в р а щ а е т  их 
в к и с л ы е  с о л и . Э ти  
п о сл е д н и е  п р и д аю т 
м ы ш ц ам  ки слую  
реакц и ю , с т о л ь  не
обходим ую  д л я  со
зр ева н и я  м я с а , в  то  
ж е  в р ем я  п о д д е р 
ж и в а я  п р о ц е с с  р а з 
л о ж е н и я  мышц**.
Н о п р и  э т о м  сп о 
собе не у с т р а н я е т с я  
т о ,  п р о т и в  чего  все  
в р ем я  б о р ю т с я .
П о д го то в и т ел ь н ы е  
о п ер а ц и и  п р и  е в 
р ей с к о м  С . у . т р е 
бую т и зв е с т н о г о , 
и н о гд а  п р о д о л ж и 
т е л ь н о го  н а  б о л ь 
ш их бо й н я х  в р е м е 
ни (м и н у т  10—15), 
потом у ч т о , с о гл а с 
но е в р ей с к о м у  р к - 
т у а л у , у  ж и в о тн о го  
с в я з ы в а ю т с я  н о ги , 
оно в а л и т с я  н а  бок, 
г о л о в а  п о в о р а ч и 
в а е т с я  т а к ,  чтобы  в л и в а л а с ь  н а  р о г а  и  н о с , п о сл е  
э т о го  особ ы й  р е з г к  (ш е х ет )  т р е м я  б ы стр о  один  з а  
други м  сл едую щ и м и  д в и ж е н и я м и  и д е а л ь н о  о строго  
н о ж а  п е р е р е за е т  ш ею  п о ч т и  до  п о зв о н о ч н и к а .

Р и с . ф. П о ло ж ен и е  уб о й н о го  
ш т и ф т а  K le in s c h m id ^ a  п ри  

убое свиньи.
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М ясо , годн ое в  пищ у, н а з ы в а е т с я  кош ер
н ы м  (п р ав и л ь н ы м ), к е г о ш о е  т р еф н ы м  (н ес ъ ед о б 
ны м). В пищ у и д е т  то л ь ко  п ер е д н яя  ч а сть  ту ш и , 
к о н ч ая  п осл ед н и м  ребром , з а д н я я —сч и та етс я  не
годною .

Е сл и  бы  у д ал о сь  с о к р а т и т ь  до iu in im um *a 
п р ед в ар и тел ь н ы е , и ногда д о в о л ь н о  д л и т ел ьн ы е  
о п ерац и и , т о  э т о т  способ н аш ел  бы  ш ирокое п р и 
м енение и  с р е д и  х р и ст и ан ск о го  н ас ел ен и я . Н о  на

б ол ьш и х  б ей н ях , 
гд е  у би ваю т м ного  
с к о т а  по е в р ей с к о 
му сп особу , один  
р е з а к  не у сп е в а ет  
всю ду, поэтом у с в я 
за н н о е  ж и в о тн о е  
л е ж и т  в  ож идан ии 
очереди  и видит 
други х  з а р е з а н 
н ы х , и стекаю щ их 
кровью . В  1885 голу 
в  Р о сси и  и здан ы  
бы л и  п р а в и л а , к о 
торы м и  п р ед п и сы 
в а л о с ь  „резку  ск о 
т а  по еврейском у  
способу п р о и зв о 
д и т ь  нем едленно  
п о сл е  п о в ал а  ж и 
в отн ого , а  сн я ти е  
к о ж и  с  уби ты х  н а 
ч и н а т ь  л и ш ь  п осл е  
п олного  их  обе
с к р о в л и в а н и я " , но 
п р о в ест и  э т о  в 

_  ж и зн ь  бы ло  не т а к
Рис* S • П олож ение  пат ронного  л егк о , поэтом у  в се  

аппарат а  S t o f f ' а  п р и  уб ое свиньи, н ед о ста тк и  е в р е й 
ск о го  способа про

долж аю т су щ е с т в о в а т ь  и доны не.
М агом етан е п ол ьзую тся  тем  ж е  способом , что  

и евреи . Ж и в о т н о е  св я зы в аю т , в а л я т ,  обращ аю т 
гол о в у  н а  в о с т о к , п р о и зн о ся  при  это м  с о о т в е т 
ствую щ ую  м о л и тв у .

У бивани е б ез  о гл у ш ен и я , т .- е . то л ь к о  п е р е 
р езкою  ш ей н ы х  сосу д о в , п р и м е н я е т с я  к  м ел ки м  ; 
ж и в о тн ы м —б а р а н а м , т е л я т а м , п о р о ся там  и  с в и н ь -  j 
ям . О п ер ац и я  н а  б ольш их бо й н я х  п р о и зв о д и тся  > 
скоро , без и зл и ш н и х  м учений; т е л я т а  и л и  барань: ; 
к л а д у т с я  д в у м я  рабочим и  н а  ш ирокую  ск а м е й к у . ; 
п о сл е  чего т р е т и й  рабочий  п ер е р еза ет  шею поч ти  ; 
до п о зв о н о ч н и к а , з а т е м  » » р езан н о е  ж и в отн ое  з а  ; 
задню ю  ногу  ( з а  А хиллову  ж и л у ) п о д в еш и вается  i 
н а  крю к в н и з  го л о в о й , чтобы  к р о в ь  л учш е с т е - : 
к а л а . w !

С ам ы й н есо вер ш ен н ы й  сп о с о б , э то  — убги  * 
св и н е й . Т о л ь к о  б л и зко  с т о я щ и е  к  это м у  д ел у  
л ю д и , п р и в ы к ш и е  еж едн евно  в и д ет ь  кр о в ь , м огут 
вы н оси ть  э т у  операцию  х л ад н о к р о вн о , потом у  что 
в и зг  св и н ь и , л о в л я  ее п р о и зв о д я т  удручаю щ ее 
в п еч а тл ен и е . В с е  п ат р о н н ы е , стр ел яю щ и е а п п а 
р ат ы , о гл у ш ен и е  в  го л о в у  м ож н о  п ри м ен ять  л и ш ь  
та м , где  бью т н ем н о го  св и н ей , а  гд е  в те ч ен и е  д н я  
у би ваю тся  с о т н и , а  в Ч и к а го  т ы с я ч и , там  в се  
п ред лож ен н ы е ап п а р а т ы  не н аш л и  п ри м ен ен и я .

; В  х о зя й ст в е , гд е  п р и ходи тся  р е з а т ь  одну—д в е  
с в и н ь и , обы кновенн о  э т у  операцию  д ел аю т на 
зе м л е , н а  полу ; в стаю т с  л ев о й  ст о р эн ы , берут п р а 
вой  рукой  з а  правую  передню ю  н о гу , ср а зу  в а л я т  
н а  п р ав ы й  бок , другой ч е л о в ек  в к а л ы в а е т  нож  
и л и  м еж ду  двух  передних ребер  по  нап равл ен и ю  
к  сердцу  и л и  м еж ду  ребрам и в  обл асти  сердц а, 
п осл е  чего  бы стро  хлы н ет к р о в ь , п р о и зо й д ет  бы 
стр о е  об ескр о в л и ван и е  м о зга . Н о гд е  бью т м ного 
сви н ей , т а м  их  десяткам и  за го н яю т в тесную  з а 
городку , к у д а  в х о д ят  двое раб о ч и х , один с х в ат ы 
в а е т  и  в а л и т  н а  правы й  бок , другой  в о н за ет  номе, 
з а т е м  р е ж е т  другую , третью  и т .  д . до последней . 
О дни св и н ь и  с р а з у  о стаю тся  на м есте, дру ги е  

j в ск ак и в аю т, х р и п л о  в и з ж а т , п ер е л еза ю т ч е р е з  
д р у ги х , и с т е к а я  к р о в ь ю . Н а  н екоторы х бойнях 
п р ед в ар и тел ь н о  бы стро п од в еш и ваю т свинью  за  
одну или  з а  обе зад н и е  ноги , чтоб гол о в а  б ы л а  на 
в есу , за те м  в к а л ы в а ю т  н ож  в  серд ц е .

Н а  гро м ад н о й  в сем и рн ой  бойне в  Ч икаго  убой 
сви н ей  п р о и зв о д и тся  т а к : св и н ьи  в го н яю тс я  на в ер х 
нюю п л ощ ад ку  у д ар а м и  дубин , о н и  м еч у тся , ж м у т
с я  д р у г  к  д р у ж к е . Н а  в ер х у  п о д ъ е м а  с т о я т  д в а  че
л о в е к а , л о в к о  н ак и д ы ва ю щ и е  п е т л и  к а  правую  за д 
нюю ногу. М и н у та—в е р е в к а  н а т я г и в а е т с я , с в и н ь я  
в и с и т  в в о зд у х е , н ер в н о  в и зж и т , а  б л о к , к  которо
м у  п р и в я з а н а  нога , н а ч и н а е т  т и х о  с к а т ы в а т ь с я  
в н и з , р ас х о д ясь  по н ак л о н н ы м  р е л ь с а м  под  п ото л 
ком кори доров  в  р а з н ы е  ст о р о н ы —в п р а в о  и в л е 
в о . Н ак л о н  о ч ен ь  н е з н а ч и т е л е н , м е х а н и зм  п ер е д в и 
ж ен и я  р а с с ч и т а н  н а  судорож н ы е в з д р а г и в а н и я  ж и 
в отн ого . Н е в д а л е к е  от  п о д ъ ем а  с т о и т  ч е л о в ек  с 
у зк и м  нож ом  в р у к е . К огда ж и в о тн о е  п р о к аты 
в а е т с я  мимо н его , он д е л а е т  рукою  п р и в ы ч н о е  
д ви ж ен и е  с в ер х у  вн и з. В и з г , п р ед см ер тн о е  х ри 
п ен ие, в о л н а  ал о й  к рови  и з  р а з р е з а . . . ,  а  бл ок  к а 
т и т с я  по р е л ь с у  д а л ь ш е , и к  ч е л о в е к у  п о д в и га ет 
с я  другое ж и в о тн о е . Н е больш е 5— 10 секу н д  н а  одну  
ж и з н ь , ш е сть  ж и зн ей  в  одну м и н у ту .

Т ам  ж е , в  А м ери ке , п робовали  у б и в ат ь  э л е к т р и 
ч еством . В  о п ы т а х  Lcâuc'a л о ш а д ь  у б и в а л а с ь  ток ом  
в  110  в о л ь т , б ы к —в 160, т е л е н о к —в ъ  20, но ск оро  
о бн аруж и л ась  н ес о сто я тел ь н о ст ь  это го  о п ы т а , по
том у  что , в о -п е р в ы х , он х л оп отли в  и  не безоп а
сен  д л я  раб о ч и х , в о -вторы х , кр о в ь  о ст а е т с я  в  м я 
с е , что  в  см ы сло  п и т ат ел ьн о сти  м я с а  хорош о, но 
т а к о е  мясо л е гк о  п о д в ер га етс я  п орч е  и не и м еет  
то го  светл о -р о зо в о го  ц в ет а  и  возбуж даю щ его  ап п е
т и т  в ку са , к а к  м ясо о б ескровлен н ы х  ж и в о тн ы х . 
В  1902 г, в  М оскве по и н и ц и ати в е  О бщ ества  П о
к р о в и т е л ь с т в а  ж и в о тн ы м  б ы л а  с о з в а н а  к о м и с си я , 
в  которую  в ходи л и  в р ач и , в ете р и н ар ы , проф ессор 
ан атом и и ; н а  р азр е ш е н и е  ее п о став л ен ы  бы ли в о 
п росы  о л учш ем , т . - е .  м ен е е  м учи тел ьн ом  С. у ., 
а  т а к ж е  и о том , т е р я е т  л и  ж и в о тн о е  со зн ан и е  
„при  р)С ском  С . у ."  в сл ед  з а  у д ар о м  н о ж а. К ом ис
с и я  не п р и ш л а  к  опред ел енном у  закл ю ч ен и ю . 
П очти  одноврем ен но в Л е н и н гр ад е  р аб о т ал а  
т а к а я  ж е  к о м и с си я , в состав  ее  в ходили  и зве
стны е ф и зи о л о ги —п р о ф . П а влов  У. В веденский  
и д -р  Д е м б о .  П ри  о ц ен ке ц ел е со о б р азн о ст и  е в р ей 
ского  С . у . в ы ш еу п о м ян у ты е  ф и зи ологи  в ы с к а з а л и  
д и ам етр ал ьн о  проти воп ол ож н ы е м н ен и я .

Рис. 6. С т реляю щ ий  аппарат  ü ïe g i* u u d (a*

И т а к , м н о гоч и сл ен н ы е поп ы тки  и о п ы ты  в  де
л е  и ск ан и я  более  соверш ен н ы х  способов  у м ер щ в л е 
н и я  ж и вотн ы х  к а к  п реж д е , т а к  л  в н ас то ящ ее  в р е 
м я дал еки  ещ е от  сво его  р а зр е ш е н и я , что  о б ъ 
я сн яется  необ ы кн овен н ой  сл ож н остью  ж и в отн ого  
орган и зм а .

Л и т ер а т ур а :  P ro f . O stertag , H a n d b u c h  d e r
F le isc h b e sc h a u . 1913 г . ;  пооф . H .  t f .  М а р и , Р у к о 
в одство  к  о см о тр у  м яса  д л я  в р а ч е й  и студен

т о в - 1512 г '  Г .  Г-урш .

Справедливость, см. этика.
Спреваны, ом. балтийские славяне, 

IV, 550. 
Спрингфильд, главк, гор. сев.- 

амер. т т . Иллинойс, центр значит.
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сельскохоз. и каменноуг. района; про- 
извод. мыловар., мукомол., фабрики 
обуви и матрац.; 59.183 ж. (1920).

Спрингфильд, гор. сев.-амер. шт. 
Массачусетс; оружейные зав.., текст., 
бум., машиностр. и автомобил. произ
вол.; 129.614 ж. (1920).

Спрингфильд, гор. сев.-амер. шт. 
Огайо, произвол, землед. оруд., мель
ницы; 60.840 ж. (1920).

Спрингфильд, гор. сев.-амер. шт. 
Миссури; мельницы, табачн. фабр.; 
39.620 ж. (1920).

Спринцевание (промывание), введе
ние жидкости в полость или канал с 
последовательным обратным вытека
нием, предпринимаемое либо для уда
ления инородного тела (из полости 
носа, из наружного слухового прохода), 
или для очищения канала или поло
сти от продуктов выделения и отде
ления—или же с лечебной целью для 
введения растворов тех или других 
лекарственных средств. С первой 
целью употребляется тепловатая вода, 
настой ромашки и пр. (стерилизован
ные кипячением или с примесью сла
бых дезинфецирующих средств), а со 
второй, смотря по надобности, более 
слабые или более крепкие растворы 
вяжущих (таннин, ляпис), дезинфеци
рующих, прижигающих, кровоостана
вливающих, дезодорирующих (уничто
жающих запах) и т. д. И. Ид.

Спруты, см. головоногие моллюски, 
ХУ, 343/44.

Спряжение, см. глагол.
Спуск (ceratum simplex), смесь 

воска и жирного масла; готовится при 
высокой температуре; по остывании 
смесь приобретает консистенцию, 
среднюю между мазью и пластырем. 
Применение его на местах кожи, ли
шившихся эпидермиса (после мушек 
etc.), успокаивает раздражание (боли) 
и способствует более скорому зажи
влению. ...

Спутанность сознания, см. душев
ные болезни, XIX, 231 и 241.

Спутники (астрон.), см. звезды, XXI, 
36; небесная механика, XXX, 77'; луна.

Спячка. Под С. обыкновенно разу
меется весьма загадочное явление зим
него сна, наблюдаемое у некоторых 
млекопитающих из разных отрядов. 
Однако, с биологической точки

зрения явление С. надо связать со спо
собностью самых разных животных 
впадать на определенное время в 
состояние покоя, граничащего с вре
менным замиранием или почти пол
ным прекращением жизненных от
правлений организма. Так, инфузории, 
из простейших, при высыхании во
доема, где они живут, или при разви
тии в воде вредных для жизни 
газов опускаются на дно, сокращают 
свое тело и одеваются очень плотной 
оболочкой (цистой). Под защитою ци
сты инфузория может, не питаясь, 
прожить несколько лет, никакими 
внешними признаками не обнаружи
вая своей жизни, и в таком состоянии 
ей не страшны никакие неблаго
приятные условия. Когда последние 
минуют, животное сбрасывает свою 
цисту и начинает снова жить пол
ной жизнью. Пиявки, из червей, на 
зиму закапываются в ил, где про
водят холодное время года в безжиз
ненном, или точнее неподвижном, 
состоянии, не принимая пищи. Круглые 
глисты, находимые в замерзших 
сельдях, в свою очередь кажутся 
замерзшими, но, будучи положены в 
теплую воду, оживают. Коловратки 
также выдерживают высыхание, и для 
некоторых оно даже необходимо: без 
высыхания они не могут долго жить. 
Водяные улитки впадают в оцепе
нение при замерзании воды; тропиче
ские наземные улитки впадают на 
долгое время в период засух в лет
нюю С., из которой выходят с на
ступлением периода дождей. Микро
скопические животные из Tardigrada, 
вероятно близких к паукам, могут 
высыхать, с пылью переноситься на 
более или менее далекое расстояние 
и, спустя продолжительное время, 
оживают, попадая во влажную среду. 
Гусеницы некоторых бабочек зимою 
замерзают до того, что превраща
ются в подобие ледышек, и тем не 
менее весною почти все превраща
ются в куколок, из которых выхо
дят бабочки. Некоторые ^ бабочки 
зимуют в окоченелом виде во взрос
лом состоянии, напр, крапивница, 
и оживают и начинают летать, когда 
еще не совсем сошел снег. Среди 
насекомых некоторые для своей
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нормальной жизни нуждаются даже 
в продолжительном действии силь
ного зимнего холода. Так, тли из 
p. Chermes погибают, если их пре
дохранить от действия морозов. 
В тропических странах время зами
рания жизни насекомых падает на 
период жаров и засухи.

Из позвоночных многие наши ры
бы впадают зимою в настоящее оце
пенение, становясь более или менее 
неподвижными или зарываясь в тину, 
ил и т. п. Так, карпы или са
заны забираются зимою в ямы н 
другие углубления на дне рек и впа
дают там в неподвижное состояние. 
Караси и лини, забившиеся на зиму 
в тину, в холодные зимы со
всем окоченевают и, вынутые из 
нее, долго не подают никаких при
знаков жизни, но в конце концов 
в теплой воде оживают; напротив, 
многие тропические рыбы впадают 
в С. летом. Так. панцырный сом 
(Doras costatus) уходит глубоко в 
ил и впадает в оцепенение. Афри
канская двойнодытащая рыба (Protop- 
terus annectens) при высыхании водо
емов, где она держится, уходит в 
ил, свертывается и окружает себя 
слоем слизи, которая, затвердевая, 
образует вокруг рыбы род цисты. 
В этих капсулах рыба может жить 
в течение всего времени засухи 
и свободно выдерживает перевозку 
на большие расстояния. С наступле
нием дождей капсула размягчается, 
и рыба выходит из нее. Лягушки 
и жабы впадают на зиму в оцепе
нение и даже, как говорят, могут 
замерзать до такой степени, что их 
лапки можно переломить. При насту
плении тепла они оттаивают и ожи
вают. В тропических странах амфибии 
впадают в оцепенение, подобно рыбам, 
в период засух. То же самое относится 
к рептилиям. Приведенные примеры 
относятся к животным, не имеющим 
собственной температуры крови, или 
холоднокровным. Но то же явление 
зимней и летней С. наблюдается и у 
животных с собственной температурой 
тела, или теплокровных. Ее нет у 
птиц,- но она есть у многих млеко
питающих. Медведь на севере от
кормившись ц осени, ложится на

зиму в берлогу, где остается нормаль
но до весны, не принимая извне 
пищи и существуя лишь на счет 
запасов внутреннего жира. Будучи 
потревожен и разбужен, он покидает 
берлогу и вторично не засыпает. 
В южных странах медведь совсем не 
впадает в зимнюю С. Белка засыпает 
в суровые зимы, забившись в дупло 
и заткнув входное отверстие ветошью, 
но к оттепели просыпается, кормится 
на счет сделанных ранее запасов, даже 
покидает дупло, чтобы возвратиться 
в него при вновь наступающих холо
дах. Европейские летучие мыши на 
зиму обыкновенно впадают в оцепе
нение, собираясь чаще всего обще
ствами в дуплах, пещерах, на черда
ках и т. п. Летучие мыши чрезвы
чайно прожорливы, и способность их 
оставаться долгое время без пищи 
весьма замечательна. Не менее заме
чательно еще то обстоятельство, что 
наступление сильных холодов про
буждает летучих мышей, которые 
после этого обыкновенно замерзают 
(умирают). Еж на зиму впадает в 
глубокую С., которая может преры
ваться при повышении температуры 
и возобновляться при ее новом пони
жении. Наиболее выражена С. у неко
торых наших грызунов: сонь (Му- 
oxus), хомяков (Cricetus), сурков 
(Aretomys), сусликов (Spermophilus) 
и тушканчиков (Dipus). Маленькие 
сони засыпают не только живя на 
свободе зимою, но даже при содержа
нии их зимою в теплой комнате; 
иногда засыпают от неизвестных 
причин даже летом. Хомяк проводит 
зиму в своей норе, впадая в С., но от 
времени до времени просыпается и даже 
выходит из норы (в теплую погоду). 
Сурки зимуют в норах семьями, пре
бывая в С., которая с короткими пере
рывами длится до весны. Температура 
в норах, как оттого, что вход в них 
заткнут, так и от собственной тепло
ты животного, держится около 
10е—11° С., следовательно, довольно 
высоко. С. сусликов сходна со С. 
сурков с тбй разницей, что сусли
ки спят в норах по одиночке. 
Если С. млекопитающих приравнять 
к летаргическому состоянию, то сюдаже 
надо отнести летаргическое состоянцо
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человека. Люди впадают в летаргии, 
состояние от неизвестных причин, и 
в некоторых случаях это состояние до 
того походит на картину смерти, при 
почти полной остановке кровообраще
ния и дыхания и сильном понижении 
температуры, что таких мнимо умер
ших иногда хоронили. Ферворн приводит 
случаи, доказывающие, что некоторые 
лица могут впадать в это состояние 
обмирания произвольно. Точно так же 
индийские факиры, приучив себя к 
продолжительному сну и возможно пол
ной неподвижности, могут оставаться 
без пищи и питья по несколько недель 
в состоянии мнимой смерти. При этом 
они подрезают уздечку языка, закиды
вают его назад, чтобы закрыть им 
вход в дыхательное горло, и засыпают, 
холодея до значительной степени. По
мещенный в таком состоянии в склеп, 
факир, если только в склепе есть не
который запас воздуха, не умирает 
целые недели, не обнаруживая при
знаков жизни. Будучи извлечен из 
склепа, факир, после постановки его 
языка на место, постепенно оживает.

Приведенные примеры показывают, 
что зимняя С., как и летняя, пред
ставляет собою частный случай того 
широко распространенного в природе 
явления, когда организм живет, рас
ходуя наименьшее количество своей 
жизненной энергии. Состояние С. или 
подобное ему наступает при неблаго
приятных условиях, которые могут 
быть чрезвычайно различны. У неко
торых организмов это состояние даже 
необходимо для их нормальной жизни. 
У других оно наследственно проявляет
ся тогда, когда к этому, повидимому, 
нет внешнего повода.

Для объяснения явления С. были 
произведены многочисленные опыты 
над млекопитающими. В большинстве 
случаев т. наз. зимняя С. вызывается 
понижением температуры, но предел 
понижения различен не только для 
разных животных, но даже для разных 
особей одного и того же животного. 
Так,молодые ежи засыпают позднее ста
рых. Сони засыпают при +7° или + 8° R. 
и даже выше, остаются в С. даже в 
отапливаемом помещении. Понижение 
температуры у впадающих в С. жи
вотных также весьма различно. У ле

тучих мышей температура тела не 
спускается ниже+9,6° R., у альпийского 
сурка темп, падает д о + 9'/1°— 3,7° R. 
У сусликов это колебание темп, еще 
больше: наивысшая температура у на
ходящегося В спячке суслика4-14° R., 
низшая--KVa0 R- У спящих сонь наи
высшая темп, достигает-)-!?1̂ 0 R. Весь
ма замечательно быстрое повышение 
темп, у пробуждающихся животных. 
По наблюдениям Хорвата, темп. тела. 
суслика поднимается в течение первого 
часа после начала пробуждения на 2» С., 
в течение второго часа на 5° С. и, 
наконец, в течение получаса сразу на 
15° С. По наблюдениям Дюбуа, темп, 
тела просыпающегося альпийского сур
ка поднимается в течение 3—4 часов 
до 30» С. При перерезке головного 
мозга впереди продолговатого сурок 
может жить еще 8—9 дней, но разбудить 
его уже нельзя.—Что касается пище
варения, то у впавших в С. животных 
кишечный канал сужен, пуст или со
держит малое количество пищевых 
комков, которые долгое время не из
меняются, отделение же желудочных 
и кишечных соков в нем весьма умень
шается. Кровообращение, как и следо
вало ожидать, замедлено, но совсем 
не прекращается, что следует из того, 
что сердце при самой глубокой С. не 
перестает сокращаться. Однако, состав 
крови изменяется—она жидка, и спо
собность ее к свертыванию уменьшена. 
Процесс дыхания вообще замедляется, 
а в некоторых случаях временно даже 
совсем прекращается. Спящие ежи, 
летучие мыши и сони, помещенные в 
атмосферу углекислого газа и азота, 
остаются там в течение нескольких 
часов без вреда для себя, тогда как 
крысы и птицы в той же атмосфере 
немедленно погибают. При этом, есте
ственно, как поглощение кислорода, 
так и выделение углекислоты значи
тельно понижаются. Несмотря, однако, 
на замедление процесса обмена ве
ществ, расход все-таки превышает при
ход, и потому в высшей степени 
замечательно, что при начале С. не
которые животные несколько увели
чиваются в весе. Повидимому, это 
происходит от поглощения организмом 
некоторого количества водяных паров 
из атмосферы.—Как ни медленно про-
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исходит во время С. обмен веществ, 
внутренний обмен веществ никогда со
всем не прекращается. В связи с этим 
важно наблюдение Дюбуа, что во время 
С. в печени животного скопляется гли
коген, подобно тому как это бывает 
при общей анэстезии или при пере
резке шейной части спинного мозга. 
Во время С. гликоген развивается, 
главным образом, на счет накоплен
ных жиров, при пробуждении гликоген 
исчезает из печени, а в крови по
является сахар, которого раньше в 
ней не было. Отделение мочи во время 
С. не прекращается, а только заме
дляется. Наконец, чувствительность 
животных при начале С. может быть 
повышена, во второй половине спячеч- 
ного периода значительно падает.

В период С. у животного значитель
но развивается т. наз. спичечная желе
за, которая к концу этого периода умень
шается. Ее развитием думали объяснить 
явление С., но теперь выяснено, что 
эта железа имеется и у таких живот
ных, которые не подвержены С., и то, 
что она представляет собой скопление 
жира. Так же несостоятельны объясне
ния С. влиянием холода, сильным 
развитием периферических нервов 
и д. т. Дюбуа объясняет С. накоплением 
углекислоты в крови, которое нарко
тизирует центр сна и пробуждения. К 
концу периода С. количество угле
кислоты увеличивается уже настолько, 
что начинает раздражать центр, вслед
ствие чего дыхательные движения 
ускоряются, кровь беднеет углекисло
той, температура тела повышается, и 
наступает пробуждение.

М. Мензбир.
Сравнение) способ выражения, свой

ственный поэтич. речи и имеющий 
целью придать понятию большую жи
вость посредством сопоставления его 
с др. понятием, более наглядным и 
имеющим известное сходство с ним; 
такое С. часто разрастается в об
ширную художественную картину (Го
мер).

Сравнение (машем.), см. число.
Сравнительная анатомия, зани

мающаяся изучением организации, 
т.-е. строения животных, составляет 
часть зоологических наук, занимаю
щихся изучением животн. с разных сто

рон. В отличие от анатомии описатель
ной, которая изучает строение того или 
другого животного, взятого само по 
себе, С. а. занимается сравнительным 
изучением животных, т.-е. пользуется 
методом сравнения. Таким путем С. а. 
устанавливает, что между разными жи
вотными есть сходного и несходного, н 
так как сравнивать можно только одно
родные величины, С. а. занимается толь
ко изучением органов гомологичных, 
т.-е. органов, развивающихся из одного 
зачатка, однородных по происхожде
нию, независимо от их функций. Сама 
по себе С. а. определяет гомологию 
органов путем изучения их отношений 
к другим частям организма жив., но 
естественно, что наиболее верным спо
собом определения гомологов является 
знание развития организма, когда во
очию можно видеть, из какого зачатка 
развивается тот или другой орган, и 
как он изменяется в течение развития 
животного. С другой стороны, нет воз
можности поставить грань между раз
вивающимся ивзрослым организмом, по
этому очевидно, чтодляС.а. необходимо 
пользоваться в качестве весьма важной 
вспомогательной отрасли зоологии— 
эмбриологией. Некоторые идут так 
далеко, что признают единственно не
погрешимым методом для С. а. метод 
эмбриологический. Но история С. а. по
казывает, что это неверно: если бы у 
С. а. не было своего собственного ме
тода, едва ли можно было бы призна
вать ее самостоятельным отделом зо
ологических наук. Точно в таком же от
ношении к С. а., как эмбриология, стоит 
палеонтология, или ваука об ископа
емых животных. Те животн., которые 
окружают нас или были известны 
человеку из непосредственного зна
комства с ними, составляют ничтожную 
часть всего состава животного насе
ления, когда-либо существовавшего 
на земле. Поэтому сравнительно-анато
мическое изучение только таких жив., 
которые существовали одновременно с 
человеком, должно быть чрезвычайно 
неполно, а выводы, сделанные из него, 
далеки от окончательных. Напротив, 
с пополнением наших палеонтологи
ческих сведений мы подходим ближе к 
окончательным выводам о соотноше
нии разных групп животного царства.

8. '
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Главный вывод из сравнит.-анатом. 
изучения жив. заключается в том, что 
первозданных типов в жив. царстве 
не существует; что все жив. могут 
быть размещены по группам, которые 
находятся в кровном родстве между 
собою или, говоря иначе, генетически 
связаны друг с другом; таким обра
зом, классификация животных выра
жается не в линейной форме, еще 
менее в виде резко отграниченных 
типов, представляющих собрание много
численных групп, входящих в состав 
отдельных типов, а в генеалогическом 
древе, своими все более и более 
многочисленными ветвями свидетель
ствующем о постепенном развитии 
животного царства во времени. Отсюда 
следует, что С. а. является одним из 
важнейших доказательств в пользу 
эволюционного учения. •

К тому же самому заключитель
ному выводу мы должны притти из 
оценки сравнительно-анат. метода. 
Пользуясь этим методом, мы устана
вливаем сначала отдаленное сходство 
между жив.; напр., сходство между 
кольчатыми червями и позвоночными, 
которых мы обозначаем, как при
надлежащих к различным типам. За
тем в пределах типа или подтипа 
позвоночных устанавливается, что лан
цетник, несомненно; близок с типич
ными позвоночными, но и отличается 
от них очень сильно отсутствием 
черепа, сердца и т. д. Результатом 
этого сравнения является установление 
бесчерепных и черепных позвоночных. 
В пределах последних круглоротые уже 
гораздо ближе костальным позвоноч
ным, нежели ланцетник, но отличаются 
от них отсутствием челюстей. Продол
жая сравнение дальше, мы находим, что 
рыбы и амфибии ближе друг к другу, 
нежели к рептилиям, птицам и мле
копитающим, что рептилии близки и 
к птицам и к млекопитающим, но по
следние две группы, имея много 
сходного, во многом отличаются друг 
от друга, .f Пока мы еще далеки от 
окончательного вывода. Но, вводя в 
круг сравнительно - анат. исследова
ние ископаемых позвоночных, мы ви
дим, что птицы и крокодилы сбли
жаются в одной группе динозавров, 
что парнопалые и непарнопалые мле

копитающие сводятся к пятипалым. 
Счастливо для нас хорошо сохрани
вшийся в Сев. Америке и Европе па
леонтологический материал дает не
прерывный ряд для сравнения после
довательно сменивших друг друга 
во времени лошадей, в Африке, Европе 
и Азии — слонов и т. д. Нужно было 
сказать только одно слово, чтобы много
численные, строго подобранные сравн,- 
анат. факты были освещены и научно 
объяснены, и это слово было сказано 
эволюционным учением, для которого 
вместе с тем С. а. является столь же 
важным отделом, как палеонтология и 
эмбриология.

С. а. прошла длинный историче
ский путь развития, который пред
ставляет тем больший интерес, что 
наиболее выдающиеся моменты ее 
истории тесно связаны со сменой основ
ных идей в биологии. Зачавшаяся 
давно, еще за четыре века до н. э., 
она вместе с другими близкими ей 
науками пережила период умствен
ного застоя, в течение веков дли
вшийся в западной Европе; далее, ей 
пришлось служить орудием медицины, 
но ее право на самостоятельное суще
ствование было так велико, потреб
ность в этой науке была так сильна, 
что она освободилась, наконец, от вся
кой зависимости перед чем бы то ни 
было и своим развитием обусловила 
развитие всех биологических наук.

Первые сведения по анатомии мы 
находим у Аристотеля, который в 
своем обширном сочинении, посвящен
ном животным, в т. наз. „Истории 
животных“, описывает части, из кото
рых состоит тело животных, остана
вливаясь даже на тех из них, которые 
мы теперь называем тканями. Другое, 
меньшее произведение Аристотеля по
священо даже исключительно- органи
зации животных, т.-е. описанию частей, 
или органов, их тела и их взаимного 
расположения, при чем организация 
всех известных Аристотелю животных 
описывается здесь сравнительно, с при
соединением некоторых общих положе
ний. Следовательно, '‘Аристотель, для 
которого изучение организации живот
ных само по себе было целью, оставил не 
материал дляС.а.,апрямоС.а.,какнауку, 
и притом, как науку самостоятельную.
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Но такое положение дел не могло удер
жаться после него: изучением органи
зации животных стали заниматься 
греческие медики, и притом только 
для того, чтобы составить себе хотя 
некоторое понятие об организации 
человека, тело которого они совсем 
не могли анатомировать в Греции 
(вследствие религиозных понятий того 
времени) и только изредка могли ана
томировать в Александрии. Неудиви
тельно поэтому, что лишь немногие 
из них заслуживают упоминания в исто
рии науки, как прибавившие кое-что 
к работам Аристотеля (Гиерофил и 
Эразистрат из александрийской школы, 
Галлен из Пергама).

Но в следующий затем период не 
стало и подобных им. Древний мир 
с его философией, наукой и искусством 
вообще постепенно разрушался. В вы
рождающемся обществе, при господ
ствовавшем в нем мистическом напра
влении, не было и не могло быть 
стремления к научным занятиям, и 
естественным следствием этого яви
лось полное падение т. наз. реальных 
наук. Прошло более десяти веков, 
прежде чем снова принялись за их 
разработку, но, начиная с этого вре
мени, их развитие неудержимо пошло 
вперед, и постепенно они сложились 
в стройные и прочные системы разно
образных знаний. Тогда же вступило 
на новую дорогу и изучение организа
ции животных. Первым, принявшимся 
за  это дело, был Везалий, который, 
занявшись изучением организации 
человека на трупах, показал, что све
дения, сообщаемые об организации 
человека Галлоном, неверны, что Гал
лен сам вовсе и не вскрывал человека. 
За  Везалием следуют Фаллопий и 
Фабриций из Аквапенденте, занимав
шиеся организацией животных вообще, 
и Беллон, который уже пошел так 
далеко, что пытался даже определить 
гомологию передних конечностей чело
века и птицы. В то же самое время 
все описательные естественные науки 
получают сильный толчок под влия
нием нового направления в философии, 
под влиянием индуктивной философии, 
которую основал Бэкон и разработал 
далее Локк. Во всех странах Европы 
являются многочисленные и неутоми

мые собиратели материала, необходи
мого для возведения нового здания 
науки. И в области анатомии число 
таких исследователей было вовсе не 
мало: Мальпиги, Сваммердам, Кампер 
в Голландии; Галлер в Германии; 
братья Гёнтеры, — из которых один 
был основателем первого в свете 
анатомического музея, так-наз. Гёнте- 
ровского музея при королевской кол
легии хирургов в Лондоне,— и Монро 
в Англии; Клод Перро, Мери, Дювер- 
ней, Дюбантон во Франции,—вот имена 
тех, кому обязана наука об организа
ции животных своей разработкой 
в XVII и XVIII веках.

Но особенно заслуживает упомина
ния Вик-д’Азир, который в конце 
XVIII века сначала приватно, потом 
за Пти, читал в парижском Jardin 
des Plantes курс анатомии человека, 
„разъясненный сравнением с органи
зацией животных“. Курсы Вик-д'Азира, 
к сожалению, не были напечатаны, и 
потому о них нельзя произнести 
окончательного суждения, но, основы
ваясь на сохранившихся от них про
граммах, надо думать, что они были 
очень содержательны и совершенно 
научны. Правда, Вик-д'Азир читал С. а. 
по органам, следовательно, с точки 
зрения отправления организма, но не 
надо забывать, что и все, работавшие 
до него, не переставали еще приуро
чивать С. а. к потребностям медицины; 
точно то же делали и многие следо
вавшие за ним. Напротив, Вик-д’Азиру 
надо поставить в особенную заслугу, 
что он первый начал сравнивать между 
собою части организма одного и того 
же животного, т.-е. положил начало 
изучению так наз. сериальной гомоло
гии. ,

Непосредственно за  Вик-д Азиром 
мы подходим к самому интересному 
периоду в истории С. а., когда высту
пают Кювье (см.) и Эт. Ж. Сент-Илер 
(сж). И в настоящее время еще очень 
распространено мнение, что Кювье 
был основателем С. а. Но, как мы 
видели, С. а. была, основана ©щв 
Аристотелем, а  Кювье не внес в нее 
даже нового направления. ^  Подобно
В . - д ’А з и р у ,  он излагал С. а. с точки 
зрения отправления органов, а не их про
исхождения, не их морфологического
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значения. Вместе с большинством своих 
современников он смотрел на организм 
и на его части — органы, только как 
на орудия для совершения известных 
действий, как на машину,построенную с 
известной целью, предназначенную для 
совершения известной работы. Закон 
условий существования, внесенный в 
науку Кювье, имел очень большое 
значение для палеонтологии, основа
телем которой является Кювье, а никак 
не для С. а.

Благодаря признанию этого закона, 
для Кювье и явилось возможным дойти 
до идеи об определенном соотноше
нии в развитии различных органов 
того или другого организма, что дало 
такие блестящие результаты в сде
ланных им реставрациях ископаемых 
животных; но С. а. от этого было мало 
пользы, и Кювье, отстаивая идею по
стоянства видов, идею творения живых 
существ по известному плану, т.-сказ, 
по определенным схемам организации, 
только обогатил С. а. громадным коли
чеством новых фактов, но вовсе не 
придал ей нового направления.

Совсем другое надо сказать об Эт. 
Ж. Ст. - Илере, который неизмеримо 
превосходил Кювье талантами и, как 
показала дальнейшая история науки, 
имел замечательно верный взгляд на 
природу.

В противность Кювье, Эт. Ж. Ст.-Илер 
никогда не ставил строения органа 
в зависимость от его отправления: 
напротив, отправление органа он ста
вил в зависимость от его строения. 
Далее, натолкнутый, кажется, идеей 
Бонне, что все органические тела со
ставляют одну цепь, на мысль о един
стве плана организации, Эт. KL Ст.-Илер 
серьезнее всех своих предшественни
ков остановился на вопросе, чем опре
деляется тождественность органов, и 
дал определение, которое раз навсегда 
осталось в науке, а. именно, что тожде
ственность, органов, их истинное морфо
логическое значение определяется ис
ключительно их соотношением е дру
гими органами. Этим самым физиология 
совсем была вычеркнута -из области 
С. а., и" последняя стала совершенно 
самостоятельной морфологической на
укой. Еще далее Ст.-Илер доказал, 
что и т.-наз. уродства, которые до

того времени считались игрой при
роды, также относятся к области мор
фологии, и установил т.-наз. закон 
равновесия органов, который состоит 
в том, что переразвитие одной части 
организма всегда влечет за собой недо
развитие других. Подобно Кювье оста
новившись на соответствии организмов 
с средою, Ст.-Илер глубже его взглянул 
на дело и вместо того, чтобы толко
вать о целесообразности, будто бы 
проявляющейся в строении каждого 
организма, на основании многочислен
ных наблюдений пришел к заключе
нию, что животные не изменяются 
только до тех пор, пока не изменя
ются их условия существования, с из
менением же условий — изменяются. 
Отсюда его положение, что вид варьи
рует, что теория независимого творе
ния всех видов животных не может 
быть принята, что нынешние животные 
только более или менее измененные 
потомки животных, живших в ранние 
геологические эпохи. На почве этой 
коренной разницы во взглядах между 
Кювье и Ст.-Илером произошел резкий 
конфликт, возбудивший к себе , вни
мание в Германии гениального В. Гёте. 
Несмотря на безграничную фантазию 
в своих поэтических произведениях, 
Гете никогда не мог оторваться от реаль
ной почвы. Его глубоко интересовали 
естественные науки, и он даже сам 
пытался заниматься серьезными науч
ными вопросами. Он создал неприня
тую даже временно теорию цветов 
в физике, но оставил два заслуживаю
щих внимания исследования в области 
морфологии, а именно: иссл. о, мета
морфозе растений и иссл. о существо
ваний межчелюстных костей у чело
века (см. XIV, 448/55). Однако, ум Гете 
способен был схватывать именно то, 
что важно, и, не будучи собственно 
ученым, он хорошо понял значение 
конфликта между Кювье и Ст.-Илером 
т? всецело был на стороне последнего. 
Интересуясь организацией жив., Гете 
мечтал написать особый трактат о С. а.,, 
однако написал только два введения 
в него (1795 и 1796 г.), самый же 
трактат никогда не был написан. Сле
дует еще отметить, что Гете независи
мо от Ст.-Илера пришел к идее о 
равновесии органов и вообще во мно-
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том сошелся с французским ученым. 
Если Гете не оставил более глубокого 
следа в истории науки вообще и С. а. 
в частности, виною этому то, что он 
мало опирался на факты, может быть, 
в силу недостаточного своего знаком
ства с ними.

Однако, в высшей степени заме
чательно, что Гете совершенно не 
подпал под влияние натурфилосо
фии, которое было так сильно в 
Германии в конце XVIII и начале 
XIX века и оказалось так гибельно 
для науки.

Чтобы ознакомиться с тем, в чем со
стоял вред, происходивший от натур
философии для С. а., надо в немногих 
словах вспомнить основные положения 
этого философского направления. 
Основателем натурфилософии мо
жет считаться Фихте, который, будучи 
в философии ближайшим преемником 
Еанта, является совершенным идеали
стом и совсем не признает существо
вания внешнего для нас мира незави
симо от нашего мышления. Следовав
ший за ним Шеллинг идет еще дальше 
и говорит, что вся природа есть только 
воспроизведение, как бы отпечаток 
мышления абсолютного субъекта. По 
выражению Шеллинга, философство
вать о природе значит творить при
роду, и разница между мышлением 
абсолютного, бесконечного субъекта и 
конечного субъекта, т.-е. любого есте
ствоиспытателя, состоит только в том, 
что первый мыслит, и его мысли ове
ществляются, воспроизводятся, второй 
же может своей внутренней деятель
ностью только восстановить мышление, 
воспроизведением которого является 
природа. Но этого довольно, чтобы по
нять природу независимо от наблю
дения, и в этом-то и состоит вред, про
истекший от натурфилософии: только 
немногие, как Окен и Карус, философ
ствовали и строили природу, хорошо 
зная ее по своим прежним наблюдениям; 
громадное же большинство только рас
суждало, выдумывало законы природы, 
а не искало и не находило существую
щих. В результате, наблюдений почти 
не производилось, словами играли, как 
в средние века, и не скоро германская 
наука выздоровела от влияния натур
философии. ^

Еще в семидесятых и восьмидеся
тых годах XIX века натурфилософское 
направление резко сказалось в учений 
3. Геккеля (см.) оразвитии органическо
го мира, или в т.-наз. геккелизме. Строя 
свое генеалогическое древо животного 
царства, Геккель не стеснялся вводить 
гипотетические стадии развития и при
том не всегда так, что можно было 
отделить гипотетическое, допускаемое, 
от действительно существующего, на
блюденного.

Под влиянием натурфилософии за
дача С. а. свелась к изучению или, 
лучше, к разгадке построения того 
образа, по которому построен опре
деленный тип животного царства, или 
т.-наз. архетип, т.-е. в сущности к тому 
же, что считал конечной целью С. 
а. Кювье. Но в Германии к позна
нию архетипа шли отвлеченным путем. 
Даже Окен, выведший свою позвоноч
ную теорию черепа, несомненно, на 
основании наблюдений, хотя и отры
вочных, отрицает всякое значение для 
такого построения наблюдений. На
против, во Франции школа Кювье и 
в Англии его последователь Р. Оуэн 
решительно стоят на почве фактов. 
Кювье был так напуган направлением 
в изучении С. а. германских зоологов, 
что ударился в другую крайность и 
начал проповедывать, что биолог не 
должен итти далее наблюдений.

Но время шло вперед, нашлись люди 
н другого направления, последователи 
Фр. Бэкона, во-время заметившие ошиб
ки натурфилософов и их ярых про
тивников и пошедшие настоящим на
учным путем. В то же время обосно
валась эмбриология, и выдвинулась ги
стология. Благодаря этому задачи С. 
а. выяснялись постепенно все более 
и более. Хотя типы животного царства 
признавались еще резко разграни
ченными, однако ни теория их перво- 
зданности, ни учение о целесообразно
сти не могли ответить на такие вопро
сы, как вопрос о том, почему одна 
и та же функция совершается у раз
ных животных разными органами, 
или, как объяснить существование в 
организации животных т.-наз. зача
точных органов, часто не только не 
полезных, но даже прямо вредных 
для животного, и т. д. Потребность в
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новой теории, которая сдвинула бы 
С. а. с мертвой точки, уже ясно 
ощущалась передовыми умами, рабо
тающими в этой области, и когда по
явилась теория Дарвина, нашла свою 
конечную цель и С. а. Теперь, как 
и прежде, большинство сравн. ана
томов изучает свою науку по типам. 
Но причина этого лежит не в том, 
что каждый тип резко ограничен 
по своему происхождению, а в том, 
что он является таким для нас 
вследствие вымирания членов, пере
ходных между ним и другими. Напр., 
мы рассматриваем прежний тип 
позвоночных, как один из подтипов 
т . н. хордальных. Однако, представите
ли других подтипов этого типа столь 
резко разнятся от позвоночных, что 
связать их можно только в самых 
общих чертах. С другой стороны, 
пробуют, и не без основания, выве
сти позвоночных из других типов 
животного царства.

Очевидно, что пока генеалогия от
дельных типов не выяснена, а едва ли 
можно сомневаться, что она никогда 
не будет выяснена в достаточной 
степени, сравнительное изучение орга
низации жив. может происходить толь
ко в пределах тех или других 
групп, отличающихся одна от другой 
крупными определенными признаками. 
Попытки некоторых ученых, напр. 
Бючли (сж), дать С. а. всех живот
ных, исходя из признания их кров
ного родства, в конце-концов все- 
таки приводят к сближению сравни
тельно - анатомического принципа с 
физиологическим, т.-е. морфологиче
ского с функциональным. М. б., сме
щение этих двух принципов особен
но нежелательно теперь, когда мы по
знакомились о широким развитием 
в  жив. царстве явлений конвергенции.

Под влиянием эволюционного учения 
С. а. сделала огромный шаг вперед, 
и эпоха шестидесятых, семидесятых 
и восьмидесятых годов прошлого 
столетия является самой блестящей 
в ее истории. В Англии на смену 
Оуэна, который был ярким предста
вителем школы Кювье, явился Т. Гек
ели (см.), который за всю свою деятель
ность,направленную на доказательство 
справедливости дарвинова учения, за

служивает наименования апостола дар
винизма. Рабочий период в жизни Гек
ели длился пятьдесят лет, и можно сме
ло сказать, что нет такой группы живот
ных, изучение которой не было бы 
связано с его именем. Но особенно 
много он сделал для изучения позво
ночных. Будучи сравн. анатомом, 
палеонтологом и физиологом, Гёксли в 
целом ряде работ правильно осветил 
множество темных сторон в организа
ции разных позвоночных и тем самым 
выяснил истинное родство разных 
групп. Бго работа о тазе птиц, со
временных рептилий и динозавров 
окончательно установила происхожде
ние птиц и рептилий от общего кор
ня, решив трудный вопрос о гомо
логии лобковой кости. Изложение взгля
дов на строение черепа в Гейгеров
ских лекциях раз навсегда покон
чило с позвоночной теорией черепа 
в том виде, как она была выдви
нута натурфилософами и разработана 
Оуэном. Гёксли никогда не сворачивал 
с пути логического развития научной 
идеи и мужественно боролся за  идею 
о происхождении человека от какой- 
либо низшей формы.

В Англии О. а. не вылилась 
в такую строгую форму, как в Гер
мании, т. к. уже в 70-х годах про
шлого столетия в этой стране ,по- 
явились такиевыдающиеся эмбриологи, 
как Паркер, Мильнс-Маршаль, Баль- 
фур и др. Их работы, подкрепляя 
выводы С. а., показывали постоянно, 
какое огромное значение имеет эмбрио
логия для С. а. И с тех пор совмест
ная работа С. а. и эмбриологии 
продолжается в Англии непрерывно, 
благодаря чему морфология животных 
дала такие удивительные результаты 
трудами англ. ученых.

В Америке на помощь С. а. пришла 
палеонтология. Громадный ископаемый 
материал по позвоночным, добытый 
в Америке и обработанный прежде 
всего Маршем и Копом, дал длин
ный ряд звений в той цепи орга
низмов, которая составляла предмет 
изучения С. а. Т. обр., была восста
новлена генеалогия как многочислен
ных групп млекопитающих, так и ре
птилий и рыб, среди позвоночных, 
и многих беспозвоночных.
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Чтобы определить роль германских 
ученых в истории С. а., надо прежде 
всего отметить, что им по преиму
ществу принадлежит честь разработки 
микроскопической анатомии, или ги
стологии. Первая теория строения 
и развития клетки принадлежит бота
нику Шлейдену и зоологу Шванну. 
В 70-х годах XIX вока, после от
крытия москов. проф. Чистяковым 
„штрихованного ядра“, разработка 
строения клетки и ее размножения в 
короткое время сделала огромные успе
хи, и в конце тех же 70-х годов 
Флемминг мог дать уже большую 
работу по этому предмету. С тех 
пор, в течение пятидесяти лет, гисто
логия сделала прочные успехи, и С. а. 
получила в ней для себя проч
ную основу. В самом деле, нельзя 
говорить об устройстве и измене
ниях органов тела животного, не 
зная, из каких тканей, из каких 
клеток и их производных построены 
эти органы. Пока не стало известно, 
из каких элементов построены по
звонки, и как происходит их раз
витие, нельзя было составить себе 
точного представления о морфологии 
позвоночника. Вот эту-то необходи
мую, но кропотливую и далекую от 
широких обобщений работу и выпол
нили немецкие ученые.

Основателем немецкой школы С. а. 
надо считать И. Мюллера (см.). В 
■60-х годах прошлого столетия по
являются первые работы К. Геген- 
баура (cjk.), который позднее стал гла
вой школы немецких ср. анатомов. Ге- 
генбаур не был против эмбриологии, 
но тем не менее его можно назвать чи
стым сравн. анат. Огромное большинство 
его работ посвящено С. а. позвоноч
ных. Для них он разработал строе
ние позвоночника, черепа, конечно
стей, центральной и периферической 
нервной системы и мног. др. Его ра
бота о хрящевом черепе поперечно
ротых рыб поставила на совершенно 
новый путь вопрос о сегментации 
головы позвоночных и стала классиче
ской, вызвав безконечное число работ 
отчасти сравнительноанатомических, 
отчасти эмбриологического характера 
в указанном направлении. В начале 
своей деятельности Гегенбаур, как

это видно из его краткого учебника
С. а., считал возможным дать сравни
тельный обзор органов по всем типам 
жив. царства, но в последнем расширен
ном издании своего руководства он 
дает только С. а. позвоночных, лишь 
в самых общих чертах знакомя со строе
нием соответствующих органов вдругих 
группах. Характер работ Гегенбаура 
определил собою сравнительно-анатоми
ческое направление в Германии на много 
десятков лет. За это время выступили 
далее такие почтенные ученые, как 
Земпер, Купфер, Фюрбрингеры, Гох- 
штеттер, Клаус, Гётте и др. Немногие 
из них отклонялись в сторону эмбрио
логического метода, большинство оста
валось чистыми сравн. анат. Замеча
тельно, что влияние Геккеля и гекке- 
лизма.несмотрянавременное увлечение 
немцев этим учением, изуродовавшим 
учение Дарвина примесью натурфило
софских идей, не принесло сколько- 
нибудь большого вреда С. а. Факты 
и накоплялись и укладывались в систе
матическом порядке, ведя к построе
нию все большего и большего здания
С. а. Влияние немецкой школы сказа
лось и на русских ученых, но из них 
большинство пользовалось в G. а. 
эмбриологическим методом. Возможно, 
что это объясняется тем большим раз
витием, которого - достигла в Рос
сии эмбриология, благодаря трудам
A. О. Ковалевского, И. И. Мечникова,
B. В. Заленского и др.

Итак, С. а. мощно развилась во всех 
странах, где дарвинизм был принят, 
и эволюционное учение стало крае
угольным камнем для всех биологиче
ских наук. С. а. сразу получила смысл, 
когда понятие о сходстве замени
лось понятием о родстве, степень 
близости—степенью родства, и клас
сификация, построенная на диагно
стических признаках, генетической. За
то во Франции, где дарвинизм был 
принят сначала очень холодно, чтобы 
не сказать враисдебно, С. а., как 
и другие отрасли биологических 
наук, за исключением палеонтологии, 
не сделала больших успехов во второй 
половине XIX века. Франция, которая 
веками шла впереди всех европейских 
стран на научной почве, резко отстала 

I  и от Англии и от Германии. Конечно,



в  этом случае сыграла не малую роль 
проигранная война, оскорбленное нацио
нальное самолюбие и, создавшаяся на 
этом, обособленность нации, которая 
привыкла итти во главе Европы. Но 
несомненно, что на развитии биологи
ческих наук также продолжал тяготеть 
авторитет Кювье, сделавшего в част
ности из С. а. сухую и мертвую 
науку. Только в начале XX века 
французские ученые примирились с 
эволюционным учением, но европей
ская война затормозила на; этот раз 
научное развитие не в одной Франции.

Такова в главных чертах история 
С. а. Как видно из сказанного, эта 
отрасль знания отразила на себе 
влияние всех важнейших направлений 
научной мысли, но при этом она не 
играла пассивной роли; напротив, соби
рая и группируя факты, принадлежа
щие ей, она опровергала одни и поддер
живала другие научные взгляды. Если 
эволюционное учение определило путь, 
по которому должна итти С. а., зато 
и С. а. дала эволюционному учению 
необходимое анатомическое основание.

Наконец, С. а. проникла и в ана
томию человека. Если 25 лет тому 
назад можно было изучать орга
низацию человека, взятую, как тако
вая ,— теперь это совершенно невоз
можно. Мы видели, что уже издавна 
делались попытки разъяснить строение 
человеческого тела сравнением его 
с организацией других животных, но 
эти попытки были вызваны недостат
ком материала для изучения челове
ческого организма. Позднее, когда это 
неудобство было устранено, организм 
человека изучался сам по себе и сам 
для себя. Несмотря на бурю негодо
ваний, вызванную одним из основных 
положений эволюционного учения, 
требовавшего, как логического посту
лата, признания происхождения чело
века от одной из низших форм, эта 
идея постепенно все более и более 
прививалась в науке. Гёксли, Геген- 
баур, Видерсгейм, Гис, Швальбе и 
др. чисто сравнительно-анатомически 
доказывали родство человека с при
матами, хотя и расходились в частно
стях. История развития человека, 
прочно заложенная Гисом, значительно 
подвинутая вперед Мильнс-Маршалем
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и др., дала такую же поддержку С. а, 
в этом частном случае, какую обык
новенно дает ей, когда является 
необходимость в определении происхо
ждения какой-либо формы. Анатомия 
человека, насколько она не обслужи
вает узко медицинские цели, должна 
стать, а отчасти уже и стала, лишь 
отделом морфологии животных и не 
может быть понята без его сравнения 
с ниже стоящими формами.

М. Мензбир.
Сравнительная мифология, см. 

мифология, XXIX, 143.
Сравнительная психология жи

вотных. Настоящая статья имеет 
своей целью: I) указать предмет и 
область исследования С. и., II) опре
делить ее метод и III) выяснить ее 
главнейшие задачи.

I. Предмет и область исследования 
С. п. Предметом исследования С. и. 
является психология животных и че
ловека; у последнего в той ее части, 
которая им унаследована от живот
ных. Подобно тому, как анатомия 
в ее целом слагается из анатомии 
животных (частные монографии по- 
анатомии той или другой их группы), 
анатомии человека (частная анатомия, 
обособившаяся вследствие практиче
ской важности самого объекта исследо
вания) и анатомии общей, или сравни
тельной, изучающей эволюцию органов 
и ее законы, так и по тем же со
ображениям психология в ее целом 
слагается из: 1) психологии животных— 
зоопсихологии (частные монографии 
по психологии той или иной их груп
пы); 2) психологии человека (частная 
психология, обособившаяся вследствие 
особой важности объекта исследования) 
и 3) общей, или С. п., изучающей по 
данным частных отделов науки, с 
одной стороны, психическую природу 
инстинктов, эмоций и элементарных 
разумных способностей, а с другой— 
общие законы эволюции этих способ
ностей.

П. Методы исследования С. ». Их 
три:статистический, филогенетический 
и онтогенетический. Сущность первого 
из них заключается в том, чтобы,, 
собрав как можно более данных иссле
дуемого инстинкта, каким он является 
у особей одного вида, установить.сред
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ние величины (они будут типом) и 
колебания в ту или другую сторону от 
этих средних. В целом,—тип и его ко
лебания — составятъ наследственный 
шаблон исследуемого инстинкта. Важ
ность и значение этого метода высту
пают с особенною ясностью при уста
новлении филогении инстинктов, т.-е. 
определенной генетической связи род
ственных форм со етороны их пси
хологических признаков. Связь между 
ними часто обнаруживается с долж
ною ясностью не типами, а имен
но колебаниями, как это само собою 
понятно из следующей схемы: ЬА и 
ЪВ—типы данного инстинкта у видов 
А, В—могут быть гораздо более 
резко отличными, чем колебатя сАу 
вида А и аВ у вида В.

Задача филогене- 
•* -в тического метода за

ключается в том, что
бы выяснить и уста
новить между ин
стинктами их генети
ческую связь у пред
ставителей более или 
менее близких по сво
ему происхождению 

животных групп. Когда задача эта 
будет решена во всей ее полноте, 
то истинная природа их психической 
деятельности определится сама собою, 
и рассуждения натуралистов о дея
тельности животных за животных 
само собою сделаются ненужными.

Сущность онтогенетического метода 
заключается в том, чтобы, исследуя 
законы развития психических способ
ностей особи за период времени ее 
индивидуального развития, выяснить и 
определить психологическую природу 
деятельности животных на разных 
ступенях их эволюционного развития. 
Когда эта задача будет решена во 
всей ее полноте, то само собой сде
лается очевидным, что биогенетиче
ский закон (с.м. животные) имеет в 
области психической деятельности 
животных такое же приложение, какое 
он имеет в морфологии, а с этим 
вместе, что заключения, добытые пу
тем филогенетического метода, най
дут себе новые точки опоры и в 
вопросах животной психологии. Из 
сказанного ясно, что сравнение психи

ки животных объективным методом ис
следования вовсе не похоже на тот 
вульгарный и совершенно ненаучный 
прием объяснений явлений психики жи
вотных, которым со второй полови
ны XIX в. пользуются любители при
роды, охотники и неосведомленные 
в науке популяризаторы, сравнива
ющие поведение каждого данного жи
вотного с человеком непосредствен
но, будь это червяк, паук, насеко
мое—все равно. Такой путь сравнения 
не может привести ни к чему иному, 
как к очеловечению животных и 
к тому, что разница между психоло
гией инфузории и человека в конце 
концов окажется только количествен
ной, чему совершенно определенно 
противоречит самая очевидность.

III. Совокупность методов статистиче
ского, фило-и онтогенетического дают 
возможность строго объективным пу
тем, более или менее близко, подойти 
к решению основных задач С. п.
А. Первою из них является: выяснение 
психологической природы интеллекту
альных способностей животных и 
человека. Такими способностями явля
ются: а) инстинкты (познавательные 
способности вида) и б) элементарные 
разумные способности (познавательные 
способности индивидуальные). По отно
шению к инстинктам объективная С. п. 
устанавливает следующие, определя
ющие их психическую природу, при
знаки: с одной стороны—их наслед
ственность и постоянство (а в связи 
с этим способность к атавизму и 
пережиткам), с другой стороны—их 
изменяемость, но не индивидуальную, 
как это предполагалось ранее, а ви
довую. Законы, по которым соверша
ются эти изменения, аналогичны тем, 
которые нам известны из морфоло
гии. Психологическими признаками 
инстинктов являются: их шаблон
ность (в смысле данного выше опре
деления этого термина); их безоши
бочность (путем индивидуального 
опыта инстинкты не исправляются); 
их ограниченность в смысле чис
ленности и односторонности и их 
безличность (инстинкты характеризу
ют не особь, а всех особей вида);
их бессознательность или, точнее,
неспособность животных, совершаю
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щих инстинктивные действия, пред
ставлять себе цели совершаемых 
.действий.

Выяснив природу инстинктов, объ
ективный метод дал возможность 
С. п. установить их научную клас
сификацию. Эта последняя имеет 
очень важное значение не потому только, 
что дает возможность расположить 
известные инстинкты в  определен
ном порядке и таким образом упро
стить их изучение, а потому, гл. обр., 
что дает возможность (исходя из 
критерия, который заложен в ее 
•основании) выяснить сущность тех 
•особенностей, на основании которых 
между инстинктами устанавливается 
различение, с одной стороны, а с 
другой—то взаимоотношение между ни
ми, на основании которого они могут 
располагаться в определенной гене
тической системе. Эта естественная 
классификация разделяет инстинкты 
на простые, двойные и сложные. Под 
простым инстинктом разумеют ин
стинкт питания, размножения и само
сохранения. Под двойным разумеют 
•случаи, когда животное в одно время 
года или при известных обстоятель
ствах обнаруживает один род 
действий, а при других—другой, одна
ко, для всех особей вида одинаково 
шаблонный. Под сложным инстинк
том следует разуметь такие, кото
рые являются результатом комбина
ция каких-либо основных инстинк
тов: питания,напр., с каким-нибудь ин
стинктом размножения, или самосо
хранения, или комбинацией двух по
следних и т. д. Выражение—комбина
ция инстинктов, впрочем, не вполне 
соответствует действительности: ин
стинкты, входя во взаимоотношения, 
образуют не простой конгломерат, 
не сумму двух (или трех) из них, 
в той или иной комбинации, а нечто 
новое, в котором величины слага
емые подвергаются некоторым изме
нениям Спод влиянием взаимодей
ствия. Правильнее поэтому называть 
такие комбинации инстинктов—консор- 
циями их, т.-е. нечто подобное тому, 
что мы наблюдаем в биологических 
явлениях мутуалистического симбиоза, 
когда, напр., инстинкт питания одного 
.из вступающих в симбиоз живот

ных приспособляется к инстинктам 
питания (размноженияили самосохране
ния) другого животного. Оба инстинкта, 
вступая во взаимодействие, тем зна
чительнее влияют друг на друга, 
чем это взаимодействие полнее и 
разнообразнее.

Элементарные разумные способности 
у животных ограничиваются моза
ичной и ассоциативной памятью. Ни 
одно из животных не обладает спо
собностью к мышлению, хотя бы са
мому элементарному, так как ни 
одно из них не способно к постро
ению самого простого силлогизма. Па
мять у животных на разных ступе
нях их эволюции неодинакова. Па
мять беспозвоночных животных от
личается от памяти позвоночных 
признаками трех категорий: 1) стро
гой ограниченностью того кругапредме- 
тов и явлений, которые могут запо
минаться беспозвоночными животны
ми, и которых совокупность опреде
ляется законом крайней биологиче
ской необходимости; при чем запоми
нание это в одинаковой степени свой
ственно всем особям вида и про
является ими в одинаковой форме. 
Вместе с тем, все же особи вида 
одинаково неспособны запоминать что 
бы то ни было за пределами этого, 
наследственно фиксированного, круга 
явлений. Другая особенность, отлича
ющая память позвоночных животных 
от таковой у  беспозвоночных, заклю
чается в мозаичности последней. 
Так, шмели, напр., для возвращения 
в гнездо должны запомнить предме
ты, руководящие при полете, отдельно 
и независимо от запоминания предме
тов при отлете от гнезда. Вслед
ствие этого, если опытным путем 
заставить их вылетать из комнаты 
(в которой помещается гнездо) одним 
путем, а возвращаться другим, то 
после одного-двух перелетов они 
будут вылетать одним, а возвра
щаться другим, хотя препятствия, ме
шавшие им это делать, и будутъ 
устранены, а пути удержанных в 
памяти полетов очень неудобны. 
Третья особенность памяти беспозво
ночных животных заключается в 
том, что запоминания у  них в  ука
занных пределах могут устанавли
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ваться сразу, не требуя повторений, 
как у поззоночных животных; забве
ние также совершается порядком, су
щественно отличным от того, что 
мы знаем для этих последних. Ас
социативная память у высших позво
ночных достигает большого разви
тия. К ней сводятся все разумные 
акты животных, проявляемые в спо
собности к научению путем опыта, 
подражания или дрессировки.

В заключение об интеллектуаль
ных способностях животных оста
ется сказать о взаимоотношениях ин
стинктивных и разумных способностей 
друг к другу. Здесь необходимо 
иметь в виду две стороны вопроса: 
отношение их друг к другу в 
смысле генетическом и в смысле 
функциональном. Что касается до 
первого из них, то генетическая 
связь инстинктов и разумных спо
собностей оказывается не непосред
ственной, как это полагали раныне: 
рефлекс—инстинкт—разум (по Спен
серу, Дарвину, Роменсу), или: реф
л екс— разум — инстинкт (по Льюсу 
и Пуще), а иной—по схеме, в основе 
которой лежит рефлекс более отдален
ный:

рефлекс
/  \  ■ инстинкт разум.

Этим обстоятельством объясняет
ся множество явлений в области 
взаимоотношений этих способностей 
друг к другу, до сего времени оста
вавшихся непонятными. Функциональ
ные отношения инстинктов и разум
ных способностей выражаются, гл. 
обр., в том влиянии, какое послед
ние, при известных обстоятельствах, 
могут оказывать на деятельность 
инстинктивную. В настоящее время 
мы уже с достаточным для этого 
основанием можем говорить о спо
собности, при известных условиях 
и в известных пределах, к угне
тению или подавлению низших психи
ческих функций высшими, а е дру
гой—о способности последних, при 
известных же условиях и в изве
стных пределах, являться фактора
ми изменчивости первых. О способ
ности разума к угнетению инстинктив
ных и рефлекторных актов гово

рил еще Дарвин и опытным пу
тем доказал ее наличность. Чем 
выше развиты высшие психич. способ
ности, тем потенциально они более 
способны подавлять низшие, а с дру
гой стороны: чем интенсивнее, по 
тем или другим обстоятельствам, 
вступают в действие низшие психи
ческие способности,—тем меньше они 
подчиняются высшим, а при известной 
степени напряженности не только 
освобождаются от влияния высших, но 
и подчиняют их себе.

Гораздо важнее, чем простое угне
тение, та роль разумных способностей 
по отношению к инстинктам, вслед
ствие которой первые могут являть
ся в качестве факторов изменчи
вости инстинктов, в отличие от ро
ли последних в изменении рефлек
торной, а иногда и инстинктивной же 
деятельности. Факты доказывают, 
что если влияние высшей психич. спо
собности из временного превращается 
в постоянное, то оно,—это влияние—, 
получает значение фактора, могущего 
изменить низшую психическую спо
собность, аналогично тому, как со 
вершается изменение инстинктов под 
влиянием внешних факторов среды 
вообще.

Иначе стоит вопрос с разумны
ми способностями и их воздействием 
на инстинкты: знания, приобретаемые 
при посредстве разумных способно
стей, составляют индивидуальное до
стояние той особи, которая эти знания 
тем или другим способом приобре
ла, и по наследству не передаются. 
А так как за период жизни особи 
влияние приобретенных знаний не мо
жет изменить ее инстинктов, то 
ясно, что разум в своем воздей
ствии на изменения инстинктов не 
может играть той же роли, какую 
могут играть инстинкты по отноше
нию друг к другу. Для этого необхо
димо, чтобы разумные приобретения 
животных получили свойства дли
тельно (а не в течение одной лишь 
индивидуальной жизни) действующих 
факторов. А это возможно лишь в 
тех случаях, когда животные ока
зываются способными к образованию 
„традиций“. Такие традиции предста
вляют своего рода наследственность.
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передаваемую им из поколения в по
коление. Прирученные тетерева, напр., 
в  неволе с каждым новым поко
лением все реже и слабее издают 
крики, предупреждающие об опасно
сти при приближении человека. Обра
зовавшиеся с первых же поколений 
традиции укрепляются в ряде по
следующих; молодые особи, подражая 
старым, научаются вести себя по 
отношению к людям доверчиво. Сто
ит, однако,, вернуть этих птиц в 
условия нормальной жизни, стоит 
прекратиться влиянию традиции, как 
отношение к человеку изменяется с 
первого же поколения: молодые птицы 
начинают относиться к нему так, 
как их научает пример диких 
птиц своего вида. Совершенно ана
логичные явления наблюдаются и на 
фазанах: традиции, приобретаемые в 
неволе по отношению к человеку в 
течение нескольких десятков лет, 
достигнув полного развития,—исчеза
ют с первого же поколения у оди
чавших. Остается отметить, что у 
животных значение разумных спо
собностей, в качестве фактора, могу
щего оказывать влияние на инстинкты, 
очень ограничено и наблюдается лишь 
у  высших из них. У  человека, 
вследствие чрезвычайного . развития 
его разумных способностей, традиции, 
предания, верования, поэзия, наука,— 
все это, многоразлично передаваемое 
от одного поколения к другому со
циальное наследство,—играет огром
ную роль в созидании психических 
свойств индивидов, групп, рас и 
народов. Под влиянием разумных 
способностей основные инстинкты че
ловека разнообразно дифференцируют
ся и модифицируются, а с этим 
вместе угнетающая и подавляющая 
роль разумных способностей стано
вится тем более значительной, чем 
дальше отстоит модификация и транс
формация инстинктов от своего 
первоисточника. Таково в немногих 
словах решение первой задачи С. п.

В. Вторая задача нашей науки за
ключается в выяснении природы эмоцио
нальных способностей. Эмоция, как один 
из видов психических явлений, во мно
гих отношениях представляет собою 
еще открытое поле для исследований, на

котором пока довольно много мнений 
и гипотез, но очень мало знаний. 
Причина этого обстоятельства заклю
чается в том, что явления этой ка
тегории пытаются объяснять только 
путем наблюдений над лю дьми, и 
самонаблюдением, совершенно игно
рируя данные эволюционного характе
ра; другими словами,.хотят познать, 
целое по вершине, не заглядывая в 
его основы. Данные же эволюционной 
теории учат нас следующему. Нерв
ная энергия, возникнув в соответ
ствующих клетках нервной системы, 
расходуется у животных (и челове
ка) в трех направлениях: часть
идет на целесообразную производи
тельную работу, другая—угнетается и, 
превращаясь в  латентное состояние, 
сберегается; третья—расходуется на 
непроизводительные и с биологиче
ской точки зрения первоначально без- 
полезные действия, вследствие возбу
ждения соседних отделов нервной 
системы. Вот этот-то нисходящий 
нервный процесс, порождающий перво
начально бесполезные в биологиче
ском отношении действия, и лежит в 
основе эмоций. Таким образом, по
следние являются продуктом только 
одной определенной части нисходя
щего нервного процесса.

Однако, не всякий нисходящий нерв
ный процесс и в этой своей части 
сопровождается эмоцией; она возника
ет лишь тогда, когда сказанная часть, 
нисходящего нервного процесса вызы
вает специфическую реакцию дыха
тельных органов и сердца. Таков 
ответ на вопрос о генезисе эмоции, 
поскольку он может быть устано
влен по данным физиологии в связи 
с данными С. п. Что касается до 
биологич. стороны предмета, то данные 
С. п. устанавливают следующее. 
Эмоциональное состояние первоначаль
но сопровождается действиями биоло
гически бесцельными; лишь потом, 
вследствие более или менее сложного 
процессакоррелятнвной эволюции, меж
ду действиями, сопровождающими эмо
ции, и. этими последними устанавли
ваются такие отношения, которые по
лучают все большее и большее биоло
гическое значение, т.-е. такие, которые 
являются более или менее полезными
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особи (или виду) в его борьбе за 
существование. Таким образом, бес
полезное в биологическом смысле, 
(но необходимое в физиологическом 
отношении) расходование неиспользо
ванной энергии в виде разряда ее 
путем тех или иных действий, — 
превращаясь в эмоции, получает новое 
назначение. Организм начинает поль
зоваться эмоциональными состояниями 
для решения полезных в биологическом 
отношении задач. Мы наблюдаем их 
ясно выраженными только у высших 
позвоночных животных. Чрезвычайно 
поучителен здесь, между прочим, и 
тот факт, что явления онтогении и 
здесь повторяют явления филогении. 
Молодыми птицами и млекопитающими 
производится целый ряд бесполезных 
в биологическом отношении действий, 
свидетельствующих о несовершенстве 
у них . нервного процесса. Многие из 
таких действий с возрастом исчезают 
бесследно, другие модифицируются и 
получают новое, полезное в биологи
ческом отношении приспособление. 
Перемены эти в онтогении происходят 
вследствие тех же процессов совершен
ствования нервного процесса, которые 
филогенетически происходили на про
тяжении множества веков и поколений.

Отношение эмоций к интеллектуаль
ным способностям, — разумным и ин
стинктивным. Что касается до отно
шения к первым из них, то, крат
ко говоря, оно то я:е, что и у инстинк
тов. Отсюда те же ошибки в оценке 
явлений авторами, которые уже были 
указаны, когда речь шла об отноше
нии друг к другу этих интеллектуаль
ных способностей; и теми же остаются 
поправки, которые были сделаны в этой 
оценке на основании данных С. п. Что 
касается до отношения эмоций к ин
стинктам, то этот вопрос в литературе 
предмета решается еще менее удовле
творительно, чем первый. Джемс, напр., 
полагает, что „эмоция есть стремле
ние к чувствованию, а инстинкт—стре
мление к действиям“, при чем сам же 
сознается, что идея эта расходится с 
фактами и уже по одному этому не
удовлетворительна Чтобы выйти из 
затруднения, Джемс не развязывает, 
а разрубает Гордиев узел заявлением, 
что решение этого вопроса „с научной

точки зрения безразлично“, и потому 
считаться с ним в этой плоскости 
интересов—не стоит труда. С. п. учит 
нас другому: она учит, что устано
вить отношение эмоции к инстинктам 
не только не безразлично, но очень 
важно и необходимо. Сверх того, наука 
наша свидетельствует: 1) что ин
стинкт—не эмоция, а познавательная 
способность, хотя и не индивидуаль
ная, как разум, а видовая; 2) что эмо
ции могут проявляться (но могут и не 
проявляться) в связи с инстинктами 
в том случае, когда и сходящий нервный 
процесс так или иначе вызывает реак
цию вазомоторной системы и деятель
ность органов дыхания; 3) что так как 
инстинкт хронологически старше ра
зумных способностей, и так как наибо
лее сильные из эмоций образовались в 
связи с ними уже увысших позвоночных 
животных, то и у человека на тепереш
нем уровне его культурной эволюции 
эмоции сочетаются, главным образом, с 
инстинктами. Эмоции, сочетающиеся с 
разумными способностями, составляют 
редкое исключение и достояние ни
чтожного меньшинства. Будущее, од
нако, несомненно за этими последними, 
принимая во внимание, что они в из
вестных пределах уже вытеснили эмо
ции животного происхождения на поч
ве инстинктов. .

С) Третьей и последней задачей С. п. 
является установление законов эволюции 
психики (интеллектуальной и эмоцио
нальной).

В основе той и другой лежат прин
ципу: новообразования, дифференци- 
ровки, повторения и субституции, а в 
случаях образования более сложных 
явлений психологии—корреляции. Та и 
другая стоят в непосредственной связи 
с питанием, размножением и самосо
хранением. Та и другая, однако, идя 
однородными путями и стремясь к об
щим целям, решают лежащие на эво
люционном пути задачи по-своему. Ин
теллектуальная эволюция совершается:
а) в связи с питанием, т.-е. при опре
делении состава пищи,— при., ̂ опре
делении систематически увеличиваю
щейся территории деятельности и усо
вершенствования приемов овладевания 
добычей,—проходит три главнейших 
этапа: 1) полного подчинения влиянию
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среды, 2) способности животных к ак
тивным счетам со средою и 3) способ
ности их подчинять себе среду, в смысле 
борьбы с нею приемами, превышающими 
силы отдельных индивидуальностей, 
путем образования временных агре
гаций в целях овладевання добычей, 
б) В связи с размножением эволюция 
совершается, гл. обр., в следующих на
правлениях: в  усилении полового чув
ства, в расширении территории по
исков самок самцами, в усовершенство
вании приемов овладевания самками 
(замена приспособлений морфологиче
ских—психологическими), в развитии и 
осложнении ухода за потомством. На 
своем пути эволюция эта проходит 
три аналогичных этапа: 1) полная за
висимость от среды, так как спарива
ние является актом случайных встреч 
самца и самки, которые не влекут за 
собой никаких дальнейших между ними 
отношений, 2) спаривание является 
следствием поисков самок самцами, 
борьбы их между собою и пр., наконец, 
3) уровень психических способностей, 
на котором животные могут подчинять 
себе среду, в смысле противопоставле
ния ее силам—силы, превышающие 
таковые отдельных особей, путем обра
зования полных семей, основанных на 
соотрудничестве самца и самки, в 
целях выхаживания молоди, и, как 
высшая ступень, — путем образова
ния союза семей на принципе их 
общего сотрудничества в том или 
другом направлении, в тех же целях 
выхаживания потомства, с) Эволюция 
психики в связи с самосохранением со
вершается путями: сначала морфоло
гических и физиологических, а затем 
психологических приспособлений: усо
вершенствованием средств самозащиты 
(убежища, бегства, самообороны и пр.). 
На этих путях животные проходят те 
же три этапа эволюции: 1) полной за
висимости от среды—пассивной меры 
самозащиты ( покровительственная 
окраска, мимикрия, симуляция смерти, 
выделение полезных для самозащиты 
веществ и пр.); 2) этап активных сче
тов со средою: устройство нор и лого- 
Иищ, способных служить средством за
щиты (при бегстве применение „обма
на“ й „хитростей“ й т. п.); 3) этап, 
характеризующийся способностями жи

вотных противопоставлять среде дей
ствия, превышающие силы отдельных 
индивидуальностей, путем образования 
временных или постоянных агрегаций« 
с целью самосохранения (стаи и стадо). 
Этим путем отдельная особь получает 
возможность решать задачи, значи
тельно превышающие ее индивидуаль
ные силы.

Эволюция эмоциональная, сопровождая 
эволюцию интеллектуальную с момен
та, когда эмоции получают место в  
царстве животных, совершается в тех 
же направлениях и проходит анало
гичные этапы эволюции с теми огра
ничениями, разумеется, которые вы
текают из особенностей самой природы 
этих психических способностей.

Конечными итогами психической эво
люции в царстве животных, итогами, 
которые были получены в качестве 
биологического наследства человеком, 
являются: 1) значительная сложность- 
отношений особей животных одного и 
разных видов друг к другу. Своего 
высшего предела сложность эта дости
гает на том уровне, на котором в отно
шениях животных между собою начи
нают принимать # участие их элемен
тарные разумные способности, когда 
вследствие этого получают возмож
ность образоваться традиции, а ору
дием, их создающим, является язык 
животных. Надлежит иметь в ви
ду, однако, что последний с чле
нораздельною речью человека ни в  
каком отношении не стоит и ни
чего общего не имеет, так как звуко
вой язык животных принципиально 
ничем у них не отличается от языка 
зрительного, осязательного и обоня
тельного. 2) Более или менее значи
тельное освобождение индивидуально
сти от поглощения ее видом. Факты 
свидетельствуют, что решение этой 
задачи достигается тем полнее и лег
че, чем условия борьбы за жизнь ме
нее интенсивны, обострены и суровы. 
3) Большая или меньшая обеспечен
ность индивидуальной жизни вообще, 
а это становится возможным при усло
вии увеличения и усовершенствования 
средств борьбы за существование, па
раллельно и в связи с такими приспо
соблениями организации, которые да
вали бы возможность решать сложные
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биологические задачи при наимень
шей затрате вещества и энергии.

Таковы принципы и итоги эволюции 
психики животных. Итоги эти полу
чил по наследству от своих предков 
человек и с них начал свое существо
вание. И если учение о природе ин
стинктов и их эволюции, об элемен
тарных разумных способностях и их 
отношении к инстинктам представляет 
многое множество вопросов и спорных, 
а то и вовсе открытых, то легко себе 
представить, сколько их в области пси
хологии человека. Модификация и транс- 
формацияинстинктов под влиянием раз
умных способностей у человека дости
гают таких пределов и такого объема, 
подобного которому мы вовсе не встре
чаем у животных, какое бы место клас
сификации онини занимали. В результа
те этого каждый из основных инстинктов 
у человека может не только образо
вывать модификации и трансформации, 
но давать генетические ряды их, при 
чем коррелятивный процесс образова
ния новых и новых звеньев ряда ино
гда оказывается таким сложным, а 
число звеньев таким значительным, 
что в конце-концов становится труд
ным, а то и .вовсе невозможным уста
новить связь между последним из 
них и его первоисточником. Авторы, 
решающие вопросы психологии чело
века без всякого отношения к эволю
ционному процессу, принимают и мо
дификации и трансформации основных 
инстинктов за самостоятельные ин
стинкты, вследствие чего число по
следних у человека оказывается огром
ным, особенно у тех из них, которые, 
как Вундт напр., не различают ин
стинктов от привычек. В какой сте
пени эта ошибка авторов огромна, 
легко понять уже из того одного, 
что принимаемые за инстинкты их мо
дификации и трансформации вовсе не 
равноценны между собою не только со 
стороны их происхождения, но,—и это 
особенно важно,—со стороны их на
следственности, а, стало быть, и со 
стороны их способности подчиняться 
воздействию разумных способностей. 
Незнакомство многих психологов с С. п. 
и биологией вообще приводило часто 
авторов к тому, что описание ими 
инстинктов и эмоций человека, т.-е.

того, что на уровне современного нам 
развития культуры составляет глав
нейшее содержание жизни людей,—сво
дится к простым спискам инстинктов, 
а в лучшем случае к такой их класси
фикации, которая напоминает средне
вековые классификации животных.

Сказанного вполне достаточно, чтобы 
понять, почему вся та часть психоло
гии человека, которая составляет ее 
основу, т-е. все то, что человеком 
унаследовано от своих отдаленных 
предков и что, вследствие этого, под
лежит эволюционному методу изуне- 
ния С. п.,—все это должно быть про
верено, исправлено и переделано за
ново. Эта задача С. п. представляет, 
разумеется, самую важную, но, к сожа
лению, и самую трудную для решения 
часть предмета, так как для этого 
у нас имеется наименьший запас 
научно-исследованного материала.
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Сравнительная степень, см. сте
пени сравнения.

Сравнительное языкознание и 
языковедение, см. языкознание и 
языковедение.

Среда, 4-й (средний) день недели, у 
древн. римлян посвящен был Меркурию
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{dies Mercurii, франц. mercredi), y древн. 
германцев Вотану ( Wuotanes tac, англий
ский Wednesday).

Среда (физ.). С. в физико-математ. 
науках называется материя, заполняю
щая изучаемую в той или иной проблеме 
часть пространства. Современная наука 
устанавливает, что материя не непре
рывно заполняет занимаемую ею часть 
пространства, а состоит из отдельных 
достаточно удаленных друг от друга 
частичек.Попытки разрешить проблему 
строения материи восходят к глубокой 
древности, и еще философы Греции 
пытались чисто интуитивно решить ее, 
при чем среди них можно назвать и 
убежденных сторонников гипотезы не
прерывности материи: А н а к с а г о р а  
(500—428г.дон. э.) и А р и с т о т е л я  
(384—322 г. до н. э.) и не менее убежден
ных сторонников атомистической тео
рии; Д е м о к р и т а  (460—370 г. до 
н. э.) и Э п и к у р а  (347—271 г. до 
н. э.). Обе школы основывали свои 
соображения на чисто умозрительных 
посылках, и до нас дошло блестящее 
литературное отображение споров этих 
двух школ в поэме Тита Лукреция 
Кара—„De rerum natura“, написанной 
уже в I-м веке до н. э. Сторонники 
атомистической теории указывали, что 
С. не может быть непрерывной, ибо 
в этом случае не было бы возможно 
никакое движение — ни один предмет 
не уступил бы своего места другому:

Е с ть , несом ненно, в  п ри роде п у сто ты , пусты е 
п р о с т р а н с т в а .

Н е су щ ествуй  п у ето та ,—невозм ож н о  бы  бы ло
д в и ж ен ь е

В сяки х  в ещ ей , п отом у  ч т о  те л ам  постоянно
присущ е

В озле се б я  в се  т е с н и т ь  и  о к а зы в а т ь  еопро-
ти в л ен ь е ;

Н е в состоян и и  бы ли б т е л а  и в п ер ед  подви
г а т ь с я ,

Т а к  к а к  т е л а  к  ни м  б л и ж ай ш и е  н е  уотуп алн
б ы  м е с т а .

(„D e re ru m  n a tu r a “ , I, 333—38).

Сторонники же непрерывной С. возра
жали, что движение возможно и в этой 
С., приводя в пример движение рыб 
в воде, которые, раздвигая непрерыв
ную водную С., продвигаются вперед, 
а  следом за ними вода вновь смыкает 
свои волны: .

...Л о с н ящ и м ся  ры бам  в о д а  п о д д ается
И  у с т у п а е т  д орогу , которую  в н о в ь  н ап о л н яет
В лагою , п о с л е  т о г о ,к а к  т е  ры бы  о стави л и  м есто .

(„De re ru m  n a tu ra “, I, 371—73).

Авторитет Аристотеля, принадлежав
шего к сторонникам непрерывной С.,

был причиной того, что атомистиче
ская гипотеза в течение ряда веков 
привлекала к себе меньшее внимание. 
Ныне наука разрешила этот спор исчер
пывающе и в пользу атомистической 
теории; однако, громадные математи
ческие трудности, встречающиеся при 
изучении взаимодействия отдельных 
малых частиц, заставляют и современ- 
нуго науку, при исследовании законов 
равновесия, движения и взаимодей
ствия средин, исходить из гипотезы 
непрерывности материи, т.-е. из той же 
гипотезы Аристотеля. При этих иссле
дованиях непрерывность материи—С. 
принимается условно, как некоторая 
„рабочая гипотеза“, достаточно спра
ведливая для достаточно больших ча
стей пространства. Дабы убедиться в 
полной уместности этой рабочей ги
потезы, следует вспомнить, что рас
стояния между соседними атомами 
суть величины порядка 10—* санти
метров (это измерение в молекуляр
ной физике носит особое название 
„энгстрэм“ (ängström, т.-е. 1 санти- 
метр=10* энгстрэм ов), а изучаемые в 
теориях равновесия, движения и взаи
модействия средин части пространства 
обычно измеряются целыми санти
метрами и даже метрами.“В результате 
даже при научных, а особенно при 
научно-технических исследованиях, С. 
считается непрерывной.

Главным характерным свойством лю
бой С. является ее сопротивление про
никновению в нее посторонних тел. Это 
свойство особенно сильно в движу
щейся навстречу препятствию С. (вод
ное течение, ветер), но оно же про
является и в С. ненодвижной. По 
характеру сопротивления следует раз
личать отдельные виды средин:

1. Т в е р д а я  у п р у г а я  С., устой
чиво сохраняющая свои формы и особо 
сильно препятствующая проникнове
нию в нее посторонних тел. Способ
ность твердой С. сопротивляться про
никновению в нее посторонних твердых 
тел называется твердостью С. и из
учается при помощи острого режущего 
алмазного острия: сила нажатия на 
острие, необходимая для образования 
первой царапины, т.-е. первой борозды 
на поверхности тела, есть мера или 
коэффициент его твердости." Особенной
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твердостью обладают некоторые кри
сталлы, как-то: кварц (Si02), топая 
(AlF)2Si04, корунд (А1208) и  алмаз (С). 
Тверже корунда, но все же режется 
алмазом, получаемый при высокой тем
пературе специальных печей сплав 
карборундум (CSi). Последние исследо
вания физиков, в частности работы 
акад. Иоффе, заставили обратить осо
бенное внимание на роль поверхност
ного слоя твердых тел в деле сопро
тивления твердой С. проникновению 
в нее посторонних тел. Путем сохра
нения поверхностного слоя сплошным, 
неповрежденным и геометрически пра
вильным можно существенно повысить 
внутреннее сопротивление твердых 
средин.—Способность твердой С. со
противляться проникновению в нее 
(или прохождению чрез нее) водных 
масс называется водопроницаемостью С., 
и мерой или коэффициентом водопро
ницаемости является количество воды, 
проходящее в единицу времени через 
слой твердой С., имеющий толщину 
равную единице длины, при разности 
давлений с двух сторон слоя, равной 
одной атмосфере:—аналогичное свой
ство твердой среды в отношении воздуха 
называется воздухопроницаемостью и 
определяется аналогичным способом. 
Иные жидкости, кроме воды, и иные 
газы, кроме воздуха, для многих твер
дых средин дают специальные коэф
фициенты проницаемости, отличные от 
таковых для воды и воздуха. На этом 
свойстве твердых средин основано 
устройство полупроницаемых перегоро
док, позволяющих выделить из жидкого 
раствора двух тел одно из тел—про
пускаемое данной перегородкой, и как 
бы отфильтровать этой перегородкой 
другое—не пропускаемое. Проницае
мость твердых средин есть, очевидно, 
следствие атомистического строения 
тел, на что и указывал еще Демокрит 
в своих умозрительных рассуждениях.

Пластичная О. оказывает сопроти
вление в общем по тем же законам, 
но обладает меньшим сопротивлением 
и большей проницаемостью.

Сыпучая С. лишь весьма условно 
может рассматриваться, как С. непре
рывная, однако, всестороннее изучение 
этой С. показывает, что и для нее 
выводы, построенные на гипотезе не

прерывности, прекрасно совпадают с 
экспериментальными данными. С. эта 
уже не может самостоятельно сохра
нить свои формы и производит давле
ние на окружающие ее стенки; давле
ние это, впрочем, относительно значи
тельно менее аналогичного давления 
воды, которая на любой глубине про
изводит горизонтальное давление, рав
ное вертикальному давлению в ней на 
той же глубине—в сыпучих же телах 
горизонтальное давление равно лишь 
около 1/8 вертикального на том же го
ризонте. Однако, если давление со сто
роны вертикальной стенки принимает 
активный наступательный характер, 
т.-е. стенка как бы приходит в движе
ние, то частицы супучего тела, выве
денные из состояния покоя и упругого 
равновесия, оказывают значительное 
горизонтальное сопротивление проник
новению в их С. наступающей верти
кальной стенки, сопротивление часто 
в 3 раза превышающее вертикальное 
давление на том же горизонте, т.-е. 
относительно в 3 раза большее сопро
тивления воды в том же случае, ибо 
сопротивление воды и при достаточно 
медленном наступлении стенки подчи
няется гидростатическому закону, т.-е. 
не возрастает.

2. Ж и д к а я  С., в частности вода, 
не может сохранять своих форм и 
нуждается в боковых стенках. Сопро
тивление водной среды проявляется 
особенно наглядно при движении в воде 
судов, как в виде лобового сопротивле
ния, так и в виде сопротивления тре
ния (по боковым стенкам судна). Оно 
возрастает особенно при движущейся 
жидкой среде (реки, океанские тече
ния и т. д.), и величина его зависит 
от ряда причин, из коих главнейшей 
является подводная форма судна как в 
поперечном сечении, так и в плане, 
и особенно форма его носовой части. 
Многовековой опыт кораблевождения, 
с одной стороны, и блестящее развитие 
науки гидродинамики, с другой—привели 
в настоящее время этот вопрос к такому 
состоянию, что теория корабля уже 
почти безошибочно определяет для 
отдельных частных случаев желатель
ные формы судов. Те же обстоятель
ства дали почти исчерпывающее ре
шение и делу построения корабельных

9
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винтов, работа которых использует 
законы сопротивления водной среды, 
превращая сопротивление среды в дви
жущую судно силу. Однако, продол
жаются и ныне теоретические иссле
дования и специальные эксперименты 
в этой области; так, изучаются в опыт
ных бассейнах сопротивления моделей 
судов (в Ленинграде имеется опыт
ный бассейн морского ведомства) и ра
бота моделей винтов. В самое последнее 
время имеются попытки применить 
идею Флеттнера—вращающиеся вер
тикальные трубы над судами, заме
няющие паруса (см. ниже в этой же 
статье)—к устройству вращающегося 
вертикального полого стержня под 
судном—в воде—для использования 
создающихся при этом вращении вод
ных струй, обтекающих такой стержень, 
в помощь винту, двигающему судно. 
Идея эта еще не вполне разработана. 
В вопросах сопротивления водной С. 
заслуживает еще внимания то огром
ное активное давление, которое ока
зывает С., приведенная в движение, 
напр., морской прибой—на- береговые 
сооружения. В то время, как нормаль
ное давление (т.-е. сопротивление) 
воды в береговых стенках на глубине 
1—2 метров не превышает 1000—2000 
кгр/метр2, таковое же давление при 
бурях доходит до 30.000 кгр/метр2.
. Сопротивление других жидкостей, 
кроме воды, подчиняется тем же за
конам и растет с возрастанием вязко
сти жидкости за счет бокового трения.

3. Г а з о о б р а з н а я  С., в частности 
воздух, оказывает также значительное 
сопротивление движению в ней тел, 
каковое обстоятельство особенное зна
чение имеет в задачах воздухоплава
ния и воздухолетания. Специальная 
наука—аэродинамика, изучает законы 
сопротивления этой среды, особые 
аэродинамическиелаборатории и инсти
туты занимаются экспериментальным 
исследованием этого же вопроса, и 
следует без преувеличения сказать, 
что все успехи авиации целиком объяс
няются тем, что вопросы сопротивле
ния воздуха движению в нем тел из
учены с исчерпывающей полнотой. 
Форма воздушных винтов—пропелле
ров, форма самих аэропланов (особенно 
их несущих поверхностей) и дирижа

блей (особенно их носовой части), все 
детали авиационного дела целиком 
построены на мысли наилучше исполь
зовать законы сопротивления воздуха. 
При этом всегда приходится иметь 
в виду подвижность воздушных масс, 
проявляющуюся в так называемых 
ветрах, при которых скорость воздуш
ных масс доходит до 45 м/сек и даже 
при порывах до 100 м/сек, что дает 
уже давление (сопротивление) воздуш
ной С., доходящее до 300 кгр/метр2. 
Важно здесь отметить, что задачи 
авиации заключаются частью в том, 
чтобы преодолеть сопротивление воз
духа, а частью в том, чтобы исполь
зовать силу этого сопротивления. На 
этом же именно инстинктивном умении 
использовать законы сопротивления 
воздуха основаны и законы полета птиц.

В военном деле законы сопротивле
ния воздуха предопределяют рацио
нальную форму передней части пули 
и артиллерийского снаряда. То же со
противление воздуха используется в 
ветряных двигателях, а также в па
русных судах. Парусник может почти 
при любом ветре так поставить свои 
паруса, чтобы ветер двигал судно 
почти в любом направлении (даже и 
против ветра в пределах определен
ного угла с его направлением). Таким 
путем мореплаватели в течение тыся
челетий бороздили океаны Старого и 
Нового Света, не применяя никакого 
механического двигателя. За послед
нее время (в 1924 г.) новую идею в 
этой области, основанную на научных 
работах и экспериментах Геттинген
ского университета, выдвинул герман
ский ученый Флеттнер, предложивший 
частично заменить паруса вращаю
щимися вертикальными трубами. Токи 
воздуха, увлекаемые вращением трубы, 
ассиметрячно обтекают ее и тем соз
дают неравенство воздушных давлений 
с разных сторон трубы, являющееся 
двигающей силой для судна. Опыты 
Флеттнера дали весьма удовлетвори
тельные результаты. В общем сопро
тивление G., надлежащим образом 
изученное и использованное, является 
нередко не явлением, природы, с кото
рым нужно бороться, а с и л о й  п р и 
р о д ы ,  к о т о р у ю  м о ж н о  и с п о л ь 
з о в а т ь .  Л . Б .
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Среда (социол.), см. социология, XL, 
230; Спенсер; сравнительная психология.

Средиземная раса, см. расы.
Средиземное шоре, море, лежащее 

между тремя материками—Европой, 
Азией и Африкой, и отделяющее Ев
ропу от Африки. По своей чрезвычай
но неправильной форме, сложной исто
рии развития и современным особен
ностям С. м.—одно из самых своеоб
разных морей. Это море—европейское 
средиземное море (ср. море, XXIX, 323), 
из трех средиземных морей, лежащих 
в „зоне излома“ земли, чем и обусло
влена сложность его развития и со
временного состояния. В связи с зо
ной излома—С. м. вытянуто с запада 
на восток, отделяя от себя к северу 
заливы, глубоко разрывающие сушу 
и часто приобретающие характер само
стоятельных морей: море Тирренское, 
Адриатическое, Ионийское, Эгейское. 
Вместе с Красным морем С. м. дает 
почти непрерывный водный путь по
перек Старого Света. Этот путь доста
вляет всем бесчисленным берегам моря, 
его заливам, островам преимущества 
океанического положения, морской тор
говли, умеряющего влияния на климат. 
Европейское С. м., как и остальные 
средиземные моря, состоит из многих 
глубоких, но сравнительно небольшого 
протяжения отдельных бассейнов, раз
деленных повышениями, подводными 
порогами, часто с сидящими на них 
надводными образованиями-полуостро
вами. С. м. состоит из двух главных 
бассейнов—западного и восточного, раз
деленных высоким, мелким и широким 
порогом по линии Италия—Сицилия— 
Тунис.

Э т и  г л а в н ы е  б ас сей н ы  р а зд е л е н ы  н а  в т о р о с т е 
п ен н ы е  (в  том  ч и с л е  д в а  м о р я —Т и р р ен ск о е  и И о 
н и й с к о е ): с в е р х  того» в о сто ч н ы й  б ассей н  о тд е л я ет  
о т  се б я  к  северу  з а л и в ы —моря: А дри ати ческое
Э гей ское»  М р ам эр и о е , Ч ер н о е . П о сл ед н и е  д в а  
р а с с м а т р и в а ю т с я  обы чно  отдельно» в  в и д у  их  б о л ь 
ш о го  о б о со б л ен и я . Э т и  р я д ы  о к р у гл ы х , гл у б о к и х  
в п а д и н  •  с в я зи  с  к р у т и зн о й  ск лон ов  у к а зы в а ю т  
н а  сп о со б  и х  п р о и сх о ж д ен и я . С кл о н ы  котл о ви н  
м н о го  к р у ч е  о б ы ч н о го , и н о гд а  поч ти  об р ы ви сты . 
В  И о н и й с к о м  м. (к а  в о с т о к е  его) е с т ь  о б р ы в , где  
н а  2‘/* к и л . по го р и зо н т а л ь н о м у  п р о тяж ен и ю  —дно 
п а д а е т  н а  2 ,2  к и л . по в е р т и к а л и , т .-е . под 41*. П о
добную  к а р т и н у  р е л ь е ф а , к а к  в  С . м . ,  м о гу т  со 
з д а т ь  т о л ь к о  сб р о со вы е  я в л е н и я , которы м  и о б язан о  
св о и м  п р о и сх о ж д ен и ем  С . м . и ч ем  обусловлено  
(н а  р я д у  с  д р у ги м и  п роцессам и ) е го  б огатей ш ее 
р а с ч л е н е н и е . О б р а зо в а л о с ь  С . м. в  гео л о ги ч ес к о м  
с м ы сл е  с р а в н и т е л ь н о  н ед ав н о —и м ен н о , в т р е т и ч 
ный пери од  (с  м и о ц е н а ) , и п роц ессы  о б р азо в а н и я  
п р о д о л ж а л и с ь  и в ч е т в е р т и ч н ы й , т .- е .  у ж е  в  п р и 
сутствии д о и с то р и ч еск о го  ч е л о в е к а . О пусканию

(сб р о сам ) и ингресс-яи м о р я  о б язан о  С . м . обилием  
i воих  б у х т , пр б р еж н ы х  о с т р о в о в , у зк и х  з а л и в о в , 
п р о л и в о в . П ри чем э т и  п роц ессы  им ели  м ест о  п р е 
им ущ ествен н о  на е в р о п е й с к о м , очен ь  и з р е з а н н о м , 
берегу  С . м .,  а  б.*рега А ф р и к и —очен ь  п р о ст ы х  
о ч е р тан и й . В це т р е  ж е  п л о щ ад ей  о п у с к а н и я  оас- 
сейнов  гс т р о в а  о тс у тст в у ю т .

З а п а д н ы й  бассейн  С . м . п р и б л и зи т е л ь н о  т р е . 
у го л ь н о й  ф орм ы , с осн о в ан и ем  на ю ге. В о р о та  
в  о к е а н , Г и б р ал тар с к и й  п р о л и в , о б р а зо в а в ш и й с я  
в  кон ц е тр ети ч н о го  п е р ., 14 к и я . ш и р и н ы , п р е д с т а 
в л я е т  подводны й п о р о г  в сего  в 3^0 м . гл у б и н ы . 
Г л а в н а я  ч а с т ь  за п ад н о г о  б ассей н а— Б а л е а р с к и й  
б ассей н , более  ЗОСО м . гл у б и н ы . О т  э т о г о  б ас с . по
рого м  с  о -вам и  Т о с к ан с к и м и , К орси кой , С ар д и н и ей  
о т д е л я е т с я  другой , м ен ь ш и й , но б ол ее  гл убоки й  
б ассей н , Т и ррен ск и й  (м оре Т и р р ен ск о е )—3700 м. 
З а п а д н ы й  б ассей н  о тд е л ен  о т  в о сто ч н о го  п орогом  
М ессинского п р о л и в а  (100 м ), о - з а  С и ц и л и и  и  ш и 
р окого  подводного п п а то  м еж д у  С и ц и л и ей  и А ф р и 
кой  (324 м .), н а  котором  р ас п о л о ж ен ы  в у л к а н и ч е 
ск и е  о -ва М ал ь та  и ор. Л и ш ь  один глубоки й  п р о в а л  
(1600 м .) в ы тян у то й  ф орм ы  н а р у ш ает  о д н ооб раз
ны й  р ел ь еф  э т о го  м ел к о г о  м ор :. Н а  кр аю  э т о го  
п р о в а л а  р асп ол ож ен  в у л ч а н и ч . о*в П г н т е л л я р и я  
(зд есь  п о д в  дньи и зв е р ж е н и я Ч  С ев ер н ы е  о тр о ги  
в есто ч н о го  бассей н а: А д р и ат и ч ес к о е  м оре , д л и н н а я  
у з к а я  в п ад и н а , с  более гл уб оки м  ю ж ны м  бассей н ом  
(1600 м .) и м ел к  й , п л о ск о й  с е в .-з а п . ч а сть ю , з а 
п о л н я ем о й  м ощ ны м и о тл о ж ен и ям и  р . П о; Э ге й ск о е  
м о р е—-и з р я д а  к о т л о в я н  м еж ду  гр у п п ам и  бесчис
л е н н ы х  о ст р о во в . Г л а в н а я  ч а с т ь  в осточ н ого  б а с 
с е й н а , в ы т я н у т а я  с з а п а д а  н а  в о с то к , д е л и т с я  по
п еречн ы м и  порогам и  н а  т р и  б ол ьш и х  б ас сей н а , х о тя  
и  сл аб о  обособленны х, т .  к . пороги гл у б о к и . З а 
п ад н ы й — И онийское м оре—4400 м . «наи больш ая г л у 
б и н а  в сего  С . м .) в ф г ’-'ме т р е у г о л ь н и к а  в д в и 
г а е т с я  м еж д у  И тал и е й  и Г р 'Ц и е й . Гл боки й  порог 
(2000 м .) о т  о*ва К р и та  до Б а р к и  о т д е л я е т  его  о т  
Е ги п е т с к о го  б ассей н а (3400 м .)  и , н а к о н ец , и д ет  
С и р и й ск и й .

Несмотря на свое весьма сложное 
строение, С. м. является цельным, 
обособленным и по внешним данным, 
и по истории возникновения, и по фи
зическим особенностям. Оно относится 
к системе Атлантического океана, так 
как связь с Индийским была кратко
временна, и животные формы соот
ветствуют Атлантике. Хотя современ
ная связь— Гибралтар, пр.— также не
давнего происхождения, но ранее 
существовали связи к северу и к югу 
от нынешней. Для физических усло
вий С. м. главное и решающее зна
чение имеет строение входа из океана: 
узкий и мелкий Гибралтарский пр., 
особенно малый для огромной площади 
С. м., допускает лишь ограниченный 
обмен вод. Поэтому С. м. значительно 
отличается от океана по своим физи
ческим условиям и является инте
ресным индивидуумом, обособленной 
единицей. С. м. взаимодействует с 
Атл. ок. и, с другой стороны, с Черным 
морем. Область стока С. м. невелика 
сравнительно с его протяжением и 
бедна реками. Лишь Нил, По, Рона 
доставляют в него значительные
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массы воды. Средиземноморской кли
мат при бедности осадками и высо
кой средней темпер, дает большое 
испарение, которое, при большой пло
щади С. м., не покрывается ни реч
ным приходом, ни атмосферными 
осадками на площади моря. Если бы 
С. м. было совершенно замкнуто, оно 
постепенно усохло бы и разбилось бы на 
ряд обособленных котловин, цепь очень 
соленых озер. Есть свидетельства о 
прежних колебаниях уровня С. м., кото
рые, вероятно, отчасти вызывались 
этой причиной, временным уменьше
нием или исчезновением сообщения с 
океаном. След., дефицит С. м. должен 
пополняться извне. Черное море, имея 
огромную область стока, отдает боль
шой избыток своих вод сильным тече
нием чрез Босфор и Дарданеллы в 
С. м. Еще более мощное течение 
непрерывно вливается, идет из океана 
в С. м. чрез Гибралтарск. пролив. 
Скорость его от 4 до 5,5 кил. в час, 
в зависимости от действия прилива 
и отлива. Уровень С. м. ниже уровня 
океана на десятые доли метра. Но и 
этот поток не может вполне уравно
весить стояние вод при малом попе
речном сечении пролива.

В ода С . м . богаче солью  и  т я ж е л е е  воды  о к е 
ан а , при ч е к  п р о ц е н т  со л ен о сти  и  у д ел ь н ы й  в е с  
у в ел и ч и ваю тся  к  ц е н т р а л ь н ы м  ч а с т я м  С . м . 
и , вероятн о , в  со о т в е тс т в и и  с  э т и м  п о н и ж ает ся  на
ск о л ь к о  и у р о в ен ь  м о р я .

П о ве р х н о ст н ы й  сл о й  воды .

С о л ен о с ть
ВЪ. “/о .

У д ел ьн ы й
в е с .

А тл ан ти ч е ск и й  о к е ан , 
35“ с . ш . . .  . . . 3 ,6 1,0275

С реди зем ное м оре . . о т  3,64 
ДО 3,93

о т  1,0275 
до  1,0 2С3

С ев .-за п . кон ец  Ад
р и ат и к и  . . . .  . 3 ,3

(п р и т о к
1,0252 

во д ы  По)

1 .9 1,0143

Б о л ь ш а я  п р о зр ач н о с ть  во д ы  С . м . и т е м н о 
син ий  д а е т  з а в и с я т  о т  б о га т с т в а  сол ям и  и  м а 
л о го  за м у т н е н и я  о садкам и  р е к .

В с л е д с т в и е  бол ьш его  в е с а  (и  д а в л е н и я  н а  о д и 
н а к о в ы х  гл у б и н ах ) воды  С . м . су щ еству ю т и з  С . м . 
о б р атн ы е  гл у б и н н ы е  те ч ен и я  в  о кеан  и Ч ер н о е  
м о р е , и сх о д ящ и е , но м ного м ен ьш ей  м ощ н ости , 
ч ем  п о в ер х н о с тн ы е , в х о д ящ и е. Э ти  исход ящ и е т е 
ч е н и я  н ес у т  воду  б ол ее  соленую , с  б ольш им  у д . 
в е с о к  (в  Г и б р а л т а р е —н а  0,200 б о л ее ). Г р а н и ц а  м е 

ж д у  н им и  в  Г и б о . п р о л и в е  п р и б л и з и т е л ь н о  н а  
гл у б и н е  200 м ., т .- е .  и сх о д ящ и е—м ен ь ш ей  м о щ н о 
с т и  по в е р т и к а л и , а  т а к ж е  г о р и з о н т а л и  (суж ен и е  
р у с л а  п р о л и в а  н а  гл у б и н е). В  Б о с ф о р е  в ер х н ее  
т е ч е н и е  сред н ей  с к о р о с т и  4 ,о к л .  в  ч а с  ( т .- е .  б ы 
с т р е е  л е т н е г о  т е ч е н -я  В о л ги ), а  м ест ам и  и до 8,3 
к и л . В  Д а р д а н е л л а х —2,8 к и л . и до  8 . Н и ж н ео  т е 
ч е н и е  н е с с т  в Ч ер н о е  м оре, г д е  с о л е н о с т ь  1,9% , 
в оду  с  3 %  с о л е н о с ти . В ы со к и й  п о р о г  Г и б р а л т а р , 
п р о л и в а  з а м ы к а е т  гл уби н н ую  в о д у  С . м . о т  оке
а н а ,  и обм ен  м о ж е т  п р о и с х о д и ть  л и ш ь  в  п о в ер х 
н о ст н ы х  ч а с т я х , п р и б л и зи т е л ь н о  в сл о е  кол еб лю 
щ е й ся  т е м п е р а т у р ы  (к о л еб а н и я  д н я  и н оч и , врем ен  
го д а ). Н и ж е э т о г о  с л о я  в  30 )—40Ü м . т е м п е р , воды  
в  ок е ан е  в н и з  п о с т еп е н н о  у б ы в а е т  д о  о ч е н ь  н и з 
к о й  (д о  2* н а  40и0 м ет р .) .

С . ж е  м . по  те р м и ч ес к и м  у с л о в и я м  с о в е р 
ш ен н о  и зо л и р о в а н о  о т  о к е ан а  и п р е д с т а в л я е т  са- 

! м о с т о я т е л ь н ы й  б ас сей н , в  кото р о м  гл у б и н н ы е  слои , 
б ез в л и я н и я  со с т о р о н ы , п р и о б р е таю т в ко н ц е  ко н 
ц ов  средню ю  т е м п е р , м е с т а . П о э т о м у  в С . м. 
в н и з  о т  сл о я  к о л е б л ю т , т е м п е р , н е т  более  п они
ж е н и я  ее , и т е м п е р , н а  в сех  г л у б и н а х  о с т а е т с я  р а в 
ной 1-*—13°, т . - е .  н ес к о л ь к о  в ы ш е  ср е д н ей  зи м 
ней  т е м п е р , н а  п о в ер х н о с ти . П р и т о к  ж е  г л у б и н 
ной  хол одн ой  воды  и з  о к е ан а  п р е г р а ж д а е т с я  в ы 
сок и м  порогом  Г и б р а л т а р с к . п р о л и в а . С л а б а я  го
р и з о н т а л ь н а я  и  в е р т и к а л ь н а я  ц и р к у л я ц и я  гл у б и н 
ны х в о д  о б у с л о в л и в а е т  их  бедност©  к и сл о р о д о м  и 
д о в о л ь н о  ск удн ое ж и в о т н о е  н а с е л е н и е .

П р и л и в ы  С . м .,  к а к  за м к н у т о го  м о р я , сл а б ы  и 
у в ел и ч и ва ю т ся  л и ш ь  в  гл у б и н е  д л и н н ы х  з а л и в о в . 
В  у зк и х  п р о л и в а х , те сн и н ах , в  ч а с т я х , у се ян н ы х  
о ст р о в а м и , в ы з ы в а ю т с я  п р и л и в н ы е  т е ч е н и я , м е
няю щ и е свое н а п р а в л е н и е  4 р а з а  в  с у т к и . Э ти  п е 
р ем ен н ы е т е ч е н и я  и зв е стн ы  в М есси н ск о м  п р о л и в е  
и очен ь  с и л ь н ы  в  у зк о м , и з в и л и с т о м  п р о л и в е  м е
ж д у  Евбеей и м а т е р и к о м , т а к  ч т о  з д е с ь  с у д а  про
х о д я т  л и ш ь  в о  в р ем я  п а у з . В о зн и к а ю т  и  д р ей ф о 
в ы е  т е ч е н и я , осо б ен н о  за м е т н ы е  в  п ере сеч ен н ы х  
ч а с т я х  м о р я . С к о л ь к о -н и б у д ь  п о ст о я н н о й  си с тем ы  
те ч ен и й  не за м е ч е н о . Н есо м н ен н о , ч т о  т е ч е н и е  и з 
о к е а н а  ч р е з  Г и б р а л та р с к и й  п р о л и в  д в и ж е т с я  ещ е 
в д о л ь  б ер его в  А л ж и р а , а  п о т о к , в ы х о д я щ и й  и з 
Д ар д ан ел л , п е р е с е к а е т  Э гей ско е  м о р е . В ер о я т н о  
сл аб ое  те ч ен и е  о т  у с т ь е в  Н и л а  и  н а  с е в е р  в д о л ь  
С и ри й ско го  б е р е га .

В ол н ы  С .  м . н е  п р ев ы ш аю т  5  м .  и  о т л и ч а 
ю тся , к а к  в о общ е в  м ен ь ш и х  в о д о ем ах , чем  о к е ан , 
б ол ьш ей  к р у т и зн о й  и  более к о р о т к и . В  С . м . бо
л е е , чем  в  о к е а н е , с т р а д а ю т  о т  м о р ск о й  б о л езн и . 
М еж ду  о ст р о в а м и  п р о и сх о д и т  н е п р а в и л ь н о е  в о л 
н ен и е , т о л ч е я . А тм о сф ер а  над С . м . в о о б щ е ск л о н н а  
к  н еож и д ан н ы м  б урн ы м  д в и ж ен и ям ; особенно  п р и 
б р еж н ы е  в е т р ы , п ад аю щ и е  с к о л о с с а л ь н о й  си л ой  
с  го р и с ты х  б е р е го в , о б и л ьн ы е п о д в о а н ы м и  к а м н я 
м и  п р о л и в ы , и зм е н ч и в ы е  в о зд у ш н ы е  и  п р и л и в н ы е  
т е ч е н и я ,—в с е  э т о  с о з д а е т  д л я  м о р е п л а в а т е л я  у  бе
р его в  м н ого  т р у д н о с т е й  и  о п а с н о с т е й .

С . м . в  св о и х  п о в ер х н о с тн ы х  в о д а х  за к л ю ч а е т  
бо га ты й  ж и в о т н ы й  м и р . О би л и е б е з о п а с н ы х  не
б о л ь ш и х  б у х т  в ы з в а л о  р а з в и т и е  р ы б а ц к о г о  н а с е 
л е н и я . К ром е р ы б ы , ж и т ел и  п о б е р еж и й  у п о т р е 
бл яю т в  п и ш у  в  б о л ьш и х  к о л и ч е с т в а х  и н и зш и х  
ж и в о т н ы х  („ f ru tt i  d i m a re “ —ф р у к ты  м о р я ). Т ю л ен и  
и д ел ь ф и н ы  и  за х о д я щ и е  и н огда с л у ч а й н о  и з  о к е а 
н а  к и ты  — п р е д с т а в и т е л и  м л ек о п и та ю щ и х ; д в а  
в и д а  ч е р еп ах ; до 450 в и д о в  р ы б . И з  ры б н е 
ск о л ь к о  в и д о в  у п о т р еб л яю тся  н а  к о н с е р в ы  и , 
л о в я с ь  м асс ам и , с о с т а в л я ю т  в а ж н ы й  п р е д м е т  т о р 
го в л и : т у н е ц , с а р д е л л и , сар д и н ы  и  а н ч о у с ы . В се  
они  п р еи м у щ . в  за п а д н о м  б а с с е й н е . В с т р е ч а ю т с я  
повсю ду  н ек р у п н ы е а к у л ы . М ир н и з ш и х  р а з в и т  го 
р азд о  св о ео б р а зн ее , особенно  м о л л ю с к и . М ассам и  
н а  р ы н о к  д о с т а в л я ю т с я  и з  р а к о о б р азн ы х  о т л и ч н ы е  
л а н г у с т ы  ( за м е н а  с е в е р н ы х  о м а р о в ) , к а р а к а т и ц ы , 
б о л ьш и е о с ь м и н о г и . В  оол ьш ом  х оду  в  п и щ е  у с т р и 
ц ы , м орски е е ж и , с л и з н я к и . И з  н и з ш и х  ж е  добы 
в аю тся  п р о д у к ты  те х н и ч е ск о го  зн а ч е н и я : п у р п у р 
н ая  к р а с к а  в  л р .-в н о сти , к р а с н ы й  б л аго р о д н ы й  к о 
р а л л  (б ер е га  И т а л и и , Д а л м а ц и и , С . А ф ри ки ) и губ- 
ьи  (Д а л м а ц и я , С . А ф р и к а , С и р и я , Э ге й с к о е  м оре). 
С о л ь  д о б ы в а е т с я  в  „ с а л и н г* “,  р а с п р о с т р а н е н н ы х  
п о ч ти  по  в сем  п л о ск и м  б ер е гам  и л а гу н а м . С а л и -
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ны — м елки е бассей н ы , окруж ен ны е зем л я н ы м  в а 
л о м , куда весной  впускаю т воду, испаряю щ ую ся 
з а  л ет о . В  д р евн ости  сущ ествовал и  д аж е  дороги , 
то р го в ы е  пути  д л я  со л и . С . м . богато  д ел ь та м и , 
в  виду  слабости  п ри л и вов , волн  и  т е ч е н и й . Р еч 
ны е гав ан и  плохи, и трео у ю т постоян н ы х  забот. 
П ревосходны  пиш ь н кгрессионны е бухты  (Г р аво зы , 
К атар р и , С пеции, Т ул он а и др.).

С. м. сыграло огромную роль в исто
рии культуры. По структуре своей 
(богатство заливами и бухтами, обилие 
островов, являющихся как бы соеди
нительными мостами между берегами) 
оно не разделяло, а соединяло людей 
(греческий островной мир, сближение 
Италии с Африкой, Гибралтарский 
пролив). На С. м. зачались древние 
культуры: эгейская, финикийская, еги
петская, карфагенская, позднее эллин
ская и римская, ставшие родоначаль
ницами обще-европейской культуры. 
Мощным двигателем этих культур 
была торговля, и торговое значение 
С. м. держалось в течение всего сред
невековья (Генуя, Венеция, Левант). 
С открытием Америки и перенесением 
торговых интересов в область Атлан
тики С. м. превратилось как бы во 
внутреннее море, утратив свою миро
вую роль, но последняя возобновилась 
с открытием Суэцкого канала (1869). 
В настоящее время торговое значение 
С. м. проявляется в трех направлениях: 
1) большую роль играют отдельные 
части С. м. в местной торговле, ибо С. м. 
связано с разнообразнейшими культур
ными и хозяйственными областями; 
так, в зап. части, все более и более втя
гиваются в торговые обороты берега 
Африки (переезд из Франции в Алжир 
на пароходе отнимает всего сутки). В 
вост. части, у берегов Греции и М. Азии 
происходит оживленнейшее мелкое < е- 
реговое мореплавание. 2) С. м. уча
ствует в атлантической торговле. 3)С.м. 
играет, наконец, величайшую роль, как 
транзитный путь, а) из Черного моря 
в 3. Европу н, особенно, б) как транзит
ный путь из всех з.-европ. стран на 
восток и обратно: по С. м. идет через 
Суэц столбовая дорога мировой тор
говли, соединяющая Европу с Индией, 
дальним Востоком с Африкой и Австра
лией. Движение вдоль С. м. во много 
раз превышает по своему значению 
сношения сев. его берегов с южными.

• В. Сементовский.

Средне -Ахтубинское, село ленин
ского у. Сталинградской губ., на лев. 
бер. Ахтубы, 16.893 ж.

Среднее образование, си., школьное 
дело.

Среднее ухо, см. ухо, XLII, 515/18.
Среднее хозяйство, см. лесное хозяй

ство, XXVII, бои.
Средне-Кольшск, см. Колымск.
Средние века, термин, который еще 

употребляется в научной литературе, 
но уже далеко не имеет того обще
признанного содержания, которое вкла
дывалось в него раньше. Прежнее 
представление заключалось в том, что 
между древней и новой историей ле
жит некая полоса, их разделяющая. 
Конечными датами считались: 47 6 год, 
год так-наз. падения Западной Рим
ской империи, и 1453 год, год взятия 
Константинополя турками. Выбор этих 
двух дат, каждая из которых могла 
бы быть заменена десятком соседних 
с такою же непререкаемостью,—объ
ясняется тем, что в момент, когда это 
деление вводилось (см. история, XXII, 
318/19) наука не представляла себе, 
что может быть какая-нибудь другая 
история, кроме политической. ¥ак как 
в настоящее время критерии сложнее, 
то в научном смысле уже никто не 
придерживается этого старого деления. 
То, что прежде называлось С. в., те
перь разбивается на две половины, в 
социальном и культурном отношении не 
имеющих между собою ничего общего.
С. в.—это первый период истории 

современного европейского общества. 
Начинать его со свержения Ромула 
Августула Одоакром значит начинать 
его со случайной даты, ибо после 
Одоакра и после Теодориха Италия 
вновь сделалась частью империи, вос
становленной при Юстиниане, а дру
гие романские страны начали строить 
у себя национальные государства. Но 
V и VI века являются подлинным на
чалом европейской истории. С этих 
пор и до X века идет упадок, варвари
зация общества, борьба с нашествиями 
(норманны, венгры, сарацины, славяне) 
и анархией, постепенная феодализация, 
т.-е. рост государственного и админи
стративного дробления, постепенное 
установление на обломках широкой си
стемы мирового хозяйства натурально
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хозяйственного строя. Это—время ре
гресса, тот период, который англий
ские историки называют dark age, 
темными веками. Движение вперед ста
новится возможным тогда, когда на 
востоке немецкие короли Саксонской 
династии останавливают напор славян 
и венгров, когда ослабевают набеги 
сарацин, а норманны оседают в Нор
мандии и южн. Италии. Прекращение 
того, что называли великим переселе
нием народов, открывает эру новой 
культуры. В течение XI века Европа 
залечивает свои раны. В это же время 
выясняется несостоятельность нату
рально-хозяйственного уклада. Посто
янные голодовки и непрекращающийся 
мор толкают на поиски новых экономи
ческих путей. Начинаются крестовые 
походы (сл.).

Крестовые походы занимают, грубо 
говоря, ХН и первую половину XIÏÏ ве
ка. Наиболее значительные по резуль
татам, первые четыре, едва захваты
вают начало XIII в. (первый—1096- 
1099, четвертый— 1204). За эти полтора 
столетия, а в главном за ХП век, на
метились те коренные перемены, ко
торые совершенно преобразовали лик 
европейского общества. Европа V— 
XI вв.—один мир, а Европа XIII— 
XY вв.—другой. Объединить их тер
мином С. в. значит игнорировать ко
лоссальные различия между ними.

Первую половину характеризует фео
дальный строй, экономической осно
вой которого является натуральное 
хозяйство, социальной единицей—по
местье, а надстройкой—католическая 
церковная культура и аскетизм. 
В ХШ веке (в Италии раньше) начи
нается разложение натурального хо
зяйства под натиском левантской тор
говли и тот процесс, который зовется 
хозяйственным переворотом. Меновое 
и денежное хозяйство заступают по
степенно место натурального. Заро
ждается капитализм. Основной социаль
ной единицей становится город, а вме
сто церковной католической культуры 
нарождается городская, основными 
особенностями которой являются мир
ской дух и борьба за право личности. 
Хозяйственному перевороту будет со
ответствовать культурный, который 
будет назван Возрождением (см.).

Иногда С. в. считают время господ
ства двух сил, якобы особенно типич
ных для этого периода, папства и 
империи. И империя и папство вопло
щают господствующие в С. в. универ- 
салистические тенденции. Они напол
няют своею борьбою целые века, и эта 
борьба определяет всю европейскую 
политику, потому что национальных 
государств почти что не существует. 
Такова точка зрения. Но если даже 
считать, что она правильна,—а она не
правильна,—то ясно, что последними 
датами господства папства и империи 
должны будут быть моменты, когда 
империя теряет точку опоры в Италии 
(конецГогенштауфенов, середина XII в.), 
а папство идет в Авиньон (самое на
чало XIV в.). А это разрубает более 
естественную периодизацию, К тому 
же в общей эволюции общественных 
отношений в Европе папство и империя 
в ряду других факторов играют второ
степенную роль. Социальный рост идет 
мимо их обоих, а научная периодиза
ция должна согласоваться с моментами 
социального роста.

Таков объективный критерий. С. в., 
как целое, не более, как миф. Поэтому 
и в научной терминологии наблюдается 
тенденция говорить о С. в. только в 
применении к V—X вв. и в лучшем 
случае к V—XI вв. Уже XII век имеет 
больше внутреннего сродства с XVI, 
чем с XI. Это—век роста торговли и 
промышленности, распространения го
родов и их освобождения, образования 
гильдий и цехов, появления суда при
сяжных, усиления королевской власти. 
Это—век зачатков литературы на на
циональных языках, труверов и труба
дуров, ересей и схоластики Абеляра, 
Арнольда Брешианского, Маймонида, 
создания готического искусства. С 
XII века и по наши дни—безостано
вочный прогресс. Втыкать в него в 
разных местах вехи с этикетками: С. в., 
новое время, новейшее время—самая 
настоящая схоластика, с которой науке 
нечего делать. А. Дживелегов.

Средний залог, см. глагол, XV, 41.
Средний иозг, см. анатомия, II, 671.
Средняя Азия (геогр.), см. Цент

ральная Азия.
Средняя Азия (история). История С.

А. охватывает период времени более,
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чем в 2000 л., но о первой трети 
этого периода имеются пока лишь са
мые суммарные сведения. Все, что 
было известно об этих местах до за
воевания их арабами (VIII в. н. э.), 
сводилось еще недавно к довольно 
отрывочным указаниям китайских лето
писцев и путешественников, еще более 
отрывочным и обыкновенно неточ
ным замечаниям античных авторов, 
наконец—для западной половины С. А.— 
к довольно богатому нумизматическому 
материалу, позволявшему с некоторой 
точностью установить имена правив
ших здесь государей и хронологию 
их царствований. Лишь раскопки, про
изведенные в Восточн. Туркестане в 
первые годы текущего столетия (Свен 
Гедином и в особенности М. А. Стей
ном) открыли перед нами картину 
чрезвычайно высокой культуры, про
цветавшей на местах, ныне совершенно 
пустынных и необитаемых. В культуре 
этой эллинистические влияния скрещи
вались с индийскими и китайскими. 
Добыча раскопок была очень богатая 
(одним Стейном найдено только рукопи
сей и документов до 8.000 на 12 
различи, языках), но именно вслед
ствие этого на разработку их резуль
татов должен пойти целый ряд лет; 
пока мы знаем лишь, как голый факт, 
что „помпейские фрески“ можно найти 
не только в Помпее, но и в песках 
С. А. Но раскопки уже поставили 
вновь один историко-культурный во
прос, именно по отношению к С. А. 
представлявший всегда особенный ин
терес: о влиянии климата на развитие 
цивилизации. Нахождение остатков 
богатой культуры и богатой раститель
ности там, где теперь на 150 кило
метров в окружности нельзя найти ни 
капли воды, ясно указывало, что 
прежде климатические условия были 
иные. Еще ранее новейших раскопок 
некоторыми учеными (в особ. П. Кро
поткиным) была выставлена теория, 
согласно которой вся история С. А. 
стоит под знаком высыхания. Новейшие 
исследования (в особ. JI. Берга) не 
позволяют поддерживать эту теорию 
в ее первоначальном, прямолинейном 
виде. Но эти же исследования пока
зали, что. вопреки очень распространен
ному среди современных географов

предрассудку, климат способен изме
няться довольно быстро. По наблю
дениям JI. Берга, уровень воды в 
Аральском море с 1874 по 1900 г. 
поднялся слишком на метр—что м. б. 
объяснено только увеличением количе
ства атмосферных осадков и, след., 
количества воды, которое Аму-и Сыр
дарья несут в Ар. море. Если бы уровень 
воды поднялся еще на 4 метра, устано
вилось бы сообщение между Аральским 
м. и Каспийским. С другой стороны, 
более тщательный анализ показаний 
средневековых мусульманских писате
лей установил вне спора, что неод
нократно опровергавшееся географами 
соединение Аму-дарьи некогда с 
Каспийским м. (через Узбой,с.м.1П,372), 
есть несомненный исторический факт, 
по крайней мере для промежутка с 
Х1П по XVI в., т.-е., что в этот про
межуток времени уровень воды был 
гораздо выше современного. Попытка 
распространить это наблюдение на всю 
С. А. (Хентингтона) была встречена 
представителями географ, науки с 
крайним недоверием, но если бы до
пустить, что в первые века нашей эры, 
к котор. относятся найденные Свен- 
Гедином и Стейном остатки циви
лизации, уровень ср.-аз. вод был 
так же высок, как в эпоху Тимура 
(XIV в.), то нашли бы себе объяснение 
два расцвета средне-азиат. культуры, 
отмеченные руинами Хотана и доныне 
стоящими памятниками тимуровского 
Самарканда. Это не значит, само 
собою разумеется, что в С. А. когда- 
либо климат был сырым и прохладным: 
китайские путешественники, видевшие 
древний Хотан цветущим и населенным, 
постоянно жалуются на недостаток 
воды в этих местах; земледелие и 
тогда не было здесь возможно без 
искусственного орошения; но тогда 
было откуда провести воду, теперь же 
это было бы невозможно даже для 
современной техники.

Другим фактором, обусловившим 
направление ср. - азиатской истории, 
была торговля. Представляя собою 
своего рода перекресток между Индией, 
Ближним Востоком и Китаем,- С. Ą. 
давно должна была сделаться точкой 
скрещения крупных исторических куль
тур, складывавшихся в этих трех
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районах. Дальнейшие исследования, 
вероятно, осветят первые шаги обмена, 
относящиеся, надобно думать, к чрез
вычайно седой древности. Пока нам 
известны лишь заключительные стадии, 
выразившиеся в военных походах, 
театром которых западная часть С. А. 
делается с VI ст. до н. э. (походы 
Кира, поведшие к включению нынешне
го Туркестана, „Согдианы“, и нынешне
го Закаспийского края, тогда „Вак- 
трии“ в состав персидского царства). 
Население этих мест в то время 
было арийское, иранской ветви (см. 
таджики) и подчинилось Персии почти 
без сопротивления. Два века спустя, 
во время похода Александра Македон
ского (см. П, 190) Бактриана стала 
даже на минуту театром персидской 
„национальной обороны“, и Александр 
счел нужным закрепить эти области 
за греко-персидской монархией созда
нием здесь греческих военных колоний: 
так возникли Александрия Маргиана, 
нын. Мерв, и Александрия Дальняя 
(Eschata), нын. Ходжент. Самарканд 
(Maracanda, см. XXXVII, 142) становит
ся крупным центром ок. этого времени 
и,м.-б.,также под греческ. влиянием. Не
которые ученые хотятвидеть в ближайш. 
окрестностях Самарканда („Согде“— 
отк. Согдиана) даже антропологические 
следы греков в типе соврем, таджиков. 
Для последнего, б. м., греческих по
селенцев было слишком мало (некот. 
источники называють 14.000). Несо
мненно огромное культурное влияние 
эллинизма не только в местах непо
средственной оккупации, но и гораздо 
дальше на восток, в областях нын. 
Китайского Туркестана. Последний 
„китайским“ в полном смысле сделался, 
как известно, только в XVIII в. нашей 
эры: но ареной китайской колонизации 
и культурного воздействия Китая он 
становится уже во II в. до н. э. 
Эллинизация вост. областей персидской 
монархии сильно способствовала разви
тию торговых сношений с Китаем, 
достигшим тогда (при династии Han, 
см. XXIV, 204/С5) высокой степени 
культурного процветания. Главным 
предметом китайского экспорта в то 
время, как и долго после, был шелк 
и шелков, ткани. Через С. А. прошли 
две главных „шелковых дороги“ древ

него Китая (третья шла морем, вдоль 
берегов Индо-Китая и Индостана). 
Через Хотан проходило ежегодно 12 
китайск. караванов, что указывает на 
большую интенсивность торговли для 
своего времени (караваны везли, 
впрочем, не только шелк). Вслед за 
купцами сюда явились и китайские 
войска, а следом за ними китайские 
военные колонии. Первые, по преданию, 
доходили до Каспийского моря, факти
чески, вероятно, до Чарджуя (на Аму
дарье,). Последние во всяком случае 
не вышли за пределы теперешн. китай
ского Туркестана, но культурное вли
яние и Китая было очень велико. 
Помимо материальн. культуры, которая, 
главн. образом, сохранила нам следы 
обоих влияний, и эллинистического, и 
китайского, проводником их являлась 
религия. Эллинистические формы хри
стианства (см. монофизитская ересь) и 
родственных христианству учений 
(см. манихейство) продержались здесь 
до монгольской эпохи (ХШ в.): еще в 
X в. один арабский географ отмечает 
в Самарканде, как одну из достопри
мечательностей, манихейский мона
стырь. Но в этой области успешным 
конкурентом эллинистическому яви
лось индийское влияние, в форме 
буддизма ( см. VU, 60] 73), уже в IÏÏ в. 
нашей эры являвшегося здеоь, пови
димому, наиболее распространенной 
религией.
Политически к этому времени в 

С. А. не оставалось уже никаких сле
дов эллинистических государств, явив
шихся результатом распада монархии 
Александра В. Уже во П в. до н. э. 
начались завоевания „скифов“, т.-е. 
кочевых народов, отчасти, по кр. 
мере, арийского же происхождения, 
приходивших с севера, со стороны 
р. Сыр-дарьи. Ко II в. н. э. они 
захватили и Северн. Индию, став 
одним из главных проводников буд
дийского влияния (индо-скифы, ку- 
шены). Нашествие „ скифов“ для зе 
мледельческих областей С. А. имело 
приблизительно те же последствия, 
что нашествие варваров для провинций 
римской империи. Арабы застали в 
Западн. Туркестане феодальные от
ношения: в VI— Vin вв. власть здесь 
принадлежала землевладельцам („дих-
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канам“), из которых мелкие зависели 
от более крупных, и по отношению к 
которым обрабатывавшее землю насе
ление было обязано различными лода- 
тям и'и  повинностями. Арабы явились 
проводниками не только ислама, но и 
торгового капитала и политической 
централизации. Слишком малочислен
ные, чтобы повлиять на этнография, 
состав населения С. А., они были 
организующим элементом местных, 
туземных государств. Под арабским 
влиянием выдвигается крупная мест
ная династия Саманидов, царство кото
рых (со столицею в Бухаре, см. VII,201) 
охватывало не только будущий рус
ский Туркестан и Закасп. область, 
но и больш. часть Персии. Вост. Тур
кестан в это время был ареной борьбы 
между китайцами и тибетцами, при 
чем победили последние; от древие- 
хотанской цивилизации уже в это 
время оставались одни развалины. С 
конца X в. начинаются нашествия тюр
ков (см.). Последние отнюдь не были ди
карями: захватившие Вост. Туркестан 
уйгуры имели письменность, в рели
гиозном отношении стояли под влия
нием отчасти несторианства, отчасти 
буддизма и впоследствии явились орга
низующим элементом монархии Чингис
хана. Но их иммиграция носила 
массовый характер и совершенно из
менила этнографическую физиономию 
С. А. Арийский элемент был за
крыт тюркским: не только тюркский 
язык стал господствующим, но и антро
пологически население „отуречи
лось“ (продуктом смешения тюрков и 
арийцев явились сарты, см.). За первой 
тюркской волной последовали новые; 
апогея своего тюркское нашествие до
стигло в XIII в. (см. монголы, Чингис
хан), а последним его эпизодом было 
появление узбеков (см.) с Шейбани- 
ханом уже в XVI в. С распростра
нением тюркского владычества на всю 
переднюю Азию и с распространением 
ислама среди самих тюрков они заняли 
приблизительно то же место, какое 
оаныпе занимали арабы: новые попытки 
централизации и мусульманского про
зелитизма идут уже из тюркской 
среды. Так возникла империя Тимура 
(сл.). В это время Самарканд был 
ркономицеским и духовным центром не

одной С. А. Население его дости
гало 150.000, т.-е. было втрое более 
теперешнего, и росло так быстро, что 
новые поселенцы иногда не находили 
себе места в домах, а ютились в шала
шах и пещерах в окрестностях города. 
Поздней шийупадок империи Тимуридов 
приходится поставить в связь не 
только с продолжением набегов все 
новых и новых тюркских племен, но и 
с двумя фактами более общего харак
тера: во-первых, упоминавшимся выше 
высыханием (с конца XVI в. Аму
дарья уже не имеет стока в Каспий
ское м.),во-вторых, перемещением миро
вых торговых путей: с открытием 
европейцами морского пути в Индию, 
а затем на Дальний Восток трудная, 
благодаря недостатку воды, и опасная, 
благодаря кочевникам, „шелковая до
рога“ через восточный Туркестан и 
долину Аму-дарьи окончательно теряет 
свое мировое значение, сохраняя толь
ко местный интерес. Вместе с тем 
Мавер-ан-нехр („Заречье“—так назвали 
арабы область за р. Аыу) перестает 
быть центром крупных монархий, и 
остатки великого царства Тимура рас
падаются на знакомые нашему време
ни мелкие „ханства“: Хивинское, Бу
харское, Кокандское и т. п. В таком 
виде восточная часть С. А. достается 
в середине XVIII в. Китаю, а западная, 
столетием позже,—России.

Первые сношения С. А. с Россией, 
не считая времен более отдаленных, о 
которых данных не сохранилось, от
носятся к 1550 г. и связаны, скорее 
всего, с тем перерывом торговых 
путей, о котором сейчас говорилось: 
ханы хивинский и бухарский „присыла
ли с великим челобнтием“, прося о 
пропуске их купцов через Астрахань. 
Запустение местных торговых дорог 
чувствовалось, его не понимали и 
надеялись наладить дело вновь кустар
ными мерами. Бухарские купцы по
явились в Астрахани, но торг их там 
был, по отзывам англичан, незначи
телен. Со своей стороны, те же на
дежды и по тем же основаниям 
(морская дорога была в чужих руках) 
питали и в Москве. Как показывает Кни
га  Большого Чертежа (см. VI, 258), гео
графию буд. русского Туркестана зна
ли тогда’ в Москве довольно хорошо.
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Имелись сведения об изменениях тече
ния Аму-дарьи и о минеральных богат
ствах края—в последнем случае пре
увеличенные. Слухи об изобилии золо
того иеска в Аму и ее притоках (зол. 
песок там, действительно, имеется, 
но в самом незначит. количестве) 
были ближайшим поводом к снаря
жению в 1714 г. экспедиции в Хиву 
кн. Бековича-Черкасского (см. V, 215/ 
16). Но в инструкции Б-чу, кроме 
золота, говорится и о разведках отно
сительно торгового пути в Индию и 
торговли пряностями вообще. Неудача 
Б-ча не остановила Петра, и он, не 
предпринимая более крупных экспе
диций, посылал и позже своих аген
тов для таких же разведок. Упадок 
русского торгового капитализма в 
после-петровскую эпоху надолго пре
рвал подобные попытки—возобновле
ние их относится уже к XIX в. С 
20-х годов идут экспедиции в Хиву 
и Бухару, сначала „научные“, но с 
участием офицеров генер. штаба, по
том „научно-политические“, наконец, 
уже явно политические, с батальонами 
пехоты, сотнями казаков и пушками. 
Цели были теперь совсем иные, чем 
при Петре: тогда искали транзитного 
пути в Индию, теперь, если и шла 
речь о дороге в Индию, то военной, 
а не торговой, притом на втором 
плане; на первом было открытие новых 
рынков, другими словами, туркестан
ские экспедиции были первыми коло
ниальными войнами России. В области 
колониальных захватов Россия должна 
была неизбежно столкнуться с Англией, 
и все дальнейшее развитие русской 
средне-азиатской политики проходит 
под знаком русско-английского кон
фликта. Движению англичан в Афга
нистан (см. IV, 299 сл.), в значитель
ной степени вызванному появлением 
и там русских агентов, точно соответ
ствовал поход Перовского на Хиву 
(с.«.) в 1839 г. Для похода выбрано 
было, по неопытности, самое трудное 
направление и самое неудобное время 
года (избегая жаров, пошли зимою, не 
приняв в расчет морозов и снежных 
ураганов ср.-аз. степей). Пришлось 
вернуться, далеко не дойдя до цели 
и потеряв более половины отряда умер
шими и больными. Но уже несколько

лет спустя тому же Перовскому 
удалось найти направление, более 
удобное, не на хивинское, а на ко- 
кандское ханство, через низовья 
Сыр-дарьи (см.). В 1853 г. русские 
войска взяли кокандскую крепость Ак- 
Мечеть на нижнем Сыре (пот. Пе- 
ровск, см.). Крымская война на время 
прервала движение. Оно возобновилось 
в 1864 г. Чтобы успокоить англичан, 
как предлог были выставлены напа
дения кочевников на русские пределы; 
целью экспедиции было объявлено обра
зование новой „оборонительной линии“, 
с центром в Чимкенте, к сев. от Сыр
дарьи. Само собою подразумевалось, 
так. обр., что русскиене собираются про
никать в старинные земледельческие 
районы Мавер-ан-нехра. На самом деле, 
ген. Черняев, взяв 22 сентяб. 1864 г. 
Чимкент, немедленно двинулся дальше, 
к Ташкенту, центру густо заселенной 
земледельческой области по р. Чир- 
чику, и принадлежавшему вдобавок (но
минально) бухарскому эмиру, которого 
никто ни в каких набегах не обвинял—  
учинявшие их киргизы были кокандски- 
ми подданными. Настоящею целью с са
мого начала было завоевание Турке
стана, что и было достигнуто довольно 
быстро и без особых пожертвований с 
русской стороны. Первое нападение 
Черняева на Ташкент кончилось не
удачей, и русские поневоле остались 
в пределах первоначально очерченной 
„оборонительной линии“, но уже летом 
следующего 1865 г. Ташкент пал. Фор
мальное присоединение его к России 
было задержано дипломатическими со
ображениями до осени 1866 г., но война, 
теперь уже с Бухарой, шла своим че
редом при преемниках Черняева, Ро
мановском и Крыжановском; Сыр
дарью перешел уже сам Черняев, а в 
конце того же 1866 г. русское прави
тельство официально отбросило в сто
рону всякие предлоги, образовав тур
кестанское ген.-губернаторство, с К. П. 
фон-Кауфманом во главе Последний 
в 1868 г. взял Самарканд и, завладев 
долиною Заравшана, который снабжает 
водою всю Бухару, принудил эмира к 
сдаче. Договор 18 июня того же г. был, 
фактически, экономическою аннексией 
Бухары, на территории которой русский 
капитал был поставленвисключительно-
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привилегированные условия, номиналь
ная политическая независимость эми
ра была сохранена, главным образом, 
опять-таки, для того, чтобы не раз
дражать Англии, где общественное 
мнение было сильно возбуждено дви
жением русских войск на юг, к гра
ницам Афганистана и Индии. Хотя от 
этих границ русские были еще очень 
далеки и отделены от них притом 
трудно-проходимыми горными цепями, 
некоторые англ. публицисты (Раулин- 
сон) усматривали в экспедициях Чер
няева и Кауфмана подготовку к походу 
на английскую Индию. Но условия за
воевания скоро заставили русское пра
вительство и в этом случае отступить 
от первоначальной осторожной полити
ки. Первое время туземное население 
относилось довольно равнодушно к рус
скому завоеванию. Но такие факты, 
как разгром Самарканда, векового свя
щенного центра С. А., необычайно 
строгие меры, которыми охранялась 
безопасность победителей (целые де
ревни сжигались за одно мертвое тело 
русского, найденное в окрестностях),—  
все это мало-по-малу должно было вы
звать народное брожение. Мусульман
ское духовенство начало проповедь 
священной войны. Центрами агитации, 
естественно, стали области, еще не 
подпавшие русскому господству, прежде 
всего Хива. Несмотря на формальное 
обещание русск. правительства не за
воевывать Хивы, лежащей на южном, с 
английской точки зрения „афганском“, 
берегу Аму-дарьи, Хива была в мае 
1873 г. взята войсками ген. Кауфмана. 
Хану и здесь была оставлена тень по
литической самостоятельности, но эко
номическая аннексия была проведена 
еще полнее, чем по отношению к Бу
харец часть хив. территории была пря
мо присоединена к России; одним из 
условий договора хан был обязан вы
давать укрывающихся у него агитато
ров. Брожение, однако, достигло таких 
размеров, что власть ханов была перед 
ним бессильна; кокандский хаы за свою 
лойяльность по отнош. к России был 
н звергнут местным населением и дол-' 
жен был бежать в русские пределы. Вос
стание пришлось усмирять русским 
войскам (ген. Скобелева, см.)> успех 
которых сам собою повел к аннексии

всего ханства, переименованного в Фер
ганскую область. Все это в сильней
шей степени способствовало обостре
нию русско-английских отношений, вы
разившемуся в  кризисе 1877-78 гг. 
(см. Россия—внешняя политика). Резуль
татом этого кризиса было появление 
русского посольства в Афганистане и 
русской военной экспедиции в Закас
пийском крае (см. текинцы), на дороге 
к Мерву и Герату, „воротам Индии“. 
В 1884 г.Мерв стал русским, что снова 
едва не вызвало русско-английской 
войны (см. там же). В эти годы по
ход на Индию, несомненно, был в сфере 
военных возможностей, но осложнения 
на западн. русской границе остановили 
движение в С. А. на границах Аф
ганистана (окончательно русско-ан
глийские отношения в С. А. были уре
гулированы конвенцией 31 авг. 1907 г.). 
В восточн. Туркестане Россия даже не
сколько отступила: северо-западн. его 
угол, Кульджа, занятая русскими вой
сками в 1871 г., была ими очищена 10 лет 
спустя.

Литература: Woeikof, „Le Turkestan 
russe“,Paris. lSlŁ.Huntignton, „The Pulse 
of Asia“, Lond. 1907. Herrmann, „Die 
alten Seidenstrassen“, Beri. 1910. M. A. 
Stein, „Ancient Khotan“, Oxford, 1907, 
2 vols (краткое изложение в „La (Géo
graphie“, vol. XX, 1909). Бартольд, 
„Туркестан в эпоху монгольского наше
ствия“, ПБ. 1900. Его же, „Nachrichten 
über d. Aralsee“, Leipzig. 1910. Kyponam- 
кин, „Завоевание Туркестана“, ПБ. 1899.

М . Покровский.
Средняя продолжительность ж и з

ни; см. теория народонаселения; сани
тария, XXXVII, 217.

Срезневский, Измаил Иванович, 
один из замечательнейших русских 
славистов и археологов (1812—1880). 
В 1826 г. С. поступил на факультет 
этйко-политич наук харьк. унив. В 
1837 г., после защиты диссерт. „Основ
ные мысли о сущности и содержании 
теории в  науках политич.“, С. получ. 
звание магистра и зачислен адъюнктом 
Харьков, унив. йо кафедре политич. 
экон. и статист., но не в этой области 
суждено было ему составить себе имя. 
Его ранняя работа: „Запорожская Ста
рина“ (ряд книжек 1833—38 г.,—сбор
ник народн. украин. поэтич. проиавед.)
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увлекла его в область изучения языка, 
словесности устной и письменной. В 
1840 г. С. отправился в славян, земли 
для приготовления к каеедре славяно
ведения, в 1842 г. яазнач. экстраордин. 
професс. по каеедре славян, филологии 
при харьковск. универс., а в 1847 г., 
получив степень доктора, перешел в 
петербургский универс. Здесь он 
читал общие курсы по славян, древ
ностям (быт, обществ, устройство, ре
лигия, предание), частные—по истории 
языка и словесности письменн. и 
устной западн. славян и по рус- 
ким древностям. Строгостью своих 
критич. приемов и метода, громадной 
массою сведений С. сильно способство
вал тому, что на его школы вышло 
много людей с превосходной научной 
подготовкою (учениками С. были
В. И. Ламанский, А. Н. Пыпин, Н. Г. 
Чернышевский, В. Я. Стоюнин и др.). 
С 1849 г., сделавшись членом П отд. 
Ак. Наук, С. предпринял издание 
„Известий отдел, рус. яз. и слов.“

. (1852—62), кот. наполнялись преимущ. 
его работами точно так же, как и 
„Ученые Записки II отд.“. Одновремен
но С. читал лекции в Педагогии, инст. 
и принимал участ. в деятельности 
географ, и археол. общ., а также зани
мал должность цензра. Широкая поста
новка вопросов, касающихся изучения 
русс. яз. в его истории,—в старинн. 
памятниках и современных народных 
говорах,—детальное изучение и образ
цовое издание вновь открытых пись
менн. памятников, наконец, редкая 
эрудиция и ясивой интерес к обширной 
области славяноведения, имевший сво
им результатом ряд ценных научных 
трудов, справедливо заслужили С. имя 
одного из самых выдающихся слави
стов одинаково как в русской, так и 
западно-европейской литературе.

Среи (венг. Szerem, нем. Syrmien), 
б. венг. комитат в Хорватии и Славо
нии, между Дунаем и Савой, с 1919 г.— 
в Югославии, 6.866 кв. км., 413.867 ж. 
(1910). Плодор. равнина, прорез, цепью 
Фрушка—горы (539 м.); воздел, кукур., 
пшеница, виногр., овощи. Гл. гор. Ву- 
ковар (10.205 ж.). С. получил свое на
звание от римск. города Sirmium (сохр. 
развалины); в прежнее время С. был 
■отдельн, герцогством в вост. Славонии.

Сретение, христ. праздник, принад
лежащий к числу двенадцати главных 
христианских праздников. Оя устано
влен в связи с рассказом ев. от Луки 
о том, как младенец Иисус, принесен
ный в храм для принесения положен
ных жертв, был торжественно признан 
мессией и спасителем пророчицей Ан
ной и благочестивым старцем Симео
ном. Рассказ составлен по образцу 
сходного рассказа о том, как новорож
денного Будду приветствовал аскет 
Асита; цель рассказа—чисто тенден
циозная, он борется с возражениями 
против месоианического достоинства 
Иисуса, выставлявшимися со стороны 
иудейских и неиудейских противников 
христианства. Время установления пра
здника в точности неизвестно.

Ж. Никольский.
Сретенск (Стретенск), окружи, гор. 

Дальне-Восточн. обл. на р. Шилке, 
при впад. р. Куренги, 5.742 ж. (1923). 
Важный торгов, пункт; в его пристани 
зимует б. ч. судов, плавающих по 
Амуру. С. основ, в XVII в. и был раньше 
казач. станицей Нерчинск, у. Забай- 
кальск. обл. (в конце XVIII в. был 
некот. время уездн. гор.); после ре
волюции был сделан уездн. гор. За- 
байк. губ., а в 1926 г. окружн. гор. 
Дальне-Вост. края.

Сретенский округ, Дальневосточн. 
обл.; образован по постан. ВЦИК’а от 
4 янв. 1926 г. из Сретенского, Нерчинск, 
уу. и части Александровско - Завод
ской волости Борзинск. у. Забайкаль
ской губ. Граничит с Читинским и 
Зеинским округ. Дальневост. обл., не
большим клином соприкасается с Ир
кутской губ., Якутской АССР и Манч
журией. Площ. 10.155 кв. верст, на
селение—192,408 чел. (великороссы, 
(94,7%), украинцы, тунгузы, китайцы). 
Хорошо орошен судоходн. Шилкой и 
Аргунью и нееудох. Нерчей и Газиму- 
ром. Поверхн. гориста (1.200 м.)—Нер- 
чинские горы и возвышенн. нар. Шилке.

О сн . з а н я т и е — з е м л е д е л и е  н  о со б е н н о  скотовод*  
с т в о  (5,8 го л . н а  ч е л с в .) .  Ч и сл о  с к о т а  у в е л и ч и л о с ь  
особен н о  з а  п о с л е д и , го д ы , п о сл е  т о г о , к а к  м о н го 
л ы ,  б еж ав ш и е  в о  в р е м я  гр а ж д а н о к  в о й н ы  в  М он
го л и ю , с н о в а  в е р н у л и с ь  со  св о и м и  с т а д а м и . С ею т 
р о ж ь , п ш ен и ц у , о в е с  (п о сл ед н и й  с е ю т  т е п е р ь  м е н ь 
ш е ) гр е ч и х у , к а р т о ф е л ь . Л е со в  м н о го  (до  77 ,4%  
в сей  п л о щ .), но  з а  н еи м ен и е м  с б ы т а , о н и  н е  э к с 
п л у а т и р у ю т с я . Г л а в * ,  л е с н ы е  п ород ы —с о с н а , к е д р , 
и л и с т в е н н . Н е д р а  о ч е н ь  б о га ты  з о л о т о м , к а м . у г 
л е м , е с т ь  се р еб р о -св и н Ц . к  ц и н к . р / д ц .  С о о б щ ен и е-»
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Ч и т и н с к а я  ж . л .  с  в е т в я м и  н а  Н ерчи н ск . Вопив* 
сообщ ение о т  С р е г в н с к а  по  Ш и л ке . С . о. д ел и т ся  
н а  8  р ай о н о в . g  А д л е р .

Сринагар, гл. гор. Кашмира, на 
обоих бер. р. Джилем, 141.735 ж. (1921); 
куст, производство ковров, медн. и 
серебр. изделий. Славившееся прежде 
произв. шалей в наст, время сильно 
сократилось.

Сроки (судебн.)—так называется 
промежуток времени, предоставляемый 
законом, судом или сторонами для 
выполнения каких-либо процессуаль
ных действий.

Р а зл и ч а ю т  в  п р о ц е ссе  у гол ов н ом  С. делопроиз
водст венные, в  те ч ен и е  которы х  како й -л и б о  орган  
с у д а  дол ж ен  в ы п о л н и т ь  о п ред ел ен н ое дей ств и е . 
Н а п р ., дозн ан и е  д о л ж н о  б ы ть  за к о н ч ен о  в один 
м еся ц  (ст . 105 У П К ), прокурор  дол ж ен  н ап р ав и ть  
св о е  п о ст ан о в л ен и е  о п ред ан и и  суду в  т р е х д н е в 
ны й С . в суд (с т . 223), суд в  те ч ен и е  3  суток  
д о л ж ен  п р еп р о во д и ть  к а с с , ж ал обу  по назн ач ен и ю  
(ст . 344) и  п р . Д ел о п р о и зв о д ств . С . об л ад аю т и з 
в естн о й  гибкостью , н н аруш ен и е их  м о ж ет  в л е ч ь  
л и ш ь  д и сц и п л и н арн ую  о тв е т с т в е н н о с т ь  судебны х 
р аб о т н и к о в . Д а л е е  и м ею тся С, процессуальны е  в 
те сн о м  с м ы сл е , у с т а н а в л и в а е м ы е  д л я  сто р о н , ка к , 
н а п р . ,  С . подачи  ж ал о б ы  н а  п ост ан о в л ен и я  
с л ед о в ат ел я  (с т . 215), 14-дневны й С . н а  подачу 
ч а стн ы х  и к а с с , ж ал о б  н а  оп ред ел ен и я  и  п ри го 
во р ы  н ар . суда (ст . 346), 72 ч а са  д л я  ж ал о б  на п ри 
говоры  гу б . с у д а  (ст . 400) и  т .  д . П р о п у ск  проц ес
су а л ь н о го  С . в л е ч е т  з а  собою д л я  с о р о н ы  потерю  
во зм о ж н о ст и  со в ер ш ен и я  о п ред ел ен н ого  д ей ств и я , 
е с л и  то л ь к о  суд н е  в о с с т а н о в и т  е й  С .  В осст ано-  
е л т и *  С. п р о и зв о д и тся  по х о д а т а й с тв у  стороны  
с л е д о в ат ел ем  и л и  с у д о м , в  п р о и зв о д ств е  кото р ы х  
н ах о д и тся  дело , к а ж д ы й  р а з  по обсуж ден и и  у в а ж и 
т е л ь н о с т и  п ри ч и н  п р о п у с * а С .;н а о т к а з  сл ед о в ат ел я  
и л и  с у д а  в в о сст ан о в л ен и и  С . м о ж ет  б ы ть  п р и 
н о си м а  ч а стн ая  ж а л о б а  (ст . 87 У П К ). Н акон ец , в 
особую  категори ю  м ож н о  в ы д е л и ть  С. гарант ийн ы е, 
у с т а н о в л ен н ы е  в  и н т ер ес ах  о граж д ен и и  п р ав  обви
н яем о го . К  ним , н а п р . , м ож но отн ести  С . д л и т е л ь 
н о сти  п о д с л е д ств ен н о го  зак л ю ч ен и я  (с т . 159), С . 
дл я  в р у ч ен и я  о б в и н и тел ь н о го  за к л ю ч ен и я  (с т . 245), 
С . сообщ ения о р ган ам и  д о зн ан и я  сл ед о в ат ел ю  и л и  
су д ь е  о п р о и зведен н ом  им и за д ер ж ан и и  (ст . 104).

П р а в и л а  об и сч и слен и и  С. в н есе н ы  у  н ас  ка к  
в У П К , т а к  и в  Г П К , при  чем п р и б л и зи т ел ь н о  
н оди н аковом  в и д е , что  н е л ь зя  не п р и з н а т ь  некото
рой  за к о н о д а тел ь н о й  роск ош ью . Д л я  У П К  бы ло  бы 
д остаточ н о  п ростой  ссы л ки  н а  п р а в и л а  гр аж д а н о к , 
п роц есса . Т оч н ое  и сч и сл ен и е  э т и х  С . и м е е т  зн а ч е 
ни е л и ш ь  д л я  нем н оги х  п р о ц ессу ал ь н ы х  д ей ств и й  
(н ап р ., касс , о б ж ал о в ан и я ). У П К  и с ч и с л я е т  С . не 
т о л ь к о  м есяцам и  и  с у т к а м и , ко  н  ч а сам и . П ри 
суточном  исч и сл ен и и  С . з а к а н ч и в а е т с я  полуночью  
посл едн и х  суток  н л и  м ом ентом  о ко н ч ан и я  служ еб
ны х за н я т и й  в со о т в е тст в е н н о м  у ч р е ж д ен и и . П ри 
м есячн ом  исч и сл ен и и  С . о ка н ч и в ае тся  в  со о т в е т 
ствую щ ее число п о сл едн его  м есяц а и л и . п р и  о тс у т
ст в и и  соответствую щ его  ч и сл а (н ап р ., 30-го в  ф ев
р а л е ) ,—«в посл едн и й  д ен ь  м есяц а . С д ач а  бум аги  
н а  почту  до и стеч ен и я  С . не д е л а е т  С . пропущ ен
н ы м , х о т я  бы ома б ы л а  пол учен а учреж ден и ем  
и п о сл е  С .

6  гр аж д . п р о ц е ссе  С . р азд ел яю тся : н а  законны е, 
о п р ед ел ен н ы е за р а н е е  в  за к о н е  (н ап р ., С . п ри н е
се н и я  к а ссац и о н н о й  и л и  частн ой  ж ал о б ы , с т .  ст . 
238 и  249 Г П К ); судебны е, у ст ан а в л и в а е м ы е  или 
н азн ач аем ы е  судом  (н ап р ., суд по  ст . 81 Г П К  
п р е д о с та в л я е т  С . н а  и сп р ав л ен и е  н ед о статко в  
иск ового  за я в л е н и я , и л и  по с т . Ю7 Г П К —д л я  п р ед 
ст а в л е н и я  д о к а з а т е л ь с т в ) ; договорные, опреде
л я ем ы е  ет о р ен ам и  по  в заи м н ом у  соглаш ению  
(н ап р ., ср о к  р а з р е ш е н и я  д ел а  тр е тей ск и м  стдом — 
с т .  5  п о л о ж ен и я  о тр е тей ск о м  суде о т  16/Х 1924 г .,

и л и  С . п р и о с тан о вл ен и я  д ел а  по  согл аш ен и ю  сто 
р о н -  с т . 114 ГП К ). П о св оей  ю ридической  си л е  С .р а з 
д е л я ю .с я  к а  а б с о л ю т н ы е ,  и л и  н еоб ходи м ы е , которы е 
не м о гу т  бы ть  у д л и н я ем ы  и п р о п у с к  к о и х  вл еч ет  
з а  собой потерю  п р а в а  н а  со в ер ш ен и е  п р о ц е ссу ал ь 
н ы х  дей стви й ; они  м о гу т  б ы ть  в о сст ан ав л и в аем ы  
по определению  суда ; з а  соолю дени ем  т а к и х  аосо- 
л ю тн ы х  С . наблю дает суд (сю да о т н о с я т с я  все з а 
кон н ы е С .); и п Р о р о г а н и о и н ы е , или  о т л а г а т е л ь н ы е ,  
к о т о р ы е  м огут б ы ть  отср о ч и в аем ы  в  о д н и х  с л у ч а я х  
по определению  с у д а  (н ап р ., е с л и  О. нд п р е д с т а в л е 
ни е д о к а за т е л ь с т в  о к а з а л с я  н ед о ста то ч н ы м ) или  
по соглаш ен ию  сторон  (н а п р ., с о гл а ш ен и е  об от
срочке разреш ения- д е л а  т р е тей ск и м  судом ); п о 
э т о м у , при отсрочке С . судом  (ст . 61 Г П К ) или  по 
соглаш ен ию  сторон  п р о п у с к  О . не в л е ч е т  s a  собою 
потери  п р ав а  н а  п р о ц е ссу ал ь н ы е д е й с т в и я .

Т ечение С. и дет  н еп р ер ы вн о , и и з  н его  не в ы ч и 
т а ю т с я  нерабочие дни ; то л ь к о  в  с л у ч а е  совп аден и я  
о к он чан и я  С . с  нерабочим  дн ем , п осл едн и м  днем  
С . сч и та етс я  первы й  з а  те м  рабоч ий  д е н ь . Т еч ен и е  
G . м о ж ет бы ть  п ри о стан о вл ен о  и ск л ю ч и те л ь н о  
в  с л у ч а е  п р и о с тан о вл ен и я  п р о и зв о д ств а  ( с т .  с т .  
113—117 Г П К ), при чем  п р и о с тан о в л ен и е  С . н ач и 
н ае тся  с  того  со б ы ти я , в сл ед ст в и е  к о то р о го  п ри 
о стан о в л ен о  было п р о и зв о д ств о , а  не с м ом ен та  
сам ого  п р и о стан о вл ен и я  п р о и зв о д ств а  по  делу  
(н а п р ., в случае  см ерти  т я ж у щ е го с я , С . п р и 
о ст ан ав л и в аю тся  с  м о м ен та  см ер ти  т я ж у щ е го с я , 
а  н е  с  м ом ента п о ст ан о в л ен и я  суда о п р и о с тан о 
в л е н и и  п ро и зв о д ств а). В  с л у ч а е  п р о п у ск а  стороной 
за к о н н о го  или судебного С ., п ропущ енн ы й  С . м ож ет 
б ы ть  в о сст ан о в л ен  судом  при  п р и зн ан и и  причины  
п р о п у ск а  С .  у в а ж и те л ь н о й  (ст . 62 Г П К ). О п ред е
л е н и я  „у в аж и тел ьн ости *  при ч и н  п р о п у ск а  С . закон  
не д а е т , п р ед о ста в л я я  р азр еш е н и е  э т о го  вопроса 
у см отрен и ю  сука. В опрос о в о сст ан о в л ен и и  С , 
р ас с м а тр и в а е тс я  судом , в  котором  д о л ж н о  было 
б ы ть  соверш ено  п р осроч ен н ое д ей ств и е  и в кото 
р ы й  н ад л е ж ал о  п о д а т ь  бум агу , по ход атай ств у  
п роп усти вш ей  С. сторон ы  с  в ы зовом  обеих сторон; 
п о н  возбуж ден ии  х о д а т а й с т в а  о в о сст ан о в л ен и и  С. 
д о л ж н а  б ы ть  п одан а т а  бум ага  (ж а л о б а , за я в л е н и е  
и л и  объяснение) и л и  соверш ен о  д ей ств и е  (внесены  
п о ш л и н ы , сборы ), С* н а  исп ол н ен и е каков ы х  
д ей ств и й  в о с с т а н а в л и в а е т с я . О т срочка  доп ускется  
т о л ь к о  по отн ош ен ию  к  судебны м  и д огов орн ы м  С .; 
суд  м о ж ет д о п у сти ть  отср о ч ку  ТОЛЬКО ПО С .,  им 
у стан о в л ен н ы м , при  п р и зн ан и и  им у в а ж и те л ь н о с ти  
п росрочки  С ., а  по  С . д огов орн ы м —п ри  о тсу тств и и  
с п о р а  со  стороны  д р у го го  т я ж у щ е го с я .

Г р аж д ан ск и й  п р о ц е сс  Р С Ф С Р  з н а е т  следую щ ие 
за к о н н ы е  п р о ц ессу ал ь н ы е С .:  тр е х д н е в н ы й —на 
п р ед ста в л ен и е  за м еч ан и й  к а  п р о то к о л  судебного 
за с е д а н и я  (ст . 112 Г П К ), тр е х д н ев н ы й —н а и згото 
в л ен и е  р еш ен и я  (с т . 177), с е м и д н ев н ы й —н а  х ода
т а й с т в о  о п остановлени и  доп о л н и тел ьн о го  реш ения 
(с т . 181), д в у х н е д е л ь н ы й -н а  о б ж ал о в ан и е  судеб
ны х  п р и к а зо в  (ст . 219), м есячн ы й —на в ы зо в  о т в е т 
ч и к а  п о  дел у  о р а з в о д е  (ет . 221), м е ся ч н ы й —на 
в озб уж д ен и е  х о д ат ай с тв  об о свобож ден и и  о т  воен 
ной  сл уж бы  по р ел и ги о зн ы м  убеж ден и ям  (ст . 2 2J; 
зд е с ь  то л ь к о  к он ечн ы й  С ., но по ц и р к у л я р у  В ерх . 
С уда №  27/1924 г . у с т а н а в л и в а е т с я  и  н а ч а л ь н ы й  С .: 
у д о сто вер ен и я  об о свобож ден и и  от  в оен н ой  служ бы  
д о л ж н ы  б ы ть  получены  не р а н ь ш е , чем  з а  6  м еся 
ц е в  дэ  п р и зы в а); д в у х н ед е л ь н ы й —н а  о б ж ал о в ан и е  
д ей ств и й  н о тар и у са  (с т . 232, но  ж ал о б ы  н а  вбло- 
к и т у  н е  о гран и чен ы  н и к ак и м  С .), т р е х д н е в н ы й - н а  
п р ед ста вл ен и е  н отари усом  в  Г убсуд  ж ал о б ы  со 
своим  объясн ен и ем  ( с т .  233), д в у х н е д е л ь н ы й —на 
подачу  кассац и о н н ы х  ж ал о б  н а  р еш ен и я  Н арсудов  
и м еся ч н ы й —н а подачу  кассац и о н н ы х  ж ал об  
н а  р еш ен и я  Г убсудоа (ст . 238), тр е х д н ев н ы й —на 
п р ед ста в л ен и е  судам и  ж ал о б  в  вы сш ую  инстан цию  
(ст . 239), н ед ел ьн ы й — н а  п од ачу  о б ъ ясн ен и я  на к а с 
сационную  ж ал о б у  ( с т .  240), д в у х н ед е л ь н ы й —на 
о п у б л и к ован и е  с п и ск а  д е л , н азн ач ен н ы х  л  сл у ш а
нию в  В ерховном  С уде (с т . 242), с ем и д н ев н ы й —на 
п од ачу  частн ы х  ж а л о о  ( с т .  249; ж ал о б ы  ж е  н а  м ед
л ен н о сть  ни к аки м  С . н е  о гр ан и ч ен ы : р а зъ я сн е н и е  
п л ен ум а  Ь ер х . С у д а  о т  16/11—1924 г .) ,  м есячн ы й — 
н а  в о зб у ж д ен и е  х о д а т а й с т в  о п ер есм о тр е  судебны х 
р еш ен и й  ( с т .  2S3), с е м и д н ев н ы й —н а  д обровол ьн ое



и сп ол н ен и е геш ен и й  (ст . 260), тр е х д н е в н ы й —н а  
п р о и звод ство  сул ои сп ол н и тел ем  р а с ч е т а  причитаю 
щ и хся каж д ом у  в зы ск а тел ю  0 7 мм (с т . 2о6), то е х - 
д н евн ы й —на п р ед ста вл ен и е  в о зр аж ен и й  на сделан 
ны й  суди сп ол н и тел ем  р а с ч е т  (ст . 267), сем и д н ев 
н ы й —к а  подачу  ж ал о б ы  на д е й с тв и я  суди сп о л н и - 
т е л я  (ст . 270), от  двух н ед ел ь  до м еся ц а—д л я  ис
полнения реш ен и я  госуч р еж д ен и ем  и п р ед п ри яти ем  
(ст . 285; зд е с ь  в п ред  л ах  это го  С . та к о в о й  я в 
л я е т с я  судебным), о т  7  дней  до  1 м е с я ц а —на про
и зво д ств о  п р о д аж и  и м у щ ества  ( с т .  303), т р е х д н е в 
н ы й — на п у б л и к ован и е о п р е д с т о я щ е й  продаж * 
(ст . ЗС9), су то ч н ы й —на в н есе н и е  д ен ег  покупщ иком  
с  публичны х т о р го в  (ст . 308), сем и д н ев н ы й —н а 
внесение ден ег п о к уп щ и к ом  с т р о е н и я  и л и  п р а в а  
застрой ки  (с т . 311), тр е х д н е в н ы й —на остав л ен и е  кр е
диторам и неп родан н ого  и м у щ е с т в а  з а  собой (ст . 315), 
недельн ы й  — н а  н а з н а ч е н и е  в то р и ч н ы х  то р го в  
(ст . 316 Г П К ), м е ся ч н ы й —н а  о к о н ч ан и е  р ас см о тр е 
н и я  дел а в  тр е тей ск о м  суде (п о л о ж ен и е  о т р е т е й 
ском  суде, с т . 10), д в у х н е д е л ь н ы й —н а  о б ж ал о в ан и е  
реш ений А р б и тр аж н ы х  К ом иссий  ( с т .  15 П олож е
н и я  об А рб. К о м . о т  12/1—1925 г.), д в у х н ед е л ь н ы й  — 
н а  перен есен и е реш ен и й  А рб. К о м и сси й  в  В ы сш ую  
А рб. Ком иссию  у ч р е ж д ен и е м , при  котором  со с то и т  
А рб . К ом ., п о с т ан о в и в ш а я  р е ш ен и е  (ст . 16 п о л о ж е
н и я  об А рб. К о м .) ,  м еся ч н ы й  С . н а  возбуж ден и е 
в оп роса о п ер е см о тр е  р еч  е н и я  А р б . К ом иссии  
(с т . 21 п ол о ж ен и я  об А рб. К ем .), сем и д н ев н ы й —на 
и зл о ж ен и е  в стр е ч н о го  и с к а  в  п и сьм ен н о й  ф орме 
(ст . 16 п р а в и л  о п р о и зв о д ств е  дел  в  В ы сш . А рб. 
К ом иссии  и  А рб . К о м и сс и ях  о т  14 м а р т а  1923 г . ) ,  
сем и дн евн ы й — н а  п ри н есен и е  ч а стн о й  ж ал о б ы  н а  
оп р ед ел ен и е  А рб. К ом . (ст . 34 П р а в и л  о п р о и з
в о д ств е  дел  в  В ы сш . А рб . К о м . и  А рб . К о м .), 
х в /х и е д е л ь н ы й —на п р и н есен и е  к ассац и о н н ы х  ж а 
л об на реш ен и я  зе м е л ь н ы х  к о м и сси й  (ст . 217 З ем  
К од .), м есячн ы й —на судебное п р и зн а н и е  л и ц а  б е з 
в естн о  о тсу тств у ю щ и м  (д е к р е т  о т  17 ию ^я 1918 г . 
в ред акц и и  о т  2 7 /IX -1 9 2 1  г .) ,  д в у х л етн и й —на 
в о зб у ж д ен и е  в о п р о с а  о п р и зн ан и и  л и ц а  безвестн о  
отсутств ую щ его—ум ерш им  (т о т  ж е  дек р ет).

Судебные п р о ц е ссу ал ь н ы е  С . сл едую щ и е: дл я  
и сп р ав л ен и я  н ед о ста тк о в  и с к о в о го  за я в л е н и я  
( с т .  81 ГП К ), д л я  п р е д с та в л е н и я  д о к а за т е л ь с т в  
(с т . 107), н а  п р ед ста в л ен и е  т р е т ь и м и  л и ц ам и  доку 
м ен тов  в  су д  ( с т .  143). н а  п р е д с т а в л е н и е  д о к а за 
т е л ь с т в  п одл ож н ости  д о к у м е н та  (с т . 149), дл я  и с 
пол н ен и я р еш ен и я  (с т . 180). на п р ед ста вл ен и е  о т 
з ы в а  учреж ден и ям и  и п р ед п р и я т и я м и  о причитаю 
щ и хся сл у ж ащ ем у  в ы д а ч ах  (с т . 28.*), н а  п р е д с та 
в л ен и е  учреж д миям и, п р ед п р и ят и ям и  и ли ц ам и  о т 
з ы в а  об им ею щ и хся у  н и х  ц е н н о с т я х  и и м у щ естве  
дол ж н и к а (ст . 293 ГП К ), н а  п р е д с т а в л е н и е  об ъ ясн е
ния в  Арб. К ом иссию  (с т . 15 П р а в и л  о п р о и з
в о д ств е  дел  в В ы с ш . А рб . К о м и сси и  и  А р б и тр . 
К о м и сси ях  от  14/ЦГ— 1923 г .) .

О т п р о ц ессу ал ь н ы х  С. н у ж н о  о т л и ч а т ь  С . 
давност ные, кои м и  п о га ш а е т с я  м а т е р и а л ь н о е  п рав о , 
п рав о  н а  и с к  (п р и о б р е т а т е л ь н о й  д а в н о с т и  со в ет
ское за к о н о д а т е л ь с т в о  не з н а е т ) . С  воп росам и  
о д ав н остн ом  О . в  гр аж д а н ск о м  п р о ц е ссе  прихо
д ится  в с т р е ч а т ь с я  н еп о ср ед с тв ен н о  в  д в у х  сл у ч а ях : 
в  сл у ч а е  п р и о с тан о в л ен и я  п р о и з в о д с т в а  (с т . 116 
Г П К ) и  в  в оп росе о п о т ер е  и с п о л н и те л ь н ы м  ли стом  
св оей  силы  з а  и ст еч ен и ем  д а в н о с т и  ( с т .  185 Г П К ), 
в  остал ьн ы х  ж е  сл у ч а ях  все  в стр е ч а ю щ и е с я  в п ро 
ц ессах  вопросы  об и стеч ен и и  д а в н о с т н ы х  С . и м ею т 
н еп о средствен н ое отн ош ен ие х в о п р о с а м  м а т е р и а л ь 
ного  п р ав а  (с м . давность), j j  j j  j j  ф

Сронцзан - гаибо, см. ламаизм, 
XXVI, 394.

Сростнолепестные, Sympetalae, од
но из двух крупных подразделений 
двусемянодольных растений, у кото
рых б. ч. лепестки цветка срослись 
между собою, а тычинки приросли к 
лепесткам.

283 Сронцзан-гаибо

Сростнопегые, D isco b o li ,с е м . кол ю ч еп ер ы х  
ры б ; те л о  т о л с т о е  и л и  п р о д о л го в а т о е , с  то л с то й  
го л о в о й , го л о е  и л и  п о к р ы т о е  б у го р к а м и , брю ш ны е 
п л а в н и к и  с р а с т а ю т с я  и  об р азу ю т к р у гл у ю  п ри 
соску , к о то р о й  они  с  о ч е н ь  б о л ь ш о й  си л о й  п р и 
с а с ы в а ю т с я  к  п о д в о д н ы м  п р е д м е т а м ; к  р о д у  кругло- 
ne бое (C y c lo p te ru s )  о т н о с я т с я  сл ед , в и д ы , в о д ящ и еся  
в р у сс к и х  се в . м е о я х : К .  обы кновенн ы й , п и н а го р , 
C . lu m p u s ,  во в с е х  се в .-е в р о п . м о р я х , к о л ю ч и й  К . 
С . sp in o s u s , о к о л о  М ур м ан а , К - к р у г л ы й ,  С . o rb is , 
в  Б ер и н го в о м  и О х о тск , м орях . И з  г л а д к и х  К  (С у - 
c lo p te r ic h ty s ) , о хо т ск и й  K ., C .v e n t r ic o s u s , в о д и тс я  
по  б ер егам  К а м ч а т к и , и м е е т  о т в р а т и т е л ь н ы й  вид 
и  в к у с . И з  р о д а  L ip a r is , обы кновенн ы й  л и п а р и с , 
L . v u lg a r is ,  в с т р е ч а е т с я  н а  М урм ан е  »  у  Н овой  
зе м л и , кр углоперы й  л ., L . M o n tag u l, в  Б е л о м  м оре, 
прозрачн ы й  л . ,  L . g e la tin o s u s , по  б е р е га м  К а м 
ч а т к а  и  др .

Сростночелюстные, см. костистые 
рыбы, XXV, 283.

Ссудная запись, заемное обяза
тельство, выдаваемое на себя, в эпоху 
московского государства, крестьяни
ном, садившимся на частно-владель
ческую землю.

С . за п и с и , п ер в ы е  у п о м и н ан и я  о к о т о р ы х  в 
н аш и х  не* о ч н и к ах  в о с х о д я т  к  20-м  г г .  X V II с т ., 
п р е д с т а в л я л и  собой  н о в ы й  вид к р е с т ь я н с к о й  „п о 
рядн ой *  гр а м о т ы  (см . X X V , 445,458/9), в  п р о ц е ссе  п о 
с л е д о в а т е л ь н о го  перерож дения  р е а л ь н о г о  арен д
ного  к о н т р а к т а  (н ай м а  зе м л и ), з а к л ю ч аем о г о  
к р е сть я н и н о м  с  п о м ещ и ко м , в л и ч н у ю  крепост ь ; 
„ ж и т ь  в ечно  в о  к р е с т ь я н с т в е . . .  и  в с я к а я  его 
го с у д а р я  (х о зя и н а )  с в о е го  р а б о т а  р а б о т а т ь  б ез 
о сл у ш ан и я* . С . з . ,  т а к .  обр ., я в л я е т с я  т е м  и ст о 
р и ч ески м  д о к у м е н то м , б л а го д а р я  к о т о р о м у  с  оче
в и дн остью  у с т а н а в л и в а е т с я  т о т  зн а м е н а т е л ь н ы й  
и сто р и ч еск и й  ф а к т , ч т о  к р е п о стн о е  п р а в о  н а  к р е 
с т ь я н  в  Р о с с и и  в о зн и к л о  п о ст еп е н н о  в  п о р яд к е  
„свободн ы х*  договорных  о тн о ш ен и й  м еж д у  з е м л е 
в л а д е л ь ц а м и  и з е м л е д е л ь ц а м и  н а  п о ч в е  в с е  в о з 
р астаю щ ей  за д о л ж е н н о с т и  (ссу д н ы х  о б я з а т е л ь с т в )  
к р е с т ь я н , се л и в ш и х ся  н а  зе м л я х  д у х о в н ы х  и  с в е т 
с к и х  в л а д е л ь ц е в .

К а к  и з в е с т н о , п е р в о н а ч а л ь н о  п о р я д н а я  гр . 
(X V I в . )  я в л я л а с ь  ти п и ч н ы м  а р е н д н ы м  д о го в о 
ром , о сн о в н ы е с о с т а в н ы е  ч а с т и  к о т о р о го  с л а 
га л и с ь  и з  о б о зн ач е н и я  сн и м аем о го  у ч а с т к а  зе м л и , 
ip ^ K a  ар е н д ы , о б р о к а  % (н а т у р а л ь н о й  ар е н д н . 
п л ат ы ) и  н еу сто й к и  („ зар яд а* ) н а  с л у ч а й  д о ср о ч 
н ого  „вы хода*  к р е с т ь я н и н а . И н о г д а  в  порядн ой  
у п о м и н ал о сь  и  о п о л у ч ен н о й  р яд ч и к о м  „ссуде*4, и л и  
„подм оге* , л ь г о т а х  н а  в р ем я  п е р в о го  о б за в е д е н и я  
и  т .  п . д о п о л н и т е л ь н ы х  у сл о в и ях . О д н а к о , э т и  п о 
сл ед н и е  к о с и л и  с л у ч а й н ы й  и  в то р о с т е п е н н ы й  
х а р а к т е р , и м ея  з н а ч е н и е  ак ц е с с о р н о го  у с л о 
в и я . П ри  э т о м  п е р в о н а ч а л ь н о  н а л и ч н о с т ь  „ссуды® 
н е  п р е п я т с т в о в а л а  в ы х о д у  к р е с т ь я н и н а , т .- е .  п р е
к ращ ен и ю  ар е н д н ы х  о тн о ш ен и й . П о с л е д н и й  о б я зы 
в а л с я  в е р н у т ь  д о л г , и  л и ш ь  в  с л у ч а е  н е у п л аты  
п о д л е ж а л , по п р и г о в о р у  су д а , „в ы д а ч е  го л о в о й  до 
и ск уп а*  сво ем у  к р е д и т о р у . О д н ак о , м ал о -п о  м ал у  
у с т а н а в л и в а е т с я  п р а в и л о , со гл а сн о  к о т о р о м у  к р е 
с т ь я н и н  дол ж ен  о д н ов рем ен н о  с  „ о т к азо м *  о т  ар е н 
д ы  р а с п л а т и т ь с я  и  во  в сех  д о л г а х , в е р н у т ь  го с
подское „серебро*: „а к о л и  серебро  з а п л а т и т ,  то гд ы  
ем у и о т к а з* . З д е с ь -т о  и в ы с т у п а е т  н а  сц ен у  т а  
р о к о в ая  р о л ь  „ссуд ы * , которую  о н а  с ы г р а л а  в  и с т о 
р и и  п р и к р е п л е н и я  к р е с т ь я н  с н а ч а л а  к  зе м л е , с н я 
т ы м  зе м ел ьн . у ч а с т к а м , а  за те м  к  л и ц у  зе м л е в л а 
д е л ь ц а , т .- е . к  его  госп о д ско м у  х о з я й с т в у , в  к о т о 
ром  бы вш и й  в  н ей  а р е н д ат о р  п р е в р а щ а л с я  в  н е
в о л ь н о г о  р а б о т н и к а , „к р е п о с т н о го  ч е л о в е к а " .

И м ен н о  б л а го д а р я  сс у д е  з е м л е в л а д е л ь ц ы  п о л у 
ч и л и  в о зм о ж н о с т ь  и п р ав о  „не в ы п у щ ат и *  и з - з а  себя  
сво и х  < ъем ш и ко в  з е м е л ь , к о то р ы е п р е в р а щ а л и с ь  в 
„ с ер еб р ен и к о в * , н ео п л а тн ы х  д о л ж н и к о в , к о то р ы м  
в  м о м ен т  „ о т к а з а * , „о тр о к а* , го сп о д и н  и х  п р ед ъ 
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я в л я л  т а к о й  сч ет  по  р азл и ч н о го  р о д а  „п од м огам ", 
„ с с у д а м 4,  ч т о  в п о д авл яю щ ем  ч и сл е  с л у ч а е в  о п л а 
т и т ь  е го  б ез  п осто р о н н ей  пом ощ и к р е с т ь я н и н  не 
м о г . Т а к  го сп о д ск а я  „пом оч ь*  с д е л а л а с ь  гл ав н ы м  
с р е д с тв о м  „б езв ы ход н ости *  к р е сть я н -а р ен д ат о р о в . 
Я с н о , ч т о  п ри  т а к и х  у сл о в и ях  „ссуда* с т а л а  и г р а т ь  
главн ую  р о л ь  в к р е с т ь я н с к о м  „поряде* , а  в м е с т е  с 
те м  и  к р е сть я н с к о м  порядн ом  до го в о р е . Б л а го д а р я  
э т о м у  у ж е  с  н ач . X V II в . ш  еж н я я  „п о р я д н ая*  г р а 
м о т а  н ач и н а ет  и м е н о в а т ь с я  „ссудн ой —порядн ой  
гр а м о т о й " , а  за тем  и п р о сто  у ж е  „ссудной  зап и сью * . 
„П о р яд н а я*  г р а м о т а , „ с су д н ая  порядная®  за п и с ь  
и , н ак о н ец , „ссудная*  за п и с ь —та к о в ы  тр и  п о сл е д о в а 
т е л ь н ы х  э т а п а , ч е р е з  к о т о р ы е  прош л и  д огов орн ы е 
о тн о ш ен и я  к р е с т ь я н  с  з е м  «в л ад ел ь ц ам и  в  пери од  
т р е х  в еко в  (XV—X V II с . ) .  Э ти м  тр е м  м ом ен там  со
о т в е т с т в у е т  и т р о я к о е  ю ридическое  со д е р ж а н и е  „по
рядн ого*  д о го в о р а . С н а ч а л а —э т о  ч и сты й  аоен д н ы й  
д о го в о р  ( lo c a tio ,co n d u c tio  re i) , за те м  с  п р ев р ащ ен и ем  
э т о г о  д о го в о р а  в  „с- удную -п орядн ую " з а п и с ь , „по
р я д н а я *  п о л у ч а ет  д в о й ст в е н н о е  зн а ч е н и е : со х р а н я я  
ещ е  н ек о то р ы е  ч е р ты  п р еж н его  д о го в о р а  (рядч ик  
са д и т с я  н а  оп ред ел ен н ы й  у ч а сто к — „го то в ы й  к р е 
стьянски й  двор, н а  осм и н у  зе м л и ., вы м ор о ч ен н о го  
х р -н а  К о зь м ы  К и р и л л о в а* , з а п . 1671 г .) ,  он а  в  то  ж е  
в р ем я  о б л ек аетс я  в  ф орм у за ем н о го  о б я з а т е л ь с т в а : 
„с е  я з  (и м я  рек) в з я л  е с м я ...  ссуды  н а  л о ш а д и , и 
н а  ко р о в ы , и на в сяку ю  ж и в о т и н у , и  н а  хл еб , и н а  
с е м е н а , и н а  в ся к о й  к р е с т ь я н с к о й  з а в о д  10  р . д е 
н ег , и с  тою  ссудою  ж и ти  м н « ... во к р е с т ь я н с т в е * . 
Н а к о н е ц , п о р я д н а я  за п и с ь  п р е в р а щ а е т с я  в  чистую  
ссудную ; и з  нее о к о н ч а т е л ь н о  в ы п а д а е т  всякое  
ар е н д н о е  с о д е р ж а н и е  (у с л о в и е  о ср о к е , и н д и ви д у 
а л ь н о м  у ч а с т к е  зе м л и  и т .  п .) и о с т а е т с я  л и ш ь  
уп о м и н ан и е  о „ссуде* с  о б я з а т е л ь с т в о м  „ ж и т ь  во 
к р е с т ь я н с т в е " , „гд е  в л а с т и  и з в о л я т * , „в сяк о е  его 
г о с у д а р я  р аб о та  р а б о т а т ь  б ез  о сл у ш а н и я ... куда 
н и  п о ш л ет" . В п роч ем , н а  э т о м  эв о л ю ц и я  к р е с т ь я н 
ск о й  п орядн ой  не з а в е р ш а е т с я . П р ео б р ази в ш и сь  в 
п р о с т о е  за ем н о е  о б я з а т е л ь с т в о  с  у сл о в и ем  
л и ч н о й  сл уж бы  „во  к р е с т ь я н с т в е “, С . э .  в  д а л ь 
н ей ш ем  о б н а р у ж и л а  те н д ен ц и ю  п р е в р а т и т ь с я  в 
св о ео б р а зн ы й  до го в о р  н а й м а  л и ч н ы х  у с л у г  (lo c a tio  
c o n d u c tio  o p e ra ru m ); го в о р я  и н а ч е , н а  э т о т  р а з  н ач и 
н а е т с я  п р о ц е сс  в ы в е т р и в а н и я  и з  С . з .  ее  за ем н о го  
с о д е р ж а н и я . Д ело  в  т о м , ч т о  со  в т о р , п о л о в . 
X V II в . с т а н о в и т с я  у ж е  общ им  п р ав и л о м  в н е 
с е н и е  в С . э . нового у с л о в и я  в  в и д е  прям ого  
ф о р м ал ь н о го  о т к а з а  к р е с т ь я н и н а  от  п р а в а  „отказа*  
и л и  „вы хода": „а  по  сей  за п и си  ж и т и  м н е во 
к р е с т ь я н е х  веч н о " , „ж и ти  н еп о д ви ж н о ", „без 
в ы х о д у  ж и т и “, „до с в о е го  ж и в о та*  (т .-е . до см ерти ). 
В  ко н ц е  концов с к л а д ы в а е т с я  обы чн ая  ф орм ул а 
кото р о й  т е п е р ь  за к а н ч и в а е т с я  С . з . :  « а  в п р ед ь  во 
к р е с т ь я н с т в е  кр еп о к"  В  с л у ч а е  б е г с т в а  к р е с т ь я 
н и н а , в л а д е л е ц  и м ее т  п р а в о  в е р н у т ь  к  себе  обратно  
б е г л е ц а , о б язав ш его с я  „н и ку д ы  инуды  н е р я д и т ц а * . 
Т а к . обр . в  п о р яд к е  ч а с т н о го  с о гл а ш е н и я  у с т а 
н а в л и в а л а с ь  л и ч н а я  крепост ь  к р е с т ь я н и н а , которы й  
н а  э т о т  р а з  з а  ссу д у  р я д и л с я  п ро сто  »во к р е с т ь я н 
ство® в  к а ч ест в е  р аб о ч его , к оторы й  о т ч у ж д а л  свою 
рабочую  си л у  в п о л н о е  р ас п о р я ж е н и е  го сп о д и н а , с 
о б я з а т е л ь с т в о м  с п р а в л я т ь  »всякую  р аботу*  и ж и т ь , 
г д е  „господин у к а ж е т* . Т а к и м  п утем  с в я з ь  к - н а с  
и н д и ви д у ал ь н о -о п р ед ел ен н ы м  у ч а с тк о м  зе м л и  ю ри
д и ч еск и  п о р ы в а л а с ь . Я сн о , что  э т о  н е  т о л ь к о  не 
ар е н д н ы й  договор, но  и  н е  заем ное о б я з а т е л ь с т в о , 
а  н ае м  рабочей  си л ы , б ез  п р а в а  р а с т о р ж е н и я  к о н 
т р а к т а .  П ри  та к и х  у сл о в и я х  сам ое у п ом и н ан и е  о 
сс у д е , ее  р а зм е р а х  ю ридически  м еряет  в с я к о е  з н а 
чение- С к о л ь к о  н ол учи л  „р яд ч и к " , н а  что  он  в зя л  
д е н ь ги  („ н а  всякук  дворовую  спосуду* и л и  „на 
се м е н а"  и т . д.), в с е  э т о  по  с у щ ест в у  н е  и зм ен я ет  
т е п е р ь  гл ав н о го  с о д е р ж а н и я  н ер а сто р ж и м о го  до
го в о р а . И  м ож н о  п р е д п о л а га т ь , что  с а м ы е  р а з м е 
р ы  ссуды  (стер ео ти п н о  вн оси м ы е в за п и с ь — „10 Руб
л е в " )  н оси л и , б ы ть  м о ж ет , ф и к ти в н ы й  х ар а к те р , 
ф и гу р и р у я  в  к а ч е с т в е  сво ео б р азн о го  ю ридического 
•п е р е ж и в а н и я " . С  э п й  то ч к и  зр е н и я  с т а н о в и т с я  
п о н я тн ы м , что  мы  в с т р е ч а е м  в  н аш и х  и сто ч н и к ах  
и  т а к и е  „с судн ы е п о р яд н ы е  за п и с и " , в  которы х 
н и  о какой  ссуде к е т  н и к ак о го  у п о м и н ан и я . Я сн о , 
та к и м  о бразом , ч т о  С . к р е с т ь я н с к а я  з а п и с ь  т я г о 
т е л а ,  в  кон ечном  с ч е т е , п р е в р а т и т ь с я  в  личную

глухую  за п и с ь  ж и т ь  и с л у ж и т ь  в  к р е с т ь я н с т в е  
в еч н о , т .-е . п р е в р а щ а л а с ь  в  л и ч н ы й  крепо  т ной  
а к т . В  э т о м  отн ош ен и и  эв> л ю ц и я  к р .  порядн ой  
п р е д с т а в л я е т  п о р ази т ел ь н у ю  ан ал о ги ю  с  и стори ей  
к а б а л ь н о й  за п и си  и л и  с у ж и л о й  к а б а л ы ,  т .- е .  ч и 
ст ого  заем н ого  о б я з а т е л ь с т в а  (м о ск о в ск о го  п ери ода), 
не с в я з а н н о го  с  арен д ой  зе м л и . Д огов ор  с л у ж и л о й  
к а б а л ы , к а к  за ем н о е  о б я з а т е л ь с т в о , с в о д и л с я  к 
д ен еж н о й  ссуде с  у сл о в и ем  сл у ж б ы  д о л ж н и к а  на 
п аш н е  и л и  во  д воре к р е д и т о р а  з а  п р о ц е н ты  („ sa  
р о с т  с л у ж и т и " , „ за  р о ст  п а х а т и “). Э то  б ы л а  х а р а к 
т е р н а я , н а т у р ал ь н о -х о зя й ств ен н ая  ф о р м а  за й м а , 
в о зн и к ш ая  в  о б стан о в к е  ф ео д ал ь н о го  з е м л е в л а 
д ел ь ч еско го  х о зя й с т в а , ж ад н о  и с к ав ш его  р аб о ч и х  
р у к . С  у п л ат о й  д о л га  к а б а л а  к о н ч а л а с ь . Н о  ко гд а  
в  1597 г .  п оследовал  за к о н , со гл а сн о  ко то р о м у  к а 
б ал ь н ая  за в и си м о ст ь  д о л ж н и к а  о б я з а т е л ь н о  п р е 
к р а щ а л а с ь  со см ертью  го сп о д и н а—к р е д и т о р а , при 
чем  сл у ж б а  д о л ж н и к а  з а ч и т ы в а л а с ь  о т н ы н е  у ж е  
в  п о га ш ен и е  сам ого  д о л га ,—п р о и зо ш л а  р е з к а я  п е 
р ем ен а  в  сам ой  ф орм е ка б ал ьн о й  за п и с и . Р а з  з а 
коном  бы ло  о б ъ яв л ен о , ч т о  дол ж н и к и  о б я за н ы  
в п р е д ь  с л у ж и т ь  и р а б о т а т ь  к а  к р е д и то р а  до  его  
см ер т и  и и н аче п р е к р а т и т ь  своей  за в и с и м о с т и  не 
м о гу т  (у п л ат а  д о л га  т е п е р ь  в о с п р е щ а л а с ь ) , а  со  д н я  
см ер ти  госп оди н а ни с т а н о в и л и с ь  „свободн ы  во 
в сех  к у н ах “ , т о  очевидно , что  т е п е р ь  в  кабал ьн ую  
за п и с ь  н езач ем  бы ло  в п и с ы в а т ь  ни сум м ы  д о л га , 
ни ср о к а , « .луж илая к а б а л а  м огл а  в о зн и к н у т ь  т е 
п е р ь  и б ез  всяко го  д о л га , п р ев р ащ ая с ь  в п ростое 
ф о р м ал ьн о е  о б я за т е л ь с т в о  „ ж и т ь  и с л у ж и т ь “ во 
д в о р е  ч л и  н а  п аш н е го сп  д и н а . И д е й с т в и т е л ь н о , 
за ем н о е  содерж ан и е и з  к а б ал ь н о й  зап и си  в о в т .  п ол . 
X V II в . в ы п ад ает , и  о н а  п о л у ч а ет  н о в ы й  в и д  п р о 
стого  л и ч н о го  о б я з а т е л ь с т в а , до го в о р а  н ай м а : „С е  я з  
(и м я  р е к )  бил челом  п ом ещ и ку  NN в  х о л о п с т в о , 
ч т о  м н е ж и т ь  и с л у ж и т ь  у  него  N N  п о  его  ж и 
в о т . А н а  то  п осл у си “ . Е сл и  с р а в н и т ь  те п е р ь  
ссудную  крепостную  за п и с ь  X VII в . с э т о й  сл у ж и л о й  
к а б ал о й , то  сходство  их  б р о са етс я  в г л а з а ,  и сам о 
собой  н а п р а ш и в а е тс я  за к л ю ч ен и е , к о то р  -е и бы ло 
сд е л а н о  проф . К л ю чевски м  в  е го  и сс л ед о в ан и и  о 
„п рои схож ден и и  к р е п , п р а в а “ , что  и н с т и т у т  к а 
б ал ь н о го  х о л о п ст ва  п о сл у ж и л  п рототи п ом  д л я  
С . э . ,  ч т о  под в л и ян и е м  к а б ал ьн о го  холопства»  т .-е . 
п утем  п р и л о ж ен и я  н а ч а л  к а б ал ь н о го  х о л о п с т в а  к 

п о р яд н о м у  д огов ору , с л о ж и л с я  в о к о н ч ател ьн о й  
ф орм е и н с ти т у т  кр е п о стн о го  п р а в а . И  д е й с т в и 
т е л ь н о , о тл и ч и е  С . з .  о т  сл у ж и л о й  к а б а л ы  в  кон ц е 
кон ц ов  св ел о сь  к  то м у , ч т о  согл асн о  п ер в о й  кр е
с т ь я н и н  ка б ал и л  себя  д о  св оей  см ерти , со гл а сн о  
в то р о й —„дол ж н и к“ б ы л  п р и к р еп л ен  к  кр е д и то р у  
до см ер т и  п осл едн его . О сн овн ое ж е  схо д ств о  ю ри
ди ч еского  п ол ож ен и я  в то м  и другом  с л у ч а е  закл ю 
ч а л о с ь  в  том , что  и  т е м  и други м  путем  д о с т и га л а с ь  
одна и  т а  ж е  ц ел ь —л и ч н о е  п р и к р еп л ен и е  рабочей  
си л ы  в  порядк е д о б р о в о л ьн о го  с о гл а ш е н и я . К о
н еч но , „добровольны м * до го в о р  э т о т  б ы л  л и ш ь  в 
ф о рм ал ьн о-ю ри ди ческом  с м ы сл е , ф а к т и ч е с к и  ж е  
к о н тр аге н ты  н ах о д и л и сь  в  н е п ав н ы х  у сл о в и ях : с 
одной ст о р о н ы , стоял  обеспеченны й  зе м л е в л а д е л е ц , 
п р и н ад л еж ав ш и й  к  п р и в и л еги р о в ан н о м у  сослов и ю  
(сл у ж и л ы й  челов ек  и л и  духовное л ицо), с  д р у го й — 
р а з о р  н н ы й , эксп р о п р и и р о в ан н ы й  „ т я г л е ц “ , бро 
си вш и й  свое са м о с то я т е л ь н о е  х о зя й с т в о  н а  „ ч ер 
ной“ зе м л е  и яв и в ш и й ся  ко  д в о р у  з е м л е в л а д е л и ц а , 
по к ол ори тн ом у  вы р аж ен и ю  п а м я т н и к о в  эп о х и , 
„ш а п к а  д а  к а ф т а н “ , „ т е л о м  д а  д'уш ею “, ч т о б ы  п ро 
с и т ь , к а к  „м и л ости “—зе м л и , се м я н  и в с я к о й  ссуды  
„н а к р е с т ь я н с к и й  за в о д “ , или  ж е  п р о сто  к а к о й -л и б о  
р аб о ты  в  к а ч е с т в е  „д о б р о в о л ь н о го  х о л о п а“ , о т д а 
в а в ш е го  св о и  св о б о д н ы е р у к и  в  п о л н о е  р а с п о р я 
ж е н и е  „ го с у д ар я “ з а  т о , ч то б ы  т о т  его  „к о р м и л , и 
о д е в а л , и  о б у в ал “. Т а к и м  п у тем  и сто р и ч е ск и  п од го 
т о в л я л о с ь  сл и я н и е  в  одном  с о с л о в и и  „креп о стн ы х  
лю дей“ , б ы вш их своб о д н ы х  к р е с т ь я н -а р е я д а т о р о в  
и р а з н о го  в и д а  х о л о п о в . Ч е р е з  д о л го в о е  о б я за 
т е л ь с т в о , ссуду, п р о к р а л с я  в арен дн ы й  к р е сть я н с к и й  
д о го в о р  э л е м е н т  л и ч н о й  к р е п о сти , и п утем  п ри м е
нен и я  н ач ал  к а б а л ь н о го  х о л о п ст ва  к  к р е сть ян с к о й  
п оряд н ой  С . з .  с ы гр а л а  р о л ь  посредствую щ его  зв е н а  
в ц еп и  т е х  и зм ен ен и й  до го в о р н ы х  о тн ош ен и й  м еж ду  
зе м л е д е л ь ц е м  и зе м л е в л а д е л ь ц е м , ко т о р ы е , в  ко н 
ц е  к о н ц о в , и з  свободн ы х  п о зем ел ь н ы х  отн ош ен и й



287 Ссудные кассы—Ссуды под залег

п р е в р а т и л и с ь  в  л и ч н ы е  к р е п о с т н ы е  у зы , „добро- 
вольную “ к а б ал у .

Л и т е р а т у р а .  М ’• Д ь я к о н о в ,  „А кты , о тн осящ . 
к  и стер и и  тя гл о го  н ас ел ен и я  в  М о ск . го с у д а р с т в е “ ,
в . 1 (1895 г .) ; „П ам я т н и к и  и ст о р и и  к р е с т ь я н  X iV — 
X IX  В.8 ."  (ИЗД. К л о ч к о ва , 1910 г .) ; М . Д ь я к о н о в , 
„О черки  и з  и сто р и и  се л ь с к о го  н а с е л е н и я  в  М оск. 
г  е е "  (1898 г Л; его л с е - .О ч е р к и  о б щ е ств ен и . и госуд . 
с т р о я  древней  Р у с и “ (1908 г .) ; Д е б о л ь с к и й ,„ Г р аж д ан 
ск ая  д ее сп особн ость  по  р у с с к . п р а в у  до к . XVII в . - .  
(1903 г.); В . К лю ч е вс к и й ,  „П р о и сх о ж д е н и е  к р е п о ст 
ного п р а в а  в  Р о с с и и “ (С б о р н и к  с т а т е й . О п ы ты  и и с 
сл ед о в ан и я); с м . т а к ж е  Л и т е р а т у р у  п ри  ст . К р е 
ст ьян е  в Р о сси и , X XV , п р и л . ,  с т . 59/60

. В . Сыромятников.
Ссудные кассы, предприятия для 

выдачи ссуд под залог движимых иму- 
ществ, возникли первоначально в фор
ме государств, и обществ, учреждений, 
имевших целью бороться против экс- 
илоатации бедноты ростовщиками.

В озн и кл и  С . к . р а н ь ш е  в с е го , п о в и д и м о м у ,в  И т а 
л и и , ч т о  п о д т в е р ж д а е т с я  н а з в а н и я м и : m o n te  d i 
p ie tà  и „ л о м б а р д “. П е р в о е  и д е т  о т  о сн о в ан н о го  
в  1462 г . ф р а н ц и с к а н с к и м  м он ах о м  В ар н авгю  в  П е 
руд ж и  и у ч р е ж д е н и я : о б о р о тн ы е  с р е д с т в а  С . к.» с о 
с т а в и в ш и е с я  и з  п р и н о ш ен и й  и п р ед н азн ач е н н ы е  
д л я  б л аго ч ест и в о го  д е л а  п ом ощ и  и н а з ы в а л и с ь  
„горкой  б л а го ч е с т и я “ (во Ф р ан ц и и  п о  сию  пору 
С . к ,  з о в е т с я  m o n t de p ié té ;  в 1777 г . Н ек к ер  
учр ед и л  в П а р и ж е  п о д  э т и м  и м ен ем  к р у п н ей ш ее  
учр еж д ен и е  э т о г о  р о д а ) . Р я д о м  с  ц ер к о вь ю , з н а 
ч и тел ь н ей ш ей  д ен еж н о х о зя й ств ен н о й  о р ган и за ц и ей  
ср е д н е в е к о в ь я , к а  п у т ь  сс у д н ы х  о п ер а ц и й  в ы с т у 
пи л и  и т а л ь я н с к и е , в ч а с т н о с т и  л о м б ар д ск и е , м е 
н я л ы , о тк у д а  С . к .  п о ч ти  во в сей  Е в р о п е  п о л у 
чи ли  н а з в а н и е  л о м б а р д о в . В  Р о с с и и  С . к . у ч р е 
ж д ен ы  б ы л и  п р а в и т е л ь с т в о м  п ри  В о с п и т . дом е 
в  Спб. и  М оскве (1775) и н а з ы в а л и с ь  ссудною  к а з 
ною . В  1838 г . их  о п ер а ц и и  о гр ан и ч е н ы  бы л и  с с у 
дам и  под з а л о г  д р а г о ц е н н о с те й . О б щ еств ен н ы е 
лом барды  п о яв л яю тс я  в  н ек о то р ы х  го р о д а х с  80-х г г .  
прош лого в е к а . Р я д о м  с  н и м и  вы д ачею  ссуд под  
за л о г  за н и м а л и с ь  п о д ч и н ен н ы е  кон трол ю  ч а с т н о е  
п р ед п р и я т и я . Об о п е р а ц и я х  С . к .  с м . ссуды под  
залог.

Ссудо-сберегательные товарище
ства, см. кредит, XXV, 896 и ко
операция, XXV, 116, 130.

Ссуды П О Д  Д В И Ж И Л Г О С Т Ь , СМ . ссуды, 
под залог.

Ссуды под залог — так назыв. 
заем с обеспечением обязательства 
залоговым правом кредитора на опре
деленное в договоре имущество долж
ника.

О . п . э .  п р е д с та в л я ю т  собой  о д н у  и з  о сн овн ы х  
го у л п  ак ти в н ы х  о п ер а ц и й  к р е д и тн ы х  у ч р е ж д ен и й  
и м огут б ы т ь  к л ас си ф и ц и р о в а н ы  по  целом у  р я д у  
п р и зн ак о в : по  х а р а к т е р /  за л о ж е н н о го  и м у щ е с т в а , 
по сроч н ости  о б я з а т е л ь с т в а , по  сп особ у  п о л у ч е н и я  
и  п о гаш ен и я  ссуды  и т .  п .—С . п . ». недвиж им ост и  
(см . залог!, я в л я ю щ и ес я  о сн овн ой  о п ер а ц и ей  у ч р е 
ж ден и й  и п отеч н о го  к р е д и та  (см . X X V , 406/10). 
в с о в е т с к о м  п р ав е  не и м ею т м е с т а , п о ск о л ь к у  т а к о 
вое не п р и з н а е т  ч а стн о й  со б с тв ен н о с ти  и а  зе м л ю . 
Ч то  ж е  к а с а е т с я  до  С . п . з . движ имого и м ущ е ст ва  
(см . за кла д ), т о  зд е с ь  сл ед у е т  р а з л и ч а т ь :  а) С. под  
за к л а д  т елесн ы х  вещ ей  (р е а л ь н ы й  к р е д и т ), 
и б) С. под за к л а д  обязат ельст в  (п ер с о н ал ь н ы й  
к р е д и т ) . С о о т в е т с т в е н н о  э то м у  р азл и ч и ю  б ан к о в « я  
п р а к т и к а  з н а е т  следую щ и е к а те го р и и  С .: а )  п о д  
з а к л а д  т о в а р о в , б) под  з а к л а д  т о в а р н ы х  д о к у м е н то в , 
в) под з а к л а д  ц ен н ы х  б у м аг  и г )  п од  з а к л а д  в е к с е 
л е й . С  то ч к и  зр е н и я  ср о ч н о ст и  о б я з а т е л ь с т в а  С .

ч м о гу т  б ы ть  к р а т к о с р о ч н ы м и  и д о л го с р о ч н ы м и . Н а
ко н е ц , по сп особ у  п о л у ч е н и я  и п о га ш е н и я  С . м о гу т 
б ы ть  с р о ч н ы м и  и л и  до  в о с т р е б о в а н и я  (в  ф о р м е  on 
c a l lkH oro с ч е т а . О т  б ан к о в ы х  с с у д  н а д л е ж и т  отл и 
ч а т ь  С .ло м б а р д н ы е,  н а з н а ч е н и е м  к о т о р ы х  я в л я е т с я  
п о т р е б и т е л ь н ы й  к р е д и т , в с л е д с т в и е  ч е го  и объектом  
з а к л а д а  в  л о м б а р д а х  с л у ж и т  не с т о л ь к о  т о в а р ,  
с к о л ь к о  п р е д м е т ы  д о м а ш н е го  о б и х о д а  и л и чн ого  
п о т р е б л е н и я . В е с ь м а  с у щ е с т в е н н ы м , х о т я  ск орее  
п р а к т и ч е с к и м , ч ем  т е о р е т и ч е с к и м  о тл и ч и ем  лом 
б ард н ой  С . я в л я е т с я  п р и с у щ и й  ей  х а р а к т е р  чи сто  
в ещ н о го  к р е д и т а . П р и  н е и с п о л н е н и и  о б я з а т е л ь с т в а  
д о л ж н и к о м  л о м б а р д  д о л ж ен  п р о д а т ь  с  п у б л и ч н о го  
т о р г а  з а к л а д , и  п е р е в ы р у ч к а  о т  п р о д а ж и  его  по
с т у п а е т  д о л ж н и к у , но п ри  н е д о в ы р у ч к е —убы ток  
л о ж и т с я  н а  л о м б а р д  и  не п о д л е ж и т  в зы ск ан и ю  
с  п роч его  и м у щ е с т в а  д о л ж н и к а . Н а п р о т и в , б а н к о 
в а я  С . я в л я е т с я  к р е д и то м  л и ч н о  - в е щ н ы м , т а к  как  
в о б я з а т е л ь с т в о  д о л ж н и к а  бан к  в с е г д а  в к л ю ч а е т  его 
о т в е т с т в е н н о с т ь  в сем  п ро ч и м  и м у щ е с т в о м  н а  сл у 
ч а й , е с л и  бы  п р и  л и к в и д а ц и и  з а к л а д а  ч а с т ь  ссуды , 
вы д а н н о й  б ан к о м , о с т а л а с ь  н еп о гаш ен ы о й .

С. н . з. векселей  в ы д а ю т ся  б а н к а м и  п о ч ти  исклю 
ч и т е л ь н о  в  ф о р м е  o n  с а 11*ного с ч е т а ,  т а к  как  
со о к и  за к л а д ы в а е м ы х  в е к с е л е й  о б ы ч н о  н е  сов п о . 
Да ют д р у г  с  д р у го м . Ю р и ди чески  С . п . з .  в ексел я  
о т л и ч а е т с я  о т  у ч е т а  е го  т е м , ч т о , п о с к о л ь к у  о б я з а 
т е л ь с т в о  д о л ж н и к а  м о ж е т  о к а з а т ь с я  п о гаш ен н ы м  
до  н а с т у п л е н и я  с р о к а  по  в е к с е л ю , за л о ж е н н о м у  
в о б есп еч е н и е  сс у д ы , д о л ж н и к  в  п р а в е  и ст р е б о в а т ь  
за л о ж е н н ы й  в е к с е л ь  обр атн о  и  п о л у ч и т ь  по нему 
п л а т е ж  о т  в е к с е л е д а т е л я  н е п о с р е д с т в е н н о ; п рав о  
б а н к а  на т р е б о в а н и е  п л а т е ж а  по  т а к о м у  векселю  
н а с т у п а е т  л и ш ь  п р и  н е и сп о л н е н и и  дол ж н и к о м  
св о е го  о б я з а т е л ь с т в а  п о  сч ету . Б у д у ч и  о ч е н ь  гиб 
ко й  ф орм ой  к р е д и т а ,  on  с а 11‘к ы й  с ч е т  п о д  в е к с е л я  
п р а к т и к у е т с я  б а н к а м и  с  и з в е с т н о й  о ст о р о ж н о стью , 
т а к  к а к  у п о м я н у т о е  п р ав о  д о л ж н и к а  и с т р е б о в а т ь  
о б р атн о  за л о ж е н н ы е  в е к с е л я  м о ж е т  п р и в ес ти  
(и  н ер е д к о  п р и в о д и т ) к  то м у , ч т о  б а н к у  в о в с е  не 
п р и х о д и тс я  и н к а с с и р о в а т ь  э т и  в е к с е л я , в сл ед ст в и е  
ч е го  он о с т а е т с я  в  н ев ед е н и и  о тн о си т ел ь н о  
и с п р а в н о с т и  и х  о п л а т ы , и  к а ч е с т в о  в ек се л ь н о го  
п о р т ф е л я  его  д о л ж н и к а  п р е д с т а в л я е т с я  д л я  него 
н ея сн ы м . У ц е н к а  в е к с е л ь н о г о  р у б л я , п р и  посред* 
с т в е  кото р о й  б ан к и  и с к а л и  и н о гд а  с п о с о б а  з а с т р а 
х о в а т ь с я  о т  в ы т е к а ю щ е го  о тс ю д а  р и с к а ,  разуме* 
е т с я ,  м о ж е т  п р и в е с т и  л и ш ь  к  о б р а т н о м у  р е зу л ь 
т а т у ,  с т и м у л и р у я  ух у д ш е н и е  в е к с е л ь н о г о  п о р т ф е л я , 
и потом у  о п е р а ц и я  o n  с а 11‘ко го  с ч е т а  п од  в ек се л я , 
к а к  п р а в и л о , д о п у с к а е т с я  б ан к ам и  л и ш ь  в  отн ош е
н и и  п е р в о к л а с с н о й  к л и е н т у р ы , о б я з а т е л ь с т в а  кото  
р о й  н е  сп о со б н ы  в ы з в а т ь  н и к а к и х  с о м н е н и й .

С. п .  з . ц е н н ы х  бум аг  п р а к т и к у ю т с я  бан кам и  
к а к  в  ф орм е с р о ч н ы х  за й м о в , т а к  н  в  ф о р м е  on 
с а И 'н ы х  с н е г о в . П о с л е д н я я  в с е г о  л у ч ш е  о к а з ы в а 
е т с я  п р и с п о со б л ен н о й  д л я  б и р ж е в ы х  оп ер ац и й  
и  п о т о м у  им ен н о  в  o n  с а П 'н ы х  с ч е т а х  п од  цен ны е 
б у м аги , н а  р я д у  с  ч и с т о  к о м м е р ч е с к и м и  ссу д ам и , 
с о с р е д о т о ч и в а е т с я  н  с п е к у л я ц и я  б а н к о в о й  к л и е н т у 
р ы  ц ен н ы м и  б у м а га м и .

С . п .  з. т оваров  и  т е в а р н ы х  д о к у м е н т о в , и л и  по 
д р у го й  н о м е н к л а т у р е  С .  под  т о в а р ы  н а  ск л а д е  
и под  т о в а р ы  в  п у т и , в х о д я т  в  с о с т а в  гр у п п ы  т о 
в а р н ы х  о п ер а ц и й  б ан к о в  н  н е р е д к о  в ы з ы в а л и  
и  в ы з ы в а ю т  п о  а д р е с у  б ан к о в  с е р ь е з н ы е  н а р е к а 
н и я . С /х ц е с т в е н ч а я  р а з н и ц а  м е ж д у  у к а за н н ы м и  
д в у м я  в и д ам и  п о д т о в а р н ы х  ссу д  з а к л ю ч а е т с я  в  том , 
ч т о  С . п од  т о в а р н ы е  д о к у м е н т ы  ( т . - е .  в  б о л ь ш и н 
с т в е  с л у ч а е в  под  т о в а р ы  в  п у т и ) я в л я ю т с я  ф орм ой  
к р е д и т а , с о д е й ст в у ю щ ей  т о в а р н о м у  о б о р о ту  и , Сле
д о в а т е л ь н о , д о л ж н ы  р а с с м а т р и в а т ь с я  п р и  в с я к и х  
у с л о в и я х  к а к  эк о н о м и ч е с к и  п о л е з н а я  о п ер а ц и я  
б а н к а . Л о м б а р д н а я  С . под  т о в а р  н а  с к л а д е , н а
п р о т и в , з а д е р ж и в а е т  т о в а р н ы й  об о р о т  и  содей
с т в у е т  п о д ъ е м у  ц ен ы  н а  д ан н ы й  т о в а р :  е е  ц ел е со 
о б р а з н о с т ь  з а в и с и т  о т  к о н ъ ю н к т у р ы  р ы н к а  и , сле
д о в а т е л ь н о , с  э к о н о м и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  п о л е з
н о с т ь  ее  у с л о в н а .  В о тн о ш ен и и  ф орм ы  С .  под 
т о в а р ы  м о гу т  б ы т ь  ср о ч н ы м и  и  д о  в о с т р е б о в а н и я ; С . 
п о д т о в а р н ы е  д о к у м е н ты  (н а  т о в а р ы  в  пути.) в с л е д 
с т в и е  н е в о з м о ж н о с т и  ф и к с и р о в а т ь  с р о к  п р и б ы т и я  
т о в а р а  н а  м ест о  н а з н а ч е н и я  о ф о р м л я ю т с я  к а к  on 
са11 'н ы е с ч е т а . О со б ы м  видом  С . п .  з .  т о в а р о в 1 и л и
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т о в а р н ы х  доку м ен то в  я в л я ю тс я  т а к  н а а . то в ар н ы е  
а к к р е д и т и в ы . В э т о м  с л у ч а е  в з а л о г  бан ку  з а  сч ет  
за е м щ и к а  п о ст у п ае т  т о в а р  и л и  т о в а р н ы й  д о к у м ен т  
с т  т р е т ь е г о  л и ц а , в  п о л ь зу  которого  в ы п л а ч и в а 
е т с я  бан ком  су м м а ссу д ы  т а к ж е  з а  с ч ет  за е м 
щ и к а . .

О тн о с и те л ь н о е  зн а ч е н и е  операции  С . п . з .  н а  
б а л а н с е  к ом м ерч еск и х  б ан ков  д ореволю ционного  
в р ем ен и  видно  и з  сл ед , сп р а в к и : н а  1/1—1913 г .  по 
в сем  р у сски м  ак ц и о н ер н ы м  ком м ерч . бан кам  
ср о ч н ы е С . п . з .  с о с т а в л я л и  80,7 м л н . р у б . ,  
и л и  5,55% о т  общ ей  сум м ы  ссуд, т о г д а  к а к  в  оп - 
саП ’ны е с ч е т а  бы ло  пом ещ ено 1.374 м л н . р у б ., или  
94,45% о т  и т о га  с с у д . П о  сравнению  с учетом  в е 
к с е л е й  и т о г  ссуд с о с т а в и л  98,79% (1 .456 м л н . р у б . 
п р о т и в  1.472 м л н . р у б .)  и , н ак он ец , по  отнош ению  
к  и т о гу  б а л ан са  и т о г  ссуд  р а в н я л с я  26 ,20%  (ср. 
X V I, 240/43). Я .Г а л я ш ш н .

Ссылка, как административная 
мера (см. административные наказа
ния), применяемая органами управле
ния, и как репрессивное средство или 
мера социальной безопасности, по на
значению судебных органов, противо
полагается в теории и на практике 
высылке, или изгнанию. В то время, 
как высылка, или изгнание (см.), со

. стоит в удалении из определенного 
места, С. состоит в удалении в 
определенное место.
История С. в ее основных чертах 

сходна по различным странам. Хотя 
она и была известна древнейшему 
миру и в Риме практиковалась не
сколько веков, но затем выходит 
из употребления почти на полторы 
тысячи лет с тем, чтобы, появи
вшись в XVI столетии или даже еще 
позднее в некоторых европейских 
государствах, давать очень короткое 
время положительные результаты и 
быстро вымереть. К началу XX века она 
оставалась в более значительных раз
мерах только во Франции и в России. 
Таким образом, С. была одним из 
самых кратковременных по сроку 
существования средств уголовной ре
прессии. С. появляется после изгнания, 
а изгнанию предшествует доброволь
ное удаление. Такое добровольное уда
ление вызывалось стремлением избе
жать кровавой мести обиженного в 
ту переходную эпоху, когда сложив
шееся государство уже брало в свои 
руки борьбу с правонарушителями, 
но месть еще не вымерла окончательно. 
Таким местом добровольного уда
ления, были, например, несколько 
т. наз. „городов-убежищ“ у древних 
евреев; точно так же римский гражда
нин, не подлежавший на основании

привилегий своего сословия предва
рительному заключению под стражу, 
нередко удалялся за пределы своего 
отечества в изгнание, которое Цице
рон называл „убежищем от нака
зания“. Прямым последствием та
кого добровольного удаления было по
становление заочного приговора о ли
шении удалившегося прав и имущества 
вплоть до возможности безнаказанного 
убийства его в случае возвращения 
в Рим. Позднее добровольное уда
ление заменяется принудительным но 
только за пределы отечества, но и в 
определенное место, т.-е. появляется 
институт С. Характерною чертою в 
истории этого института является при
менение его не столько как наказания- 
возмездия, сколько как меры без
опасности в политическом отношении. 
С., как мера безопасности, первона
чально применяется в администра
тивном порядке. Такова была С. в 
республиканском Риме властью кон
сулов, в императорский период— дек
ретами императора, таково нее было 
начало С. в России и во Франции 
(см. ниже). Эта сторона С. должна быть 
тем более подчеркнута, что она не 
оттенялась до сих пор с достаточ
ною ясностью: в тот самый период, 
когда наказание строилось па системе 
устрашения, в С. вндят прежде всего 
меру обезопасения. Вот почему здесь 
часто и не требуется наличия винов
ности и осуждения судебным пригово
ром, а признается достаточным усмо
трение администрацией лишь наличия 
опасности для господствующей власти. 
Другою характерною чертою в исто
рии С. в тот период, когда она начи
нает применяться уже в порядке су
дебного приговора, как наказание, яв
ляется взгляд на нее, как на кару 
лишь для привилегированных сословий 
в замену смертной казни (так, напри
мер, по законодательству Ману, бра
мин подлежал этой каре взамен лише
ния жизни и телесных наказаний, 
применявшихся к другим кастам). 
Только позднее, когда С. соединяется 
с принудительным трудом, или ей на
чинают ставить колонизационные за
дачи, она распространяется на осу
жденных и из непривилегированных 
классов. Размеры потребностей в ко-

10
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ионизационном населении и в рабочих 
рунах для тяжких видов труда опре
деляют широкий объем С. в законода
тельствах и на практике. Но быстрое 
экономическое развитие большинства 
колоний, выбранных местом С., и раз
вивающееся их политическое значе
ние, приводящее иногда к полному 
отделению их от метрополий, наносят 
один за другим удары С.: колонии 
отказываются быть „клоакою для сто
ка социальных нечистот и отбросов“ 
своих метрополий. Таковы важнейшие 
этапы в истории С. Мы рассмотрим 
ее историю из отдельных стран лишь 
во Франции и в России.

С. во Франции. Исследователи исто
рии С. во Франции видят начало 
этого наказания в так - называемых 
„галерах“. Так назывались гребные 
суда, на которых за веслами сидели 
прикованные к скамьям осужденные 
преступники, заменившие собою рабов. 
Но „галеры“ скорее могут быть срав
нены с тюрьмами, чем с С., так как 
свобода передвижения здесь совсем 
исключалась, и трюм судна превра
щался в настоящую пловучую тюрьму. 
Ilo отбытии наказания на галерах, 
приговоренный, как и после отбытия 
тюремного заключения, не был стес
нен в свободе передвижения; ему лишь 
запрещалось приближение к окрестно
стям Парижа и месту пребывания ко
ролевского двора. Главным местом 
для стоянки этих галер были не какие- 
либо порты вне метрополии, а Марсель 
и Брест. Сходство галер с тюрьмами 
усматривается и в том, что неспо
собные к труду, а также женщины и 
лица старше 55 лет, вместо галер 
подлежали лишению свободы. Вот по
чему правильнее поступает проф. Фой- 
ницкий, полагающий, что идея С. 
впервые применяется во Франции за
коном о подозрительных 1791 г., на 
основании которого политически не
благонадежные подвергались С. в 
Гвиану. Кодекс 1791 г. устанавливал 
высылку в определенные места, как 
меру безопасности против рецидиви
стов, совершивших более серьезные 
правонарушения и затем вновь осу

жденных за таковые же (П тит., ст. 1). 
Хотя уложение 3 брюмера IV года 
повторило это законоположение о С.

i (она назначалась пожизненно), однако, 
фактически эта мера не была осуще
ствляема. Получил применение только 
указанный закон о подозрительных, 
при чем из числа 500, сосланных в 
Гвиану, уже в течение года умерло 
около половины ссыльных(1797-1798 г.). 
Таким образом, С. с самого ео начала 
имела право на данное ей позднее 
наименование „сухой гильотины“. По
сле отмены „закона о подозритель
ных“ С. продолжает применяться к 
политически неблагонадежным в адми
нистративном порядке, и, по закону 
директории 17 янв. 1799 г., делаются 
попытки ссылать вместо Кайены на 
острова Средиземного моря. После 
этого С. почти пятьдесят лет не раз
вивается, но революционное движение 
1848 г. вновь воскрешает администра
тивную политическую С.: инсургенты, 
захваченные правительством после 
июньского движения, на основан, дек
рета 27 июня 1848 г. и др. декр., под
лежали С. в Алжир. Закон 5-22 ап
реля и 8 июня 1850 г. вводит С. по 
суду в виде так называемой депорта
ции за политические преступления. 
Депортация разделялась на две сте
пени, и местом С. были избраны Мар
кизские острова. Однако, правитель
ство гораздо охотнее прибегало не к 
этой С. по судебным приговорам, а к 
административной. Фактическое при
менение С. по судебным приговорам 
получает после подавления Коммуны: 
закон 23 марта 1872 г. определил ме
стом С. для захваченных коммунаров 
полуостров Дюкос и остров Сосен 
(Ново-Каледонский архипелаг). После 
амнистии 1880 г. депортация факти
чески прекратилась.

Кроме депортации, французское за
конодательство знает еще два вида 
С.—транспортацию и релегацию. Транс- 
портация была введена законом 1854 г. 
и рассматривается не как самостоя
тельный вид наказания, а лишь как 
способ исполнения наказания каторж
ными работами (до 1748 г. они от
бывались на галерах, затем в портах 
некоторых приморских городов,—так 
называемые „bagnes“, которые после 
издания указанного закона 1854 г. 
были закрыты). Первоначально транс- 
портация была направлена в Гвиану,
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затем, после десятилетнего периода 
чрезвычайной смертности здесь, ме
стом С. была выбрана богатейшая Но
вая Каледония с более здоровым кли
матом, а в настоящее время ссыль
ные направляются в оба указанные 
места, при чем осужденные, признан
ные худшими, посылаются в Гвиану, 
а  отнесенные к лучшим — в Каледо
нию. Все ссыльные разделяются в 
месте С. на три класса. Декрет 20 фев
раля 1907 г. понизил сроки пребыва
ния во втором классе для перехода в 
первый класс (сокращение от 2 до 5 лет, 
в зависимости от срока каторжных 
работ). Пребывание в каждом классе j 
связано с особыми правами и обязан
ностями, и ссыльные 1-го класса мо
гут получать участки земли для сво
бодного на них проживания и для их 
обработки в свою пользу.

Положение транспортами и транс
портированных все время вызывало 
протесты отдельных теоретиков и прак- 
тиков-криминалистов и общественных 
деятелей. Указывалось на обычные в 
истории С. бесконечные злоупотребле
ния служебного персонала, чрезвычай
ную лсестокость режима, полнейшее бес
правие ссыльных, непомерно высокую 
заболеваемость и смертность их, отсут
ствие заработков для отбывших сроки 
каторжных работ и на многие другие 
отрицательные стороны С. Но эти еди
ничные протесты не достигали цели. 
Только в 1923 г. общественное мнение 
Франции всколыхнулось так сильно, 
как это никогда не бывало в истории 
борьбы с С. Парижский журналист 
Лондр обследовал лично состояние С. 
в Гвиане, Кайене, на островах Спасения. 
Он талантливо и смело нарисовал ряд 
картин полных ужаса и позора для со
временной борьбы с преступностью, 
которую вело далеко от метрополии 
правительство страны, числящейся в 
числе передовых. В результате бури 
негодования части франц. печати и 
широких кругов, правительств обра
зовало особую комиссию о С. декретом 
17Л 1924 г. Одно короткое время было 
даже предположение отменить совсем 
С., но восторжествовало мнение об 
оставлении С. в силе. Главным осно
ванием для этого послужило сообра
жение, что метрополия не располагает

свободными местами заключения, в 
которые можно было бы направить 
ссыльных (в Гвиане отбывали наказа
ние каторжн. работами в 1924 г.— 
4.497 каторжн.) взамен С. Это сообра
жение взяло верх, несмотря на такие 
красноречивые цифры, как наличие 
в тюремных больницах гвианской ка
торги 1.509 тяжких больных из об
щего числа 4.497 каторжн., не считая 
массыбольных, не попавших в больницу. 
При 14.000.000 расходов, каторга давала 
всего 140.000 франков в доход казны, 
но и это обстоятельство не оказало 
должного влияния на отмену С. На
званная нами комиссия ограничилась 
предложением ввести некоторые „улуч
шения“ в законы о С. Предложения ко
миссии были приняты, и 18/IX 1925 г. 
министры юстиции и колоний подписали 
6 декретов, опубликованных 30/IX 1925 г.

С од ер ж ан и е  к аж д о го  и з  э т и х  д ек р ето в  в к р а т ц е  
с в о д и т с я  к  след .: 1 -й  д е к р е т  о р еж и м е н а к а за н и я  
к а т о р ж н . раб . со в р е м е н и  п р и го во р а  к  э то м у  н а
к а зан и ю  и до п о гр у зк и  н а  су д а  д л я  п е р е п р а в к и  в 
м е с т а  C . (3Û/IX 1925 г . ,  с т р .  9480 „ J o u r n .  O f.“). 
С  м ом ен та  в с ту п л е н и я  п р и го во р а  в  си л у , п р и го во 
р ен н ы й  к  С . в  к а т .  р аб . за к л ю ч а е т с я  в  оди н оч
ную  к а м е р у  днем  и  н о ч ь ю . П р и го в о р е н н ы е  к С . 
соср ед о то ч и в аю тся  п ер ед  отп р ав ко ю  в  п ер е сы л ьн о й  
тю р ь м е  (P ile  de R é ) , гд е  т а к ж е  с о д е р ж а тс я  а  оди
н о ч к ах , а  при  о тс у тст в и и  та к о в ы х  они  н а п р а в л я 
ю тся в  э т у  тю рьм у  н е  бол ее , к а к  з а  нёделю  до 
о тп р ав к и  п ароход а. О  каж д о м  с с ы л ь н о м  в е д е т с я  
особое д ел о  с подробною  за п и сь ю  в  нем  в сех  св ед е 
н и й  ю риднч. х а р а к т е р а , п ен и те н ц и а р н о го  и  с а н и 
т а р н о го  (р е в у л ь т а т ы  о б сл ед о в ан и й  в р а ч а м и ). Э то 
д ел о  р а с с м а т р и в а е т с я  особой к о м и с си ей  по  гр у п 
п и р о в к е  ссы л ь н ы х  п ри  м и н и с т . кол о н и й , к о т о р а я  
и  з а ч и с л я е т  о суж ден н ого  в о  2 -й и л и  3-й к л ас с . 
В то р о й  д ек р ет  (там  ж е —9691) н о с и т  н а з в а н и е  
„о д и с ц и п л и н , р еж и м е  к а т о р ж н ы х  тю рем  в  к о л о 
н иях* . С сы л ь н ы е , за ч и с л е н н ы е  в о  2-й  и л и  3 -й  к л а с с , 
п е р е в о д я тс я  в  со о тветству ю щ и й  в ы с ш и й  к л а с с  
п о ст ан о в л ен , гу б е р н ат . кол о н и и  п о сл е  н еп рем ен н ого  
п р еб ы в ан и я  в к л а с с е  о т  2 до 4 л е т  в  з а в и си м о ст и  
о т  ср о к а  н азн ач ен н ы х  к а т о р ж н ы х  р а б о т . Э т о т  
с т а ж  м о ж ет  б ы ть  у м ен ь ш ен  д л я  за к л ю ч ен н ы х  
2-го  к л а с с а  н ап о л о ви н у . Н аоборот, в  с л у ч а е  ма- 
доб н о стн , с т а ж  м о ж ет  б ы ть  и  п р о д л ен . З ак л ю ч ен 
н ы е 1 -го  к л ас са  м о гу т  б ы ть  о тд а в а ем ы  ж и т е л я м  
кол о н и и  в р аб о т ы , п о л у ч а т ь  „к о н ц ес си и “ , т . - е .  у ч а 
ст к и  зе м л и  д л я  обработки  и л и  п р о м ы ш л . з а в е д е 
н и я . С сы л ь н ы е  2-го  к л а с с а  м о гу т  р а б о т а т ь  у  ч а с т 
н ы х  л и ц  л и ш ь  по  и ст еч ен и и  6  м е с . хорош его  п р е 
б ы в а н и я  в  к л ас се . С с ы л ь н ы е  1 го  к л а с с а  м о гу т  
п о л у ч а т ь  сок ращ ен и е  н а к а за н и я  и  у сл о в н о е  о сво 
б о ж д ен и е . С сы л ь н ы е 3-го  к л а с с а  д о л ж н ы  б ы ть  
о тд е л ен ы  о т  сс ы л ь н ы х  п ер в ы х  д вух  к л а с с о в ; они 
о б язан ы  со х р а н я ть  п о л н о е  м ол ч ан и е  п ри  раб о те  
и  с п я т  в м есто  к р о в а т е й  в .г а м а к а х ;  н а  н о ч ь , по 
в о зм о ж н о с т и , за к л ю ч а ю тс я  в  о д и н оч н ы е к а м е р ы . 
В  э т о т  3-Й к л а с с  о т н о с я т с я  осу ж д ен н ы е  с худш и м  
прош л ы м  и н аи бол ее о п а с н ы е . П и та н и е  м о ж е т  б ы ть  
у л у ч ш аем о  з а  со б с тв . с ч е т  при  хорош ем  поведен ии 
и т р у д е . Д и сц и п л и н , н а к а з а н и я  со с то ят  в н ал о ж е
н и и  о к о в , закл ю ч ен и и  в т .  н аэ . ночную  тю рьм у  
(днем  он  р аб о т а е т  в  св о ем  к л а с с е , а  н а  н о ч ь  и зо 
л и р у е т с я  в н азван н ую  тю р ь м у ).

К ар ц е р  и м ен у етс я  т е п е р ь  „особой кам ерой*; 
с р о к  п р еб ы в ан и я  в  н ем  -30 дней  и  б о л ее , но б 
и н т ер в ал о м  в  15 д н е й . Д л я  особо н ед и сц и п л и н и 
р о в ан н ы х  о ст а е т с я  п о п р е ж н ем у  за к л ю ч е н и е  в  осо
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бы е к а р а т е л ь н ы е  д и с ц и п л и н ар н ы е  о тд е л ен и я  или 
л а г е р я  с более суров ы м  р еж и м ом . Т р е ти й  д ек рет 
„о реж и м е д л я  освобож денн ы х о т  к а то р ги  сс ы л ь 
н ы х  в  ко л о н и ях , п р ед н азн ач е н н ы х  д л я  С ."  (там  
ж е—9484). О свобож денны е о б язан ы  р а з  в го д  д ав ат ь  
о себ е  в  за р ан ее  н азн ач ен н о е  в р е м я  о п р ед ел ен н ы е 
св ед е н и я . Н еп одач а э т и х  св ед ен и й  д в аж д ы  в те ч е 
н и е  5 л е т  в л е ч е т  закл ю ч ен и е  в  тю р ь м у  н а  2  го д а . 
Т а к о й  ссы л ь н ы й  сн а б ж ает ся  особой  к н и ж к о й ,  в  
которой  обязан  п о л у ч а ть  о тм е тк и  о т  м естны х 
в л а с т е й  при о тъ е зд е  в  другое м есто  и п р и  п рибы тии  
т у д а . П ередви ж ен и е его  в п р ед ел ах  кол он и и  не 
о гр ан и ч и в ается  каки м и -л и бо  м ест ам и . П одсудн ость  
е го —обы чны м судам , кром е п о п ы т к и  б егств а  и з 
кол о н и и , когда д ел о  р а с с м а т р и в а е т с я  особы м  м ор
ским  судом по  за к о н у  1854 г. Ч е т в е р ты й  декрет 

о тр у д е  п риговор , к  к а т .  р а б о т а м "  (та м  ж е —9484) 
п ер е ч и с л я ет  р азн о о б р азн ы е  ви д ы  т р у д а  ка то р ж ан  
по кол о н и зац и и , у ст р о й ст в у  дор о г , в  м ас т е р с к и х , 
с е л ь ск о -х о з . ф ер м ах  и п р о ч . П р и  п о л у ч е н и и  з а р а 
ботка от  ч а стн ы х  л и ц , н а  р у к и  в ы д а е т с я  лиш ь 
одна п я т а я , а  ч е ты р е  п я т ы х  п ер е д аю тся  ад м и н и 
с т р ац и и  к а то р ги , п ри  ч е м  п о л о в и н а  у д е р ж и в а е тс я  
казною , а  д р у га я  з а п и с ы в а е т с я  н а  с ч е т  осуж ден 
ного ; он а в  свою  очередь  д е л и т с я  н а  д в е  ч а сти , из 
кой х  одн а м о ж е т  р а с х о д о в а т ь с я  п р и  отбы ти и  
к ато р ж н ы х  р а б о т . П я ты й  д е к р е т  (там  ж е —9846) 
п освящ ен  сп е ц и ал ь н о  в оп росу  о н а к а за н и я х , п р и 
м ен яем ы х  к  за к л ю ч ен н ы м  по суду . Э т и  н ак аза н и я  
сл ед .: см ер т н ая  к а з н ь , оди н оч н ое за т о ч е н и е  н а  
ср о к  о т  б м ес . до 5  л е т , тю р ь м а  о т  6  м е с . до 6  л ет ; 
п ри говорен н ы е к  э т и м  двум  п осл ед н и м  н ак аза н и ям  
м о гу т  по о тб ы ти и  ч е т в е р т и  с р о к а  п о л у ч а т ь  у сл о в 
н ое освобож дени е. Ш есто й  д е к р е т  (та м  ж е —9487) 
к а с а е т с я  о р ган и за ц и и  к о м и т е т а  п а т р о н а т а  осво
бож ден ны м  от н а к а за н и й  в  Г в и а н е .

Главным злом существовавшего до 
сих пор режима французской С. была 
возможность произвола администра
ции, предоставленная ей самим за
коном. Нельзя не признать, что дек
реты 30 сент. 1025 г. лишь в самой 
слабой степени ограничили возмож
ность этого произвола. Права админи
страции остались чрезвычайно широ
кими. Прошлое С. показало, что эта 
администрация не склонна этими пра
вами не пользоваться. Будущее пока
жет, как мы уверены, то же самое. 
Только экономический рост колоний 
положит предел С., когда колония на
столько окрепнет, что сможет заявить 
о своем желании „перестать быть 
местом свалки социальных отбросов 
своей метрополии“.

27 мая 1885 г. был издан закон о 
новом виде С.—„релегации“. На основа
нии этого закона суд, при разборе дел 
о рецидивистах, в случае признания 
.обвиняемых виновными, приговаривает 
щх, кроме отбытия наказания лише
нием свободы в тюрьмах метрополии, 
также к дополнительному наказанию— 
к С. во французские колонии после 
отбытия лишения свободы. Релегация 
имеет своею целью безопасность ме
трополии и направлена исключитель
но против более опасных и упорных

преступников. Релегации не подлежат, 
с момента ее введения, осужденные 
моложе 21 г. и старше 60 лет, а по 
позднейшему узаконению также и жен
щины. При отбытии наказания лише
нием свободы за приговоренными к 
релегации устанавливается особое на
блюдение, каковое и дает материалы 
для последующего решения особой 
комиссией вопроса об отнесении репе
тируемого в один из двух разрядов: 
1) подлежащих индивидуальной реле
гации или 2) коллективной. Первая при
меняется к лучшим, а вторая к худшим 
заключенным. В разряд индивидуально 
релегируемых зачисляются те, кото
рые могут содержать себя сами своим 
трудом. В месте С. им определены 
пункты для жительства. Положение 
репетированных коллективно не отли
чается от положения каторжников: они 
живут в тюрьмах, исполняют прину
дительные работы в тюремных мастер
ских или вне тюремной ограды в руд
никах, по устройству шоссейных до
рог, по выстройке домов и пр. Реле
гация пожизненна, но допускаются: реа
билитация (восстановление в правах), 
помилование и отпуски на срок не 
более 6 мес. в метрополию. Как бы 
переходною ступенью между обоими 
разрядами служит пребывание в „по
движных отрядах“: находящиеся в этом 
классе пользуются некоторыми льго
тами. Репетированные, зачисленные 
в лучший класс, могут получать во 
владение участки земли. Однако, озна
комление с фактическим положением 
французской С. во всех ее видах по
казывает самое плачевное ее состояние. 
В колонии попадают почти исклю
чительно профессиональные преступ
ники, резко оторванные от жизни чест
ным трудом: если кто и был склонен 
к такой жизни, того тюрьма и режим 
С. окончательно развращают. '* Мест
ное население боится пользоваться 
наемным трудом ссыльных, а адми
нистрация весьма неохотно переводит 
в высшие классы. В результате соз
дается распространенное у ссыльных 
убеждение, что впереди только один 
способ выхода из тюрьмы—смерть. 
Для поддержания дисциплины и реяш
ма каторжного труда среди этих за
ключенных, физически слабых и из-
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куренных долгим пребыванием в тюрь
мах, введена система строжайших 
наказаний. В виде примера достаточно 
в этом отношении указать, что проф. 
Д. А. Дриль, посетивший различные 
места французской С. в 1896 г., сам 
видел в дисциплинарном отделении 
более 70 заключенных, скованных по
парно—один за ногу, другой за пояс. 
В XX век французская С. перешла 
также, как и тюрьма метрополии для 
долгосрочных, с так - называемыми 
дисциплинарными залами, где арестан
тов наказывают бессмысленным и 
ожесточающим хождением, при полном 
молчании, по круглому залу в про
должение 12 часов, причем заключен
ные полчаса ходят, затем сидят на 
особых каменных столбиках 15 мин. 
в определенной позе, после этого снова 
ходят полчаса и опять садятся на 
15 мин. и т. д. В колонизационном 
отношении С. не могла дать благо
приятных результатов не только вслед
ствие физической истощенности ссыль
ных и нравственной их испорченности, 
но и по отсутствию у них семей (на 
307 концессионеров приходилось всего 
53 женатых). За некоторые годы ста
тистика показала, что концессий было 
дано в три раза меньше, чем было их 
отобрано вследствие тех или других 
причин. К 1 января 1908 г. было концес
сионеров в Новой Каледонии 578, а в 
Гвиане—173. Не давая существенных 
результатов в колонизационном отно
шении, французская С. имеет в на
стоящее время много противников и 
удерживается, главным образом, благо
даря такому сомнительному достоин
ству, как перемещение преступного 
элемента из метрополии в эти коло
нии, еще не окрепшие до такой степени, 
чтобы заявить решительный протест 
против навязываемой им обязанности 
принимать к себе то, что не нужно и 
вредно иметь в пределах самой Фран
ции.

G. в России. Хотя С. впервые упоми
нается в дополнительном указе 1582 г. 
ко второму Судебнику (за крамолу 
боярских детей, за ложь на суде и 
пр.), однако, практика знала эту меру 
и ранее: к ней обращались русские 
правители, как к выражению своей 
опалы, как к средству обезоласения

или назначали ее как милость вза
мен смертной казни. Весьма не редко 
ей подлежали военнопленные. Как 
уголовное наказание она получает ши
рокое применение лишь со второй по
ловины XVII века. В Уложении 1649 г, 
она назначается за самые разнообраз
ные преступления: за многократную 
судимость корчемников и табачников, 
за кражу (после отбытия наказания в 
тюрьме) и пр. Позднейшее законода
тельство еще более расширяет при
менение С.: она назначается и за лег
кие проступки (прошение милостыни 
с выдачею себя калекою, неосторож
ное обращение с огнем и пр.) и за 
более серьезные преступления (смута 
в народе). Местом С. служила Сибирь 
и украйные города. В Уложении 1649 г. 
чаще всего предоставлялось избрание 
места С. самой правительственной 
власти: „куда государь укажет“. Кроме 
указов, назначавших С. за различные 
преступления, не редки были случаи 
применения ее сразу к большому числу 
лиц. Так было, например, в 1650 г., 
когда в С. были отправлены участни- 
киПсковского восстания,позднее пошли 
в С. участники восстания Степана 
Разина. Указ 1679 г. приказывал 
отправлять в С. в Сибирь с женами и 
детьми „на пашню“ всех тех, кто под
лежал бы отсечению руки и ноги. В 
1691 г. точно так же в виде общей меры 
С. была назначена всем тем приговорен
ным к смертной казни, по отношению к 
которым приговор не был приведен в 
исполнение. На практике в этот москов
ский период различалось три вида С.: 
(1 на службу, 2) на пашню и 3) в  посад 
или в город. Ни один из этих видов не 
соединялся с поражением прав. Наобо
рот, принимались меры дать ссыль
ному возможность беспрепятственно 
использовать на месте С. свои спе
циальные знания и жить службою или 
трудом. Ссыльные получали обычное 
жалованье, а сосланные на пашню ста
новились собственниками земельных 
наделов; для устройства своего хозяй
ства они получали от казны вспомо
ществование скотом, сельскохозяй
ственными орудиями и пр. По общему 
признанию С. этого периода имела 
положительное значение и достигала 
некоторых успехов в колонизационном
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отношении. Однако, уже и в этот период 
замечаются те отрицательные стороны 
С., которые позднее особенно развились 
и привели к ее отмене: отказ ссыль
ных от трудовой жизни, образование 
среди них бродячих шаек, грабивших 
инородцев (впрочем, иногда под видом 
покорения их московскому государю), 
мирное население и даже „царскую 
казну“. Часть ссыльных,таким образом, 
не оседала на определенном месте для 
постоянного жительства в нем. Недо
статок женщин и отсутствие семьи 
давали себя чувствовать уже и в этот 
период.

При Петре I С. не только не разви
вается, но фактически почти прекра
щается: постройка гаваней, флота, за
водов, организация рудниковых работ 
требовала большого числа рабочих 
рук, и Петр решил использовать прину
дительный труд осужденных. В 1696 г. 
последовал указ, в силу которого по
садские, приговоренные за взяточни
чество, должны были подлежать после 
нещадного наказания кнутом С. в 
г. Азов, для производства там различных 
работ. Позднее эти принудительные 
работы, получившие название каторж
ных, организуются по постройке Пе
тербурга, в Балтийском порте и в дру
гих местах.Только пожизненные работы 
были соединены с правопоражением, 
срочные же не соединялись с лише
нием чести, шельмованием и проч., 
л семейный союз ими' не разрушался. 
Женщины вместо каторги посылались 
в прядильные дворы.

Начиная с 30-х годов XVIII века, 
правительство делает целый ряд по
пыток развития С. в колонизационных 
целях. Таковы были опыты 1733 г. 
заселения Охотска, 1738 и 1744 гг.— 
южной части Камчатки, 1760 г .— 
Барабинской степи, местностей по ре
кам Иртышу, Глубокой, Уде, 1783 г.— 
дороги от Якутска до Охотска, 1799 г.— 
Забайкалья, 1806 г.—Нижнеудинского 
округа i i  пр. Все эти попытки всегда 
оканчивались полною неудачею или 
вследствие неудачно выбранного места 
для С., или «вследствие оставления 
ссыльных в совершенно беспомощном 
состоянии, или вследствие величайших 
злоупотреблений администрации, или, 
наконец, по всем этим причинам вме

сте. Попытку упорядочения С. делает 
Сперанский. По его инициативе был 
издан в 1822 г. Устав о ссыльных. 
На этот раз в противоположность всем 
предшествующим опытам устройства 
ссыльных в земледельческих колониях 
и поселках Сперанский различает шесть 
разрядов ссыльно-поселенцев: 1) вре
менных заводских рабочих, 2) дорож
ных работников, 3) ремесленных ра
бочих, 4) слуг из бывш. дворовых, 
евреев и „прочих неспособных к сель
ским занятиям“, 5) земледельцев и
6) неспособных ни к какому труду. 
Деление на эти разряды частью почти 
не осуществилось, а частью прекрати
лось очень скоро. К 1 января 1835 г. 
ссыльные распределялись по Сибири 
следующим образом: каторжан в Запади. 
Сибири—1.613, в Вост. Сибири—8.054; 
ссыльно-поселенцев в Запади. Си
бири—41.126, в Вост. Сибири—46.328. 
Из этого числа ссыльно-поселенцев 
состояло в разряде заводских рабочих 
всего 156 ч., ремесленных— 281 чел., 
в разряде неспособных— 28.477 чел. 
Неудивительно, что в конце 30-х гс-дов 
поднимается вопрос об отмене С., тем 
более, что поступают жалобы на раз
витие в Сибири преступности. Однако, 
государственный совет высказывается 
за сохранение С., главным образом, 
на основании получения от лиц сибир
ской администрации статистических 
сведений, явно неправильных. В Свод 
законов включена С. в каторжные 
работы (82 ст.) и С. на поселение 
(124 ст.) с предварительным наказа
нием непривилегированных плетьми 
или без такового. Уложение 1845 г. 
добавляет сюда С. на жит., как наказа
ние для лиц привилегированных сосло
вий. К этим трем видам присоединя
ется еще четвертый—С. на водворение. 
Каторжные работы (см. каторга), испы
тав ряд законодательных изменений, 
должны были, по проекту министра 
юстиции от 30 ноября 1913 г., отбы
ваться в особо для этого устроенных 
или приспособленных тюрьмах, т.-е. 
С. в каторжные работы должна была 
быть отменена. Однако, этот вид С. 
прекратил свое существование лишь 
после резолюции 1917 г. С. на поселе
ние предусматривалась Уложением, 
с одной стороны, как самостоятельное
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наказание, а с другой, как обязатель
ная мера для приговоренных к каторж
ным работам, после освобождения их 
из тюрем. Закон не дал различия 
в положении ссыльных поселенцев 
обеих этих категорий. Оба вида С. на 
поселение были пожизненны. Ссыльно
поселенцы были весьма ограничены 
в праве передвижения: даже кратковре
менная отлучка без разрешения влекла 
за  собою в первый раз наказание 
плетьми, а в третий, кроме плетей, 
присуждение к каторжной работе. Они 
были крайне стеснены в занятии тор
говлей и промыслами и не имели права 
ириобретать недвижимость. За  мало
важные проступки они подиежали на
казанию в административном порядке 
органами полиции (розги до 100 уда
ров или лишение свободы до одного 
года). Такое бесправное положение не
сколько ослаблялось с перечислением 
ссыльных в крестьяне, но оно могло 
последовать не ранее 6 лет в лучшем 
случае. С. на хситье назначалась исклю
чительно лицам привилегированного 
сословия вместо исправ. арестанток, отд. 
В течение срока от 8 до 12 лет со
сланные на житье не имели права 
выезжать из пределов назначенной нм 
для жительства губернии, а в течение 
1—4 лет и отлучаться из своего места 
жительства. Право занятия трудом 
было также ограничено. — Устав о 
ссыльных (452 ст.) и улож. о нак. 
(ст.ст. 951, 952 и 954) говорили о С. на 
еодворение. Она применялась к бродя
гам, и положение ссыльных этого раз
ряда близко походило на положение 
■ссыльно-поселенцев. Местом С. были 
губернии Иркутская, Енисейская, При
амурская область, остров Сахалин, 
Забайкальская и Приморская обла
сти и др.

В 90-х гг. XIX века в правитель
ственных сферах назревает мысль о 
необходимости отмены или хотя бы 
сокращения С. Производится обследо
вание фактического состояния С. Боль
шое участие в этом обследовании при
нимает криминалист Д. А. Дриль, 
изучивший жизнь ссыльных на месте 
отбытия ими наказания. С поразитель
ною яркостью раскрываются при этом 
те  отрицательные стороны С., которые 
были обычными в ее истории: бес

правное положение ссыльных, их не
способность к трудовой жизни во 
обще и к занятию сельским хозяйством 
в особенности при почти полном от
сутствии у них семей; развитие среди 
них преступности и—вследствие отсут
ствия женщин и по другим причинам— 
проституции и разврата; растлеваю
щее их влияние на подрастающее по
коление; произвол и жестокость адми
нистрации, почти неограниченной в ее 
распоряжениях и недоступной, по даль
ности расстояния, никакому контро
лю; превращение ссыльных в беглых 
и бродяг—вот теневые стороны этого 
наказания. Что же касается положи
тельных сторон, то их не оказыва
лось.

К этому времени (1897—98 i t . )  об
щее количество ссыльных, включая и 
административно-сосланных, в Сибири 
и на о. Сахалине достигало 298.577 чел. 
Из них более всего находилось в То
больской губ.—106.098 и менее всего 
в Приморской области—679 чел. По 
данным всеобщей переписи, ссыльные 
составляли по всей Сибири— 5.21% 
всего населения (более всего в Иркут
ской губ.—14.2%, а менее всего в 
Амурской области—0.6%. На о. Саха
лине ссыльные составляли 31.8% на
селения). Главную массу ссыльных 
составляли высланные по приговорам 
общества—146.658 чел. и ссыльно-по- 
селенцы—100.595 чел.; далее следо
вали сосланные на водворение — 
39.683 чел., сосланные на житье— 
9.881 чел. и высланные администра
тивным порядком по распоряжению вла
стей—1.760 чел. Подробное обследова
ние положения всех этих разрядов 
ссыльных привело правительственную 
комиссию по изучению С. к трем вы
водам: 1) С. не достигает ни каратель
ных, ни колонизационных целей, 2) все 
возможные меры к устройству С. были 
испробованы и оказались безуспешны
ми, 3) с проведением сибирской же
лезной дороги С. утратила значение 
средств, ограждающих безопасность 
европейских губ. России В 1900 г. 
10 июня последовал указ об отмене С. 
на поселение в Сибирь и в Закавказье 
и С. на житье (С. на поселение была 
сохранена лишь в предназначенные 
для этого местности за некоторые
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преступления). Вместе с тем было 
отменено право крестьянских и ме
щанских обществ не принимать в свою 
среду «бывших наказания лишением 
свободы с лишением всех особен, прав 
и преимуществ (такой отказ в приеме 
влек за собою С.). Таким образом, 
осталась С. на поселение, как допол
нительная мера после отбытия ка
торжных работ, и С. на водворение 
для бродяг, а в немногих случаях и 
как самостоятельное наказание. После 
февральской революции указом Вре
менного Правительства от 26 апр. 
1917 г. все ети оставшиеся виды С. 
были отменены. Уголовный Кодекс 
РСФСР не знает С., как наказания. 
Ст. 32 предусматривает изгнание из 
пределов РСФСР на срок или бессрочно. 
Из отдельных статей Уголовн. Кодекса 
это наказание назначается по ст. 70 
за пропаганду и агитацию в направле
нии помощи международной буржуазии, 
указанной в ст. 57 (на ряду с изгна
нием допускается лишение свободы 
на срок не ниже 3 лет). Кодекс знает 
также „удаление из определенной мест
ности“, как меру социальной защиты 
(ст. 46). Согласно 49 ст. эта мера 
может быть применена судом к ли
цам, признанным судом по их пре
ступной деятельности или по их 
связи с . преступной средой данной 
местности социально-опасными; в та
ком случае срок запрещения пребы
вания в определенной местности не 
должен превышать три года, 31 окт. 
1924 г. были утверждены Основные 
начала угол, законод. Союза ССР и 
союзных республик (см. Собр. Зак. 
ССОР, № 24, 1924 г., ст. 203). Эти на
чала, сохранив изгнание из пределов 
Союза ССР навсегда (ст. 13 п. а) и 
удаление на срок (ст. 13 п. е), уста
новили 'также: „удаление из пре
делов союзной республики или из пре
делов отдельной местности с поселе
нием в тех или иных местностях или 
без такового, с запрещением прожи
вания в тех или иных местностях или 
без такового запрещения“ (ст. 13 п. ж/. 
Об административной высылке см. 
XLI/II ч., Союз СОР—  Ад министр am. 
взыскания. .

Литературу см. „Уголовное право“, 
указатель литературы. М . Гернет.

Stabat Mater dolorosa (лат.), началь
ные слова католич. гимна XIII века, 
вдохновившего многих композиторов 
(Палестрина, Перголезе, Гайдн, Рос
сини и др.).

Стабии (Stabiae), приморск. город 
в древн. Кампании, разрушенный из
вержением Везувия в 79 г. нашей еры 
вместе с Помпеей и Геркуланумом. 
Произведенными в XVIII в. раскоп
ками обнаружены различные постройки. 
На месте С. в наст, время находится 
итальянок, город Кастелламаре (со«.).

Ставангер, главн. гор. одноименн. 
норвеж. пров., 43,883 ж. (1920). Важн. 
торгов, и портов, центр у Буккен-фи- 
орда. Собор ХП века.

Ставассор, Петр Андреевич (1816— 
1850), скульптор. Воспитанник Петер
бургской Академии художеств, ученик 
Гальберга, он начал свою художеетвен- 
ную деятельность срелигиозной скульп
туры на академические темы („Давид, 
играющий на арфе“, „Молящийся ан
гел“), но потом он более не воз
вращался к этому и жил исключи
тельно в языческом мире античных 
муз, нимф и сатиров. Его муза Клио, 
исполненная по поручению Гальберга 
для памятника Карамзина, напо
минает строгостью его учителя. Но 
уже „Удильщик“, „Русалка" и особен
но „Сатир, разувающий нимфу“ 
показывают, что С., овладев формой 
и техникою, утонченно понимает кра
соту, не строгую и суровую, а нежную, 
грациозную, даже изыеканную. С. ра
но свела в могилу чахотка. Ж. Т.

Ставенгагвн, Фриц, см. XIV, 319..
Ставр Годинович, один из персо

нажей русских былин. В былинах а  
нем не он, впрочем, является главным 
лицом, а его жена - богатырка; со
держание песни не сложно: через меру 
расхваставшегося на пиру у кн. Вла
димира („общее место“ многих былин)- 
С. князь сажает в тюрьму и посылает 
гонца с приказом привести к нему 
жену С. (ее силой и искусством хва
лился С.); узнавши об этом, жена С. 
одевается в мужское платье и во
инские доспехи и является к Влади
миру под видом „грозного посла ор
дынского“, требуя „даней-выходов“ за 
12 лет. В ней подозревают переодетую*

Стааль, Г. Г., см. XXIII, 698.
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женщину, вызывают на состязание в 
силе, стрельбе из лука, игре в шах
маты; она принимает вызов, побеждает 
и в награду требует освобождения С., и 
увозит его, открывшись ему по дороге. 
Былина, кроме „общих мест“, заклю
чает в себе поэтическую обработку 
широко распространенного междуна
родного сюжета о девушке-воине и 
освобождении ею пленника (отца, брата 
или жениха); в былине этот сюжет 
приурочен к русской обстановке путем 
соединения его с преданием о новго
родском боярине XII в. С., вызванном 
в Киев Владимиром Мономахом и 
здесь им заключенном в темницу (Нов- 
городск. Летоп. под 1118 г.). Это нов
городское предание, давшее толчок к 
сложению былины, вместе с другими 
подробностями песни указывает на 
место и время ее создания: Новгор. 
обл. и время не ранее XII, но и не 
позднее XV в. (падение татарского 
ига). История текстов песни (лучшие 
из них почти все найдены в Сибири) 
заставляет предполагать перенесение 
ее в XVI—XVII в. из Новгор. обл. на 
восток, обработку ее первоначального 
текста в среде „гудцов - скоморохов“, 
этих прежних носителей былевого 
творчества.

И з л и т е р . :И .С о зо н о ви ч ,  „П есни о дбвуш ке-вои не 
и б ы лины  о С . Г .“ (В а р ш ., 1886); М . Х а л а н с к м й , 
„Ю ж н о сл ав . с к а з , о М арке Кралевиче®  (Варш .,1893); 
„П ам я т н и к и  мировой л и т е р ." —Б ы л и н ы ,И (М ., 1919), 
*Десь и т е к с т  п есн и . М. Сперанский.

Ставрида, Trachums trachiirus, ко
лючеперая рыба из сем. каранговых, 
до 30 см. длины, по общему виду по
ходит на макрель; брюшные плавники 
вдвое меньше грудных; верхняя че
люсть доходит до переднего края глаза. 
Сверху голубоватосерого цвета, снизу 
серебристого. Для икрометания соби
рается большими стадами. Является 
почти космополитом, водится и в 
Черном море; в большом количестве 
вылавливается около Балаклавы. Мясо 
сухо и жестко.

Ставролит, минерал, кристалл, в 
голоэдр. формах ромб, системы; кри
сталлы в виде призм, вытянутых 
по вертик. оси. Обыкнов. формы: (110), 
(010) и (001); спайность ясная по (010); 
весьма часты двойники в виде креста 
и буквы X. Блеск стеклянный. Тв.
7.. 7,5, уд. в. 3,4...3,8; ясный плеохроизм.

Хим. состав (Si04)2. (АЮН) (А10Д Fe, 
при чем часть AI заменяется Fe, a Fe 
заменяется Mg. Цвет красновато или 
черноватобурый. Встречается в кри
сталлических сланцах, главным, обр. 
в слюдист. сланце, обыкнов. вместе 
с гранатом. Крупные кристаллы С. 
встречаются на Урале близ Златоуста, 
в Иркутской ' губ., во многих местах 
Финляндии и пр. М. Н.

Ставрополь, окр. гор. Сев.-Кавказ
ского края, на р. Ташле; 53.304 ж. 
(1923). Обширное садоводство, муком. 
и др. произв.; торговля скотом, са
лом, кожами, хлебным вином и пр.; 
С. основ, в 1776—77 г. на линии укре
плений от Моздока до Азова; в 1822 г. 
С. был назначен области, гор. Кавказ
ской обл., в 1847 г. губернским гор., а 
с 1925 г. окр. гор. Сев.-Кавк. края.

Ставрополь, б. уездн. гор. Самарск. 
губ., с 1924 г. село в самарск. у. той же 
губ., пристань на левом низменном 
бер. Волги; 5.654 ж. (1923).

Ставропольская губерния (существ, 
до 1924 г.), занимала степную полосу 
Предкавказья, лежащую между 44°6' и 
46°35/ с. ш. и 58°19/' и бЗ^б ' в. д. 
Площадь ее (до 1920 г.) равнялась 
приблизительно 54.300 кв.км. (4.970.426 
дес.). Наибольшее протяжение, именно 
472 км., она имела с с.-з. на ю.-в., 
а наибольшая ширина ее (от р. Ма- 
ныча до села Нагута) равнялась 216 
км. В прошлом столетии С. г. была 
значительно больше и доходила до 
берегов Каспийского моря; позднее же 
от нее были отделены города Моздок, 
Кизляр, Георгиевск и Пятигорск с боль
шей частью принадлежащей к их уез
дам земли, а также караногайское при- 
ставетво. Вследствие этого площадь 
С. г. уменьшилась более, чем на
2.000.000 дес. Граничила С. г. на с. с 
Донской обл. и Астраханской губ., на 
ю. и в. с Терской обл. и на з. с Ку
банской. Территория С. г. по характеру 
поверхности разделялась на две ча
сти—юго-зап. и сев.-восточную; первая 
из них возвышенна и гориста (б. став
ропольский уезд и западная часть 
б. александровского уезда), а вторая 
представляет типичную '  низменную 
стенную равнину. Первая часть имеет 
более или менее кавказский характер 
и составляет продолжение того север-
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ного отрога Эльбруса, который прохо
дит по границе б. Кубанской и Тер
ской областей и отделяет бассейн 
Кубани от бассейна Терека и Кумы, 
впадающих в Каспийское море. На ши
роте сел. Безопасного и Новопредтечен- 
ского этот отрог сильно понижается и 
сливается с обширными степями сев. 
части С. г. На восточной покатости 
Эльбрусского отрога, на высоте 60 м. 
над ур. моря, расположен г. Ставро
поль. От этого отрога отделяется не
сколько других, которые доходят до 
долины Калауса и в некоторых ме
стах поднимаются до высоты 600 м. 
По правому берегу Калауса также тя
нутся довольно высокие горы, отдель
ные вершины которых достигают 670 
м. высоты. Эти горы питают своими 
родниками Буйволу, Калиновку, Тумуз- 
лов, Саблю, Карамык и другие речки, 
имеющие важное значение для бед
ной водой С. г. Вся территория оро
шена очень бедно, а в особенности 
■ее северная и восточная части: 
наибольшая из протекающих речек 
Кума, которая весной, во время 
таяния снегов на горах, и в начале 
лета, в период дождей, является до
вольно значительной и многоводной 
рекой, но в конце лета и осенью 
сильно мелеет. Вытекает Кума в 50 км. 
к  с. от Эльбруса, протекает по С. г. 
на протяжении более 140 км. и, не до
ходя до Каспийского моря, теряется 
в песках. Be притоки Буйвола и Ту- 
музлов имеют каждый более 100 км. в 
длину. Большой Егорлык, получающий 
начало в пределах Кубанской обл., из 
Темного леса (328 м.), составляет
вторую по величине речку С. г. Она 
протекает по северо-западной ’ части 
С. г. на протяжении килом. 200. В 
Егорлыке также бывает довольно много 
воды весной и в начале лета, позд
нее же он превращается в едва теку
щий ручеек с грязной водой. На берегах 
Егорлыка в С. г. расположено 15 селе
ний В Егорлык впадает несколько 

■ стенных речек: Большая и Малая 
Кугульта, Терновка, Ташла и др. По 
берегам их также расположено не
сколько селений и много хуторов. 
Большой Егорлык впадает в Маныч. 
По б. границе С. г. с землею Донского 
войска протекает еще Средний или

Вонючий Егорлык. Третья пс величине 
речка есть Калаус, получающий на
чало у Брык’горы (670 м.) и также 
впадающий в Маныч. Он течет на про
тяжении 265 км. На берегах Калауса 
также расположено много хуторов и 
несколько селений. На самом севере 
протекает еще Западный и Восточный 
Маныч, составл. границу С. г. с об
ластью войска Донского и Астрахан
ской губ. (см. Маныч). Почти все речки 
лишены пресной питьевой воды. Мед
ленно протекая по солонцеватым гли
нам, воды этих речек насыщаются 
солями и приобретают соленый или 
горько-соленый вкус. Из некоторых 
речек воду не пьет даже домашний 
скот. Несколько лучшую воду дают 
родники. В последние годы в степях 
устроено довольно много артезиан
ских колодцев. Несколько соленых 
озер средних размеров находится в 
Манычской впадине. К ним принадле
жат Ешалтинское, Шавгур-Хагинское, 
Джалгинское, Цорик и друг. Меньшие 
соленые озера находятся в б. С. уезде 
и других местах (Сингелеевекое или 
Рыбное, Птичье и Бургон - Маджар- 
ское). Некоторые из этих озер доста
вляют довольно значительное количе
ство соли (Джалгинское, Ешалтинское, 
Птичье).—Кламат сравнительно сухой. 
Осадков выпадает довольно много (до 
700 мм. в год) только вблизи Ставро
поля вследствие значительной высоты 
местности, окружающей этот город. Во
обще же влаги выпадает значительно 
меньше, напр., в сел. Медвежьем 
423 М .М ., в Благодарном 415, в Уро
жайном 319, в Дивном 286 м.м. и т. д. 
Число дней с осадками в Ставрополе 
доходит в некоторые годы до 147 
(среднее 123), а в Дивном оно рав
няется только 56. Климат вследствие 
сухости воздуха вполне континенталь
ный, отличающийся жарким летом и 
довольно холодной зимою. Средняя 
температура года в Ставрополе рав- 
няется-)-8,20 С.; средняя температура 
января—4,7°, а июля+19,90. В дру
гих местах лето значительно жарче. 
Из ветров преобладают щеточные. 
Зимою они довольно сильно пони
жают температуру, а весной и летом 
приносят значительный вред своей 
сухостью. Горячий сухой восточный
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ветер, продолжаясь всего 3—4 дня, 
весной часто губит траву, хлеба и 
цветы плодовых деревьев, а осенью 
выдувает из земли посеянные зерна. 
Иногда он дует по целым неделям, 
принося летом мельчайшую пыль из 
пустынь Азии и делая воздух непро
зрачным и туманным. Зимою ветры, 
достигая большой силы, производят 
часто сильные метели, от которых 
часто погибает много домашнего скота, 
а  иногда и люди.

Умеренное количество лесов на
ходится только в окрестностях Ставро
поля, остальная территория почти 
или совершенно безлесна. Она почти 
лишена болот, поэтому более или 
менее свободна от малярии так 
сильно распространенной в других 
частях Кавказа. Сильно лихорадоч
ные места находятся в ней по тече
нию Кумы. Вследствие ветров и пыли 
очень распространена трахома, которой 
особенно сильно страдают кочевники 
(калмыки, туркмены и ногайцы). Из 
почв в северной части преобладают 
светлокаштановые суглинки, каштано
вые суглинки и солонцы; в меньшем 
же количестве встречаются супесча
ные почвы и в немногих местах бар
ханные пески. По берегам рек находят
ся еще луговые поймы. В более воз
вышенной юго-западной части преобла
дают темно-каштановые, каштановые 
и черноземные почвы, отличающиеся 
значительным плодородием.

Область в позднюю сравнительно 
геологическую эпоху поднялась со дна 
моря, поэтому мы не встречаем тут 
отложений ни первичной, ни вторич
ной систем; исключение составляют, 
вероятно, лишь окрестности селения 
Конглы, где на поверхность земли 
выступают более древние кварцевые 
порфиры. Они в свою очередь ок
ружены здесь узким кольцом эоце- 
новых образований, принадлежащих 
к наиболее древним из третичных. 
В верховьях Калауса и его притоков 
до селений Саблинского, Круглолес- 
ского, Северного и почти до Беш- 
пагирского залегают мощные пласты 
средиземноморского яруса миоценовой 
формации, а на большей части ставро
польской возвышенности—более новые 
отложения сарматского яруса той же

формации. Как средиземноморские, так 
и сарматские отложения состоят внизу 
по преимуществу из темных и очень 
плотных глин, а вверху из песчаников, 
глин и раковистого известняка. Извест
няки верхие-сарматских пластов упо
требляются здесь в огромном количе
стве на всякие постройки. В некоторых 
местах (около сел. Рагули, Вознесен
ского, Арцгира, Безопасного и Летней 
ставки) залегают еще более новые, 
так называемые понтические отложе
ния, относящиеся к плиоценовому 
периоду. Наконец, на очень обширном 
пространстве встречаются лессовые 
или озерные (лиманные) образования, 
а на меньшем пространстве — каспий
ские. Лессовые образования находятся 
по берегам многих речек, а также 
в приманычских степях. Они состоят 
из глинистых и песчаных пластов и 
образовались не в море, а внутри суши 
в озерах и лиманах.

По флоре и фауне большая часть 
территории сильно отличается от про
чих частей Кавказа и напоминает южно
русские и прикаспийские. степи. Она, 
как уже было сказано, очень бедна ле
сами. Около Ставрополя леса покры
вают пространство более 8000 десятин 
и состоят преимущественно из дуба, 
клена, ясени, вяза, граба, бука и т. д.; 
леса же, растущие по долинам рек, 
состоят преимущественно из тополей, 
вербы и ивы. Из млекопитающих встре
чаются дикие кабаны (в низовьях Кумы), 
волки, обыкновенные лисицы, корсаки 
(степные лисицы), дикие коты, барсуки, 
хорьки, норки, ежи, зайцы, суслики идр., 
а в недавнее время в ней водились еще 
дикие козы и сайгаки. Дрофы, стрепета, 
серые куропатки и перепелки составля
ют наиболее обыкновенную дичь став
ропольских степей; по Манычу и в ни
зовьях Кумы водится много водных 
и болотных птиц. Из змей довольно 
часто попадается ядовитая^ -степная 
гадюка, от укушения которой нередко 
умирают домашние животные, а иногда 
и люди; кроме того, обыкновенный бо
лотный и гладкий ужи, желтопузик и 
полозы (Coluber sauromates и C. dione). 
В песчаных степях живут некоторые ви
ды ящериц, тождественные с ящерица
ми ар ало-каспийских степей, напр., кру
глоголовки (Phrynocephalus mystaceus)
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С. г. разделялась на 5 уездов: ставро
польский, медвежинский, александров
ский, новогригорьевский и святокре- 
стовскнй. Кроме того к С. г. относились 
земли кочующих народов: калмыков, 
туркменов, пли трухменов, и ногайцев.

Селения расположены по преиму
ществу по берегам рек. Многие из сел 
имеют более 12—13 тысяч жителей. 
Всех жителей в губернии в 1922 г. было 
672.994 ч., а в 1920 г.—885.697 ч. 
Имеется несколько немецких колоний. 
Занимаются жители, главным образом, 
хлебопашеством и скотоводством. Сеют 
более всего озимой пшеницы, затем 
овса, ячменя и яровой пшеницы; до
вольно много засевается также льна 
и картофеля. Недостаток влаги вооб
ще и частые засухи дурно влияют на 
урожаи. Занятие скотоводством также 
представляет видную отрасль хозяй
ства. Разводят наиболее тонкорунных 
и простых овец, затем крупный рога
тый скот и лошадей. По р. Куме зани
маются виноградарством и виноделием, 
особенно в сел. Праековейском. Видную 
роль играют также производства му
комольное, маслобойное, воскобойное, 
кожевенное и кирпичное.

В 1920 г. земля калмыков (Болыпе- 
Дербетовский улус) отошла к Калмыц
кой авт. обл.; в 1921 г. земли ногайцев 
(Ачикулакский район) и трухменов (часть 
Трухменского района) были перечи
слены в Терскую губ. В 1924 г. гу
берния была упразднена и из болып. 
части ее территории (без сев.-зап. и 
ю.-в. частей, отошедших к Терскому, 
Сальскому и Кубанскому окр.) был 
образован Ставропольский округ Севе
ро-Кавказского края. Н. Динник.

Ставропольский округ, Сев.-Кав- 
казск. края, образов, в 1924 г., занимает 
значит, часть территории б. Ставро
польской губ., на с. граничит с Кал
мыцкой авт. обл., на з. с сальским и 
кубанским окр., на ю.-з. с армавирским 
и на ю.-в. с терским окр. Площ.
28.500 кв. км.; насел. 682,9 т. ж., в т. ч. 
86.370 чел. гор. насел. О характере 
поверхности, почвах, флоре, фауне и 
нр. см. Ставропольская губерния. В адм. 
отношении делится на 10 районов. 
Гл. занят, населения хлебопашество; 
все прочие отрасли сельск. хоз. и 
промышленность развиты слабо. В

1924 г. под полев. посевами было 
671 т. дес., в т. ч. 360 т. дес. под яр. 
и озим, пшеницей. Во всем округе 
имеется одни город—Ставрополь.

Ставропольский уезд , существ, до 
1923 г. у. в зап. части Ставроп. губ., 
гранич. на з. с Кубанской областью. За
нимал 7.361 кв. км. с 153.026 чел. ж. 
(1920), в т. ч. 66,1 т. гор. насел. Поверх
ность возвышенна и изрезана овра
гами и балками в ю.-з. части, занимала 
крайний участок сев.-кавк. отрога 
(Ставропольское плато); к с.-в. пони
жалась и переход, в равнину. У. оро
шался верховьями р. Калауса на ю.-в. 
и р. Б . Егорлыком на с.-з. (с прав. прит. 
Б . Кугульта). Почвы черноземные на 
ю.-з., шоколадно-черноземные на с.-в., 
а на с.-з. также каштанов, суглинки 
и пески по Егорлыку. На ю.-з. развиты 
ковыльные и луговые степи с остров
ными лиственными лесами; на с.-в. 
ковыльн. степь переход, в полынную. 
Насел, к 1 янв. 1913г. исчислено было 
в 240,1 т. ж. (городск. 62,4 т. ж.), штотн. 
37,1 ж. на 1кв. в. По переп. 1897 г. 
было 165.442 ж., главн. массу кот. 
(158.036 ж.) состав, русские (с преоблад. 
крестьянок, элемента), незначит. колич. 
армян, немцев, евреев и поляков. По 
переписи 1920 г.—243.510 ж. Главн. 
занят, насел, хлебопашество, кроме 
того развиты садов., огороднич., вино
град. и скотов. Промышл. невелика и 
представлена б. ч. заводами, обрабатыв. 
продукты сельск. хоз. В 1923 г. с разде
лением губернии на районы у. был 
упразднен.

Ставропольский уезд , существ, 
до 1924 г. у. в с.-зап. части Самарск. г., 
граничил с Казанск. и Самарск. г. г. 
Занимал 7.383 кв. км. с 388,4 т. ж. 
(1913). Поверхность в общем всхол
мленная, особ, по берегу Волги (Со
кольи горы, сложенные из известняков 
и покрытые лиственными лесами). У. 
находился по лев. сторону Волги, те
кущей по южн. и зап. границе; из 
притоков ее в у. Майна, Черемшан и 
др. Почва черноземная, отчасти гли
нистая и супесчаная. Леса заним. 
ок. 24°/0. Население к 1913 г. исчислено 
было в 388,4. ж. (включая 9,9 т. го
родского), на 1 кв. в. 58,3 сельск. ж. 
По переп. 1897 г. было 283.376 ж., в т. ч. 
русских 68,54%, мордвы 13,89%, татар
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13,54%, чуваш 3,88%. По переписи 
1920 г.— 115.274 ж. Гл. занятие—земле
делие; развит кумысный промысел. В 
1919 г. из сев. ч. С. у .  был выделен 
мелекесский- у. В 1924 г. С. у. был 
упразднен, территория его вошла в 
состав самарского и мелекесского у.у.

Стагира, древн. гор. в Македонии, 
на Халкедонском полуострове; родина 
Аристотеля.

Стагнелйус, Эрик Иоганн, шведск. 
поэт, см. XXXIX, 195/99.

Стадий, древне-греч. мера длины, 
равная 600 греч. футам, см. XII, 660.

Стадий (стадион), ристалище для 
состязания в беге в древн. Греции, 
см. Олимпия, XXX, 576.

Стадион, И оганн-Ф илипп-К арл- 
Иосиф, граф, австрпйск.государств, де- 
ятель(1763— 1824). С.был послом сперва 
в Лондоне (1790—93), потом в Пруссии 
<1800), с которой установил союз, а в 
1804 г. был назначен послом в Петер
бург, где деятельно способствовал обра
зованию третьей коалиции против 
Наполеона. После прессбургского мира 
назначен министр, иностр. дел. На 
этом посту работал над усилением 
военного могущества Австрии и со
зданием ее гегемонии в Германии, 
провел военные реформы (образование 
ландвера и др.). После неудачной 
войны 1809 г., главным инициатором 
кот. он был, С. должен был подать в 
отставку. В 1813 г. был снова призван на 
пост министра и сделал много для улуч
шения расстроенных финансов Австрии.

Стадо, см. социальная жизнь живот
ных, XLI, 52/54, 56/57, 59/61.

Стаккато (staccato) — отрывистое 
исполнение звуков,при котором тоны не 
примыкают друг к другу, а отделены 
хотя бы мельчайшими промежутками— 
паузами (противоположно— „легато“).

Сталактиты и сталагмиты, см. 
пещеры, XXXII, 160; кальцит, ХХП1, 219.

Сталин, Иосиф Виссарионович, см. 
прилож. к XLI т., II ч .—Деятели СССР 
и Октябрьской революции.

Сталин (до 1923 г. Юзовка), окружн. 
гор. УССР, на р Кальмиус, 32.100 ж. 
<1923). Крупные каменноугольные копи, 
железо - и сталелитейные заводы, хи- 
мическ. зав. (азотный и пр.).

Ч у гу н н о л и тей н ая  п р о м ы ш л ен н . с в я з а н а  с  и м е
н ем  а н г л и ч . Д ж . Ю за, осн о в ат ел я  Н оворосси й ск .

о -в а , в п е р в ы е  п р и м е н и в ш его  к а м ен н . у г о л ь  в  ж е 
л е з н о й  п р о м ы ш л ен н . Ю . Р о с с и и . П о сад  Ю з о в о б ы л  
и м  осн ов , в  1870 г .  од н о в р ем ен н о  с  п о с т р о й к о й  
ч у г у н н о п л а в и л ь н . з а в .  и  бы стро  р а з р о с с я ; в 
1920—23 г . Ю. бы л у е з д и , го р . Д о н ец к , гу б .

Сталинград, губ. город, до 1922 г.
С.—Царицын, был уездн. гор. Саратов
ской губ.; в 1925 г. переименован в С. Ле
жит на пр. берегу коренной Волги, на 
невысокой (97 м.) террасе, страдаю
щей от оползней, недалеко от начала 
образования сложной сети Ахтубы. 
Берег укреплен, однако волжский пе
сок легко переносится, и при неболь
шом ветре город утопает в пыли. 
Г. Царица делит С. на две части: ста
рый и новый город (прежде зацари- 
цынский форстадт); кроме этого, имеют
ся два больших предместья: Преобра- 
женское и Бутырское. Из волжских 
городов С. растет наиболее интенсивно 
вследствие своего положения у начала 
разветвления Волги и удобного ж. д. 
сообщения с портами Черного и Азов
ского морей. Главное значение С. за
ключается в передаче речных грузов 
на жел. дороги (и обратно). Население, 
несмотря на троекратный переход го
рода во время гражданской войны из 
рук в руки и два неурожая (1921 и 1923), 
неуклонно растет (в 1799 г.—1.150 ж.; 
в 1861 г.—61.700 ж.; в 1897 г.—65.970 ж.; 
в 1902г.—67.650ж.;в1924г.—107.897Ж.). 
Рост города начался с проложением 
первой ж. дороги (1862 г.), соединив
шей его с портами Черного и Азов
ского морей; в 1868—70 гг. была со
оружена дорога на ст. Грязи, давшая 
возможность перегружать нефть и ке
росин, полученные по Волге, на ж. до
рогу (постройка „Нобелевского нефтя
ного городка“ — ныне „Баррикада“ ). 
Кроме того, через С. идут хлебные гру
зы, которые отчасти здесь лее и обра
щаются в муку. Лесные товары (строе
вой лес, деготь, смола, скипидар и 
мочало) направляются из лесных гу
берний Поволжья в С. и здесь на вто
ром по величине лесопильном заводе 
(после Архангельска) в СССР перераба
тываются для отправки в южные степ
ные, безлесные губернии. Кроме того,
С. является важным рыбным рынком 
(вобла для СССР и заготовка икры для 
за границы). Из астраханских озер в С. 
доставляется для дальнейшей отправ
ки соль. Из фруктов—арбузы и дыни-
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дубовки—С. отправляет в центр до 300 
вагонов в сезон. За  последние годы 
развивается снова металлическое, чу- 
гунно - литейное, дело (зав. „Красный 
Октябрь“.

Город бы л о сн о в ан  п о сл е  п а д е н и я  К а з а н и  и 
А страж аии р усски м и  н а  о ст р о в е , п р о т и в  вп ад ен и я  
р еч к и  Ц арицы  в  В ол гу . C X I1 I  в . в с я  окруж аю щ ая  
м естн о сть  п р и н а д л е ж а л а  т а т а р а м  З о л о т о й  О рды . 
Н азв ан и е  Ц ари ц ы н  п р о и сход и т о т  т а т а р с к о г о  С ары - 
су  (Ж е л тая  р е к а )  и С ар ы -ч и н  (Ж е л т ы й  о стров). 
З а т е м  город бы л п ерен есен  н а  п р а в ы й  б ер е г  В ол ги  
и в  1589 г. у п о м и н ается  у ж е  в  л е т о п и с и . Г ород  бы л 
укр еп л ен  и с ч и та л с я  в а ж н ы м  с т р а т е ги ч е с к и м  п у н к 
то м  при борьбе о к о ч ев н и к а м и . П р и  Р а зи н е  
(1662—72 гг .)  Ц ар и ц ы н  бы л н а  ст о р о н е  ат а м а н а , в 
1707 г . у ч а с т в о в а л  в Б у л а в и н с к о м  .б у н т е “ , в  1728 г .  
город  в ы горел  п о ч ти  до  т л а , в  1772 г . п ер еж и л  
д в и ж ен и е  Ф едота Б о го м о л о в а  (Л ж е  П е тр  III) , в 
1774 г . д важ ды  о т р а з и л  п о д с ту п  П у г а ч е в а  к  городу, 
в 1780 г .  бы л  и з  к а за ч ь е г о  п о с е л е н и я  п рев р ащ ен  
в  у .  го р . С ар а то в ск о й  гу б е р н и и  (т о г д а  нам ести и - 
ч е с гв а ) . Ц ари ц ы н ск и й  р ай о н , а  т а к ж е  и  са м  город 
и гр а л и  в  гр аж д а н ск у ю  в о й н у  больш ую  р о л ь .  В  то  
вр ем я  к а к  К о л ч а к  н а  К а м е  п о т е р п е л  н еуд ачу , 
в о й ска  Д ен и ки н а н а ч а л и  н а с т у п л е н и е  н а  Ц ари ц ы н  
с  ю га . Л и к в и д и р о в а в  н а  с е в е р е  н ас ту п л е н и е  б е
л ы х , К р ас н ая  а р м и я  д в и н у л а с ь  к  Ц а р и ц ы н у  и р а з 
б и л ас ь  н а  д в е  ч а с т и : о д н а  о п е р и р о в а л а  к  ю гу, 
д р у га я  к  с е в . о т  Ц а р и ц ы н а . К о г д а  К р ас н о й  арм и и  
у д а л о с ь  и  о к о н ч а т е л ь н о  в з я т ь  гор о д , он о к а за л с я  
си л ь н о  п о с т р а д а в ш и м . J 5 , ß_.

Сталинградская губерния, зани
мает центр, часть Нижнего Поволжья 
i i  граничит на ю.-з. с Калмыцкой АССР 
на ю. с Астрах, губ., на в. с Ка
занской АССР, на с. с Сарат., Воро- 
нежск. губ. и АССР Немцев Поволжья. 
Переименована в С. г. из Царицын
ской, образованной в 1919 г. из цари- 
цынск. и части камышинок, у. у. Сарат. 
губ., из у. у. царевского и чернояр- 
ского (с элистинским окр.) Астрах, губ. 
и из усть-медведицкого, 2-го донского, 
части сальского, части 1-го донского 
окр. Области войска Донского. Вре
менно к ней был присоединен и весь 
хоперский окр.; впоследствии в С. г. 
была оставлена только часть его. В 
1920 г. камышинский у. снова отошел 
к Саратовск. губ., а к Калмыдк. АССР 
отошли все волости и станицы черно- 
ярского у. к го. от абгамеровской 
и аксайской волостей. Окончательное 
оформление Царицынская губ. полу
чила лишь в 1923 г., а была переиме
нована в С. г. в 1925 г. К 1926 г. С. г. 
имеет площадь в 85.168 кв. км., в ней 
3 уезда и \Ъ округа; население—
1.322.500 челГ (сельск.—1.120.476 чел., 
городск. — 117.671 ч., 635.800 мужчин 
и 685.500 женщин). Состоит из 1) 2-го 
донского окр.; у. центр — станица Н. 
Чирская; площ. — 14.071 кв. км., насе

ление—134.464 ч.; 2) хоперского окр.; 
у. центр — ст. Урюпинская; площ. — 
13.018 кв. км., население— 264.607 ч.; 
3) ленинского у.; у. центр—с. Ленинск; 
площ. — 14.578 кв. км., население — 
155.780 ч.; 4) николаевского у.; у. центр 
с. Николаевск; площ.—7.459 кв. км., на
селение—71.519 ч.; 5) сталинградского 
у.; у. центр — губцентр Сталинград, 
площ.—18.796 кв. км., население — 
352.493 чел.; 6) усть-медведицкого окр.; 
у. центр—сл. Михайловская, площ. — 
16.950 кв. км., население«—259.284 чел.

П оверхн ост ь  С .  г .  с о с т о и т  и з  р о в н о й  в п а д и н ы , 
п о с т е п е н н о  п о н и ж а ю щ е й с я  в  с т о р о н у  К ас п и й с к о го  
м о р я . П о п р а в о м у  б е р е гу  т я н е т с я  в о з в ы ш е н н о с т ь , 
н ач и н а ю щ ая ся  у  Н . Н о в го р о д а  и  к о н ч а ю щ а я с я  у 
С т а л и н г р а д а , е е  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  н а  ю г до  пре
д е л о в  Е р г е н е й . Д ен у д а ц и о н н ы е  и а б р а зи о н н ы е  
п р о ц е ссы  с о зд а л и  со в р е м е н н ы й  р е л ь е ф  о б л а с т и . 
С  з .  в гу б . в х о д и т  Д о н с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь , пере* 
х о д я щ а я  н а  ю . в  м е ж д у р еч н о е  п р о с т р а н с т в о  и  з а 
к а н ч и в а ю щ а я с я  Е р г е н я м и . К  ю . о т  К а м ы ш и н а  по 
в о д о р а зд е л у  И л о в л и  (п р . Д о н а) и  В о л ги  и м е е т 
с я  н е в ы со к и й  х о л м и ст ы й  п е р е в а л , п ер е х о д я щ и й  
д а л е е  в  п ер е сеч ен н о е  б а л к а м и  б е з л е с н о е , п ес ч ан о е  
н  п у ст ы н н о е  п р о с т р а н с т в о  Е р г е н е й . Г л и н и с т ы е  и 
п ес ч а н ы е  т р е т и ч н ы е  п ород ы  п о к р ы в а ю т  п р и б р е ж 
н ы е  п р о с т р а н с т в а . П о ч в а  т и п и ч н а я  д л я  сух и х  
с т е п е й  и п о л у п у с т ы н ь . В с т р е ч а ю т с я , г л .  о б р ., р а з 
н ы е  ф орм ы  ч е р н о зем а , су п е с и , б а р х а н н ы е  п е с к и , 
со л о н ч ак и . Ю ж н ая  г р а н и ц а  ч е р н о зе м а  и д е т  по  л и 
нии : С т а л и н г р а д  — С а р а т о в  — Н и к о л а е в с к —Б у з у -  
л у к ; ю ж нее и д у т  с н а ч а л а  к а ш т а н о в ы е  и с в е т л о 
б уры е п о ч вы  су х и х  с т е п е й  с  со л о н ч а к а м и , а  б л и ж е  
к  А стр а х ан ск о й  гу б . и к  К ае п и ю —с о л о н ч а к о в ы е  
су п е си  и  п е с к и . У В о л г и  т я н е т с я  у з к а я  п о й м е н 
н а я  п о л о са  и  п я т н а  р а з н о г о  ч е р н о зе м а  (д егр а д и р о 
в ан н ы й  л е с н о й , с у п е с ч а н ы й , гр у б ы й , ю ж н ы й , т у ч 
н ы й  и п р .) .

Г л а в н о й  вод н о й  а р т е р и е й  я в л я е т с я  В о л г а ,  ко 
т о р а я  т е ч е т  н а  ю . и  ю .- з .  и . не д о х о д я  20  в е р с т  д о  
С т а л и н гр а д а  (о н а  о т д е л я е т  л ев ы й  р у к а в —с а м о с т о я 
т е л ь н у ю  А х ту б у ), п р и н и м а е т  ю .-в . н а п р а в л е н и е . 
Д р у го й  з н а ч и т е л ь н о й  р е к о й  я в л я е т с я  И л о в л я , л е в . 
п р и т о к  Д о н а . Р .  С а р п а  (п р и т . В о л ги )  л е т о м  п ер е
с ы х а е т  и  н а  п у т и  п р о т е к а е т  ч е р е з  С а р п и н с к и е  
о зе р а . Р .  Д он  и  его  п р и т о к  Х оп ер  о р о ш а ю т  за п . 
ч а с т ь  г у б . Р е к и  гу б е р н и и  с т р а д а ю т  о т  м е л к о в о д ь я . 
Р а з н и ц а  воды  в есн о й  у  С т а л и н г р а д а  5,33 с а ж .  
Г л и н и ст ы е  б е р е га  о с ы п а ю тс я , и  с е л е н и я  н а  н и х  
с т р а д а ю т  о т  о п о л з н е й . И з  о зер  о со б е н н о  в а ж н ы  
Б а с к у н ч а к  н  Г о р ь к о е .

К л и м а т  к о н т и н е н т а л ь н ы й , з а с у ш л и в ы й . К о л и 
ч е с т в о  о са д к о в  н и ч т о ж н о , о т  450 м м . н а  с . и  50— 
125 м м . н а  ю. Г л а в н а я  м а с с а  их  в ы п а д а е т  л е т о м , 
п р и  ч ем  п о сл е  с и л ь н о й  з а с у х и  п р о х о д я т  о п у ст о ш и 
т е л ь н ы е  л и в н и  с  м асс о й  о с а д к о в , к о т о р ы е  у к о с я т  
п о в ер х н о с тн ы й  п л о д о р о д н ы й  р ы х л ы й  сл о й  п о ч в ы  
и  б ы стр о  с т е к а ю т , н е  у в л а ж н и в  з е м л и . С н е г а  в ы 
п а д а е т  м а л о , п р и  ч ем  н а  р о в н о й  п о в е р х н о с т и  ст еп и  
он  с д у в а е т с я  в е т р о м . Б л а г о д а р я  в л и я н и ю  с р . - а з и 
а т с к и х  ан т и ц и к л о н о в , о б л а с т ь  и м е е т  в ы с о к о е  а т 
м о сф ер н о е  д а в л е н и е . В е т р ы  ду ю т о со б е н н о  зи м ой ,, 
л е т о м  ч а сто  г о с п о д с т в у е т  ш т и л ь . К р о м е  т о г о , во 
м н о ги х  м е с т а х  гу б . и м ею т ся  т .  н . „ м е с т н ы е  к л и 
м а т ы * , о б у сл о в л ен н ы е  м ест н ы м и  ф и зи ч е с к и м и  д ан 
н ы м и . Т е м п е р а т у р а  п о  м е с я ц а м  в  С т а л и н г р а д е ;

I II III IV V VI
•10,5 —7,4 —2,5 + 6,6 + 1 5 ,8 + 2 1 ,0

V II V III IX X X I X II
+ 2 4 ,2 + 2 2 ,7 + 1 6 ,1 + 8 ,0 - 0,2 - 6,6

Г о д о в ая  с р е д н я я
Б л и з о с т ь  х о л о д н о й  С н бй ри  и  о т к р ы т о е  п ол о 

ж ен и е  гу б . с в . с о з д а е т  з д е с ь  б о л ее  х о л о д н ы й  и
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сухой  клим а%  »ем ем у сл едовало  бы б ы ть  по гео- 
граФ и ческ сху  полож ени ю . Р еки  в ск р ы в аю т ся  до
в о л ьн о  поздно,—В о л га  у  С тал и н гр ад а  в ск р ы в аетс я  
8  ап р е л я , з а м е р за е т  ок. 17 дек .; 253 д н я  в году 
она свободна о то  л ь д а . С неж ны й покров  д ер ж и тся  
‘»коло 140 дней: О собенностью  к л и м а та  гу б . (тож е 
л  С аратовской  губ .) я в л я е т с я  „пом оха*, п ы л ьн ая  
м гл а , ту м а н , губящ ие посевы .

Ф лора  губ. неод и н ак ова: на сев . ф л о р а  ти п и ч
ны х степ ей , на ю ге—полупусты ни. П ереход со в ер 
ш ается  п остеп ен н о . В  н и зки х  пойм енны х л угах  
им еется  б о гатая  со ч н ая  л у го в ая  р ас ти т ел ьн о сть , 
среди которой  островк ам и  в крап л ен ы  болота , а  
та к ж е  имею тся п р о ст р а н с тв а  песков , поч ти  со в ер 
ш енно б ез р ас ти тел ьн о сти . С  се вер а  в  губ . в к л и 
н и в ается  л ес . Л е с а  со сто ят  и з дуба, кл ен а, ясени , 
в я за , круш ины , красн ой  бузины , ж и м о л о сти , кали 
н ы ,-ч е р н о й  см ородины , ш и повника . Н а  пойм ах  в 
изобилии  р а с т е т  о л ы д ан н и к , круш и н а , в я з , к ал и н а , 
черем уха, рябин а, х м ел ь , подореш ник, много н ап ер 
стян о к , зо л отарн и к а, кум ан и ки , костян и ки . У бере
го в  рек—ивовы е зар о сл и —„урем ы ",—ветл ы ,о со ко р ь  
н серебристы й  то п о л ь . В  ти хих  стар и ц ах  по  бере
гам  кам ы ш и. В есной степ и  покры ваю тся тю л ь п а 
нам и  и массой л у кови чн ы х  растен и й , а  в ию ле они 
п ок ры ты , гл . обр ., сл ож н оц ветн ы м и . С  ию ля до 
осен н и х  дож дей  ст е п ь  в ы го р ает  и  п р ев р ащ ает ся  в 
ж ел тую  безотрадн ую  равнин у .

Ж и вот ны й  м ир п ред ставл ен  ф орм ам и  ю ж но
степной  полосы  и ч асть ю  А рало-К асп ийской  н и з
м енн ости . В стр еч аю тся  в ол ки , л и с а , е ж , крот, 
л а с к и , х о р ек , го л у б ая  ворон а, г а л к й , сурк и , т у ш 
к а н ч и к и , сусли ки , сл еп ы ш и , сай га , в од ян ы е к р ы 
сы , зем леройки , в ы х у х о л ь , норки; в  степ ях  м ного 
п ереп ел ов , дроф , а  у  воды  стаи  ч а ек  и  т .  д .  Я щ е 
р и ц ы , гадю ка, ж а б а , л ягу ш к а , тр и то н , ч е р еп ах а— 
п о всем естн ы . Р ы б ы —белоры бица , с т е р л я д ь , осетр , 
щ у к а , сом , ж ер ех , в о б л а , окунь, с у д а к , я з ь ,  укл ея , 
б е л о гл а зк а , л и н ь , с а за н , к а р ась  и  п р .

Н аселение  (1.322.500 чел .) со с то и т  ив велико
россов  (80%), у кр аи н ц ев  (13%), н ем ц ев  (2%), 
о стал ь н о е—м орд в а , ев р еи , калм ы ки  и п р . П лот
н о ст ь  к о л е б л е т с я 'о т  11—30 чел . на к в . к м ., c p e i-  
н я я  п л о тн о сть  23,7 ч е л . О бласть, за се л е н н а я  т а т а 
р ам и  Золотой  О рды , р ан о  с т а л а  к ол он и зов аться  
великороссам и  (с  XIV в .); к  ним с  XVI в . стали  
п ри со ед и н я ться  у к р а и н ц ы , и  в  кон це XVIII в . яв и 
л и с ь  по п риглаш ен ию  Е катери н ы  И  нем цы -коло
н и сты  (С ар е п та , ны не К расн оарм ей ск). Главное 
за н я т и е  н асел ен и я—зем ледел и е. У добной зем ли  — 
4.271.795 гек тар о в ; под  паш ней — 1.830.803 гек т . 
(36,4% ); под в ы гон ом —2.077.959 г е к т . (41,4%), под 
сен окосам и  — 319.174 г е к т . (6,3% ), под л еса м и — 
104.504 ге к т . (2% ); неудобны х зе м е л ь —752.392 гек т . 
(12 ,5% ). До войны  район  яв л ял ся  одним  и з  наибо
лее  в и дн ы х  п о ст ав щ и к о в  х л еб а н а  р ы н о к , война 
1914—17 г г ., г р а ж д а н с к а я  война и неурож ай  1921 и 
1924 г г . (в  1921 г . собрано х л еб а 2,495 ты с . пуд ., а  
в  1924 г .  в сего  534 т . п ., т .-е . недобор, по сравнению  
с  преды дущ им  н еу р о ж аем , р ав н я л ся  78,6%) зн ачи 
те л ь н о  со к р ати л и  хлебную  продукцию . В настоящ ее 
вр ем я  х о зя й ст в а , си л ьн о  разруш ен н ы е указанн ы м и  
п рич инам и , постепенно  восстан ав л и в аю тся . В 1922 г. 
у ж е  нам ечаю тся п ер в ы е  попы тки  у в ел и ч ен и я  по
севной  п лощ ади . П од  рож ью  в  1923 г .  бы ло— 
358.677 д е с ., под  п ш ен и ц ей -415 .144  д ес .,я ч м ен ем — 
70.555,1 д ес ., овсом —13.827,4 дес ., просом —107.321 
дес ., ку к у р у зо й —1.048 д ес ., картоф ел ем  — 10.561 
дес ., бахчам и—52.634 д ес ., горч н ц ей —16.325 дес ., 
п рочих—27.324 дес . В ся  посевн ая п л о щ ад ь  р ав н я 
л а с ь  1.078.470 дес . (в  1923 г .) ,  а  в  1924 г . снова 
с о к р ати л а сь  до  952,5 т . дес. Г осп од ствует  „пестро- 
полье*  б ез п р ав и л ьн о го  севооборота . Зем л и , более 
богаты е гумусом , ыеск. л е т  под р яд  за сев аю т пш ени
ц ей , за тем  сей ч ас  ж е сею т один р а з  рож ь; го д зем л я  
о тд ы х ае т . Н а зе м л я х  вы п ахан н ы х  чередую тся ози
мы е и яровы е х л еб а . С ухость  п оч вы  и обилйе со
лей  в редят урож ай н о сти , поэтом у  з а  последнее 
вр ем я  переходят к  применению  т а к  н а з . поздних 
ку л ь ту р  и  за су х о у сто й ч и в ы х  „страховы х культур**. 
М ного ст ал и  се я ть  к а р то ф ел я , р а з в о д я т  подсол
нух. В ал овой  сбор хлебов  и  м асл и ч н ы х  р астен и й  
в  1924—25 г . в ы р а ж а е тс я  в ты с. пудов  следую щ им  
образом  (см . т а б л . вы ш е).

П осл е зе м л е д ел и я  и д е т  б ах ч ев о д ств о  (р а з в е д е 
ние ар бузов  и  ды нь-дубовок). А рбузы  и д у т , гл . 
обр ., и з  С та л и н гр а д а  (тем ны й  со р т  с  ч ерн ы м и  п о 
л оскам и )—до 300 в а го н о в  в  с е зо н —в ц е н т р ы . Из-
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а р б у зо в , кром е н еп оср ед ств ен н о го  п о тр еб л ен и я  
в  пищ у, делаю т (особенно  в  гол о д н ы е г о д ы , когда 
сах ар а  не бы ло) „н ардек*— ар б у зн ы й  м ед, с л у 
ж ивш ий  суррогатом  са х ар а . П р едп ол ож ен а у т и л и 
за ц и я  арбузов  д л я  техн и чески х  и  д р . ц ел ей  (цико  -
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рий , к р а ск и  и т .  д .). Е 
1925 г. в ы р а ж а л с я  а ты с.

П отреб л ен .
населени я.

15 .315,5

Всего:

30.631,7

:апозой  сбор с бахчей  в 
пудов:

П ерераб о
та н о  н а  И зл и ш ки :

„н ардек* .
8 .5 7 6 ,7  6 .739 ,5

В аловой  уро
ж ай:

О городничество в  губ. н о си т  л и ш ь  отч асти  
пром ы ш ленны й х ар а к те р . Р а зв и в ш и с ь  особенно в 
голодны е 1921 и 1924 г г .,  оно в  н ас то ящ ее  в р ем я  
сок ращ ается .

С аж аю т ка р то ф ел ь , бобы , о гу р ц ы , к а п у сту , 
кабачки , з е л .  перец  и  особенно м ного том ато в , и з  
которы х в н ескол ьки х  м естах  л ен и н ского  у . п р и 
готовляю т ф абричны м  способом  пю ре. О городниче
ство  дало в 1925 г . (в т ы с . пуд .) след , циф ры :

П отребл ен и е 
н а с е л е н и я : И зл и ш ки :

8.764,9 5.342,7 3.422,2
С адоводство в  губ . н о си т т а к ж е  подсобный 

характер . Х о зяй с тв  с садам и  в  1920 г . ч и сл и л о сь  
36.693 с  общ ей п лощ адью  в  17.165,8 г ек тар о в . О со
бенно много р а з в о д я т  ви ш ен  и я б л о к , идущ их на 
суш ку. О кр естн о сти  С т а л и н гр а д а  и зобилую т с а 
дам и , доставл яю щ и м и  п р о д у к ты  в  город . Х орош о 
в ы зр ев ает  груш а, у р ю к . С аж аю т  в и н о гр а д , р ан ь ш е 
яем ц ы -колон и сты  р а зв о д и л и  ту т о в о е  дерево д л я  
ш ел ко зо д ств а , те п е р ь  э т и  п о са д к и  поч ти  исч езл и . 
Н еурож аи  п о сл едн и х  л е т  си л ь н о  сок р ати л и  пло
щ ад ь  сад о в . С бор яб л о к  д ал  в 1925 г .—35% , в и - 
ш ен ь—20% , дру ги х  ф р у кто в —35% общ его у р о ж ая . 
К ар т и н а  с а д о в о д с тв а  в 1925 г . в и д н а  и з  след, 
циф р (в  ты с . пудов):

В аловой  у р о - П отребл ен и е
ж ай ; н а с е л е н и я : И зл и ш ки :

5.210,6 3.462,3 1.748,3
^ П человодство  н езн ач и те л ьн о . В  1920 г . бы ло 

239 х озяй ств  (с 1.627 у л ь ям и ), за н и м ав ш и х ся  пчело
водством .

С кота бы ло в С . г . (1923 г .)—л о ш ад ей —104.322, 
волов  — 223.473, к о р о в -2 6 4 .5 6 0 , т е л я т — 391.209,
овец—910.269, к о з—212.610, св и н ей —101.494, вер
блю дов—22.390. В сего—2.276.549 ш т . З а  1925 и 
1924 г .г . чи сло  ск о та  и зм ен и л о сь  след , о б р .:

1925 г . 1924 г. %

Л ош адей  . . . 92.219 94.131 98,0

Р ог .схота  всего 1.С05.418 987.356 10 1,8

а) год ов  . . . 251.322 240.987 104,3

в ) коров . . . 303.685 308.242 98,5
Верблю дов . . 20-289 19.983 106,9
Me л к. окот . . 1.212.348 1.293.737 95,7

Всего . . 2.360.274 2.399.207 98,4

Зем лей  в гу 5 . о ч ен ь  п естрое.
«ЛВе*гЛ 10ЧЯт1лТВа с пес* до свь;ше 3-Х дес. на 

195.710 дворов. К роме зе м л е д ел и я  и ско -
1 ? н и ^ * Д г в На« е2 вНие по В ол ге  н и ж е  С та л и н гр а д а  

И з  0ТР аспей  пром ы - 
“  губ° и м еется  обработка д ер ева , муко-
ппомГгшп^н Д л МеТа^ лурги ч еское> соледобы ваю щ ая 

а  н о сть . О собенно в аж ен  м етал л у р ги ч е -
Им « т ^ а с в ы й  0 к т я б Рь “ о  4'3  т .  рабочих; д а л е е  и м еется  гв озд и льн о  -  проволочны й  заво д , 

оборудована ч у л о ч н ая  ф абрика; в  С тал и н гр ад е  
и м е е тс я  в торой  в  С ою зе деревообделочны й и л есо 

п и л ь н ы й  за в о д . К ром е  того , п р о и з в о д и т с я  о бработка 
кож , и м ею тся б он дарн ы е за в е д е н и я  и  п р .

О бщ ее чи сл о  п ред п р и ят и й —85 с 11,5 т .  р а 
бочих, д з и т а т е л ь н а я  с и л а —35,7 т ы с . л ош . сил 
(в  то м  ч и сл е  33,9 т ы с . н а  м е л ь н и ц а х ) . Ч ас ть  
н ас ел ен и я  (до 6 .0С0  ч е л .)  у х о д и т  в  о тхож и е про
м ы сл ы , р а б о т а я  н а  р ы бн ы х  в а т а г а х  в  у с т ь я х  В ол 
ги  д в а  р а з а  в го д —осенью  и в есн о й . Д р у ги х  отхо
ж и х  п ро м ы сл о в  в  гу б . н е  и м е е т с я . С . г .  п р ек р ас 
но обеспечена п у т я м и  со о б щ ен и я . В о л г а  и А хтуба 
я в л я ю тся  гл а в н е й ш и м и  (298 км .); к р о м е  т о г о , по 
губ . п рол о ж ен о  515 к л м . ж . д ., соеди н яю щ и х  С т а 
л и н гр ад  с  У рал ом , Ч ерн ы м  и А зо в ск и м  м орям и 
и ц ен тр о м  с т р а н ы . А д л е р .

Сталинградский уезд , заним. вост. 
часть одноименной губ., граничит на 
с. с Саратовск. губ., на ю. с Калмыцкой 
АССР и Астрах, губ., с в. ограни
чен р. Волх’Ой. Площ.—18.796 кв. км., 
населения по пер. 1920 г.—326.036, в 
т. ч. 105.012 городск. (в 1923 г. гор. 
насел, сост. 127.960 ч.).

Н ас е л е н и е —в ел и к о р о с сы , у к р а и н ц ы , н ем ц ы ;зан я - 
т и я —зе м л е д ел и е  (р о ж ь , п ш ен и ц а , п р о со , ку к у р у за , 
к а р то ф е л ь ) , б ах ч ев о д ств о  (ды ни и ар б у зы ; 6 ,2 % 
в сей  п л е щ . под  бах ч ам и ), р а з в е д е н и е  горч и ц ы  и 
огород н и честв о  (то м а ты , зе л ен ы й  п ер ец ). В  окрести . 
С та л и н гр а д а  р а з в и т о  сад о во д с тв о  (су ш к а  яблок  
и в и ш е н ). О р ган и зо в ан о  н ес к о л ь к о  кон сервны х 
заво д о в  д л я  и з г о т о в л е н и я  т о м а тн о го  пю ре; и зго 
т о в л е н и е  су р р о га та  са х а р а  и з  ар б у зн о го  со к а  (т .-н . 
„н ардек", или  ар б у зн ы й  м ед ). ‘

Г о сп одствую щ ая  с и с тем а  с .-х .— п ес тр о п о л ь е  без 
п р ав и л ь н о го  севооборота . С ко т—л о ш ад и , к р . р о га 
ты й  ск о т , о в ц ы , с в и н ь и  и в ербл ю ды  — з а  годы  
неурож ая*(1921—23 г г .)  си л ь н о  у м е н ь ш и л с я  в ч и сл е . 
П ром ы ш л. у. со ср ед о то ч ен а , г л . о б р ., в С та л и н 
гр ад е , в  сам ом  ж е  у . им ею тся л и ш ь  горч ично-м асло
б ой н ы е за во д ы  и м ел ь н и ц ы . Г л . т о р го в о й  а р т е 
р и ей  у . я в л я е т с я  В о л га , а  т а к ж е  ж ел езн о д о р о ж н ая  
м а ги с т р а л ь , со ед и н яю щ ая  С та л и н гр а д  с  У ралом , 
Ч ерн ы м  м ор. и  ц ен тр о м . J ß t

Сталинский округ, Укр. ССР, вы
делен в 1924 г. из б. Екатериносл. губ.

Г р а н и ч и т  н а  ю . с  м ар и у п о л ьс к и м , н а  в .  
и  ю . с  т а г а н р о г с к . о к р ., в с . - в .  ч а с т и  п р и м ы кает  
к  л у г а н с к . ,  в  « ев . к  а р т е к о в с к о м у , а  в  з а п . к  з а  
п о рож ск ом у  о к р . П о в е р х н . р о в н а я  (80—131 с а ж . 
в ,  у . м  ); л и ш ь  в ц е н т р е , б лиз с т .  Я си н о в а то й , 
и м ее тся  во зв ы ш ен и е , о т  к оторого  во  в с е  сторон ы  
н ап р а в л я ю т с я  б а л к и и с т е п н ы е  р е к и . Р е к и --В о л ч ь я , 
К ал ь м и у с , М окры й Я р  и К а ш л а га ч —н е з н а ч и т . и 
м ал оводн ы . К л и м ат  ст еп н о й , с п о в то р н ы м и  засу 
х ам и . К о л и ч . а т м о сф . осад х . в  год  350—400 мм.; 
с р . го д . t° 9.1° с  ко л еб ан и ям и  о т  6,9° до  9,2'). Г о
спод ствую т ю .-во ст . в е т р ы . В ся  п л о щ ад ь  р ас п ах ан а , 
л есо в  и сен окосов  м ал о . П осевн ой  п л о щ ад и  и м ее тся  
(в сего  831.457 д ес .)  744.162 д ес . (89,5% ); под заводам и  
и р у д н и к ам и —51.590 д ес . (6,2% ), неудобной 35,707 
дес . (4 ,3% ). С ею т р о ж ь , п ш ениц у , о в е с , п росо , к у к у 
р у зу , п одсолн ух , к а р т о ф е л ь . П очв а— ю ж н ы й  черно
зе м  глубин ой н а  40—70 с м . с 5—10% гу м у са . Р у д 
ны е б о га т с т в а  в ел и к и : каоли н , г н е й с ы , гр ан и ты , 
д и ори ты , д и а б азы  и особенно к а м ен н ы й  у го л ь , 
п о зво л и в ш и й  р а з в и т ь с я  зн ам ен и то й  п р о м ы ш л . в 
Ю зовке (н ы н е  С та л и н е , см .). В сего  601 н ас ел , 
п у н к т  (с  дв у м я  го р о д а м и —С тал и н  и Д и м и т р и ев ск ). 
Н а с е л , к  1 о к т . 1925 г .—568.444 ч е л . (285.505 м . 
и  282.639 ж .) , и з  к о то р ы х  в  гор о д ах  ж и л о  242.695, 
в  сел ах —325.749 ч е л . О к р у г  д ел и т ся  (1 о к т . 1925 г .) 
н а р ай о н ы  (12). П р о м ы ш л . з н а ч и т е л ь н а , главную  
р о л ь  и гр а е т  к а м ен н о у г ., м ет ал л у р г ., м ет ал л о о б р аб ., 
х н м и ч ., с т р о и т , и  т .  д . В  1924—25 г .  д о б ы то  4 ,292  т .  
то н н  у г л я  (в  м е с . до 3 5 7,6  т .  то н н ). Ч и сл о  рабоч и х  
с о с т а в л я е т  *Д в сей  рабоч ей  силы  У С С Р . Н аи бол ее 
б ы стро  р а з в и в а е т с я  м е т ал л у р г , п р о м ы ш л ен н о сть .

В . А.
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I .  Ч 7 '0  Т А К О Е  С. Н аи бол ее общим отв ето м  н а  | 
в о п р о с—„что  та к о е  С ." м о ж ет сл у ж и т ь  следую щ ее 
опред ел ен и е : С . е с т ь  обладаю щ ий сво й ств о м  ко в 
к о сти  п р о д у к т  ж ел езо д ел ат ел ьн о го  п р о и зв о д ств а  
(с м .) . П о л о ж и ть  в о сн о в у  о п ред ел ен и я  С . какой- 
либо  более ко н кр етн ы й  п р и зн ак  п р ед ста в л я е тся  
н ев озм ож н ы м  в ви ду  ч р е зв ы ч ай н о го  разн о о б р ази я  
св о й ст в  С .: С . м о ж ет  б ы ть  м ягкой  и о ч е н ь  т в е р 
д о й , п л асти ч н ой  и у п р у го й , п р о ч н о й  и  х руп к ой , 
м агн и тн о й  и н ем агн и тн ой , л егко  проводящ ей  э л е к 
тр и ч е с к и й  т о к  и обладаю щ ей в ы со ки м  э л е к т р о 
соп ро ти в л ен и ем , л егк о  оки сляю щ ейся и  н ер ж а в е ю 
щ ей , обладаю щ ей в есь м а  р азл и чаю щ и м и ся  коэф 
ф и ц и ен там и  ли н ей н ого  теп л о во го  рас ш и р ен и я  и т .д .

Ф иг. i .  С троение тв ер д о й  с т а л и , сод ер ж ащ ей  ок. 1% 
С ., видим ое в м и кроскоп  п р и  увел и чен и и  в  450 раз : 
п л ас ти н ч ат ы й  карби д  в  ж е л е з е  (Б еля ев  и  Гудцов).

П ричин ы  р а зн о о б р аэ и я св о й с тв  С* в есь м а  много
ч и сл ен н ы —их м ож но о б ъ еди н и ть  в  ч е ты р е  о сн о в 
н ы е  груп п ы  ф акторов: 1 — ф акторы  хим ического  
х а р а к т е р а ; 2 —ф ак то р ы  кр и стал л о гр аф и ч еско го  х а 
р а к т е р а ; 3 —ф акторы  ф и зи ч еск о го  х а р а к т е р а  и 4— 
ф акто р ы  м ехан ического  х а р а к те р а  (ср . м ет аллогра 
ф и я ).

i .  Х и м и ч е с к и й  состав С. О сновной э л е м ен т , вхо 
д ящ и й  в состав  О .—ж ел езо ; содерж ан и е его  обычно 
н е  б ы в а ет  ниже9С®/о; л и ш ь  в  сл у ч а е  и зго то в л ен и я  
с т а л ь н ы х  сп л а во в  особого  н азн ач ен и я  содерж ан и е 
ж е л е з а  п о н и ж ается  и до х о д и т  иногда до70°/о и д аж е  
5С°/о. О стал ьн ы е э л е м ен т ы , входящ ие в с о с т а в е . ,  м о 
г у т  б ы ть  либо обы чны м и сп утн и к ам и  ж е л е з а , н е и з
беж но  остаю щ им ися в С .п р и  р азл и чн ы х  способах  ее 
и зго то в л ен и я ,—та к о в ы : у гл ер о д , крем ний , м арган ец , 
се р а , ф осф ор и  га з ы  (а з о т  н ки слород , входящ и е 
в  с о с т а в  тв ер д ы х  оп ред ел ен н ы х  соеди н ен и й , в одо 
р о д , образую щ ий тв ер д ы й  раств о р  с  ж ел езом ); 
л и бо  сп ец и ал ьн о  вводи м ы м и при в ы п л а в к е  с  целью  
и зм ен ен и я  кач ест в  С . прим есям и ,—т а к о в ы : крем ний  
и м арган ец  в и збы точном  против  обы чного  к о л и 
ч е с тв е , н и к к е л ь , м ед ь , алю м иний , х р о м , в ан ад и й , 
м олибден , в о л ь ф р а м , ко б ал ьт , т и т а н ,  ц и р к о н и й , 
у р а н , б о р , цери й .

П р и н и м ая  во вн и м ан и е  возм ож ное кол и ч ествен 
н ое р азн ооб р  зи е  сод ерж ан и я  отдел ьн ы х  прим е 
сей , а  т а к ж е  у ч и ты в а я  то  обсто ятел ьств о , что  при  
и зго то в л ен и и  С . не в с е гд а  огран ичиваю тся в в е д е 
н и ем  какой-либо  о тд е л ьн о й  прим еси , но сплош ь 
и р яд о м  в в о д я т  д в а , три  и д аж е  ч е ты р е  р азл и ч н ы х  
э л е м е н т а  одноврем ен но , м ож но м атем ати ч ески  вы 
ч и с л и т ь  в озм ож н ое ч и сл о  р азл и ч н ы х  ком бинаций 
с о с т а в а  С .—чи сло э то  бесконечно в ел и к о .

К аж д ы й  введенны й  в  С . д о бавочн ы й  э л е м е н т  в 
очен ь  р едк и х  сл у ч аях  су щ е с т в у е т  са м о с то я т е л ь н о , 
обы чно  он о б р азу ет  т в е р д ы е  р а с тв о р ы  с  ж ел езо м  
или  с  другой  п ри м есью , л и б о  р а с т в о р я я с ь  н еп о 
сред ств ен н о , либо о б р азу я  н овы е т е л а —оп р ед ел ен 
ны е соединени я, в с о с т а в  к оторы х  в х о д я т  пом им о 
дан н ого  эл е м е н т а  т а к ж е  ж е л е з о  или  к ак и е-л и б о  
и з  др у ги х  прим есей  С . Т а к ,  у гл ер о д , о сн о в н а я  и 
о б я з а т е л ь н а я  прим есь  С ., обладаю щ ий сп особностью  
части ч н о  р а с т в о р я т ь с я  в  ж е л е з е  п р и  и зв е с т н ы х  
те м п ер ату р н ы х  у сл о в и ях , о б р азу ет  о п р ед ел ен н о е  
соединени е с  ж ел езо м , т а к  н азы в ае м ы й  карби д  
ж е л е з а , F e , С . П ом им о то г о , у гл ер о д  м о ж е т  т а к ж е  
с у щ ест в о в ат ь  в С . са м о с то я т е л ь н о , в  ф о р м е  в е с ь м а  
б л и зко й  и л и  ан ал о ги ч н о й  со сто ян и ю  гр а ф и т а . 
К рем ни й  о б р азу ет  тв е р д ы е  р ас тв о р ы  к а к  с  ж е л е 
з о м , т а к  и с  карбидом  ж е л е з а  (G en te rm an n , U p to n , 
Б а й к о в ) . М арган ец  о б р азу ет  оп р ед ел ен н ы е со е д и 
нен ия с  серой  — с е р н и ст ы й  м ар га н ец  M n S , и  с  
углеродом  — М п,С —карбид  м ар га н ц а , к р о м е  того  
м ар ган ец  д а е т  тв ер а ы й  р а с т в о р  н еп о ср ед ств ен н о  
с ж ел езо м . С ера о б разует  о п р ес ел ен н ы е  со е д и н ен и я  
с ж ел езо м  и м ар ган ц ем  (н ер а ств о р и м ы е в ж ел езе )  
и с  цирконием . Х ром  о б р азу ет  соеди н ен и я  с  у гл е 
водом двух  ти п о в : C rsC a и  С г,С ; кром е т о г о , л егк о  
о б р а зу е т  с ж ел езом  тв ер д ы е  р ас тв о р ы . П р и в ед ен 
ны е прим еры  д о ст ато ч н о  н агл яд н о  и л л ю стри рую т 
т о  услож нение в  с о с т а в е  С . ,  которое в н о си тся  
сущ ествов ан и ем  р а зл и ч н ы х  о п ред ел ен н ы х  соеди н е
ний эл е м ен т о в , входящ и х в состав  С.

П осл едн ее о б ст о я те л ьс тв о ,—в о зн и к н о в ен и е  о п р е 
дел ен н ы х  соединений э л е м е н т о в  с ж е л е зо м  и д р у г  
с Д ругом,—сл у ж и т т а к ж е  м ехан и зм ом  д л я  у си л ен и я  
в л и ян и я  каж дой отд ел ьн о й  п ри м еси , и м ехан и зм ом  
иногда ч р езв ы ч ай н о  си л ь н о  дей ств ую щ и м , в  чем 
мож но у беди ться  н а  п р и м е р е  основной  и  гл а в н е й -

Ф иг. 2 . С троение той  ж е  с т а л и , что  и н а  ф и г . 1 , при  
то м  ж е  у вел и чен и и , п о сл е  те п л о во й  об р аб о тки : гл о 
б улярны й  карбид ж е л е з а  в  ж е л е з е  (Б е л я е в  и Г удцов).

ш ей прим еси  С ., у гл ер о д а . П ри  о б р азо в а н и и  карби 
д а  ж е л е з а ,  F e ,С , к а ж д а я  о д н а  в е с о в а я  ч а сть  
у гл ерода д ае т  п я т н а д ц а т ь  весов ы х  ч а с те й  кар б и д а  
(то ч н ее—14.96). С л е д о в а т е л ь н о , содерж анию  в С . 
у гл ер о д а  в ко л и ч ест в е  0 ,1°/в в  д ей ств и т ел ьн о сти  со 
о т в ет ст в у ет  содерж ан и е 1 .5 °/оКарбида ж е л е з а ,  а  1 ®/« 
у гл е р о д а  со о т в е тс т в у е т  15% к а р б и д а . Д ал ее , карбид 
ж е л е з а , н азы ваем ы й  ч а сто  в  м ет ал л о гр аф и и  тце-  
м *нт ит ом ы% в  редк и х  сл у ч аях  п р и с у тст в у ет  в С . 
и зол и рован н о  о т  основной  м ассы  ж ел еза ; обы чно ж е  
к а р б и д  р ас п р ед ел яе тся  в  в и д е  очен ь  м елких, в и д и 
м ы х  лиш ь в  м и кроскоп , о б р азо ва н и й , им ею щ их форму



3 Сталь. 4

л и б о  м ел к и х  и то н к и х  п л а с т и н о к  (ф иг. 11, либо  
глобул ей  о к р у г л е н н о й  ф орм ы  (ф иг. 2) в н ек о то р о м  
о бъем е ж е л е з а .  Э ти  объем ы  ж е л е з а ,  н асы щ ен н ы е  
м елки м и  карби и н ы м и  о б р а зо в а н и я м и , по  своем у ви ду  
р езк о  отл и ч аю тся  при  м и к р о с к о п и ч еск о м  и зу ч ен и и  
с т р у к ту р ы  о т  осн о в н о й  ж е л е з н о й  м асс ы , к а к  п о 
к а зы в а е т  м и кр о ф о го гр ам м а (ф иг*3 ), и зо б р аж аю щ ая  
стр о ен и е  С ., со д е р ж а щ ей  0 ,4 %  С , при  ув ел и ч ен и и  
в 100 раз. П о своим  м ех ан и ч ески м  с в о й с т в а м  и, г л . 
о б р ., по тв е р д о с т и  т а к а я  м е х а н и ч е с к а я  см ес ь  ж е 
л е з а  и  к а р б и а а  ж е л е з а  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а е т с я  о т  
чи стого  ж е л е з а . К ром е  т о г о ,  соо тн о ш ен и е  м еж д у  
ж ел езо м  и карби дом  ж е л е з а  в см ес и  б о л ее  и л и  м е 
нее п остоянн о  и м о ж е т  б ы т ь  п р и б л и зи т ел ь н о  в ы 
раж ен о  в к р у гл ы х  ч и сл ах  о тн о ш ен и ем  7 :1 . О ба э т и  
соображ ен и я  з а с т а в л я ю т  с ч и т а т ь  м ехан и ческую  
тесную  с м е с ь  к а р б и д а  ж е л е з а  и ж е л е з а  з а  особую  
с а м о с то ятел ь н у ю  со с тав л яю щ у ю  п р и  и зу ч ен и и  
стр о ен и я  С  » б ол ьш ее и л и  м е н ь ш е е  п р и с у т с т в и е  к о 
торой  зн а ч и т е л ь н о  и з м е н я е т  с в о й с т в а  С . П о д о б 
ного рода см еси  и з в е с т н ы  в  ф и зи ч еск о й  хим ии  п од  
н азван и ем  э в т е к т и ч е с к и х  (е с л и  они  образую тся  при

с о д е р ж а н и е  п е р л и т а  в  С . д о с т и г н е т  100о/о, т . - е .  
в е с ь  о б ъ ем  С . о к а ж е т с я  со с то я щ и м  и з  э в т е к т о и д - 
ной  см еси  ж е л е з а  и к а р б и д а  ж е л е з а ,  по своим  
ф и зи ч еск и м  и м е х а н и ч е с к и м  с в о й с т в а м  зн а ч и т е л ь н о  
о т л и ч аю щ ей ся  о т  ж е л е з а .  Д а л ь н е й ш е е  в о з р а с т а 
н и е с о д е р ж а н и я  к а р б и д а  с о з д а е т  и з б ы т о к  к а р б и д а  
по  с р а в н е н и ю  с  т е м  er-j к о л и ч е с т в о м , к о т о р о е  т р е 
б у е т с я  д л я  п о с т р о е н и я  п е р л и т а .  И зб ы т о ч н ы й  к а р 
б и д , не в х о д я щ и й  в  э в т е к т о и а н у ю  с м е с ь , су щ е
с т в у е т  в  С . к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я  
с т р у к т у р ы , ч т о , н еи зб еж н о , п р и в о д и т  к  новом у  и з
м ен ен и ю  о с н о в н ы х  с в о й с т в  С ., т я к  к а к  к а р б и д  ж е 
л е з а  я в л я е т с я  т е л о м , с о в е р ш е н н о  о тл и ч н ы м  по 
с в о й с т в а м  о т  ж е л е з а  и  п е о л и т а : он  о ч е н ь  т в ер д , 
х р у п о к  и  о б л а д а е т  м ал о й  сп о с о б н о ст ь ю  к  д еф орм и 
р о в а н и ю . П о с л е д н и й  ст о л б ец  т а б л и ц ы  1-й п о к азы 
в а е т  с о д е р ж а н и е  в  С . и зб ы т о ч н о г о , свободн ого  
к а р б и д а  п ри  с о д е р ж а н и и  у г л е р о д а  б о л ее  0,834о/о.

Т а б л и ц а  z -я .

Х и м и ч е ск и й  и с т р у к т у р н ы й  с о с т а в  и д е а л ь н о й  (без 
п р и м е сей ) у гл е р о д и с т о й  с т а л и  (A .  S a u ve u r).

Ф иг. у. С троен и е с т а л и  сред н ей  т в е р д о с т и , видим ое 
в  м икроскоп  при  у в е л и ч . в  100 р а з .  С в е т л ы е  м е с т а -  
ж ел езо  (ф ерри т ), те м н ы е  м е с т а —см ес ь  ж е л е з а  и  

к а р б и д а  ж е л е з а  (п ер л и т ) (Б е л я е в  и Тудцоа).

за с ты в а н и и  с п л а в а )  и л и  э з т е к т о и д н ы х  (есл и  он и  
образую тся в .  з а т в е р д е в ш е м  у ж е  с п л а в е )  см есей . 
Э в те к то и д н ая  см ес ь  ж е л е з а  и к а р б и д а  ж е л е з а  п о л у 
ч и л а  особое н а з в а н и е  » п ер ли т * , в  о тл и ч и е  о т  осн ов 
ной м ассы  ж е л е з а ,  н а з ы в . в  м е т а л л о гр а ф и и  асбсь- 
рмпомъ, ^  г

П ри н и м ая  з а  б л и зк о е  к  д е й с т в и т е л ь н о с т и  у к а 
зан н о е  вы ш е соотн ош ен и е  с о с т а в н ы х  ч а с те й  п е р л и 
т а :  7  ч астей  ж е л е з а  н а  1 ч а с т ь  к а р б и а а  ж е л е з а ,  
м ож н о  у я с н и т ь  себе м ех ан и зм  д а л ь н е й ш е г о  у с и л е 
н и я  в л и я н и я  у гл е р о д а  н а  с в о й с т в а  С .: д л я  э т о го  
в ы ч и сл ен н ы й  р а н е е  к о э ф ф и ц и е н т  15 п р и х о д и тся  
у в е л и ч и т ь  е щ е  в 8  р а з ,  ч т о  д а е т  в  р е з у  ь т а т е  н о 
в ы й  к о эф ф и ц и ен т  120. Т а к и м  о б р азо м , в е с ь м а  м а
л о е  со д е р ж а н и е  в С . у гл е р о д а , н ап р , в  к о л и ч е с т в е  
0,1 / 0, д а е т  у ж е  в п о л н е  ощ у ти м о е  со д е р ж а н и е  к а р 
б и д а  1 ,5 % , ч то  в  свою  о ч е р е д ь  р ав н о си л ь н о  п ри 
су тств и ю  п е р л и т а  в к о л и ч е с т в е  о к . 12% , т .- е . 
о к . 3/3 в с е го  о б ъ ем а  С . П роф . А . S a u v e u r  с о с т а в и л  
следую щ ую  т а б л и ц у  т е о р е т и ч е с к о го  ст р у к ту р н о го  
с о с т а в а  С . ,  н е  со д е р ж а щ ей  д р у г и х  п р я м е с е й , п ри  
р азл и ч н о м  со д е р ж а н и й  у гл е р о д а  (с м . т а б л . i ) .

Т а б л и ц а  э т а  п о к а з ы в а е т , ч то  у ж е  п ри  с о д е р ж а
н и и  в С- 0 8%  у гл е р о д а  п о ч ти  в есь  ее  объем  о к а зы 
в а е т с я  со с то ящ и м  и з  одн ого  т о л ь к о  п е р л и т а  (96%) 
.е о р е т и ч е с к и  м о ж н о  п о д с ч и т а т ь , ч т о  п р и  0 ,834% с

' Х и м и - 
ч е ск . 

с о с та в  
в о/о.

С т р у к т у р н ы й  с о с т а в  в  о/о.

к о н е ч н . ко н еч н ы й |а е й с т в и т е л ь н .(п р и б п и з .)

С F e
О

бщ
ее

со
де

рж
ан

.
ка

рб
ид

а

О
бщ

ее
со

де
рж

ав
.

ф
ер

ри
та

П е р л и т

С
во

бо
дн

ы
й

ф
ер

ри
т

i
С

во
бо

дн
ы

й
ка

рб
ид

0 .1 99 .9 1 .5 9 8 .5 1 2 .0 8 8 .0
0 .2 99 .8 3 .0 9 7 .0 2  (.0 7 6 .0
0 .3 с 9 .7 4 5 9 5 .5 3 6 .0 6 4 .0 _
0 .4 99 .6 6  0 9 4 .0 4 8 .0 5 2 .0 _
0 .5 99.5 7 .5 9 2 .5 6 0 .0 4 0 .0 _
0 .6 99 .4 9  0 9 1 .0 72 0 2 8 .0 _
0 .7 9 9 .3 1 0 .5 8 9 .5 8 4 .0 16 .0 _
0 .8 99 .2 1 2 .0 8 8 .0 9 6 .0 4 .0 _
0 .9 99.1 13 5 8 6 .5 9 8 .7 1 .3
1 .0 99 С 1 5 .0 8 5 .0 9 7 .0 _ 3 .0
1 .1 98 .9 16 .5 8 3 .5 9 5 .3 _ 4 .7
1 .2 98.8 1 8 .0 8 2 .0 9 3 .6 _ 6 .4
1 .3 98.7 1 9 .5 8 0 .5 9 1 .9 _ 8 .1
1 .4 93 .6 2 1 .0 7 9 .0 9 0 .2 _ 9 .8
1 .5 98 5 22 .5 7 7 .5 8 8 .5 _ 11 .5
1 .6 9 8 .4 2 4 .0 7 6 .0 8 6 .8 1 3 .2
1 .7 91 3 2 5 .5 7 4 .5 85 .1 14.9
1 .8 98 .2 2 7 .0 73 0 83 .4 1 6 .6
1 .9 93.1 2 8 .5 7 1 .5 8 1 .7 _ 18 .3
2 .0 98 .0 3 0 .0 7 0 .0 8 0 .0 2 0 .0

Т а б л и ц а  поп р а во к .

П ри  у в е л и 
ч е н и и  со 
д е р ж а н и я  
у гл е р о д а

в  о/о о/о 
н а

Д л я  с т а л и , со д ер ж . 
>,8о/о и  м ен ее  у гл е  

р о д а ,к  с о д е р ж . п ер 
л и т а  в  о/о д о л ж н о  
б ы т ь  п р и б а в л е н о  и 
о т  с о д е р ж . ф е р р и т а  

в о/о о т н я т о

Д ля с т а л и , содерж . 
0,9о/о и  б о л ее  у г л е 
р о д а , к  со д е р ж . 
к а р б и д а  в ®/о д о л ж 
но б ы т ь  п р и б а в л . 
и о т  с о д вр ж . п ер 
л и т а  в  о/о о тн я то

0 .0 1 1 .2 0 .17
0 .0 2 2 .4 0 .3 4
0 .03 3 .6 0 51
0 .0 4 4 .8 0 .6 8
0 .05 6 .0 0 .8 5  .
0 .06 7 .2 1 .0 2
0 07 8 .4 1 .19
0  08 9 .6 1 .3 6
0 .0 9 1 0 .8 1 .5 3
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В л и я н и е  м ногих яруги х  п рим есей  С . т а к ж е  
у с и л и в а е т с я  при пом ощ и  о б р азо в а н и я  о п р ед ел ен 
н ы х  соединени й  и э в ге к т о и д н ы х  с м е с е й , что  и з а 
с т а в л я е т  при  о п р ед ел ен и и  хим и ч еск ого  со с та в а  С . 
о б р а щ а т ь  се р ье зн о е  вн и м ан и е  на с т о л ь  м ал ы е в а 
р и ац и и  ч со д е р ж а н и и  о тп ел ь н ы х  п р и м е сей , какОДо/о.

Н ео д н о к р а тн о  д е л а л и с ь  попы тки  в ы д е л и т ь  ка к  
осн о в н о й  п о и зн ак  С ., о тл и чаю щ и й  ее , с  одной с т о 
р о н ы , о т  ж е л е з а , с д р у г  й ст о р о н ы , о т  ч у г у н а ,— 

содерж ан и е в  ней угл ер о д а . 
К а к  отд ел ьн ы м и  и сс л ед о в ате 
лям и , т а к  и к о л л е к т и в н о  на 
с ъ е з д а х , кон ф ерен ц и ях , д е л а 
л и сь  поп ы тки  у стан о в л ен и я  
того  п р ед ел ьн о го  со д е р ж а н и я  
угл ер о д а , которое дол ж н о  бы ло 
с ч и т а т ь с я  з а  м и н и м ал ьн о е  д л я  
С . и м ак си м ал ь н о е  д л я  ж е 
л е з а ; но в ж и зн я  все  э т и  по
пы тки  о к а зы в а л и с ь  б ес п о л ез
н ы м и , т а к  ка к  за в о д с к а я  м е
т а л л у р г и ч е с к а я  п р а к т и к а  не 
у к л а д ы в а л а с ь в  о тв о д и м ы ер ам  
ки. в особенности  п осле то г о , 
к а к  в больш ом  к о л и ч ест в е  на 
за в о д а х  с т а л а  и з го т о в л я т ь с я  
С. с разл и ч н о го  р о д а  сп е ц и а л ь 
ны м и п р и м е сям и . С ч и тая , п о 
э то м у , у стан о в л ен и е  гран и ц ы  
по содерж анию  у гл ер о д а  м е
ж ду  ж ел езо м  и С .б ес п о л езн ы м  
и б ес ц ел ь н ы м , м ы  дол ж н ы  
п р и з н а т ь  з а  п р а в и л о , сл едуя  
п ред лож ению  н ем ец к о го  и с 
с л ед о в ат ел я  С . G . M a r s 'a , то , 
что  д авн о  уж е устан о в л ен о  
м ет ал л у р ги ч е ск о й  п р ак ти к о й , 
з и м ен но , н а з ы в а т ь  С . в се  те 
продукты  ж ел езо д ел ат ел ьн о го  
п р о и зв о д ств а , ко т о р ы е  полу
ч аю тся  в  ж идком  р ас п л ав л е н 
ном  в и д е  в  р а з л и ч н о г о  рода 
п еч ах  и  у с т р о й ст в а х  (бессе
м еров ски е  и  т о м а со в ск и е  кон

. .  в е р т е р ы , м ар т ен о в ск и е , ти -
Ф аг. 4 . к р и с т а л л  г е л ь н ы е , эл е к тр и ч еск и е  печи),
Ч е р н о в а . —  н . в . а  ж е л е з о м —• в с е  п р о д у к ты ,

* 6  * ' п ол учаем ы е не в  р а с п л а в л е н 
ном состо ян и и .

Со зн а ч и т е л ь н о  больш ей  опоед ел ен н остью  м ож ет 
б ы т ь  у к а за н а  г р а н и ц а  по содерж анию  угл ер о д а  
м еж д у  С . и чугуном : С . содерж и т у гл ер о д а  не более 
2 % ; чугу н —не м енее 2,5°'0. П ром еж уточную  м еж ду

Ф иг. j .  К р и стал л ы  с т а л и  в прибы л ьн ой  части  
больш ого  с л и т к а  (по Д .  К .  Ч ернову).

С . и чугуном  о б л аст ь  за н и м аю т т а к и е  продук ты ,
: к а к  ко в к и й  чугун  и ц ем е н тн ая  С . (п о сл е д н яя  в  н а 
с т о я щ е е  вр ем я  п о ч ти  не п р и го то в л яется ).

М есто , за н и м ае м о е  С . среди  в сех  п р одук тов  
ж е л е зо д е л а т е л ь н о го  п р о и зв о д с тв а , м ож но в и д ет ь  
в  т а б л . 2 -й  (см . с т . 7 —8) ,з а и м с т в  у ам ер и к ан с к о го  
м ет а л л у о га  F . T.S>sco (T ran sac t. Am. S . S t .  T re a t. 
V III, 1925, с т р . 194).

г .  К ри ст а лли ч еско е  ст р о ен и е  С.
К а к  и в се  прочие т в е р д ы е  м е т а л 
л и ч е ск и е  с п л а в ы , С .—т е л о  к р и с т а л 
л и ч е с к о е . В н еш н ее  к р и сх а л л и ч е -  
ск ое  стр о ен и е  С . п р о я в л я е т с я  во 
в сех  т е х  сл у ч а ях , ко гд а  н а  п о в е р х 
ности  затв ер д ев аю щ е го  м е т а л л а  не 
в с т о е ч а е т с я  каки х -л и бо  п р е п я т с т в и й  
к образован и ю  п р ав и л ь н ы х  к р и с т а л 
л и ч е ск и х  ф о р м . Т а к и е  к р и с т а л л ы  
и д р у зы  к р и с та л л о в  С .  ч а с т о  н а
х о д я т с я  во  в н у тр е н н и х  п у с т о та х  
б о л ь ш и х  сл и тк о в  С . ;  б о л ьш о й  и з 
вест н о ст ью  п о л ь зу ет ся  к р и с т а л л  
Ч ер н о в а  (ф иг. 4 ), н ай д ен н ы й  Д .  1 \.
Черновым  в  р ак о ви н е  (в н у тр е н н я я  
п у ст о та ) больш ого  с л и т к а  тв е р д о й  
м артен ов ской  С . О буховского  за в о д а , 
в еси в ш его  около 100 то н н  В ер х н яя  
ч а с т ь  это го  сл и т к а , т а к  н а з ы в а е м а я  
п р и б ы л ь , р а з р е з  к о т о р о й , с х е м а т и 
чески  за р и со в ан н ы й  сам и м  Д . К .
Ч ер н о в ы м , и зображ ен  на ф иг. 5, 
и м ел а  разм ер ы  в д и а м е тр е  990 мм. 
и по  в ы с о те  1500 мм. В ес  к р и с т а л л а  
Ч ер н о в а  3 45 к г р ., д л и н а—390 мм.
Н а  ф иг. 6 . и зо б р аж ен  дру го й  и н те- 
песны й  к о и стал л  С ., о ты ск ан н ы й
I .  ‘4  G. P r im ro se  (А н гл и я) в 50-тон 
ном  с л и т к е  м ягк ой  м ар тен о в ско й  
С .; к р и с т а л л  э т о т  в е с и т  1.35 кгр . 
н в д л и н у  д о с т и га е т  480 м м . Ф иг. 7 
и зо б р а ж а е т  в е с ь м а  р ед к и е  образц ы  
ш ар о ви д н ы х  з а т в е р д е в ш и х  бр ы зг  
С . ,  п о к ры ты х  с  п овер х н о сти  ц ел ы 
ми д р у зам и  м елки х  к р и с т а л л и к о в .
О б р азц ы  э т и  бы ли н ай ден ы  проф .
В . Е . Г р ум -Г рж им айло  на одном  
и з ю ж но-русских  м ет ал л у р ги ч е ск и х  ф и з, 6 . Б о л ь - 
за в о д о в . ш ой к р и стал л

П оперечны й  р а з р е з  одного  и з  с т ал и  длиной 
к р и с т а л л о в  средней  в ел и ч и н ы , н ай - в 480 мм- (по 
д ен ны х Н . И . Б еляевы м  н а  П у ти - P r im ro se ) .  
л о в ск о м  заво д е  в с т ал ь н о м  сл и тк е , 
п р е д с та в л е н  на ф и г. 8 . К ром е  того , н а  ф иг. 9 
п о к азан о  кр и стал л и ч еск о е  ст р о ен и е  п овер х н о сти  
с т ал ь н о й  л еп еш ки  о ч е н ь  м едлен но  за сту ж е н н о й
(Н . И .  Беляев).

Ф иг . 7 . М елкие к р и с т а л л ы  с т а л и . Jb . 1,75

О б ы ч н о , в за во д с к и х  у с л о в и я х  п о л у ч ен и я  с л и т 
ков  С .,  п о в ер х н о с ть  с л и т к о в  не и м е е т  п р а в и л ь 
ной к р и стал л и ч еск о й  ф о р м ы ; в то  ж е  в р ем я  в есь  
объем  м е т а л л а  с т р о и т с я  со гл а сн о  за к о н ам  к р н с та л -
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Таблица 2.
Номенклатура продуктов железоделательного производства (F . Т. Sisco).

С ери я К л асс П о л к л асс П р о и сх о 
ж д ен и е

№ В ид Н а зв а н и е С о д е р ж а 
ние С

°/о

С п особ  п о л у 
чен и я

Н
ор

м
ал

ьн
ая

 
ил

и 
ж

ел
ез

оу
гл

ер
од

ис
та

я 
се

ри
я.

М
ож

ет
 

ко
ва

ть
ся

 
пр

и 
из

ве
ст

ны
х 

те
м

пе
ра

ту
рн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

.

К
ую

щ
ая

ся
 

в 
ли

то
м 

со
ст

оя
ни

и.

Из
 

ра
сп

ла
вл

ен
но

го
 

со
ст

оя
ни

я.

1 .

2 .

Б е з у гл е р о -  
д и с т ы е  п р о 

д у к т ы .

Ж е л е з о  в 
с л и т к а х .

<  0,05 О сн . м ар т . 
О сн . Э лектр .

М ал о у гл е 
р о д и с т ы е .

М ал о у гл ер о д и 
с т а я  с т а л ь .и л и  
м ь г к а я  с т а л ь .

0 ,0 5 -0 ,2
К и с л . бессем.

К и с л . м арт. 
О сн . м ар т .

>

К и с л . э л е к тр . 
О сн . э л е к т -  
р о с т ., т и г е л ь 

н а я .

3.

4.

С р ед к е - 
у г л е р  щ и - 

с т ы е .

С т а л ь  со  с р е д 
ним  с о д е р ж а 

ни ем  у гл е р о д а , 
и л и  п л у т в е р -  

д а я  с т а л ь .

0 , 2—0 ,6

В ы с о к о -
у гл е р о д и 

с т ы е .

В ы со к о у гл е р о 
д и с т а я  с т а л ь ,  

и л и  т в е р д а я  
с т а л ь .

0 ,6 - 1 , 1

5. В е с ь м а  
вы соко - 

у г л е р о  и 
с т ы е .

В ес ьм а  в ы с о к о 
у г л е р о д и с т а я  

с г а п ь ,  или  
очень  т в е р д а я  

с т а л ь .

>  1 ,1

Б е з  р а с 
п л ав л ен и я .

6 . М ал о у гл е
р о д н с ты е .

С в ар о ч н о е
ж е л е з о .

О бы чно 
<  0 ,2

П у д л и н го в .

Н е  к у е тся  
п о сл е  о т 
л и вки  , но 
д ел ае тся  

к о в к и м  п о 
с л е  т е р м и 
ч еско й  обр.

Р а с п л а в л .
со сто ян и е .

7. К о в к и е
о т л и в к и .

>  2,0 П р о и зв о д с т в  
к о в к о го  чугуна.

Н е к у е тся  
ни  при  

како й  
т е м п е р а 

туре .

т о  ж е . 8 . Л и т е й н ы й
ч у гу н .

>  2 ,5 И з  с е р о го , 
п о л о в и н ч а т , 
и л и  белого  

ч у г у н а .

С ери я 
специал ь
ной ст ал .

К у ет ся  
при  и з в . 
те м п ера- 

ту р н . 
условиях .

К у ет ся  
в  л итом  

со с то я н и и .

т о  ж е . 9. С п е ц и а л ь н а я  
с т а л ь : н и к к е л е -  
в а я ,  хро м о н и к - 
к е л . ,  б ы с тр о -  
>еж ущ ая и  п р . 

с о р т а .

Р а зл и ч н о е

С ери я
с п е ц и ал ь  10. Ф ерро  с п л а В е с ь м а
ны х сп л а - вы: ф<»рро м а р  р а з н о е .

га н е ц . ф е р р о 

1

си л и ц и й  и  д р .
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л ограф и и , образуя больш ее или м еньш ее колич е
ство  отдельн ы х зам кн у ты х  объемов с  одинаковы м  
р асп  лож ением  к ри стал л и ч еск и х  осей э л  мен- 
т а р  ых кри стал л и к ов . П оверхности  соприкоснове-

Ф иг. 3 .  П оперечны й р азр ез  кри стал л а  стал и  (по 
Н . И* Беляеву)-

Фиг. р . Н аруж н ая  поверхность стальной  лепеш ки, 
очень  м едленно затвердевш ей  под  слоем  ш лака 

(по Н . И  Б еляеву ).

н и я  отдельны х та к и х  пространственны х областей 
ил и  зер ен  л егк о  обнаруж иваю тся при травлении  
кйслогою  полированн ой  поверхности разр ез«  с т а л ь 
ного т е л а  — во -  первы х , по различном у н ап равл е
нию к р и стал л и ч еск и х  осей по ту  и другую  сторону

пограничной поверхности; во-вторы х, по том у  тон 
кому пограничном у слою , которы й неизб*ж но дол
ж ен о б разоваться  д л я  за п о л н ен и я  пр  м еж утков  
межд> соседним и кри стал л ам и , п рин адлеж ащ им и  
к р азл и чн ы м  зернам  В  р а з р е зе  эти  т о н к и е  погра
ничны е прослойки м еж ду  зерн ам и  д а ю т  рисунок 
некоторой  сетки  больш ей или Меньшей в ел и чи н ы . 
К оличество и в ел и чи н а зе р е н , заполняю щ их д ан 
ный объем  м етал л а , з а в и с я т  о т  к о л и ч ества  п ер в о 
нач ал ьн ы х  зародивш ихся эл ем ен тар н ы х  к р и стал 
л и ков , назы ваем ы х в  этом  сл учае  „ц ен трам и  
кри стал л и зац и и * , в округ  которы х  происходит н а 
р ас тан и е  новы х зарож даю щ и хся к р и стал л и к о в  с 
сохранением  н ап равл ен и я  осей кр и стал л и зац и и  п ер 
вон ачал ьн ы х  к р и стал л и к о в , в п л о ть  до  встречи  
с  кри стал л и к ам и  иной ориен тац ии , нарастаю щ и м и  
вокруг ближ айш его соседнего цен тра к р и с т а л л и з а 
ции. М еханизм  н ар астан и я  к р и стал л и к о в  и обра
зо в ан и я  зерен  хорошо иллю стри рует схем а ф иг . 10 , 
р азр аб о тан н ая  проф . IV. Rosenhabt'oM .

~

к А  3  ..

ж

(а) (Ь)

щ f ä t

«0 (<*)

И

(в) ( /)
Ф иг. ю .  С хем атическое изображ ени е процесса р о ста  
к р и стал л ов  и обоазования кри стал л и ч еск и х  зерен 

вн утри  м етал л а  (по w .  R o sen h a in ),

Д ействительное построени е С . и з зер ен  п о к азан о  
н а  ф иг. 1 1 , полученной при ф отограф и ровании  
отполированной и тгав л е н н о й  поверхности  р а зр е за  
об р азц а  м едленно за т в г р д е в ш 'й  С . и з кол л ек ц и и , 
приготовленной Н . И . Беляевы м , при ув еличении  
в 2 ,5  р аза . Ф отограм ма ф иг  И  п о к азы вает  т а к ж е , 
что  в одном и т  м ж е  объем е С. одного и  того же 
хим ического со став а  м огут б ы ть  получены  зер н а  
разной  величины : более м е л к и е (н а п р а в о )и  во много 
р а з  более круп ны е (н ал ево ). Н ес мненно, в правой  
части , затвердевш ей  более бы стро , образовалось  
первон ачал ьн о  зн ач и тел ьн о  больш ее чи сло  цен тров  
кри стал л и зац и и , чем в левой  ч асти , затв ер д ев ав ш ей  
и охлаж давш ейся очен ь  м едленно.

С л едовател ьн о , в ел и ч и н а  зер ен , образую щ ихся 
при затвердеван и и  и к р и стал л и зац и и  С ., находится 
в непосредственной зави сим ости  от  условий  з а 
тв ер д еван и я  и охлаж ден ия и м ож ет бы ть  получена 
больш ей или  м еньш ей  д л я  одной и той  ж е  С . Н о, с
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другой  сторон ы , п о стр о ен и е  С . и з  зе р ен  к руп н ы х  
или  м елких не м о ж е т  не о т р а з и т ь с я  н а  м ех ан и ч е
с к и х  с в о й с т в а х  в сего  о б ъ ем а  С*, т а к  ка к  общ  я 
в ел и ч и н а  ка ж д о го  о тд ел ьн о го  с в о й ст в е  сум м и р у ется  
и з  1 ) св о й с т в  о тд е л ь н ы х  н< р м а л ь н о  п остроен н ы х  
к р и с т а л л и к о в , р ас п о л о ж ен н ы х  в н у тр и  каж д ого  о т 
д ел ьн ого  зе р н а , и 2) св о й с т в  н ен о р м ал ь н о  п о стр о ен 
ны х кр и стал л и к о в  п о гр а н и ч н о го  сл о я  м еж ду  о т д е л ь 
ны м и  зе р н ам и  (су щ е с т в у е т  и и м ее т  своих с т о р о н 
ни к ов  г и п о т е з а , п р ед п о л агаю щ а я  ам орф н ое  н е к р и 
стал л и ч е ск о е  ск о п л ен и е  ч а с т и ц  м е т а л л а  в  п о г р а 
ничном  м еж д у  зе р н а м и  сл о е ). И зм е н е н и е  в ел и чи н ы  
зе р ен  и з м е н я е т  со о тн о ш ен и е  м еж д у  кол и ч ество м

Ф иг. 1 г .  З е р н и с т о е  ст р о е н и е  м едлен но  
за т в е р д е в ш е й  с т а л и . У в ел и ч . 1 ,6  р а за .

н о р м ал ь н о  п о ст р о ен н ы х  и н е н о р м а л ь н о  п о ст р о ен 
н ы х  к р и с т а л л и к о в  (и л и  ам о р ф н о го  м ет а л л а )  и тем  
сам ы м  о к а зы в а е т  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  на в е л и 
ч и н у  к а ж д о го  в  о т д е л ь н о с т и  м ех ан и ч еск о го  с в о й 
с т в а  в сего  о б ъ е м а  С . в  ц ел о м .

В ес ьм а  п о к а за т е л ь н ы  и и н т ер ес н ы  в э т о м  о тн о 
ш ен и и  р е з у л ь т а т  о п ы то в  H . Т . A n g u s  и P .F .  S u m 

m e r s ,  у с т а я о -
iZCr  в и в ш и х  п р ям о 

л и н ей н ую  (ф иг. 
12) з а в и си м о ст ь  
м еж д у  т в е р д о 
с т ь ю  м е т а л л а  
(м ед ь) и в е л и 
чиною  п о в ер х 
н о ст и  в сех  з е 
р е н , образую 
щ и х и с п ы т ы в а 
ем ы й  объем  м е
т а л л а ,  в то  в р е 
м я  к а к  за в и с и 
м о с т ь  то г о  ж е  
с в о й с т в а  т в е р 
д о с т и  о т  в е л и 
чи н ы  сам и х  з е 
р е н  м е т а л л а  
в ы р а ж а е т с я  не
к о т о р о й  б ол ее  

Ф иг. i s .  З а в и с и м о с т ь  м еж д у  в е л и -  сл ож н ой  кри вой  
чиной  п оверхн ости  зе р е н  м е т а л л а  л и н и сй  п а р а б о - 
(к в . м м ./кб . м м .)  и  тв ед о с ть ю  м е- л и ч е ск о го  ти п а , 

т а л л а  (по A n g u s  и  S u m m e r s ) .  0 6  щ е и э в е -
с т ен  ф а к т  бо л ь
ш ой хру п к о сти

С ., обладаю щ ей  к р у п н о зе р н и с т ы м  к р и с та л л и ч е с к и м  
строением * о б р ат н о , С . с ч и т а е т с я  т е м  л учш е о бра
ботан н ой , чем  м е л ь ч е  в е л и ч и н а  ее  к р и с т а л л и 
ч е ск и х  зер ен .

3 . Ф изическое ст роен ие С. С о в р ем ен н о е  ф и зи ч е 
ск о е  у чен и е  о п р и р о д е  и стр о ен и и  к р и с т а л л и ч е 
ск и х  т е л  з а с т а в л я е т  н ас  п р е д с т а в л я т ь  себе к а 
ж д ы й  об ъ ем  С . п остроен н ы м  и з о т д е л ь н ь  х атом ов, 
р а с п о л о ж ен н ы х  в  ф орм е к р и с та л л и ч е с к о й  реш етк и . 
В и д , ф о р м а  и о сн о в н ы е р азм ер ы  р е ш е тк и —р а зл и ч 
ны  д л я  р азл и ч н ы х  т е л .  Р а с п о л о ж е н н ы е  в  реш етк у  
а т о м ы  с е я з ы в а к т с я  м еж д у  собой  си л ам и  д в о як о го  
р о д а : 1 ) с и л а м и , ст р ем ящ и м и ся  у д е р ж а т ь  и со х р а 
н и т ь  оп ред ел ен н ую  ф орм у р е ш е т к и —си л ы  у п ру 
го с т и , и 2) с и л а м и , ст р е м я щ и м и с я  п р о ти в о д ей 
с т в о в а т ь  у в ел и ч е н и ю  р а с с т о я н и й  м еж д у  о т д е л ь-

; ны м и  а т о м а м и  и р а зъ е д и н е н и ю  их—си л ы  прочно
с т и .С о в о к у п н о с т ь  т е х  и д р у ги х  с и л  я в л я е т с я  гл а в 
н ей ш и м  ф ак т о р о м , п р ед о п р ед ел яю щ и м  основны е 
м ех ан и ч е ск и е  с в о й с т в а  м е т а л л а : его  у п р у го с ть  и 
п р о ч н о сть .

Н о т а к  к а к  С .—т е л о  сл о ж н о е , с о с т а в л е н н о е  из 
о т д е л ь н ы х  э л е м е н т о в , т в е р д ы х  р а с т в о р г в  и опре
д ел ен н ы х  с о е д и н ен и й , то  п ри  у с т а н о в л е н и и  в ел и 
ч и н ы  м е ж д у а т о м н ы х  си л  ч р е зв ы ч а й н о  важ ны м  
с б с т о я т е л ь с т в о м  я в л я е т с я  с у щ е с т в о в а н и е  си л  сц е
п л е н и я  р а з л и ч н о й  в е л и ч и н ы ,с в о й с т в е н н о й  каж дому 
о тд е л ьн о м у  т е л у , у ч а ств у ю щ ем у  в  п остроени и  
о п р ед ел ен н о го  о б ъ е м а  С . П р и с у т с т в и е  ат о м н ы х  по
ст р о ен и й  с б о л е е  н и з к и м и  с и л а м и  с ц е п л е н и я , от
н о с и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  т а к о й  с л аб о й  в м ехан иче
ском  с м ы с л е  с т р у к т у р н о й  с о с т а в л я ю щ е й  не м ож ет 
н е о т р а з и т ь с я  к а  общ ей  су м м ар н о й  в ел и ч и н е  того  
и л и  и н ого  с в о й с т в а  к у с к а  С . Н о  н е  т о л ь к о  одно 
п р и с у т с т в и е  т е л а  с  и н ы м и  си л а м и  сц е п л ен и я  ато
м ов  п р е д с т а в л я е т с я  им ею щ и м  т а к о е  опред еляю щ ее 
з н а ч е н и е . Н е м ен е е  важ н о  т а к ж е  р а з в и т и е  сил 
с ц е п л е н и я  в  о б л а с т я х  п о г р а н и ч н ы х , гд е  конечны е 
п р е д е л ь н ы е  а т о м ы  одного  к р и с т а л л и ч е с к о го  по
с т р о е н и я  с о п р и к а с а ю т с я  б л и зко  с  т а к и м и  ж е  п р е 
д ел ь н ы м и  а т о м а м и  другой  по ф о р м е  к р и стал л и ч е 
ск о й  р е ш е т к и .

Ф иг. хз* Т в е р д ы е  н е м е т а л л и ч е с к и е  вклю 
ч е н и я  в  с т а л и  (У в . 500 ).

В  п о гр а н и ч н о й  о б л а с т и  м о гу т  д е й с т в о в а т ь  си гы  
сц е п л ен и я  р азн о р о д н ы х  а т о м о в : а )  л и б о  превы ш аю 
щ и е си л ы  с ц е п л е н и я  однородн ы х ат о м о в  каж д ого  
и з  с о п р и к ас аю щ и х ся  т е л ,  б) л и б о  п р о м еж у то ч н ы е 
м еж д у  си л а м и  с ц е п л е н и я  со п р и к ас аю щ и х ся  те л , 
в )  л и б о  более н и з к и е , чем  си л ы  с ц е п л е н и я  соп р и 
к асаю щ и х ся  т е л .  В  п ерв ом  с л у ч а е  н аб лю д ается  
я в л е н и е , ан а л о ги ч н о е  яв л ен и ю  к а п и л л я р н о с т и , см а
ч и в а н и я , и п р о и с х о д и т  н есо м н ен н о е  у с и л е н и е  в сего  
сл о ж н о го  т е л а ,  п о ст р о ен н о го  и з  р а з н о р о д н ы х  кри
с т а л л и ч е с к и х  о б р азо ва н и и  (п ри м ер— к а р б и д  ж е л е з а  
и ж е л е з о  в  С.}; в  п осл ед н ем  сл у ч ае*  н аоб орот, 
п р о и с х о д и т  не у с и л е н и е , а более  и л и  м ен ее  з н а ч и 
т е л ь н о е  о с л а б л е н и е  сл о ж н о го  т е л а ,  з а в и с я щ е е  от  
аб солю тн ой  в ел и ч и н ы  с и л  с ц е п л е н и я  в  п о гр а н и ч 
ны х о б л а с т я х  (п р и м е р , с е р н и с т ы е  м е т а л л ы , оки слы  
м е т а л л о в , с одн ой  ст о р о н ы , и  ж е л е з о ,  с  другой , 
в С .). П одобного  р о д а  п он и ж ен н ы е си л ы  сц е п л ен и я  
в  п о гр ан и ч н ы х  о с л а с т я х  м о гу т  б ы т ь  о т м щ а е м ы  
в с е г д а , ко гд а  в  С . п о п а д аю тся  т а к  н а зы в а е м ы е  
т верды е н ем е т а л л и ч е с к и е  в к л ю ч е н и я : ш л а к и , сер- 
н и с тс е  ж е л е з 1 , с е р н и с т ы й  м а р га н е ц , з а к и с ь  ж е
л е з а ,  з а к и с ь  м а р г а н ц а , о к и сь  ал ю м и н и я . Т *к ое 
в к /ю ч е н и е  м ож н о  в и д е т ь  на ф иг. 23 , и зо б р аж аю 
щ ей  п ри  у в е л и ч е н и и  в  5С0 р а з  с т р о е н и е  С ., п ри 
м ен я ем о й  д л я  и з г о т о в л е н и я  л о п а т : на ебщ ем  одно
о б р а з н а  ф о н е  в е с ь м а  р езк о  в ы д е л я к т с я  те м н ы е  
п о л о ск и  в ы т я н у т ы х  п р и  п р о к а т к е  н е м е т а л л и ч е с к и х  
в к л ю ч ен и й . .
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Ещ е более неж елательны м и особенностями строе
ния С . являю тся всевозм ож ны е случаи  наруш ения  
непрерывности ст роения  С. Сюда относячс* случаи: 
мелкие, часто даж е микроскопические пустоты , 
образующиеся в С . как  пузы рьки, наполненные 
газо м , или как раковинки при засты вании  жидкей 
С .; мелкие внутренние трещ инки, разры вы  и над
ры вы , образующ иеся при слиш ком быстром нагре
вании С., при волочении стальной проволоки, при 
долговременной работе стального изделия. При
сутствие в С . хотя бы и чрезвы чайно малы х по 
разм еру  пространств, не заполненны х кри сталли
ческими реш еткам и, неизбежно со зд ает  н ап ряж ен
ное состояние в слое атомов, окружаю щ ем н еза
полненное пространство, в сильной степени пони
жаю щ ее прочность всего объем а ,’всл едстви е лег
кости  разъединения напряж енны х атом ов этого 
слоя и образования трещ ин больших размеров.

Н емаловаж ное влияние на свойства С . оказы 
в а е т  такж е и характер  располож ения в С. атомов 
углерода, главнейш ей и неизбеж ней примеси ж е
л еза . У глерод, растворенны й в ж ел езе , не может 
вы зы в ать  разнообразия сил сцепления и потому 
в сильной степени содействует повышению  к а 
честв  С. Углерод, соединенный с атомам и ж елеза, 
образует тело, обладающ ее весьм а больш ими си
лам и сцепления с прилегаю щими атомами ж елеза, 
и в этой форме содействует возрастанию  прочно
сти С . Углерод, существующий самостоятельно 
(граф и т в чугуне, аморфный углерод в С.)» наобо
рот, по характеру сил сцепления с  ж елезом  может 
бы ть отож ествлен с группой неметаллических 
вклю чений и, следовательно, в такой  форме спо
собен сильно пони ж ать  прочность м етал л а.

Т. об р ., сущ ествование: а) разнообразны х сил 
сцепления однородных атомов, б) разнообразны х 
сил сцепления разнородны х атомов, в) возможность 
случаев  наруш ения непреры внссти  строения м е
т а л л а —все эти  обстоятельства, характеризую щ ие 
физическое строение С ., являю тся в то  ж е время 
причинами чрезвы чайного разнообразия свойств С. 
даж е при одном и том ж е  химическом ее составе.

4 . М еханическая неоднородность С. Помимо тех 
сил сцепления, которы е действую т меж ду атомами 
тел , составляю щ их какой-либо объем  С ., и я в л я 
ю тся основным фундаментом ф изического строе
ния С.. в различны х изделиях, изготовляемы х 
и з С . путем заводской  обработки, связанной с  из
менением формы м етал л а в горячем  состоянии 
(прокатка , ковка), с нагреванием м етал л а до раз 
личны х тем ператур и охлаждением от  этих  тем пе
ратур  с различной быстротой (после ковки , при 
закалке), внутри м етал л а могут возн и кать  новые 
си л ы , направленны е обычно противополож но си 
лам сцепления; э ти  силы  могут быть приблизи
тельн о  охарактеризованы  теми новы ми добавоч
ными напряж ениям и (отношение величины  силы к 
площ ади сечения, в  котором дей ствует сила), ко
торы е возникаю т в некоторых частя х  объема м е
та л л а  обрабаты ваемого изделия и носят название 
„скры ты х“ или „внутренних" нап ряж ени й .

По отношению к силам  сцепления э ти  скрытые 
напряж ения могут бы ть; а) более низкими по ве
личине—в этом  случае получается лиш ь ослабле
ние прочности изделия на величину, соответству
ющую величине скры ты х напряж ений; б) превы 
шающими силы  упругости м еталла, но не пости
гающими все ж е величины  сил прочности  {проч
ного сцепления атомов) — в этом  случае скрытые 
напряж ения вы зы ваю т явление ка к  бы самопроиз
вольного изменения формы м еталла, назы ваемого 
в  заводской практике обычно „короблением"; в) по
чти достигаю щ ими величины  сил прочного сцепле
ния частиц м еталла в наиболее слабы х местах— 
в этом  случае происходят явления как  бы само
произвольного растрескивания или раскалы вания 
изделия даж е при спокойном хранении его на 
ск л а д е ,—подобного рода случаи раскалы вания не 
редки на складах вн етгум ента; наконец , г) превы 
ш ающ ими величину сил прочного сцепления час
тиц  м е т а л л а — то гд а  образуются немедленно же 
трещ ины , разлетание изделия к а  части , откалы ва
ние как и х -л и б о  частей  изделия и т .  п.

П рисутствие в м атериале какого-либо изделия 
скры ты х напряж ений м ож ет быть подтверж дено 
или р.-зрезкою изделия или снятием  части  м ате
риала ос.раоо7 кою на станках . Н апр ., при вы резке 
из паровозного бандаж а небольш ого куска длиною 
ок. 10и мм. наблю дается часто  схож дение концов 
бандаж а после вы резки, при чем самое расстояние 
меж ду этим и концами ум еньш ается на 50— 60 м м . 
Затем , при разрезке н а  части прокатанной полосы 
рессорной С ., вы тачивании небольш их образцов 
для испытания на разры в  и долговременном  хра
нении этих  образцов неиспы танны м и (зав . „К рас
ный П утиловец") было замечено через сутки 
сильное самопроизвольное искривление двух образ

' цов. И скривление э то  медленно и очень нсмнЬго 
возрастало  в течение первой недели хранения, за
тем  осталось постоянным и более не изм енилось  в 
течение трех лет. Вид искривленны х образцов пред
ставлен  на фиг. 14. П овторение опы та дало те  же 
самы е результаты . О пы т э то т  иллю стрирует харак
терную  черту скры ты х напряж ений; крайнюю нерав
номерность их распределения в  тел е  изДелня; на 
ряду с  частями объема, свободного о т  скры ты х 
напряж ений, где, следовательно , полностью  про
являю тся силы прочности и упругости  м еталла, 
в изделиях сущ еству
ю т известны е центры 
разви тия скрытых на
пряж ений, часто п р е 
выш ающих по вели
чине силы  упругости 
м еталла; внеш нее про
явление действия этих 
скры ты х напряжений 
врем* нносдерж ивлется 
силами упругости не
напряж енных частей 
м етал л а , удаление ко 
торы х заставл яет  не
медленно проявить се 
бя имеющимся скры 
ты м напряж ениям, и з 
меняющим внешнюю 
форму металла.

П рисутствие в  ме
тал ле  скрытых нап ря
жений чрезвычайно 
сильно влияет на свой- .
ства  м еталла в изде- Фиг. 14 . О бразцы, выто-
л и ях , а следовательно, ченные из полосы рес-
служ ит значительны м  сорной стали  и самопро-
ф актором разнообра- извольно изогнувш иеся
зи я  свойств С . одного в течение одной недели,
и того  ж е  состава ,
одного и того  ж е строения, в одном и том  ж е изде
лии . Особенно важ ное значение приобретает этот 
ф актор в деле испы тания м атериалов, при уста
новлении доброкачественности С . в изделиях, при 
самой приемке изделий, изготовл ен н ьх  заводами.

I I .  К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  С О Р Т О В  С. В основу 
классиф икации сортов С . мож ет бы ть  положен 
один из следукщ их двух принципов: 1) назначение 
С .; 2) состав С . н ее происхождение. В виду много
численности и чрезвычайного разнообразия сортов 
С . обычно приходится п ользоваться  и тем  и другим 
принципами классиф икации совм естно.

I .  К лассиф икация сортов С. по назначению . По 
назначению  все сорта С . м етальны х сплавов  могут 
бы ть разделены  на четы ре обш ирные группы:
1) С . строительная; 2) м аш инопспелочная С .; 
3) инструм ентальная С . и 4) С . и стал ьны е сплавы  
особого назначения.

К  первому кл ассу  относится С. м остовая , 
ж елезнодорож ная, балочная всех проф илей , судо
строительная и т . п. К о второму к л а с с у -о с е в а я , 
бан дгж ная, рессорная, пруж инная подш ипниковая, 
автомобильная, т р а к то р н ая , аэроп л ан н ая , артил
лер и й ская , турбинная и т .  п. К третьем у  кл ассу— 
инструм ентальная угл ерод! стая , инструм ентальная 
специальная, бы строреж ущ ая, ш там пован , воло
чи льная, калибровая, нож евая, напильниковая, 
буровая и т . д . Ч етверты й кл асс  С . м ож ет быть 
в свою очередь разделен  на многочисленные р а з 
ряд ы , главнейш им и и з которых явл яю тся: С .,



со п р о ти в л яю щ аяс я  и зн аш и ван и ю ; С .й  сп л авы , обла* 
даю щ ие н и зк и м и  коэф ф и ц и ен т ам и  р ас ш -ф ен и я ; С . 
и сп л а в ы  д л я  п о сто ян н ы х  м а гн и то в ; С . к с п л а в ы  
с  б о л ьш о й  м агн и тн ой  п р он и ц аем остью ; С . м а л о 
м агн и т н а я ; н ерж авею щ ая  С .; С . и с п л а в ы , н езк и - 
сляю щ и еся при н агр ев ан и и ; С . у ст о й ч и в а я  при 
ч а сты х  и  р е з к и х  х о л еб ан и я х  т е м п ер ат у р ы  и д а 
в л е н и я . -

К аж ды й р а з р я д  п о д р а зд е л я е т с я  н а  более м ел к и е  
групп ы  сор то в  С ., при  чем основой  э то го  д а л ь н е й 
ш его д ел ен и я  с л у ж а т  у ж е  п р и зн ак и  к л асси ф и к ац и и  
другого р о д а , т . - е .  х и м и ч еск и й  со с тав  и  п р о и с 
хож дени е С.

» . К л а с с и ф и к а ц и я  сортов С. по  происхож дению  
и  по  сост аву .

П о происхож дению , в  за в и си м о ст и  от  п р и м е н ен 
ного сп особа в ы п л а в к и , С. м о ж е т  бы ть: а) т о м а со в - 
ск о й , в ы п л а в л ен н о й  в  к о н в е р т е р а х  Т о м а са  (см . 
ж елезоделат ельное производст во ); б) бессем еровск ой , 
в ы п л а вл ен н о й  в  к о н в е р т е р а х  Б есс ем ер а ; в ) м а р т е 
новской , в ы п л а в л е н н о й  в б о л ь ш и х  в р ащ аю щ и х ся  
м ар тен о в ски х  п е ч а х , раб о таю щ и х  н еп реры вн ы м  
процессом ; г) м ар т е н о в с к о й  о сн овн ой , в ы п л а в л е н 
ной н а  осн овн ом  п оду  м ар т е н о в с к и х  печей; д) м а р 
тен о в ско й  к и сл о й , в ы п л а в л е н н о й  в  м артен о в ски х  
п еч ах  с  к и сл ы м  подом ; е) м ар т ен о в ск о й , в ы п л а 
в ленной  в м ар т ен о в ск и х  п е ч а х  м ал о го  р а зм е р а ;
ж ) э л е к т р о с т а л ь ю , в ы п л а в л е н н о й  в  э л е к тр и ч еск и х  
с т а л е п л а в и л ь н ы х  п еч ах ; з )  т и ге л ь н о й , п е р е п л а 
вл енной  в  особы х го р ш к ах  (ти гл и ) в  п еч ах  сп е ц и а л ь 
ного у с т р о й с т в а  (т и г е л ь н ы е  п еч и ).

По к а ч е с т в у  (м ал о е  с о д е р ж а н и е  га з о в , в ред н ы х  
прим есей , н ем е та л л и ч е с к и х  в кл ю ч ен и й ) наилучш ею  
сч и та етс я  С . т и г е л ь н а я ,  с а м а я  д о р о га я  по сп о 
собу и з г о т о в л е н и я . П р и  и з в е с т н ы х  усл ови ях  в ы 
п л а в к и  с  т и ге л ь н о й  С . м о ж ет  к о н к у р и р о в ать  
э л е к т р о с т а л ь , п р е в о с х о д я щ а я  п о  своем у  к а ч е с т в у  
м артеновскую  С . П о сл ед н я я  и м ее т  п реи м ущ ество  
перед  б ес сем еровск ой  и т^ м асо в ск о й  по м ен ьш ем у  
содерж анию  в  ней  р а с тв о р е н н ы х  г а з о в . Н аиболее 
в ы с о к о к ач ест в е н н ая  м а р т е н о в с к а я  С . в ы п л а в л я е т с я  
в  печах м ал о го  р а з м е р а  (м ен е е  10 тонн). П еч и , 
работаю щ ие н еп р ер ы вн ы м  п р о ц е ссо м ,.д аю т С -, с о 
держ ащ ую  м н ого  к и сл о р о д а  в  ф орм е соединений 
с  ж ел езо м  и м ар ган ц ем  и требую щ ую  сп ец и ал ь н ы х  
прием ов д л я  у д а л е н и я  к и с л о р о д а  и з С ., дл я  *рас~ 
кнсления®  го товой  С .

Х и м и ч ес к и й  состав С .  о т ч а с т и  х ар а к те р и зу ет ся  
н азв ан и ем  с о р т а  С . П ри о т с у т с т в и и  особо в в е д ен 
ны х п рим есей  С . н азы в аю т  обы чн о  „углеродистой*  
С . В вед ен и е  х о тя  бы  одной  при м еси  о б язате л ьн о  
отм ечается  в  н а зв а н и и  С -, и зм ен яю щ ем ся  с о о т в е т 
ствен н о  в веден н ой  п р и м е си ; сю да о тн о сят ся  
сорта  С .: к р е м н и ст ая , ал ю м и н и е в а я , м ед и с тая , нм к- 
к е л е в а я , к о б а л ь т о в а я , м а р г а н ц о в и с т а я , х р о м о в ая , 
в ан ад и ев ая , ц и р к о н о в ая , м о л и б д ен о вая , т и т а н о в а я , 
в о л ьф р ам о в ая , у р а н о в а я .

П ри в ве д ен и и  в С . д вух  п р им есей  н а з в а н и е  С . 
д е л а е тс я  со с тав н ы м , т а к  к а к  в  нем  о тм еч аю тся  
обе в ве д ен н ы е  п ри м еси , гл а в н е й ш и е  c o c a  С . 
с  двум я п р и м е сям и , особо введ ен н ы м и : к р е м н е- 
н н к к ел ев ая , к р е м н е -м а р га в ц о в и с т а я , м арган ц о в о - 
н и к к е л е в а я , к р е м к е х р о м о в а я , х р ом о-м еди стая , 
х р о м о -н и к к ел ев ая . н и к ье л ь-м о л и б д е н о в ая , в о л ь ф р а -  
м о -н и к к еп е еая , х р о м о к о б а л ь т с в а я , хром о м ар ган ц о 
в и с т а я , х р о м о в ан ад и ееая , х ром ом ол и бден овая , х ро 
м о в о л ь ф р ам о в ая . к а к  п о к а з ы в а е т  п ер еч ен ь  н а з в а 
ний с о р т о в  С . с  д в у м я  сп е ц и ал ь н о  в веден н ы м и  
п ри м есям и , наи более р ас п р о стр а н ен н о ю  п ри м есью  
зд е с ь  я в л я е т с я , н есом н ен н о , х р о м .

Б  С . м о ж ет  б ы ть  в вед ен о  т а к ж е  и  т р и  специаль 
ны е п р и м еси . Т о г д а  н а з в а н и е  С . либо с о с т а 
в л я е т с я  и з  н а зв а н и я  в сех  т р е х  введ ен н ы х  п рим есей , 
либо  д а е т с я  б ол ее  к р а т к о е  н а з в а н и е  (м арка), н е з а 
в и си м о е  о т  н аи м ен о в ан и я  п р и м есей - К ч и с л »  т а к и х  
сортов  С . о тн о ся т ся ; к р е м н е-н и к к ел ь -м о л и б д ен о в ая , 
х р о м о н и к к е л ь м а о га н ц о в и с т а я , хром оник- е л ь в а н а -  
д и е вая , х р о м о н и к к ел ь и и р к о н о в а я , хро м о н и к кел ь- 
м о л и б д ен о в а я , х р о м о н и к к ел ь в о л ь ф р ам о в ая , х р о ч о -  
к о б а л ь т м а р га н ц * в и с т а я , х р о м о к о б а л ь тво л ь ф р ам о - 
в а я , х р о м о в ан ад и й м о л н б д ен о в ая , х р о м о в о л ь ф р ам о 
в а н а д и е в а я , х р о м о в о л ь ф р ам о м о л и б д е н о в а я . П ри  
в в ед ен и и  в  С . б ол ее  т р е х  с п е ц и ал ь н ы х  п р и 

м есей  п р а к т и к у е т с я  о б ы чн о  н а з ы в а т ь  С . каки м  
л ибо  со к р ащ ен н ы м  н а з в а н и е м , ч а сто  н еза в и с я щ и м  
о т  н аи м е н о в а н и я  в ве д ен н ы х  п р и м е с е й .

П о п ы тки  у с т а н о в л е н и я  н ек о то р о й  зако н о м ер н о й  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п ри  со с та в л е н и и  н а з в а н и я  С. 
с  д вум *  и л и  т р е м я  сп е ц и ал ь н ы м и  п р и м е сям и  усп е 
хом  н е  у в е н ч а л и с ь , п р а к т и ч е с к и  сл о ж н о е  н а зв а н и е  
С . в ы р а б а т ы в а е т с я  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  ф о н ети 
чески , по у д о б ст ву  п р о и зн о ш е н и я . К р о м е  то го , если  
у с л о в и т ь с я  с т а в и т ь  в с е гд а  в п е р е д и  н а з в а н и е  п ри 
м еси , со д е р ж а н и е  кото р о й  в  С . я в л я е т с я  н а и б о л ь 
ш и м , т о  п р и  т а к о м  п о р яд к е  с о с т а в л е н и я  н а з в а н и й  
общ ее чи сл о  н а з в а н и й  с о р т о в  С . по  м ен ь ш ей  м ере 
у д в о и л о сь  бы , т а к  к а к  н а  р я д у  с х р о м о в о л ь ф р ам о 
вой  С . с у щ е с т в о в а л а  бы , н а п р .,  С . в о л ь ф р а м о х р о 
м о в а я  и т .  п .

В се ж е  к о л и ч е с т в е н н о е  с о д е р ж а н и е  т о й  и л и  
дру го й  п р и м е си  д о л ж н о  б ы т ь  у ч и ты в а ем о  при 
к л а с с и ф и к а ц и и  С .; оно о т м е ч а е т с я  о б ы ч н о  п р и с о е 
ди н ен и ем  к  н азв ан и ю  С. с л о в : „м а л о " , „с р ед н е" , 
„м н ого“ , „в ы со к о " . Т а к , н а п р и м е р , у гл е р о д и с т а я  С . 
с  м ал ы м  с о д е р ж а н и ем  у гл ер о д а  н а з ы в а е т с я  м ал о 
у гл ер о д и сто й , п р и  средн ем  со д е р ж а н и и  у гл е р о д а  — 
ср ед н еу гл в р о д и ст о й , п ри  в ы с о к о м  с о д е р ж а н и и  у г л е 
р о д а —в ы с о к о у гл ер о д и с то й .

С . с  б о л ьш и м  со д е р ж а н и ем  м а р г а н ц а  н о с ч т  н а 
зв а н и е  „ в ы с о к о м а р г а н ц о в и с т о й “ , с  б о л ь ш и м  содер 
ж ан и ем  х р о м а—„вы соко х р о м о в о й “ . Д а ж е  п ри  д в о й 
н ы х  н а з в а н и я х  С . в н ек о то р ы х  с т р а н а х  п р и м е н я е т 
ся  и н о гд а  к о л и ч е с т в е н н а я  о т м е т к а  с о д е р ж а н и я  
пр и м еси ; т а к ,  в  р аб о т а х  ам е р и к а н с к о го  B u rea u  o f 
S tandards  о т д е л ь н ы е  с о р т а  б ы стр о р е ж у щ ей  С . 
н азы ваю тся : в ы с о к о в о л ь ф р а м о в ы е -м а л о в а н а д и е в ы е , 
м а л о в о л ь ф р ам о в ы е  в ы с о к о в а н а л и е в ы е  и т .  п .

I I I .  С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  С. И  С Т А Л Ь Н Ы Е  
С П Л А В Ы .  П р и  со д е р ж а н и и  в  С . к ак и х -л и б о  ины х 
п ри м есей , к р о м е  обы чно п о л у ч аю щ и х ся  п р и  з а в о д 
ском  и зго то в л е н и и  С . (м а р га н е ц , к р е м н и й ), или 
при  зн а ч и т е л ь н о  п о в ы ш ен н о м  п р о т и в  обы чной 
норм ы  со д е р ж а н и и  п осто ян н ы х  с п у т н и к о в  ж е л е з а — 
м а р га н ц а  и к р е м н и я , С . п о л у ч а е т  н а з в а н и е — на 
ан гл и й ск о м  я з ы к е —Alloy S tee l (с т а л ь н о й  с п л а в ); 
ан а л о ги ч н ы е  н а з в а н и я  п р и м е н я ю т  т а к ж е  в И тал и и  
и И с п а н и и ; н а  нем ецком  я з ы к е —le g ie r te s  S tah l 
(с т а л ь н о й  с п л а в ) , и л и  S onderetabl (о со б ая  с т а л ь , 
у ст ар е л о е  н а з в а н и е ) , и л и  ж е  п р и  н а л и ч и и  особо 
вы даю щ и хся  с в о й с т в  т а к ж е  E d e ls tah l (б л аго р о д н ая  
С .); н а  ф р а н ц у з с к о м  я з ы к е —l ’a c ie r  9pec ia l (с п е ц и а л ь 
н ая  С .) и, н ак о н ец , на р у сс к о м  я з ы к е —с п е ц и а л ь н а я  
С . П о сл едн и й  те р м и н  „ с п е ц и а л ь н а я  С ." , п р и м е н яе
мы й т а к ж е  в  Ш в е ц и и , Д ан и и  и Г о л л а н д и и , в  не
м ецком  я з ы к е  и м ее т  сов сем  особое зн а ч е н и е : в Г е р 
м ани и  с п е ц и ал ь н о й  С - н а зы в а ю т  в сяк у ю  С .,  и з г о 
то в л яем у ю  д л я  о п р ед ел ен н о го  н а з н а ч е н и я .

В в о д и м ы е  в С . п ри м еси  в е д у т  се б я  р а зл и ч н о  
по отн ош ен и ю  к  ж е л е з у ,  к а к  о сн о в н о й  со с тав н о й  
ч а сти  С . ,  и к  у гл ер о д у , п о ст о я н н о й  и  н еи зб еж н ей  
прим еси  С .

П о  о тн ош ен и ю  к  ж е л е з у  п ри  в в е д е н и и  д о б ав о ч 
ной п р и м е си  м ы сл и м ы  д в е  в о зм о ж н о с т и : 1 ) о бра
зо в а н и е  тв е р д о г о  р а с т в о р а  в -е д е н н о г о  э л е м е н т а  
в ж е л е з е , 2 )о б р а э о в а н к е  о п р ед ел ен н о го  со е д и н ен и я  
п ри м еси  и ж е л е з а .  В  п о сл ед н ем  с л у ч а е  возм о ж н о  
и л и  у ст о й ч и в о е  су щ е с т в о в а н и е  о п р ед ел ен н о го  со
ед и н ен и я  и  п о л н о е  н е с м е ш и в а н и е  его  с  ж ел езо м  
п ри  и з в е с т н ы х  те м п е р а т у р н ы х  у с л о в и я х , и л и  ж е  
с р а в н и т е л ь н о  л е г к а я  р а з л о ж и м о с т ь  со е д и н ен и я  
и п ереход  р а с п а в ш е й с я  ч а с т и  с о е д и н е н и я  в  т в е р 
ды й р а с тв о р .

П о  отн ош ен и ю  к  у гл ер о д у  п р и м е с и , в во д и м ы е  
в  С . ,м о г у т б ь т  л и б о  со в ер ш ен н о  и я д и ф е р е н т н ы м и , 
либо  о б л ад а ю щ и м и  н ек о то р ы м  сл аб ы м  с р а в н и 
т е л ь н о  с т р е м л е н и е м  к  о б р а зо в а н и ю  со е д и н ен и я  
с  у гл ер о д о м , п у тем  в ы т есн е н и я  ч а с т и  ж е л е зн ы х  
ат о м о в  и з  к а р б и д а  ж е л е з а , л и б о  об ладаю щ им и 
с т о л ь  си л ь н ы м  с т р ем л ен и е м  к  о б р азо в а н и ю  со е д и 
н ен и я  с  у гл ер о д о м , ч т о  с у щ е с т в о в а н и е  к а р б и д а  
ж е л е з а  с т а н о в и т с я  н ев о зм о ж н ы м  в в и д у  н ас ы щ ен и я  
в сех  ат о м о в  у г л е р о д а  ат о м ам и  в в е д ен н о й  п р и м е си . 
Д а л е е , к о л и ч е с т в е н н о е  со о т н о ш е н и е  в в е д ен н о го  
э л е м е н т а  и  у г л е р о д а  в  о б р а з о в а в ш е м с я  к а р б и д е  
м о ж ет  б ы т ь  р а з л и ч н ы м  в  за в и с и м о с т и  о т т е м п е р а -  
т у р н ы х  у сл о в и й , д р у ги м и  с л о в ам и , д л я  н ек о то р ы х
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прим есей  с у щ ест в у е т  несколько  форм к арби дов , 
обладающ их устой чи востью  в р азл и ч н ы х  те м п ер а
турн ы х  обл астях  (х зо м ).

В течение п ослевоенного  д ес я ти л е ти я  те о р ети 
ческая  м етал л у  ги я  чрезвы чайно  о богати л ась, 
приобретя соверш енно  новы й м етод изучени я при
роды  м етал л ов  и их фи ического строения в п л о ть  
до расп ол ож ен и я  ото ел ьн ы х  атом ов  в п рав  -л ь н ь е  
р е т е т к и , определяю щ ие собой форм у кри стал л ов  
каж дого  отдельн ого  м ет ал л а . Э гс т  метод—р ен тген о 
граф ическое и зучен и е  ст р -е н и я  м е т а л л о в ,—давая 
возм ож н ость  и зу ч а т ь  построение атом ны х кри стал 
л ических  р еш ето к , п озвол и л  н ескол ько  ориентиро
в ать ся  в  вопросе о поведении прим есей  в специ
альной  С. Д л я  это го  необходимо озн аком иться 
с ф ормами кри стал л и ч еск и х  реш еток  к а к  самого 

ж ел еза , т а к  и всех 
" техн и чески важ н ы х

спутников  его  в 
ст ал ь н ы х  сп л авах .

К ак  и звестно , 
ж ел езо  (см . XX, 145) 
при  н агр ев ан и и , 
о с т а в а я с ь  в тв е р 
дом состояни и, и с
п ы ты в ает  ал л о тр о 
п ические п р ев р а 
щ ения, р езко  и зм е
няю щ ие все  св о й 
с т в а  м е т а л л а . Б о 
л е е  или м ен е етв ер - 
до установленны х 
а л  л  о т р о п  ических 
форм ж е л е з а  и з 
в естн о  четы ре: ж е 
л е з о - # ,  св ой ств а  

которого  хорош о всем  и зве стн ы , т а к  ка к  э т а  ф орм а 
я в л яется  обы чной формой ж е л еза  при атм осф ер 
ной тем п ературе  Гаковы м  ж ел езо  со хран яется  при 
нагреван и и  до 769®С, после чего  переходит в ал л о 
тропическую  ф орм у  ß ,  чрезвы ч ай н о  слабо маг-

Ф и г .г у .  С хем атич еское строе
ние атом ной кри сталлич еской  

реш етки  а - ж е л е з а .

Ф иг. i 6 . С хем атическое строен и е атом 
ной к р и стал л и ч еск ой  р еш етк и  / - ж е 

л е з а  ( IV . Rosenhain).

нитную . П ри  те м п ер ату р е  9С6° ß  - ж елезо  перехо
ди т в / -ж е л е з о , соверш енно нем агнитную  форму, 
отличаю щ ую ся от  # *ж ел еза  та к ж е  и  по у д ел ьн о
м у весу и удел ьн ом у  объем у . П ри тем п ературе 
п ри б л и зи тел ьн о  1400®С соверш ается дальнейш ий 
переход ж е л е з а  и з  /  ф ормы в  форму <?, ср а вн и 
т ел ьн о  м ало  изученную  и п р ак ти ч еск и  трудно 
достиж им ую .

К ак и  сл ед о в ал о  ож и дать , кри стал л и ч ески е 
реш етки  р а зл и ч н ы х  аллотроп ических  форм ж ел еза  
о к а зал и с ь  р азл и ч н ы м и . Д л я ж е л е з а -#  реш етк а  
м ож ет б ы ть  п р ед ста вл ен а  к а к  бы состоящ ей и з 
кубиков п р ав и л ь н о й  фоомы с  одним  атом ом  в 
ц ен тре и восем ью  по верш инам  трехгран н ы х  у л о в  
куби ка—т а к а я  ф орм а реш етки , и зображ енн ая на 
фиг. 15, н оси т н азв ан и е  „кубической п р остран 

ственно  ц ен три рован н ой “ р еш етк и . С ов сем  другой 
вид им еет р еш етк а  другой  гл ав н ей ш ей  ал л о тр о 
пической  формы ж е л е з а , устойчивой  в  области 
тем п ератур  выш е 906°—т а к  н а з  / - ж е л е з а .  Осн в - 
ной формой реш етки  зд е сь  я в л я е т с я  такж '» куб, 
но не с одним атом ом  в ц ен тр е - та к о в о й  в реш етке 
/ - ж е л е з а  отсу тств у ет , а  с добавочн ы м и атом ам и, 
располож енны м и в  ц ен тр ах  гран ей  куба; о ст а л ь 
ны е 8 а т о м о в ,т ак  ж е  к*к и у # -ж е л е з а ,  м о гу т  бы ть 
представлен ы  распол ож ен н ы м и  по верш и н ам  тр е х 
гран ны х углов  куба. В ся  р е ш е тк а  / - ж е л е з а  
(фиг. 16) м еж ет б ы ть  п р ед ста в л ен а  состоящ ей  и з  
элем ентарны х куби ков , подобных изображ енн ом у 
на ф иг. 17 и н осящ их н азв ан и е  »куб с ц ен три ро
ванны м и п оверхностям и“ .

Что ж е  к а сает ся  
р еш еток  ß  и ж е
л е з а , то  и  т а  и 
другая  п р ед п о л ага
ю тся на основании 
работ TVestgreen* а 
подобным и р еш ет
кам  # -ж ел еза . С у
щ ествует весьм а 
в ероятное предпо
л о ж ен и е  Bain* а ,
В р у  Isłon* в  и д р . 
и с с л е д о в а т е л е й ,  
подкрепленное р а 
ботой Fink*а. и C am p
b ell's, отн осительн о  
некоторы х отл и 
чий  реш етки  ̂ - ж е 
л е з а  от реш етк и  
# -ж е л е з а . F in k  вообщ е ко н стат и р о в ал , хотя  и не 
н а основании в п о л н е  достоверного м ат е р и а л а , что 
в закал ен н о й  С . су щ еству ет  р еш етк а  с исход
ной формой тетр аго н ал ь н о й  п ризм ы . B a in  предпо-

Ф нг. IJ . Э лем ентарн ы й  кубик 
реш етк и  с ц ен трирован ны м и 

поверхностям и .

Фиг. i 8 . С троение реш етки  переходной 
формы м еж ду СС и /-ж е л е зо м  ( Е . С. B a in ).

л ож ительн о  в ы я в и л  переходную  ф орм у реш етки  
меж ду  /  и # -ж ел еэ о м  (см . ф иг. 18), имеющую 
вид те тр аго н ал ь н о й  п р и зм ы . B o y ls to n  предполо
ж и л , что  т е т р а г о н а л ь н а я  р е ш е т к а —е с т ь  ф орма 
строен и я  (^-ж елеза .

По своему атом н о -кр и стал л и ч еско м у  строению  
все  вводи м ы е в С . добавочн ы е „специальные® 
элем ен ты  (см . т а б л . jf) м огут б ы ть  отн есен ы  к  
следую щ им гр уп п ам : 1 ) реш етк а куби ческ ая  с ц е н 
три рован н ы м и  гр а н я м и , сюда о тн о сятся : Си, A l, # -  
и ß - N i,  #-CV>; 2 )  р еш етк а  к у б и ч еск ая  п р о стр ан 
ствен н о  ц ен тр и р о в ан н ая—сю да п р и н ад л еж ат : ' О ,  
V, M o, TV; 3) р еш етк а  в  ф орме тетраэдри ч ески х
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кубк ксв : у гл ерод—а л м а з  и крем н и й ; 4) гек саго 
н ал ь н а я  р еш етк а—граф и т; 5) д вой н ая—гек саго 
н ал ь н а я : ß -к о б а л ь т , ти тан  и  цирконий . В пе
речне не у к а зан ы  д в а  эл е м е н т а ,—м арган ец  и уран: 
реш етк а п о сл ед н его  ещ е не у ст ан о в л ен а , об ре
ш етке  первого не и м еется  отчетли вого  п ред ставл е
ния; G Т агт папп  п ри п и сы вает м ар ган ц у  реш етку 
первой  груп п ы , И . L a n g e—реш етку  второй груп 
п ы , A .  W estg reen  и  G. P hrag tncn—та к ж е  реш етку  
первой  гр у п п ы  д л я  CC-Mn. G . Т ат т апп  сч и тает  
т а к ж е  и в ан ад и й  образую щ им  реш етку  первой 
груп п ы  с ц ен трирован ны м и  гр ан ям и  куба.

Н епреры вны е тв ерд ы е  р астворы  м огут л егко  
об р азо вы в ать  т а к и е  д в а  эл е м ен т а , реш етк и  кото 
ры х аналогичн ы  по строению  и близки  по основ
ны м  разм ер ам  Т аки м и  элем ен там и  мож но сч и тать : 
К . Ре я  И п, a -F e  и СУ, У -Fe и ß-.Y i, у -Fe  и СС-Ж, 
y . Fe и Си. П о отнош ению  к « -F e  в се  элем енты  
первой группы  обладаю т та к ж е  способностью  д ав ат ь  
тверды е р ас тв о р ы , но  до и звестн ой  предельной 
кон ц ен тр ац и и . Д ругой  характерной  особенностью  
элем ентов  I груп п ы  я в л я ет ся  то  обстоятельство , 
что все  они не даю т более или  менее устойчивы х 
соединений с  углеродом . Т аким  образом , введение 
в  С. одного и з  эл ем ен то в  С и, A l, JVi или СС-Со

м ож ет вл и ять  
л и ш ь  на свой 
ст в а  основной 
м ассы  ж ел е 
з а ,  зам ен яя  
его  образую 
щ им ися тв е р 
дыми р ас тв о 
р ам и , и сов 
сем  не о к а 
зы в а е т  в л и я 
ния на свой 
ст в а  имею 
щ ихся в С . 
о б р а з о в а н и й  
карбида ж е
л е з а  (цем ен
ти т ). М ож ет 
б ы ть  отм ече
но в  этом  от
нош ении в л и 
ян и е  алю м и
н и я , с т р ем я 
щ егося при 
д о с т а т о ч н о  
вы соком  с о 
держ ан ии  его  
в  раств о р е

соверш енно о тт есн и ть  карбид в область  с  м еньш ей 
кон центрацией  алю м иния (ф иг. 19).

Н аиболее важ н о й  технически  примесью  С . этой  
группы  эл ем ен тов  я в л яется  н и к к ел ь .

В т о р а я  группа  прим есей  С ., обладаю щ ая р е 
ш еткой  куби ческой , простран ствен н о  цен три ро
в а н н о й — подобной реш етке « -ж е л е з а  (фиг. 16) —  
C r, V , M o, W , —  в  противопог о ж н о с :ь  первой 
групп е, в с е  даю т прочны е соединения с  у гл ер о 
дом: карбиды  хром а, в ан ади я , молибдена, в о л ь
ф рам а; при  этом  стрем ление их к  соединению  с 
угл еросом  сто л ь  в ел и ко , что при достаточном  со 
д ерж ан и и  при м еси  и з  соединения с  углерс дом вы 
т е с н я е тс я  в се  ж е л е зе , и карбид ж ел еза  п ерестает1 
су щ е с т в о в а т ь , у ст у п ая  место карбидам  сп ец и ал ь 
ны х п рим есей . П о  отношению к  « -ж ел езу  п р и м е 
си э ти  обл адаю т та к ж е  способностью  р ас тв о р я ть 
ся  и об разовы в ать  тверды е растворы ; э т а  способ 
н о ст ь  постепенно ослабляется  по мере увел и чен и я  
атом ного ном ера эл е м е н т а , в  то  в р е м я , к а к  с т р е 
м ление с  соединению  с углеродом , н ао о о р о т ,в о зр а
с т а е т  с в о зр ас тан и ем  атом ного ном ера Е с ть  осно
ван и я  п р ед п о л агат ь , что р ас тв о р и м о сть  эти х  э л е 
м ентов  в У  - ж е л е зе , устойчивом  в  области  в ы с о 
ких тем п ератур , нев ел и ка , что и яв л я ' т с я  г л а в н е й 
шей особенностью  те х  сортов специальной С ., в 
состав  которы х  в ход ят: хром , в ан ад и й , молибден 
и во л ьф р ам . С амо собой р азу м еет ся , что все эти

Фиг. jç . С троение с т ал и  с м естны м  
вы соким  содерж анием  А1.

Ф иг. 2о. Т е тр аэд р и ч е ск ая  куби
ческая  реш етк а  к р и стал л ов  ал 
м а з а  и к р е м н и я  ( L . IF . Л/t .  

K cchan  и Е . С. B a in ).

прим еси , дей ствуя одноврем енно и на пластическую  
составляю щ ую  С ., ж ел езо , и на твердую  составляю 
щ у ю -к а р б и д , чрезвы ч ай н о  си л ьн о  изм еняю т свой
с т в а  С ., делая их рази тел ь н о  несхож им и со свой
ствам и  С . обы кновенной, не содерж ащ ей  сп ец и ал ь
ны х прим есей. Д остаточно  у к а за т ь  н а  таки е  з а 
м ечательны е с о ;т а  С ., как  нерж авею щ ая С . с в ы 
соким содерж анием  хрома, б ы строреж ущ ая  С . с 
вы соким  содерж анием  вол ьф рам а , хром а и ванади я.

К т рет ьсй  группе  прим есей  отн о сятся  элем енты  
со слож ной кубической реш еткой , построенной как 
бы  из двух р еш еток , входящ их одна в другую  таким  
образом , что верш и ны  те тр аэд р о в  одной реш етки  
р а с п о л а г а ю т с я  
посредине граней  
тетр аэд р о в  в т о 
рой реш етки (G.
T am m ann) Т а к о 
вым  строением 
обладаю т угле- 
р о д -ал м ази крем *  
ний (рис. 20 t.
П редполож ение о 
том , что углерод 
в ст ал и  мож ет 
я в л я т ь с я  в  форме 
а л м а з а  (А . А .
Б айков) не дока
зано э к сп е р и м ен 
та л ь н о . Н екото
рое сходство ре
ш етки  этой  груп 
пы  с реш еткой  
/ -ж е л е з а  (поверх
ностно цен трирован ны й  куб) хорош о согл асуется  со 
способностью  у гл ерод а р ас тв о р ять ся  до известного 
п редела именно в / -ж е л е з е .  С «  ж ел езом  углерод 
о бразует, как  у к а зы в а л о с ь  вы ш е, прочное опреде
л ен н о е  соединение Fcx С, карбил  ж е л е за .

К ремний т а к ж е  д ает  соединени е с «  ж ел е
зо м — силицид ж е л е з а  Fes (M urakam i, К у р н и 
ков), распадаю щ ееся при переходе ж е л е з а  в форму 
у -ж е л е з а . К рем ний обладает больш ею  раствори
мостью  в / - ж е л е з е ,  чем в <%-железе.

Четвертая группа. У глерод-граф ит, имеющий 
гексагональную  реш етку  соверш енно  особенной 
формы с отнош ением  вы соты  к  стороне ш естиуголь
н и к а  равны м  2,75, в сегд а  н аход ится сам остоятельно  
сущ ествую щ им  в 
« -ж ел езе , но с /■  
ж елезом  образует 
тверды й  раствор , 
предельн ая кон
цен трац ия к о т о 
рого приблизи
те л ьн о  совпадает 
спредел ьн сй  кон
центрацией  р а с 
творим ости  в / “ 
ж ел езе  д р у г о й  
формы углерода, 
освобож даю щ ей 
ся  при р азл о ж е
нии ж елезного  
карбида. К ак  со
став л яю щ ая  С . 
гр аф и т  в сегда  
н еж елателен , т а к  
ка к  его присут
ст в и е  неи збеж н о  о сл аб л я ет  С ., образуя  
с пониж енны м и силам и  сц еп л ен и я части ц .

П я т а я  группа  п р и м есей , им ею щ ая двойную 
гек сагон эл ьъ ую  реш етк у  (ф иг. 21)— ß ко б ал ьт , т и 
та н  и цирконий—я в л я е т с я  группой м ало изучен
ной. Но все ж е  мож но к о н с т а т и р о в а т ь , что  неко
торы е и з  эти х  п ри м есей , в особенности ж е ко
б а л ь т , о к а зы ва ю т ч резв ы ч ай н о  сильное влияние 
на отд ел ьн ы е св о й ст в а  С . (за д ер ж н в ате л ьн ая  
си л а при н ам агн и ч и в ан и и ).

М арганец , по х ар а к те р у  своего  в лияния на 
св ой ств а  С., ч р е зв ы ч ай н о  си л ьн ого  и резкого , ско

Фиг. 21. Д войная гек саго н ал ьн ая  
р е ш е тк а  кр и стал л о в  ти тан а , ко
б ал ь та  и ц и рк он и я  (L . IV . Мс. 

Kcchan  и Е . С. B ain ).

м еста
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р ее  в с е го  м о ж е т  б ы ть  п о с т а в л е н  в  т у  ж е  гр у п п у , 
ка к  и х р о м , т . - е .  с  п р о с т р а н с т в е н н о  ц е н т р и р о в а н 
ной р еш етк о й . О н сп особен  д а в а т ь  о п р ед ел ен «  е 
соед и н ен и е  с  у гл ер о д о м  М п9С, карби д  м а р га н ц а , 
о б л а д а е т  достато ч н о ю  р а с т в о р и м о с т ь ю  в ос-ж еле
з е  и ,  п ови ди м ом у , м ен ь ш ею  сп о со б н о  т* ю  р а с т в о 
р я т ь с я  в  У -ж ел езе . П р и б а в л е н и е  к С . 12°/0 М п  
д е л а е т  С . н еи стч р аю щ ею ся  ( .в ы с о к о м а р га н ц о 
в и ст ая  С . Г а д ф и л ьд а ).

П р и н и м ая  во в н и м а н и е  р а зн о о б р ази е  в за и м о 
отн ош ен и й  ка ж д о й  о тд е л ьн о й  п ри м еси  с осн о в н ы м и  
ст р о и те л ьн ы м и  м а т е р и а л а м и  С .— ж ел езо м  и к а р 
бидом  ж е л е з а , м ож но п о н я т ь  с т р е м л е н и я  м е т а л 
л у р го в  к  о д н о врем ен н ом у  и сп о л ьзо в а н и ю  в л и я н и я  
н ес к о л ь к и х  п р и м е сей  и з  одной и той  ж е  и л и  и з  
р азл и ч н ы х  гр у п п , о х а р а к т е р и зо в а н н ы х  в ы ш е .

Г л а в н е й ш и е  и н аи б о л ее  р ас п р о стр а н ен н ы е  с.>рта 
с п ец и ал ь н о й  С . п ер е ч и с л е н ы  в п о сл е д н ей  г л а в е  
н асто ящ ей  с т а т ь и .

I V .  Т Е Р М И Ч Е С К А Я  О Б Р А Б О Т К А  С . / .  К  в р е 
м енам  г убокой  д р ев н о ст и  о т н о с и т с я  о тк р ы т и е  з а 
м еч ате л ь н о го  с в о й с т в а  С .  „п р и н и м а т ь  з а к а л к у “ , 
„ зак ал и в а ть ся® . И з о б р е т а т е л ь н о с т ь  че л о в ек а  су м ел а  
и с п о л ь з о в а т ь  э т о  с в о й с т в о  д л я  сво и х  ц ел е й , к а к  
с о зи д а т е л ь н ы х  (и н с т р у м е н т ы ) , т а к  и р а з р у ш и т е л ь 
н ы х (о р у д и я  в о й н ы ). Е щ е  н ес к о л ь к о  д е с я т и л е т и й  
том у  н а з а д  с у щ е с т в о в а л  о б щ е п о н ят н ы й  п ростой  
в зг л я д  н а  С . и е е  с в о й с т в о  з а к а л и в а т ь с я :  С .—  
э т о  м а т е р и а л  п роч н ы й , о б л ад а ю щ и й  в п о л н е  о п р е 
д ел ен н ы м и  с в о й с т в а м и , в с е гд а  оди н ако в ы м и ; з а к а 
л ен н ая  С .—си н о н и м  б о л ь ш о й  т в е р д о с т и , у п р у г о с т и , 
н е п о д а т л и в о с т и . П о  м ере у гл у б л е н и я  наш их зн э н и й  
в  и зу ч ен и е  п ри р о д ы , в  эп о х у  огром ного  р а с ц в е т а  
ф и зи ки  в  п е р в о й  ч е т в е р т и  X X  с т о л е т и я , в з г л я д  н а  
природу  С . и  е е  сп о с о б н о с т ь  з а к а л и в а т ь с я  в с е  
б ол ее  и более  у с л о ж н я л с я , с у щ е с т в о в а в ш а я  н е к о 
гд а  я с н о с т ь  в се  б о л ее  и  б о л ее  з а т у ш е в ы в а л а с ь . Н о 
э т о  о т с у т с т в и е  я сн о сти  л и ш ь  п р ед р а с с в е т н ы й  
ту м а н : годы  упорн ой  р а б о т ы , к а к  л або р ато р н о й , 
т а к  и ф и л о со ф ски -о б о б щ аю ш ей , не п р о ш л и  б ес
сл едн о—п лоды  м н о го л е тн и х  т р у д о в  учены х, и с с л е 
д о в ате л ей  и м е т а л л у р г о в  д а ю т  в о зм о ж н о с т ь  н а м е 
т и т ь  х о т я  бы в  общ их ч е р т а х  оп ред еленную  теори ю  
за к а л к и  С . .

О сновою  э т о й  т е о р и и  я в л я е т с я  п р и н ц и п  и зм е 
няем ост и  свойст в  С . в  с в я з и  с  и зм ен я ем о с ть ю  ее  
ф и зи ческ ого  с т р о е н и я .

ф а к т о р а м и , вл и яю щ и м и  н а  и зм ен ен и е  с т р о ен и я  О ., 
я в л яю тся : 1) т е м п е р а т у р а , 2) р а б о т а  в н еш н и х  с и л ,
3) в р ем я . Н есом ненно , с и л ь н е й ш и й  и з э т и х  ф у т о 
р о в  — т е м п е р а т у р а , т . - е .  и зм е н е н и е  те п л о в о г о  
со с то ян и я  С.

П ри  н аг р е в а н и и  С . ,  п р и  д о с т и ж е н и и  и з в е с т н о й  
скорости  т е п л о в ы х  ко л еб ан и й  ч а сти ц  п р о и с х о д я т  
в  С. в н е з а п н ы е  я в л е н и я , п ро текаю щ и е с  ч р е з 
в ы ч ай н о  б о л ь ш о й  ск о р о сть ю . Э ти  я  л е н и я  в  о с 
новны х ч е р т а х  с в о д я т с я  к  сл едую щ ем у: а )  п р о и с 
хо д и т  п е р е с т р о й к а  к р и с т а л л и ч -с к о й  р е ш е т к и , м е 
няю щ ей о д н о в р ем ен н о  и л и  8 ч р е зв ы ч а й н о  б л и зк о й  
п о с л е д о в а тел ь н о ст и  к с а м у ю  ф орм у  р а с п о л о ж ен и я  
а т о м о в , т а к  и  р а с с т о я н и е  м е ж д у  ат о м а м и ; б) к а к  
с л е д с тв и е  п е р в о го  я в л е н и я  —п рои сх о д и т р е з к о е  
и в н е за п н о е  и зм ен ен и е  о б ъ е м а  С ., св я за н н о е  с  в ы 
дел ен и ем  н ек о то р о го  к о л и ч е с т в а  те п л о ты ; в) в с л е д  
с т в и е  п ер е стр о й к и  к р и с т а л л и ч е с к о й  реш етк и  н а р у 
ш аю тся с у щ е с т в о в а в ш и е  д о  э т о г о  м о м ен та  в за и м о 
отн ош ен и я  м еж ду  о тд е л ь н ы м и  в е щ е с т в а м и , у ч а
ствую щ и м и  в п остроен и и  р а с с м а тр и в а е м о го  о б ъ е м а  
С ., в р е з у л ь т а т е  ч е го  п о л у ч а е т с я  п осл е  п р ев р ащ ен и я  
сов ер ш ен н о  н ов о е  ст р о е н и е  с н овы м  р а с п о л о ж е 
н ием  н е  т о л ь к о  ат о м о в  ж е л е з а ,  но т а к ж е  ат о м о в  
дру ги х  э л е м е н т о в , в х о д ящ и х  в  с о с та в  С .; с р а в н и 
т е л ь н о  п р о ст о  о б ъ я с н я е т с я  то  ч т о  п р о и с х о д и т  при 
это м  с  а т о м ам и  у гл ер о д а : до  п ер е стр о й к и  р еш етк и  
ж е л е з а  и з  ф орм ы  #  в ф о р м у  у  у гл ер о д  с у щ е с т в о 
в а л  в  С . ,  с о е д и н ен н ы й  с  тр о й н ы м  ко л и ч ест во м  
атом ов  ж е л е з а ,  о б р а з у я  л е г к о  в и д и м ое  и р а з л и ч и 
мое а  м и к р о с к о п  т е л о —к а р б и д  ж е л е з а ; п о сл е  ж е  
п ереход а  ж е л е з а  в  ф орм у у  н е п о ср ед с тв ен н о е  и зу 
чение с т р о е н и я  С . н е  д а е т  в о зм о ж н о ст и  у с т а н о в и т ь  
п р и с у т с т в и я  к а к о г о - л и б о , о тл и ч и м о го  о т  общ ей  
м асс ы , т е л а ;  к а р б и д а , к а к  о тд е л ьн о й  со с тав л я ю щ ей ,

б ол ее  н е  с у щ е с т в у е т ,  с о с т а в л я в ш и е  е го  а т о м ы  ж е 
л е з а  и у г л е р о д а  п р и н я л и у ч а с т и е  в п о с т р о е н и и  общ ей 
о д нородн ой  м а с с ы  С .: ж е л е з о —к а к  м а т е р и а л  д л я  
п о с т р о е н и я  р е ш е т к и , у гл ер о д — к а к  в е щ е с т в о  р а с т в о 
р е н н о е , а т о м ы  к о т о р о го  р а с п о л а г а ю т с я  в н у т р и  
р е ш е т к и  о с н о в н о г о  т е л а .

Т . о б р . .  н ек о то р ы й  н е з н а ч и т е л ь н ы й  и м п у л ь с  в 
в и д е  н и ч т о ж н о г о  у ск о р ен и я  т е п л о в ы х  ко л еб ан и й  
в л е ч е т  з а  собой  целую  ц е п ь  п р е в р а щ е н и й  п ер в о 
с т е п е н н о го  з н а ч е н и я , п р е в р а щ е н и й , п р и в о д я щ и х  
к  п о л н ом у  и зм ен ен и ю  с т р о е н и я  и  п р и р о д ы  и м ев ш е го 
с я  м е т а л л а .

П ри о б р а т н о м  и зм е н е н и и  т е п л о в о г о  с о с то я н и я , 
п ри  п о с т е п е н н о м  за м е д л е н и и  т е п л о в ы х  ко л еб ан и й , 
о бы чно , а  о ч е н ь  ред к и м и  и н ем н о ги м и  исклю че
н и я м и . в о з н и к а е т  т а к ж е  в  о п р е д е л е н н ы й  м ом ен т , 
п ри  о п р ед ел ен н о й  с к о р о сти  т е п л о в ы х  к о л еб ан и й , 
и м п у л ь с  к  в о с с т а н о в л е н и ю  п р е ж н е г о  с о с то я н и я . 
П о в т о р я ю т с я  с н о в а  п р о ц е с с ы , п р о и с х о д и в ш и е  при 
н а г р е в а н и и : в н е з а п н о  п е р е с т р а и в а е т с я  р е ш е т к а  и з  
ф о р м ы  у  в  ф о р м у  п р о и с х о д и т  с в я з а н н о е  с  э то й  
п е р е с тр о й к о й  и зм е н е н и е  о б ъ е м а  С ., а т о м ы  у гл ер о д а  
и д р . э л е м е н т о в , р а с т в о р е н н ы е  в  y - ж е л е з е ,  не 
и м ея  б ол ее  в о зм о ж н о с т и  о с т а в а т ь с я  в  н ов о й  р еш етк е , 
в н о в ь  в о з в р а щ а ю т с я  к с а м о с т о я т е л ь н о м у  с у щ е с т в о 
ван и ю , с в я з ы в а я с ь  с  с о о т в е т с т в у ю щ и м  к о л и ч ест в о м  
ат о м о в  ж е л е з а м  о б ъ е д и н я я с ь  в  с т р у к т у р н ы е ф о р н ы ; 
р а з л и ч и м ы е  г л а з о м  в  м и к р о с к о п  п р и  д о ст ато ч н о м  
у в е л и ч е н и и .

Н есо м н е н н о , п ри  т а к о й  с л о ж н о с т и  и  м н огооб
р а з и и  п р о и с х о д я щ и х  с о в м е с т н о  я в л е н и й  в е р о я т 
н о с т ь  п о л у ч е н и я  п о сл е  н а г р е в а н и я  и  о х л а ж д е н и я  
с т р о е н и я , т о ж д е с т в е н н о г о  с и м е в ш и м с я  п е р в о н а 
ч а л ь н о , до  н а г р е в а н и я ,— н и ч т о ж н о  м а л а ,  поч ти  
в с е г д а  п о л у ч а т с я  н ек о то р ы е  н о в ы е  ф о р м ы  в з а и м 
ного  р а с п о л о ж е н и я  о т д е л ь н ы х  с т р у к т у р н ы х  с о с т а 
в л яю щ и х  С .

Но и зм е н е н и е  стр о ен и я  р а в н о з н а ч а щ е  изм енен ию  
с в о й с т в , к а к  ф у н к ц и и  с т р о е н и я . Э т и м  со о б р а ж е
н ием  л е г к о  о б ъ я с н я е т с я  л е г к о с т ь  и зм е н е н и я  
с в о й с т в  С .

В то р о е  о сн о в н о е  п о л о ж е н и е  т е о р и и  з а к а л к и  С . 
м о ж е т  б ы т ь  ф о р м у л и р о в а н о  сл ед у ю щ и м  об р азо м . 
К он ечн ое с о с т о я н и е  С  (к о м п л е к с :с т р о е н и е  и  св о й 
с т в а )  п о с л е  о х л а ж д е н и я  в  с и л ь н о й  ст е п е н и  за ви 
си т  от  скорост и  и з м е н е н и я  т еплового  со с т о я н и я  
С . п р и  о хла ж д ен и и .

П р о ц е с с ы , п р о и с х о д я щ и е  в  С . п р и  о х л а ж д е н и и , 
я в л я я с ь  п о  са м о й  п р и р о д е  с в о е й  ф у н к ц и ей  и зм е 
н ен и я  р а с п о л о ж е н и я  и  п е р е м е щ е н и я  а т о м о в , сам ы м  
т е с н ы м  о б р а з о м  с в я з а н ы  с  и н т е н с и в н о с т ь ю  т е п л о 
в о го  с о с т о я н и я  т е л а ;  д л я  в о зм о ж н о с т и  п р о т ек ан и я  
э т и х  п р о ц е ссо в  н еоб ходи м ы  в п о л н е  о п р ед ел ен н ы е  
п р е д е л ы  и з м е н е н и я  ск о р о сти  т е п л о в ы х  ко л еб ан и й ; 
в ы й д я  и з  э т и х  п р ед ел о в  в  с т о р о н у  ум ен ь ш ен и я  
с к о р о с т и  к о л е б а н и й , н е и зб е ж н о  в с т р е т и м с я  с я в л е 
н и ем  за м е д л е н и я  и д а ж е  п о л н о й  з а д е р ж к и  п р о ц е с 
со в  и зм ен ен и я  р а с п о л о ж е н и я  а т о м о в .

П ри о х л а ж д е н и и  н а г р е т о г о  м е т а л л а  д о л ж н а  су
щ е с т в о в а т ь  н е к о т о р а я  с т р о го  о г р а н и ч е н н а я  о б л аст ь  
т е п л о в ы х  с о с т о я н и й , д аю щ а я  в о з м о ж н о с т ь  п р о т е 
к а т ь  в сем у  р я х у  п р о ц е с с о в , о п и с ан н ы х  в ы ш е . 
О б л а с т ь  э т а  н а ч и н а е т с я  с  м о м ен  а  в о зн и к н о в е н и я  
п ер в о го  и м п у л ь с а  к  п р е в р а щ е н и ю  и з а к а н ч и в а е т с я  
н ек оторою  в п о л н е  о п р ед ел ен н о й  с к о р о сть ю  т е п л о 
в ы х  к о л е б а н и й  (т е м п е р а т у р о й ) , п р и  к о т о р о й  с т а н о 
в и т с я  ч р е з в ы ч а й н о  за т р у д н е н н ы м  п ер е м ещ е н и е  
ат о м о в .

К аж д о е  о т д е л ь н о е  п р е в р а щ е н и е  в  н е к о т о го м  
о б ъ ем е  с о в е р ш а е т с я  п о л н о с ть ю  в  те ч е н и е  и з в е с т н о г о  
п р о м е ж у т к а  в р е м е н и  л л я  с л е д я щ е г о  з а  ним  
п р е в р а щ е н и я  т р е б у е т с я  в р е м я  и  т .  д . С  другой  
с т о р о н ы , о х л а ж д е н и е  С . м о ж е т  б ы т ь  в ы п о л н ен о  
п р а к т и ч е с к и  с  л ю б о й  с к о р о с т ь ю  в  п р е д е л а х  о т  
в е с ь м а  б ы с т р о  о о х л а ж д е н и я , н а п р , в  ж и д к о м  
в о зд у х е , до  в е с ь м а  м ед л ен н о го  о х л а ж д е н и я ,—в  п еч и , 
о ст ы в аю щ е й  с  п о д т а п л и в а н и е м ; с л е д о в а т е л ь н о , то  
в р е м я — в  т е ч е н и е  к о т о р о го  м е т а л л  п р и  о х л а 
ж д ен и и  п р е б ы в а е т  в  о б л аст и  т е п л о в ы х  с о с т о я н и й , 
д оп у скаю щ и х  п р е в р а щ е н и я , м о ж е т  и з м 'н я т ь с я  в  
п р е д е л а х  д о с т а т о ч н о  ш и р о к и х . Р а с с м а т р  в а я  с о 
о тн о ш ен и е  м е ж д у  Z r ,  т , ' е * с у м м а р н о й  п р о д о л ж и -
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те л ьн о сть ю  в сех  соверш аю щ ихся в  С . при о хл а
ж дени и  процессов , и <9 —временем охлаж ден ия от 
н ач альной  тем п ер ату р ы  прев, ащ ения до те м п ер а
ту р ы  полной за д ер ж к и  п ревращ ени й , мож но д о 
п у сти ть  в озм ож н ость  трех  отдельн ы х сл учаев : 
1 ;  Ô  3>  (м едлен ное охлаж дение», 2) 
и 3) 2 z  (бы строе охлаж ден ие). Н есом ненно,
конечное состоян и е  С . п осле охлаж ден ия будет 
резко  различны м  в о  всех эти х  тр е х  сл учаях . Е сли  
сч и та ть  норм альны м  первы й сл учай , приводящ ий 
ко вполне устойчивом у состоянию  законченны х 
п ревращ ени й , то  во  втором  сл учае  будет наблю 
д а т ь с я  н ек о то р ая  незакон чен н ость  последних 
стадий  п ревращ ен и я , в  третьем  ж е с л у ч а е—полная 
за д ер ж к а  последних  стадий  и л и  даж е всего  ряда 
п ревращ ен и й .

В общ ем сл у ч а е , п ред п ол агая  н еп реры вность  
изм енен ия <9 ,—врем ени о хл аж ден и я  некоторого 
м алого объем а до теплового  состоян и я , ф иксиру
ющего расп ол ож ен и е атом ов, характер  вл и ян и я  
соотнош ения *2 % и ß  на кон ечн ое строение м е
т а л л а  м ож ет б ы ть  вы раж ен  диаграм м ой , р а з р а 
ботанной Н . Гудцовы м  („К урс л екц и й  по терм и 
ческой обработке С .4) и и зображ енн ой  на фиг. 2 2 . 
Э та  д и аграм м а д а е т  возм ож н ость  у та н о в и ть  след  
п олож ени я:

I .  П остепенн о  ум еньш ая ß  м ож но п о сл ед о ва
тельн о  за д е р ж и в а т ь  процессы : 1 ) объединения осра-

щ  % алеиз полного п еня  оде у  в  a  so а сы  об eue
т  t ,  алемя полного enxoâa С и з» а ст р а

t ,  алеизполного об'едмнениз w act«ą / e t C

мельчайшие ча- гаездый ласгаоз m m /ä  » c m »
скцы  калбнОа лешетка a  леиятна у
н а  -железо *

Ф иг. 2 2 . Д и аграм м а, в ы раж аю щ ая  за ви си 
м о сть  м еж ду  скоростью  охлаж дения стали  
и  ее конечны м  строением  после охлаж дения 

(H . Т . Гудцов).

зо в ав ш и х ся  при  перестрой ке кри стал л и ч еск ой  р е 
ш етки  ч а сти ц  карбида ж е л еза  (о т  а  д о Ь на ф и г .22)\
2) вы хода и з  реш етки  ж ел еза  атом ов  углерода и 
д р . эл ем ен тов  ( о т  Ь до с); 3) п ревращ ен и я  реш етки  
у  - ж е л е з а  в  р еш етк у  с е -ж е л е з а  (о т  с до d u

JI. С у щ еств о в ан и е  однотипно о строения в  к а 
ж дом м ел ьч ай ш ем  объеме С . яв л я ет ся  случаем , в е 
р о ятн о сть  п ол у ч ен и я  которого сравн и тел ьн о  очень 
м ал а  (случаи  а , Ь, с и â  на ф иг. 22).

I I I . Н аи бол ее ч асты м  и общ им сл учаем  строения 
С . при ск о р о стях  охл аж ден и я, соответствую щ их 
ß  т .- е . бы строму охлаж ден ию , я в л я е т с я
совм естн ое су щ ествеван н е в  каж дом  м ельчай ш ем  
объем е кон ечн ы х  стадий двух см еж н ы х по врем ени 
процессов ,—последую щ его и преды дущ его—с к . гр а 
ф ик строен и я  С . после охл аж ден и я внизу  д и а гр ам 
мы ф иг. 22.

Три осн овн ы е ф ормы  строен и я  С ., получаем ы е 
при  бы стром  охлаж дении: а) расп ав ш егося  твердого  
р ас тв о р а , б) пересы щ ен ного  твердого  раств о р а  
в  а - ж е л е з е ,  в )  норм ального  твердого  р ас тв о р а  
в  /  - ж е л е з е ,— отличаю тся одна от  другой зн ач и 
тельною  разн о ст ью  ф изи ческих  своих св о й с т в . 
О дним и з  наи более сущ ественны х о б стоятел ьств  
сл у ж и т  наблю даем ое р азл и ч и е  уд . объемов всех  
трех  перечи слен н ы х  форм стр о ен и я . С ., п ри  чем

р азл и чи е  это  по гран и ц е  перехода твердого  р ас т
вора у  - ж е е з а  в  тверды й  р а с тв о р  а  - ж ел еза  
более зн ачи тел ьн о . П ри в ероятности  частого  полу
чения при за к ал к е  строен и я , ком бинированного из 
двух, различны х соседних  ф орм стр о ен и я , особо 
в аж н ое зн ачен ие п о л у ч а ет  сущ ествов ан и е  р а зл и 
чи я в удельны х объ ем ах . Э то р а зл и ч и е  неизбеж но 
в л еч ет  з а  собой в о зн и кн овен и е в оы стро охла
ж денном  м етал л е ск ры ты х  н ап р яж ен и й  большой 
сравни тельно  в ел и чи н ы , способны х повлечь  за  

сбою растр еск и в ан и е  изделия и л и  ж е  сильное 
коробление его . О собенно опасна в это м  отнош е
нии о бл асть , л е ж ащ ая  н посредствен но  вправо  от 
орд  наты  с на д и аграм м е ф иг. 22

Н аблю даемы е н а  п рак ти к е сл у ч а и  р а с тр е с к и в а 
ния закал и ва- мых изделий  при незнач ител ьном  
повы ш ении тем п ер ату р ы  за к ал к и  н а  несколько  
градусов хорош о объясняю тся граф и ком  строения 
бы стро  охлаж денной С .: повы ш ение тем п ературы  
закал ки , как  и звестн о , рав н оси л ьн о  повы ш ению  
скорости  охлаж ден ия; перем ещ ение ж е  скорости 
охлаж дения изделия вп р ав о  (ф иг. 2 t )  м о ж ет повлечь 
за  собой сохранение в каждом м ел ьчай ш ем  объем е 
некоторого н езн ач и тел ьн ого , м о ж ет-б ы ть , коли
ч е ств а  реш етки  у  - ж ел еза , п ри сутств и е  каковой 
в  окруж ении реш етки  # - ж е л е з а  способно вы 
з в а т ь  гром адны е ск р ы ты е нап ряж ен и я , разруш аю 
щ ие изделие.

Таким  образом , мы приходим  к  общ ему вы воду 
и з  всего ск азан н ого  о строении С . при бы стром 
охлаж дении: при м ен яя  р азл и чн ы е ск о р о сти 'о х л а 
ж дени я С ., н агретой  до те м п ер ат у р ы , леж ащ ей 
вы ш е точки  п ревращ ени я а л ь ф а - ж е л е з а  в  гам 
м а - ж е л е з о ,  в общ ем случае м ы  в сегд а  полу
чаем  ком бинированное С7 рсение С ., состоящ ей из 
а )  твердого  р ас тв о р а  у гл ерод а в ал ь ф а  - ж ел езе  
и б) либо р ас п авш егося  твердого  раст»ора, либо 
твердого  р аствора углерода в  гам м а  • ж елезе; при 
этом  количественное соотнош ение той  и другой 
формы строения в данном  объем е и зм ен яется  в за -  
в и си м сстн  о т  скорости  охл аж ден и я в  пределах  от 
О до 100%. С овм естное сущ ествовани е различны х 
форм строения С . неизбеж но с в я зы в ает ся  с  р а з 
витием  в  м етал л е  ск р ы ты х  н ап р яж ен и й  больш ей 
или м еньш ей в ел и чи н ы .

2. Свойства С ., соот вет ст вую щ ие различны м  
формам ст роения , получаем , п р и  быстром охлаж де
н и и . Н аиболее за м ечател ьн ы  сам и  п о  себе и наибо
л ее  отли чны  от св ой ств  ооы чной С.— сво й ств а  С .,  
охлаж денной с так о й  скоростью , п ри  которой основ
ной формой строен и я  яв л я е т с я  тверды й  раствор 
углерода в ал ь ф а -ж е л е зе . З ак ал ен н ая  С .,  имеющая 
однородное строение э то го  твердого  р аствора при 
достаточной кон центрации  углерода (> 0 ,5 % ) , мо
ж ет  бы ть р ассм атри ваем а, ка к  те л о  чрезвы чайно 
твердое, соверш енно упругое, не вы держ иваю щ ее 
никакой п ластич еской  деф орм ации и соверш енно 
хрупкое, лом аю щ ееся внезап н о  б ез  п р ед вар и тел ь 
ного смещ ения (перетекания) части ц , при нагрузках  
случайны х, в  сильной  степ ен и  за ви сящ и х  от  вели
чины внутренних  н ап ряж ени й  в закал ен н о й  С . 
Т а к , зак ал ен н ы е образцы , н ап р ., рессорной С ., 
вы резанн ы е и з  одного и того  ж е  куска С .,  р а з 
руш ались  при исп ы тан и и : о д н а  образец  при 
60 кхр ./кв . мм. (си л ьн ы е вн утрен н и е н ап ряж ен и я), 
второй образец  при 180 к гр ./к в . мм. (н езн ач и те л ь 
ны е по величине вн утрен н и е н ап р яж ен и я) Т рудно 
получаемое дл я  обы кновенной С . строение с пре
обладаю щ ей формой твер д о го  р а с т в о р  ? в  гам м а- 
ж ел езе  с в я зы в ает ся  о б ы чн ое  си л ьн ы м  пониж ением  
м агн итн ы х свойств  С . — в кон ечном  итоге, при  
получении сплош ного стр о ен и я  реш етк и  гам м а- 
ж ел еза  С . с т ан о в и т ся  соверш енно нем агнитной. 
В  отнош ении м ехан ических  св о й ств  та к ая  С . 
я в л яется  м атериалом  средней  тв ер д о с ти , в язк и м , 
н едостаточно упруги м .

С ., имеющая п р еи м ущ ествен н ое строение р ас п ав - 
ш его я  ра т в о р а  с чрезв ы ч ай н о  м елки м  распреде
лением  о бразовавш и хся  п ри  р асп аден и и  раств о р а  
ч а сти ц  карбида ж е л е з а , о тл и ч ается  о т  обычной С. 
своей повы ш енн ой  тв ерд остью , повы ш енной 
прочностью , хорош и м  соп роти вл ен и ем  и зносу  
и истиранию .
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В о зн и к ае т  воп рос, к а к а я  ж е  и з ф орм с т р о ен и я , 
получаем ы х при зы ст р эм  охл аж ден и и  С .. п р е д с т а 
в л яется  тех н и ч ески  наи более ж е л ат ел ь н о й ?  П о л ь 
з у я сь  м етодам  исклю чения ф орм ы , завед о м о  н еп р и 
годной , хрупкой , и ф орм ы , п рак ти ч еск и  н ед о сти ж и 
мой для обы кновенной С. без сп е ц и ал ь н ы х  п ри м е  
сей, приходим  к  вы в од у , что н аи вы го л н -й ш ей  и з 
трех я в л я е т с я  ф орм а с т р о ен и я  р ас п ав ш его ся  р а с 
тв о р а .

Н о, к а к  у к а зы в а л о с ь  в ы ш е , пол учен и е т а к о й  
ф ормы  стр о ен и я  С . путем  одного  то л ь к о  бы строго  
или  ускоренного  ох л аж д ен и я—за д а ч а  ч р е зв ы ч ай н о  
га д а т е л ь н а я ; м ал ей ш ее  и зм ен ен и е  у сл ови й  о х л а 
ж дени я в л е ч е т  з а  собой п о л учен и е нею  торого  
избы тка соседних  ф орм , т .-е . зам етн о й  степ ен и  
диф ф ерен циаци и  р а с п а в ш е г о с я  р а с т в о р а , с  одной 
стороны , тв е р д о г о  р а с т в о р а  в  а л ь ф а -ж е л е з е —с 
другой  сторон ы .

П оэтом у , м е т а л л у р ги ч е с к а я  п р ак ти к а , з н а ч и 
тел ьн о  оп ереди в  те о р ети ч еск о е  обосн ован ие про
цессов те р м и ч ес к о й  о бработки , н аш л а  иной  п у ть  
получении н аи вы го д в ей ш его  строен и я  С . Э тот 
п у ть  зак л ю ч ает ся  в п ер ем ен е  сам ого  н ап р ав л ен и я  
изм енен ия т е п л о в о го  со с то ян и я : вм есто  ф и к с и р о 
в ан и я  и звестн о го  стр о ен и я  С . при  оп ред ел ен н ой  
скорости  о х л аж д ен и я  более  п р ак ти ч н ы м  о к а за л о с ь  
получение ан а л о ги ч н о го  ж е  стр о ен и я  при  в то р и ч 
ном н а г р ев ан и и  С ., п р ед в а р и те л ь н о  о х л аж д ен н ой  
н астол ько  б ы стр о , чтобы  сохран и л ось  строен и е 
дей ств и т ел ьн о го  тв е р д о г о  р а с т в о р а  у гл ер о д а  в 
ал ь ф а-ж ел езе . Н а гр е в а я  С .,  сохранивш ую  ст р о е
н и е  тв ер д о го  р а с т в о р а , п о ст еп е н н о  и  о сто р о ж н о , 
пол учаем  в о зм о ж н о ст ь : 1 ) с о з д а т ь  усл ови я д л я  
п рохож ден ия то го  п р о ц е сса  в ы х о д а  атом ов  у г л е 
рода и з  р а с т в о р а  и о б р азо ва н и я  ч а сти ц  ка р б и д а , 
которы й  бы л за д е р ж а н  б л аго д а р я  бы стром у о х л а 
ждению ; 2) р е гу л и о о в а ть  сам ы й  процесс р а с п а д е 
н и я  тв ер д о го  р ас тв о р а  и объеди н ен и я части ц  
карби да—о с т а н а в л и в а я  н а г р е в а н и е  на и звестн ой  
тем п ературе , соответству ю щ ей  ж ел ател ь н о й  д л я  
н ас  степ ен и  р а з в и т и я  п р о ц е с с а . П ри  тако м  спо 
собе при дан и я С. н аи вы го д н ей ш его  и наи более 
однородного стр о ен и я  л егк о  м о ж ет  б ы ть  д о сти г
н ута  ц ел ь , н ед ости ж и м ая  поч ти  при  и с п о л ь з о в а 
нии то л ь к о  одного о х л аж д ен и я  С . без последую 
щ его н аг р е в а н и я . И сп ы тан и е  м ехан и ч ески х  св о й ст в  
С .,  обработанной подобны м образом  со вторичны м  
н агреван и ем  п о сл е  бы строго  о х л а ж д е н и я ,п о д т в е р  
ж д ает  все в ы ш еск азан н о е . Д ей с тв и те л ьн о , с в о й 
с т в а  С . и зм ен яю тся  в се  вр ем я , сл ед у я  з а  и зм е н е 
нием  те м п ер ат у р ы  н я г р е в а  С . п осл е  за к а л к и . П ри  
м алы х степ ен ях  „о т п у ск а“ — т а к  н а з . э т а  о п е р а 
ция на п р а к т и к е ,—п о л у ч а етс я  м атер и ал  с  вы соким и  
упруги м и сво й ств ам и  (в л и я н и е  св ой ств  тв ер д о го  
раствора), но н ед остаточн ы м  за п асо м  п л асти ч н о сти . 
Д ал ь н ей ш ее  п о в ы ш ен и е  те м п е р а т у р ы  отп уска  в л е 
ч е т  з а  собой п остеп ен н ое  п о н и ж ен и е  у п руги х  
свойств  и со о тветству ю щ ее  в о зр а с т а н и е  св о й с т в  
п л асти ч ески х . П ри  та к о й  т е м п е р а т у р е  н а г р е в а  С . 
при о тп уске, п ри  которой  ч а с ти ц ы  карби да п о л у 
чаю т в о зм о ж н о сть  более и л и  м енее свободно п е р е 
м ещ ать ся , а  т а к ж е  при  д о стато ч н о  п р о д о л ж и т ел ь 
ной вы держ ке п р и  это й  т е м п е р а т у р е , пол учаем  
св о й ст в а , б л и зк и е  к  св о й с т в а м  С ., им евш и м ся 
пер в о н ач ал ьн о , до те р м и ч ес к о й  обраб о тки , но 
зам етн о  „у л у ч ш ен н ы е“, б л аго д а р я  чем у  и с а м а я  
о п ерац и я  п о л у ч и л а  н а з в а н и е  в Г ерм ан и и  „V erg ü 
te n " —ул учш ен и я  .

Т .  обр., те р м и ч ес к ая  о б р аб о тк а  (теп л овая) С . 
дол ж н а  с о с т а в л я т ь с я , в  общ ем  сл у ч а е , и з  двух  
соверш енно о тд ел ьн ы х  о п ерац и й : 1 ) з а к а л к и , т . - е .  
н агр ев а  до т е м п ер ат у р , д о ст ато ч н о  вы соки х  д л я  
того , ч тобы  в С . в с е  ж е л е з о  переш л о  в ф орм у 

.г а м м а -ж е л е за , и  бы строго  охл аж д ен и я  о т  э т о й  
т е м п е р а т у р ы , с  целью  п ол учен и я  п р еи м у щ е
ственной  ф орм ы  стр о ен и я  тв ер д о го  р а с т в о р а  у гл е  
рода в а л ь ф а -ж е л е з е , и  2) о тп у ск а—нагр в а  до 
те м п е р а т у р  ср а вн и тел ь н о  н и зк и х  (о т  150° до 650°С), 
с  целью  п ол учен и я  однородного ст р о ен и я  р а с п а в 
ш егося  тв ер д о го  р ас тв о р а  с  р азл и ч н о й  степ ен ью  
д и ф ф ерен ц и ац и и  п р о д у к то в  р а с п а д е н и я  раств о р а .

3 . Н а к л е п  С. (х о л о д н ая  м ех ан и ч еск ая  обработка 
дав л ен и ем ). П о д о б н о го ж е  р о д а  и зм ен ен и е  св ой ств  
С ., к а к  и п ри  те р м и ч ес к о й  о б работке, м о ж ет бы ть

д о ст и гн у т о  п у т ем  и зв е стн о й  с т е п е н и  д еф о р м и р о 
в а н и я  к у с к а  С . в  холодном  с о с т о я н и и . П ри  это м  
в  особ ен н ости  д л я  м а л о у гл ер о д и сто й  С ., наблю 
д ае тся  з н а ч и т е л ь н о е  п о в ы ш ен и е  у п р у ги х  св о й ст в  
и п о н и ж ен и е  св о й ст в  п л а с т и ч е с к и х . П рим ером  
м о ж ет  с л у ж и т ь  в о л о ч е н и е  п р о в о л о к и  
к о то р ы м  д о с т и г а е т с я  п о в ы ш ен и е  у п р у г о с т и  с !  
в  5 —6 р а з  при  с о о т в е тст в у ю щ е м  п ад ен и и  п л а с т и 
чески х  с в о й с т в  М ехани зм  в о зд е й с т в и я  н ак л ёп а  
н а ст р о ен и е  и с в о й с т в а  С . н ед о ста то ч н о  и зу ч ен .

4. Отэ/сиг С . П ереход я  к  о б л а с т и  обы чного 
о х л аж д ен и я  С .,  с о о т в е т с т в у ю щ е го  усл ови ям  
В  =  S r  и В  >  2 т  (С М . д и а гр . ф иг. 22), мы сн ова 
с т а л к и в а е м с я  с в о зм о ж н о ст ь ю  п о л у ч е н и я  неод н о
родного с т р о е н и я  С . ,  я в л я ю щ е го с я  в  это м  сл у ч а е  
сл е д с тв и е м  д вух  п р и ч и н : 1) п о л у ч е н и я  разл и ч н о й  
ст еп ен и  р о с т а  о б р азо в а н и й  к а р б и д а  ж е л е з а  в р а з 
ных о б л аст я х  и з д е л и я , 2 ) п о л у ч е н и я  р азл и ч н о й  
в ел и ч и н ы  зе р н а  (к р и с т а л л и ч е с к и х  о б л астей  с  оди
нак овой  о р и ен ти р о в к о й  осей ) ст р у к ту р н ы х  с о с т а 
вляю щ их С  И  т о  н  д р у го е  о б с т о я т е л ь с т в о  в л еч ет  
з а  собой и з м ен ен и е  св о й ст в  С . в  худш ую  или 
лучш ую  сто р о н у .

П ра< ти ч ески  в о зм о ж н ы  д в а  с л у ч а я : в о -п ер в ы х , 
к о г д а  и з д е л и е , и з го то в л ен н о е  и з  С ., п р и м ен яется  
без д а л ь н е й ш е й  тер м и ч еско й  о б р аб о т к и ; во-вторы х , 
ко гд а  и з го т о в л е н н о е  и зд ел и е  п о д в е р г а е т с я , с  целью  
пол учения н а и в ы г о д т  йш их с в о й с т в , те р м и ч ес к о й  
обр аб о тке . В  т  м  и другом  с л у ч а е  п р е д с т а в л я е т с я  
необходим ы м  п р и д а ть  м ет а л л у  и зв е стн у ю  степ ен ь  
однородн ости  стр о ен и я  и с -о й с т в ,  ч т о  и д о сти 
гае тся  п утем  п р и м ен ен и я  о п ер а ц и и  т е п л о в о й  о б р а 
б о тк и , со с то я щ е й  и з н а г р е в а н и я  до  и звестн ой  
те м п ер ат у р ы  и  последую щ его  сп о к о й н о го  о х л а ж д е 
н и я  более  и л и  м ен ее за м е д л е н н о го . П одобного 
р о д а  оп ер ац и и  те п л о в о й  о б р а б о т к и  н о ся т  н а з в а 
ние: „о т ж и га"  (A n n ea lin g , r e c u i t ,  G lü h en ) при о х л а 
ж ден и и  д о с т а т о ч н о  м едл ен н ом , „н о р м а л и зац и и “ 
(n o rm a lisa tio n ) п ри  о х л аж д ен и и  в  атм о сф ер н о м  
в о зд у х е , .о т ж и г а  п ри  н и зк и х  те м п ер ат у р ах “ 
(lo n n e a lin g ), ес л и  т е м п е р а т у р а  н а г р е в а  не п ревы 
ш а е т  т е м п ер ат у р ы  п р ев р ащ ен и я , со в ерш аю щ егося  
в  С . при  н а г р е в а н и и .

О тж и г, к а к  п р е д в а р и т е л ь н а я  о п е р а ц и я , п одго
то в л яю щ ая  С . к  д ал ь н ей ш ей  те р м и ч ес к о й  о бра
ботк е, в ы п о л н я е т с я  т а к ,  ч т о б ы  м е т а л л  получи л  
н аи больш ую  м я гк о с т ь  и  н аи б о л ьш у ю  в я з к о с т ь , 
со о т в е тс т в у к  щ ую  н аи б о л ее  р ав н о м ер н о м у  и м ел 
ком у р асп р ед ел ен и ю  с т р у к т у р н ы х  со став л яю щ и х  
С . О т ж и г , к а к  о к о н ч а т е л ь н а я  о п е р а ц и я , в ы п о л 
н я е тс я  н е с к о л ь к о  и н а ч е , у ч и т ы в а я  т о  о б с т о я те л ь 
с т в о , ч т о  с в о й с т в а  м а т е р и а л а  д о л ж н ы  п р о яв и ть  
себя в б езб о л езн ен н о й  и д о л го в р ем ен н о й  работе  
и зд е л и я . В  э т о м  сл у ч а е  в ы р а б а т ы в а е т с я  н ек о то р ая  
вп о л н е  о п р ед ел ен н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  ск о р о 
стей  ох л аж д ен и я  С ., со о т в е тст в у ю щ а я  получению  
рав н ом ерн ого  с т р о ен и я  и н е с к о л ь к о  п ов ы ш ен н ы х  
уп р у ги х  с в о й с т в .

В  том  и д р у го м  сл учае  т е м п е р а т у р а  н а г р е в а  
в ы б и р а е т с я  н ем н ого  п р ев ы ш аю щ е й  т е м п ер ат у р у  
п р е в р а щ е н и я  а л ь ф а -ж е л е з а  в  г а м м а -ж е л е зо . .

5 . О бработ ка  поверхност ного  сл о я  ст альны х  
изд елий . В о  м н о ги х  сл у ч аях  п р а к т и к и  м аш и н остро 
ен и я  п ри х о д и тся , с  целью  н аи б о л ьш его  и с п о л ь зо 
в а н и я  G . к а к  м аш и н о ст р о и те л ь н о го  м ат ер и ал а , 
п р и б е гать  к  т а к и м  сп особам  о б р аб о т к и  С . ,  к о т о 
р ы е  п о зв о л и л и  бы  н ам  п с л у ч и т ь  с о ч е т а н и е  в  о д 
ном и том  ж е  и зд ел и и  с о в ер ш ен н о  р азл и ч н ы х  
св о й ст в  м е т а л л а . Т а к ,  н а п р .,  п р и  и зго то в л е н и и  
ав то м о б и л ь н ы х  ш е сте р ен  необходим о, ч то б ы  м а т е 
р и ал  тр у щ и х с я  п о в ер х н о с тей  зу б ц о в  о б л а д а л  н а и 
более  в ы с о к о й  т в е р д о с т ь ю  и  сп о со б н о стью  соп ро 
т и в л я т ь с я  и ст и р ан и ю , в  то  ж е  с а м о е  в р ем я  в н у т р и  
ш естер н и , п р ет ер п е в а ю щ ей  в  р а б о т е  о ч ен ь  б о л ь 
ш ие н а п р я ж е н и я  под  д ей ств и ем  с и л  п о ст о я н н ы х  и 
м гн о в ен н ы х  (у д а р ы ), м е т а л л  д о л ж ен  и м е т ь  зн а ч и 
те л ьн у ю  в я з к о с т ь ,  од н о р о д н о сть  с т р о е н и я , п ри  
до ст ато ч н о  в ы с о к о м  соп р о т и в л ен и и  у д ар а м .

З а д а ч а  с о ч е т а н и я  р а з л и ч н ы х , ч а с т о  д а ж е  в з а 
им но  и ск л ю ч аю щ и х  св о й ст в  в  одном  и т о м  ж е  
к у с к е  м е т а л л а  р е ш а е т с я  п р а к т и ч е с к и  р а зл и ч н ы м и  
п у тям и : 1) п р и м ен ен и ем  с о о т в е т с т в е н н о  р а з р а б о 
та н н ы х  и в и д о и зм е н ен н ы х  у с л о в и й  те р м и ч ес к о й
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обработки ,- 2 ) п рим енени ем  соверш ен н о  особы х 
операц и й  о бработки , св язан н ы х  с изм ен ен и ем  хи
м ического  с о с т а в а  о тд ел ьн ы х  сл оев  м ет ал л а .

В первом  с л у ч а е  п рим еняю тся т а к и е  способы  
н агр ев ан и я  С .. к о то р ы е даю т возм ож н ость  п олу
ч а т ь  те м п е о а т у р у . необходимую д л я  за к а л к и  лиш ь 
в  некотором  сл ое м ет ал л а , более или м енее глубо
к о м , внутри  ж е  м етал л  долж ен и м ет ь  более н и з 
кую  т е м п ер ат у р у , нед »статочную  д л я  за к ал к и . 
П одвергая  бы стром у  охлаж дению  н агретое таки м  
образом  и зд ел и е , получаю т в р е з у л ь т а т е  и зв е с т 
ную ст еп ен ь  за к а л е н н о го  состоян и я  в п овер х н о ст
ном  сл ое, постепенно  переходящ его в состоян и е 
н езак а л ен н о е  во вн утрен н и х  о б л аст я х  и з д е л и я . 
П рим енение э т о го  способа обработки  возм ож но 
л и ш ь  в очен ь  хорош о оборудованны х терм и чески х  
м астерск и х  с хорош о регул и рован н ы м и  печам и 
при  точ н ом  и зм ерен и и  те м п ер ату р ы  рабочего п ро 
с т р а н с т в а  п еч и , п овеохности  нагрев аем ого  и зд е 
л и я , за к ал о ч н о й  в а н н ы , а  та к ж е  при  точном  и зм е
рени и  в рем ен и  в ы держ ки  и зд ел и я  в л ечи . В обы ч
ны х ж е  условиях  работы  способ э т о т  не прим еним .

П ри обработке поверхн остн ого  сл оя  м ет ал л а  с 
и зм ен ен и ем  его  хим ического со с та в а  и сп о л ьзу етс я  
яв л ен и е  д и ф ф у зи и , т .- е .  способности  атом ов од
ного т е л а  р ас п р о стр а н я т ьс я  среди  кои ст« л л и ч е- 
ских  р еш ето к  д ругого  те л а ; яв л ен и е  ди ф ф узи и  мо
ж е т  б ы ть  и с п о л ьзо в а н о  во в сех  т е х  с л у ч а я х , когда 
вводи м ое те л о  о б л ад а ет  стр ем л ен и ем  к  р а с т в о р е 
нию в  основном  т е л е  Но и в случае- отсу тств и я  
это го  стр ем л ен и я  м ож н о  о су щ ест в и ть  р а с п р о стр а 
н ен и е атом ов  п ри  том  у сл о в и и , ч т о  оба э ти  т е л а  
способны  д а в а т ь  каки е-л и бо  оп р ед ел ен н ы е с о е д и 
н е н и я —в это м  с л у ч а е  и гр а е т  ро л ь  особая  р азн о 
ви д н о ст ь  д и ф ф узи и —„ди ф ф узи я  р еа к ц и й “ .

П р акти ч еско е  осу щ ествл ен и е  пилучили с л е 
дую щ ие способы  обработки  п овер х н о сти  ст а л ь н ы х  
и зд ел и й :

а) ц ем ен т а ц и я ,  н асы щ ен и е п оверхностного  
сл о я  С . угл еродом ; б) н и т рирован ие , насы щ ен и е по
верхностного  сл о я  С . азотом ; в ) а ли т ирован ие,  н а 
сы щ ен и е  п овер х н о стн о го  сл о я  С . алю м инием .

Ц е м е н т а ц и я  с т а л ь н ы х  и зд ел и й  т о е б у ет  д л я  
сво его  в ы п олн ен и я : и звестн ой  ср ед ы , окруж аю щ ей 
м ет ал л  и способной о тд а в а ть  свой  у гл ерод  С ., 
и зве стн ы х  те м п ер ат у р н ы х  у сл ови й , и звестн ой  
п р о д о л ж и т ел ь н о ст и  во  врем ени . Н аиболее подхо
дящ ей  д л я  о тд а ч и  угл ер о д а  м етал л у  средой  я в л я е т 
с я  см есь  г а з о в  С О  и СО а; освобож дай ш ийся при 
ди с соц и ац и и  СО , протекаю щ ей по и звестн ом у  
уравн ен и ю  2  СО  =  С О а +  С , у гл ер о д  п огл ощ ается  
ж ел езо м , переходя в тверды й  р ас тв о р , кон ц ен тр а
ц и я  атом ов у гл е р о д а  в  котором , б уд ет н а  поверх
н ости  все  в р ем я  п о в ы ш ат ьс я  до т е х  п о р , п ока не 
д о ст и гн е т  св оей  п ред ел ьн о й  в ел и ч и н ы , оп ред ел яе
мой тем п ер ату р о й  н агр ев а  м ет ал л а

О бы чно, д л я  ген ер ац и и  газо в о й  среды  в округ  
об раб аты ваем ого  и зд ел и я  п р и м е н яет ся  см есь  х о 
р ош его  древ есн о го  у гл я  (березового) с  у гл ек и сл ы 
ми солям и  к а к о гс -л и б о  из м ет ал л о в : к а л и я , н а т 
р и я  или б ар и я .

Т е м п ер ату р н ы е у сл о в и я  ц ем ен тац и и  у с т а н а 
вл и ваю тся  н а  осн ован и и  следую щ их соображ ений:
1) С. д о л ж н а  б ы ть  н а г р е та  до  та к о го  состоян и я , 
которое в п о л н е  обеспечи вало  бы в о зм о ж н о сть  
р ас тв о р ен и я  у гл ер о д а  в  ж е л е зе , другим и сл о в ам и , 
в с е  ж е л езо  в С . дол ж н о  н ах о д и ть ся  в ф орм е г а м 
м а -ж е л е з а ; 2) при н и м ая  во в н и м ан и е  необходи
м о ст ь  о су щ ествл ен и я  явления ди ф ф узии  атом ов  
у гл ер о д а  о т  поверхн остн ого  сл о я  в гл у б ь  м етал л а , 
пои  вы боре те м п ер ат у р ы  сл ед у ет р у к о в о д ст в о в ат ь 
ся  т а к ж е  зави си м о стью  ск орости  ди ф ф узии  у гл е 
рода в  ж ел езе  о т  тем п ер ату р ы .

П ри р ац и о н ал ь н о  установл енной  те м п ер ату р е  
цем ен тац и и , к о т о р ая  при обработке м ал оугл еро 
д и стой  С. п р и б л и ж аетс я  к  9 0°—95Св, долж но  у с т а 
н о в и т ь с я  и з в е с т н о е  закон ом ерн ое соотнош ение 
м еж ду  ск оростям и  двух  п ро ц ессо в , со став л яю щ и х  
су щ н ость  оп ерац и и : процессом  н ак о п л ен и я  атом ов 
угл ер о д а  н а  п о верхн ости  м е т а л л а , с одной сторо
н ы , и п р оц ессом  ди ф ф узии  атом ов  у гл ер о д а  вгл убь  
о т  п о в ер х н о сти —с другой  сторон ы . В  сл учае  
сл иш ком  м ал о й  ск о р о сти  диф ф узии  (н ед о стато ч н ая  
т е м п е р а т у р а , н ед о стато ч н ая  п р о д о л ж и тел ь н о сть

в ы держ ки  при н аг р ев е , сл иш ком  б ы стр о е  н агр ев а 
ние) наблю дается  п ов ы ш ен н ая  к о н ц ен тр ац и я  
угл ер о д а  на п овер х н о сти  и сл и ш к о м  р е з к и й  п е р е 
ход от цем ен тован н ого  сл о я  к о сн ов н ом у  м ет ал л у , 
бл годаря чему ц ем е н то в а н н ы й  с л о й  ст ан о в и т ся  
неп рочно сидящ им  на и зделии  и л е гк о  д а е т  о тк а- 
л ы вь н и е  отд ел ьн ы х  ч а сте й  нап одобие ск о р л у п ы . 
Н аоборот, при сл иш ком  бы строй  д и ф ф у зи и  (ч р е з 
м ерн ая  те м п ер ату р а  н а г р е в а )  н аб л ю д ае тся  д р у гая  
кр ай н о сть  —н ед остаточн ое  со д е р ж а н и е  у гл ер о д а  в 
поверхностном  сл о е , а  с л е д о в ат ел ь н о  и н ед оста
то ч н ая  т в ер д о с ть  п овер х н о сти  п о сл е  з а к а л к и  ц е 
м ентованного  и зд е л и я . И  т о т  и  другой  н ед о стато к  
л е г ю  у стран яю тся  соответству ю щ и м  подбором  
тем п ературн ы х  условий  в каж д ом  о тд е л ьн о м  сл у 
чае вы п олн ения ц ем е н та ц и и .

П р о д о л ж и тел ь н о с ть  о п ерац и и  я в л я е м с я  в е л и 
чи ной , зави сящ ей  о т  требую щ ей ся гл уб и н ы  цем ен
то в ан н о го  сл оя  и  о п р ед ел я ет ся  в  кон ечн ом  сч ете 
скоростью  д и ф ф у з-и  при  за д ан н ы х  те м п ер ату р н ы х  
условиях . Н аиболее р ас п р о стр а н ен н ы м  сл учаем  
я в л я е т с я  получение глуби н ы  ц ем ен то в ан н о го  слоя 
около 1 м м ., дости гаем ой  при п род о л ж и тел ьн о сти  
операции  2 —3 ч а с а .

С амо собой р азу м е е т с я , что  в в е д ен и е  углерода 
в  поверхностны й  сл ой  С . им еет см ы сл  то л ь к о  в 
том  сл учае , когда в  обрабаты ваем ом  м ет а л л е  с о 
держ ан и е угл ерода достаточ н о  м ало .

П осле н асы щ ен и я  п оверхн остн ого  сл о я  м етал 
л а  углеродом  п р ои зводи тся  о б я з а т е л ь н о  полная 
те р м и ч ес к ая  о бработка и зд ел и я , при  чем  у сл о в и я  
это й  обработки  в ы р а б а ты в а ю тс я  т .  обр ., чтобы  в 
первую  очередь  бы ло  п ридано  ж е л а т е л ь н о е  строе
н и е м ал оугл ер о д и сто м у  сердечни ку  и за* ем  уж е 
до п ол н и тел ьн ы м и  о п ерац и ям и , прои зводи м ы м и  при 
более ни зки х  т е м п е р а т у р а х , при даю т необходимое 
ст р о ен и е  и св о й ст в а  поверхн остн ом у  слою .

б) Н и т р и р о ва н и е  ст ал ь н ы х  и зд ел и й  р а з р а б о 
та н о  л абораторией  за в о д о в  К ру п п а  в  Г ерм ании. 
О сновою  этого  п роц есса  я в л я е т с я  в вед ен и е  и збы 
то ч н ого  а з о т а  в  поверхн остн ы й  слой  С ., получение 
определенного соеди н ен и я  а з о т а  с  ж е л е зо м , ни 
т р и д а  ж ел еза , и  тв ер д о го  р ас тв о р а  а з о т а  в ж ел езе - 
а л ь ф а . Р е зу л ь т а т о м  операц и и  я в л я е т с я  ч р е зв ы 
ч ай н ое  в о зр а с т а н и е  тв ер д о с ти  обрабаты ваем ого  
сл о я . П реи м ущ еств а  п еред  ц ем е н та ц и ей —о т с у т 
стви е необходим ости  п р о и зв о д и ть  п осл е  нитриро
в ан и я  терм ическую  обработку  и зд ел и я , связан н ую  
с изм енен ием  р азм ер о в , короблением  и р а с тр е с к и 
ван и ем  и зделия.

в) А ли т и р о ва н и е , или  н ас ы щ ен и е  п оверхн ост
ного слоя с т ал и  алю м инием —т а к ж е  п ро ц есс , р а з 
раб отан н ы й  л аб о р ато р и ей  за во д о в  К руппа в  Гер
м а н и и . О сновой п р о ц е сса  я в л я е т с я  о б р азо ва н и е  на 
поверхности  тв ер д о го  р ас тв о р а  ж е л е з а  в алю м и
нии , обладаю щ его в е с ь м а  цен ны м  практи ч ески м  
сво й ств о м —устой чи востью  о т  о к и сл ен и я  п ри  на
гр ев е  до вы соких  те м п ер ату р . О бработанны е ал и - 
ти рован и ем  и зд ел и я  о к а зы в а ю т ся  во  м ного  р а з  
более стойким и  д аж е  при оч ен ь  в ы с о к и х  н агр ев ах  
п р и  сравнении их  с  обы чны м и с т а л ь н ы м и  и зде
л и ям и .

6 . П ракт ич еское  вы полнение Р азличны х опера
ц и й  т ерм ической обработ ки. П ри  в ы п о л н ен и и  на 
п р ак ти к е  р азл и ч н ы х  оп ер ац и й  тер м и ч ес к о й  обра
ботки  необходимо зн а т ь : 1 ) х и м и ч еск и й  со с тав  и 
основны е ф и зи ко -хи м и ч ески е с в о й ст в а  С .; 2) ц ел ь  
терм и ческой  обработки  дан ного  и зд ел и я ; 3) в е л и 
чину, разм еры  и в ес  и зд ел и я .

Г лавнейш и м и ф и зи ко -хи м и ч ески м и  св о й ст в ам и , 
имею щ им и б ол ьш ое зн ач ен и е  д л я  тер м и ч ес к о й  об
раб отки , я в л яю тся : а) те м п ер ат у р ы  п рев р ащ ен и й , 
исп ы ты в аем ы х  С .  д ан н о го  х и м и ч еск о го  соста
в а  к а к  при н аг р ев ан и и , т а к  и п р и  охлаж пении ; 
э т и  те м п ео ату р ы  обы чно н а зы в а ю т  „критич еским и  
то ч к а м и “ С ., б) ск о р о сти  о тд е л ьн ы х  проц ессов , и з 
которы х с л а г а е т с я  п р ев р а щ е н и е , и сп ы ты в ае м о е  С . 
п ри  н агр ев ан и и , а ,  с л е д о в а т е л ь н о , и  при  о хл а
ж ден и и .

К р и т и ч ески е  т о ч к и  чи сто го  ж е л е з а  были у к а 
зан ы  вы ш е; они обо зн ач аю тся : п ри  769°—Аа (м аг
н и тн о е  п р ев р ащ ен и е), при  9С6°—As (п р ев р ащ ен и е  з  
гам м а-ж ел езо  и обратн о е), п р и  1400е—А, (п р ев р а
щ ение в д е л ь т а -ж е л е зо  и  обратное). В вед ен и е  в С .
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прим есей , т а к  и л и  иначе р еа ги р у ю щ и х  с  ж е л е 
зом . н еи збеж н о  о т р а ж а е т с я  н а  п о л о ж ен и и  к р и т и 
чески х  то ч ек ; р азл и ч и е  м еж ду  о тд ел ьн ы м и  п р и м е
сям и  за к л ю ч ает ся  л и ш ь  в  то м . что  одни прим еси  
и зм ен яю т пол ож ен и е к р и ти ч еск и х  то ч ек  си л ь н о  
и за м е тн о , д р у ги е —почти  н еул ов и м о  д л я  н аш и х  
и зм ер и те л ьн ы х  приборов; одни  при м еси  п о в ы 
ш аю т кр и ти ч ески е  то ч к и , д р у г и е , н аоб орот, в ы зы 
в аю т п о н и ж ен и е к р и ти ч еск и х  т о ч е к . О дной и з  
наиболее си л ь н о  дей ств ую щ и х  п ри м есей  С . я в л я е т 
ся  у гл ер о д . П р и су т ств и е  у гл е р о д а  о к а зы в а е т  з а 
м етное п он и ж аю щ ее в л и я н и е  н а  к р и ти ч еск и е

Ф иг. 2J .  К р и в ы е н а г р е в а н и я  с т а л и  с  р азл и ч н ы м  
содерж ан и ем  у гл ер о д а , за п и с а н н ы е  т е р м о э л е к т р и 

ческим  м етодом  (J F .  Т . B e rlin er ).

точ ки  ж е л е з а . П о н и ж ен и е  к р и ти ч е с к и х  т о ч е к  н а 
блю дается  л и ш ь  д о э в т е к т о и д н о го  со д е р ж а н и я  у г л е 
р ода—0,80 -0 ,85% *  т а к  к а к  э т о  со д е р ж а н и е  у гл ер о 
да  с о о т в е т с г в у е т  п р ед ел ьн о й  р ас тв о р и м о сти  у г л е 
рода в га м м а -ж е л е зе  при  т е м п е р а т у р е  кри ти ч еско й  
то ч к и . Д ал ь н ей ш ее  у в ел и ч е н и е  со д ер ж ан и я  у г л е -
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Ф иг. 2/ .  З л и я н и е  у гл ер о д а  н а  
п о л о ж ен и е  к р и т и ч е с к и х  то ч ек  

ж е л е з а  (H . S co tt) .

Ф иг. 24 . К р и в ы е о х л аж д ен и я  т е х  ж е  сор то в  с т а л и  
за п и са н н ы е  те м  ж е  м етодом  (J . К  Т . B e r lin e r ) .

рода к р и ти ч еск о й  т о ч к и  не и з м е н я е т , т .  к . п ред ел  
р ас тв о р и м о сти  о с т а е т с я  в с е  те м  ж е , и в е с ь  и з б ы 
то ч н ы й  у гл ер о д  п р и с у т с т в у е т  в  ф орм е к а р б и д а  
ж е л е з а  (и л и  ж е  г р а ф и т а  п ри  и зв е с т н ы х  у сл о в и ях  
об р аб о тки ). О бщ ий х а р а к т е р  в л и я н и я  у гл ер о д а  н а  
пол ож ен и е коитиче< к и х  т о ч е к  т е д с т а в п е н  на ф иг. 
23—25. Н а  ф иг. 25 т а к ж е  п о к а за н а  к р и в а я  S E  п р е 
д ел ьн ой  р а с тв о р и м о сти  у гл е р о д а  в г а м м а -ж е л е зе . 
О б л аст ь  м еж д у  л и н и я м и  GO и ЭДО с о о т в е т с т в у е т  
п р ед п о л а га е м о й  а л л о т р о п и ч е с к о й  ф орм е б э т а  ж е 
л е з а , я в л я ю щ е й с я , п ов и д и м ом у , л и ш ь  п р о м еж у 
то ч н о й  ф орм ой  п р и  и зм е н е н и и  к р и стал л и ч еск о й  
р еш етк и  г а м м а -ж е л е з а  в  р е ш е т к у  а л ь ф а -ж е л е з а .

Т е м п е р а т у р а  п р е в р а щ е н и я  э в т е к т о и д н о й  см еси  S , 
с о о т в е т с т в у ю щ а я  700°—720°С, о т м е ч а е т с я  о б яза 
т е л ь н о  и п ри  в сех  н и зш и х  со д е р ж а н и я х  у гл ерода , 
т а к  к а к  э т о  е с т ь  т е м п е р а т у р а  п р ев р ащ ен и я  
п е р л и т а , см еси  ж е 
л е з а  и к а р б и д а  ж е -  •£  
л е з а ,  и м ею щ е й ся  в 
С . п р и  в сех  с о д е р 
ж а н и я х  у г л е р о д а .
Т е м п е р а т у р а  э т а  
н о с и т  н а з в а н и е  
„к р и ти ч еск о й  т о ч 
ки  A j" .

Н аи б о л ее  с и л ь 
ное в л и я н и е  в  с т о 
р он у  п о н и ж е н и я  
к р и ти ч е с к и х  т о ч е к  
о к а зы в а ю т  н а  : С  
д в е  н аи б о л ее  ч а с т о  
п ри м е н яем ы е  п р и 
м еси : н и к к е п ь  и
м а р г а н е ц  (ф и г . 26  
и  27). К р ем н и й , 
алю м иний  и х ром  
п р о и з в о д я т  н е к о т о 
р о е  н еб о льш о е  по
в ы ш ен и е  к р и ти ч е 
ской  то ч к и  А ,, п о 
н и ж а я  в  то  ж е  в р е 
м я то ч к у  Аа; в о л ь ф 
рам  п о в ы ш а е т  з н а 
ч и т е л ь н о  т о ч к у  As; 
в ан ад и й  п о н и ж а е т  
А , и  п о в ы ш а е т  А2.
З л и я н и е  к о б а л ь т а  
ч р е зв ы ч а й н о х а р а к 
т е р н о —к о б а л ь т  п о 
в ы ш а е т  р езк о  А ,, 
в  то  ж е  в р е м я  Аа и  А* т а к ж е  си л ь н о  п о в ы ш а
ю т с я . У р ан  поч ти  не о к а з ы в а е т  в л и я н и я  н а  кр и 
ти ч ес к и е  т о ч к и  С .

Скорость  о т д е л ь н ы х  п р о ц е с с о в  п р е в р а щ е н и я , 
и сп ы т ы в а е м о го  С .  п р и  о х л аж д ен и и , и г р а е т  п е р в о 
степ ен н ую  р о л ь  п р и  у с т а н о в л е н и и  у -.л оеи й  т е р 
. м и ч еской  о б р а б о т к и . В  за в и с и м о с т и  о т  б о л ь 

ш ей или  м ен ь ш ей  ск о р о сти  м о ж е т  б ы т ь  п о л у 
чен> , к а к  у к а з ы в а л о с ь  у ж е  в ы ш е , то  и л и  иное 
с т р о е н и е  С ., т е  и л и  и н ы е  с в о й с т в а .  Н е о ст а 
ю тся  п р и  э т о м  б ез  и з м е н е н и я  т а к ж е  и к р и т и 
ч е ск и е  т о ч к и  С . П ри  п о ст еп е н н о м  ув ел и ч ен и и  
ск о р о сти  о х л а ж д е н и я  н аб лю д аю тся  сл едую щ ие 
п ер е м ещ е н и я  к р и ти ч еск о й  т о ч к и  А*: 1) с н а ч а л а  
т е м п е р а т у р а  п р е в р а щ е н и я  п о н и ж а е т с я  л и ш ь  
н ем н ого—в  э т о м  сл у ч а е  с т р о е н и е  С . со о т в е т 
с т в у е т  р а с п а в ш е м у с я  р а с т в о р у  с  ч р е зв ы ч ай н о  
м ел ки м  р а с п р ед ел ен и ем  ч а с т и ц  к а р б и д а ; с т р о е 
н и е  С ., в и д и м о е  в  м и к р о с к о п  и о к р а ш и в аю 
щ ееся  обы чн о  п р и  т р а в л е н и и  ш л и ф а  с о о т в е т 
ствую щ и м и  р е а к т и в а м и  в  т е м н ы й  ц в е т ,  н о си т  
н а з  а н и е . „ т р о с т и т "  ( с о о т в е т с т в у е т  стол бц у  
„ м ел ь ч а й ш и е  ч а с т и ц ы  к а р б и д а  и а л ь ф а -ж е -  
л е з о “ в  г р а ф и к е  с т р о ен и я  О. п о с л е  о х л аж д ен и я , 
д и а гр .$ б « г . 22).

2) З а т е м , п р и  д а л ь н е й ш е м  у в е л и ч е н и и  с к о 
р о сти  о х л а ж д е н и я  в м е с т о  одн о й  о с т а н о в к и  At 
н а  к р и в ы х  о х л аж д ен и я  н а ч и н а ю т  з а м е ч а т ь с я  
д в е  о с т а н о в к и : о дн а , т р о с т и т н а я ,  в  о б л аст и  
т е м п е р а т у р , с р а в н и т е л ь н о  б л и з к и х  к  нор- 

■ м а л ь н о й  т е м п е р а т у р е  п р е в р а щ е н и я , в т о р а я — 
в  о б л а с т и  зн а ч и т е л ь н о  б о л ее  н и з к и х  т е м п е 
р а т у р . Э т а  в т о р а я  о с т а н о в к а , о б о зн а ч а е м а я  

в  о тл и ч и е  о т  п е р в о й  A "t  (п е р в а я  о с т а н о в к а  
о б о зн а ч а е тс я  A 't ), с о о т в е т с т в у е т  т е м  ск о р о стям  
о х л а ж д е н и я , к о г д а  не у с п е в а е т  у ж е  п р о и с х о д и ть  
п о л н о с ть ю  р а с п а д е н и е  т в е р д о г о  р а с т в о р а , и ч а с т ь  
ат о м о в  у гл е р о д а  о с т а е т с я  р а с т в о р е н н о й  в  а л ь ф а -  
ж е л е з е ; о с т а н о в к а  A t"  в  э т о м  с л у ч а е  с о о т в е т с т в у е т  
п роц ессу  п р е в р а щ е н и я  г а м м а  ж е л е з а  в а л ь ф а -  
ж е л е з о , п о сл е д у ю щ ее  ж е  в ы д е л е н и е  а т о м о в  у г л е 
р о д а  не у с п е в а е т  п р о и зо й т и , в с л е д с т в и е  з н а ч и 
те л ь н о го  п о н и ж е н и я  т е п л о в о г о  с о с т о я н и я  м е т а л л а  
п о и  с о в е р ш и в ш е м с я  п р е в р а щ е н и и  г а м м а —в  а л ь ф а -  
ж е л е з о .  С* и м е е т  ст р о ен и е  р е з к о  р а з л и ч а ю щ е е с я : 
и з в е с т н а я  ч а с т ь  о б ъ ем а  б уд ет о к р а ш ен н о й  в  те м -
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ный ц в ет  и им еет в се  п ризнаки  строен и я  тр о сти та , 
другая- ж е ч а с ть  о ст ает ся  светл ой , соверш енно 
однородной, по строению  имеющей ориентацию  
игол ок , располож енны х под различны м и  углам и . 
Т ака '- стр у кту р а  н оси т н азв ан и е  в м етал л ограф и и  
„м артенсит* .
. 3) У величивая, д ал ее  скорость  охлаж ден ия, мы
будем и м еть  в озм ож н ость  наблю дать постепенное 
ум еньш ение объемов т р о с ти т а , постепенное распро-

Ф иг.2 6. В лиян ие Ni на тем п ературу  м агн итн ого  п р е 
вращ ен и я  (А , и А?) ж е л е з а , по дан ны м  различны х 
исследователей  (C irc u la r l é  58 B u reau  of S tanda rds).

странен ие м артен си тн ы х  областей , п о к а  не полу
чи тся  более или  м енее сплош ное строение полного 
м ар тен си та  (о тв еч ает  ординате с н а  фиг* 22). 
П олученн ы й  при  та к о й  скорости  охл аж д ен и я , н а 

зы ваем ой  часто  
•С - „ к р и т и ч е с к о й

скоростью ", м ар 
т е н с и т  о тл и ч ает 
с я  в есь м а  б о л ь 
шою однородно
стью , почти  со
верш енны м  от
сутств и ем  иго
л о к , с т о л ь  ти п и ч 
н ы х  дл я  струк 
туры  неполного 
м ар тен си та .

4» Д ал ее , при 
в о зр астан и и  ск о 
рости  охлаж де
н и я , мы  перехо
дим  в  область  сов
м естного  сущ е 
ст в о в ан и я  двух 
тв ерд ы х  раств о 
р ов : а) угл ерода 
в  ал ь ф а-ж ел еэе
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Фиг 27. В лиян ие Мп н а  поло
ж ени е кр и ти ч ески х  точек же-

углерода в гам м а- 
ж ел езе , в  по

. следнем  случае
л е з а  (Н* E sser  и P . O berhojfer). с т р у к ту р а  носи т 

н азв ан и е  „аусте-
н и ти; при м икроскопическом  наблю дении ау с те - 
н и т  им еет вид  вп ол н е .однородного т е л а / сло
ж енного из зер ен , стрем ящ ихся и м еть  границы  
п р ав и л ь н ы х  м н огоугольн и ков . П ри  м алом  содер
ж ан и и  ау с тен и та  в  охлаж денной С . е го  н ев о з
м ож но за м е т и т ь  и  вы дели ть  при  рассм отрении 
стр у к ту р ы  в  м и кроскоп , м артен си т ж е  в  этом  
случае  стан о в и т ся  с н о в а  и гол ьчаты м  или  даж е

круп но-игольчаты м . Т ако е  строение у к а зы в а е т  на 
сущ ествован и е си л ьн ы х  внутренних  н ап ряж ени й  
в  С . Законом ерность  изм енен ия кр и ти ч ески х  точ ек  
С . при  возрастан ии  ск орости  о хл аж ден и я  хорош о 
ил лю стри руется  д иаграм м ой , эксп ер и м ен тал ьн о  
установленной  Н . F rench  и  О. Klopsch  в  л аборато 
рии  А м ериканского Бю ро С тан д ар то в  (ф иг. 28).
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определен, при TîQ*.
Ф иг. 28. Д и аграм м а за к ал к и  с т а л и , содер
ж ащ ей  0,75% у гл ер о д а , о х л аж д ав ш ей ся  с 
разл ичной  скоростью  после, н агр ев а  до 
8.0®С. М икроструктура (для ясности  сни м ки 
ав то р о в  зам енен ы  сни м кам и  л аб . з а в . „ К р . 
П ут.“ ) получена при увеличении  в 150 раз 
на поверхности об р азц а , протравленного  4% 
раствором  пикриновой ки сл оты  а  сп и р те .

П рактически-, при  за к а л к е  небольш их образ
цов  скорость  охлаж ден ия в 175®—225°'м о ж ет бы ть 
пол учен а при погруж ении нагретого  к у с к а С . в 5% 
р ас тв о р  едкого н ат р а  в в  де при  тем п ер ату р е  
ван н ы  в 20°. С корость, о хл аж ден и я  в разл и чн ы х  
ж и д к о с тях  у к а зан а  в т а б ли ц е  Ą-ой, составленной  
н а  основании дан ны х Н . F rench  и  О* K lopsch .

Т аблица  4 .

С корость(при720°С ) охлаж ден , в различи , ж идкостях  
стал ь н ы х  образцов, н агреты х  до вы сокой  тем п.
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175-225 5%  раствор  едкого 20
н а т р а  в воде.

20160-195 10% р ас тв о р  повар , 
соли  в воде.

135-175 10—20% раствор  се р 
ной ки слоты  в воде.

20 '

НО -150 В ода. 20
85—135 40 ■
80 -1 0 0 . 95% серной  ки слоты . 20
5 5 -8 5 В ода. 60 ’
2 5 -8 0 Р а зн ы е  м а с л а . 20
20—75 В ода. 80
1 0 -1 5  * Вода ки п ящ ая . 99 5
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35 Сталь. 36

Т р е т ь и м  з н а ч и т е л ь н ы м  ф ак то р о м , о п р е д е л я ю 
щ и м  у с л о в и я  т е р м и ч е с к о й  о б р аб о т к и , я в л я ю т с я  
р а з м е р ы  и  объем обрабат ы ваем ого и з д е л и я ,  в е р н е е  
г о в о р я , о тн о ш е н и е  о б ъ ем а  к  п о в е р х н о с т и . Ч.ем 
б о л ь ш и й  о б ъ ем  б уд ет п р и х о д и т ь с я  н а  каж д ую  ед и 
н и ц у  о х л аж д ае м о й  п о в е р х н о с ти  и з з е л и я ,  тем  
м е н ь ш а я  с к о р о с т ь  б у д е т  д о с т и г н у т а  п р и  о х л а ж д е 
нии  в  с о в ер ш ен н о  и д е н т и ч н ы х  у с л о в и я х . С л е д о 
в а т е л ь н о . п ри  т е р м и ч е с к о й  о б р аб о т к е  м а с с и в н ы х  
с т а л ь н ы х  и зд ел и й  с  в ы с о к и м  о тн о ш ен и ем  о б ъ е м а  
к  п о в е р х н о с т и  необ ходи м о  т а к  в и д о и з м е н я т ь  у с л о 
в и я  о б р а б о т к и , чтобы  о х л а ж д е н и е  ш л о  п р и б л и з и 
т е л ь н о  с  то ю  ж е  с к о р о с т ь ю , к о т о р а я  у с т а н о в л е н а  
д л я  н е б о л ь ш и х  т е л . С  д р у го й  сто р о н ы , п р и  з а к а л к е  
б о л ь ш и х  и к р у п н ы х  и з д е л и й  не д о с т и г а е т с я  р а в н о 
м ер н о с ть  с к о р о с т и  о х л а ж д е н и я  п о  в сем у  се ч ен и ю . 
В с е г д а  о х л а ж д е н и е  п о в е р х н о с ти  б у д ет  и м е т ь  ск о 
р о с т ь  н аи б о л ьш у ю , в  т о  ж е  в р е м я  в  ц е н т р а л ь н ы х  
ч а с т я х  с к о р о с т ь  о х л а ж д е н и я  б у д ет  те м  м е н ь ш е , чем  
д а л ь ш е  о т с т о и т  р а с с м а т р и в а е м ы й  сл ой  о т  п о в е р х н о 
с т и . П р а к т и ч е с к и э т и м  о б с т о я т е л ь с т в о м  п о л ь зу ю т с я  
п ри  т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к е  и н с т р у м е н т о в , д а в а я  
и з д е л и я м  т .- н .  „ в н у т р е н н и й  о т п у с к " , за к л ю ч а ю 
щ и й ся  в с о в ер ш ен н о м  и з ъ я т и и  з а к а л и в а е м о г о  п р е д 
м е т а  и з  о х л аж д аю щ е й  в а н н ы  в  т о т  м о м е н т , к о г д а  
е го  п о в е р х н о с т ь  б у д е т  п о ч т и  со в сем  х о л о д н о й , в н у 
т р и  ж е  т е м п е р а т у р а  е щ е  д о с т а т о ч н о  в ы с о к а . Т е р я я  
в д а л ь н е й ш е м  п ри  в о зд у ш н о м  о х л аж д ен и и  л у ч е и с 
п у с к а н и е м  з а п а с  а к к у м у л и р о в а н н о й  в н у т р и  т е п л о 
т ы , п е р е х о д я щ е й  б л а г о д а р я  т е п л о п р о в о д н о с т и  в 
п о в е р х н о с т н ы е  з а к а л е н н ы е  сл о и  м е т а л л а , т е м  с а 
м ы м  и з д е л и е  с а м о о т п у с к а е т с я , т . - е .  и с п ы т ы в а е т  
и а г о е в  з а к а л е н н ы х  о б л а с т е й  до т а к и х  п р и б л и з и 
т е л ь н о  т е м п е р а т у р , д о  к о т о р ы х  е го  п р и ш л о с ь  бы  
н а г р е в а т ь  о со б о  п о с л е  полного  о х л а ж д е н и я  в с е г о  
о б ъ ем а  в  в а н н е .

Р а з л и ч н ы е  в в о д и м ы е  в  С .  п р и м е си  о к а зы в а ю т  
з а м е т н о е , и н о г д а  ж е  ч р е зв ы ч а й н о  с и л ь н о е  з а м е 
д л я ю щ ее  в л и я н и е  н а  с к о р о с т ь  п р о ц е ссо в , с о в е р 
ш аю щ и х ся  в  С .,  и т е м  с а м ы м  п о з в о л я ю т  п о л у ч а т ь  
з н а ч и т е л ь н о  б ол ьш ую  „ гл у б и н у  за к а л к и " , ч ем  э т о  
и м е е т  м есто  п р и  з а к а л к е  о б ы кн о в ен н о й  у г л е р о 
д и с то й  С .  '

Н а и б о л е е  с и л ь н о е  за м е д л е н и е  п р о ц е ссо в  в ы 
з ы в а е т  в С . х р о м , н а з ы в а е м ы й  п о э то м у  в  а н г л и й 
ской  л и т е р а т у р е  „л е н и в ы м "  (sluggish) э л е м е н т о м . 
Т а к ж е  м а р г а н е ц , в о л ь ф р а м , м ол и б д ен , к о б а л ь т  
способны  в ы з ы в а т ь  з а м е д л е н и е  п р о ц е ссо в , в  осо 
бен н о сти  ж е  п р о ц е с с а  р а с п а д е н и я  т в ер д о г о  р а с т в о 
р а  у г л е р о д а  в  а л ь ф а  ж е л е з е  и  о б р а з о в а н и я  к а р 
б и д а  ж е л е з а .  Э т и м  с в о й с т в о м  с п е ц и а л ь н о й  С . ш и
роко  п о л ь з у е т с я  т е х н и к а  в  о б л а с т и  и з г о т о в л е н и я  
и н с т р у м е н т а л ь н о й  С . д л я  б ы стр о го  р е з а н и я ,  т а к  
н а з . „ б ы ст р о р еж у щ ей  С ." ,  не те р яю щ ей  с в о е й  т в е р 
д о сти  при  р а з о г р е в е  д о  500°; в  о б л асти  и з г о т о в л е 
н и я  С . д л я  го р я ч ей  ш т а м п о в к и , го р я ч е го  в о л о ч е 
ния й  т . п .

М едь  и  н и к к е л ь  т а к ж е  п о н и ж аю т  с к о р о с т и  
п р о ц е ссо в , но у ж е  м е н е е  з н а ч и т е л ь н о .

V. К О М И  Ч Е С Т В Е Н Н А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
О С Н О В Н Ы Х  М Е Х А Н И Ч Е С К И Х  С В О Й С Т В  С.

1 . У пругост ь  С . я в л я ю щ а я с я  с в о й с т в о м  к р и 
с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и  с о х р а н я т ь  свою  ф о р м у  
и в о з в р а щ а т ь  п е р в о н а ч а л ь н у ю  ф орм у п о с л е  д е ф о р 
м а ц и и , п р о и зв ед ен н о й  д ей  т в и е м  к а к о й -л и б о  в н е ш 
ней  с и л ы , п р и  п р е к р а щ е н и и  д е й с т в и я  с и л ы , ко 
л и ч е с т в е н н о  х а р а к т е р и з у е т с я  в ел и ч и н о й  п р е д е л а  
у п р у г о с т и , т .- е .  т о г о  н а п р я ж е н и я , к о т о р о е  д о л ж н о  
б ы ть  п р и л о ж е н о  к  С . д л я  п р ео д о л е н и я  у п р у ги х  
си л  я  п о л у ч е н и я  о с т а ю щ е й с я  д еф о р м ац и и . В  в и д у  
то г о , ч т о  С . я в л я е т с я  т е л о м , в с е г д а  о б л ад а ю щ и м  
и з в е с т н о й  б ол ьш ею  и л и  м ен ь ш ею  ст е п е н ь ю  н е 
о д н о р о д н о сти ,. к а к  в  с м ы с л е  ф и зи ч еск о го  с т р о е н и я , 
т а к  и  в  с м ы с л е  р а с п р е д е л е н и я  в н у т р е н н и х  н а п р я 
ж е н и й . т о  с л е д о в а т е л ь н о , и п р е д е л ь н ы е  н а п р я ж е 
н и я  у п р у го г о  с о с т о я н и я , х а р а к те р и зу ю щ и е  у п р у г и е  
с в о й с т в а  р е ш е т о к  в  р а з л и ч н ы х  б еско н еч н о  м а л ы х  
ч а с т я х  о б ъ е м а  С ., т а к ж е  р а з л и ч а ю т с я  п о  с в о е й  
в е л и ч й н е  и и н о г д а  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н о . П о э ю м у ,  
п ри  у с т а н о в л е н и и  п р е д е л а  у п р у го с ти  к а к о го -л и б о  
с о р т а  С . н ео б х о д и м о  п р и м е н я т ь  м ет о д  с т а т и с т и 
ч е с к и й : о п р е д е л я т ь  п р е д е л  у п р у го с т и , п о и с у щ и й  
г р о м а д н о м у  б о л ь ш и н с т в у  т о ч е к  (б ес к о н еч н о  м а л ы х  
ч а с т е й  о б ъ е м а )  и з у ч а е м о г о  с о р т а  С . П о л у ч а е м а я

в е л и ч и н а , в ы р а ж е н н а я  к а к  н а п р я ж е н и е  в  к гр . на 
к в .  м м . (в  А н гл и и  и А м е р и к е  в т .  н а  к в .  дю йм, 
и л и  в  ф у н т а х  н а  к в .  д ю й м ), м о ж е т  б ы т ь  н а зв а н а  
п ред елом  у п р у г о с т и  д а н н о го  сор т а  с т а л и  при 
и з в е с т н о й  т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к е  е го ; э т а  в е л и 
ч и н а  н а з ы в а е т с я  ч а с т о  т а к ж е  п ред елом  т ек уч ест и  
(S treckgren  ze , F liessgrenze , yield poin t, lim ite d ’écoulement 
lim ite é lastique  apparen te) C . ’

С  д р у г о й  с т о р о н ы , с у щ е с т в у ю щ а я  с т е п е н ь  не
о д н о р о д н о с т и  у п р у ги х  с и л  в  к а ж д о м  о тд е л ьн о м  
и с п ы т ы в а е м о м  о б р а з ц е  и з у ч а е м о г о  с о р т а  С .  т а к ж е  
м о ж е т  б ы т ь  о х а р а к т е р и з о в а н а  п о  т е м  п е р в ы м  н е
з н а ч и т е л ь н ы м  п л а с т и ч е с к и м  д е ф о р м а ц и я м , к о то 
р ы е  м о г у т  б ы т ь  у л о в л е н ы  ч у в с т в и т е л ь н ы м и  при
б о р ам и  п р и  и с п ы т а н и и  и  к о т о р ы е  с о о т в е т с т в у ю т  
в е л и ч и н е  п р е д е л а  у п р у г о с т и  в  ч а с т я х  о бъем а 
о б р а з ц а ,  н а и б о л е е  о с л а б л е н н ы х  в с л е д с т в и е  су щ е
с т в о в а н и я  в н у т р е н н и х  н а п р я ж е н и й  и л и  п р и с у т с т в и я  
п о с т о р о н н и х  в к л ю ч е н и й .

Т а к у ю  п о н и ж ен н у ю  в е л и ч и н у  п р е д е л а  у п р у 
г о с т и  о п р е д е л я ю т  о б ы ч н о  у с л о в н о , то ч н о  о го в а р и 
в а я  в  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и я х , к а к а я  в е л и ч и н а  н а 
бл ю д аем о й  д е ф о р м а ц и и  с л у ж и т  п р и з н а к о м  д о с т и 
ж е н и я  п р е д е л а  у п р у г о с т и , н а з ы в а е м о г о  в  этом  
с л у ч а е  у ж е  пред елом  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и .  Б о л ее  
п р а в и л ь н о  х а р а к т е р и з о в а т ь  с т е п е н ь  м ех ан и ч е ск о й  
о д н о р о д н о сти  и с п ы т ы в а е м о г о  о б р а з ц а  по  о тн о ш е
нию  п р е д е л а  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  к  п р ед ел у  у п р у 
г о с т и  м а т е р и а л а  (п р ед ел  т е к у ч е с т и ) ;  ч ем  н и ж е  бу
д е т  э т о  о т н о ш е н и е , те м  б о л ь ш е  с т е п е н ь  м е х а н и 
ч е ск о й  н е о д н о р о д н о с т и  м а т е р и а л а .

П р и п и с ы в а н и е  н е к о т о р ы м и  р у с с к и м и  м е т а л 
л у р г а м и  п р е и м у щ е с т в е н н о г о  и  са м о д о вл ею щ е го  
зн а ч е н и я  п р е д е л у  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и , к а к  е д и н 
с т в е н н о й  и  г л а в н о й  х а р а к т е р и с т и к е  у п р у ги х  
с в о й с т в  м а т е р и а л а  в  ц е л о м , н ес о м н ен н о  я в л я е т с я  
у в л еч ен и ем  и з а б л у ж д е н и е м .

У п р у ги е  с в о й с т в а  С . х а р а к т е р и з у ю т с я  т а к ж е  
и в ел и ч и н о ю  у п р у го й  д е ф о р м а ц и й , п р о и зв о д и м о й  
н а п р я ж е н и е м  одн ой  и  т о й  ж е в е л и ч и н ы  в  о б р а зц а х  
р а з л и ч н ы х  с о р т о в  С . и л и  п р и  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х  
т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к и  о б р а з ц о в  о д н о й  и  то й  ж е
С. У п р у га я  д е ф о р м а ц и я  С . о п р е д е л я е т с я  в е л и 
ч и н ой  к о э ф ф и ц и е н т а  уп р у го г о  у д л и н е н и я . Е с л и  
р а с т я г и в а ю щ а я  с и л а  Р  в ы з ы в а е т  у п р у г о е  у д л и н е 
н и е  А у  о б р а з ц а  д л и н о й  L  с  п л о щ а д ь ю  п о п е р еч -

р
н о го  с е ч е н и я  т о  п р и  н а п р я ж е н и и  <7 =  ~  

п о л у ч а е т с я  о т н о с и т е л ь н а я  у п р у г а я  д еф о р м ац и я
: я
£ ”  ~L ' а  К0ЭФФи ци ен т уп ругого  удлинения 

е
а  =  ~1Г' 1* а с т о  х а Р * к т е р и з у ю т  у п р у гу ю  д еф ср - 

м аци ю  в е л и ч и н о й  М  = ----- ,  н а з ы в а е м о й  м одулемсс
у п р у г о с т и .

2 . П р о ч н о с т ь  С ., о п р е д е л я е м а я  в е л и ч и н о й  сил 
с ц е п л е н и я  ч а с т и ц  м е т а л л а , к о л и ч е с т в е н н о  х а р а к 
т е р и з у е т с я  д в у м я  в е л и ч и н а м и : 1 ) н а п р я ж е н и е м , 
о тв еч аю щ и м  о ко н ч ан и ю  о б ш е й  п л а с т и ч е с к о й  д е
ф о р м ац и и  о б р а з ц а  л р я  р а с т я ж е н и и  и  н а ч а л у  о б р а 
з о в а н и я  и н т е н с и в н о г о  с м е ш е н и я  ч а с т и ц  в  н е к о т о 
ром  с е ч е н и и  о б р а з ц а  (н а ч а л о  о б р а з о в а н и я  ш ей ки ) 
—э т о  т .  н а з .  „в р е м е н н о е  с о п р о т и в л е н и е "  (Zugfestig
k e it, 1а  charge d e  ru p tu re , te n s ile  e tren g h t); 2 ) н а п р я ж е 
н и е м , и с п ы т ы в а е м ы м  м а т е р и а л о м  в  н а и б о л е е  у зк о й  
ч а с т и  ш е й к и  в м о м е н т  р а з р ы в а —-„со п р о ти в л ен и е  
п р и  р а з р ы в е “  (B ruchfestigkeit).

3 . П л а с т и ч е с к и е  свойст ва  С . ,  сп о с о б н о с т ь  
к  д е ф о р м а ц и и  б е з  р а з р у ш е н и я  п р и  н а п р я ж е н и я х , 
п р е в ы ш а ю щ и х  п р е д е л  у п р у г о с т и , х а р а к т е р и з у ю т с я  
обы чн о  в ел и ч и н о й  о т н о с и т е л ь н о г о  у а л и н е н и я  
о б р а з ц а  п р и  р а с т я ж е н и и . Э т а  в е л и ч и н а  у д л и н е н и я  
с к л а д ы в а е т с я  и з  д в у х  о т д е л ь н ы х  д е ф о р м а ц и й : 
1 ) о б щ его  у в е л и ч е н и я  д л и н ы  о б р а з ц а  п о  в с е м у  
о б ъ ем у , п р о и с х о д я щ е го  д о  м о м е н т а  н а ч а л а  о б р а з о 
в а н и я  ш е й к и , и  2 ) м е с т н о го  у в е л и ч е н и я  д л и н ы  
в  м е с т е ,  п р и л е га ю щ е м  к  н а и б о л е е  у т о н ч а ю щ е м у с я  
сечен и ю  о б р а з ц а  (ш е й к е ), з а в и с я щ е г о  о т  в е л и ч и н ы
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самого суж ен ия (д и ам е тр а  образца в ш ейке). Б л а 
годаря сум мированию  двух различного  рода деф ор
м ац и й ,—одной пропорциональной длине образца, 
другой не зави сящ ей  о т  длины о б разц а,—самая 
величина общ его уд л и н ен и я  оказы ваете*  р азл и ч 
ной д л я  образцов  одинакового  диаметра* но разной 
д лины , п ри го то в л ен н ы х  и з  одного и того  ж е 
м атер и ал а . Н еобходимо укаэы в тьП оэтом у  каж ды й 
р а з  к какой  длине об р азц а  относится сообщ аем ая 
циф ра удл и н ен и я.

4. В язкост ь и  ф изическая  однородность строе
ния С . п роявляю тся при испы тании на' растя
ж ение в  ф орме определенной величи ны  деф орма-, 
ции в  м есте р азр ы в а , в  ш ейке. Ч ем  больш е с у 
жение, чем однороднее м атериал, тем  больш е его 
в язк о сть . Т е ж е  с в о й ст в а  характеризую тся и ве
личиной удельной р аботы  у д ар а  (résilience), опре
деляемой по в еличи не той  работы , которую  нужно 
за тр а т и ть  при у д аре д л я  разруш ен ия образца в за 
ранее нам еченном  (н ад р е з) сечении определенной 
величи ны . .

5. Твердость С . м о ж ет  быть определена: 1) ме 
тодом  в д ав л и ва н и я  ш ар и ка  (Б р и н ел ь ) с вы ч и сл е
нием соответствую щ его  чи сла твердостй  по р а з 
личной д еф орм аци и .производи м ой  одной и той  же 
силой; 2) методэм  в д ав л и ван и я  и вы ч и сл ен и я  силы 
затрач иваем ой  н а  определенную  деформацию  
(М артенс); 3) видоизм ененн ы м  методом  Б ри н еля 
с прим енением  в есь м а  м алы х н агрузок  и получе 
нием весьм а  м алы х деф орм аций (Р о к у э л ь , В ик 
керс); 4) м етодом  о тс к ак и ва н и я  бойка от  поверх 
ности и сп ы ты ваем ого  т е л а  с и зм ерением  высоты 
отскакивания (Ш ор, С овёр); 5) м етодом  качания 
м аятн и к а, точ ка опоры  которого поставлена 
испы ты ваемую  поверхн ость : чем тв е р ж е  те л о , тем  
продол ж и тегьн ее  вр ем я  10 полны х кач ан и й  м аят
н ика (Герберт). М енее соверш енны  способы опре
деления тв ер д о сти  царап ан и ем , к том у ж е  самая 
идея м етода ц ар а п ан и я  д ал ек а  от ф изи ческой  при 
роды свойства  тв ер д о с ти , соверш енно не связан  
ного с  явл ен и ем  р азье д и н ен и я  части ц .

6. Сопрот ивление уст алост и  С . характери  
зу ется  величиной тех  нап ряж ен и й , повторное, пе
ременное Или вибраци онное прилож ен ие которых 
не в ы зы в ает  п реж деврем енного  р азр у ш ен и я  ма
те р и ал а . ■

7. Сопрот ивление изнаш иваем ост и С. опреде
л я ет ся  разл и чн о  в зави си м ости  от  применяем ы х 
приборов и в со гл а си я  с характером  и знаш ивания 
работаю щ их ч а сте й  м аш ин.

VI. О П И С А Н И Е  Г Л А В Н Е Й Ш И Х  С О Р Т О В  
С. И  И Х  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  П Р И М Е Н Е Н И Я .

1. Углеродист ая  С .—см . т абл. у -у ю  (ст. 39—40).
2. К р ем н и ст а я  С .—обладает послетерм ич еской  

обработки вы соким и  упругим и свойствам и , по 
этому п рим енялась  долгое врем я ка к  специальная 
рессорная С. Но нед остаточн ая  и зотропн ость  С. 
1различие св ой ств  в р азн ы х  н ап равл ен и ях ) за с та 
вили зам ен и ть  э т у  С . другими сортам и  — крем не
м арганцовистой , крем не-хром овой. Кроме того, 
при малом  содерж ании  углерода кремний повы 
ш ает м агнитную  проницаем ость С . и  п они ж ает 
потери на ги с тер е зи с , почему крем н и стая  С. и 
прим еняется для  и зготовл ен и я  л и сто в  трансф ор
маторного и динам ного  ж ел еза . П ри  содерж ании 
крем ния вы ш е 4°/0 ж ел езо  стан ови тся  чрезвы чайно 
хруплим . Т и пичн ы е со став ы  указан ы  в т абл. 6-й 
(ст. 41—42). .

3. Н иккелева я  С . П рименение ииккелевой  С. 
чрезвы чайно  широко- и разнообразно. С одерж а
ние угл ерода обы чно не бы вает вы ш е 0,5%. П ри
менение у к а зан о  в т а б л . j -й  (ст. 41—42).

4. М едист ая  С.—расп ростран ен а сравн и тел ьн о’ 
м ало , но устан ов л ен н ы е м ногочисленны м и иссле-. 
дованиями последнего  времени полож ительны е

кач еств а  медистой С .: повы ш ени е стойкости  от 
оки сления и р ж авл ен и я  ж ел езн ы х  ли стов  с  не
больш им  (0,3% ) содерж ан и ем  м еди , повы ш ение 
упруги х  свойств м едистой С . после терм ической  
обработки—создаю т у сл ов и я  д л я  расш и рен и я  обла
сти  применения м едистой  С .

5. М арганцовист ая и  вы сокомарганцовист ая С.—  
р асп ростран ен а сравн и тел ьн о  ш ироко. В ы соко
м арган ц ови стая  С ., или С. Г а д ф и л ь д а -н е п р е в зо й - 
денны й никаким  другим  м еталлом  м атери ал  по 
своем у сопротивлению  изнаш иваем ости  и и ст и р а 
емости. П рименение указан о  в т абл. 8-й  (ст . 43—44).

6. Хром овая и  высокохромовая С.—чрезвы чайно  
си л ьн о  распространена, отл и ч аясь  своим и пре
восходными качествам и , сопротивлением  изнаш и
ванию , неокисляем остью  (i2o/o C r). П рим енение 
указан о  в т абл. р -й  (ст . 43—44).

7 . Ванадиевая  С.—прим еняется  редко  к а к  тако 
в ая . Гораздо чаш е пользую тся ванади ем  к а к  до
полнительною  примесью  к другим  сортам  сп ец и ал ь
ной С. У глеродистая ван ади евая  С . прим еняется  
д л я  изготовления стал ьн ы х  отл и вок  повы ш енной 
прочности (0,^5—0,35% С; 0 ,15-0 ,25%  V j; д « я  полу-

чистой и не хрупкой инструм ен тальной  С. 
11,0—1,2% С ; 0 ,5 -0 ,8 %  V).

. 8. Вольфрамовая  С .—исп ользуется  практикой  
с самы м  разнообразны м содерж анием  во л ьф р ам а , 
от 0,5% до 9% , главнейш им  образом в  области 
изготовл ен и я и нструм ен тальной  С. и  С . для  п осто
янны х магнитов.

9. М олибденовая  С.—сам остоятельного  зн ачен и я  
не им еет, та к  как  молибден вводи тся  исклю чи
тел ьн о  ка к  дополни тельная прим есь в различны е 
со рта  специальной С .

10. Кобальт овая  С .—кобал ьт обычно и сп оль
зу е тся  для изготовлени я С . с  прибавлением  доба
вочны х элементов (хром, вольф рам ), т а к а я  слож 
н ая  С . им еет гром адное зн ачен ие в  области  при
готовлен ия постоянны х м агн итов .

11. М аш иноподелочная С. сложного состава: сюда 
относится хром ониккелевая , хром ованааиевая, 
хром ом арганцовистая , хром ониккельвольф рам овая, 
хром ониккельм олибденовая C . X  р ак тери сти к а  со 
с т ав а  и главнейш их свойств  приведена в  т абл. го-Л 
(с т . 45—50). ' ‘ .

12. И нст рум ент альная  С. сложного состава: 
хром овольф рам овая, хром овольф рам ованадиевая, 
хром овольф рам окобальтовая, хромовольф рамомо
либденовая. Х арактери сти к а состав а  п ок азан а  в 
т абл. л - й  (ст. 51—52).

13. С. и стальные . сплавы особого н азначения . 
Сюда охносятся: 1) груп п а сплавов  ж ел еза  и ник
келя с различного рода особенностями в  тепло
вом  расш ирении: инвар  (36% N i), коэф ф и циент 
расш ирения близок к нулю первое врем я после 
изготовлени я; п ла т и н и т —коэф ф ициент р асш и ре
ния платины  и стекл а , ф иксицвар—разновидность 
и н в ар а  с низким и устойчивы м во врем ени коэф 
фициентом теплового расш ирения; элинвар—сп л ав  
ж ел еза , никкеля и хром а, обладающ ий весьм а  у ст о й 
чивым при колебаниях тем пературы  модулем упру
гости; 2) группа сп л авов  ж ел еза  и хром а (до 24%), 
обладающ их стойкостью  против  разъедаю щ его  дей
стви я кислот; 3) сп л авы  ж ел еза  с кобал ьтом  и не
больш им количеством  м арганца, хром а или в оль
ф р ам а—с чрезвы чайно сильны м  разви ти ем  м агн и т
ной задерж ивательн ой  силы  (сп л ав  K. S.); 4) сп л авы  
ж ел еза  с никкелем и хромом или  с никкелем  и мар
ганцем  — являю щ иеся соверш енно нем агнитны м  
м еталлом ; 5 )сп я ав ы  ж е л е з а  с крем нием —хрупкие, 
но трудно разъедаем ы е ки сл отам и .

В т абл. 12-й  (ст . 53—60) приведены  дан н ы е , 
характеризую щ ие более подробно св о й ств а  неко
торы х распространенн ы х сортов С . и  стал ьн ы х  
сплавов .

Н. Гудцов.

2*
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Таблица 6,

Применение кремнистой стали (по G. Mars и др. источи.).

Н а з н а ч е н и е  С.

Х имический состав  в  %.

С Si Мп

0 ,0 -О Д

0,45—0*55 
0 ,3 - 0 ,5
о#о-од
0 ,3 - 0 ,4

0 .7 - 1 ,0
2 .0 - 4 ,0
1 .0 - 1 ,5  

2 ,5
1 .0 - 2 ,0  

о к . 2
3 ,0 - 4 ,0

0 ,3
о , о - о д
0 ,4 - 0 ,5  

О Д -0 ,3

Р ессорн ая  С . средней т в е р д о с т и ..........................
Т ож е, тв ер д ая  .................................................................
Л исты  тран сф о р м ат ............................................» . . .
Зубила ......................................................................................

Таблица 7.

П р и м е н е н и е  н и к к е л е в о й  с т а л и .

Н азн ачен ие С . по р а зл . специф икациям .
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  в %

С Мп s Ni

1. По ге р м а н с к . источи .:

Зак л еп ки , л и ст ы , т р у б ы ............................. 0 ,0 5 -0 ,1 5 _ __ 1 - 2
Л и сты  котельны е, С . м остовая и  пуш еч

н ая  ...................................................................... 0 ,2—0,45 __ __ __ 1 ,5 - 3 ,5
Ч асти  м аш ин и автом обилей цем ентую 

щ иеся (болты , в ал и ки  распред ., к о 
л еса  зубч аты е и цепны е, кул ак и ,
цапфы  и т . п . ) ............................................. 0 ,0 5 -0 ,1 5 — — — 2 ,5 - 8

В алы  колен чаты е и трансм иссии , оси, 
ш а т у н ы .........................................  . . . 0 ,2 - 0 ,4 5 __ __ 3 - 5

Б о л ты , колеса зубч аты е, цап ф ы —без
цем ентации .........................  . . . . . . 0 ,25—0,45 — - — — 4 —6

И. С п ец и ф . A m . S . Т. М.:
С. закл еп оч н ая ................................................. < 0 ,3 < 0 ,6 < 0 ,0 4 < 0 ,0 4 5 ' > 3 ,2 5

„ строи тел ьн ая  ............................................. < 0 ,4 5 < 0 ,7 < 0 ,0 5 < 0 ,0 5 > 3 ,2 5

Ш . С п е ц и ф и к . S. A. E .:

А втом обильная С ., валики  р а с п р . и т . п . ОД—0,2 0 ,3 - 0 ,6 m ax . 0.04 m ax. 0,045 3,25—3,75
К рестовины , ш естерни  . . . . . . . . . 0,15—0.25 0 ,5 - 0 ,8 „ 0 ,04 „ 0.045 3 ,2 5 -3 ,7 5
К улаки , оси передние ................................. 0 .2 5 -0 ,3 5 0 .5 - 0 ,8 -  0 .04 „ 0,045 

» 0,045
3 ,2 5 -3 ,7 5

В алы  коленч. я  т .  п ......................................... 0 ,3 - 0 ,4 0 ,5 —0,8 » 0,04 3 ,25—3,75
Ш естерни кор. спор.......................................... 0 .35—0,45 0 ,5 - 0 ,8 0,04 0,045 3 ,2 5 -3 ,7 5
В алики , тяги  и т .  я ................ ........................ 0 .4 - 0 .5 0 ,5 - 0 ,8 0,04 0.045 3 ,2 5 -3 ,7 5
Звездочки  цеп ны е и т .  п. . . . . . . 0 ,4 5 -0 ,5 5 0 ,5 - 0 .8 0,04 0,045 3 ,2 5 -3 ,7 5
П альцы  порш ней и  т .  п. - . ..................... не бол. 0,17 0 ,3 - 0 ,6 0,04 0,045 4 ,5—5,25

IV. С п е ц и ф и к . J .  A. S . В .:

А виационная С .................................................... ОД—0 ,2 0 .3 - 0 ,6 0,04 0,045 3 ,2 5 -3 .7 5
0 ,1 5 -0 ,2 5 0 ,3 - 0 ,6 0 ,04 0,045 3 ,2 5 -3 ,7 5

0 ,2 - 0 ,3 0 ,5—0,6 0 ,04 0,045 3 ,2 5 -3 ,7 5
V. Железо-никкелевые сплавы:

К л ап ан а д в и га т . внутр . сгорания, ком 
пасны е коробки (нем агн. С .), прово

С,3 - 0 ,5 2 5 -2 3л о ка  вы сок , эл- сопротивления. . . — — —
С плав  „И н в ар “ с  низким  коэф фиц.

3 5 -3 8р а с ш . .................................................................. 0 ,5 0 ,5 — —
С п л ав  „П л ати н и т"  с  коэф фиц. расш .

0 Д 5 46платины  и стекл а  ..................................... — — —
С плав  „П ерм алой" с  весьм а высокой 

• м агн . проницаем остью  . . . . . . . 0 ,04 - - - 88,5
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Таблица 8.

Применение марганцовистой стали (по G, Mars и др. источникам).

Н а з н а ч е н и е  С.
Х им ический  состав в %.

С Мп s;

Ш тампы  и м атрицы  дл я  го ряч ей  работы , н а
ковальни .................................................................. .... • 0 ,4 - 0 ,5

1
0 ,8—1,2

П ружины (в С . Ш т. С . А.) . ...................................... 0 ,6 - 0 ,7 1,0—1,2 _
М етчики, р азв е р тк и , св ер л а  д л я  расп . болт. . . 0 .8 - 1 ,0 1 ,0 - 1 ,3 _
О прввки, бородки ...............................................................
Р езер ву ар ы , баллоны  д л я  углекислоты  . . . . . .

0 ,45—0 ,5 1 ,2 - 1 ,4 0 ,1 - 0 ,2
0 .2 5 - 0 ,3 5 1 ,3—1,4 0 ,1 - 0 ,2

Б андаж и сп ец и ал ь н ............................................................... 0 , 3 - 0 ,4 1 ,3 - 1 ,4 0 ,1 —0,2
Р есс о р ы , оправки  д л я  п ро к атк и  труб ............... .... . 0 , 4 - 0 ,5 1 ,6—2 ,0
Доски в о л о ч и л ь н ы е ........................................................... 1 , 6 - 1 ,8 1 ,6 —2,0 0 ,1 - 0 ,2
Б олты , козы рьки  и д р . части  зем лечерп алок , 

доски  дро б и л ., э ак л . с п е ц и ал ь н е е , кресто 
вины , рел ьсы  и пр  (С  Гадф ильда). . . . . . . 0 ,9 —1 ,3 1 0 -1 5  j 0 ,2 - 0 ,4

С. н ем агнитная для  ком пасов  и авиационны х 
ли стов  ................................................................................ 1 ,0—1.3 12—15

1
0 ,3 - 0 ,4

Таблица 9.
Применение различных сортов хромовой стали (по G. Mars, P. Oberhoffer 

■ и др. источн.).

Н а з н а ч е н и е  С.

Х им ический состав

Ми S i

Р олики с ц ем ен т. (С . Ш . С . А .) .............................
Ш л е м ы ........................................... ....................................
П олотна лип , резцы  п рорезн ., сверл а спиральны е 
И нструм ент отдел ., н ап и л ьн . для точки п и л , 

нож и для бритв и для  кож и , резцы  токарн ы е
и с т р о г ., ф р е з ы ................................. ....

Зубила ручн ы е ..............................................................
Ножи д л я  нож ниц, ш там пы  д л я  горячей ш там п 
С пециф икация A . S . Т . М.пн а  автомобильную  С

с цем ентац

Л исты  д л я  ш там п, ч астей ....................
П руж ины , р е с с о р ы .................................
Ш арики для подш ипников . . . . .
Зубила п н евм атически е .....................
К улачки , обоймы лояш и пн ...................
Обоймы для р о л и к , подш ипников

(С. Ш . С. А .) . . .   .....................
Рессоры  вагонн ы е  .....................
М агниты  п остоянн ы е  .....................
Доски волочильны е ( 1 ) .........................

" » (2) .' ’
" * (3)   ....

В ал ки  д л я я о л .  п рок атк и , п робойн ики , ш тем пеля 
В ал ки  дл я  кали бровки , нож ницы  д л я  р езки  го 

рячего  м е т а л л а .........................................  . .
К л ап ан а д в и г а т . внутр . crop . ,
Н ерж авею щ ее ж е л е з о .................
Н ерж авею щ ** стал ь

0 ,1 5 -0 ,2 0
'

__' 0 ,4 - 0 .6
0 ,3 - 0 ,3 3 0 ,7 - 0 ,8 0 ,8 - 0 ,9 0 ,4 —0,6
0 ,9 - 1 ,0 0 ,1 - 0 ,3 0 ,1 - 0 ,3 0 ,4— 0 ,6

1 ,3—1,5 . 0 , 1 - 0 ,2 0 , 1 - 0 , 3  . . Р. 3 - 0 ,7 '
0 ,6 - 0 ,7 — __ 0 ,6 - 0 ,9
0 .8 - 1 ,0 — ,_ * " 0 ,5 - 1 ,0

0 ,1 5 -0 ,2 5 0 ,3 - 0 ,6 ■ 0 ,6 - 0 ,9
0 ,15—0,45 0 ,5 - 0 ,8 __ 0 ,8 - 1 ,1
0 ,4 5 -0 ,5 5 0 ,5 —0 ,8 __ 0 ,8 - 1 ,1
0 ,95—1,1 0 ,2 - 0 , 5 __ 1 .2 - 1 ,5
0 ,3 5 -0 .4 5 0 ,5 —0 ,6 0 ,2 - 0 ,3 0 ,9 - 1 ,1
0,40—0  SO 0 ,7 —0 ,9 0.15—0 ,25 0 ,9 - 1 ,1
0 ,8 5 -1 ,0 5 0 ,15—0,25 0 .2 0 - 0 ,3 0 1 ,0 —1,3

0 ,3—0,5 0,10—0,30 ОД—0 ,3 1 ,0 - 1 ,5
0 ,9 - 1 ,1 0,10—0,30 0 ,2 - 0 ,3 1 , 0- 1 ,6

0,15—0,25 — 1—2
0 ,2 - 0 , 4 0 ,2 - 0 ,4 0 ,1 —0 ,3 1 .3 - 1 ,7
0 , 8 - 0 . 9 ' 0 , 3 - 0 ,5 _ 2 ,3 - 2 ,9
.1 ,5 - 1 ,8 0 ,2 - 0 ,3 0 ,2 - 0 ,4 2 ,0 - 2 ,5
1 ,6 —2 ,0  ' 0 ,3 —0 ,4 0 ,2—0 ,4 5 - 7
1 ,8 - 2 ,2 0 , 3 - 0 , 4 0 ,2 —0 ,4 9 - 1 1
0 ,8 —1,0 0 ,2 —0 ,3 0 ,2 - 0 ,3 2 - 4

1 ,0 —1,4 ’ — __ 3 - 5
0 ,3 - 0 ,4 0,40^-0 ,50 0 ,4 0 - 0 ,5 0 1 1 -1 4

0,05—0 ,2  ’ — — 1 1 -1 5  ,
0 ,2 - 0 ,6 ,-г — 1 2 -1 6
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...............................  Таблица 11.

Химический состав инструментальной специальной стали  с двумя и  более при
месями.

Н азн ач ен и е  С. по р а з 
Х и м и ч е ск и й  с о с т а в в  */..

л ичи . сп ец и ф и кац .
С Мп S i Сг W V M o

I. А м е о и к а н с к а я  б ы 
с т р о  р е ж у щ а я  С . (по

Н . F rench  и J .  S tr a u s s ):

1) М ал о в о льф р . — в ы 
0 ,5 6 -0 ,7 4со к о в ан ад и е в ая  . . . . 0 ,1 —0 ,4 0 ,1 —0,5 2 , 2 - 4 , 4 11— 14 0 ,5 —2 ,2

2) С р ед н ев о л ь ф р ам . 0 ,62—0,71 0 , 1 - 0 , 4 0 ,1 —0,5 3 - 4 , 7 14— 16 0 ,7 —2 ,1 —
3) В ы со к о в о л ьф р .-

м а л о в ан ад и ев ая  . . . . 0 ,55—0,85 0 ,1 —0 ,4 0 .1 —0,5 2 , 3 - 4 , 7 1 6 - 2 0 0 , 5 - 1 , 2 ___ Со
4) К о б а л ь т о в а я  .  . . 0 ,58—0,88 0 ,1 —0 ,4 0 ,1 —0,4 2 , 8 - 4 , 3 13— 19 0 ,9 —1 ,6 ___ 1 ,9 - 4 , 7
5) М о л и б д ен о в ая 0 ,6 —0,69 0 ,1 —0 ,4 0 ,1 - 0 ,5 3 , 5 - 4 1 3 - 1 7 1 ,1 —2 0 ,5 —0 ,7
6) К о б ал ь тм о л и б д е -

н о в а я  ............................... 0 ,65 0 ,1 —0 ,4 0 ,1—0,5 4 ,2 5 18 1 1 Д 4 .9
7) У р ан о в ая . . . . . 0 ,5 8 - 0 ,8 0 ,1 —0,4 0 ,1 - 0 ,5 3 ,2 —3 ,9 1 4 - 2 0 0 , 8 - 1 , 4 и

0 ,1 9 - 0 ,2 6
II. А м е р и к а н с к а я  и н 

с т р у м е н т а л ь н а я  по
A . S . S . Т .  H an d b o o k :

1) Х ро м о во л ьф р ам о 
вая :

м етч и к и  .................. 1 ,0 —1 ,2 — — 0 , 5 - 1 1 - 2 — __

о тд ел очн . и н с тр . 1 ,1 —1 ,3 — — 1— 1,5 4 , 5 - 6 _
н ед еф о р м и р у ю щ . 

2) Х р о м о в о л ь ф р ам о 
1 1 - 1 ,2 5 — 0 ,5 0 ,5 — —

в а н а д и е в а я :
дл я  ш т а м п , гор. 0 ,3 —0,45 — — 2 ,5 —3 ,5 8 —11 0 , 3 - 0 , 6 _

„ п р о б о й н и к о в . 0 ,3 —0 ,5 5 — —  ■ 1 ,25—2 1 ,5 —2 ,5 0 .1 5 - 0 ,4 —
„ о т д е л , и н с тр .

III. А н г л и й с к а я  б ы 
с т р о р е ж у щ а я  по

Т . Ы . N e lso n •

1 ,35—1 ,5 0 , 5 - 1 3 , 5 - 5 0 ,2 —0 ,3

. ....... .. ...

М ал о в о л ь ф р ам о в ая  . 0 , 5 - 0 , 7 m a x . 0 ,2 С л . 2 . 5 - 3 12—14 С л .
С редн е „ . . 0 ,5 5 - 0 ,6 5 » 0 ,2 2 ,7 5 - 3 ,5 14—16 до  0 ,05 _
В ы соко  „ . . 

IV . Г е р м а н с к а я  и н 

0,55—0 ,65 „ 0 ,2 3 - 4 1 6 - 1 8 0 , 5 - 1

с т р у м е н т а л ь н а я  С . по
P .  O berhoffer'.

Х ром ом оли бденов . . 1—1 ,2 m a x . 0 ,35 m ax0 ,25 1—1 ,2 _ _ 0 ,5 —0 ,7
Б ы стр о р еж у щ ая  . . 0 ,5 —0 ,6  

0 , 5 - 0 , 6  
0 ,5 5 - 0 ,6 5  
0 ,55—0,65  
0 ,6 —0 ,7

„ 0 ,3 5  
„ 0 ,35  
» 0 ,35  
» 0 ,3 5  
» 0 ,35

„ 0 ,2 5  
И 0 .2 5  
„ 0 ,2 5  
а  0 .2 5  
„ 0 ,1

4—4 ,5
4 - 4 , 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5

13—14
13—14
1 8 - 2 0
1 8 —20
2 2 - 2 5

0 , 3 - 0 , 5

0 , 3 - 0 , 5  
1

0 ,6 - 0 ,6 5 „ 0 ,35 .  0 ,35 4 , 2 - 4 , 6 9 - 9 , 5 0 , 2 - 0 , 5 3 ,5 —4 Со
0 ,6 —0 ,7 „ 0 ,3 5 „ 0 ,3 5 4 - 5 12—13 0 , 3 - 0 , 5 3 ,5 —4 1 ,5

V . Р у с с к а я  и н с т р у 

1 , 5 - 1 , 6 0 ,45 3,3—0 ,4 1 1 - 1 2 0 , 4 - 0 , 5 3 ,5

м е н т а л ь н а я  С.
(„ К р а сн ы й  П у ти л о в .“):

Х ром овол ь  ф р ам о в ая 0 , 7 - 0 , 9  
1 - 1 , 2

0 , 1 - 0 , 3  
0 ,1 —0 ,3

3.1—0 ,3
3.1—0 ,3

0 ,3 —0 ,5  
0 , 8 - 1

1—1 ,2
4 —6

- —
Б ы с т р о р е ж у щ а я  . . 0 ,55-гО ,65 0 , 1 - 0 , 3 3 .1 - 0 ,3 3 , 5 - 4 , 5 .1 6 - 1 8 ___

0,55—0 ,65 0 ,1 - 0 , 3 з ,1 - 0 , 3 3 , 5 - 4 , 5 1 8 - 2 0 0 , 8 - 1
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Сталь, см. приложение.
Сталь, Георг Эрнст, нем. химик 

(1660—1734), был проф. в Галле, где 
читал медицину и химию. Продолжая 
развивать идеи Бехера (cat.) о горючей 
земле (terra pinguis), С. создал теорию 
флогистона (см. горение), которая без
раздельно господствовала в XVIII в. 
вплоть до Лавуазье. По С., чем больше 
флогистона в теле, тем оно скорее за
горается. Уголь состоит сплошь из 
флогистона; процесс получения метал
лов из их окисей есть процесс соеди
нения этих окисей („известок“) с фло
гистоном и т. п. По теории металлы 
должны быть тяжелее своих окисей, 
но поверки никем не производилось, 
а когда эту поверку произвели, то 
теория флогистона пала. Заслугой С. 
является то, что он установил понятие 
о процессах, которые теперь наз. „про
цессами окисления и восстановления“.

М. Н.
Сталь (Staël), Жермен де, франц. 

писательница (1766—1817), дочь из
вестного государственного деятеля и 
экономиста, министра Людовика XVI, 
Неккера. С. испытала на себе влияние 
его характера и идей, издала после 
его смерти его неизд. сочинения и по
святила ему в своих „Considérations 
sur la révolution française“ восторжен
ную характеристику. Выросши в ат
мосфере салона матери, она, выйдя 
замуж за шведского посланника ба
рона Сталь-Гольштейн (1786), сама от
крыла салон (в Париже и Коппэ), 
где бывал цвет франц. интеллигенции 
и где обсуждались вопросы не только 
литературы, но и политики. Ученица 
Руссо, которому она посвятила одно 
из своих первых сочинений („Lettres 
suries écrits et le caractère de Rous
seau“, 1789), она придавала чувствам и 
страстям огромное значение в жизни 
индивидуумов и народов „(L’influence 
des passions sur le bonheur des indivi
dus et des nations“, 1796) и в особенно
сти в жизни женщины, ибо даже та
кие выдающиеся женщины, как героини 
ее двух романов, Дельфина и Коринна, 
из которых одна читает философов, а 
другая служит искусству, ставят вы
ше всего любовь и больше всего стра
дают от любви. Занимало это чувство 
Иного места и в жизни самой г-жи С.,

увлекавшейся в юности гр. Гибером 
(прообраз Леонса в „Дельфине“), имев
шей восьмилетнюю связь с Бенж. 
Констаном (прообраз Генриха de Le
bensei в том же романе) и вышедшей 
(после развода с мужем, 1798) за офи
цера А. де Рокка (1811). Связь г-жи С. 
с эпохой чувствительности проявляет
ся и в том, что она в своих повестях 
(„Pauline“) и романах в форме писем 
(„Дельфина“, 1802; „Коринна“, 1807) 
продолжала литерат. традиции Ри
чардсона и Руссо. Рано почувство
вав призвание писательницы, она 
писала в молодости комедии и дра
мы („Sophie ou les sentiments secrets“, 
„Jeanne Grey“, „Montmorency“), создала 
в своих двух романах „Дельфина“ и 
„Коринна“ образцы женского романа, 
где героини вступают в борьбу с 
общественным мнением и обществ, 
предрассудками во имя своих убежде
ний, своей независимости и своего 
счастья, являясь в этом отношении 
предшественницей Ж. Занд, чтобы на 
склоне лет снова писать пьесы для 
своего домашнего театра в Коппэ и 
для своих детей („Капитан Кернадек“; 
„Сафо“; „Агарь в пустыне“ и др.). От 
юных лет и до самой смерти г-жа С. 
участвовала в политической жизни 
страны. Воспитанная в атмосфере ари
стократического либерализма XVIII в., 
она не хотела мириться с идеей народо
властия, покинула в 1792 г. Париж, 
убеждала франц. народ не казнить ко
ролеву („Considérations sur le procès 
de la reine“, 1793) и оплакала жертвы 
революции в „Послании кнесчаотию“, 
а когда революция сменилась бюрокра
тией и империей, она восставала про
тив политики меча и силы во имя 
торжества идей и мира („Reflexions 
sur la paix adressées à M. Pitt et aux 
français“; „Reflexions sur la paix inté
rieure“, 1794—95“; Considérations sur la 
révolution française“, 1818). Полити
ческим идеалом г-жи С. была анг
лийская конституция, построенная на 
избирательном праве одних только 
собственников. Правительство Напо
леона ответило тем, что после ее книги 
„О литературе в ее отношении к обще
ственным учреждениям“ (1800) и ро
мана „Дельфина“ (1802), об’явленного 
„безнравственным", запретило ей при-

П łl~SY
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ближаться к Парижу ближе, чем на 
40 льё (1803), после чего она поехала 
путешествовать по Италии (которую 
«писала в „Коринне“) и Германии, где 
посетила Гете и Шиллера, познакоми
лась с немецкой литератур, и филосо
фией (через А. В. Шлегеля, воспитателя 
ее сына), плодом чего явилась ее книга 
„О Германии“, конфискованная по при
казанию Наполеона за сочувственное 
отношение к немцам и призыв к их 
независимости, книга, вынудившая ее 
снова покинуть Францию (1810), по
ехать в Россию, о которой она была 
высокого мнения, в Швецию и, нако
нец, в Лондон (где и была напечатана 
книга „De l’Allemagne“, 1813) и вер
нуться во Францию лишь после паде
ния Наполеона. Историю своих скита
ний г-жа С. рассказала в своей книге 
„Dix ans d’exil“. Крупную роль сыграла 
г-жа С. и в истории развития литера- ' 
■гурных идей. В книге „О литературе 
в ее отношении к общественным учре
ждениям“ она настаивает на необходи
мости изучать литературу в связи с 
„религией, правом и законом“ дан
ного народа, являясь в этом отношении 
провозвестницей культурно-историче
ского метода изучения литературы, 
метода, который она старалась приме
нить в своей книге „De Г Allemagne“ 
к литературе немецкой. Реабилитируя 
средние века („О литературе“), восста
вая против классических правил („О 
Германии“),доказывая относительность 
эстетических оценок и способность 
художественного творчества к постоян
ному усовершенствованию, выдвигая 
термин „романтизм“, г-жа С. в зна
чительной степени расчистила почву 
для возникновения „романтической“ 
школы. Собр. соч. в 17 т. изд. в 
1820 г. Lady Blennerhassett, „Fran von 
S., ihre Freunde und ihre Bedeutung in 
Politik und Literatur“ (есть франц. 
перевод); Sorel, „M-me de St.“ О рома
нах г-жи C.: Brünettere, „Etudes“, IV. 
Об отнош. к Наполеону: Gautier, „M-me 
S. et Napoléon“. Об отношении к Ита
лии: Дедов, „М-е S. et l’Italie“; М. 
Borta, „М-а S. е l’Italia“; Об отношении 
к Германии: Siipfle, „Geschichte des 
deutsch. Kultureinflusses auf Frank
reich“, т. П. О влиянии на романтиков:

Friedwagner, „Frau von S’s Anteil an der 
romant. Bewegung in Frankreich“.

В . фриче.
Стагаболийский, Александр, болг. 

полит, деятель, см. XLVÏÏ, прил., 73/74.
Стамбул (ИСтамбул), название ста

рой части Константинополя (см.).
Стагабул ов, Степан, болгарский госуд. 

деятель (1854 — 1895), сын тырнов- 
ского трактирщика, на счет русского 
правительства обучался в Одесской 
духовной семинарии, откуда был исклю
чен за строптивый нрав и радикализм. 
Вернувшись на Балканы, сблизился 
с болгарскими революционерами и уже 
в 1875 г. участвовал в Новозагорском 
повстанческом движении. В след, году 
был волонтером в сербской кампа
нии против турок, а в 1877 — 78 г. 
волонтером же участвовал в русско- 
турецкой войне. Основавшись в Тыр- 
нове, стал адвокатом и попал депута
том в Собрание, где выдвинулся своим 
патриотизмом, красноречием, сильным 
характером и принципиальным отказом 
от чиновничьей карьеры. Принадлежа 
первоначально к либеральной партии, 
опоре русского влияния в Болгарии, 
С. отделился от нее и, образовав либе
ральную народную партию, сделался 
последовательным противником руссо- 
филов. Под его влиянием князь Але
ксандр признал филиппопольскую ре
волюцию (18ЯХ 1885),которая воссоеди
нила Румелию с Болгарией и оконча
тельно поссорила Болгарию с Россией. 
В последовавшей за этим победоносной 
войне с Сербией С. участвовал волон
тером. Свержение Александра Ваттен- 
бергского (21/VIII 1886) застало С. 
в роли президента тырновского собра
ния. Он не растерялся, устроил пра
вительство и 1/IX обратно призвал 
Баттенберга. Когда последний, под да
влением России, окончательно бросил 
Болгарию, С. очутился во главе регент
ства, и с этого момента наступила 
8-летняя его диктатура (1887—1894) 
(см. Болгария, VI, 199/200). Его стара
нием в болгарские князья избран был 
Фердинанд Кобургский (cat. XLIII, 219), 
попавший надолго под влияние С. Мало 
образованный, когда-то избирательный 
агент Каравелова (см. XXIII, 436/37), 
им же выдвинутый на политическое 
поприще, умный, чрезвычайно власт-
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ный от природы, С., став диктатором, 
вел двойную политику: вовне—уступчи
востью, а порой и лестью он добился 
поддержки со стороны тройственного 
союза (см.) и Англии против России, 
умел ладить с султаном и, держась 
принципа „Болгария для болгар“, сумел 
сделать страну самостоятельной; вну
три, опираясь на жандармерию и по
слушную армию, он безжалостио рас
правлялся с противниками: в 1890 г. 
расстрелян был за попытку заговора 
майор Панина, бывший покровитель С.; 
Каравелов подвергнут пытке; покуше
ние на C. 27/111 1891 г. сопровождалось 
многочисленными арестами и казнью 
4 участников. Лишь постепенный 
рост личного влияния Фердинанда 
дал ему возможность избавиться от 
диктатора (отставка С. в мае 1894 г.). 
Последний год жизни С. подвергался 
мести своих противников, a 15/VÏÏ 1895г. 
на улицах Софии на него напали маке
донские четники, зверски его изранили, 
отчего С. через три дня умер. Прави
тельство не решилось схватить напа
давших и лишь в 1902 г. физический 
убийца С. был присужден к повешению.

Стаминодии, недоразвитые тычинки, 
у которых не развиваются пыльники, 
след, бесплодные; имеют форму че
шуйки, нити, бугорка, иногда же обра
щаются в лепестковидные образования, 
давая махровые цветки.

Стампа, Гаспара, итал. поэтесса 
(1523—1554), падуанка. Она была по
другою владетеля Тревизо, графа Кол- 
лальтино ди Коллальто. Ее страстные 
пламенные стихи, воспевавшие сначала 
торжествующую любовь, потом горе 
покинутой женщины, заслужили ей имя 
итальянской Сапфо. Ранняя смерть 
похитила ее, когда ей вновь начинало 
улыбаться счастье. См. Graziani, „Gas- 
para S. e la lirica italiana del Cinque
cento, (1898).

Стан, см. волость, XI, 120 и уезд, 
ХШ , 583.

Станг, стар, шведск. мера длины, 
см. XII, 652.

Стангерия, Stangeria paradoxa, саго
вая пальма, растущая в Натале, имеет 
двоякоперистые листья. См. цветковые.

Стандартизация. С. наз. устано
вление образцовых, типовых изделий, 
всякого рода технических правил, усло

вий, кондиций на качество товаров 
и проч., предназначенных для широ
кого применения в промышленной 
и торговой практике данной страны, 
а в некоторых случаях и в междуна
родном масштабе (международная С.). 
При этом из обычного разнообразия 
в типах, формах и марках изделий от
бираются лучшие образцы, имеющие 
наибольший спрос у потребителя и, вме
сте с тем, наиболее удобные и выгод
ные в производстве.
Существующее разнообразив изгото

вляемых промышленностью изделий 
весьма велико. Ассортименты товаров 
содержат много таких наименований 
и размеров, которые не только затруд
няют производство, но и не пользу
ются достаточным спросом со стороны 
потребителя. Проистекающие отсюда 
неудобства повышают себестоимость 
и усложняют изготовление изделий 
на фабрике и заводе и в дальней
шем затрудняют их использование и 
ремонт.

Д ал ее , б л аго д ар я  С . о б л егч ается  вы п о лн ен и е  р е 
м онтов  всякого  р ода сл ож н ы х  м ет ал л и ч е ск и х  и з 
дел и й —паровозов , м аш и н , д в и гат ел ей , м аш ин-ору
ди й  д л я  р азн ы х  п р о и зв о д ств  и  т . д . П р и  С . э ти х  
и зд ел и й  яв л я е т с я  ц ел есооб разн ы м  и зго т о в л я т ь  
и  с о д е р ж а ть  за п а с н ы е  в заи м о зам ен яем ы е ч а сти , 
и в  это м  случае  при  рем о н тах  и з д е л и я  н е т  необ
ходим ости  п рибегать  к  еди ничн ы м  сп ец и ал ьн ы м  
и дорого-стоящ им  з а к а з а м  н а  и зго то в л ен и е  то й  или  
иной  ч а сти , а  и м ее тся  в о зм о ж н о сть  приобрести  
зап асн ую  ч а с ть  и  в  кр а тч а й ш и й  ср о к  у стан о в и ть  
ее н а  м есте .

Н е  м ен ьш ее зн ач ен и е  и м ее т  С . д л я  ул учш ен и я  
то р говой  работы , к а к  в  обл асти  в н у тр е н н ей , т а к  
и внеш н ей  то р го вл и . В  о б л асти  в н еш н ей  то р го в л и , 
н ап р .. С ., р егл а м ен ти р у я  оп ред еленны е к а ч е с т в а  
зк с п о р т н ы х  то в ар о в , их сортировку , уп ак о вк у  
и п роч ., вм есте  с те м  п р еп я тс тв у ет  в ы ход у  недо
брокачествен н ы х  т о в ар о в  н а  и н о с тр ан н ы е ры нки . 
С  другой  стороны , у с т ан о в л ен и е  ст а н д а р то в  я в 
л я е т с я  необходимой пред посы лкой  д л я  р азв и ти я  
э к с п о р т а , п о ск о л ьк у  м ировой  р ы н о к  п р ед ’я в л я е т  
спрос н а  м ассовы й , однородны й тов ар .

В  р азр аб о тк е  ст а н д а р то в  д ол ж н ы  п р и н и м ать  
у ч а сти е  п р о и зводствен н и ки , п р е д с та в и т е л и  по 
тр е б и те л ьс к и х  и то р г о в ы х  у чреж ден и й , н ау ч н о 
те х н и ч ески е  р аботн и ки , а  т а к ж е  п ро ф есси о н ал ьн о 
ин ж ен ерн ы е орган и зац и и . В э т и х  р аб о тах  дол ж ен  
б ы ть  учтен  весь  им ею щ ийся оп ы т к а к  п р о и зв о д 
с т в а , т а к  и п отреблени я дан н ого  п р о д у к та ; п о э то 
му п осле р азраб отк и  с т а н д а р т а  п р о ек т  с п е р в а  ш и
роко  опубликовы ваю т д л я  п ол у ч ен и я  в с я к о г о  р ода 
п о п р а во к  к  п ро ек ту . П о сту п и вш и е  за м е ч а н и я  
в  дал ьн ей ш ем  у ч и ты ва ю т ся  п ри  со с та в л е н и и  окон
ч а тел ь н о й  ред акц и и  с т а н д а р т а . С т а н д а р т  м ож ет 
б ы ть  утв ер ж д ен  в  ф орм е л и бо  о б я за те л ь н о г о  либо 
т о л ь к о  реком ендуем ого  д л я  п р и м ен ен и я . ,

С одерж анием  с т а н д а р т а  обы чно я в л я е т с я  те х н о 
л оги ч еско е  о п ред ел ен и е п ро д у к та ; кл ас си ф и к а ц и я  
о тд ел ьн ы х  сортов и х а р а к т е р и с т и к а  к а ч е с т в а  по 
отд ел ьн ы м  сортам  (техн и чески е  усл о в и я ); описание 
у п ак о вк и , м арк и ровк и ; в  с т а н д а р т е , д ал ее , п ом ещ а
ю тся—инструкц и и  п р и ем щ и к ам  по отборке про^ 
д л я  п р о и зв о д ств а  и сп ы т ан и й  и , н ак о н ец , рек о м еа  
дуем ая м етодол оги я  хим ических, м ехан и чески *  
и др. и сп ы тан и й  д ан н ого  п родукта-
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П оддел ы  п р и к е н е к и я  о тд ел ьн ы х  ст ан д а р то в  
в е с ь м а  р азн о о б р азн ы . В  н ек о то р ы х  с л у ч а я х  с т а н 
д а р т  п р ед н азн ач ен  д л я  какой  л и б о  одной отр асл и  
п р о и зв о д ств а  (н ап р ., с т а н д а р т н а я  к о н стр у к ц и я  сп е
ц и а л ьн о го  б о л та  д л я  ав то м о б и л е стр о е н и я). И м е
ю тся  ст ан д а р ты , рассч и т ан н ы е  н а  п р и м е н ен и е  в не
с к о л ь к и х  о тр а сл я х , н а п р ., с т а н д а р т  п ер ед ато ч н ы х  
р ем н е й  для си л о в ы х  у ст ан о в о к , с т а н д а р т  тр а н см и с
сион ны х вал о в , га зо в ы х  т р у б  и  т .  д . Н аи бол ее 
ш и роки  гран и ц ы  при м ен ен и я  м еж д у н ар о д н ы х  ст ан - 
д ао т о в , встречаю щ и х , одн ако , н аи б о л ее  си л ь н ы е  
п р еп ятс тв и я  д л я  п р а к т и ч е с к о го  о су щ ест в л ен и я  
в  ви де особенностей  п р о м ы ш л ен н о сти  и  се л ь ск о го  
х о зя й с т в а  в р а з н ы х  с т р а н а х  Н ек о т о р ы е  прим еры  
м еж дународны х с т а н д а р т о в  и м ею тся н ал и ц о : т а к ,  
в и н т о в а я  н а р е зк а  си с тем ы  В и т в о р т а  п ол учи л а  
р ас п р о стр а н ен и е  в р я д е  е в р о п ей ск и х  и  ам е р и к а н 
ских  стр ан ; гер м ан ски е  с т а н д а р т н ы е  ф орм аты  бу
м аги , п ред ставл яю щ и е д л я  п о т р е б и т е л я  р я д в к о п л о а -  
та ц и о н н ы х  у добств , п ол у ч аю т р а с п р о с тр а н е н и е  уж е 
з а  п ред ел ам и  Г е р м ан и и —в А вс тр и и , С к а н д и н а в ск и х  
ст р ан ах  и , ч а сти ч н о , в  С С С Р .

В  н ас то ящ ее  в р е м я  в  19 го с у д а р с т в а х  Е вроп ы , 
А м ерики  и А зи и  с у щ ест в у ю т  сп е ц и а л ь н ы е  орган ы , 
за н и м аю щ и еся  р а з р а б о т к о й , с о гл а с о в а н и е м  и  у т в е р 
ж ден и ем  с т а н д а р т о в . В  С о ед и н . Ш т а т а х  С ев . 
А м ерики с у щ ест в у е т  А м ер и к а н ск и й  К о м и т е т  Т е х 
нических  С т а н д а р т о в  (учр. в  1918 г . ) ;  в  Г ер м ан и и — 
К ом и сси я по С . в г ер м а н ск о й  п р о м ы ш л ен н о сти  
(учр . в  1517 г .) ; в  А н гл и и —Б р и т а н с к а я  С та н д ар т н а*  
А ссоц и ац и я (с  1901 г .) : в о  Ф р ан ц и и —П о сто я н н ая  
К ом и сси я  по С . (с  1918 г .)  и т .  д .

В  С С С Р  р аб о т ы  п о  С . н ач ат ы  в  1923 г . и с о 
ср ед о то ч ен ы , г л а в н . об р ., п р и  п р о и зв о д ств ен н ы х  
(тр е сты ), то р г о в ы х  (си н д и к ат ы , о р ган ы  Н а р . Ком . 
Т о р г о в л и  и д р .) и  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х  учре
ж д ен и ях . Р у к о в о д с т в о  » ти м и  р аб о т ам и  осущ е 
с т в л я е т с я  в ед о м стве н н ы м и  бюро п о  С . (п рн  ВСН Х , 
Н К Т о р ге  и  д р .) , об’ед и н яем ы м и , в  свою  очередь . 
К о м и тето м  по  С . п р и  С о в е т е  Т « у д а  в  О бороны . 
К о м и тету  по С . п р и н а д л е ж и т  п р ав о  р у к о в о д ства  
р аботам и  по С ., у тв ер ж д е н и я  общ есою зн ы х  с т а н 
д а р т о в  в  ф орм е о б я з а т е л ь н ы х , л и бо  т о л ь к о  рек о 
м ендуем ы х д л я  п р и м е н е н и я , а  т а к ж е  п о ав о  п ред 
с т а в и т е л ь с т в а  С С С Р  н а  м еж д у н ар о д н ы х  о’ездах 
и  в  п осто ян н ы х  о р ган ах  по С .

С о стоявш и й ся  в  а п р е л е  1926 г . в  Н ью -Й орке 
М еж дународны й С ’езд  по С . п р и н я л  п о ст ан о в л ен и е  
об учреж ден и и  М еж д ун арод н ой  А ссо ц и ац и и  по С  
В  за д ач у  А ссоци ации  в х о д и т  со д е й ст в и е  р а з р а 
б о тк е  и осущ ествлен ию  м ед ж д у н а р о д к ы х  ст ан д а р 
т о в , а  та к ж е  и н ф о р м ац и я  о п р о и зв о д и м ы х  во  всех  
ст р а н а х  раб о тах  по С . Ср- производст во массовое.

Станевич, Симон, литовок, писа
тель, см. XXVII, 250.

Станиоль, оловянная фольга. Из чи
стого или почти чистого олова (см.) 
делают тонкие листы, употребляемые 
для подводки зеркал или завертыва
ния пищевых веществ. Для этого отли
вают из олова пластины и утончают 
их прокаткою на валках, после чего 
разбивают молотом. Для удешевления 
к олову прибавляют некоторое коли
чество свинца, плавят и из сплава 
отливают пластины, которые подвер
гают указанной обработке. Часто встре
чается С., состоящая из одного свинца, 
особенно, если она идет для заверты
вания пищевых продуктов. Е . Орлов.

Станислав Лещинский, см. Лещин- 
c. uà. VXVn, 96'97 н Польша, XXXII, 595.

Станислав Понятовскнй, см. Поня- 
товешй, XXXIII, 44/45 и Польша, 
XXXII, 602/06.

Станиславов, гл. гор. польск. вое
водства С. (18.368 кв. км., 1.348.580 ж.) 
в Вост. Галиции, на р. Быстрица, 
33.293 ж. (1910). Значит, торговля и 
промышленность. В мировую войну в 
1915 — 1917 гг. неск. раз занимался 
русск. войсками.

Станиславский, К. С., см. Але
ксеев, 11, 198/99.

Станица, станичное правление, ста
ничный суд и пр. (дореволюц. устрой
ство), см. казаки, XXDI, 105.

Станицкий, H., см. XI, 706.
Станкевич, Николай Владимирович, 

знаменитый родоначальник русского 
„идеализма“ 30-х гг. XIX в. Истори
ческая роль С. в процессе развития 
русской общественной мысли была 
весьма своеобразна. С. не оставил 
после себя никаких оригинальных 
трудов в тех областях знания, кото
рыми он особенно интересовался. По 
его собственному признанию, он не 
сделался ни поэтом, ни ученым (исто
риком), ни музыкантом, ни философом 
даже, несмотря на то, что со страстью 
отдался философ, занятиям. „Филосо
фию я не считаю моим призванием 
(говорил он в 1835 г.), она может быть 
ступенью, через которую я  пройду 
к другим занятиям“. И он, как и его 
друзья, остался и в этой области 
только дилетантом. Тем не менее С. 
сумел сделаться объединяющим идей
ным центром одной из замечательных 
эпох, явился руководителем развития 
самых выдающихся у нас представи
телей умственного движения 30
40-х гг., из коих многие были и уче
нее и талантливее его (Грановский 
и др.). Чтобы понять и оценить зна
чение С. необходимо принять во вни
мание характер той критической эпо
хи. С. род. в 1813 г. в с. Удеревке 
Острогож. у. Воронеж, г., в  богатой 
дворянской семье. Поступив 10 л. в 
местное уездн. училище, С. через 2 г. 
перевелся в „благород. пансион“ П. К. 
Федорова (Воронеж) и затем в 1830 г. 
был принят на словесный факультет 
моек, ун-та, устроившись одновременно 
в пансионе известного проф. М. Г. Па
влова. Моск. ун-т в это время нахо-
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дился еще в периоде упадка, хотя 
и накануне своего возрождения: ка
федра философии была закрыта, жал
кая профессура (за исключением М. Ка- 
ченовского и Н. Надеждина, начавших 
свои чтения с 1832 г.) и грубое, раз
гульное студенчество, чуждое умствен
ным интересам—такова была акаде
мическая среда, в которую попал С. 
К этому времени и относится образо
вание „кружка Станкевича“, куда вошла 
небольшая группа новой молодежи, цвет | 
будущей русск. интеллигенции 30
40-х гг.—Белинскпй, К. Аксаков, Я. Не
веров, С. Строев, Красов, Ключников, 
Кольцов, позднее М. Бакунин, Катков, 
В. Боткин, Грановский, отчасти Гер
цен. Этот „кружок", по существу, и 
явился для них настоящим „универси
тетом“, душой которого был С. К этому 
же периоду относится и усиленное 
увлечение С. немецкой романтической 
поэзией (Шиллер, Гете, Гофман) и 
идеалистической философией Шел
линга, с которой его впервые повна- 
.комил проф. Надеждин в своих курсах 
теории и истории искусства и проф. 
Павлов, излагавший студентам матем. 
.фак. под видом агрономии натур- 
■ философию Шеллинга. Тогда же нача
лось и увлечение С. театром в связи 
•с выступлениями Мочалова, Караты
гина и Щепкина, при чем С. сам 
в  это время сочинил довольно не
удачную драму „Скопин - Шуйский“, 
столь же слабую повесть и пытался 
стихотворствовать. Но главное его 
внимание все же поглощается филосо
фией, поисками „всеобъемлющей идеи“, 
цельного миросозерцания. Основным 
литературным наследством после С. 
является поэтому его обширная пе
реписка с друзьями, в которой он 
встает перед нами весь, во всем обая
нии своей высокой личности, с его 
пафосом „исканий“ смысла жизни, во
сторженным призывом к этим иска
ниям, *\ редкой душевной теплотой и 
терпимостью, чуждый всякой резкости, 
почему ему и удалось так тесно спло
тить в одно „братство“ людей самых 
контрастных темпераментов, но увле
ченных одним порывом поисков новой 
догмы. С окончанием курса в 1834 г. 
и до самой своей смерти, в 27 лет, 
л  1840 г., С. всецело посвятил себя

этому своему призванию. Обладая 
ясным умом, тонким эстетическим чув
ством, редкой искренностью, жизнера
достной натурой и живым юмором—С., 
сглаживая острые углы в  спорах, 
мастерски организовал общественную 
мысль. Под его вдохновляющим влия
нием Белинский делает свой первый 
дебют („Литер, мечтания“, 1834 г.), 
он же засаживает Бакунина за „фи
лософию“ и выводит его из его ум- 

j ственной апатии, поддерживает затем 
Грановского в его „сомнениях“ за гра
ницей, убеждая осветить его исторй- 
ческие занятия объединяющей „идеей“, 
„открывает“ и выводит в литера
туру Кольцова и т. д. Побуждая к 
работе над собой других, С. не пе
реставал все время учиться сам. В 
1837—40 гг. он совершает свое па
ломничество в „новую Мекку“, Берлин, 
и др. страны, для завершения философ
ского образования и усиленно зани
мается Кантом, Фихте, Гегелем, тесно 
сдружившись с проф. Вердером (ге
гельянцем), который положительно 
„влюбился“ в С. Но тяжкий недуг 
(чахотка), томивший С. со студенче
ских лет, сразил его в расцвете его 
душевных сил, и С. сгорел на пороге 
своего нового возрождения к новой 
жизни.—Так обр., С. вступил в свою 
сознательную жизнь с самого нач. 
30-х гг., в самую мрачную пору рус
ской жизни, наступившую после ката
строфы 14 дек. 1825 г., после гибели 
целого поколения лучшей части дво
рянской интеллигенции „александров
ской эпохи“, когда „николаевская“ ре
акция вступила в свои полные права. 
То было время мертвого застоя: рус
ская мысль задыхалась в „цензурных 
колодках“, ун-ты заглохли,всякая обще
ственная деятельность была убита, 
умственный и нравственный** уровень 
общества резко понизился. Началась 
подлинная драма „горя от ума“: Чаа
даев был объявлен „сумасшедшим“, 
журналы один за другим закрывались 
и представители передовой интеллиген
ции, выброшенные за борт жизни,ока
зались „лишними людьми“! На ряду с 
правительственной реакцией, с ее поли
цейским гнетом, *в глубине русского 
культурного общества началась тогда 
и внутренняя реакция. Крушение дви
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жения 1825 г. и торжество Николаев, 
„действительности“ вызвало в обще
стве сознание трагического разрыва 
между этой последней и разбитыми 
идеалами. Отлученная от живой ра
боты русск. интеллигенция отреклась 
в свою очередь от „мира“, ушла вглубь 
себя, удалившись в свои культурные 
„скиты“ (кружки). Потрясенная роковым 
крахом своих „просветительных“ идеа
лов, выросших на почве франц. рацио
нализма к XVIII в., она пыталась теперь 
понять и оправдать прежде всего самый 
факт своего поражения путем „прими
рения бытия и мышления“. Начались 
поиски „спасающего догмата“, новой 
всеобъемлющей теории, в целях устано
вления „гармонии внутреннего мира с 
внешним“, по словам С. Новая теория 
и на »тот раз, как и ранее, была взята 
с Запада, в виде готовой системы, 
возникшей и там при таких же усло
виях, в период „трансцендентальной 
реакции“, когда вместе с политической 
реставрацией и кризисом филос. рацио
нализма в европейском обществе востор
жествовала „контр - революционная“ 
философия немецкого идеализма, со- 
путствуемая мистико - религиозными 
переживаниями (возрождение католи
цизма). С жадностью набросилась рус
ская интеллигенция 30-х гг. на эту 
новую идеологию с ее „возвышающими 
обманами“. И под ледяной корой Н и 
колаев. режима забила горячая струя 
интенсивной умственной работы, кото
рая, в конце-концов, привела к новому 
возрождению русской общественности, 
подготовив смену одного миросозер 
цания другим и создав широчайшее 
идейное движение, устремившееся за 
тем по двум основным направлениям— 
славянофильскому и западническому 
с его ярким ответвлением „русского 
социализма“. Кружок С. и был тем 
центром, где впервые сложилось это 
новое мировоззрение, в его основных 
предпосылках, прежде чем ему суждено 
было разделиться в своем дальнейшем 
развитии и привести к великому рас
колу середины 40-х гг. Обратившись 
от немец, поэзии к философии. С. прежде 
всего начал с наиболее „безобидной“ 
для его времени области искусства, 
будучи уверен, что „чувство изящного 
сопровождается стремлением к беско

нечному“, ведет к раскрытию основ
ных „глубин бытия“. Далее он уж« 
перешел к чистому „умозрению“, по
искам мировой идеи в целях установле
ния „единства с жизнью природы и 
бога“. „Разорвав“ решительно с реаль
ным миром, он с тем большим энту
зиазмом кинулся в область абстракции, 
в „свой мир“ чистой мысли, куда он 
бежал, спасаясь от пошлости окру
жающей действительности, отказав
шись от шумного света и радостей 
молодости. Охваченный „нравствен
ным фанатизмом“, С. „постоянно 
удушает свое чувство“, отказываясь 
от личного счастья (любви) и приходя 
к выводу, что „мечтательное счастье 
лучше действительного“. Совершенный 
аполитизм и полное равнодушие к со
циальным вопросам,которые еще доми
нировали в последних кружках 20-х гг., 
отразивших в себе идеологию декаб
ризма (Сунгурова и Герцена-Огарева до 
1828 г.), является также характерной 
чертой кружка С. „Устроить хаос своих 
понятий... быть в единстве с самим 
собой“, путем „самосознания“ разре
шить нравственно-философскую задачу 
о смысле жизни я „достоинстве чело
века“ и „убедить в этом других и про
будить в них высшие интересы“—та
кова задача, которую поставил себе С. 
В письмах к Я. Неверову в 1833 г. С. 
дает уже краткий набросок своего 
философ, credo, строго выдержанного 
в духе натур-философии Шеллинга, 
назвав эту свою исцоведь—„Моя мета
физика“. Первый этап философ, иска
ний С. был, так. обр., завершен. С. чув
ствует себя теперь счастливым и при
миренным с миром, в котором все совер
шается необходимо, разумно, благостно 
и гармонично: „В мире господствует 
дух, разум: это успокаивает меня на
счет всего“, говорил он, возражая ху
дожнику Маркову в ответ на его слова, 
что „существование одного голодного 
нищего довольно для него, чтобы раз
рушить гармонию природы“ И С. то 
и дело в это время повторяет свое 
любимое изречение: „Es herrscht eine 
allweise Güte über die W elt“ (1835 r.). 
Как известно, это восторженное при
миряющее настроение охватило весь 
„кружок“ С., и, в лице Белинского и 
Бакунина, благодаря „дурно понятой"
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фразо Гегеля: „что действительно, то 
разумно и что разумно, то действи
тельно“, вылилось в „бешеное“ прекло
нение пред „прекрасной российской 
действительностью“ с ее русским царем 
и богом и вызвало громы анафемы 
против франц. философии и революции 
(1838—39 гг.). Правда, С. понял ошибку 
своего „неистового“ друга, смешавшего 
„конкретную“ и „реальную“ действи
тельность в системе Гегеля, однако, и он 
не был чужд той же восторженной вере, 
что „все к лучшему“ в этом благо
устроенном мире. Но его живая натура 
не могла долго успокоиться в квие
тизме теории отвлеченной „гармонии“. 
Если в первые годы он еще видел 
„единое благо в философии“, в чи
стом „умозрении“, то, удалившись в 
область горних высот „абсолютного 
духа“, С. скоро стал задыхаться в этой 
возвышенной отрешенности от реаль
ной жизни. И его прежде всего потя
нуло в область „практической филосо
фии“, к истории,которая „учитзнатьна
стоящие потребности“ человека и где 
„прекрасные призраки“ и „мир скеле
тов“ облекаются в „плоть и кровь“ 
бытия настоящего. Ближайшие заня
тия Гегелем и знакомство с „историч. 
школой“ Савиньи усилили этот инте
рес С. Его примиренность все более и 
более начинает ощущаться им, как 
„мертвое спокойствие“, летаргия духа, 
„где трудно отличить чувство от фанта
зии, где фантазия обращается в дей
ствительное чувство“. И С. впадает в 
тоску и жалуется на „опустошенность“ 
своей души. Периодбегстваиз мираокон- 
чился для него возвращением в мир. За 
границей спала, наконец, с глаз С. и ро
зовая пелена „прекраснодушия“, едва 
увидел он социальную борьбу и услы
шал голоса жизни. В этом отношении 
особенно для него были поучительны 
впечатления промышленной Бельгии: 
„На этот раз ничто не переселяло меня 
(пишет он в дневнике 1839 г.) в старый 
мечтательный мир. Да и как пересе
литься в него? По дороге видишь убран
ный или неубранный хлеб, беспре
станно железные, кирпичные заводы. 
Приятные впечатления разрушаются 
видом босых, оборванных детей, бес
престанно бегущих за каретой. Что за 
причина этой бедности?“ Так „возвы

шающий обман“ теории „гармонии 
мира“ рассеялся. С. захватывает теперь 
и политика (он изучает „историю ре
волюции“ в Бельгии 1830 г.), и его 
начинают тревожить вопросы о „ра
зутых и раздетых“ людях, вопросы, 
которых он „никогда почти не делал“ 
себе прежде. Здесь же разыгрывается 
и его первый реальный сердечный 
роман. И его лозунгом становится: 
„не рефлектируй и живи!“ (письмо к 
Грановскому 1838 г.) „Плохо нам, если 
мы будем принимать сон и мечту за 
жизнь“. Период накопления новых сил 
и мыслей окончился: слови должно было 
стать делом. Так в душе подготовлялся 
тот же переворот, который вскоре 
после его смерти произошел в друзьях 
его „кружка“, для которых „филосо
фия Гегеля“ уже в пер. пол. 40-х гг. 
превратилась в „алгебру революции“. 
Но смерть как раз оборвала жизнь С. 
в тот момент, когда он готов был уже 
перейти к творческой жизнедеятель
ности. Путь С., так. обр., был тот же, 
что и путь его эпохи, поскольку в нем, 
как в фокусе, она сосредоточила свои 
лучшие силы.

Л и т ер а т л А н ненков , „Л и тер ат . воспом ии .“ 
(С П Б . 1909 г.): Г ерцен, „Б ы лое и дум ы “; А . С т анке
вич, „Т . Н. Г рановский "; его же, „П ереп иска Н. В . 
С т." ; К - А ксаков, „В оспом ин. сту д еи т ств а" ; Л и 
п и н ,  „Б ели нски й , его  ж и зн ь  и п ер е п .“ (т . I, М. 1876); 
Л . М илю ков , »Лю бовь у  идеал и стов  30-х гг.*  
(„И з истории русск . и н тел л ." , С П Б . 1903 r . ) t  М . Гер - 
ш епеон, «И стория молодой Р осси и " (М . 1908).

В. Сыромятников.
Станки, или машины-орудия для 

холодной обработки металлов, служат 
для придания изделию окончательной 
формы, размеров и получения чистой 
поверхности путем снятия стружки 
или сцарапывания поверхностного слоя 
металла при помощи укрепленных в 
них инструментов и различных видов 
резцов. С. должны воспроизводить 
двоякого рода движение: главное,
или рабочее, иначе—движение резания, 
кот. производит снятие стружки рез
цом, и 2) движение питания или по
дачи, которым под действие резца подво
дятся последовательно новые части по
верхности. У различных видов С. эти 
два рода движения распределяются ме
жду резцом и обрабатываемым пред
метом различно, так, напр.: 1) у то
карного С. вращение обрабатываемого 
предмета представляет главное дви-
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женив, так как вызывает снятие струж
ки при каждом обороте шпинделя, в 
то время как резец, укрепленный в 
суппорте, получает движение питания, 
перемещаясь вдоль оси С., и результи
рующая этих двух движений на по
верхности обрабатыв. предмета дает 
винтовую линию. 2) У сверлильного С. 
вращение сверла есть главное движе
ние, а углубление сверла, есть движе
ние питания. 3) У фрезерного С. вра
щение фрезера есть главное движение, 
перемещение же предмета есть дви
жение питания. 4) У шлифовального С. 
вращение шлифовального круга дает 
главное движение, тогда как обе по
дачи (по направл. длины и диаметра 
предмета) могут быть предоставляемы 
предмету или распределены между 
предметом и шлиф, кругом. 5) У стро
гального С. прямолинейное возвратное 
движение стола с закрепленным на 
нем предметом дает рабочее движе
ние, перемещение же суппорта с резцом 
по направляющим поперечины—движе
ние питания. 6) У долбежного С. долбяк 
с резцом имеет рабочее движение, 
столу же сообщается питание. 7) У 
поперечно-строгального С. распределение 
движений аналогично долбежному.

По роду г л а в н о го  р аб о ч его  д в и ж ен и я  С . р а з д е 
л я ю тся : 1) н а  С . с к р у го в ы м  р аб о ч и м  д в и ж ен и ем , 
к ако в ы  то к ар н ы е, с в е р л и л ь н ы е ; ф р езе р н ы е  и ш л и 
ф овал ьн ы е, и 2) н а  С. с  п р ям о л и н ей н ы м  рабочим  
д ви ж ен и ем , к а к о в ы : с т р о г а л ь н ы е , дол беж н ы е,
ш поночны е.

П ервы е вм ею т н еп р ер ы вн о е , в то р ы е—п ери оди
ческое п и тан и е . С . с к руговы м  р аб о ч и м  д в и ж ен и ем , 
а  им енно то к а р н ы е , вообщ е д а ю т  больш ую  п р о и з
водительность и  л у ч ш ее  качест во  р аб о т ы , в см ы 
сл е к о л и ч ест в а  сн и м аем о й  с т р у ж к и , р а зм е р а  и 
в и д а  обработанн ой  в  ед и н и ц у  в р е м е н и  п о в ер х н о 
сти , по  сравн ен и ю  со С . п р ям о л и н е й н о -в о зв р а т 
ного  рабочего  д в и ж е н и я , т а к  к а к  п осл ед н и е  им ею т, 
кром е раб о ч его —н еи зб еж н о  и  х о л о ст о й  ход, при 
чем преры в и стое  п и т а н и е  в е д е т  к  получению  на 
поверхности  более р е з к и *  ш т р и х о в , и н о г д а  ж е  в ы 
зы в а е т  сот р ясен и е  п р ед м е та . К  то м у  ж е  и п р а 
в и л ьн о сть  о тн о си тел ьн о го  п о л о ж е н и я  п р ед м е та  и 
р е зц а  у  т о к ар н ы х  С . л у ч ш е  о б есп еч ен а . В ообщ е 
дрож ани е п р ед м е та  или  р е з ц а  п р и  о бработке на 
С . п р е д с т а в л я е т  н е ж е л а т е л ь н о е  я в л е н и е , к а к  в  о т 
нош ении к а ч е с т в а  о б работан н ой  п о в ер х н о с ти , т а к  
и в  отнош ении экон о м и ч ески х  у с л о в и й  обработки ,— 
прим енени я н ад л е ж ащ и х  с к о р о сте й . Н аибольш ую  
т о ч н о с т ь  и з  в сех  в и д о в  С . даю т ш л и ф о в ал ь н ы е , в 
которы х р ав м е р ц  ст р у ж к и  м о гу т  б ы ть  д о веден ы  до 
ты ся ч н о й  доли  м м .

В аж нейш и м  ф актором  о б р аб о тк и  н а  С . я в 
л я е т с я  скорость р е з а н и л , т .-е . ск о р о с ть  гл ав н ого  
и л и  р абоч его  д в и ж ен и я . Т а к о в ы м  д л я  С . с  в р а 
щ ател ьн ы м  раб оч и м  дви ж ен и ем  я в л я е т с я  ск о р о сть  
н а  окр у ж н о сти  орудия и л и  о б р аб а т . п р ед м е та . О бо
з н а ч а я  д и а м е тр  э т о й  о к р у ж н о с ти  ч е р е з  4 , а  чи сло 
оборотов  в  м и н уту  ч е р ез  а ,  и м еем  д л я  в сех  С . 
к ругового  д в н ж е и х я :

n.d.%
Г * “ “ 2 Г  в  1 с# к»» и л и  Vm s t t .d .n  в  1 мин.

П р и  это м  д л я  т о к а р н ы х  C . d =  ф ») обраб .п редм
„  ф р е зе р н о го  „  d  =  ф  ф р езе р а ,
„  с в е р л и л ь н . „ с! =  ф  с в е р л а ,
„  ш л и ф о в а л . „  d  =  ф  ш л и ф о в , круга.

П о  р а з м е р а м  п о д а ч и  и с к о р о с т и  резания 
м ож но в ы ч и с л и т ь  ч и с т о е  в р ем я  о б р а б о т к и , т . - е  
в р ем я  о б р аб о тк и  б е з  у с т а н о в о ч н ы х  о п ер а ц и й . 
П у с т ь  п о д а ч а  з а  1 о б о р о т= < 7  м м ., ч и сл о  оборо
т о в  ш п и н д ел я  в  1 м и н . =  п; т о г д а  п од ача  в 
1 м и н . =  n d  м м . П р и  д л и н е  о б р а б о т к и  =  £  мм 
ч и с т о е  в р е м я  о б р аб о т к и  д л я  в р а щ а т е л ь н о г о  рабо

ч е го  д в и ж е н и я  t  —  » т .- е . в р е м я  о бработки  =  
п о

рабоч . д л и н е  , %—   (в  м и н у т ах ).
п о д а ч у  в  1 м и н . J '

П о р а з м е р а м  с т р у ж к и , т .-е . ее  п л о щ ад и  сеч е
н и я , к о т о р а я  з а в и с и т ,  с  одн о й  сторон ы —от 
уг л у б л е н и я  р е з ц а , а  с  д р у го й  с т о р о н ы —о т  в ел и 
чи н ы  п и т а н и я  и л и  п о д а ч и , м ож н о  о п р е д е л и т ь  про
изводит ельност ь  С . ,  х а р а к т е р и з у я  ее  о бъ ем ом  (или 
весо м ) с т р у ж к и , с н я т о й  п ри  о п р ед ел ен н о й  ск о 
р о с т и  р е з а н и я  в  ед и н и ц у  в р ем ен и . В  то  ж е  врем я 
р азм ер ы  с т р у ж к и  п р и  за д а н н о й  с к о р о с т и  ее  с н я 
т и я  о п р ед ел я ю т  м о щ н ост ь  с т а н к а ,  т .-е . к о л и ч ество  
п ер ед ав аем о й  с т а н к у  э н е р ги и  (и л и  ч и с л о  п ереда
в аем ы х  ем у  л о т .  с и л ) , и сх о д я  и з  в еличи ны  
удел ьн о го  с о п р о т и в л е н и я  сн яти ю  с т р у ж к и  д л я  данн . 
м е т а л л а  и , сл ед ., и з  в ел и ч и н ы  м о м е н т а  сопроти  
э л е н и я ; м ощ ност ь  С . м о ж е т  б ы т ь  о п р ед ел ен а  по 
ф орм уле:

» гд е  Д =  п л о щ . се ч . с т р у ж к и  в  к в .  м м .,

Г =  соп р о т и в л ен и е  р е з а н и я  в к г р .  н а  1 к в . м м . 
сеч ен и я  ст р у ж к и  д л я  д ан н о го  м а т е р и а л а , V  =  ск о 
р о с т ь  р е з а н и я , jy =  к о э ф ф и ц и е н т  п о л е зн о го  д ей 
с т в и я  С . Э т о т  к о э ф ф . JJ п р и н и м аю т  обы кновенно 
р ав н ы м : д л я  т о к а р н ы х  С . =  о т  0 ,5  до  0 ,6 , для  
св е р л и л ь н ы х  С . = 0 , 8 ,  д л я  р а д и а л ь н о -с в е р л н л ь -  
н ы х  =  0 ,6 ,  д л я  ф р езе р н ы х  =  0 ,7 ,  д л я  с т р о гал ь 
ны х  =  0 ,5 . С о п р о т и в л е н и е  р езан и ю  Т  р а в н о : д л я  
брон зы  =  о т  50 до 100 к г р .'м м .* , д л я  ч у гу н а  =  о т  
70 до 120 кгр ./м м .* , д л я  ж е л е з а = о т  110 д о  170 кгр ./м м 9., 
д л я  с т а л и  =  о т  150 до  240 кгр ./м м .* . С к о р о с т ь  р е 
з а н и я  к о л е б л е т с я  в б о л ь ш и х  п р е д е л а х : от 1 ,8  
до 3 м етр о »  в  м и н у ту  д л я  о б р а б о т к и  стал ь н ы х  
з а к а л е н н ы х  п о в ер х н о с тей  о б ы кн о в ен н о й  углероди 
с т ой  с т ал ь ю ; о т  6 до  50 м етр о в  п р и  обработке 
м ягк о й  с т а л и  са м о за ка ли ва ю щ ей ся  и бы ст рореж у
щ е й  с т ал ь ю  и  д а ж е  д о  60  м е т р .—п р и  обработке 
м еди  и б рон зы  (то ю  ж е  с а м о к а л к о й ).

В  к о н с т р у к ц и я х  п е р е д а ч и  д в и ж е н и я  к  С . 
о б ы кн о в ен н о  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  с р е д с т в а  для  
бе о п а с н о г о  в к л ю ч е н и я  п ер е д ач и  и л и  б езоп асн ого  
п ер ех о д а  о т  одн о й  с к о р о с т и  к  д р у го й , б ез  по
л о м к и  зу б ь е в  и п р . ч а с т е й  п е р е д а ч и . М ощ ность  
со в р ем ен н ы х  С .  д л я  о б р а б о т к и  круп ны х 
д е т а л е й  д о с т и г а е т  м н о ги х  д е с я т к о в  л о ш . с . 
(до 100 и  более). М о щ н о с ть  м ел ки х  С . — и зм е р я е т 
ся  ч а с т я м и  1 л о ш . с и л ы .

П р и во д  к  м аш и н е-оруди ю  д о л ж е н  об сл у ж и 
в а т ь  к а к  д в и ж е н и е  р е з а н и я , т а к  и  п о д а ч у , при 
чем  оба э т и  д в и ж е н и я  п р е д с т а в л я ю т  н еобходим ы е 
э л е м е н т ы  р а б о т ы  С .  В  с о о т в е т с т в и и  с 
д в у м я  ти п а м и  р аб о ч его  д в и ж е н и я , в  С . р а з л и ч а 
ю т п ри в о д  д л я  в р а щ а т е л ь н о г о  и  д л я  п о с т у п а 
т е л ь н о го  р а б о ч его  д в и ж е н и я . Д л я  п е р е д а ч и  д в и ж е
н и я  о т  т р а н с м и с с и и  и  к о н тр -п р и в « ,д а  к  С . с л у ж а т  
обы чн ы е с р е д с т в а  м ех ан и к и : р е м е н ь , ц е п ь , ш нур. 
К ром е т о г о ,  б о л ее  к р у п н ы е  С . и м ею т н еп о ср ед с т
в ен н ы й  п р и в о д  о т  э л е к т р о -м о т о р а  с  зу б ч ато й  
и л и  ц е п к о й  п е р е д а ч е й . Н аи ч а щ е  в стр е ч аю щ и й ся  
ти п  п е р е д а ч и  д в и ж е н и я —э то  р е м е н н а я  п ер е 
д а ч а  от  т р а н с м и с с и и , и л и  главного  п р и в о д а  м а
с т е р с к о й , ч е р е з  п ром еж ут оч ны й  п р и в о д , или 
к о н тр -п р н в о д  с  „к о р ен н ы м " и  „ х о л о с т ы м "  ш кивом

*) Ф —зн а ч о к  д л я  со к р ащ ен н о го  обозн ачения 
с л о в а  „ди ам етр * .
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Станки*

д л я  р ем н я  о т  г л а в н о го  в а л а ; п ри  п оср ед стве  п а р ы  
с т у п е н ч а т ы х  ш к и в о в , и з  к о т о р ы х  1 с и д и т  н а  
к о н т р -п р и в о д е , а  другой  н а  ш п и н дел е С ., д в и ж е н и е  
п е р е д а е т с я  к  С . Ц ел ью  п р и м е н ен и я  с т у п ен ч аты х  
ш к и в о в  я в л я е т с я  п о л у ч е н и е  ц ел о го  р я д а  н а и 
более  в ы г о д н ы х  с к о р о сте й  р е з а н и я  и  п о д а ч и , а  
с л е д о в а т е л ь н о , р аз л и ч н ы х  ч и сел  оборотов  ш п и н -

ц н он н ы м н  ш к и в а м и  и  д в у м я -т р г м я  п а р а м и  ш е с т е 
р ен  с  ф р и к ц и о н н ы м и  м у ф та м и  и л и  ж е  д в у м я  
п ар ам и  к о н и ч ес к и х  б а р а б ан о в  с  п ер е м ещ а ю 
щ и м ся по и х  п о в ер х н о сти  р ем н ем  п о  ж е л а н и ю — 
о т  м ен ьш его  д и а м е т р а  б а р а б а н а  к  б о л ь ш ем у , и  
об р атн о , чем  и зм е н я е т с я  п е р е д а т о ч н о е  ч и сл о ; е) 
н ак о н ец ,у  С . с  о тд е л ь н ы м  э л е к т р о м о т о р о м ,—п ом и м о  

п р о ч и х  м ех ан и ч ески х  с р е д с т в , т а к ж е  и зм е 
н ен и ем  ч и сл а  оборотов  э л .-м о т о р а .  П од об 
н ы е  с р е д с т в а  (п .п . б—д) п р и м е н я ю тся  и 
д л я  и зм е н е н и я  вел и чи н ы  п и т а н и я .

Г л а в н е й ш е й  за д а ч е й  п р и  ко н стр у и р о 
в а н и и  п р и в о д а  к С . я в л я е т с я :  1) о б ес п е 
ч и т ь  п ер ед ач у , тр е б у ем о го  к о л и ч е с т в а  э н е р 
ги и  д л я  р аботы  С . б е з  о т к а з а  и 2) с о к р а 
т и т ь  в р е м я  н а  м ан и п у л и р о в ан и е , т . - е .  н а  
о п ер а ц и и  д л я  п ерем ен ы  ск о р о стей  и л и  н а п р а 
в л е н и я  в р ащ е н и я  ш п и н д е л я , и л и  п о д а ч и .

д е л я , в  з а в и си м о ст и  о т  р а з л и ч н ы х  р а зм е р о в  ди- - 
м ет р а  с б р а б а т . п р е д м е т а , м а т е р и а л а , в и д а  о б р а б о т 
ки  и п р о ч . у сл о в и й . Т а к и м  о б р ., у д е р ж и в а я  
с к о р о с т ь  V  д л я  в с е х  сл у ч а е в  о бработки  в о зм о ж н о  
вы го д н о й , м ы  и м еем :

тс . d .
60 60

и чи сло  оборотов  ш п и н д ел я  д о л ж н о  и з м е н я т ь с я  от  
» m in .  ДО п т а х .  в  6ольгаих  п р е д е л а х , п р и ч е м  
в о зм о ж н о сть  ьы б о р а  подходящ ей  ско р о сти  д л я  раз 
ли чн ой  в ел и ч и н ы  d  о б ес п еч и в а етс я  при  в о зм о ж н о  
б ол ьш ем  ч и сл е  р а с п о л а га е м ы х  ск о р о стей  ш п и н 
д е л я , со став л яю щ и х  с т у п е н ч а ты й  р я д  ч и сел  
гео м етр и ч еск о й  п р о гр е сси и , к о т о р ы е  со о т ве тст ву ю т 
п ер ед ато ч н ы м  ч и сл ам  о т  ко н тр -п р и в о д а  до  
ш п и н д ел я . П ри  в в ед ен и и  т а к  н а з .  перебора  и з  зуб 
ч а ты х  ш е сте р ен  (п ри м ер— см . ф и г. 1 ,а  т а к ж е  н и 
ж е —о п и с ан и е  то к ар н о го  С  ) , чи сл о  р а с п о л агае м ы х  
ск о р о стей  возра* т а е т ,  т а к  к а к  м ож но р а б о т а т ь  
с п еребором  и без п ер е б о р а . И т а к , у в ел и ч е н и е  
ч и сл а  ск о р о сте й , н а п р ., т о к ар н о го  С , м о ж ет  б ы ть  
д о сти гн у то : а) у в ел и чен и ем  ч и сл а  скоростей  к о н т р 
п р и в о д а—путем  п ередачи  ем у д в и ж ен и я  н е  одн и м , 
а  д в у м я  и л и  тр е м я  рем н я м и  с  р а зл и ч н ы м и  скоро
ст ям и  (и н о гд а—в  к ом би н ац и и  т а к ж е  с  зу б ч ат ы м  
п еребором ); б) ступ ен ч аты м и  ш ки в ам и  н зу б ч ат ы м и  
п ер е б о р ам и  у  передней  бабки  С .; в )  в вед ен и ем  
в зам е н  сту п ен ч аты х  ш к и в о в  — п ри в о д а  одн осту 
п ен ч ат ы м  ш кивом  с р ем н ем  постоянн ой  с к о р о сти , 
н о  з а т о  со  ст у п ен ч ато й  п ередачей  к  ш п и н дел ю  
п о ср е д ство м  „коробки  с к о р о сте й “ т .-е . р я д а  з у б 
ч а ты х  ш е сте р ен  (см  ф иг . 2 ) ; г )  п р и м ен ен и ем  
п ер е д ач и  к  С .  одн осту п ен ч аты м  ш кивом  и дв у м я  
п ар ам и  б ес сту п ен ч а ты х  к о н и ч е с к и х  ш к и в о в , и з 
к о то р ы х  к а ж д а я  '  п ара  м о ж ет  м еж ду  собою 
с б л и ж а т ь с я  и л и  у д а л я т ь с я , ч ем  и з м е н я е т с я  п о л о 
ж е н и е  р е м н я , ох в аты в аю щ его  обе э т и  п ар ы  
к о н и ч ески х  ш к и р о в ,  и , с л ед о в ат ел ь н о , п е р е д а т о ч 
ное ч и с л о  о т  п ри водн ого  в а л а  к  ш п инделю  (см . 
ф и г. 3); д ) п р и м е н ен и ем  к о н т р  п р и в о д а  с  п а 
р а л л е л ь н о  р асп о л о ж ен н ы м и  Д вум я в а л а м и  с  ф р и к -

П ри  п еред аче  рем нем  э н ер ги и  к С .. п е р е д а в а е м а я  
э н е р г и я  м о ж ет  б ы ть  в ы р а ж е н а  ф орм улой : l \v * =  
s=75.V , гд е  Р  е с т ь  окруж ное у си л и е  р ем н я  в к и л о 
гр ам м . ( Р  = / . с , г д е  / » п л о щ .  с е ч е н и я , с » н а п р я 

ж ени е н а  еди н и ц у  п п о щ ад и  с е ч е н и я  н а т я н у т о го  
г-емня), © =  с к о р о с т ь  р ем н я  в  м е т р а х  в  се к у н 
д у , N =  ч и сл о  п ер е д ав аем ы х  л о ш . си л . И з в е  тн о , 
ч то  р ем ен ь  п ер е д ает  те м  б о л ь ш е э н  ргми (т .- е .  
с те м  м ен ь ш ей  п о т е р е й ) , чем  бо л ьш е д и а м е тр  
ш к и в а , чем  ш и р е  рем ен ь  и  чем  бол ьш е с к о р о с т ь  
р ем и я . П р и м ен е н и е  м ал ы х  р а зм е р о в  д и а м е тр »
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шкива, и м ал сй  ш ирины  рем н я  при  ск олько -н н б . 
зн ач и тел ь н о й  р аб ств  р езан и я  в ы з ы в а е т  ск о л ьж е
н и е рем ня. Э то о б сто яте л ьс тв о  особенно  ярко  с к а 
за л о с ь  со введением  б ы строреж ущ ей  с т а л и  и дало 
гол чок  к  зам ен е передачи  с т у п ен ч аты м и  ш *и- 
в а ми — передачей  п осред ством  о д н оступ ен чатого  
ш к и в а  и коробки ск оростей . О дна» о, п ри  вы боре 
н ад леж ащ его  д и а м е тр а  ш кива и д остаточ н ой  ш и ри
ны  рем ня дл я  обы чны х средн и х  р азм ер о в  С . 
средней м ощ н ости , с л е д , до 5 л о ш . с и л ,  мож но 
с ч и та ть  п ередачу  ст у п ен ч аты м  ш к и вом  доста
точно  надеж ной и удобной д л я  р аб о т ы , и то л ь к о  
при  С . свы ш е 5 —1»' л ош . сил ш и р и п а  р ем н я , з а 
трудн яя  операцию  п ер е в о д а  н а  другую  ст у п ен ь , 
д ел ает  неудобны м  п ри м ен ен и е  сту п ен ч аты х  
ш кивов  и  з а с т а в л я е т  п р ед п о ч ес ть  о д н оступ ен 
чаты й приводны й ш к и в . Б л а го д а р я  п остоян н ой  ск о 
рости рем ня, посл едн и й  п ри  в с е х  у сл о в и ях  п ере
д ае т  одинаковое к о л и ч ество  э н е р г и и , чего  н е л ь зя  
дости гн у ть  при с т у п е н ч а т ы х  ш к и в а х , т .-е . п р и  
перем енной ско р о сти  р ем н я . В т о  ж е  в ре- я  выбор 
типа привода и  ч и с л а  ск о р о стей  з а в и с и т  та к ж е  
о т  задан н ого  т и п а  п р о и з в о д с т в а : а) в сл учае  
-р о и зво д с тв а  ед и н и ч н ы х  предм ет ов  требуется  

б ол ьш ая  у н и в е р с а л ь н о с т ь  С ., сл ед , б о л ее  ш и рокие 
пределы  и сп о л ьзу ем ы х  с н о р о с т .й  р е за н и я  и по- 
с.ччи—и С . п о л у ч а ю тся  более сл о ж н ы м и  по  кон- 
тру к ц и и  п ер е д ат о ч н ы х  ч а сте й ; б) в сл у ч а е  * ас - 

нового п р о и зв о д ств а  о д н ооб разн ы х  п ред м етов , 
"число п о требн ы х  ск оростей  э т и м  у ж е  зн лчи- 
/е л ь н о  с у ж и в а е т с я , и к о н стр у к ц и я  м ех ан и зм а , 
сл уж ащ его  д л я  п ол у ч ен и я  ск оростей  резан и я  и 
подачи , со о т ве тстве н н о  у п р о ш а е т с я , но зато  мо
гу т  у сл о ж н и ть ся  дру ги е  ч а сти  С ., и м е ю т .-е  целью , 
н а п р ., об л егч и ть  и  у ск ори ть  э а х в а т ы в  .н к е  обраб*т. 
п р ед м ета , подвод  р е з ц а ,  в к л ю ч ен и е  и вы клю чение 
(останов) его  д е й с т в и я , п о в ел ен и е  и останов 
п осл ед о вател ьн о го  р я д а  р а з л и ч н ы х  орудий , вы 
брасы вани е го тового  и зд ел и я  и т .  п . К  та к и м  ору
диям  м ассового  п р о и зв о д ств а  п р и н ад л еж ат  С-: 
р ев о л ь вер н ы е , т о к а р н ы е , п о л у ав то м а ты  и полны е 
автом аты  д л я  то к ар н о й  р аб о т ы , С . б ол торезн ы е, 
гаечн ы е и т . д . К ром е т о г о ,  в со о т в е тс т в и и  с 
определенны м и за д ач а м и  обработки  оп ред еленны х 
д етал ей  м ассовы м  п у т ем , в е с ь м а  р ас п р о с тр а н е 
ны  ти пы  С . с одноврем ен ной  р аб о то й  целого  ряд а  
однородных орудий и л и  орудий р а з н ы х  видов . 
Т ако в ы  в се  м н ого ш п и н д ел ьн ы е св ер л и л ь н ы е  С ., 
м ногош пиндельн ы е а в то м а ты  и в сев о зм о ж н ы е в и 
ды  специальны х  С .,  п ри сп о со б л ен н ы х  д л я  вы п ол
нен ия полной обработки  ч астей  при  м ассовом  их 
и зготовл ен и и  в п р о и зв о д ств ах : сел ь ск о -х о зяй
ственны х м аш и н , п ар о в о зо в , л о ком об и л ей , а в т о 
мобилей , приборов  ц е н тр а л ь н о го  о то п л ен и я  и т .  п.

Т а к . о б р ., по м ере н о р м а ли зи р о ва н и я  д етал ей  
ув ел и чи вается  п р и м е н ен и е  ав т о м а т о в ; по м ере р а з 
ви ти я  сп е ц и а ли за ц и и  п р о и зв о д ств  у в е л и ч и в а е тс я  
прим енение специальн ы х  С .

В то в р ем я  к а к  к о н стр у к ц и и  сп е ц и ал ь н ы х  С . 
и сам ы е т и п п  их в  за в и си м о ст и  о т  н азн ач ен и я  и 
задан и я  п р ед ста в л я ю т  б ольш ое р азн о о б р ази е  и с  
течением  врем ен и  си л ьн о  и зм ен яю тся  в м ест е  с  и з 
м енениям и м етодов  п р о и з в о д с т в а ,—т а к  н а з . оби
ходны е  С . сохран яю т к а ж д ы й  св о й  т и п , к он струк
ц и я  ж е  их и зм ен я ет ся , гл . обр ., в  н ап р ав л ен и и  ее 
усиления (особенно со введением  бы стр о р еж у щ ей  
с т а л и ), удобств  о б р ащ ен и я м  в ы ш еу к а зан н о го  у с к о 
рения. м анипуляций. Р а зл и ч а ю т  со о тветствен н о  
роду вы п олн яем ы х  раб о т сл едую щ ие восем ь  к л а с 
со в  обиходных С .: 1) то к ар н ы е, 2) с в ер л и л ь н ы е , 3)

» Д оп б .ж н ы е, 5 ) ф р езе р н ы е , 6) бол
то р е зн ы е, 7) ш л и ф о в ал ь н ы е , 8) р а зр еза ю щ и е  и
S Â Z Ï Ï Ï -  СВ0Ю очеР 'д ь  К*ЖДЬ1Й класс  С . п одраздел яется  н а  т и п ы  и  разновид н ост и  в  з а в и 
сим ости  о т  больш ей  и л и  м еньш ей  п о л н о т а  в ы п о л 
няем ы х  С . ф ун кц и й , о т  н ал и ч и я  в  н и х  приспосо
блени й  д л я  некоторы х видов  р аботы  (н а п р ., п р и 
способления д л я  кон ического  о б та ч и в ан и я , и л и  
д л я  к он и ческой  расточк и  в н у тр и , д л я  н а р е за н и я  
резьб ы  н ак и дкой  и т . п .), H a i o H e i ,  от кинемати* 
ч ескн х  и  к о н стр у к ти в н ы х  особенностей  у с т р о й с т в а  
м ех ан и зм о в . 1  а к ,  им еем : 1 ) то к а р н ы е  са м оточн ы е
т е Т1 М„°Т сам оход а)—и н е  са м о то ч н ы е, в и н - 
тореан ы е—и  не в и н т о р е зн ы е , с  го р и зо н т ал ь н ы м — 1

и  в е р т и к а л ь н ы м  ш п и н д ел ем  (к а р у с е л ь н ы е  С  1 для 
о б т а ч и в а я  я  в ц е н т р а х —и д л я  о б р аб о т к и  на п а т м  
не (п ат р о н н ы е , л о б о .ы о ) ,л л я  в ы с в е р л и в а н и я  длин" 
ны х о тв ер с ти й  в  с т е р ж н я х , т о к а р н ы е —револьвер  
н ы е , а в т о м а т ы  и т .  д . ;  2) с в е р л и л ь н ы е  свободно
ст о ящ и е  (н а  к о л о н н - ) - и  ст ен н ы е : в е р ти к а л ь н ы е — 
и г о р и з о н т а л ь н ы е ; о б ы кн о в ен н ы е— и ради альн ы е 
а  т а к ж е  у н и в е р с а л ь н о -р а д и а л ь н ы е  и т .  д .; 3) стро! 
г а л ь н ы е  п р о д о л ь н ы е —и п о п е р еч н ы е (ш еп и н ги ) с 
д в у м я—и одной с т о й к а м и , с  п о д в и ж н ы м  столом — 
и с  п о д в и ж н ой  к а р е т к о й  су п п о р та , и  т .  п .; 4 )  дол 
б еж н ы е с  у ск о р ен н ы м  об ратн ы м  х о д о м —и без та 
ко в о го , с а в то м а ти ч е с к и м  д в и ж ен и ем  с т о л а  и без 
» а к о в о го , с к р у го в ы м  сам оход ом  —  и без него, 
и т . д.-, 5) ф р е э -р н ы е  г о р и з о н т а л ь н ы е , в ерти кал ь! 
ны е и у н и в е р с а л ь н ы е ; с  п ри сп о со б л ен и ем  дл я  ко
п и р о в а л ь н ы х  р а б о т  и л и  бег. н его ; ф р езе р н ы е  зчбо- 
р езн ы е ; ф р езе р н ы е  д л я  ш п оночны х к а н а в о к  и т .п  ■ 
6) ш л и ф о в а л ь н ы е —д л я  грубой  и то ч н о й  ш лифовки- 
а  т а к ж е  ш л и ф о в ал ь н ы е  д л я  н а т о ч к и  инструм ентов^ 
ш л и ф о в ал ь н ы е  д л я  о б р аб о т к и  п л о с к о с т е й —и для 
сбр ки  кр у гл ы х  п о в ер х н о с тей ; с  н еп о д ви ж н ы м  и с 
п о дви ж н ы м  ш л и ф у ем ы м  пред м етом  и проч .; 7) р а з 
резаю щ и е и д ы р о п р о б и в н ы е  С . (н о ж н и ц ы  и прес
сы ) д е л я т с я  н а  р ы ч аж н ы е— „ а л л и г а т о р н ы е 1-—и 
п а р а л -е л ь н ы е , т .- е .  с п а р а л л е л ь н ы м  перем ещ ением  
нож ей , х о тя  бы  и н ак л о н н ы х ; м ех ан и ч е ск и е , элек
тр и ч ес к и е , ги д р а в л и ч е с к и е , » л ектр о -ги д р авл и ч е- 
ск и е , паро ги д р а в л и ч е с к и е  и т .  п.

В  за в и си м о ст и  о т  то ч н о с т и  обраб о тки  и  сборки 
С . н ах о д и тся  и т о ч н о с т ь  п о л у ч а ем ы х  н а  э ти х  С. 
н а д е л , й . Т о ч н о ст ь  р а зм е р о в  и з д е л и я  за в и с и т  ф ак! 
ти ч ес к и : 1) к а к  о т  м и н и м ал ьн ы х  р азм е р о в  тол 
щ ины  с т р у ж к и , которую  м о ж ет  с н я т ь  д ан н ы й  С. 
т а к  и 2) о т  в ел и ч и н ы  за зо р о в  в  ч а с т я х  С ., переда! 
ю щ их р е зц у  д а в л е н и е  р е з а н и я  и осущ ествляю щ и х 
оба д в и ж ен и я  в С ., а  кром е т о г о  3) и  о т  способа 
за к р е п л е н и я  п р ед м е та , п р и е м о в  и  с р е д с т в  провер
ки  п о л учен н ы х  р а з м е р о в . П о отн о ш ен и ю  к  точно
ст и  р а б о т ы ,—в  с в я зи  с п  l i ,  н а  п ер в о »  м есто  д ол ж 
ны  б ы ть  п о с т а в л е н ы  С . д л я  т о ч н о й  ш ли ф овки  
в  кото р ы х  т о ч н о с т ь  о б р аб о т к и  м о ж е т  б ы т ь  даве! 
д ен а  до д ес я ти т ы с я ч н ы х  долей  м м ., а  з а т е м —С. то 
к а р н ы е . П осл ед н и е  в  отн о ш ен и и  т о ч н о ст и  могут 
бы ь  р а зд е л е н ы  н а  3 к а те го р и и : 1) обдирочны е 
то к а р н ы е  С ., н а  к о т о р ы х  и зд ел и е  о б р аб аты вается  
не до к о н ц а  с  то ч н о стью  до 0 ,5  м м . (п осл е чего 
оно п о с т у п а е т  д л я  о к о н ч а т е л ь н о й  о бработки  на 
ш л и ф о в . С .); 2) о б ы кн о в ен н ы е т о к а р н ы е  С ., на кото
р ы х  в о зм о ж н а  р а б о т а  с  то ч н о с т ь ю  до  0,1 мм. и  
3) то ч н ы е, по п р е и м у щ е с тв у  и н с тр у м ен тал ь н о -то 
к а р н ы е  С ., д л я  п р о и зв о д ств а  р а б о т  с  то ч н о стью  до 
0,01 м м . (подсобно  с м . „ П р о е к т  н о р м  д л я  прием ки 
м ет ал л о о б р аб ат ы в аю щ и х  C .“ — И  с ъ е з д  деятелей  
Г орн , д ..  М ета л л , и М аш и н о ст р .).

О п и сан и е  гл а в н е й ш и х  в и дов  обиходны х С. 
ем . прилож ение  (ори гж н ал ьн . р и су н к и  А .  Б р ч т к и н а ).

_ П. Чарновсшй.
Становой пристав (дореволюц.), см. 

губерния, XVII, 319.
Становой хребет, см. Сибирь, 

XXXVIII, 441/42; ср. Азия, I, 489; При
морская область XXXIII, 4721.

Станок, или лафет, см. пушки.
Станс (от итальянок, stanza—оста

новка), термин стихосложения, кото
рый обозначает: или 1) строфу вообще, 
куплет; или 2) особую форму строфы— 
октаву (см. стихосложение); или 3) ком
позиционную форму целого стихотво
рения, состоящего из законченных, 
замкнутых в себе строф. В этом по
следнем смысле С. составляет противо
положность тем формам строфического 
объединения, в которых рифмы пере-
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ходят йз одной строфы в другую, под
черкивая определенную последователь
ность мыслей (напр., сонет, см. сти
хосложение). В С. строфы (обычно ям- ! 
бические, с рифмой аЪаЪ) объединяются 
только общей мыслью пьесы, оставаясь 
формально независимыми одна по от
ношению к другой. Прекрасный при
мер С.— элегия Пушкина „Брожу ли я 
вдоль улиц шумных“. А. Гб.

Станции железнодорожные, см. 
XX, 139/40, прил., 39 и сл.

Станции зоологические, см. зооло
гические станции, XXI, 329/30.

Станции иетеорологические, см. 
погода, XXXII, 400/01.

Станции сельскохозяйственные 
опытные, см. земское хозяйство, XXI, 
259/60, прил. 15/16; сельскохозяйствен
ное образование, XXXVIII, 197/99.

Станюкович, Константин Михайло
вич (1844—1903), писатель (биографии, 
и библиогр. данные см. X I, 706/707). 
С. в литературе останется, гл. обр., как 
автор морских рассказов. Не только в 
русской, но и в иностранной литера
туре до появления Джека Лондона и 
Джозефа Конрада немного таких про
изведений, где жизнь на море, пре- 
имущ. на парусных судах с их свое
образным бытом, была бы изображена 
с таким художественным проникнове
нием. Это— не широкие эпические 
картины в стиле Купера, а небольшие 
этюды с натуры, главная задача ко
торых в том, чтобы раскрыть влияние 
моря, порта и судовой дисциплины на 
элементарную психику простого чело
века, крестьянина или рыбака, оде
того в матроску, посаженного на ко
рабль и ставшего частью какого-то 
своеобразного организма. Именно этот 
интерес к матросу всего характернее 
для народника-С. Большие романы С. 
гораздо слабее. Он хуже знал быт 
средней буржуазии и интеллигенции, 
который в них описывал. Другой со
ставной частью писательской физио
номии С. была его публицистика. У С. 
была натура борца. Даже на мимолет
ный взгляд наблюдательного человека, 
эта стихия его души становилась 
сразу видна. Когда Д к. Кеннан посе
тил С. в его сибирской ссылке, он 
разглядел эти вещи сразу. Те поли
тические условия, в которых пришлось

жить С., не позволили ему развить 
эту сторону своего таланта. Тем не 
менее „Письма знатного иностранца“ 
останутся одним из самых ярких па
мятников русской публицистики, в том 
же ряду, в каком и добролюбовский 
„Свисток". Разница между двумя эти
ми произведениями обусловливается 
почти ислючптельно различиями об
щественных настроений 60-х годов, с 
одной стороны, 80-х и 90-х—с другой.

Д . А-ов.
Стапелня (Stapelia), см. ласточника- 

вые, XXVI, 480.
Стапель, см. судостроение.
Стара Загора (гурецк. Ески-Загора), 

окр. гор. в Болгарии, в В. Румелии, 
на южн. склоне Кара-Дага, 25.491 ж. 
(1920). Виноградарство, выделка розо
вого масла, производство платков, 
ковров и пр.

Стара Плангша, болгарск. назв. зап. 
ч. Балканских гор на границе Болга
рии и Сербии.

Старатели, см. XXI, 307/08, прил. 
19/20.

Старая Ладога, г. волховского (б. но
воладожского) у. Ленинградск. губ., на 
р. Волхове, 722 ж. (1923). Одно из 
древнейш. русских поселений (по не
которым летописным сказаниям, сто
лица Рюрика), некогда пригород Нов
города. Положение С. Л. на великом 
водном пути придавало ей большое 
торговое и стратегия, значение. Ста- 
ринн. церкви и монастыри.

Старая Русса, уездн. гор. Новго- 
родск. губ., на с.-з. склоне Валдайск. 
гор., на р. Полисти, 18.181 ж. (1923); 
торговля льном, куделью, овсом, ле
сом и пр. В С. Р. три озера, образов, 
источн.: Верхнее, Нижнее и Третье. Из 
Нижн. добыв, грязь (употребл. для 
грязев. ванн). Источн. соляно-извест- 
ков.

С остав  „С тарого" и с т . н а  1000: х л о р . N a 13,97' 
хлор . Mgr 1,5; хлор С а  1,7; с е р н о к . С а  2,2; т а к  ж е 
в неб  к /л и ч . х л о р . К , бром  N a, i B v y r j i .  C a . M g, 
з а к . F e ; сум м а п л о т и , ч . 20,31; t°— 11.2°. С о ст ав  Му
р а в ь е в . н ет .: хл о р  N a  13,0; х л о р . M g  1,78; хл ор . 
С а 2,0; сернок. С а  2.0; о ст ал ъ н . ч а с т и  т е  ж е; сум м а 
плоти  ч . 19,08; t°— I l  2°, С о с т а в  Д и р е к т . и с т .:х л о р .
N 12.9, хлор . M g 1,69; хлор  С а  2 ,2 ; се р ч о к . С а 
1,79; та к ж е  хлор  К* бром . N a, у г л е к  С а и  за к . 
F e ; сум м а г л  т н . ч . 18,8; t°—12.2**. У М урав. и ст .— 
гр а  ирнн для и н гал яц и й . Вода Д я р е к т . и сто ч н . об» 
р а б а т ы а . для  п и т ь я ; со с тав  об аб . в о д ы : х л о р . N a 
17.5; сернок . N a 1 .9 ; хл о р . M g 1,7; т а к ж е  в неб . 
к о л .: хлор . К , б ром . N a , у гл ек . M g н С а ; г а з и р о 
в а н а . С гу щ  воды  Ц а р и ц ы я с к . и с т . п р и го то и л . 
р ас со л  (с  содерж . хл о р . N a 163,8  н а  1000) и  м аточк .
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щ е л о к  (с  содерж * х л о р . N .  159,3 н а  1000). Х орош о 
у с т р . » овол ечебн . С езо н : и ю н ь -а в гу с т . Р е к о м е н я . 
д л я  ст р ал . ж ел у д .-к и ш еч н ., ж е н с к .,  р ев м ., зо л о т у ш н . 
б о л езн . Р а д к о а к т и в н о с т ь  в о д  н и ч т о ж н а  (до 0,8 
«дин . М ака). ^  ^

Старая Сербия, см. Македония, 
XXVIII, 18 и сл.

Старая Ушица, гор. в каменецк. 
окр. УССР (прежде в новоушицк. уез. 
Подольск, губ.), на лев. бер. Днестра 
при впадении р. Ушицы, 1.029 ж. (1923; 
1920: 7.251 ж.), существ, с XII в., при
надлежал галицким князьям.

Старица, б. уездн. гор. Тверск. губ., 
с 1924 г. заштатн. в ржевском у. той 
же губ., на Волге, 4.384 ж. (1923); тор
говля хлебом. Основ, в 1297 г.

Старицкий, Михаил Петрович, укра
инский поэт и драматург (1840— 1904), 
учился в Полтавской гимназии, был 
в унив. Харьков, и киев., но курса 
не окончил. Первые его литературные 
опыты, состоявшие в ориг. стихотво
рениях и в переводах на украин. яз. 
русских и иностранных поэтов, были 
не совсем благоприятно приняты кри
тикой (Костомаров и др.). Лучше уда
вались ему переводы с польского 
(Мицкевич, Сырокомля) и особенно с 
сербского (народные песни). Выступив 
с 1872 года на поприще сценического 
писателя, С. имел большой успех в 
Киеве опереттами „Риздвяна шчь“ 
(1874) и „Черноморщ“ (1878), написан
ными, впрочем, на заимствованные 
сюжеты и не выходящими из шаблон
ных приемов укр. театра. Эпоху в 
истории творчества С. и даже в исто
рии украин. театра составила его 
пьеса „Не судилось“, оригинальное по 
замыслу и выполнению произведение, в 
кот. затрогивается вопрос о народо- 
любстве. С 1883 г. С. принял на себя 
руководство одною из украин. трупп 
и положил немало труда для под
нятия родного театра. Ср. XLII, 250.

Старицкий уезд , сушествов. до 
1924 г. у. в ю.-вост. части Тверской г., 
граничил с Московск. г. Занимал 
45.100 кв. км. с 188,6 тыс. ж. (по переп. 
1920 г.), в т. ч. 3,9 т. гор. насел. По
верхность возв., холмистая. Орошается 
Волгой и ее приток. Шошей, Тьмой 
и др. Иреобл почвы дерново-подзоли
стые суглинки и супеси. Ок. 1/i  площ. 
у. под лесом. Главное занятие земл.; 
значит, развиты отхожие промыслы, а

также лесные. В 1924 г. у. упразднен, 
террит. вошла в состав ржевского^ 
тверского и новоторжск. у. у. ’

Старобельск, окружн. гор. УССР 
на р. Айдаре, 6.198 ж. (1923). Выл 
уездн. гор. Харьковск., а с 1920 г 
Донецк, губ. В 1923 г. был сделан 
окр. гор. С-ий округ (10.400 кв. км. 
с 472 т. жит.) образован в 1923 г 
из б. С. уезда и части бахмутского.

Старобельский уезд , существ, до 
1923 г. юго-вост. уезд Харьковской, 
а с 1920 г. Донецкой губ., граничил 
с Воронежской и Екатеринославск. г.г. 
и Обл. Войска Донского. Занимал 
12.343 кв. км. с 343,8 тыс. ж. (по переп. 
1920; в 1913—481,1 т., в т. ч. 19,5 т. 
городск. насел.). Поверхность равнин
ная, более возвышенная в северн. 
части. По южной границе течет Сев. 
Донец, притоки которого (Айдар и др.) 
орошают у. Почва черноземная, только 
по Сев. Донцу встречаются пески. Леса, 
заним. менее 4%. Главное занятие 
земледелие, дающее избыток хлеба; 
значительно развито скотоводство (особ, 
овцеводство). Из куст. пром. имеет 
значение обработка дерева и изготовл. 
сельско-хоз. орудий (слоб. Беловодск). 
В 1920 г. у. был перечислен во 
вновь образованную Донецкую губ. 
В 1923 г. у. был упразднен; террит. 
вошла в состав С. округа.

Старовеличковская, станица б. та
манского отдела Кубанско-Черноморск. 
области, с 1925 г. в Кубанск. окр. Сев.- 
Кавказск. края, 11.786 ж.

Старое, Иван Егорович, архит., р. в 
1743 г. в семье дьякона, учился в гим
назии московского университета с 
1755 г., а в 1758 г. был помещен в 
академию художеств. По окончании 
ее он завершил свое образование из
учением архитектуры во Франции и 
Италии, в 1768 г. вернулся домой, 
был произведен в академики и в 1770 г. 
назначен адъюнкт-профессором. Первые 
его постройки—дом в имении Боброки 
(Тульской губ.) и селе Чикольском 
(рузск. у.) были разработаны в стиле 
барокко, но уже в 1774 г. в колокольне 
и церкви в том же селе Никольск. 
он начал вводить черты классицизма. 
Сильнее и цельнее он развил это новое 
направление в Троицком соборе Алек- 
сандро-Невской Лавры (1776 — 1790),
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скомпанованном в виде удлиненной 
базилики, и с куполом с красивою пер
спективою крытых цилиндрическим 
сводом нефов, и живописно обставлен
ного парными колоннами алтаря. В 
1773—1778 г. С. строил Таврический 
дворец, с удивительным колонным 
залом, одним из величайших шедевров 
Европы. Это простое, строгое и благо
родное создание С. было оценено 
современниками. С. был завален зака
зами. По его проекту был выстроен 
дворец для мызы Пеллы (1783—1788), 
дома в усадьбах Демидова—Скворицы 
и 'Гаицы около Гатчины. В последние 
годы С. был занят постройкой церкви 
Покрова в Большой Коломне в Петер
бурге (с 1798 г.). С. ум. в 1808 году. 
С. был одним из самых даровитых 
представителей русского зодчества вт. 
пол. XVIII в. и начала XIX. В эпоху 
господства барокко он шагнул далеко 
вперед и самостоятельно, опередив 
вкус своего времени, пошел навстречу 
строгому эллинизму. Н. Тарасов.

Староверцы, см. старообрядчество.
Старовер, псевдоним А. Н. По- 

тресова (см.).
Стародворский, Николай Петрович, 

известный революц. деятель (народо
волец), сын священника, род. в 1863 г. 
в д. Кринической, б. Каменец-Подоль- 
ской губ., воспитывался вначале в ду
ховной семинарии, а потом перевелся 
в 6-й класс кам.-подольск. гимназии, 
откуда был исключен за неблагона
дежность. Жил уроками в заштатном 
гор. Баре той же губернии. В 1881 г. 
за распространение нелегальных из 
даний С. арестовали, но вскоре осво
бодили, и он сдал экзамен на аттестат 
зрелости. Занимаясь уроками, он со
стоял секретарем газеты „Подольский 
листок“, где печатал заметки и статьи. 
Несколько позднее писал библиографи
ческие заметки в жури. „Дело“. В 
1882 г. его вторично арестовали, но 
вскоре освободили. В ноябре того же 
1882 г. С. был арестован в третий раз 
в K.-Подольске по подозрению в орга
низации „Подольской дружины“, как 
назывался местный отдел партии 
„Народная Воля“. На этот раз С. вы
слали в г. Бар на 3 года под надзор 
полиции. Надзор не помешал ему от- 
!;рыть частную школу, в которой было

несколько учеников. В Баре С. не пре
кращал сношений с народовольцами. 
В 1883 г. С. и В. П. Конашевич осво
бодили из-под ареста бежавшего из 
Сибири и арестованного в Баре неле
гального учителя Волянского. Узнав, 
что последнего повезут сельские вла
сти, С. и Конашевич в засаде, в ку
стах, дождались арестованного и с ре
вольверами в руках потребовали у сель
ских стражников освобождения аресто
ванного. Те растерялись, и Волянский 
вместе с С. и Конашевичем скрылись. 
Все трое уехали в Киев. С. перешел 
на нелегальное положение и всецело 
отдался революционному делу. Когда 
Дегаев в искупление своего предатель
ства обязался в Париже пред Л. А. 
Тихомировым и М. Н. Ошаниной убить 
инспектора охранной полиции Судей- 
кина, в помощь Дегаеву и для наблю
дения за ним был вызван в Петербург 
С. Ему и Конашевичу было поручено 
принять участие в этом акте. В. Пе
тербурге С. встретил Г. А. Лопатин 
и поселил его у Руни Кранцфельд. 
16 декабря 1883 г., на Тележной ул., 
в кв. Яблоыовекого (С. П. Дегаева), 
когда после неудачного выстрела Де
гаева Судейкин выбежал в переднюю, 
С. нанес ему смертельный удар ломом 
в голову. В тот же день вечером С. 
вместе с Кулябкой печатал проклама
цию о казни Судейкина. После убийства 
С. уехал в Киев, скрывался там в ду
ховной академии, а потом работал в 
партии в Черниговской и Волынской 
губ., участвовал в организации типо
графии в Киеве, вел переговоры но 
поводу Дерптской типографии. Он был 
арестован в апр. 1884 г. в Москве. 
Участие его и Конашевича в убийстве 
Судейкина не стало бы известным, 
если бы их не выдал С. Росси, а по
том не подтвердил это показание 
П. А. Елько. Впрочем, п сам С., осо
бенно в Киеве, рассказывал о факте 
убийства даже студентам академии. 
С. судился по процессу Лопатина и др. 
(21-го). На суде С. произнес смелую 
речь против самодержавия (см. Былое, 
1906, JSÊ 4). С. был приговорен к смерт
ной казни (6 июня 1887 г.). Смертный 
приговор висел над ним три недели, 
и только тогда ему было объявлено 
о замене казни пожизненными каторж
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ными работами. С. заточили в Шлис- 
сельбургскую крепость. В одиночном 
заточении С. пробыл 22 года. В 1904 г. 
он подавал прошение, чтобы его, вместо 
крепости, зачислили на фронт против 
японцев. С. увезли в Петропавловскую 
крепость, но скоро вернули в Шлис
сельбург. В ноябре 1905 г., по спе
циальному указу о помиловании от 
28 октября, С. был освобожден и вскоре 
уехал за границу; за него поручился 
его двоюродный брат, занимавший важ
ный административный пост. За гра
ницей, в Париже, в Лондоне, Швейца
рии, он читал лекции об одиночном за
ключении, гл. обр. характеризуя пси
хологию заключенного. Вернувшись 
в Россию, жил в Москве и Петербурге. 
Ум. в Одессе в 1918 г. И. П-в.

Староджерелиевская, станица б. 
таманск. отд. Кубанско-Черноморск. 
обл., с 1925 г. в Кубанск. окр. Сев.- 
Кавк. края. 10.828 ж.

Стародуб, уездн. гор. Гомельск. губ. 
(до 1919 г. Черниговск. губ.), на рч. 
Вабинце, 11.7М. ж. (1923); пенькотреп., 
кожев. зав. .

Стародубка, см. горечавка.
Стародубские псшовцы, см. старо

обрядчество.
Стародубский уезд, Гомельск. губ. 

(до 1919 г. находился в с.-вост. части 
Черниговск. г.), гранич. с Орловск. г. 
Площ. 3.291 кв. км. Местность б. ч. 
равнинная. Орошается притокамиДесны 
(Судость и др.) и отчасти (на с.-з.) 
Ипути. Почвы дерново-подзолистые суг
линки, отчасти—в центре—деградиро
ванный чернозем и серые лесные 
земли, на з. супеси и глинистые пески. 
Леса заним. ок. 18°/0. Гл. занятие земле
делие; развито разведение конопли, 
садоводство, табаководство. Значит, и 
отхожие промыслы. Насел.—173.991 ч.

А. П-р.
Старожильцы, см. крестьяне. XXV, 

447.
Старокатолнки, см. папство, XXXI, 

174.
Староконстантиновсний уезд , су-

дествов. до 1923 г. у. в южн. части 
Волынск, г., граничил с Подольск, г. 
(на ю.) и Галицией (на ю.-з.). Площ. 
2.456 кв. км. Поверхность возвышен- 
вая, неровная (Авратынские возвышен
ности на границе Галиции, возвыдон-

ности на гран. Подольск, г.) имеет 
лесостепи, характер. Гл. река Случь; 
на ю.-з. берет начало 10. Буг, приток 
которого Бужок течет по южн. гра
нице; в е.-з. углу истоки некотор. 
притоков Горыни. Преоблад. почва— 
видоизменения чернозема. Население к 
19J3 г. исчислено в 254,7 т. ж. (включая 
20,8 т. городского). В 1923 г. у. упра
зднен, террит. вошла в состав шепе- 
товского окр.

Староконстантииов, б. уездн. гон. 
Волынск, г., ныне в шепетовск. окр. 
УССР, на р. Случи; по пер. 1923 г. 
13.338 ж. (большинство евреи); тор
говля хлебом, лошадьми, овцами, 
свиньями, рогатым скот, и солью; 
табачя. и мылов. произв. С. основ, в 
XVI в.

Старокорсунская, станица б. крас
нодарок. отд. Черном.-Кубанск. обл., 
с 1925 г. в кубанском окр. Сев.-Кав- 
казск. края, 13.330 ж.

Староминская, станица б. ейск. отд. 
Кубанск. обл., с 1925 г. в донском 
окр. Сев.-Кавказск. края, 22.473 ж.

Старонижкестеб л невская, станица 
б. таманск. отд. Кубанск. обл., с 1925 г. 
в кубанск. окр. Сев.-Кавказск. края, 
11.715 ж.

Старообрядчество, старообрядство, 
старообрядцы, староверцы—общие на
именования для всей совокупности 
толков и согласий, сохранивших пре
данность старым, дониконовским об
рядам, употребляющих для богослу
жебных целей старопечатные, дони- 
коновские книги и вообще пытавшихся 
сохранить старый церковный строй, 
не приняв реформ натр. Никона и всех 
позднейших преобразований.—Первый 
асе реформаторский приказ Никона о 
поклонах и о перстосложении для кре
стного знамения (введение троеперстия 
вместо закрепленного клятвой Стогла
вого собора двуперстия) вызвал 
решительный протест. Национально 
настроенные, уверенные в едином в 
мире православии русской церкви, пыл
кие и решительные протопопы и попы 
из кружка „ревнителей“, собравшегося 
вокруг царского духовника Ст. Вони- 
фатьева (к этому кружку примыкал 
ранее и Никон (см.), тогда новоспасский 
архим.), не могли не протестовать. При- 
зцаваддлясебя обязательными постапо-
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вления Стоглавого собора, они учини
лись непослушными святейшему па
триарху, не выполнив его указа; счи
тая его предписание ошибочным и опас
ным для русской церкви, они объявили 
себя противниками патриарха, подав 
царю (двое из них— Аввакум (с.м.) и 
Даниил— по совету с другими) чело
битную с обличениями первосвятителя; 
наконец, горя рвением и считая себя 
ответственными за других, за паству, 
они стали и возмутителями, против 
патриарха, народа, обратившись к нему 
с горячими проповедями. Естественно, 
что „властительный“ патриарх, за ко
торым стоял и единомышленный ему 
царь, быстро и сурово покарал про
тивников, лишив сана и сослав одних, 
выслав в далекие углы других. Но на 
соборе 1654 г. Никон встретил возраже
ния и в архиерейской среде. Осмелив
шийся на них Павел, еп. коломенский, 
сразу же стал заточенчиком в уединен
ном островном Палеостровском мона
стыре, а потом переведенный в Новго
род, там вскоре „зле живот свой скон- 
ча“. Его судьба заградила уста менее 
твердых и решительных сторонников 
старины— митр, новгородского Мака
рия, архиеп. вологодского Маркелла 
и еп. вятского Александра, ограничив
шихся пассивной оппозицией каждый у 
себя в епархии. Руководителями от
крытой оппозиции, проповедниками не
правильности, пагубности, еретичности 
никоновых „новин“ выступали пред
ставители белого духовенства и клира, 
отдельные руководители обителей: ар
химандриты и игумены, в ' большем 
количестве иночествующие, особенно 
иноки Соловецкого монастыря (см.), 
коллективно,приговором отказавшегося 
принять никоновы исправления. Раз
рыв Никона с царем и оставление им 
патриаршего престола, сопровождав
шиеся некоторыми облегчениями для 
жертв энергичного нововводителя, воз
вратом ссыльных, дали основания про
тивникам исправлений ждать восста
новления „древлеправославного благо
честия“ во всей его неповрежденной 
чистоте и в полной целостности. Однако, 
царь и светские властители, с одной 
стороны, русские иерархи и их под
чиненные в большинстве, с другой, и 
в период „вдовства“ русской церкви

поддерживали дело опального Никона 
и продолжали реформы и исправления 
в сторону сближения русской церкви 
с греческой, ограждая новый порядок 
от резких выступлений против него, 
стремясь обеспечить признание его 
теми же мерами „прещений“ и наказа
ний, как было и при Никоне. Гонимые 
держатели двуперстия и Исуса, обви
няя официальных исправителей в 
еретичестве, проповедуя близость цар
ства антихристова, все более выделя
лись в особую группу. Соборы 1666 г.- 
русских архиереев— и особенно 1667 г.—  
с участием уже и греческих иерархов, 
докончили это обособление с другой 
стороны, осудив упорных держателей 
старых обрядов и книг и преслушни- 
ков официального церковного поста
новления и заявив, что таковых про
тивников, „если будет от священного 
чина“, церковная власть „извергает 
и предает проклятию“, а мирян „ана
феме предает и от церкви отлучает, 
как еретиков и непокорников“ до их 
покаяния. Непринявшие исправлений, 
одобренных и соборами 66 и 67 гг., 
получали официальное наименование 
„раскольников“, „раскольщиков“, ока
зывались вне церкви и в сущности вра
гами государства, тесно связанного с 
церковью. Образуя особое общество, 
которое стремилось быть, с их точки 
зрения, „истинною православною цер- 
ковию“, но находящеюся в гонении, 
сторонники „древлего благочестия“ 
стали именовать себя С. Не остана
вливаясь здесь на подробностях.по во
просам об условиях и обстоятельствах 
возникновения исправлений и С. (см. 
раскол), мы должны здесь остановиться 
на истории С. уже с момента его 
формального существования.
Постановления соборов 1666 и осо

бенно 1667 гг. имели громадное зна
чение в истории С. не только тем, что 
формально отсекли его от церкви 
господствующей. Они отразились на 
самом составе групп С. Русский чело
век XVII в. сжился с выработавшейся 
на Руси церковной практикой; ее одну, 
преданную отцами, считал он, опираясь 
на просиявших святых и Стоглавый 
собор (см.) церковный 1551 г., единой 
истинной и единоспасительной в мире. 
Реформы Никона колебалисамыеосновы
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его христианской, жизни, делали со
мнительной его- надежду на спасение. 
Протесты против деяний патриарха со 
стороны видных и уважаемых многими 
протопопов и попов, поддержка их, 
явная или молчаливая, и со стороны 
отдельных иерархов совсем запутывали 
дело для человека, не вникавшего в тон
кости, не обыкшего разбираться в бо
гословских или канонических вопросах. 
Тяжкие испытания, выпавшие на долю 
новых страстотерпцев и создававшие 
им ореол „изгнанных за правду“, их 
немолчная, повсюдная, страстная про
поведь и рядом с этим интимная при
вязанность, привычка к старине под
купали в пользу „ревнителей"—про
тивников Никона. Но и на другой сто
роне стояли авторитет „святейшего 
патриарха“ русского, поддержанный и 
заявлениями греческих, не для всех 
подозрительных во православии, иерар
хов, авторитет царя и вообще властей 
светских. Доверие к патриарху-испра- 
вителю сильно колебали россказни, рано 
пущенные в ход, о нем самом, о его 
сотрудниках, неумелое его поведение, 
нетактичные действия его сторонни
ков; тень подозрения падала и на царя 
за участие в преследовании противни
ков новин. Но соборы 1666-67 гг. 
единодушным решением всех русских 
архиереев и согласием с ними восточ
ных святителей, осудив лично Никона, 
одобрили все его исправления и при
знали „раскольниками“ держателей 
старины. И это решение должно было 
сильно действовать на всех мало- 
мальски знакомых с канонами. Нужно 
было с полною уверенностью сознавать 
себя орудием бога, как это было, напр., 
у Аввакума, нужно было иметь его же 
страстную веру в православие одной 
только русской церкви до Никона и 
проповедывать, не смущаясь противо
речиями, что православие у  греков 
„пестро“,—чтобы решиться и перед со
борами отстаивать свою правоту. И 
большинство недавних противников Ни
кона смирилось перед соборной волей 
церкви и принесло раскаяние, как 
Александр, еп. вятский, последний 
архиерей, еще не приявший открыто 
новоисправленных книг и обрядов(двое 
других к этому времени уже умерли), 
бывший казанский протопоп Ив. Не

ронов, а  теперь старец Григорий, Еф
рем Потемкин и др. После этого в ря
дах С. не остается ни одного епи
скопа, а другие меры, принятые собо
ром, вели к оскудению и вообще свя
щенного чина в среде сторонников 
„древлего благочестия“. Увеличение 
числа епархий, большее наблюдение 
владык за  паствой и особенно пасты
рями, менее численными и более сто
явшими на виду, чем врученное им 
„стадо овец христовых“, строгие взы
скания с священников при открытиях 
совершения ими служб и треб по до- 
никоновым книгам делали практику 
старины в духовной и монастырской 
среде все более редкой. Увещательные 
послания епископов и их проповеди, 
обличительные на С. книги, как „Жезл 
правления“ (1667 г.), особенно обстоя
тельнее составленный и удобопонятнее 
написанный „Увет духовный“ (1682 г.) 
и др., рассылавшиеся по монастырям 
и церквам, подготовляли новые на
строения авторитетом книги и авто
ров, вводивших книгу в обращение 
(собора в первом случае, патриарха во 
втором). В связи с этим постепенно 
создавалась привычка к обязательным 
новым обрядам и книгам. '

Все это сделало второе, еще более 
третье поколение духовенства после 
Никоновой реформы сторонником новин 
не токмо за  страх, но и за  совесть, и 
проповедником их не по обязанности 
лишь, но и по привычке. И  случаи 
совершения старым обрядом треб для 
С. (уже по мотивам, чем позже, тем 
больше корыстным), и случаи перехода 
к С. уже не протопопов и архимандри
тов, а даже рядовых совершителей 
таинств становятся все более редкими 
(в эпоху запретительной политики пра
вительства особенно).
С. рано стало испытывать „оскуде

ние священства“. Вне С. оказались и 
светские верхи. Царь был одним из 
главных двигателей в сторону сбли
жения с греками. Если это и осталось 
неведомым для массы, то всем была 
очевидной поддержка им Никона, а по
том, после личного расхождения с пат
риархом, поддержка его дела. Соборные 
постановления отдавали формально 
„противящихся“ церкви гражданским 
властям для наказания их „градски-
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ми казнениями“. Урезание языка и 
ссылка упорных защитников старины 
перед Собором (Аввакум с товарищами) 
(см.), арест и казнь инока Авраамия, 
арест и суровое заключение боярыни 
Морозовой определенно говорили о на
мерениях правительства еще при царе 
Алексее. Не легче, а тяжелее стало С. 
при царе Федоре и особенно после 
издания специальных „статей“' 1685 г., 
на основании которых даже простые 
последователи дониконова благоче
стия, уличенные в „тайном“ держании 
„раскола“, наказывались кнутом и ссыл
кой. Конечно, этими мерами прежде 
всего были бы настигнуты носители 
старой веры из находящихся на виду 
верхов. С другой стороны, по самой 
службе своей бояре, стольники и пр. 
должны были бывать с царем и без 
него в московских соборах, сталкива
лись с новинами во дворце и посте
пенно свыкались с ними, побуждаемые 
примером царя и более, чем масса 
народная, считаясь с решениями со
боров. С обновленной церковью, отре
шившейся от замкнутого национализ
ма, легче было, чем с исключающим 
чужое, как опасное, С., примирять 
все сильнее захватывавшие правящие 
круги веяния западной культуры. И 
даже в начале движения открыто 
в ряды С. стали только немногие 
женщины из боярского класса, как 
сестры Федосья Морозова и кн. Евд. 
Урусова. Конечно, сочувствие старине 
было заметно и в мужской половине, 
дожило в ней и до конца XVII в., но 
с эпохи Петра, если и бывали покро
вители С. (обычно отдельных групп) 
в среде власть имущих, то это объ
ясняется отнюдь не идейной близостью 
к утесняемым и пренебрегаемым С., 
не симпатиями к „древлецерковному 
благочестию“. Понемногу европеизи
ровавшийся внешне, а потом и вну
тренне, русский „барин“, родившийся 
из старого служилого дворянина, был 
уже далек от смешного для него, за
скорузлого с его точки зрения „обрядо- 
верия“. И лишь очень немногие от
дельные представители рядового дво
рянства,—и чем позже, тем меньше,— 
кончали жизнь в старообрядческих 
скитах или даже искали там укрытия 
от жизненных тягот и неприятностей.

Купечество сохранило больше связей 
с старой верой. Но, гл. обр., С. стало уде
лом народа. Оно продолжало жить в той 
среде, до которой почти не достигали 
увещания, где не очень-то привыкли 
разбираться в богословских тонкостях 
и не представляли себе, что произой
дет, если поставить под подозрение 
православие греческой церкви. Этих 
малокнижных или совсем некнижных, 
но уважающих от отцов принятую 
старину людей молено было ошеломить 
показанием всяческого еретичества 
в новинах „никонианства“: „От роду 
не слыхали мы такого слога и такого 
описания ересей в новых книгах“, 
наивно и с жутью признавались мо
сковские стрельцы в 1682 г., послушав 
Сергия и др. старцев. Для этой среды, 
в значительной части угнетенной теми 
или иными сторонами московского 
строя, немного значил и моральный 
авторитет власти, от которой идут 
сюда только требования и утеснения. 
Наоборот, заранее подозрительно 
встретят здесь правительственное пред
писание; принципиально опасно едине
ние всех верхов—угнетателей, особен
но, когда оно направлено против завет
ной старины. И становясь демократи
ческим по составу, объединяя мелких 
тяглых людишек но преимуществу 
(посадских, крестьян), совсем лишен
ных прав гражданина холопов и низы 
военно-служилого люда (стрельцов 
и пр.), С. естественно становилось и 
оппозиционной группой в государстве.

При тесной связи государства и цер
кви, веры и политики в прошлом, ре
лигией окрашивался и освещался весь 
старый, уходивший в даль веков и ка
завшийся теперь лучшим уклад жизни, 
и все стеснительные для народа нов
шества в государстве так легко и со
блазнительно было связать с изменой 
православию: неправой стала вера, не
справедливыми становились и порядки, 
и, восставая против „новин“ церковных, 
С. осуждало и новые явлении в жизни 
государственной. К вопросам полити
ческим приводило и само по себе 
развитие религиозного учения С., как 
увидим ниже. Само становясь оппози
ционным, С. сближалось и объединя
лось с другими противоправитель
ственными движениями и настроения
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ми, старалось использовать чужие 
попытки возврата к старому и само 
бывало использовано в иначе слагав
шихся вспышках недовольства, а то 
и создавало свои собственные высту
пления в защиту веры и вообще ста
рого.

Еще в 1658 г. Соловецкая обитель 
приговором соборным отказалась при
нять новоисправленныо книги и по
том в ряде челобитных, получивших 
благодаря авторитету монастыря ши
рокую известность, обличала неправо
славно новин книжных и обрядовых. 
Попытки увещаний успеха не имели, 
как и смены архимандритов не привели 
иноков к покорности. Движение за 
веру выливалось в бунт против власти. 
В ответ на открытый вызов: „не при
сылай, государь, напрасно к нам учи
телей, а, если изволишь книги менять, 
пришли на нас меч свой, чтобы пре- 
селиться нам на вечное житье“,—цар
ские войска начали осаду монастыря, 
продолжавшуюся на соблазн всем 
8 лет (1668—1676 гг.). Осада и взятие 
чтимой, особенно на севере, обители 
дали из беглецов от царских войск 
ряд новых проповедников наступления 
„последних времен“ и скорого второго 
пришествия христова. И в обстановке 
Поморья и Прионежья, среди черно
сошного крестьянства, только в XVII в. 
ощущавшего тяжелую руку Москвы, 
проповедь об истреблении „истинной 
веры“ в Москве встречала сочувствен
ные отзвуки.

В те же самые годы разразилось 
движение и казачьей голытьбы на 
Дону,, скоро втянувшее без особых 
усилий в своей водоворот помещичьих 
крестьян и холопов, низы военно-слу
жилые и „худых“ посадских людишек 
на юге, юго-востоке и востоке тогдаш
ней Руси. И тут струя С. была заметна, 
и недаром Разин атаман одним из ло
зунгов своих объявлял восстановление 
дониконова благочестия. Прошло Юлет 
после крушения разннского бунта, и в 
мятежный 1682 год в самой столице 
пыталось С. добиться возврата к 
свято-русской старине. Неоформленно 
ощущавшие давление нового в жизни 
государственной, доживавшие послед
ние годы свои стрелецкие полки, руко
водимые со стороны, тряхнули пре-
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столом. Собравшиеся из разных кон
цов ревнители „древлецерковного пра
вославия“, протолковывая мятежным 
владыкам ереси в новинах церковных, 
собирались ниспровергнуть ненави
стный „никонианизм“ в церкви рус
ской. Опираясь на сочувствие стрель
цов и содействие их „бати“— кн. Хо
ванского, С. уже имели шумное прение 
с владыками о вере в царских палатах 
и ушли оттуда, провозглашая победу. 
Но ловкими мерами правительницы 
были отъединены от них шаткие 
стрельцы, и, лишившись опоры, С. 
потерпели решительное поражение. 
Головою Никиты Пустосвята (дм.), за
точениями других водителей и, глав
ное, суровыми „статиями“ 1685 г. за
платили держатели старой веры за 
вновь неудавшийся опыт. В этой об
становке проигранной игры явно обре
чено было на неудачу последнее в 
XVII в. открытое выступление за 
старую веру, произведенное скопив
шимися из центра С. на юго-востоке. 
Взятие правительственными силами 
сооруженного С. городка - крепостцы 
на Медведице в 1688 г. выбило ревни
телей совсем за пределы тогдашней 
России, на Куму.
Так, терпя поражения в открытых 

выступлениях и укрываясь от пре
следования властей духовных и свет
ских, С. стало искать убежища в „пу
стынях“, и в местах, малодоступных 
для гонителей географически или со
всем недоступных политически —  за 
рубежами —  начали возникать новые 
руководящие центры или просто места 
прибежища для гонимых С. Глухие 
углы Приуралья и отдельные пункты 
необъятной Сибири полнились чтите- 
лями Исуса, но не дали начала круп
ным и видным образованиям. Поморье 
и особенно Заонежье, где также много 
было „истинных христиан“, стали 
местом сложения особого согласия в С., 
за Онегом - озером скоро воссияла 
звезда Выгорецкого общежительства, 
зачавшегося в 1694 г. (см. Выговская 
община). На юге Дон с давних пор 
был убежищем для всякого рода гони
мых и утесняемых; теперь он, сохраняя 
преданность двуперстию, давал при
станище и укрывшимся проповедникам 
старой веры; здесь построена и освя-
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щена (1685 г.) первая церковь для С., 
и обогащенная ею Чирская обитель 
сделалась на время духовным Иеруса
лимом староверия, где до медведиц- 
кого разгрома 1688 г., отозвавшегося 
и на Дону, совершалось открыто бого
служение и творились таинства. В цен
тральной полосе непроходимые дебри 
и топи по речке Керженцу (Семенов
ское Заволжье) дали возможность с 
1680-х гг. создаться здесь ряду скитов, 
руководимых видными лицами; здесь 
происходили шумные соборы, здесь 
принимались решения, имевшие зна
чение для многих пунктов С.; и „слав
ный“ Керженецдо 17 20-х гг. был одним 
из наиболее населенных мест С., и 
авторитет керженских отцов был весьма 
значителен в старообр. Руси. На северо- 
западе новгородские пределы были 
полны „раскольниками“, тесно связан
ными с ближайшими зарубежными 
пунктами, шведским и польским, в 
коих свободнее жилось и рядовым 
„хриетолюбцам“ и их руководителям. 
Также и на юго-западе стародубские 
слободы в черниговских местах, воз
никавшие из поселков новоприходцев 
в 1670—1680 гг., были в постоянном 
общении и стояли иод руководством сло
жившегося зарубежом нар. Соже цент
ра— Ветки (см. ХН, 170/73), где с 1695 г. 
стала служиться литургия по-старому 
в только - что освященной церкви. 
В указанных и в других местах и пунк
тах укрывались сыскиваемые пропо
ведники и совершители таинств, сюда 
приходили за поучением, требой или 
стекались на постоянное жительство 
озабоченные спасением души своей, 
увлекаемые страстным желанием изба
виться от всюду во внешнем мире 
расставленных сетей диавола. Но сюда 
же привлекались и нежелавшие нести 
тягот государственных и озлоблен
ные мирскими неправдами социаль
ными. И здесь, как в Запорожской Сечи, 
не расспрашивали о прошлом искавшего 
приюта, не допытывались подробностей 
его богословских взглядов. Двуперстие 
было внешним знаком, открывавшим 
утаенные уголки для спасающихся; 
ненависть к господствующей церкви, 
неприязнь к союзной с нею и ее под
держивающей власти гражданской были 
основным фоном общего настроения.

Но объединенное внешне—дониконов- 
ской обрядностью, и внутренно—еди
ным тоном настроения, С. и в первый 
период своего существования, в пер
вые 30 лет (до сред. 90-х гг. XVII ст.) 
бурлило спорами по многим существен
ным для него вопросам, хотя и не 
успело еще формально расслоиться 
на ряд согласий и толков.
В момент своего возникновения С. 

отразило в себе националистически- 
консервативные течения русского на
рода. О принятием церковью новшеств, 
с изменением в жизни народа и государ
ства оно (С.) должно бы, казалось, стать 
реакционно-инертным устоем со взо
ром, устремленным в „православную“ 
и правильную старину. Оно желало 
наперекор истории сохранить неповре
жденной сложившуюся веками в неза
метном, но постоянном труде поколе
ний, ставшую „святой“ и овеянную 
идеализацией традицию. Нечего 
строить: поддерживай чудный храм 
православия, созданный в националь
ном русском стиле. Не может и не 
должно быть творчества: нужно только 
усвоивать, проникая до дна, великие 
тайны богу угодивших святителей и 
преподобных отец. И, однако, творче
ство неизбежно должно было начаться 
и начаться именно ради сохранения 
старины. И эта работа, выпавшая на 
долю С., представляет совсем особый 
интерес: это творчество народа, остав
шегося скоро без мощных духом и об
разованием „интеллигентов“ разных 
положений.
В период страстной борьбы с вводив

шимися новинами было некогда и не 
к чему определять, что такое старина, 
которую защищали противники Никона; 
внимание сосредоточивалось на новом: 
его отрицали и опровергали. Но потом 
становилось необходимым защищать 
свое, и надо было изучать старину и 
искать аргументов в ее оборону. Поло
жение особой „истинно-православной“, 
хотя и гонимой, церкви требовало дать 
систему—особенно для будущих по
колений—не только в области догматов, 
но и церковной практики, обрядов; на
до было и для себя обосновать все это. 
И указания извне и внутренние побу
ждения вели к необходимости разо
браться в старине. Нельзя просто ека-
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зать, что это то, во что верили отцы 
и деды, это обряды, коими они поль
зовались, книги, по которым они мо
лились. В преданном отцами оказыва
лись и неприемлемые или одинаково 
возможные, но все же различные пред
писания и написания. Во время прений 
1682 г. одним священником было ука
зано, что в филаретовских книгах 
(т.-е. напечатанных при патр. Фила
рете) есть „разрешение на мясо“ в 
великий четверг и страстную субботу. 
Ответ Никиты: „Такие же плуты печа
тали, как и вы“,—грубый выпад, м. б., 
годившийся в пылу спора, совсем не 
решал затруднений. Святы ли книги,— 
но в них погрешности; бывали ли до 
Никона „плуты“-печатники и внесли 
ереси, но ведь надо отделить ошибки 
и сознательную „плутню“ от чистого 
текста; и как далеко идет это вольное 
или невольное искажение? И сами по 
себе С., изучая старопечатные книги, 
вникая в каждое слово текста в целях 
полемики и апологии, даже в книгах, 
тем более в рукописях, находили раз
норечия. А при высокой оценке обряд
ности, при убеждении, что лишь еди
ная спасительна, а другие ведут в 
пагубу, печальный вывод, что иоаса- 
фовские и филаретовские книги кое 
в чем друг с другом несогласны, дол
жен был повергать в полное уныние 
защитника святости дониконовской 
старины: двух святых и разных старин 
не может быть, не может мыслиться. 
И признание, что не вся в целом и не 
всякая старина свята и спасительна, 
пробивает такую брешь в самой осно
ве С., что разрушает цельность по
стройки и создает опасения за проч
ность здания. Нужен отбор в достоя
нии отцов, необходим выбор истинного 
и верного из общей совокупности того, 
что целиком объявлялось неприкосно
венным и святым. При неслаженной 
еще организации, в отсутствии единого 
(личного или коллективного) признан
ного всеми авторитета возможны разно
гласия в этом выборе; наличие ряда 
крупных центров, нескольких самостоя
тельно решающих вопрос крупных руко
водителей превращают возможность 
почти в неизбежность. И человеческий 
разум, которому, в сущности, отводи
лась роль усвоптеля богомудрого на

следия отцов, ставился невольно в по
ложение судьи этих отцов.
Обнаружение разночтений вело к раз

ногласиям и спорам в среде С., и даже 
главари их не сразу установили свое 
отношение к подобным фактам. В на
чале и Аввакум, более боец, чем мыс
литель, и диакон Федор — 'наиболее 
тонкий богослов среди С. руководите
лей первого призыва— не видели „не
сходства“ в книгах, печатанных при 
разных патриархах, и утверждали, что 
они „вси едино согласие имут в себе“. 
Аввакум и позже не дал единой и 
законченной формулировки, выдвигая, 
однако, всегда филаретовские издания, 
но считая „чистыми и хорошими“ и 
иоасафовские. Федор же, прямо признав, 
что вообще „в старых книгах описи 
бывают“, считал, что из - за „погре- 
шительных слов“ „не подобает спи- 
ратися“, и предоставлял исправление 
„искусным мужам“, не давая никаких 
руководственных указаний о методах 
и основаниях исправительной работы. 
К 1682 г. выбор останавливался на 
филаретовых книгах, но полного еди
нения достигнуто не было. II во вся
ком случае старина не оставалась 
непререкаемо правой во всех разно
временных изданиях. Этого и нельзя 
было допустить. Хорошо еще, если 
разночтения искажали смысл отдельной 
фразы, не затрагивая существа веры, 
как в спорном между Аввакумом и 
Федором месте 104 псалма: „Возврати 
(возрасти) люди своя“ Израиль в Егип
те. Но чтение иоасафовской цветной 
триоди— „поклоняемся троице трисущ- 
ней единой“— привело Аввакума с его 
конкретным, образным мышлением 
к явно еретическим суждениям о раз
делении „на трое“ единого существа 
троицы, об „особном седении“ каждой 
из божественных ипостасей. С этим 
соединилось у него и особое воззрение 
на Христа и пр.; и письма его по 
спорным „догматическим" вопросам 
внесли много соблазна и раздора в 
среду С. на грани XVII и XVIII вв.
Разные тексты молитвы „Исусовой" 

(с „боже наш“ и „сыне божий“) при 
постановлении собора 1667 г. об упо
треблении „в общем собрании“ только 
первой формулы из указанных повели 
также к смущениям и спорам. И если
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Аввакум давал правила употребления 
i i  той и другой в особых случаях, и 
Федор, подчеркивая более частое 
употребление редакции с „сыне божий“, 
не хулил и другой, то многие' могли 
смущаться неполным совпадением 
этих авторитетных заявлений с старо
печатными книгами и, сами решая 
вопрос, выбирали именно чтение с 
„сыне божий“ в противовес собору, 
беря критерием от противного уста
новление практики никонианской. Она 
лее отрицательно действовала и в ре
шении вопроса о форме креста. Хорошо 
начитанный и довольно спокойный 
в обсуждении, Федор, ставя на первое 
место восьмиконечный крест, не пори
цал и четырехкоыечного. Более страст
ный Аввакум, и признавая церковное 
употребление последнего, однако реши
тельно отсылал чтителя его „в пекл“, 
„в огнь неугасимый“. А для очень 
многих руководителей С. и для массы 
„двучастный“, четырехконечный крест 
стал символом уклона в „латынство“ 
официальной церкви и получил по
зорное имя „крыжа“. Вопрос же о титле 
на кресте, также не единообразной до 
Никона, вызвал такое возбуждение, 
что, напр., диакон Игнатий, экклиси- 
арх Соловецкого монастыря, не оби- 
нуяся, гремел в своей „книге“ на эту 
тему, что приемлющие надписание 
Пилатово— I. Н. Ц. I.— „единым словом 
сим во ад сошли“, „отступивше славы 
сына божия“; позже почитание разных 
титл было одним из предметов спора 
в двух согласиях одной ветви С. 
(поморцев и федосеевцев). Эти и дру
гие, рано установленные или позже 
обнаруженные, разногласия в текстах 
и практике дониконовских сделали С. 
старину условной, выбранной, при чем 
различные группы выбирали и защи
щали свое, по разным основаниям 
выбранное, из завещанного отцами 
достояния. Другие обстоятельства рас
ширяли роль „многомятежного“, каза
лось бы, разума в деле веры и выво
дили С. на путь прямого творчества.
С. признавало себя единой право

славной церковью, которая, по слову 
христову, должна существовать до скон
чания века. Но этой церкви угрожало 
иссякновение священства. В ней не 
было ни одного епископа, не было,

значит, возможности рукополагать 
новых иереев, и в 1680-х, тем более 
в 90-х гг. уже сильно чувствовалось 
„оскудение священства“. Укрывав
шиеся от гонителей немногие попы не 
могли удовлетворить всем потребно
стям паствы, рассеянной по необъятной 
Руси; особенно критически обстояло 
дело с служением литургии и, следо
вательно, с заготовлением запасных 
даров (для причащения). До 1680-х 
годов получали их из остававшихся 
в руках С. церквей Льговского, Суна- 
рецкого и Соловецкого монастырей. 
Позже радость благолепного служения 
в Чирской церкви была, как мы видели, 
непродолжительна; Ветковская церковь 
была освящена лишь в 1695 г., да и 
она была единственной и притом 
находилась за рубежом, в польских 
пределах. Старообрядцы России в сущ
ности почти совсем лишены были 
великого утешения для христиан,— 
особенно христиан, почитающих себя 
гонимыми, — присутствовать на бого
служении в храме божием и в нем при
чащаться, хотя бы единожды в год. 
Удавалось иногда захватить силой 
церковь и совершить—в спехе и под 
страхом — обедню на дониконовском 
антиминсе в великий четверток для 
заготовления агнца. Но не всегда 
был под рукою священник, чтобы 
даже перед смертью причастить ухо
дящего в мир иной „христолюбца“. 
Приходилось искать выхода из та
кого тяжелого положения. Одни, жи
вя с надеждой, что оно более или 
менее случайно и скоропреходяще, 
старались найти подходящие случаи, 
хотя бы и исключительные, в истории 
древней вселенской церкви или руко
водствовались предписаниями опять- 
таки для случаев крайних и в уставах 
русской церкви до ее „падения“, пре
вращая исключения во „всеобдержные“ 
правила. И вот рекомендовалось миря
нину и даже женщине причащать са
мим себя запасными дарами; входило 
в практику крещение мирянином или 
бабкой, которым разрешалось по уста
вам крестить ребенка, если есть опас
ность, что он может умереть очень 
скоро; исповедь пред священником 
заменяли исповедью пред „братом“, как 
было в-практике скитских обителей,
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или исповедью земле, довольно по
пулярной в древне-русской письмен
ности; богослужение,— кроме, конечно, 
литургии,— читали и пелн без свя
щенника, „замолитвовав“ вместо на
чального возгласа иерея и опуская 
все его действия, как это бывало 
в часовнях многоверстных приходов. 
Однако, и такой выход создавал много 
недоумений и возражений. Крещение 
бабки, напр., полагалось „довершить“ 
священнику, если ребенок выживет; 
но кто будет „довершать“ . за отсут
ствием священства? Исповедь скитская 
имела лишь нравственное значение, 
но не была таинством, не могла сопро
вождаться отпущением грехов. Вставал 
и общий вопрос: можно ли, правильно 
ли исключения взять в основу и оправ
дание постоянной практики? Да, нако
нец, и с принятием всех указанных 
установлений оставались неразреши
мыми уже ощущавшиеся затруднения 
с пополнением кадров священников и 
с совершением „браковенчания“. Об
ращение за совершением треб к „нико
нианскому“ попу, даже если бы он и 
согласился за мзду отправить их по 
старым книгам и с старыми обрядами, 
не давало удовлетворительного разре
шения, ибо под сомнением стояла 
действенность тайн еретических, 
или прямо отвергалось всякое значе
ние освящающих за действиями ере
тика. И даже переходы к С. епископа 
или, за отсутствием такового, священ
ников выводили из затруднений С. 
церковь вполне „бессумнительно“,лишь 
если они оказывались дониконова по- 
ставления. Ведь при взгляде на офици
альную церковь, как на общество 
„крайних еретиков“, ее таинства не 
могли быть признаваемы за таинства, 
а потому „новопоставленные“ епископы 
и попы для последовательных держа
телей „древлего благочестия“ не были 
лицами священного сана. Лишь край
няя нужда, по которой „и закону пре- 
менение бывает“, при психологической 
невозможности отказаться от церков
ности, привела отдельные группы 
к принятию и „нового поставления“ 
попа (Иоасафа на Ветке, Самойла в 
Черкасове на Дону и др.). Но и для 
етих более уступчивых в логике и бо
лев традиционных в формах жизни!

церковной групп С., оказавшихся по 
разделении его в поповщине, гораздо 
сложнее обстояло дело с попами не 
только „нового поставления", но и 
„никонианского крещения“: тут уже—  
при сохранившемся желании иметь 
„священство“— пришлось пересмотреть 
в сторону смягчения весь вопрос об 
еретичности „никонианства“. Наоборот, 
другие руководители и пошедшие за 
ними группы решительнее осуждали 
произведенные в церкви реформы. 
Отсюда могло бы казаться, что они 
более привязаны к старине и будут 
особенно стараться целиком удержать 
ее. Однако, эти скоро признали невоз
можным сохранить дорогой им старый 
уклад церковной жизни в виду исклю
чительных обстоятельств, в каких ока
залось „православие“ в России. Во
прос о новой эпохе в жизни церкви 
был, впрочем, поставлен при самом 
начале С. его руководителями первого 
призыва и притом независимо от 
перспектив для такого или иного 
существования их особняком от духов
ных властей становившейся „церкви“.
Русский человек с первых времен 

христианства на Руси увлекался апо
калипсическими темами, с любопыт
ством и трепетом перечитывал писания 
отцов церкви об антихристе, кончине ми
ра и о страшном суде и сам не раз про
бовал свои силы в составлении подоб
ного же рода поучений. Мысль, часто 
вращавшаяся в эсхатологических ] ассу- 
ждениях, воображение, увлекаемое ве
личественными в своей громадности 
и грозности образами апокалипсиса, 
не раз создавали, по крайней мере 
в книжной среде, напряженное ожида
ние светопреставления или появления 
таинственных Гога и Магога, закле
панных в горе Александром Македон
ским. И как раз перед реформой 
Никона страшные и тянущие к себе 
темы вновь оживленно и не без та
ланта обсуждались в двух получивших 
особую популярность книгах— „Кирил
ловой“ и „О вере“, тревожно указывав
ших и на опасность ближайших буду
щих лет (см. раскол). В подготовлен
ной так среде поразившие всех гро
мом реформы Никона и воспринима
лись, как грозные вестники близкой 
или уже наступившей годины бедствия.
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В Москве, третьем и последнем Риме, 
едином в подсолнечной оплоте право
славия, оно проказилось „арменопод- 
ражательнымй“ и „латынекими“ ересь- 
ми. Ревнители же этого православия 
преследовались, осуждались соборами, 
объявлялись „раскольниками“. Един
ственное, казалось, объяснение этого 
в наступлении „последних времен“. 
С такою общею формулою были соглас
ны все, но частнее в определении 
самого момента этих „времен“ очень 
рано обнаружились расхождения. Авто
ритетные пустозерские заточенники 
в общем единодушно, подчеркивая 
наступление „последних времен“, пред
остерегали верных, что и пришествие 
антихристово „близ есть“, но при
знавая в согласии с святоотеческими 
толкованиями, что противник христов— 
это личность, указывали, что он еще 
„нб бывал“, и Никона готовы были 
рассматривать только, как „предтечу“ 
антихриста. Но многих, возбужденных 
событиями и подогреваемых писаниями, 
в том числе и пустозерскими, особен
но страстными и яркими посланиями 
Аввакума, не удовлетворяла такая не
определенность в решении самого 
больного вопроса. Инок Авраамий, 
занявшись ^специально этой темой, 
пришел к более конкретному, хотя и 
осторожно формулированному выводу, 
что виновник всей смуты Никон „зело 
подобится антихристу“. Другие были 
решительнее. Еще с начала 60-х годов 
шли попытки определенно указать 
в патриархе „всепагубного змия“, при 
чем использовались и его мирское 
имя, искажаемое для точного совпаде
ния с апокалипсическим числом 666, 
его инородческое происхождение, при 
чем мать его делали татаркой или 
приравнивали мордву к татарам, кото
рых готовы были связать с еврейским 
народом; особенно богатый материал 
давали „ фантастические подробности 
его жизни в рассказах, сочиненных 
в среде его противников. Искали и 
лиц, в коих бы можно было видеть 
пророка антихристова (Арсений—„жи- 
довин“, на самом деле грек, справщик 
при Никоне), Илию и Еноха, его обли
чающих. Пробовали „протолковывать“ 
таинственные указания апокалипсиса 
на царя Алексея, прельщаясь царским

титулом. Несмотря на натяжки и при 
этом даже на несовпадения с писанием, 
несмотря на уничтожающую критику 
этих построений диаконом Федором и 
другими, созданные в духе народной 
фантастики, соответствовавшие настро
ению, они встречались с полным до
верием в массе. И ряд лиц, уточняя 
показания и тщась предупредить 
„православных“, давал вычисления 
сроков начала царства антихристова 
и наступления кончины мира. Ход 
событий и дальнейшая история „про- 
толкованных“ лиц безжалостно разру
шали все эти хитросплетенные постро
ения и иллюзорные вычисления, за
ставляя одних с своей стороны изме
нить оценку совершившихся в России 
преобразований и побуждая других 
искать иного истолкования указаний 
Христа и его наперсника и тайноведца 
Иоанна.

Апокалипсис—книга, полная симво
лов и аллегорий, иногда тут же, на 
страницах книги и получающих истол
кование, как тайна семи звезд, жены, 
облеченной в порфиру и багряницу, 
и др. И общее положение, с которым 
выступала новая школа толкователей 
таинственной книги, что она—„сокро
венных тайн явление“, изглаголанных 
в притчах, а не „нагло (т.-е. наглядно, 
ясно) и чувственно“, опиралось прямо 
на авторитет одного из древних и цер
ковью признанных толкователей (Ан
дрея, архиеп. Кесарийского V века). 
Особенностью русской школы были 
смелые выводы, сделанные из такого 
основного положения. Еще в  1660-х 
годах появилось учение, что „Илиино, 
и Енохово, и Иоанново пришествие“ 
и „твари изменение“, ожидаемые в 
связи с кончиной мира,—только прит
чи, а „не истинно“, т.-е. конкретно, 
„чувственно же (реально) пророком 
Илии и Еноху не быти“, и антихристу 
лишь „мысленно быти“. Учение было 
сразу подхвачено авторитетными во
ждями в разных местах и, несмотря на 
возражения,укоренялось. Козьма Косой 
и Козьма Сидоров на Дону. Игнатий 
Соловьянин в Заонежском Поморье, 
Як. Лепихин в  Сибири в 1670-х и 
1680-х гг. были повинны в таких 
взглядах, а анонимное послание из 
Тюмени времен еще царя Алексея



давало и систему этого учения. Пони
мая все указания о кончине мира 
„духовно“ (символически), это учение 
Иерусалим, где должен сеять свои 
плевелы антихрист, не могло толковать 
как конкретныйИерусалим вПалестине, 
ибо „кого там прельщати, кого уло- 
вляти, из давних бо лет иссякло там 
благочестие и живут поганые“; Иеру
салим—это новый завет, о котором 
поется: „светися, светися, новый Иеру
салиме!“; убиение Илии и Еноха со
вершается всюду, где совершается 
„развращение“ закона, и т. д. И сам 
антихрист—не лицо, а отступление 
от православия, „чувственность“ его 
лишь в обнаружениях, в действиях.

Учение о „мысленном“ антихристе 
представляло много удобств в приме
нении его к России. Не было надоб
ности искать исторических лиц на 
роли Илии, Еноха и пр.; нечего было 
затрудняться хронологическими вы
числениями: „полчетверта года" (3V2 г.) 
царства антихриста превращались в 
неопределенный период, оставляя „пра
вославных“ в постоянном ожидании 
страшного суда. Но это учение могло 
обосновать символическое истолко
вание и других, с виду конкретных, 
мест писания и тем приближало пози
цию приемлющих его О. к некоторым 
ветвям русского сектантства. И уже 
во всяком случае оно открывало почти 
безбрежный простор творческой работе 
человеческого разумения в области 
„божественных тайн“.
Принятие положения о воцарении 

в великороссийской церкви антихриста 
давало вполне удовлетворительное 
объяснение „исключительности“ мо
мента, с полной очевидностью обнару
живало, почему „истинно-православ
ные“ находятся в утеснении и в гоне
нии. Но это положение об антихристе 
влекло за собою и другие следствия. 
В период царства ого должно потре
бить ся истинное священство. А потому 
оскудение священства в „православной 
церкви“ не случайность, а законо
мерное, необходимое явление, и не 
надо искать средств залечить эту 
рану: их не может и быть. Отсюда 
следует, что должно прекратиться 
принесение бескровной жертвы, не 
могут совершаться и другие таин
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ства. Однако, не решились последова
тельно отказаться от всех таинств. 
Признано было необходимым сохранить 
крещение, вводящее в мир христиан
ский, покаяние —  в форме скитской 
исповеди пред мирянином даже. От 
миропомазания и елеосвящения, не 
причислявшихся к „нужно-потребным“, 
отказывались легко и без споров. Но 
очень сложным в дальнейшей истории 
оказывался вопрос о браке. На первых 
порах, в период нетерпеливого ожида
ния второго пришествия Христова для 
приемлющих доктрину о воцарении 
антихриста не только по принципиаль
ному отрицанию священства, но и в 
связи с верой в годину последнюю, 
он решался последовательно отрица
тельно. Монастырь, бывший идеалом 
для древне-русского благочестивого 
человека, становился постоянной дей
ствительностью для последователей 
учения о наступившем царстве анти
христовом, даже и без монашеских 
обетов. Последовательно и строго про
веденное учение о безбрачии должно 
бы было привести к полному исчезно
вению „православных христиан“ и де
лало С. данной группы в сущности 
противообщественной группой.
Основы религиозного учения опре

делили и отношение С. к государству 
и „внешнему“, не С., обществу. Если 
„никонианская“ церковь наполнена 
ересями и тем более, если в ней цар
ствует антихрист, то только отрица
тельно можно оценивать и связанную 
с такою церковью и поддерживающую 
ее государственную власть, только 
сторониться можно входящих в эту 
церковь отдельных лиц. Нельзя мо
литься за государя-еретика в фор
мах, установленных для благочестивых 
царей, безнадежно было молиться об 
обращении, особенно после царя Федо
ра, и тем паче нельзя поминать в 
молитвах правительство антихристовой 
державы. Весьма опасны веления ере
тиков даже и вне сферы собственно 
церковной, и при их правлении осо
бенно помнить надлежит что надобно 
прежде всего угождать на вечное спа
сение; но уж совсем неприемлемы для 
верных распоряжения слуг антихри
стовых. В сущности последовательное 
проведение этого последнего варианта
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системы С. должно приводить к выпол
нению предначертаний Христа— „бега- 
ти в горы“, в пустыни от антихриста 
и всех прелестей и сетей его. И на
полнение „верными“ пустынных мест 
керженских, приуральских, сибирских, 
заонежских и др. нужно объяснять не 
одним страхом наказаний, но и этим 
принципиальным обоснованием бег
ства от зараженного крайнею скверною 
мира. Однако, не все были в силах после
довать завету Христа, он не стоял на
стоятельно перед непринявшими учения 
об антихристе, и надо было установить 
правила жизни в миру бок-о-бок с ере
тиками или даже с запечатленными 
печатью антихриста („щепотным“ 
перстосложением для крестного зна
мения на руко, четырехконечным 
„крыжом“— чрез помазание на челе). 
Более искренними были советы для 
сильных духом по возможности не 
общаться совсем с „никонианы“: „от 
их богомерзкие службы бегати и укло- 
нятися“, „еретических книг не прочи- 
тати, и учения и пения и чтения их 
не слушати“ и вообще „не водиться“ 
с ними; „беги еретика, не говори ему 
ничего о правоверии, токмо плюй на 
него“,— советовал Аввакум, —  ибо „со
баки и свиньи хуже еретик“. Есте
ственно, что с таким отрывом от мира, 
даже живя в нем, оставалось доволь
ствоваться дедовским достоянием, 
отвергая все новое даже в быту. Но 
уйти в себя, зажить „замкнутым 
домашним хозяйством“ в обстановке 
конца ХУД в., тем более в XVIII 
и XIX B .B ., было невозможно. И вста
вали вопросы,вызывавшие новые споры 
и разделения: можно ли покупать что- 
либо на торгу, принимать ли деньги, 
нести ли службу царскую и пр. Сто
ронники и более строгого воздержания 
и более снисходительного общения 
с миром могли опираться на писания 
чуткого к жизни, но и противоречи
вого, как и сама она, Аввакума, то 
благословлявшего на открытый вызов 
„никонианству“ („стань среди Москвы, 
перекрестяся знамением спасителя“, 
готовя себя на „мучение за сложение 
перст“) к одобрявшего не ходящих 
в „еретические“ храмы, то рекомен
довавшего, снисходя к слабостям чело
веческим, тайное содержание „истин

ного благочестия“, при внешнем обще
нии с „еретиками“ и даже лицемерной 
личине „никонианства“, и предлагавше
го подробное наставление, как, напр., 
пршшматьу себя на дому никонианского 
попа, ставя его в глупое и унизитель
ное положение. •

Тот же Аввакум необдуманно-по
спешною хвалою способствовал широ
кому распространению самосожжений. 
В С. среду занесена была эта практика 
со стороны, и родилась она из иных 
оснований. Еще при царе Михаиле 
старец Капитон, славившийся, как 
исключительный аскет, правительством 
содержался под стражей за свое „ере
тичество“; пост считал он главным 
средством спасения и даже не призна
вал действенными тайны, если свер
шитель их — священник — „ прилежал 
питию хмельному“ и проч. Во время 
споров о „новинах“ Капитон присоеди
нился к сторонникам старины, и его 
последователи влились в общую массу 
С., но влились особою струею. Они 
считали, что с „падением“ русской 
церкви „святыня отошла“ (не знаем, 
объясняли ли они это воцарением анти
христа), и потому умирали без покая
ния, хоронили „просто“, без пона. 
Ревностное желание скорее перейти 
от грешного мира в небесное царство 
привело их к проповеди „самоубий
ственных смертей“ (по оценке их про
тивников) сначала чрез самоуморение 
постом. Один (Василий Волосатый) 
и изобрел более быстрый способ борьбы 
с плотню—чрез самосожжение, и улсе 
к 1665—1666 г.г. относятся известия 
о первых „гарях“ добровольных муче
ников. Учение о воцарении антихриста 
давало известное обоснование ужасной 
практике, особенно с началом более 
решительных гонений: „самоубийствен
ная смерть“ спасала от антихристовой 
печати. И с 1672 г. „гарью“ вНижегор. 
у., потом в Романовских местах нача
лась целая эпидемия самосожжений, 
преимущественно в Заволжье, Поморье 
и Сибири. Сожигались, не желая по
пасть в руки преследователей, но гото
вили „гари“ и сами, вызывая действия 
властей, а то сгорали я  без наличия 
гонения. Добровольное мученичество, 
приветствованное Аввакумом и пропо
ведуемое многими сторонниками уче
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ния о наступлении антихристова цар
ства, встретило и серьезные и страст
ные возражения также со стороны 
авторитетных лиц и вызвало длитель
ные раздоры и споры в среде С.

Так, уже в первые годы существо
вания С. в нем наметились более 
умеренное и более крайнее течения 
с разными оттенками внутри каждого, 
и резкая полемика их подготовила 
распадение единой „православной цер
кви“ на отдельные согласия и толки 
с взаимными обвинениями друг друга 
в ересях. На грани ХУД и XVIII вв. 
этот процесс нашел себе завершение, 
и распадение было оформлено рядом 
актов „соборных“ или аналогичных 
им постановлений и действий. В 1692 г. 
собор новогородских „отцов“, в среде 
которых не было ни одного лица с 
священным саном, постановил для 
своей паствы не общаться в пище, 
питии и молитве с зарубежным учи
телем Ив. Коломенским и его после
дователями, объявив его отступником 
и еретиком за то, что он, отвергая „за
кон“ новогородцев, не признавал пе- 
рекрещиванья „никониан“ и не видел 
особо тяжкого греха в общении с этими 
отступниками, советовал „людем от 
церкви не отходить и причастия не 
удалятися“ и учил, что „женитися 
людем несть греха“. В 1694 г. ново- 
городский же собор дал положитель
ную формулировку и своего учения, 
положив в основу его веру в то, что 
„антихрист царствует в мире ныне, 
но царствует духовно, в видимой 
церкви под именем иного Иисуса, и 
вся таинства ее истребил и всякую 
святыню омрачил и свое новодействие 
восстановил“. Так как „еретическое 
крещение несть крещение, а паче 
осквернение“, то собор узаконил при
ходящих от оной церкви никонианской 
к нашему правоверию и благочестию 
вторично крестить. Раз „по грехам 
нашим в таковая времена достигохом, 
в ня же православного священства 
в конец по благочестию лишились“ и 
„союзом брачным некому обязать“, 
а „безвенечные браки имут запреще
ние“, то естественно установление: 
„брачное супружество совершенно от
вергать законополагаем“, и регулиро- 
ванью житейских отношений, особенно

трудному, Так как против бракоборного 
учения идет сама жизнь с ее требо
ваниями, посвящено большинство пра
вил собора 1694 г. По вопросу об 
общении с антихристовыми последова
телями новогородские отцы оказались 
более уступчивы, чем в вопросе о бра
ке, и, живя в миру и для паствы, 
живущей в миру, не заповедали пол
ного разрыва с „внешними“, но выра
зили свое отрицательное отношение 
к ним в сфере житейской установле
нием эпитимии (по 100 поклонов) за 
„покупаемое на торгу брашно“. Если 
ко всему сказанному прибавить отсут
ствующие в приговоре 1694 г. пункты— 
немоление за царя и практику само
сожжений, связанные с учением о цар
стве антихриста, то мы будем иметь 
весь круг основных идей группы, 
получившей имя беспоповщины (см.) за 
отсутствие в ней священного чина. 
Другая группа, отвергшая учение 
о воцарении антихриста и потому 
более снисходительная к „никониан
ству“, жаждавшая остаться настоящей 
церковью с полным чином церковным, 
со всеми таинствами и не без споров] 
решавшая вопрос о способах пополне-; 
ния рядов священства, стала имено- ' 
новаться поповщиной.

Приблизительно в это же время 
окончательно оформилась и третья, 
менее известная и еще менее ясная 
группа, которую обычно считают под
разделением беспоповщины за  ее без- 
иерархичность и признание царства 
антихристова, но которая очень суще
ственно разнится от беспоповщины. 
Создатели этой группы, „двое Куземо- 
чек“, крестьяне, один малограмотный, 
другой совсем неграмотный, действо
вали в Керженских лесах,'*’ первый 
с 1680-х гг., второй присоединился 
к первому в 1706 г. Они так же, как 
беспоповцы, учили о воцарении анти
христа, но антихриста личного, и счи
тали им царя Петра. Выводы отсюда 
делались ими более решительные, чем 
новгородскими отцами: антихрист по
требил все тайны не только в „нико
нианской церкви“, но и вообще в мире, 
„благодати божией несть ни в цер
квах, ни в чтении, ни в пении, ни 
в иконах, ни в какой вещи, и все взято 
на небо“. По этой отрицательной
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формулировке группа и получила мет
кое прозвище нетовщпны, скоро аа- 
тмившее первоначальное имя кузмин- 
щины (по первоучителям). Не призна
вая наличия благодати, нетовцы от
вергли и перекрещиванье: не может 
вообще мирянин крестить другого. При 
такой системе воззрений не остается 
уверенности в спасении, неведомы 
средства, к нему ведущие. Своеобраз
ный фатализм свойственен нетовщине: 
все зависит „от спасовой милости“. 
Отсюда третье название группы— 
спасовцы. Впрочем один путь, выво
дящий из мира антихристова в царство 
небесное, близок душе нетовца, полу
чившего достояние учеников Капито
новых,—это путь „самоубийственных 
смертей“.

Каждая из названных групп, отде
лившись от других, зажила своей 
жизнью, имея, однако, и некоторые 
общие всем черты в своей духовной 
эволюции; каждая скоро стала слож
ным объединением, внутри которого 
кипела своя внутренняя борьба, мно
жились новые разногласия и вырастали 
более дробные образования, при чем 
заполнялись и пространства, отделяю
щие одну группировку от другой, и 
сохранялась общая преданность дони- 
коновой старине, по крайней мере 
в личном обиходе. Но это разделение 
не мешало иногда совместным дей
ствиям тех или иных групп, не стра
ховало от взаимных влияний. Так, по
повщине в самом начале ее существо
вания пришлось преодолевать в своих 
рядах сторонников учения о воцаре
нии в российской церкви антихриста 
в лице Петра. Обстановка очень спо
собствовала созданию и укреплению 
такого воззрения. Преобразования Рос
сии, охватившие не только государ
ственный строй, но и частную жизнь, 
касавшиеся не только верхов, но и 
низов, небывало тяжелые требования 
на людей, их труд и их средства, 
предъявленные ради нужд государ
ственных, не всегда понятных, а ино
гда прямо нежелательных народу, на
конец, особый финансовый нажим, а 
то и прямые преследования для дер
жателей старой веры,—все это легко 
обращало государя России в легендар
ную и зловещую фигуру и делало из

него обычными н народной психоло
гии путями антихриста. Ведь этот 
взгляд засвидетельствован и у после
дователей беспоповщины, хотя видней
шие вожди ее н держались догмата о 
духовном антихристе; проповедниками 
той же мысли выступали даже члены 
государственной церкви.

Преодолевая эту крайность, попов
щина должна была вначале бороться 
и с другою. Ревностный чтитель стра
дальца— протопопа Аввакума, старец 
Онуфрий считал правыми и взгляды 
его „о св. Троице и о смотрении сына 
божия“ (см. выше). После первых воз
ражений Онуфрий и его последовате
ли не только не отказались от этих 
писем Аввакума, но стали чтить их 
„паче евангелия“ (по выражению про
тивников) и читать за богослужением; 
выделившись этим, они заслужили и 
особую кличку — „онуфриевщины“, или 
„аввакумовщины“. Ряд шумных собо
ров в Москве и, гл. обр., на Керженце 
свидетельствовал, что поповщина боле
ла незаживавшей раной. Наконец, при
говором 1711 г. и онуфриане согласи
лись „отложить“ богословские письма 
Аввакума „за несогласие их боже
ственным писаниям“, и мир был восста
новлен.

Но во время этих споров выявилось 
направление, вскоре давшее начало 
новому и более прочному образованию 
в поповщине. По имени первооснова
теля—мирянина Тим. Матв. Лысенина— 
его последователи получили имя „лы- 
сеновщины“, скоро вытесненное дру
гим—„диаконовщиной“—от видного ру 
ководителя, смертью запечатлевшего 
преданность С., Александра Дьякона 
(см.). Лысенин отстаивал необходи
мость „искати божественных. писаний 
и испытати“, защищал права разума 
в деле веры, порицая простое и до
верчивое держание старины, могущее 
приводить к заблуждениям, и  называя 
такое отношение, отрицающее роль со
знательных стремлений, _ „разумобор
ною ересью“. Руководствуясь разумом 
в разрешении больных вопросов, Лы
сенин и его группа, воспроизводя уме
ренные мнения начинателей С., особен
но Федора, оказывались „о кресте 
христове с никонианы согласны“, так 
как защищали „истинность“ и четы-
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рехконечного креста (крыжа для дру
гих С.), принимали обе формулы мо
литвы иисусовой, не хулили имени 
„Иисус“, открыто признавали, что в 
старопечатных, дониконовских книгах 
„опечатки многи бывают и забвения“; 
кроме того, диаконовцы отстаивали 
иную, чем было принято в поповщине, 
форму каждения (отсюда временное 
их название „новокадильники“). После 
появились у диаконовцев и некоторые 
другие обрядовые особенности. Из-за 
разногласий о кресте Керженский со
бор 1709 г. отлучил от общения Т. Лы- 
сенина и его последователей; позже 
долго шли страстные устные споры, и 
развивалась письменная полемика по 
вопросу о каждении. Однако, признать 
диаконовщину особым согласием, как 
это делают многие исследователи, бы
ло бы несколько затруднительным: пра
вильнее представлять ее более уме
ренным, чем собственно поповщина, 
крылом, при чем оба течения при
емлющих священство С. многократно в 
важнейших вопросах действовали сов
местно или по крайней мере сообща 
обсуждали их, не всегда приходя к 
единодушию в решении, но и оказывая 
нередко влияние друг на друга.

С точки зрениядиаконовщины, нельзя 
было „никонианскую“ церковь изобра
жать как исключительное вместилище 
ересей; иначе, чем основоположникам 
С., должна была рисоваться и грече
ская церковь. И эти более умеренные 
взгляды, облегчавшие разрешение 
вопроса о заимствовании священства, 
постепенно в борьбе становились до
стоянием все более широких слоев 
поповщины. Так, вначале в некоторых 
поповщинских общинах принимали 
никониан, как крайних еретиков, „пер
вым чином“, чрез перекрещиванье, 
при чем попов, чтобы не смыть новым 
крещением благодати священства, не
которые решали перекрещивать в пол
ном облачении. Но эта практика до
вольно скоро выходит из употребле
ния, и никониан принимают или 
„вторым ■ чином“, через повторение 
миропомазания („перемазание“), или 
„третьим чином“ — через проклятие 
ересей; диаконовщина склоняется к 
последнему виду чиноприема и его 
защищает. Для „перемазания“ необ

ходимо миро; запасы его дониконского 
освящения иссякали, возобновить их 
без участия архиерея по уставам цер
ковным невозможно. Но ветковский 
поп Феодосий, очевидно „по нужде“, 
устроил мироварение без епископа. 
Диаконовцы оказались противниками 
этого мира, как и позже не признали 
благодатным сваренного в 1777 г. на 
Рогожском кладбище. Это последнее 
мироварение создало большой соблазн 
в поповщине и вызвало собор в Мо- 
сквев1779—80 г.г.,на котором поповцы, 
находившиеся под влиянием диаконов
цев, отстаивали чиноприем чрез про
клятие ересей, доказывая неправиль
ность „перемазания“. Они потерпели 
поражение, были отлучены от общения 
с „верными“, но сомнительное миро 
решено было уничтожить. Часть по
повщины, удержавшая „перемазание“ 
для приема „никониан“, стала назы
ваться „перемазановщтой“.
Вопросы о мире лишний раз под

черкивали настоятельную нужду по
повщины в епископате. Церковь с 
одними священниками не могла быть 
признана правильно построенной. И с 
1730-х г.г. идут попытки половцев 
„окормиться“ и епископом. В первой 
из них — 1730-31 г.г. —  принимали уча
стие и диаконовцы, и даже оказавшиеся 
к этому времени наиболее умеренной 
фракцией в беспоповщине выговцы (или 
поморцы).В отношении к еп. Епифанию, 
появившемуся на Ветке (см. XII, 170/73) 
в 1733 г., диаконовцы были настроены 
осторожно, а самозванца Анфиногена, 
признанного некоторыми группами по
повщины (1740-х г.г.), разоблачил руко
водитель диаконовщины —  поп Патри- 
кий. В 1760-х г.г. главными деятелями 
новых попыток получить епископов 
выступают руководители стародуб- 
ской поповщины— инок Никодим и др., 
про которых позже говорили, что они 
„диаконову руку держали“. Неудачи 
поисков и победа „перемазанцев“ на 
соборе 1779—80 г.г., с одной стороны, 
терпимость к С. правительства и 
более снисходительное отношение к 
старым книгам и обрядам некото
рых из синодальных архипастырей̂ - 
архиеп., потом митроп.. московск. 
Платона, арх. Никифора и др., с дру
гой— облегчали дальнейшее сближение
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умеренных поповцев с синодальной 
церковью. Часть поповцев и диаконов- 
цев во главе с Никодимом при по
средничестве и содействии Румянцева 
и Потемкина вступили в сношения с 
духовными и светскими властями о 
соединении их с великороссийской 
церковью на условиях разрешения для 
них совершать богослужение и требы 
по старопечатным книгам и с старыми 
обрядами, которые должны быть раз
решены „сношением святейших четверо- 
престольных патриархов“ от клятв 
соборов 1666 и 1667 г.г., посвящения 
для С. особого независимого от епар
хиальных архиереев и подчиненного 
прямо синоду епископа или хорепископа 
(сельского епископа), который и будет 
править всю С. паству и ставить для 
нее попов и диаконов, освящать анти
минсы и пр. Затянувшиеся переговоры 
закончились уже по смерти Никодима 
(ум. в 1784 г.) изданием правил „Едино
верия“ в 1800 г.. далеко не соответство
вавших желаниям С. (см. XIX, 606/11). 
Особого епископа, хотя бы и „сельско
го“, С. не получили, священники ставят
ся для единоверцев епархиальными ар
хиереями и подчиняются последним; 
клятвы с обрядов не были сняты, но раз
решались от них воссоединявшиеся с 
грекороссийской церковью. И все же, 
несмотря на затяжки и неуступчивость 
со стороны синода, движение, подня
тое Никодимом в Стародубье, шири
лось и захватывало новые группы и 
в Москве, и в Петербурге, на Урале 
и в Поволжьи. Уходили из С. и круп
ные руководители (кроме Никодима, 
СергийИргизский),влиятельные купцы, 
вообще более культурный элемент. 
Присоединялись до правил 1800 г. 
и вскоре после издания их, в надежде 
побудить синод к дальнейшим уступ
кам и создать давно желаемую С. 
церковь с полной иерархией. Однако, 
в верхах господствующей церкви все 
более устанавливался взгляд на еди
новерие, как на низшую по сравнению 
с „настоящим“ православием и пере
ходную к нему ступень; на едино
верие соглашались „по снисхождению“, 
но его не склонны были поддержи
вать и укреплять. Это отвращало от 
„дозволенного“ С. более чутких людей, 
а для фанатиков оно было вообще

подозрительным; к тому же правила 
1822 г. разрешали всем С. открыто 
иметь попов и ставили всю поповщину, 
в сущности, в положение не худшее 
единоверия. Но и с отменой этих 
правил при Николае и с начавшимися 
преследованиями С. немного находи
лось лиц, сердцем стремившихся 
к единоверию, и обращение крутыми 
мерами правительства некоторых цен
тров С. в единоверческие, напр. Иргиз- 
ских монастырей, Керженских скитов, 
не давало искренних сторонников 
ублюдочной формы С. и „православия“: 
многие единоверцы оставались тай
ными С., другие выходили из него 
в лоно синодальной церкви, расставаясь 
с стариной в публичном богослужении. 
Неуспехи ходатайств единоверцев при 
Александре II о возглавлении „право
славного C.“ особым епископом, о раз
решении его от клятв соборных лишний 
раз обнаруживали „безжизненность и 
лживость“ единоверия. С ослаблением 
режима приток в единоверческую груп
пу стал сильно сокращаться. Наоборот, 
виднейший деятель единоверия этого 
времени— свящ. Верховский— бежал за 
рубеж к старообрядцам (в 1885 г.). 
Многие, кому была дорога старая 
обрядность, уходили к С., пользуясь 
религиозной свободой, провозглашен
ной в 1905 г. Так. обр., стремление 
группы Никодима обрести полноту 
церкви С. в союзе и под покровом 
церкви синодальной не привело к же
ланным результатам.

Неуспехи единоверия упрочивали 
положение поповщины, побуждая дер
жаться крепче преданной отцами 
старины и создавая выделением 
умеренных большее единодушие. Это 
последнее укреплялось и обособлением 
небольших, крайних в своих взглядах 
на церковь официальную и государ
ство, новообразований. В самом начале 
1770-х г.г., когда при терпимости пра
вительства к С. среди поповцев делало 
большие шаги сближение с государ
ством, с „никонианами“, и шло усвоение 
новых культурных приобретений, в 
Стародубье, в среде крестьянства, опре
делилась очень небольшая фанатиче
ская группа под руководством простого 
„мужика“ Илл. Петрова, по прозванью 
Коровьи Ножки. Всех стародубских



379 Старообрядчество. 380

поповцев Петров и его последователи 
считали погибшими ва то, что они 
„перемешались и сообщились с ерети
ками, хохлами и великороссийцами“, 
и, отмежевываясь от соблазненных, 
фанатики отвергали все идущие извне 
новшества в области костюма и украше
ний, военную службу (ибо все солдаты 
„брадобрийды“) и моление за госуда
рыню по синодальной форме, присягу 
и паспорта, в которых „печать анти
христова“. С этой основой всех отри
цаний—боязнью антихриста—связана 
и вера в скорую кончину мира и отри
цательное отношение к браку. Близкая 
с этой стороны к беспоповщине группа 
Петрова, однако, непоследовательно 
считала для себя необходимым иметь 
священство, коим „окормлялась“, как 
и остальная поповщина, от велико
российской церкви, принимая попов 
через миропомазание. Очевидно, спа
саясь от всюду на Руси грозящих 
сетей антихриста, эти полу-беспоповцы 
переселились в 1773 г. за польский 
рубеж в местечко Чернобыль, давшее 
и название группе — „чернобыльцы“; 
в 1780-х г.г. они перебрались уже в 
австрийские пределы, где, утратив имя, 
растворились в общей массе „липован“ 
(так называли в Австрии С.), сохранив 
свой фанатизм.

Вера в царство антихристово в рус
ской церкви не была изжита, по край
ней мере, непросвещенными низами и 
остальной частью поповщины, и по осо
бым поводам проявлялась, давая на
чало спорам, а то и разделениям. Так, 
правила 1822 г., предоставившие пра
во С. иметь беглых священников, но 
с обязательством для последних вести 
метрические книги, показались соблаз
нительным даром „всепагубного 
змия“, желающего этими записями 
уловить души „верных“. И в социаль
ных и культурных низах поповщины 
образовалось новое согласие— „луж
ковское* (по имени главного центра— 
посада Лужки в Стародубье), которое 
не шло на принятие метрик, призна
вало истинными только „тайно бег- 
етвующих“ священников и, объясняя 
снисходительные новости власти хитро
стями антихриста, в соответствии с 
крайними беспоповскими толками, от
казывалось от присяги и военной

службы, считало невозможным прино
сить просфору за царя. Найдя сто
ронников на Дону и Урале, в Гусли- 
цах (крупный С. район в Моск. губ.) 
и даже за границей, лужковцы не со
ставили, однако, значительной по чис
ленности и влиянию группы.

Основное ядро поповщины широко 
использовало годы терпимости при 
Екатерине П и Александре I. За Вол
гой на р. Иргизе с 1760-х г.г. выросли 
и все расширялись богатые монасты
ри—центры „исправы“ беглого духо
венства. В Стародубье было также не
сколько обителей, и появился ряд 
церквей. Во многих городах существо
вали молельни, а в Москве у Ро
гожской заставы с чумы 1771 г. соз
далось существующее и доселе Ро
гожское кладбище с численным прич
том, о несколькими часовнями, легко 
превращавшимися с помощью перенос
ных престолов в храмы, с богадель
нями и школами, с богатой библиоте
кой. Возможность, особенно с 1822 г., 
открыто привлекать к себе священни
ков ослабила на время скорбь о не
полноте иерархии, и уже делалась тра
диционной церковь без епископов-, 
поиски их с 1780-х г.г. прекращаются, 
имиряне.гл. обр. богатые купцы, держав
шие в своих руках иереев, являлись 
главными заправилами поповщины. Но 
суровые меры Николая I грозили пол
ным иссякновением священства и 
вновь остро ставили вопрос об еписко
пе. Энергичные поиски, поведенные 
иноком Павлом Великодворским, увен
чались переходом в С. бывшего босно- 
сараевского митр. Амвросия, принято
го в 1846 г. чрез миропомазание в 
Белокриницком мон. в Австрии. Руко
положенные им епископы и стали на
чалом Белокриницкой иерархии (см. VII, 
350/53). Ее появление вызвало новую 
группировку в поповщине. Часть диа- 
коновцев не хотела примириться с не
правильным с ее точки зрения чинопри- 
емом Амвросия, для фанатичных луж- 
ковдев был мутен источник австрий
ского (белокриницкого) священства— 
греческая церковь; для многих из 
темных низов, сжившихся в ряде по
колений с одними и притом., бегству- 
ющими попами, казалось опасным 

' новшеством появление епископата. И
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все эти группы, не приявшие бело- 
вриницкой иерархии, объединялись 
„окормлением бегствующими от вели
короссийской церкви попами“ и по
степенно образовали одну группу 
беглопоповщины, понемногу терявшую 
членов в пользу гораздо более превос
ходившей ее и численностью и куль
турностью группы приемлющих бело- 
криницкое священство. В этой послед
ней в 1850-х и 1860-х г.г. произошел 
последний рецидив в пользу крайних 
полубеспоповщинских учений. В обли
чение их и для формулированья на
стоящего С. учения было издано зна
менитое „Окружное послание“ 1862 г. 
Его определенные заявления в духе 
старой диаконовщины о четырехко- 
нечяом кресте, об имени Иисус, кото
рое считалось у фанатиков именем 
почитаемого в русской церкви анти
христа, и пр. вызвали смущение и от
деление небольших крайних групп— 
неокружников, противоокружников (раз- 
дорников), позже частью примирив
шихся с основным ядром, частью рас
коловшихся внутри по другим вопро
сам.

Т. о., в настоящее время поповщину 
составляют главная группа приемлю
щих белокр. священство, небольшое 
согласие беглопоповщины и остатки 
раздорников.

Более резко расслоилась беспопов
щина. Уже в первые годы по возник
новении ее начались споры по вопро
су о браке, точнее о „староженах“, 
т.-е. супругах, вступивших в брак до 
перехода в беспоповщину. Жившие 
иноческим житием в пустыне выгов- 
цы (ем. XI, 602/4) считали необходимым 
и такие брачные пары разводить на 
„чистое (т.-е. безбрачное) житие“. Жив
ший в миру руководитель новгород
ской общины и создатель соборных 
постановлений 1692 и 1694 г.г., Феодо
сий Васильев, был более снисходите
лен и допускал „староженов“ до „ча
дородия“. Присматриваясь взаимно 
друг к другу, руководители выгорец- 
кого общежительства и Феодосий за
метили немало и других отличий. По
лемика привела к полному разрыву и 
обособленному существованию двух 
согласий—»„иожорского“, или „данилов
ского“ (по имени основателя Вытов-

ской пустыни Даниила Викулина), и 
„федосеевского“. Первое, руководимое 
весьма даровитыми и чуткими к жизни 
братьями Денисовыми, скоро отказа
лось от первоначальной непримири
мости и рядом устуаок в вопросах о 
молении за царя, о приятии культуры 
и пр. стало наиболее близким к по
повщине: представители выговцев при
нимали даже участие в первой по
пытке поповцев получить епископа 
в 1730—31 гг. и в обсуждении вопро
са о поставлении архиерея при по
мощи мощей московских святителей 
в 1765 г. Уступка в вопросе о браке 
у поморцев вначале состояла в снисхо
дительном отношении к фактическому 
брачному сожительству. Но брачные 
пары устранялись от участия в бого
служении и не получали церковного 
благословения. Идеи Ив. Алексеева, 
еще в начале XVIII в. выступившего 
в защиту брака в беспоповстве, мед
ленно находили себе сторонников. И 
вступившие в брак пары—„повожены“, 
найдя наставника, готового для них 
и с ними совершать богослужение, 
одно время как бы составили особую 
группу в поморстве с именем „пово
жен“. Энергии Вас. Емельянова, Гавр. 

.Скачкова и др. обязаны брачные тем, 
что и поморцы сначала в Москве, по
том и на Выге пошли на открытое 
признание брака и ввели особый чин 
церковного благословения супругов. 
Наоборот, федосеевцы в теории оста
лись до самого конца на принци
пиальной позиции бракоборства, допу
ская сожительство фактически. Уступ
ку миру сделали и они в конце 
XVIII в., приняв для сохранения за
воеванного в Москве положения и соз
данного центра (Преображенского 
кладбища) моление за  царя. Эти отка
зы от строгости первоначальной, это 
„обмирщение“ отрекавшейся от мира 
беспоповщины сопровождались в ней 
выделением консервативных в учении, 
крайних в практике согласий. Приня
тие выговцами моления за царя в 
1737 г. вызвало протест некоего Фи
липпа, безуспешно соперничавшего с 
Сем. Денисовым в вопросе о‘насто
ятельстве. Вокруг недовольного инока 
сгруппировались ревпители стари
ны— „филпгтовцы*, —стремившиеся в
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обстановке XVIII в. осуществлять 
предписания собора 1694 г. и больше 
других давшие случаев самосожжений. 
Еще решительнее старались обособйть- 
ся от мйра „пастуховщина“ (см. Па
стухове согласие), отвергавшая й за
пись в двойной оклад, и „аароновщина“, 
считавшая принятие официального 
наименование „раскольник“ отрече
нием от имени христианского. Эти 
две совсем незначительные группы, 
появившиеся во второй половине 
XVIII в., повидимому скоро исчезли, 
растворившись в более значительном 
ответвлении бегунов (см. VII, 299). Опыты 
предшествующих ревнителей отече
ского предания достаточно показали, 
что, живя в мйру, нельзя обеспечиться 
от прельщений антихристовых, и веч
ное странство Христа ради полагал в ос
нову новой попытки осуществить за
веты отцов основоположник согласия 
странников—Евфймий, в 1770-х гг. Но 
жйзнь и здесь оказалась сильнее 
антиобщественной теории: уступка
жизни была сделана уже в  самом на
чале допущением группы „жиловъас“ — 
странноприймцев, продолжающих жить 
в миру, а позже одни стали оправды
вать прием странником денег—„денеж
ники“, другие допустили брак— 
„брачники“.

Как и в поповщине, крайние тече
ния, начиная с филипповцев и кончая 
странниками, создавались в низах, 
объединяли крестьян, беглых солдат, 
горнозаводских поссессионных рабочих 
и под. элементы. Они поддерживались 
энергией основателей, социальной не
правдой и правительственными пре
следованиями и падали или ослабевали 
в более сносные поры народной вооб
ще и С. в частности жизни. Наоборот, 
федосеевцы, и особенно поморцы, мирив
шиеся с жизнью и государством, име
ли в своих рядах и купечество и го
рожан вообще.

Богатая и очень разнообразная ли
тература беспоповцев, особенно помор
цев, федосеевцев и странников, пред
ставляет совсем особый интерес. В 
беспоповщине, которой выпало на долю 
осмыслять исключительное положение 
церкви христовой в век царства анти
христа, которой надо было создавать 
новые формы организации, сочинять

новые чины служений и треб, которой 
постоянно приходилось с принципиал- 
но-строгой теорией примирять требо
вания жизни, оправдывать культуру и 
утехи жизни, —в беспоповщине при та
ких условиях мы можем наблюдать само
стоятельное движение народной мысли. 
И здесь она не только давала новые 
определения церкви (в соч. А. Дени
сова) или таинств (напр., таинства 
брака у Ив. Алексеева, при чем венча
ние оказывалось лишь „общенародным 
христианским обычаем“); она оказа
лась судьею даже над отцами церкви 
и св. писанием, признав их относи
тельное, а не абсолютное значение. 
Этим выдвиганием самостоятельного 
суждения отдельного человека, как и 
необходимым символическим истолко
ванием апокалипсиса, беспоповщина 
подготовляла почву для рационали
стического сектантства, и можно ду
мать, что некоторые группы немоля- 
ков (см. сектантство, XXXVII, 624/626) 
росли именно в такой среде.

Еще ближе подходит к сектантству 
нетовгцина в некоторых ответвлениях. 
Менее других групп С. знаем мы 
историю нетовщины; остаются почти 
совсем не изученными немногие, види
мо, сочинения ее писателей. Рожденное 
„мужиками-неуками“ учение и оста
лось достоянием почти исключительно 
малокнижной крестьянской среды. В 
ней, мало знавшей даже и писание, не 
могли очень стесняться противоречия
ми святоотеческих писаний, не осо
бенно следили за  последовательностью 
рассуждений; здесь меньше значили 
авторитеты посторонние и с трудом 
могли складываться и долго держать
ся свои, внутри рождающиеся. Все это 
и мешает из известных теперь обрыв
ков дать последовательную и связную 
историю нетовщчны и отдельных ее 
образований, которым легче всего бы
ло возникать в такой обстановке.

Отвергнув право мирянина совер
шать таинства, нетовщина оставляла 
возможными три решения вопроса о 
крещении. Одни находили, что „хотя 
и еретик крестит, да поп“, и обраща
лись в „никонианскую“ церковь, а что
бы бог вменил это крещение в истин
ное, молятся сами и просят молиться 
других „христиан“, раздавая милосты
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ню. Другие еще в первой четверти 
XVIII в. пришли к выводу, что каждый 
может крестить себя сам—„самокре- 
щенцы“. Были и такие смелые нова
торы (уже в XIX в.), которые считали 
возможным остаться совсем без кре
щенья—„некрещеная нетовщина“. Если 
нельзя крестить мирянину, то и при
нятие в „соглас“ могло происходить 
или через отрицание ересей—„отри- 
цанцы“, или просто положением семи
поклонного начала — „подначальники“. 
Не может быть и исповеди перед дру
гим; нужно каяться во грехах в душе 
своей прямо богу. Не может быть и 
брака; и по крайней мере в некоторых 
общинах нетовцев брачные пары, пока 
у них рождаются дети, стоят вне согла
сия; так же пары фактически брачные, 
без благословения, или обращающиеся 
за венчанием к„никонианскому“ попу. 
Последовательность привела к выводу, 
что и служб не может отправлять ми
рянин; тогда исчезало общественное 
богослужение, выявлялся своеобразный 
религиозный индивидуализм, при кото
ром каждый человек оставался один на 
один с богом, не ведая даже средств 
спасения и только слезами омывая 
душу свою от грехов. Чем по существу 
будет отличаться положение „верного“ 
в такой—„глухой“—нетовщине от поло
жения воздыханца, который „воздыхает“ 
о грехах (см. сектантство, XXXVII, 
622/23)? И тем более, что иные из не
товцев так же, как и воздыханцы, но 
по другим основаниям, не имеют и икон 
(так как все иконы осквернены, молятся 
в дырку на восток—„дырнши“). У одно
го из писателей крайнего толка не- 
товщины—самокрещэнца Бондарева— 
есть и рассуждения, близко подходя
щие к сектантским: в настоящей „ду
ховной“ (он называет ее „разумной“) 
церкви не нужно множества чувствен
ных вещей, как не нужны и особые 
посредники между богом и человеком: 
кто „с правою верою, и с чистою со
вестью, и нераздвоенною мыслию, и 
с теплым усердием призовет Христа 
господа“, он в такого вселится и „та- 
мо (в таком человеке) могут быть и 
священство, и служба, и вся церемо
нии, и догматы“. У него же найдем 
мы рассуждения о четырех временах 
года, близко подходящие к учению

немоляк (ем .X X X V II, 624).—Очевидно, 
с крайними течениями в нетовщине 
нужно связывать ту крайнюю ступень 
напряжения религиозного чувства и, 
может быть, крайней спутанности в 
вопросе о средствах спасения, которые 
приводили спасовцев к самосожжениям 
даже в XIX в. или к принесению от
цом сына в жертву в 1867 г. Но и 
в нетовщине крайние толки соста
вляют теперь мелкие группы. Преобла
дающая масса спасовцев составляет 
согласие новоспасово, возникшее в 
1840-х гг. и представляющее прибли
жение к беспоповщине. Новоспасовцы 
приняли учение о духовном антихри
сте, ввели общественное богослуя;ение, 
имеют институт наставников, совер
шающих крещение, благословляющих 
браки и пр.

Что касается численности С., то за 
весь 250-летний период его существо
вания нет более или менее точного 
учета. В самом начале разделения 
русской церкви по вопросам обрядовым 
громадная масса населения, конечно, 
продолжала жить со старым обрядом, 
хотя большинство и не отделялось 
формально от официальной церкви. 
Но по мере развития церковных воз
действий и правительственных пресле
дований, особенно после издания су
ровых „статей“ 1685 г., многие стали 
переходить к ноеому обряду, иные 
пассивно вместе с духовенством, дру
гие искренно убежденные, третьи 
притворно и внешне оставались в цер
кви, душою прилежа к „древлему бла
гочестию“ и тайком придерживаясь 
дониконовой обрядности. Петр уста
новлением двойной подушной с дер
жателей старой веры создал возмож
ность и в значительной мере необхо
димость для правительственных орга
нов учета С. Однако, лишь меньшин
ство последних решалось официальной 
записью себя „раскольниками“, плате
жом двойной подати и подвержением 
ряду правоограничений обеспечивать 
минимальное пользование—в частном 
быту—дорогими двуперстием, старыми 
книгами и пр. Вместе с тем миссио
нерство с неприкрытым насилием, осо
бенно „равноапостольного“ Питирима 
в краю Нижегородском, и утеснения 
и прямые преследования власти свет-
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ской переводили официально в лоно 
господствующей церкви более робких 
и менее крепких, обращали в бегство 
более упорных, выводя и тех и других 
из учета. Поэтому цифры „Раскольни
ческой конторы“—органа, ведавшего С., 
почти 43.000 „записных раскольников“ 
по первой ревизии 1720-х гг. и около 
37.000—по второй—1740-х гг., совсем 
не дают нам сведений об уклонившихся 
от „двойной дани“, и мы лишены воз
можности даже приблизительно ука
зать необходимую для этой цели по
правку. Большое количество „убылых“ 
за 20 лет между ревизиями—свыше 
28.000, из которых почти 4.000 значи
лось в бегах, и, наоборот, новоприбы
лых — 22.000 слишком — свидетель
ствует о большой случайности учета 
и „записных“ С. Политика известной 
веротерпимости, начавшаяся мерами 
Петра III и приведшая к упразднению 
„Раск. конторы“ (.1763 г.) и отмене 
двойной подати (1782 г.), уменьшила 
правительственное внимание к С. и 
оставила нас совсем без цифрового 
материала. Отдельные указания и ду
ховных и светских лиц о росте „рас
кола“ за счет „православных“, пра
вильные сами по себе, не дают, однако, 
конкретного представления и тем бо
лее цифр. Новый период решительной 
борьбы с „расколом“ вообще и с С. 
в частности при Николае I открывается 
и новыми попытками численного опре
деления гонимого явления. С 182G г. 
губернаторы обязаны были предста
влять в министерство внутренних дел 
ежегодные ведомости о числе „рас
кольников“, как в то же время архи
ереи представляли данные в синод. Но 
уже первый опубликовавший сводки 
губернат. показаний за несколько 
лет — Варадинов—в „Истории мин. 
внутр. дел“ (кн. VIII, 1863) должен 
был признать их „далеко не полными“ 
и не точными, дающими лишь „более 
или менее приблизительное понятие“ 
„о местах существования раскола“, а 
не о действительном числе „расколь
ников" даже и „записных“, которых 
только они и учитывали. Значительные, 
ничем не объяснимые колебания в циф
рах С. за 30 лет от 980 почти тысяч 
(в 1837 г.) до 700 с небольшим ты сяч . 
(в 1849 г.) сами по себе подрывали i

уже доверие. Позже П. И. Мельников, 
хорошо знавший по службе и специаль^ 
ному изучению положение вопроса, 
показал (в ст. „Счисление раскольни
ков“, „Русск. Вестн.“, 1868 г.), что 
цифры эти произвольны по своему 
происхождению, что они не сходятся 
с показаниями духовенства, что „в иных 
уездах цифры не изменялись по со
рока лет“. Степень достоверности ми
нистерских цифр даже в отношении 
„записных раскольников“ ярко обна
ружилась в общей сводке по поводу 
25-летия царствования Николая: в 
1826 г. считалось 828.000 всех „рас
кольников“ (из них 35.000 сектантов), 
за 25 лет обратилось в православие 
и единоверие свыше 1.000.000, а на 
1850 г. значилось почти 750.000 „рас
кольников“ (из них сектантов 37.500 
человек). Общее количество „расколь
ников“ к 1850 году занимавшийся 
тогда имн в Московской губ. И. П. Лип- 
ранди определял по указаниям самих 
московских „раскольников“ в круглых 
цифрах—в 9.000.000 чел. „Статисти
ческие экспедиции“, направленные ми
нистерством внутренних дел для „не
гласного“ обследования „раскола“ в 
наиболее „зараженных“ им губерниях 
в 1852 г., сведения, собранные через 
особых чиновников, и новые данные, 
собиравшиеся по предписанию особого 
комитета 1853 г. епархиальными на- 
чальствами, решительно опорочивали 
старые официальные цифры и подтвер
ждали глазомерные исчислепия Лип- 
ранди. Пользуясь всеми новыми ука
заниями и приемами, Бушен в „Ста
тистических таблицах, изд. централь
ным статист, комитетом“ в 1863 г. 
определял для 1859 г. общее количе
ство „раскольников“ в 81-* млн., а 
известный знаток „раскола“ П. И. Мель
ников (в назв. статье), отметив про
пуск у Бушена спасовцев и некоторых 
иных групп, повышал эту цифру до 
9.300.000 чел. Довольно большая бли
зость исчислений Липранди, Бушена 
и Мельникова дает возможность опре
делять число „раскольников“ к началу 
1860-х гг. в 9— 10 млн. Принимая его 
и учитывая естественный прирост и 
увеличение „раскола“ за счет „пра
вославия“ в связи с терпимостью 
I860—70-х гг., Юзов для 1878 г. давал
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цифру в 13 — 14 млн. (в кн. „Рус
ские диссиденты“, 1880), и ее признал 
заслуживающей доверия другой—более 
крупный исследователь религиозной 
жизни народа —А. С. Пругавин. Но если 
от общей суммы перейти к числовому 
выражению отдельных групп, степень 
вероятности исчислений будет значи
тельно убывать: для 1859 г. число С. 
определялось в 8—9 млн., для 1878 г.— 
в 11 млн., но соотношение даже це
лых групп характеризовалось резко 
различно: по Бушену, поповцы соста
вляли 5 млн., а беспоповцы (включая 
и опущенных им спасовцев) — около 
4 млн., по Юзову — в 1878 г. беспо
повцы уже решительно преобладают, 
имея в своих рядах 8 млн. С., тогда 
как поповцев исследователь считал 
лишь 3 млн. Попытки определить ве
личину каждого отдельного согласия 
были бы 'еще более гадательны и еще 
менее обоснованы, как и желание 
учесть С. хотя бы по губерниям оста
валось без возможности его удовле
творения. Правда, в начале XX века 
центр, статист, комитетом была издана 
подробная разработка данных веро
исповедных всеросс. переписи 1897 г. 
с погубернскими и даже поуездными 
итогами для групп или отдельных 
согласий С. и отдельных сект. Но уже 
громадный процент „не указавших 
толка или секты“ (около 45°'о), и бро
сающаяся в глаза несигласованность 
итогов и чрезвычайно низкая общая 
сумма всех „раскольников“ (2.200.000ч.) 
и тем более определенных С. (около 
1 млн.) подрывали всякое доверие 
к этим данным. И тогда же А. С. Пру
гавин, критикуя эти итоги, предлагал 
считать „раскольников“ всего 20 млн., 
но не представил и приблизительных 
распределений этого числа даже по 
группам С. и сектантства (в ст. „Два 
миллиона или же двадцать миллио
нов?“ в С.-Петерб. Ведом. 1902 г.). Со
вершенно неточными являются и позд 
нейшие данные духовных и светских 
властей. Можно только сказать, что 
количество С. после объявления „рели
гиозной свободы“ 1905 г. сильно воз
росло и за счет „православия“, но 
определить удельный вес даже попов
щины и беспоповщины едва ли воз
можно с хорошим приближением. По

пытка одного С. журнала („Церковь“) 
учесть даже официально зарегистри
рованные общины С. (т. н. „австрий
ского согласия") была оборвана адми
нистрацией. Так до настоящего вре
мени мы и не имеем точного учета 
этого крупного явления народной 
жизни.

Литературу см. в ст. раскол.
П . Любомиров. 

Старооскольский уезд , в вост. 
части Курск, г., граничит с Воро- 
нежск. г. До 1924 г. занимал 3.122 
кв. км. с 168,9 т. ж. (1920), в т. ч. 
6,1 т. гор. насел. В 1924 г. присоед. 
террит. упраздн. новооскольского у. 
(3.199 кв. км, с 183,2 т. ж.). Местность 
(в старых пределах; о террит. бывш. 
новооскольск. у. см. XXX, 311) возвы
шенная (гл. водораздел Средне-русской 
возвыш.) с некотор. наклоном к в., 
орошается р. Осколом и отчасти (на з.) 
Сеймом с их притоками. Почва черно
земная. Леса заним. 9°/0. Гл. занятие 
земледелие, дающее значит, избыток 
хлеба. Из куст. пром. развиты коже
венно-овчинный и сапожный. А . П-р.

Старорусский у езд  находится в 
ю.-яап. части Новгородск. г., грани
чит с Псковск. г., на с.-в. примы
кает к оз. Ильменю. Площ. 9.536 
кв. км.; насел. 207,3 т. ж. (1920), в 
т. ч. 17,4 т. городск. Поверхность низ
менная равнина с общ. склонением к 
оз. Ильменю. Орошается Шелонью, 
Ловатью с Полистой, Полой и др. 
Много болот и неболып. озер. Почва 
дерново-подзолистые суглинки и су
песи. Леса заним. ок. 29°/0.Гл. занятие 
земледелие (развито льноводство); зна
чит. подспорьем являются выпойка 
телят, разведение гусей, отхожие и 
отчасти кустарные промыслы.

Староство (в Польско-Лито век. гос.), 
см. воевода, X, 598; Польша, XXXII, 
570: крестьяне различи, нацмен., XXV, 
563/64, прил. 15/16.

Старостин, В. Г., писатель, см. 
XI, 707.

Старосты, кончанские, G. уличанские, 
см. XV, 639; С. губные, см. XVH. 328.

Старость. В повседневной жизни 
слово С. употребляется как по отноше
нию к предметам, так и по отношению 
к живым существам в двояком смысле:
1) для обозначения продолжительности

13*
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существования, древности, давности и
2) для обозначения ветхости, слабости, 
неустойчивости, неспособности к про
должительному дальнейшему суще
ствованию. В большинстве случаев в 
понятие С. включены оба эти предста
вления; однако, поскольку говорят о 
„преждевременной старости“, постоль
ку признается известная независимость 
явлений С. от времени и тем особенно 
подчеркивается основной (п. 2) смысл 
понятия С.
Наблюдения над окружающими нас 

неживыми предметами показывают 
с несомненностью, что их С. стоит в 
тесной связи с длительностью суще
ствования и притом в более или ме
нее неблагоприятных условиях, когда 
на них могут влиять вредоносным 
образом те или другие внешние воз
действия. Куски металла, камня или 
сухого дерева, хранимые в условиях, 
устраняющих или почти устраняющих 
влияния внешних воздействий, не 
обнаруживают никаких признаков С. 
Эти предметы сутьустойчивыесистемы, 
длительно существующие в неизмен
ном состоянии, если устранены внеш
ние воздействия и устойчивость систе
мы ничем не нарушается. Если лее 
внешние воздействия не устранены, 
то устойчивость системы рано или 
поздно нарушается, система претерпе
вает изменения в своем состоянии и 
мало-по-малу стареет, разрушается. 
Кусок железа, валяющийся на земле 
под открытым небом, мало-по-малу 
разъедается ржавчиной и, в конце 
концов, разрушается. Кусок сухого 
дерева в тех же условиях отсыревает, 
на него набрасывается целый сонм 
организмов от бактерий и плесени до 
различного рода жучков, быстро пре
вращающих крепкую древесину в рас
сыпающуюся труху. Дом, выстроенный 
из превосходного сухого дерева, про
стояв несколько десятилетий, стано
вится ветхим, разрушающимся, и его 
существование может быть поддержано 
лишь своевременным ремонтом.Машина, 
выстроенная из прочнейшего металла, 
проработав несколько лет, также ста
реет в силу снашивания работающих 
частей и также может быть поддержана 
в работоспособном состоянии лишь 
своевременным ремонтом. Таким обра

зом, внешними же воздействиями, 
заменою пришедших в ветхость частей 
новыми, представляется возможным 
предотвратить или на долгий срок 
задержать развитие в механизмах яв
лений С., обусловленное внешними при
чинами и, следовательно, удлинить 
их „жизнь“. Если бы техника обладала 
возможностью заменять снашивающие
ся части какой-нибудь машины тотчас 
же и по мере их снашивания новыми, 
напр, могла бы таким порядком на
ращивать металл на стирающийся под
шипник и т. п., то такая машина 
могла бы существовать и быть работо
способной вечно.
Живые существа построены из ве

ществ весьма сложных и нестойких по 
сравнению, напр., с металлом машин, 
при чем вещества эти находятся в орга
низмах в очень неустойчивом состоя
нии (см. коллоиды), —  и тем не менее 
живые организмы существуют значи
тельное время (см. долговечность), 
сохраняя свою работо- и жизнеспособ
ность. Длительность существования 
их обеспечивается тем, что хотя они, 
в отличие от неживых предметов, 
представляют собой системы неустой
чивые, в которых все время имеют 
место процессы снашивания, разруше
ния, однако, рука об руку с этими 
процессами идут процессы воссозида- 
ния, восстановления потерь. Поэтому 
жизнь всяких организмов, простейших 
и сложных, растительных и животных, 
неразрывно связана с так называемым 
„обменом веществ“, который обусловли
вается распадом —  диссимиляцией —  
сложных соединений живого вещества 
й автоматически следующим за этим 
восстановлением потерь —  ассимиля
цией (Э. Геринг, 1888). В результате дио- 
симилятораых процессов образуются 
продукты распада, выводимые из орга
низма во внешнюю среду (в моче, в 
выдыхаемом воздухе и пр.), а для 
осуществления ассимиляторных про
цессов организм вводит в себя извне 
нужные ему вещества, —  „питается“ 
в широком смысле этого слова. Этот 
обмен веществ,— и неразрывно связан
ный с ним обмен сил,— следует считать 
самым общим признаком жизни, аинтен- 
сивность его является характеристи
кой интенсивности жизненных продес-
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сов в организме. Еелп обозначить 
(А. Ляпшютц) совокупность ассимиля- 
торных процессов буквой А, а сово
купность диссимиляторных — Д, то в 
развитии и жизни организма, как 
целого, можно различить три периода:

А
первый, когда >  i, т.-е. когда асси
миляция больше диссимиляции, —

А
это период роста; второй, когда —=  i,
т.-е. когда ассимиляция как раз уравно
вешивает диссимиляцию,—период сред
него возраста и, наконец, третий,
когда — <  1, т.-е. когда диссимиля
ция превышает ассимиляцию, — это 
старческий возраст. Характерным 
признаком смерти (см. смерть) следует 
считать остановку, прекращение обмена 
веществ, и притом остановку н е 
у с т р а н и м у ю ,  в отличие от так на
зываемой скрытой жизни, анабиоза (см. 
замораживание), когда остановка обмена 
лишь временная и устранимая (напр., 
семена до прорастания, высохшие ко
ловратки и т. п.).

Непосредственное наблюдение над 
себе подобными -и окружающим нас 
миром животных и растений показы
вает нам, что полный жизненный цикл 
суждено пройти лишь небольшому 
числу индивидуумов, большинство же 
гибнет от случайных внешних причин, 
неудовлетворительных условий суще
ствования, заразных болезней и т. п., 
далеко не достигая заключительного 
периода жизни, — С. Однако, и те 
организмы, которые счастливо избе
жали все внешние вредности, все же 
в конце концов не избегают С. и сле
дующей за ней смерти. Исключе
ний из этого правила мы не знаем 
и потому склонны считать его зако
ном природы. Между тем, казалось бы, 
самой природой заложены в живых 
организмах возможности вечной жизни, 
поскольку неизбежное при жизнедея
тельности „снашивание“ частей живых 
элементов тела может быть воспол
няемо путем ассимиляции соответ
ствующих химических групп из пита
тельного материала. В этом отноше
нии наиболее благоприятные условия 
даны для одноклеточных организмов,

живущих в воде, содержащей в рас
творе все необходимые питательные 
начала. В эту среду живое вещество 
одноклеточных организмов отдает про
дукты своего распада, возникающие 
при реакциях организма на те или 
иные внешние раздражения, и из нее 
же извлекает, ассимилирует все то, 
что необходимо для восстановления 
потерь. Большинство этих существ 
размножается посредством часто по
вторяющегося деления на 2 особи, 
содержащие в себе все вещество ма
тери-клетки и способные к дальней
шему делению. По окончании деления 
клетка-мать, как индивидуум, пере
стает, конечно, существовать, но она 
продолжает жить в живых дочерних 
клетках. Процесс этот можно пред
ставить себе повторяющимся беско
нечно, и на этом основании Вейсман 
в своей известной речи (1882) о про
должительности жизни развивал мысль 
о бессмертности одноклеточных жи
вотных и растений при благоприятных 
условиях существования и об отсут
ствии в их жизненном цикле периода 
С. Опытная проверка этой идеи 
Вейсмана неоднократно предпринима
лась рядом выдающихся исследовате
лей (Бючли, Мопа, Колкинс, Дофлейн 
и др.) большею частью на инфузориях, 
при чем результаты оказались не 
вполне соответствующими представле
ниям Вейсмана. Оказалось, именно, 
что инфузории, размножающиеся про
стым делением и воспитываемые в 
чистой культуре в длинном ряде (не
сколько сот) поколений, в конце кон
цов начинают показывать явления 
вырождения. У них наблюдаются от
клонения от нормы в структуре про
топлазмы и ядра, уменьшение вели
чины, частичная потеря мерцательного 
аппарата, что влечет за собой осла
бление подвижности и неблагоприятно 
влияет на питание. Способность к 
делению у таких состарившихся куль
тур понижается,и в конце концов они 
гибнут. Таким образом, в ряде поко
лений этих одноклеточных организмов 
как бы повторяется цикл жизни, свой
ственный каждому представителю выс
ших животных. Если, однако, в одной 
из генераций, начавших показывать 
признаки С. и вырождения, допускалась
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конъюгация, то наступало как бы осве
жение культуры, и снова следовал 
длинный ряд вполне жизнеспособных 
генераций. Это обстоятельство дало 
Мопа повод приписывать процессу 
конъюгации особое значение в жизнен
ном цикле, как фактору, обеспечиваю
щему бессмертие клеток, способных 
к половому размножению, и вместе с 
тем утверждать, что клетки, неспо
собные к половому размножению,—(а 
таковыми, именно, являются все клетки 
тела высших животных и человека, 
кроме половых),—неизбежно подлежат 
старению и смерти.

Дальнейшие исследования и прежде 
всего замечательные работы амери
канского биолога Вудрёфа и нашего 
соотечественника С. Н. Метальникова 
показали, однако, что значение конъ
югации было во всяком случае пре
увеличено, и что причина наблюдав
шихся в культурах явлений постаре
ния лежала скорее в неблагоприятных 
внешних условиях. Свой знаменитый 
опыт Вудрёф начал 1-го мая 1907 г., 
взяв из лабораторного аквариума одну 
парамецию (par. aurelia) и поместив 
ее в углубление предметного стекла, 
где находилось 5 капель отвара сена 
и травы. Когда из этого экземпляра 
получились путем деления 4 индиви
дуума, он рассадил их порознь в све
жую жидкость и повел от них 4 линии 
своих культур, приблизительно еже
дневно отсаживая от каждой из них 
после деления по одному экземпляру 
и притом всегда в свежую жидкость. 
Благодаря этому, с одной стороны, 
исключалась возможность конъюгации, 
а с другой, устранялось накопление 
продуктов обмена в жидкости куль
туры, что, несомненно, имело место у 
прежних исследователей, менявших 
жидкость культур лишь после того, 
как произошло несколько делений. 
Столь тщательное ведение опыта увен
чалось блистательным результатом: 
животные благополучно размножались 
и не показывали никаких явлений 
вырождения в течение I 8V2 лет, при 
чем к концу 1920 г. было получено 
8400 . поколений; Метальникову при 
аналогичном опыте на хвостатой па
рамеции (par. caudatum) удалось за 
10 лет (1910—1920) получить 4000 г.е-

нераций. Вместе с тем в параллельных 
опытах с отводками своих культур 
Вудрёф показал, что при менее частом 
возобновлении жидкости и в его куль
турах наблюдаются те же явления 
постарения, что и в культурах преж
них авторов. Далее он показал, что 
жидкость культуры одного рода инфу
зорий, ставшая для этого рода непри
годной, является вполне удовлетво
рительной для другого рода. Это зна
чит, что продукты обмена веществ 
обоих родов различны, и вредоносность 
их является специфичной. Существует, 
таким образом, известная аналогия 
между отношением одноклеточных ор
ганизмов к продуктам их обмена ве
ществ и отношением различных фер
ментов высших животных к продуктам 
соответственных реакций: скорость
ферментативной реакции замедляется, 
как известно, накоплением продуктов 
реакции (практически до полной 
остановки), при чем действие продук
тов реакции специфично для данной 
именно реакции.
На основании своих опытов Вудрёф 

приходит к заключению, что „одно
клеточный организм может при благо
приятных внешних условиях размно
жаться беспредельно без помощи конъ
югации или какого-либо искусствен
ного внешнего раздражения“, и что 
С. и потребность в оплодотворении не 
являются основными свойствами жи
вого вещества“. Возможно, следова
тельно, допустить, что индивидуальное 
существование одноклеточных орга
низмов представляет собой лишь тот 
период жизненного цикла, в течение
которого 1, т.-е. период накопле
ния живого вещества. Когда же на
копление это дойдет до некоторого 
предела, несовместимого при данной 
организации клетки с успешным ходом 
обмена веществ, тогда наступает деле
ние клетки в силу неизвестных нам, 
пока что, физико-химических условий, 
быть-может, под влиянием накопляю
щихся в клетке продуктов обмена 
веществ. С этой точки зрения деление 
клетки можно рассматривать как,, рост 
за пределы данного индивидуума“.
Что. . касается, наконец, влияния 

процесса конъюгации на жизнеспособ
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ность одноклеточных организмов, то 
необходимо отметить колоссальные 
пертурбации, которые при этом про
цессе претерпевает весь клеточный 
механизм, с почти полной переустрой- 
кой ядерного аппарата, идущей при 
уничтожении и новообразовании зна
чительных частей ядра. В результате 
этого образуется организм, освобо
жденный от негодных частей, более 
приспособленный к взаимодействию 
с внешней средой и потому более 
жизнеспособный.
Переходя от организмов однокле

точных к многоклеточным, а тем бо
лее к таким сложным, как высшие жи
вотные и человек, мы встречаемся с 
совершенно новыми факторами, обу
словливающими в своей совокупности 
неизбежность вышеописанного цикла 
жизни, завершаемого С. и смертью.
По мере усложнения организмов 

прежде всего становится все более и 
более затруднительным обмен веществ 
между клеточными элементами тела 
и внешней средой; является потреб
ность в особых системах и органах, 
обеспечивающих возможность обмена, 
возникает дифференциация клеток, 
т.-е. приспособление их к выполнению 
определенных функций, что идет рука 
об руку с изменением их структуры 
и химического состава. Вместе с этим 
утрачивается или ослабляется основ
ная способность живой клетки расти 
и размножаться, и вся задача диффе
ренцированной клетки, кроме выполне
ния соответственной функции, состоит 
лишь в самосохранении. Дифференци
рованная клетка, как и недифферен
цированная, является системой, нахо
дящейся в подвижном равновесии: в 
ней так же идут процессы распада 
сложного вещества и его регенерации 
даже тогда, когда соответственный 
орган находится в видимом покое. 
Так, температура мышц, находящихся 
в покое, выше, чем температура крови, 
притекающей к ним. Эти процессы 
диссимиляции и следующей за ней 
ассимиляции становятся более интен
сивными при работе, т.-е. под влия
нием раздражений, получаемых диф
ференцированными клетками извне. 
Между тем, в теле человека и высших 
животных тою внешнею средою для

клеточных элементов, из которой они 
черпают все нужные им вещества и 
куда отдают все свои отбросы, яв
ляется тканевая жидкость и кровь. 
Правда, что жидкости, циркулируя по 
телу, освобождаются в соответствую
щих фильтрах (почки, легкие, кожа) 
от продуктов обмена клеток, однако, 
это освобождение не бывает и не мо
жет быть полным, накопление же про
дуктов обмена тормозит жизнедеятель
ность клеток. Всем известна усталость 
мышц, доходящая до полного изнемо
жения при длительной и непосильной 
работе, но то же самое при аналогич
ных условиях наблюдается и в осталь
ных органах и во всем организме, как 
результат накопления отбросов клеток. 
С другой стороны, многоклеточные 
животные, до человека включительно, 
и в смысле притока веществ поста
влены в иные условия, чем однокле
точные. Ближайшим источником пита
тельного материала для тела высших 
животных и человека является пище
варительный канал,— часть внешнего 
пространства, охваченная нашим те 
лом,— куда направляются запасы пи
щевых веществ, где они перерабаты
ваются и откуда, наконец, они посту
пают в кровь, эту внутреннюю среду 
организма; однако, в пищеварительном 
канале имеют место не только те про
цессы, кои необходимы для утилиза
ции телом пищи, но и ряд побочных, 
с образованием вредных для тела 
продуктов. На эту сторону обратил 
особое внимание Мечников в своей 
теории дисгармонии, указывая на тол
стые кишки, как на источник отравле
ния организма.
Все перечисленные факторы, дей

ствующие в одном направлении тор
можения ассимкляторной фазы обмена 
веществ, могут приводить, в конце 
концов, к перерождению и атрофии 
клеточных элементов, полной или не
полной. Последняя состоит в умень
шении объема клеток, составляющих 
тот или иной орган, и в понижении их 
жизнедеятельности; при полной же 
атрофии клетки совершенно исчезают, 
или растворяясь в соках организма, 
или перевариваясь фагоцитами. Явле
ния атрофии очень обычны в сложных 
организмах, и атрофию отдельных
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органов можно наблюдать далее тогда, 
когда жизнь организма, как целого, 
находится еще в периоде развития. 
Характерным признаком старческого 
увядания организма процессы пере
рождения и атрофии становятся лишь 
тогда, когда они в большей или мень
шей степени распространяются на все 
органы. Мечников справедливо указы
вает, что на ряду с этим обычно на
блюдается разрастание наименее диф
ференцированной соединительной тка
ни, вытесняющей и заменяющей собой 
„благородные“ элементы органов.

Переход от зрелого возраста к стар
ческому совершается постепенно. По
степенно нарастает невозможность ис
пользовать органы тела в той мере, 
как это было возможно раньше, падает 
энергия физическая и умственная, нет 
сил совершать работу, требующую хотя 
бы небольшого напряжения, организм 
быстро устает. Функциональная спо
собность отдельных органов и систем 
значительно понижается: зрение па
дает, слух притупляется, половая 
функция угасает и т. д. Так как ор
ганы и системы, составляющие в со
вокупности организмы высших живот
ных и человека, находятся в тесном 
взаимодействии друг с другом, при 
чем функция некоторых из них имеет 
особо важное значение для жизни 
всего организма, то естественно, что 
при далеко зашедшей атрофии таких 
важных органов неизбежно наступает 
смерть всего организма. Медики не 
вполне единодушны в признании бли
жайшей причины естественной смерти, 
смерти от старческой слабости. Одни, 
как Мюльман и Рибберт, эту причину 
вйдят в ослаблении деятельности цен
тральной нервной системы с ее вы
соко дифференцированными ганглиоз
ными клетками; другие, как Нотнагель 
и Эвальд,—в ослаблении деятельности 
сердца, в старческом изменении его 
мышцы и стенок кровеносных со
судов.

Борьба за существование является 
уделом всего живого на нашей пла
нете; корни ее заложены в неустойчи
вости живых организмов и в прису
щем им по природе инстинкте само
сохранения. Борьба эта идет не только 
между живыми существами, но также

между этими последними и стихиями 
природы, при чем, разумеется, наи
большего успеха достигает тот, кто 
наиболее активен. Человек является 
высшим созданием природы по своей 
активности, и естественно, что ему 
трудно мириться с ограниченностью 
своего существования. Поэтому с дав
них времен человечество лелеяло мысль 
о борьбе е болезнями, С. и смертью. 
Вся культура человека, все завоевания 
чистой и прикладной науки направлены 
в конечном счете к тому, чтобы облег
чить человеку борьбу с окружающей 
его мертвой и живой природой, в том' 
числе и с природными недостатками 
своего собственного организма,—борь
бу, конечною целью которой является 
максимальное удлинение срока жизни. 
В сказаниях о „мертвой" и „живой“ 
воде, в „жизненном эликсире“ сред
невековых алхимиков выражались эти 
чаяния человечества, увы, бесплодные. 
На ряду с этим шло, однако, медлен
ное, но неуклонное развитие научной 
медицины, изучавшей строение и от
правления нормальных органов, вред
ности, нарушающие нормальный ход 
жизни, и способы их устранения. На 
этом пути человечество достигло весьма 
осязательных результатов в виде зна
чительного понижения общего коэффи
циента смертности и удлинения сред
ней продолжительности жизни населе
ния в наиболее культурных странах. 
Не довольствуясь этим медленным 
прогрессом, человеческая мысль не 
перестает искать более быстро дей
ствующих средств в борьбе со С., 
и всегда попытки в этом направле
нии привлекали к себе всеобщее вни
мание. Так было с известным вы
ступлением Броун-Секара в 1889 г., 
то же имеет место и в настоящее 
время в связи с работами Штейнаха 
и Воронова. Броун-Секар, будучи уже 
70-летним старцем, сам на себе про
извел опыт подкожного впрыскивания 
водного экстракта из раздробленных 
свежих семенников (яичек) морских 
свинок и собак. В результате он на
блюдал значительный подъем сил, 
как физических, так и умственных, 
известное „омоложение“. Эти его ис
следования дали толчок к изучению 
вообще органов внутренней секреции
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и легли в основу лечения некоторых 
болезней экстрактами из органов (ор
ганотерапия), но как метод борьбы со 
С. предложение Броун-Секара оказа
лось мало удовлетворительным. Тем 
не менее попытки найти средство 
„омоложения“ наших дней, работы 
Штейнаха и Воронова, стоят в генети
ческой связи с работами Броун-Секара 
и также исходят из предположения об 
омолаживающем действии веществ или 
продуктов семенных желез. Штейнах 
делает у стариков иссечение части 
выводного протока семенных желез, 
а Воронов осуществляет пересадку 
части семенника молодого животного 
в организм,— преимущественно в се
менник,— старого. Повидимому, совер
шенно несомненно, что после этих 
операций половые функции в значи
тельной мере восстанавливаются и со
храняются довольно продолжительное 
время. Равным образом многие иссле
дователи констатируют подъем жизнен
ных сил, ощущаемый не только субъ
ективно (у людей), но доказуемый и 
объективно (на людях и животных). 
Что же касается действительного удли
нения жизни, то имеющиеся в этом 
отношении данные еще слишком не
достаточны для какого-либо опреде
ленного заключения. Если иметь в 
виду, что, с одной стороны, каждый 
старый организм был когда-то молод, 
и его половые железы функциониро
вали нормально, и это все же' не 
предотвратило ни наступления С., 
ни атрофии половых желез, и что, с 
другой стороны, половые железы нор
мально созревают и начинают функ
ционировать к концу молодости, когда 
заканчивается рост, то несколько сдер
жанное отношение к искусственному 
„омоложению“ является небезоснова
тельным. Имеются указания, что это 
„омоложение“ является в сущности 
лишь „подстегиванием“ организма, не 
удлииняющим, а • укорачивающим его 
жизнь. Как бы то ни было, но ра
бота мысли в ином, более общем на
правлении не должна ослабевать, и че
ловечество в своем прогрессивном 
развитии должно стремиться создать 
такие социальные и индивидуальные 
условия существования, которые пред- 
отвращалп бы наступление прежде

временной С. п обеспечивали бы каж
дому индивидууму возможность жить 
до естественной смерти. Этот профи
лактический метод борьбы со С. несо
мненно даст более положительные ре
зультаты, чем предлагавшиеся до сих 
пор методы „омоложения“ с помощью 
половых желез и их продуктов.
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M. Шатертков.
Старощербиновская, станица б. 

ейск. отд. Кубанск. обл., с 1925 г. 
в донском окр. Сев.-Кавказск. края, 
18.971 ж.

Старт (англ. start), начало состяза
ния (конного, автомобильн. и проч.), 
знак к которому подает стартер опу
сканием флага. С. назыв. также место, 
откуда начинается состязание. Конеч
ный момент (и пункт) состязания зо
вется финишем.

Старцы градские, см. XV, 637.
Старчевский, Альберт Викенть

евич, журналист (1818—1901), одно 
время (до 60-х годов) ред. газ. „Сын 
Огеч.“, которой сумел доставить весь
ма широкое распространение, и нек.др. 
период, изд., состоял ред. „Справ. 
Энциклоп. Словаря“, изд. Крайем с 
1847 — 1861 г. Из его книг засл. 
внимания „H. М. Карамзин“ (1845). 
С. издал, кроме того, ряд (малоудовле- 
творит.) учебников и словарей евро
пейских и нек. восточных языков 
(турец., персид., китайск.).

Старческое истощение, иначе стар
ческий маразм, сводится к постепен
ной атрофии организма. В каждом 
органе специфические элементы (нерв
ные клетки, мышечные волокна, же
лезистые клетки) атрофируются, на 
место их в целях уравновешивания 
разрастается соединительная ткань; 
в результате понижается функцио-
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нальная деятельность органов, пада
ют их запасные силы, развивается 
функциональная слабость, утомля
емость. Таким образом, С. и. имеет 
много общего с медленно протека
ющим хроническим воспалением. С. и. 
при более выраженном разрастании 
соединительной ткани называется скле
розом, циррозом органа. С. и. обык
новенно распределяется в организме 
неравномерно; в одних случаях пре
обладают явления со стороны цен
тральной нервной системы (до степени 
старческого слабоумия), в других—со 
стороны мышечной системы (сильная 
мышечная слабость, сгибание позво
ночника вперед вследствие атрофии 
спинных мышц); в иных случаях— 
со стороны сердечно-сосудистой си
стемы (старческий миокардит,артерио
склероз) или—со стороны желудочно
кишечного канала (понижение усвоения 
пищевых веществ, упорная атония 
кишечника, resp. упорные старческие 
запоры) и пр.; в связи со С. и. от
дельных органов нередко развива
ется значительное малокровие и рез
кое исхудание. Н. Кабанов.

Старческое слабоумие, см. слабо
умие, XXXIX, 454.

Старшина волостной (дореволюц.), 
см. волость,XI, 124.

Старые Сенжары, мест, в полтавок, 
окр. УССР, прежнее урочище Сан-Ча- 
ров, существовавшее еще при Иоанне 
Грозном; 6.107 ж. Кустарное ткаче
ство.

Старый Быхов, см. Быхов Ста
рый (с 1924 г. районн. центр Могилев
ского окр. Белорусск. ССР, по переп. 
1923 г. 8.100 ж.).

Старый Крым (татарск. Эски-К.), 
вдревн. Солкат, г. в Крымской АССР, 
прежде в феодосийском у. Таврич. г., 
3.661 ж. (1923), большинство армяне; 
с XIV до XVI в. был столицею Гиреев; 
в окрести, армянск. монастырь (XIV в.) 
и много табачн. плантац.

Старый Маргелан, см. Маргелан.
Старый Оскол, уездн. гор. Курск, 

губ., на р. Осколе; 19.133 ж. (1923); 
значит, торговля хлеб., скотом и ко
жей; кожев. зав. Основ, в XVI в.

Старый порядок (ancien régime), 
время, в течение которого подгото
влялась во Франции революция (см.

Франция—история). Старым он назы
вается именно по противоположности 
к новому, созданному революцией. 
От феодализма, с которым у него оста
лось чрезвычайно много общего в со
циальном отношении, его отличает аб
солютизм, отрицавший политич. сво
боду. Поэтому революция должна была 
одновременно вести борьбу с социаль
ными пережитками феодализма и по
литической сущностью абсолютизма. 
Из Франции термин перешел и в 
другие страны. Всякий общественный 
и политический порядок, на место 
которого революция где бы то ни 
было поставила другой, принято 
называть С. п.

Стас,Жан Сервэ (1813—1891),извест
ный бельг. ученый, прославившийся 
своими исследованиями по определе
нию атомных весов элементов.- Род. 
в Лувене (Бельгия). Доктор медицины 
брюссельского университета. С 1840 г. 
член королевской бельгийской акаде
мии, профессор химии в военной школе 
и политехнической в Брюсселе, член 
международной комиссии мер и весов, 
член многих ученых обществ и т. д. 
Первые исследования его принадле
жали к области органической химии: 
вместе с Конингком он исследовал 
флоридзин, глюкозид, извлекаемый из 
корней яблони, а с Дюма—действие 
щелочей на спирты. С Дюма же была 
произведена первая работа по опре
делению атомных весов элементов: 
Дюма и С. сожгли алмаз и графит 
в струе чистого кислорода и нашли, 
что атомный вес углерода С =  .12. Впо
следствии С. подтвердил это число, 
сжигая химически чистую окись угле
рода. Основываясь на результатах 
определения атомного веса углерода,
С. был склонен принять гипотезу, 
высказанную в 1815 году Проутом, со
гласно коей водород может быть рас
сматриваем, как первоначальная мате
рия, из которой путем сгущения обра
зуются все другие элементы. Для 
проверки этой гипотезы С. пред
принял ряд работ по определению 
атомных весов и в 1860 г. опублико
вал их в мемуаре: „Recherches sur 
les rapports réciproques des poids ato
miques“. Его работы привели к вы
воду, неблагоприятному для гипотезы
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Проута. В 1866 г. он выпустил новый 
мемуар: „Nouvelles recherches sur les 
lois des proportions chimiques, sur les 
poids atomiques et les rapports mutuels“. 
Рядом точных опытов С. показал, 
что состав химических соединений 
(напр., хлористого аммония, хлори
стого, бромистого и йодистого серебра) 
всегда один и тот же, каким бы путем 
ни получалось данное соединение. 
Атомный вес элементов получается 
всегда один и тот же, независимо 
от того, какое соединение служило для 
его определения. Этим было доста
влено прочное подтверждение закона 
постоянства состава химических соеди
нений. С. определил атомные веса 
кислорода, водорода, серебра, азота, 
брома, хлора, иода, лития, калия, нат
рия, серы и свинца. Из других работ
С. укажем: 1) анализ воздуха в Брюс
селе (1842), 2) метод открытия и вы
деления никотина, 3) мемуар о спектрах 
различных световых источников.

И. Кб.
Стасов, Василий Петрович, архи

тектор, р. в 1769 г., дворянин, по 
окончании наук поступил на службу 
в 1783 г. в Москву „по делам стро
ительным“ и, нужно думать, был 
учеником Баженова и Казакова. В 
1794 г. он вступил унтер-офицером 
в Преображенский полк, откуда был 
выпущен в 1795 г. и в 1802 был 
отправлен пенсионером государя для 
занятий архитектурой во Францию, 
Италию и Англию. По возвращении С. 
был определен на службу в 1808 г. 
Первой его работой был Царско-сель
ский лицей (1811), затем он перестра
ивал Павловские казармы (1817) и 
строил в Грузинах у гр. Аракчеева 
колокольню, в Петербурге — соборы 
Преображенский (1826—29) и Троиц
кий (1828—-35) и Триумфальные во
рота у Московской заставы (1833 до 
1838). Светские сооружения С. просты, 
соединяют скромность со спокой
ствием. В них С. убежденный стро
гий классик, любящий тяжелый дори
ческий стиль. В церквах С. вступает 
на новый путь и один из пер
вых стремился ввести соединение рус
ского элемента с классическим путем 
внесения византийских начал. Поэтому 
-он берет в основу плана равноконечный

греческий крест, покрывает его синим 
куполом со звездами, как на древне
русских церквах, и к этому приставляет 
портик с фронтоном на ионических или 
коринфских колоннах. С. ум. в 1848 г. 
См. „Старые годы“, 1908, № 6—9. 
(примеч.). Н. Тарасов.

Стасов, Владимир Васильевич, худо
жеств. и музык. критик и археолог 
(1824—1906), сын предыд. Воспитан
ный в прекрасно образованной семье 
своих родителей, он поступил за
тем в училище правоведения, где был, 
м. пр., учеником знаменитого Ген- 
зельта по музыке и считался хорошим 
пианистом. Тут же С. познакомился с 
А. Н. Серовым (см.). Получив место 
завед. худож. частью в СПБ Публич
ной Библиотеке в 1857 г., С. до самой 
смерти не покидал его. Тут протекла 
вся его работа, гл. обр. касавшаяся об
ластей археологии и худож. критики. 
Он чрезвычайно обогатил Публичную 
Библиотеку ценными манускриптами, 
преимущественно копиями старинн. 
итальянских муз. произведений, а так
же автографами русских композиторов 
(Глинки, Доргомыжского, авторов „рус
ской школы“ и др. до Скрябина вклю
чительно). Его археологические изы
скания, касающиеся древнего русского 
искусства, обнаруживают большую эру
дицию, тонкую и острую способность 
к обобщениям, но также не лишены 
и некоторой поспешности в выводах. 
Среди его литерат. трудов наибольшее 
значение имеют научного характера 
брошюры, касающиеся материалов по 
истории русской музыки („Каталог ру
кописей Глинки“, исследование о де- 
мественном и трехстрочном пении, био
графии русских композиторов и т. д.), но 
его разносторонняя натура не ограни
чивалась этим, и он часто работал и в об
ластях чистой археологии и эстетики 
живописного искусства. Громкое имя 
и известность С. составили, впрочем, не 
эти изыскания, а его блестящая публи
цистическая деятельность, как художе
ственного критика, пропагандировавше
го новые на правления врусском искус
стве (в музыке:—новая русская школа 
в лице Бородина, Мусоргского, Кюи, 
Балакирева, Рим.-Корсакова, в живопи
си—„передвижники“ в лице Крамского, 
Перова, Репина и др.). Близкий лично
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к кружкам деятелей „передвижниче
ства“ и особенно—„новой русской шко
лы“, С. усвоил себе всю идеологию 
этих художественных творцов, заклю
чавшуюся в провозглашении принци
пов народности, реализма и освобожде
ния от академических канонов, и всю 
жизнь неустанно пропагандировал эти 
принципы, попутно со всем свойствен
ным его перу остроумием и горячно
стью сражаясь с представителями про
тивоположных художественных '  груп
пировок (в музыке—консерваторская 
партия е Рубинштейном во главе, в жи
вописи—„академики“). Художествен
ная платформа С. была в исходных 
пунктах близка к славянофильским 
идеям, в частности утверждала ненуж
ность для русских художников запад
ной культуры и техники и самобыт
ность путей русского искусства. Горя
чо и искренно написанные статьи С. 
производили большое впечатление, но 
в них никогда не было серьезного худо
жественно-технического анализа про
изведений, а только обще-эстетические 
замечания, почему в настоящее время 
большая часть их имеет уже почти 
один исторический интерес. Значение
С., как провозвестника и глашатая 
принципов нового русского искусства, 
стало меркнуть с девяностых го
дов XIX в., когда самые принципы 
подверглись изменению и даже ча
стично заменились противоположными 
у активных художников. Поли. собр. 
его литерат. трудов вышло в СПБ 
в 1894 г. Он его „Происхождении русск. 
былин“, см. X X , 425. Л . Сабанеев.

Стассфурт (Stassfurt), гор. в Прус
сии, на р. Боде; 16.483 ж. (1919); об
ширнейшие залежи каменной соли (см. 
ниже), химические заводы.

Стассфуртские соли. Еще издавна 
(с XIII в.) в гор. Стассфурте суще
ствовали соляные источники, из коих 
добывалась поваренная соль. С тече
нием времени начали там бурить для 
нахождения того пласта каменной соли, 
который пытает эти источники.

С  1839 г . по 1843 г . бы ли п рои зведен ы  бурения 
в  С тассф урте» но в  н асы щ ен н ы х  р а с т в о р а х  вм есто  
кам ен н ой  соли  о к а за л и с ь  зн ач и т , к о л и ч ест в а  к а 
л и я  и  м а гн и я . Б у р е н и е  бы ло н а  некоторое врем я 
п р ек р ащ ен о . Н е м ал ы х  тр у д о в  ст о и л о  ск лон и ть  
в н о в ь  п р а в и т е л ь с тв е н н ы е  сф еры  к  продолж ению  
р а б о т . М ожно бы л о  н а д е я т ь с я , ч т о  р ас тв о р ы  к а 
лийн ы х и м агн ези ал ьн ы х  со л ей  м о гу т  и м ет ь  проис

х ож ден и е в сл о е , р ас п о л о ж ен н о м  н а  за л е ж е  чи
стой  кам ен н ой  со л и . В то р о е  бурен и е п одтвераи л о  
э т и  о ж и д ан и я : под сл оем  к а л и й н ы х  и м агн ези ал ь 
ны х сол ей  в с т р е т и л а с ь  н а  гл у б и н е  385 м . за л е ж ь  
чи стой  к ам ен н ой  со л и  огром ней  м о щ н о сти —более 
591 м . В 1853 г .  и  1856 г. о тк р ы л и  д в е  ш ах ты  д л я  
разр аб о тк и . В сл ед  з а т е м  бы ли о т к р ы т ы  ещ е две 
ш а х ты  около  Л е о п о л ь д с га л я  в  А н г а л ь т е  н едалеко  
о т  С та ссф у р та . В  сам ом  н изу  С . з а л е ж е й  о к а зал ся  
то л с ты й  сл ой  чи сто й  к ам ен н ой  сол и , н а  ней  слой 
м ен ее чи стой , с зн ач и т ел ь н о й  п рим есью  серно
к и сл ы х  сол ей , и  в  сам ом  в ер х у  сл о й  толщ иной 
в 30 м , б о гаты й  к а л и й н ы м и  с о л я м и . Э т о т  верх
ний слой  н а з в а л и  „A b rau m sa lze"— («бросовы е“ 
(Д . М енделеев) и л и  „о тбросн ы е“ со л и .

„К о гд а  у ч е н ы е  Г е р м ан и и " , го в о р и т  Д. И . М ен
дел еев , „с р а з н ы х  сто р о н  у к а за л и , н а  основании 
собран н ы х  сведен и й  о буровы х ск в а ж и н а х  и о на
п р ав л ен и и  п л а с т о в , то ч н о е  м есто  и гл у б и н у  за л е 
га н и я  сол и  в  С т а с с ф у р т е  и  ко гд а  прои зведен н ы е 
п р ав и т ел ь ств о м  б урен и я  дош ли до п л а с т а  соли , но 
го р ь ко й  и н егодной  а  п и щ у , т о г д а  не оказалось  
н ед о ста тк а  в н е в е ж е с т в е , и зд ев ав ш ем ся  над  наукой, 
и сом н ен и е в р е з у л ь т а т е  за с т а в и л о  д аж е  п риоста

н о в и т ь  д ал ь н ей ш и е  р аб о т ы  по угл у б л ен и ю  прове
ден н ы х  т а х т .  Н е  м а л ы х  уси л и й  сто и л о  ск лон и ть  
в н о в ь  п р а в и т е л ь с т ь е н н ы е  сф еры  к продолж ению  
р а б о т . Н ы н е, ко гд а  д о ст и гн у т ы й  в н и зу  ч и сты й  слой 
соли  с о с т а в л я е т  одн» и з  в аж н ы х  б о га тст в  Г ерм а
нии  и  ко гд а  э т и  „бросовы е соли" и м ен н о  о к а за 
л и сь  н аи бол ее д р аго ц ен н ы м и  (д л я  д обы чи  солей 
к а л и я ), в э ти х  м есто р о ж д ен и ях  до л ж н о  в и д е т ь  одно 
и з  за в о е в а н и й  н ау к и  н а  п о л ь зу  лю дскую “. („О сно
вы  хи м и и " 7-е и з д .,  315).

С огл асн о  Б и щ о ф у , в  С -ом  м есто р о ж д ен и и  мож но 
р а з л и ч а т ь  следую щ ие о б л а с т и  в  в е р т и к а л ь н о м  н а 
п р ав л ен и и , н ач и н а я  с н и зу : 1) ан ги д р и т н ы й  ярус 
(ан ги д р и т— CaSO f) и л и  о б л аст ь  кам ен н о й  соли , 
2) п о л и гал и тс в ы й  яр у с  (л о л и га л и т —( .C a S O jaM g S O % 
K aS O 4. 2 Н аО). В  обоих э т и х  н иж н их с л о я х  к а м ен 
н а я  соль  и д е т  в п ер ем е ж к у  о тон ки м и  н и т я м и  ан ги 
д р и т а  (в  в ерхн и х  с л о я х —п о л и г ал и та ) . Н и ти  эти  
обы кн овен н о  н а з ы в а ю т с я  годовы м и  к р у г а м и , т а к  
к а к  п о яв л ен и е  их  п р и в о д я т  в  с в я з ь  с  перем ен ам и  
в р ем ен  го д а . В ерхн и е  д в а  с л о я , со о б р азн о  с  со
дер ж ащ и м ся  в н и х  соеди н ен и ем  м агн и я , н азы в аю т ся  
кн эер и то в ы м  ярусом  (к и з е р и т — M g  4 0 4 . Ä О ) и к а р -  
н ал л и т о в ы м  ярусом  (к а р н а л л и т —M g  О а.К С \.Ь Н гО). 
Н ад  к а р н а л л и то в ы м  яр у со м  л е ж и т  о б л аст ь  соленой
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глииЫу а н г и д р и т н о й  п о к р ы ш к и  и в е р х н и й  п л а с т  
к а м е н к о й  с о л и . Н у ж н о  з а м е т и т ь ,  ч т о  п о сл е д н и й  
п л а с т  в с т р е ч а е т с я  н е  в е зд е .

К и з е р и т о в а я  о б л а с т ь ,  со с т о я щ а я , г л а в н ы м  об
р а з о м , и з  п о в а р е н н о й  с о л и , со д е р ж и т  до  17%  к и з е 
р и т а  и до  13%  к а р н а л л и т а ,  в  к а р н а л л и т о в о й  ж е  
о б л а с т и  н а х о д и т с я  до  55%» п о в а р е н н о й  ж е  сол и  
м ен е е  п о л о в и н ы .

Такое правильное расположение обык
новенно рассматривается, как непо
средственное сгущение морской воды, 
и называется поэтому первичным. Вто
ричными будут продукты, образова
вшиеся путем дальнейших изменений 
первичных продуктов от действия воды, 
как, напр., сильвин (КС1) из карналлита, 
каинит (MgSOt . K C l. ЗЩО) из кар
наллита и кизерита, шэнит—MgSOt. 
ILS'О g. 6 Н20  и т. д.

Частью в карналлнтовом, частью 
ниже встречаются: тахидрит (СаС12. 
ЪМдСЦ. 1223,0), борацит (2Мдз В 3 015. 
MgClî), астраханит (Na^SO^ MgSOt 
4Н г0) и др. В карналлите и других 
минералах, содержащих МдС1.2, неболь
шая часть хлора замещена бромом; 
находили в О. минералах следы цезия, 
рубидия, талия и лития.

В о п р о с  о п р о и с х о ж д ен и и  С . с .,  о  п о р я д к е  и х  о т 
л о ж е н и й  д а в н о  за н и м а л  у ч е н ы х , и и т а л ь я н с к и й  
х и м и к  U sig lio  п о п ы т а л с я  р е ш и т ь  э т о т  в о п р о с  п у 
т е м  сл едую щ его  о п ы та : он  в ы п а р и в а л  б о л ь ш и е  к о 
л и ч е с т в а  м о рск ой  в о д ы  и  в  о с а д к е  н а ш е л  у г л е 
к и сл у ю  и з в е с т ь ,  х л о р и с т ы й  н а т р и й , г и п с  (C o S O * . 
2 Н %0 ), с е р н о к и с л ы й  м а гн и й , с  сем ью  и ш е сть ю  
м о л е к у л а м и  в о д ы , ш э н и т  (S O f i f g .S O ^ K t . 6Н аО ), 
х л о р и с т ы й  к а л и й , к а р н а л л и т  и  х л о р и с т ы й  м агн и й  
Т а к и м  о б р а зо м , в э т о м  р я д у  н е д о с т а в а л о  в е с ь м а  
в а ж н ы х  м и н е р ал о в , д а ж е  т а к и х  к а к  а н г и д р и т , по 
л и г а л и т  и  к и зе р и т , по  к о т о р ы м  т р и  и з  в ы ш е н а 
з в а н н ы х  ч е т ы р е х  я р у с о в  п о л у ч и л и  с в о е  н а з в а н и е . 
В  к о н ц е  X IX  в е к а  к  и зу ч ен и ю  в о п р о са  о п р о и с х о 
ж д е н и и  С .с . бы л  п р и в л е ч е н  и зв е стн ы й  го л л а н д с к и й  
у ч е н ы й  ф а н ‘т-Г о ф ф , и  с  1897 г .  н ач ал и  п о я в л я т ь с я  
в  о т ч е т а х  Б ер л и н с к о й  А кадем и и  Н ау к  е го  и с с л е 
д о в а н и я  н ад  у с л о в и я м и  о б р а з о в а н и я  С . с .

Э т и  и с с л е д о в а н и я  н еп р ер ы в н о  п р о д о л ж а л и с ь  
в  т е ч е н и е  р я д а  л е т ,  о с в е т и л и  не м ал о  т е м н ы х  в о 
п р о с о в , к а саю щ и х с я  н е  т о л ь к о  х и м и и , но  и гео л о 
г и и ;  о н и  о б о га ти л и  хи м и ю  ц е л ы м  р я д о м  н о в ы х  
м е т о д о в , д а л и  п о л е з н ы е  у к а з а н и я  т е х н и к и  д о б ы в а 
н и я  и  о ч и стк и  н е к о т о р ы х  со л ей  и  т .  д .  Б л а г о д а р я  
в с е м  э т и м  и с с л е д о в а н и я м  С . з а л е ж и  я в л я ю т с я  
и зу ч е н н ы м и  т а к  о с н о в а т е л ь н о , к а к  ни о д н и  за л е ж и  
в  м и р е , и  э т о  н е  м о гл о  н е  о т р а з и т ь с я  в в ы с о к о й  
с т е п е н и  б л а го п р и я т н о  н а  р а з в и т и и  С . с о л я н о й  п ро 
м ы ш л е н н о с т и .

В н а ч а л е  д о б ы в а л а с ь  и с к л ю ч и те л ь н о  к а м е н н а я  
с о л ь , о т б р о с н ы е  ж е с о л и , с о с то я в ш и е  и з  м а г н е з и 
а л ь н ы х  и  к а л и й н ы х  с о л е й , в ы к и д ы в а л и с ь  око л о  
ш а х т  и  с  н и м и  н е  з н а л и  ч т о  д е л а т ь  К а м е н к о й  ж е  
со л и  в ы р а б а т ы в а л и  т а к  м н о го , что  к  к о н ц у  п я т и 
д е с я т ы х  г о д о в  С . п р о м ы ш л ен н о сти  н а ч а л  г р о з и т ь  
к р и з и с : к о л и ч е с т в о  д о б ы ваем о й  к а м е н н о й  сол и  
п р е в ы с и л о  с п р о с  н а  н е е . Т о г д а  oć-р а т и л и  в н и м а 
н и е  н а  „отбросны е*  со л и  и  за д а л и с ь  ц ел ь ю  н а й т и  им 
п р и м е н е н и е . Х и м и ч е с к и е  а н а л и зы  п о к а з а л и , ч т о  
в  и х  с о с т а в  в х о д я т  к а л и й н ы е  сол и , с т о л ь  н у ж н ы е , 
к а к  м и н е р а л ь н о е  у д о б р ен и е  (с м . уд обрение).

В  1861 г . А . Ф р ан к о м  б ы л  осн ован  п е р в ы й  з а 
в о д  д л я  д о б ы в а н и я  х л о р и с т о г о  к а л и я , з а  ко т о р ы м  
в  ск о р о м  в р ем ен и  п о сл е д о в а л о  о т к р ы т и е  в т о р о го  
з а в о д а  Ф о р с т е р а  и  Г р ю н е б ер га . Ч и сл о  ф а б р и к  в с л е д 
с т в и е  в о з в ы ш е н и я  ц е н  н а  х л о р и ст ы й  к а л и й  б ы стр о

в о з р о с л о , и  в  1864 г .  б ы л о  у ж е  18 ф а б р и к , ч т о  по 
в л е к л о  п е р е п р о и з в о д с т в о  х л о р и с т о г о  к а л и я . П о с л е  
т о г о  к а к  п ер в ы й  к р и з и с  п р о ш е л , п е р е р а б о т к а  с о л и  
п о ш л а  р а в н о м е р н о , и в  с к о р о м  в р е м е н и  С т а с с ф у р т , 
Л е о п о л  д г а л л ь  и  о к р е с т н о с т и  н а с ч и т ы в а л и  33 з а 
в о д а , и з  к о и х  м н о ги е  п е р е ш л и  со  в р е м е н е м  в  д р у 
ги е  р у к и  и л и  со е д и н и л и с ь  м е ж д у  с о б о й , с  о б р а з о 
в а н и е м  а к ц и о н е р н ы х  о б щ е с т в , а э т и  п о с л е д н и е  
о б р а з о в а л и  с и н д и к а т ы  м е ж д у  с о б о й .

„ О тб р о с н ы е  с о л и " , то ч н о  т а к  ж е , к а к  и  сы р о й  
х л о р и с т ы й  к а л и й , к о т о р ы й  д о б ы в а е т с я  в м е с т е  с 
э т и м и  со л я м и  и к о т о р ы й  с о д е р ж и т  о к о л о  80%  ч и 
с т о й  с о л и ,  о ч е н ь  ц е н я т с я  в  к а ч е с т в е  у д о б р е н и й .

Д о б ы в а н и е  в  р у д н и к а х  с о л ей  к а л и я  о ч е н ь  з н а 
ч и т е л ь н о  в с л е д с т в и е  гр о м а д н о го  с б ы т а , к о т о р ы й  
ем у о б ес п еч е н . М ож но б ы л о  бы  б о я т ь с я  п е р е п р о 
и з в о д с т в а  содей  к а л и я . Д л я  т о г о , чтобы  в з б е ж а т ь  
э т о г о , г о с у д а р с т в о  со е д и н и л о с ь  с  б о л ь ш о й  ч а с т ь ю  
ч а с т н ы х  п р е д п р и н и м а т е л е й , ч т о б ы  о б р а з о в а т ь  с и н 
д и к а т  с б ы т а , к о то р ы й  д е р ж и т  п р о и з в о д с т в о  в и з 
в е с т н ы х  г р а н и ц а х  и  н о р м и р у е т  цен ы .

Л И Т Е Р А Т У Р А . 1. P rech i, „ S a lz in d u s tr ie  v o n  S ta s s -  
fu rt u n d  U m g eb u n g “ , 1891. 2. W e s tp h a l  „ G e sch ic h te  
d e s  K ö n ig lich en  S a lz w e rk s  z u  S ta s s fu r t“ , 1901.

И с с л е д о в а н и я  ф аи ’т -Г о ф ф а  и е го  у ч е н и к о в  н ад  
о б р а з о в а н и е м  д в о й н ы х  с о л ей  и  т .  п о д . и з л о ж е н ы  
в  м н о го ч и с л е н н ы х  с т а т ь я х ,  н а х о д я щ и х с я  в  „Z e it
s c h rif t fü r  P h y s ik a lisc h e  C h em ie" ; с  1897 г . в  „S itz u n g s 
b e r ic h te  d e r  K ön ig lich  P re u s s is c h e n  A k a d e m ie  d e r  
W iss e n sc h a fte n  zu  B e r l in “ н а ч а л с я  ряд  с т а т е й  под  о б 
щ и м  н а з в а н и е м ; „U n te rsu ch u n g e n  ü b e r  d ie  B ild u n g s 
v e rh ä l tn is s e  d e r  o z e a n isc h e n  S a lz ab lag e ru n g en , in s b e 
s o n d e re  d e s  S ta s s fu r te r  S a lz lag e rs" . В  1905 го д у  в ы 
ш л а  к н и г а : „ Z u r  B ild u n g  d e r  o ze an isch en  s a lz a b la 
g e ru n g e n  v o n  I. H . v a n ’t-H off, E re . H eft, а  в  1909 г . 
z w e ite s  H eft, в  к о т о р о й  и з л о ж е н  обзор  р е з у л ь т а т о в ,  
д о б ы ты х  с  1897 г . В  н е й  ж е  у к а з а т е л ь  л и т е р а т у р ы  
по э т о м у  в о п р о су . М ето д и к а  и с с л е д о в а н и я  д в о й 
н ы х  с л о е в  н а х о д и т с я  в  „ V o rle s u n g e n  ü b e r  B ild u n g  
u n d  S p a ltu n g  v on  D o p p e ls a lz e n  v o n  1. H .  V a n ’t-H off“, 
l t9 7 .

П о с л е  см е р т и  ф а н 'т -Г с ф ф а  е го  р а б о т ы  n r  э т о м у  
в о п р о с у  и з д а н ы  о т д е л ь н о й  к н и ю й : „U n te rs u c h u n 
g en  ü b e r  d ie  B ild u n g sv e rh ä ltn is se  d e r  ozeanischen, 
b a lz a b la g e ru n g e n , in s b e s o n d e re  d es  S ta s s fu r te r  S a lz 
la g e rs , v o n  1. H . v a n ‘t-H o ff“. H e ra u s g e g e b e n  v o n  
H . P r e c h t  u n d  E . Cohen, L e ip z ig , 1912.

Н а  р у с с к . я з .  см . И . A .  К а б луко в '. » И с с л е д о в а 
н и я  ф а н ‘т  Г о ф ф а  и е г о  с о т р у д н и к о в  н а д  у сл о в и я м и  
о б р а з о в а н и я  С т а с с ф у р т с к и х  с о л я н ы х  з а л е ж е й “ . 
„ Ж у р н а л  Р у с с к а г о  Ф и зи к о -х и м и ч еск о го  о б щ е с т в а * . 
T .  X X X V II., II  ч ., с т р . 133 и с л е д . 1905.

И . А .  К а б л у к о в  и  А л .  С . К а б л у к о в , „К р ы м с к и е  
с о л я н ы е  о з е р а . О д о б ы в а н и и  и з  иих н а т р и е в ы х  
и к а л и й н ы х  со л е й " . И з д .  Д е п а р т а м  З е м л е д е л и я . 
М о с к в а , 1915. j f  КаблуКОв.

Стасюлевич, Михаил Матвеевич, 
известный публицист, ученый и обще
ственный деятель, род. в Петербурге 
28 авг. 1826 г., сын уездного врача 
г. Луги. С. учился в лужском уездн. 
училище; оконч. петерб. ларинск. гимн, 
и в  1847 г. курс в петерб. унив. по 
истор.-филол. факульт. В 1849 г. С. 
получил степень магистра всеобщ, 
истории; до 1851 г. состоял старш. 
учителем истории в ларинск. гимн, 
и в патриотич. инст.; в 1852 г., по 
выдержании экзамена на степ, доктора 
историч. наук (диссертация „Ликург 
Афинский“), был избран советом 
петерб. унив. прив.-доц. по кафедре 
всеобщей истории, а в 1858 т.—адъ- 
юнкт-професс. (читал истор. средн.
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веков); в 1856 г. командирован за 
границу. В 1858 г. С. был избран 
экстраординарн. професс.; в 1859 г. 
назначен членом ученого комитета 
при главном правлении училищ. С. 
участвовал в комиссии по вопросу 
о высшем женском образовании и ка
тегорически высказался за допущение 
женщин на все факультеты наравне 
со студентами. В 1861 г., вместе с 
некоторыми друг, профессорами, по
дал в .отставку в связи с происхо
дившими студенческими волнениями. 
С 1860 г. по 1862 г. С. читал курс 
средней и новой истории наследнику 
Николаю Александровичу. По оставле
нии университетской кафедры, С. со
ставил пособие для преподавания 
истории средн. веков: „История средних 
веков в ее писателях и исследованиях“ 
в 3 томах (Опб., 1862—1865 г., 4-е изд. 
1913 года). Вскоре после издания закона 
о печати 6 апр. 1865 г., отменившего 
для столичных периодич. изданий 
предварительную цензуру, С. стал из
давать под своею редакциею „Вестник 
Европы“. Название журнала было вы
брано в память историка Карамзина, 
основавшего в 1802 г. одноименный 
журнал. Журнал выходил первонач. 
четыре раза в год (первая книга 
вышла 9-го марта 1866 г.). Считая 
чрезмерное увлечение естествознани
ем, господствовавшее в то время в 
России в ущерб гуманитарным нау
кам, ненормальным, редакция нового 
журнала ставила своей задачею раз
работку историко-политических наук 
в широком смысле, указывающих путь 
к самосознанию. Глубоко сочувствуя 
вновь созданным .земским учрежде
ниям и гласному суду, журнал посвя
щал им большое внимание, видя в них 
школу, в которой общество приучает
ся заведывать под своею ответствен
ностью собственными делами. Много 
места отводил „Вестник Европы“ и 
педагогическим вопросам; в частно
сти, он вел продолжительную борьбу 
против вводившейся с 60-х годов си
стемы классического образования, про
тив исключительного господства клас
сицизма и его мертвящей формы. 
С 1868 г. „Вестник Европы“ сделался 
ежемесячным журналом и включил 
в свою программу беллетристику и

литературную критику. Вместе с тем 
журнал стал отводить современным во
просам еще больше внимания. С тех пор 
во „внутреннем обозрении“ и заведен
ной с мирта 1882 г. „общественной хро
нике“ (оба отдела до 1905 г. велись 
К. К. Арсеньевым, а потом „общ. хро
ника“—В. Д. Кузьминым-Караваевым) 
читатели встречали освещение очеред
ных вопросов внутренней политики 
в духе западно-европейского конститу
ционализма. Журнал энергично отстаи
вал земское самоуправление, суд при
сяжных, мировой суд и другие начала 
судебной реформы и основ правового 
порядка и культурного развития— 
принципы веротерпимости, равенства 
пред законом и проч., отводя также 
значит, место экономическим и финан
совым вопросам. В 1909 г. С., будучи 
в преклони, возрасте, передал издание 
„Вестника Ев >опы“ М. М. Ковалевскому. 
В 1881 г. С. стал издавать под своею 
редакциею ежедневную газету „Поря
док“, кот. велась в том же направлении, 
как и „Вести. Европы". В начале 
1882 г. газета была временно при
остановлена мин. внутр. дел, а затем 
прекращена самим С. Избранный в 
1881 г. в гласные с.-петербургской 
городской думы, С. с обычною добро
совестностью и усердием занялся 
общественными делами, работал в 
многочисл. исполнительных комиссиях 
и, между прочим, в 1883 г. принимал 
участие в составлении „Истории пер
вого десятилетия Спб. городского обще
ственного управления" и был избран 
тов. городск. головы, но не утвержден 
мин. вн. дел. С 1884 г. С. состоял чле
ном училищной комиссии, а  с 1890 г.— 
председателем ее, был также до 1900 г. 
членом городск. управы и с 1887 по 
1899 г. почетн. миров, судьей г. Петер
бурга. Трудам и заботливости С.Петер- 
бург обязан был в значит, мере раз
витием школьного дела и прекрасною 
постановкою городских школ как в 
педагогическом, так и в санитарном 
отношении. В 1884 — 1894 г.г. С. был 
губ. гласным от г. Петербурга и 
членом губ. и гор. учил, советов. 
Ум. С. 21 янв. 1911 г. М. Лемке изд. 
интересная переписка С. („М. М. С. 
и его современники в их переписке“, 
1911— 13, 5 т.).
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С татей н ы е сп и ски , всякого рода 
деловые бумаги допетровской эпохи, 
писанные по статьям. Сюда относятся, 
напр., представления, с которыми при
казы входили в боярскую думу, и осо
бенно посольские донесения с ответами 
по предложенным статьям. Эти С. с. 
являются богатым источником для 
истории тогдашней дипломатии. Они 
хранятся в Центрархиве в Москве 
(прежде арх. м-ства иностр. дел). 
Для образца назовем С. с. известного 
стольника Потемкина, посла царя 
Алексея Михайловича во Францию и 
Испанию 1667—68 гг.: „статейный по
сольский список“ его напечатан в 
„Древней Российской Вивлиофике“, 
т. VI.

С татер, древне-греч. монета и мера 
веса, см. XII, 662 и нумизматика, 
XXX, 348.

С татика, см. механика, XXVin, 
576г/77', 583'.

С тати ст (лат.), лицо, исполняющее 
на театр, сцене немые выходные роли.

С тати сти ка. Слово С. понимается в 
двух смыслах: как метод („С. в фор
мальном смысле“) и как самостоя
тельная наука („С. в материальном 
смысле“). С. как метод—это „исчерпы
вающее массовое наблюдение, произво
димое посредством меры и числа, во 
всей совокупности его применения к 
социальным и другим наукам“, под С., 
как наукой, разумеют „основанное на 
исчерпывающем массовом наблюдении 
изучение состояний и явлений чело
веческого общежития, поскольку тако
вые находят себе выражение в социаль
ных массах“ (Майр)—„наука, изучаю
щая общество настолько широко, на
сколько это возможно при современных 
средствах ее особого метода наблюде
ния“ (Янсон). Однако, всякая самостоя
тельная наука имеет свой предмет— 
между тем у С. нет своего предмета: 
предмет ее и шире, чем одна только 
сфера общественных явлений, охваты
вая „массовые явления“ из разнообраз
нейших областей как человеческого 
бытия, так и внешнего, органического 
и даже неорганического мира; и в то 
же время—уже, потому что явления, 
которых касается С., даже в области 
общественной жизни, изучаются со
ответственными науками; политиче

скою экономией и экономическою по
литикой, финансовою наукой, уголов
ным правом и политикой, медициною 
и гигиеной и т. п., и подобно тому, 
как „нельзя охватить в одну дисци
плину все, что добывается индукцией, 
аналогией, экспериментом, так же 
точно нельзя собрать в одну общую 
науку всего того, что выясняется С. 
в различных отраслях знания“ (Рюме- 
лин). В нераздельном обладании С. 
остается неширокая область: С. насе
ления (демография) и частью так-наз. 
„моральная“ (С.преступлений, само
убийств и пр.),—но такое положение 
вещей временное: явления С. населе
ния, несомненно, войдут в область осо
бой науки о населении, как отрасли со
циологии, материал „моральной C.“ в 
значительной мере уже усвоен уголов
ным правом и политикой. В поеледую- 
щем С. трактуется, поэтому, исключи
тельно к а к  м е т о д —статистический 
метод. Этот последний нередко тракто
вался исключительно в применении к * 
с о ц и а л ь н ы м  явлениям и опреде
лялся, как „точный метод, учитываю
щий и исследующий социальные явле
ния“ (Лексис). Такое определение, 
однако, не соответствует современному 
пониманию С. Последнюю правильнее 
охарактеризовать, как „метод иссле
дования, имеющий целью системати
ческое численное наблюдение над мас
сами“ (Конрад), не ограничивая сферы 
его применения какою-либо определен
ною областью или кругом явлений.

Существо статист, метода—в „науч
ном разложении“ известной массы „на 
простейшие однообразные частицы“ 
(Рейхесберг) и в „сосчитывании еди
ничных случаев данного явления“ с ха
рактерными („симптоматическими“) их 
признаками: „нужно определить, как 
распределяется в пространстве общее 
число индивидуумов какого-либо рода, 
а с другой стороны, посмотреть, как 
это общее число разделяется на свои 
виды или свои количеств, различия, 
создать основу для сравнений, для 
установления числовых отношений, 
и получить, таким образом, нечто 
аналогичное мере“ (Зигварт). Ска
занным определяется и сфера при
менения с-ского метода: это—все так- 

I наз. „индивидуальные“ явления, в
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противоположность явлениям „типиче
ским“, изучаемым методами индукции. 
„Типический“ или „индивидуальный“ 
характер явления зависит от взаимо
отношения причин, определяющих вид 
и свойства каждого отдельного случая 
или частицы данного явления: „типиче
ские“ явления те, которые определяют
ся исключительно или преимуществен
но влиянием определенной совокупности 
постоянных причин; они характеризу
ются „родовыми“ понятиями и могут 
быть изучаемы путем обычной индук
ции: элементы родового понятия, кон
статированные на немногих случаях, 
могут быть распространены на в с е  
случаи данного явления. „Индивиду
альные“ явления складываются под 
преимущественным влиянием условий 
и обстоятельств, своеобразно склады
вающихся для каждого отдельного слу
чая—„индивидуальных“ или „случай
ных“ причин, придающих каждому 
отдельному случаю индивидуальный 
вид. Соответствующие им „собиратель
ные" понятия овеществляются не в 
отдельных случаях, а только в массах, 
„совокупностях“, либо „реальных“, объ
единяемых определенными жизненны
ми отношениями (население данного 
города, растительность данного леса), 
либо конструируемых чисто счетным 
путем для познавательных целей й не 
существующих вне нашего сознания 
(дети низкорослых и высокорослых 
родителей, однолошадные крестьянские 
дворы, цветки с определенным числом 
лепестков и т. п.). Объединяющий „со
вокупности" того и другого рода при
знак—независимость единичного слу
чая или события, управляемого своею 
собственного совокупностью постоян
ных и случайных причин, от действия 
тех закономерностей и правильностей, 
которые обнаруживаются в массе и 
которые, поэтому, только и могут быть 
обнаружены путем изучения массы, 
состоящего в том, что „путем после
довательного собирания и системати
ческого сопоставления рядов одно
родных фактов выясняют постоянство 
определенных влияний и основных при
чин; путем собирания б о л ь ш о г о  
ч и с л а  наблюдений и соответствую
щего анализа и группировки их стре
мятся установить эмпирические законы

и внутренний ритм в пестрой путанице 
конкретных явлений“ (Эттинген). Тех
нический же прием, помощью которого 
разрешается эта задача, сводится в 
существе своем к „определению сред
них величин из б о л ь ш о г о  ч и с л а  
наблюдений, в которых проявляется так- 
называемый з а к о н  б о л ь ш и х  ч и 
с е л “ (Рейхесберг). Сказанным разре
шается и вопрос о сфере применения 
с-ского метода. Прежде считали, что „в 
царствепряроды каждая единица типич
на, в человеческом мире каждая единица 
индивидуальна“ (Рюмелин), и потому 
сферу применения с-ского метода ото
ждествляли с явлениями человеческого 
общежития. Но область индивидуаль
ных явлений беспредельно шире, охва
тывая весь органический мир, а в 
значительной мере и неорганический 
(мелкие светила в туманностях, дви
жение частиц в газах, явления погоды 
и климата), а в соответствии с этим, 
сфера применения с-ского метода рас
ширяется, можно сказать, до беспре
дельности — „дело сводятся уже не 
столько к размежеванию отдельных 
областей знания, сколько к отграниче
нию различных точек зрения на мир 
явлений: одной, имеющей в виду по
стоянно и в одинаковых отношениях 
повторяющиеся свойства их“ и игнори
рующей второстепенные различия, „и 
другой, преследующей своею задачей 
изучение изменчивых сторон явлений“: 
мы изучаем общие законы анатомиче
ского строения и физиологических от
правлений человека индуктивным мето
дом; „изучая такие изменчивые антро
пологические признаки, как рост, объем 
груди, форма черепа и пр., мы должны 
прибегнуть к с-скому методу. Мы уста- 
новляем индуктивным путем общие 
законы расширения газов, но обраща
емся к статистическим приемам для 
выяснения законов движения частиц 
газа и т. д. Не будучи, таким образом, 
е д и н с т в е н н о ю  сферою приложе
ния с-ского метода, явления человече
ского общежития остаются однако 
п р е и м у щ е с т в е н н о ю  областью 
его применения. Это потому, что уже 
физическая природа представляет со
бою верх индивидуальности, а  затем, к 
действию моментов физического поряд
ка привходят еще гораздо более инди-
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видуальлые моменты духовной и нрав
ственной природы человека,— привхо
дит, наконец, уже окончательно инди
видуальный фактор человеческой воли. 
II  еще м- ' ” “йшим осложняющим мо
ментом является факт существования 
разнообразных форм человеческого 
общежития, со всеми его многооб
разными воздействиями и на физи
ческую и на духовную природу 
человека; эти воздействия являются 
случайными по отношению к общим 
условиям существования человека, но 
в свою очередь слагаются в систему 
постоянных причин, по отношению к 
которой могут рассматриваться, как 
случайные не только индивидуальные 
свойства человека, но и испытываемые 
им разнообразнейшие влияния внеш
него мира. В конечном результате 
с-ский метод в изучении внешней при
роды является лишь одним из много
образных методов и в сфере общество
ведения,— единственным возможным ме
тодом количественного исследования. 
Существенно и то, что естествоиспы
татель, исходя из общих принципиаль
ных оснований с-ского метода, в 
моменте констатирования подлежа
щих статистическому изучению еди
ничных случаев или частиц оперирует 
общими методами той или иной обла
сти естествознания, тогда как соци
альная С. должна была выработать 
для себя особые методы так называе
мого „статистического наблюдения“ 
или „исчисления“ и особое методоло
гическое учение об этих приемах.

И з сказанного выше ясно, что прин
ципиальною основою с-ского метода 
является закон большого числа (чаще 
говорят „закон больших чисел“ — но 
это едва ли правильно). Его сущность 
впервые была отчетливо формулиро
вана в XVII веке голландским филосо
фом Гравезандом в словах: „часто пра
вильность, которая ускользает от нас 
при рассмотрении малого числа собы
тий, раскрывается, если привлечь к 
рассмотрению большое число“. Вот од
на из новейших „житейских“ (в про
тивоположность математическим, о ко
торых см. ниже) формулировок закона 
большого числа, принадлежащая Георгу 
Майру: „В большом числе, составляю
щем результат статистического массо

вого наблюдения, выступают такие пра
вильности как в строении известной 
массы, так и в наступлении поступков 
или событий, которые не могут быть по
знаны на произвольно взятых дробных 
частях этой массы“. „Житейское“ же 
объяснение закона большого числа в 
том, что „в умножаемых нами наблюде
ниях уравновешиваются для нас откло
нения от общей правильности, так что 
становится видимым обший закон“: от
клонения „зависят от множества подчи
ненных причин случайного характера, 
которые в отдельных случаях нару
шают действие постоянных, но в массе 
взаимно уравновешиваются, благодаря 
чему восстановляется первоначальное 
соотношение причины и следствия“ 
(Адольф Вагнер). Или, говоря короче: 
в большом числе „действие непостоян
ных, переменных влияний интерфери
руется для наблюдателя в общей массе 
однородных явлений и тем самым дает 
возможность выступить постоянным 
действиям причин постоянных“ (Вла
сов). Однако постоянные действия по
стоянных причин отнюдь не равносиль
ны „постоянству“, однообразию, неиз
менности чисел. Они могут находить 
себе выражение именно в тех или дру
гих различиях, тех или других изме
нениях, — но только различия или из
менения, отвечающие действию посто
янных причин, проявляются лишь в  
больших числах, в малых же группах 
и единичных случаях различия и из
менения могут иметь сколь угодно 
разнообразный характер, не стоящий 
ни в каком отношении с направлением 
действия постоянных причин.

Однако, окончательное научное свое 
обоснование закон большого числа по
лучает не в изложенных житейских 
соображениях, а  в принципах теории 
вероятностей, и вся современная ста
тистическая теория, начало которой 
было положено Адольфом Кетле (см.), 
а дальнейшее развитие дано, гл. обр.,. 
Лексисом и рядом его учеников и по
следователей, обосновывается на нача
лах теории вероятностей. Теория ве
роятностей (см.) „изучает способы наи
лучшего использования имеющихся в. 
нашем распоряжении доводов при реше
нии какого-либо вопроса, относительно« 
которого мы не имеем достаточно пол

14
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ного знания или в силу того, что неко
торые обстоятельства вопроса остались 
нам пока неизвестными, или в силу того, 
что эти обстоятельства настолько слож
ны, что не поддаются никакому опи
санию и не могут быть, поэтому, ис
пользованы“. Это неполное знание ле
жит в основе понятия „случая“, „слу
чайного события“, на котором строится 
все учение о вероятностях. Но оно же 
лежит в основе того понятия „случай
ной причины“, на котором обосновы
вается существенный смысл и область 
применения с-ского метода, а этим 
само собою устанавливается прямая 
связь между с-ским методом и тео- 
риею вероятностей. Основной вид ве
роятности — вероятность априорная, 
вычисляемая на основании имеющихся 
данных о „шансах“ или „статочностях“, 
благоприятствующихили не благоприят
ствующих наступлению данного собы
тия: если в урне три белых и два черных 
шара, вовсемостальном одинаковых, это 
дает нам вероятность % для белого и */s 
для черного шара, а затем— и воз
можность вычислить вероятности лю
бых комбинаций появления белого и 
черного шаров при многократных из
влечениях шаров из урны. В областях, 
изучаемых С., мы не располагаем ис
черпывающим знанием „шансов“ или 
причин, от которых зависит наступле
ние данного события. С., поэтому, име
ет дело исключительно с эмпирическими 
вероятностями. Или, точнее: она имеет 
дело с частотами или частостями. 
Частость — отношение полученного из 
наблюдений числа случаев наступления 
данного события к общему числу на
блюдений— напр., числа действитель
но вынутых из урны белых шаров к 
общему числу вынутых белых и чер
ных шаров. И  вот, закон большого 
числа гласит, что частота случайного 
события, при большом числе наблю
дений или испытаний, беспредельно 
приближается к его априорной вероят
ности, в виду чего частоту, при на
личности известных условий, и можно 
принимать за эмпирическую вероят
ность данного явления. Математический 
вывод понимаемого в этом смысле 
закона большого числа покоится на 
законах повторения случайных собы
тий. Законы эти выводятся из формул

элементарной теории соединений (ком
бинаторики), которые позволяют выра
зить вероятность любого числа повто
рений данного и „противоположного“ 
ему события, при данных априорных 
вероятностях, в виде соответственных 
членов известной формулы бинома 
Ньютона (см. двучлен); вероятность 
любой комбинации может быть вычис
лена по формуле общего члена биио-

s!
ма jn'i n7 P»q», где р и q—вероятности

данных событий, s — общее число испы
таний или наблюдений, ш и п—задан
ные числа наступлений данного и 
противоположного события. Извест
ная теорема Бернулли, окончательно 
формулированная Лапласом, сводится 
к решению двух вопросов: нахождению 
наибольшего члена в разложении бинома 
(p + q ) s, иначе сказать — наивероят
нейшей комбинации числа случаев на
ступления данного и противоположного 
события, и вероятности того, что дей
ствительное число случаев наступления 
события не уклонится от наивероятней
шего дальше любого, наперед заданного 
предела. Обычным в математическом 
анализе путем перехода к бесконечно 
большому числу иснытаний приходят 
к окончательной формулировке теоре
мы Бернулли-Лапласа, которая состоит 
из двух положений: I. Наиболее веро
ятный результат любого числа s ис
пытаний есть тот, в котором отноше
ние числа повторений события к общему

числу испытаний (частота) — равноS
и л и  стоит ближе всего к его вероятно
сти р. П. Вели число испытаний велико, 
то вероятность того, что частота насту
пления события окажется лежащею в

границах р +  у ~у - (где уесть про

извольный множитель, соответствую- 
щийжелательнойстепенидостоверности 
результата, но обычно не превышающий 
трех), выражается известным „интег-

Г
2 /* — X3

ралом Лапласа“ J  е dx. Наи-
О
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•более существенные свойства этой 
формулы в том, что соответствующие 
данной вероятности границы частоты 
наступления данного события, путем со
ответственного увеличения общего чис
л а  испытаний, могут быть сделаны 
сколь угодно тесными; при достаточно 
большом числе испытаний с вероятно
стью, сколь угодно близкою к единице, 
можно ожидать, что частота будет 
уклоняться от вероятности не более, 
нежели в сколь угодно тесных грани
цах, в  пределе же, при бесконечно 
большом числе испытаний, разность 
между частотою и вероятностью стре
мится к нулю, и, значит, частота стре
мится к совершенному равенству с 
вероятностью.

Теорема Бернулли имеет в виду 
только один случай — постоянной ве
роятности; случай этот в области явле
ний, изучаемых С., и особенно со
циальною, почти не имеет места, в виду 
сложности и изменчивости условий, 
от которых зависят эти явления. А. по
тому весьма важное принципиальное 
значение для С. имела данная Пуас
соном более обобщенная математиче
ская формулировка закона большого 
числа, имеющая в виду случаи изме
няющейся вероятности (см. теория ве
роятностей). Для целей с-ской практики 
представляется, однако, вполне воз
можным пользоваться приведенным 
■выше „интегралом Лапласа“, имеющим 
:в виду постоянную вероятность. Зна
чения его вычислены для всех значе
ний предела у, с которыми приходится 
фактически считаться, и таблицы этих 
значений можно найти в любом руко
водстве по теории вероятностей, а так
же в некоторых сочинениях по теоре
тической и математической С-, (напр., 
в  „Очерках“ A.A. Чупрова). Пользуясь 
этими таблицами, можно найти веро
ятность Р или F (у), соответствующую 
любому f, и обратно—предел у, соответ
ствующий любому Р, иначе сказать, 
можно определить, при данных р, q 
и s, степень достоверности результата, 
-соответствующую любому кратному

теоретической меры отклонений^/^

и обратно, то кратное теоретического 
«отклонения, т.-е. ту степень точности

результата, на какую можно рассчиты
вать с желательною степенью досто
верности. Отсюда возможность разре
шать троякого рода задачи: 1. вычис
лять вероятность полученных из 
обработки с-ского материала результа
тов, иначе сказать, степень их надеж
ности; 2. определять число наблюдений, 
при котором, с желательною степенью 
достоверности, частота не уклонится 
от вероятности дальше любого задан
ного предела, т.-е. будет достигнута 
желательная степень точности резуль
тата, и 3. определять крайние пределы 
отклонений частоты от лежащей в 
основе ее вероятности, или различий 
между двумя полученными из наблю
дения частотами, какие могут быть 
отнесены насчет влияния случая. Все 
эти применения интеграла Лапласа 
допустимы, однако, лишь при налич
ности предпосылок математической 
вероятности; вопрос же о том, в какой 
мере они имеются налицо в областях, 
изучаемых С., представляется весьма 
спорным. Сторонники т. наз. математи
ческого направления в С. считают воз
можным весьма широко пользоваться 
формулами и приемами, основанными 
на исчислении вероятностей, статисти
ки другого направления (в том числе 
автор настоящей статьи), а также не
которые из математиков (А. А. Марков) 
и теоретиков теории вероятностей 
(Крис) сильно суживают область 
допустимого их применения. Во всяком 
случае, однако, принципиальное зна
чение теоремы Бернулли-Лапласа для 
теории и методологии С. чрезвычайно 
велико. Особенно важно, что значения

выражения j / " ПрИ любых вероя т

ностях р и q, уже при сравнительно 
небольших числах наблюдений выра
жаются очень небольшими дробями — 
значит, вероятные отклонения частоты 
от вероятности- не выходят из доста
точно тесных пределов. Пределы эти, 
правда, продолжают суживаться, т.-е. 
точность результата продолжает расти 
при всяком дальнейшем увеличении 
числа наблюдений, но это уточнение 
становится столь мало ощутительным, 
что утрачивает всякое значение. Так, 
при вероятностях р и q равных 7* и

14»
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при s равных 20.000, 80.000, 320.000 
и 2.000.000, с вероятностью 0,9999779, 
т.-е. с почти полною достоверностью, 
можно рассчитывать на то, что частота 
не выйдет из пределов: 0,485 и 0,515; 
0,4925 и 0,5075; 0,49625 и 0,50375; 
0,4985 и 0,5015. Значит, уже переход 
от 20.000 к учетверенному числу на
блюдений сопровождается весьма не
значительным повышением точности 
результата; переход же от 320.000 к 
ушестеренному числу 2.000.000, далее 
от 80.000 к числу в 25 раз большему 
отражается уже только на втором или 
даже на третьем десятичном знаке. А 
с таким ничтожным повышением точ
ности результата в практике с-ского 
наблюдения и анализа совершенно не 
приходится считаться, уже в виду 
возможности значительно больших по
грешностей наблюдения. Отсюда ряд 
весьма важных выводов. Прежде всего, 
утрачивает смысл то стремление к вы
воду с-ских коэффициентов из возмож
но больших чисел (Massensucht, „по
гоня за массами“), которым грешили 
первые статистики в  современном 
смысле слова. За  известными предела
ми увеличение числа наблюдений, даже 
при полной однородности массы, не 
повышает сколько-нибудь существенно 
достоверности и точности результата. 
А между тем в практике С. расшире
ние поля наблюдения почти всегда 
идет в ущерб однородности учитывае
мой массы — „в слишком больших мас
сах нивеллируются многочисленные 
различия, имеющие значение для дей
ствительного познания явлений и 
состояний “(Майр). В виду этого совре
менная С. стремится не столько к 
накоплению больших чисел, сколько 
к их расчленению на мыслимо однород
ные. группы. Дробление, дифференциа
ция связапы с сокращением численности 
частных групп. Возникает поэтому 
вопрос: до каких пределов итти в рас
членении? достаточна ли численность 
частных групп для выявления действия 
„постоянных причин“, или, может быть, 
получились слишком мелкие группы, 
чже не имеющие с-ского значения? 
Выше упомянуто о чисто математиче
ском приеме решения вопроса о доста
точности числа наблюдений, но отме
чено, что предпосылки применения

этого приема в практике С. лишь очень- 
редко имеются налицо. Обычно вопрос 
о достаточности числа наблюдений ре
шается эмпирически: статистик опи
рается, главным образом, на навык и 
осторожность, на свое „чувство цифры“., 
соображаясь со смыслом получающихся 
с-ских коэффициентов—бессмысленный 
или противоречащий здравому смыслу 
результат очень часто указывает на 
недостаточность числа наблюдений.. 
Несколько более точный прием исхо
дит из того положения, что результат,, 
полученный из достаточно больших 
чисел, не может сколько-нибудь су
щественно отличаться от тех резуль
татов, какие получатся для достаточ
но больших частей этих чисел. Если,, 
поэтому, с-ские коэффициенты, полу
чившиеся для большой массы, доста
точно близко воспроизводятся в круп
ных ее частях— например, цифры,, 
полученные для уезда, воспроизводятся 
в отдельных волостях и т. п., — то 
число наблюдений с уверенностью 
молено признать достаточным, а вывод 
твердо установленным. Но несходство 
цифр, полученных для целого и для 
частей, еще не дает права на обратный 
вывод: несходство может быть след
ствием либо недостаточной величины 
чисел, либо неоднородности частей. 
Безусловное значение принцип совпа
дения цифр в большом целом и в до
статочно больших частях имеет, значит, 
только при обеспеченной однородности 
целого и взятой из него части, какая 
имеет место, напр., при механическом: 
или вообще случайном отборе (по жре
бию и т. п.). С такою оговоркою данный 
принцип лежит в основе так наз. 
выборочного метода. По общему правилу, 
с-ское исследование мыслится как 
сплошное—как перечет всех единиц 
данной массы. Но если абсолютные 
числа не имеют существенного значе
ния, а важно установить лишь извест
ные средние величины, известные со
отношения, то, опираясь на только что 
формулированный принцип, можно- 
ограничиться выборочным учетом, т.-е. 
таким, который, будучи не сплошным, 
сохраняет, все-таки, массовый характер; 
иначе сказать— перечетом достаточно 
большой доли случаев, притом ото
бранных таким образом, чтобы устра-
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нить всякую возможность односторон
него подбора: лучше всего—по жребию 
или по какому-либо механическому 
принципу. Для решения вопроса, какую 
долю случаев считать достаточною, 
предлагаются известные математиче
ские приемы, представляющие собою 
также вывод из общего закона случай
ных отклонений (Боули, А. А. Чупров). 
Приемы эти возбуждают, однако, не
которые принципиальные сомнения и, 
во всяком случае, пока еще не доста
точно разработаны для применения в 
практике. Вопрос о доле, подлежащей 
выборочному перечету, также разре
шается, поэтому, эмпирически,—в рус
ской практике берут, обычно, от 1/и 
до Vs общего числа, по отношению же 
к признакам производного характера 
довольствуются значительно меньши
ми долями общего числа случаев.

Важное значение для теории С. 
имеет не только обнаруживающееся 
в больших числах совпадение общих 
результатов — частот с вероятностя
ми, но и закономерность, обнаруживаю
щаяся при изучении отклонений 
отдельных испытаний или наблюдений 
от тех средних отношений, в которых 
выражается общий закон данного явле
ния,— так наз. дисперсия, стоящая 
в обратном отношении с устойчивостью 
с-ских чисел. Интерес к изучению 
устойчивости возник в связи с вопросом 
о характере и значении с-ской законо
мерности и об отношении ее к свобо
де индивидуального самоопределения. 
Изумительные постоянства, „устраша
ющие правильности“, обнаружившиеся 
при первых попытках с-ского изучения 
таких явлений, как рождаемость, смерт
ность, брачность, преступность, са
моубийства и т. п., породили весьма 
неправильные представления о харак
тере и значении этих постоявств и 
правильностей: с-ские „числа стали 
рассматривать как доказательство неу
молимой необходимости, которая 
не только ежегодно предает в ру
ки неизбежной смерти свои жертвы 
из всех общественных и возрастных 
классов, но и влагает в руки предо
пределенного числа людей смертонос
ное оружие или набрасывает им на 
шею петлю“ (Зигварт). В этом сущность 
того статистико-философского напра

вления, родоначальником которого яв
ляется Кетле и которое было еще 
обострено его ближайшими последова
телями—„кетлетистами“. Направление 
это вызвало живейшую реакцию: одни 
ставили ему в упрек его фаталисти
ческие тенденции, другие восставали 
против кетлетизма с точки зрения 
интересов морали, требующей призна
ния свободы воли, как предпосылки 
сознания ответственности за свои 
поступки. Статистики из противников 
„кетлетизма“ стали всячески доиски
ваться ошибок в с-ских выкладках и 
обобщениях Кетле,— но затем, по по
чину Лексиса, с-ская теория пошла 
по пути анализа существенного смыс 
ла с-ской закономерности и изучения 
фактической степени устойчивости 
с-ских рядов. Она установила, что „отно
сительные числа, в которых выражают
ся с-ские законы, не могут быть пони
маемы, как управляющие явлениями 
нормы, на подобие естественных зако
нов,— эти числа являются лишь про
дуктом движения общественных мас
совых явлений“ (Лексис), равнодей
ствующею весьма разнобразных тече
ний, проявляющихся в отдельных частях 
данной массы и тем более — в состоя
ниях и поступках отдельных индиви
дов. Введение в С. понятий „случая“, 
„случайных причин“ „дало правильное 
понимание существа с-ских правиль
ностей и заставило отвергнуть воз
зрения тех, кто считал необходимым 
искать объяснения устойчивости с-скнх 
чисел в естественно-исторической, на
правленной на установление постоян
ства, связи между единичными явле
ниями“ (Борткевич): находящая себе 
выражение в с-ских закономерностях 
„вероятность выражает знание части 
причин, составляющих каждое отдель
ное испытание“, а „такое частичное 
знание не дает никакой возможности 
предсказать исход одного испытания, 
зависящий от своеобразной для отдель
ных испытаний комбинации комплемен
тарных, случайных причин“; оно, тем 
более, не предрешает никакого инди
видуального поступка, следовательно, 
не стоит ни в каком противоречии 
с допущением индивидуального са
моопределения. Существенное значе
ние имел и переход от лежавшей в
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основе взглядов Кетле концепции 
постоянной вероятности (теорема Бер
нулли) к концепции средней из разно
образных вероятностей (теорема Пуас
сона): раз с-ский коэффициент являет
ся выражением средней вероятности, 
он ничего не говорит о вероятности 
события для отдельных групп и под
групп, из которых слагается эта мас
са, а тем более для каждого из вхо
дящих в состав ее индивидов. Все 
эти соображения нашли себе подтвер
ждение в исследованиях фактической 
степени устойчивости с-ских рядов 
при помощи так называемого „крите
рия Лекеиса“. Сущность метода, нося
щего это название, состоит в сопо
ставлении действительной дисперсии, 
колеблемости данного с-ского ряда, из
меряемой средним квадратическим от-

1 Г 6ia h Й22 i— ôn2 ~\ /~ 5 Рклопением о =  I/ ------ - --------— I/ >

с тою степенью колеблемости, которая 
должна иметь место при действии чи
стого случая и мерилом которой являет

ся такназ. модуль М="^/"?£3, или, если

априорная вероятность неизвестна, а 
известна только полученная из наблю

дений частота,"j/^ 2 т ^ ~ ^ . Если дан

ный с-ский ряд изображает явление, 
в основе которого лежит одна общая 
постоянная причина или совокупность 
таких причин, отклонения же отдель
ных случаев носят чисто случайный 
характер, должно иметь место матема
тически доказанное равенство о .у 2=М,

- i  /Ü sP -Л f  2 тпли I /  -----=  I /  — , а частное от де-г п г п
ления первого из этих выражений на 
второе, так называемый коэффициент 
расхождения Q должен быть равен еди
нице. В таком случае говорят о нор
мальной дисперсии, а вместе с тем о 
нормальной устойчивости. Если дей
ствительная колеблемость сильнее тео
ретической и, значит, Q>1, дисперсия 
является сверхнормальною и характе
ризует устойчивость ниже нормаль
ной—поднормальную. Если действитель
ные колебания меньше теоретической

меры и, значит, Q<1, дисперсия являет
ся поднормальною и характеризует 
устойчивость сверхнормальную, т. е. 
превышающуюмеру устойчивости, мыс
лимую при свободном действии слу
чайных причин. Нормальная и под
нормальная устойчивость, по Лексису, 
характеризует „несвязанные конкрет
ные массовые явления“. В частности, 
морлгя.дбиа.яустойчивость характеризует 
„тип такого массового явления, при 
котором наступление отдельных собы
тий носит характер случайности и 
события могут быть рассматриваемы, 
как независимые друг от друга“. По 
первоначальной схеме Лексиса пред
полагалось, что нормальная устойчи
вость может получиться только в слу
чае одной общей для всей массы 
постоянной вероятности, иначе ска
зать, при совершенной однородности 
данной массы и однообразии управля
ющих ею, во всех ее частях, причин.

Исследования Борткевича выяснили,, 
что устойчивость может быть нормаль
ною и при „средней вероятности в соб
ственном смысле слова“, т.-е. в том 
случае, если общая для всей массы 
вероятность является среднею из раз
личных вероятностей, лишь бы толь
ко последние не были приурочены 
к резко отграниченным друг от друга 
частям данной массы, следовательно, 
нормальный коэффициент дисперсии 
уже не может рассматриваться как 
доказательство однородности массы. 
Поднормальная устойчивость свиде
тельствует о том, что „в отклонениях 
отдельных членов ряда от средней 
находят себе выражение не толы«* 
случаи отклонения, но и существен
ные изменения или колебания в основ
ной вероятности“ (Чубер),—иначе ска
зать, что рядом с чисто случайными 
причинами действуют еще особые при
чины, отклоняющие известные группы 
случаев от общего типа,— напр., при
чины, уклоняющие смертность в от
дельных частях страны или в отдель
ные годы от характерного для всей 
страны общего уровня. Для того, что
бы имела место такая „поднормальная“ 
устойчивость, характеризуемая „сверх
нормальною“ дисперсией, нужно сде
лать еще допущение, что частныеверо- 
ятности, характерные для отдельных.
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частей ряда, „стоят друг к другу 
в таком соотношении, как если бы они 
были снабженными случайными ошиб
ками выражениями одной общей веро
ятности“ (Борткевич). Только при 
таком допущении получится характер
ное для „сверхнормальной“ дисперсии 
симметричное распределение отклоне
ний, аналогичное с нормальным, но 
отличающееся от него большею долею 
слабых и большею долею значитель
ных отклонений (графически это дает 
более отлогую кривую, чем кривая 
нормальной дисперсии).От такой „сверх
нормальной“ дисперсии следует отли
чать ненорлшльную или неправильную, 
„не могущую быть подведенною ни 
под схему нормальной, ни под схему 
ненормальной дисперсии“ (графически 
она изображается разными неправиль
ными кривыми). В основе ее лежат 
вероятности, изменяющиеся от одной 
части данной массы, и при том уже 
не случайно, а под влиянием суще
ственно разных комплексов причин, 
управляющих отдельными частными 
массами. Остается, наконец, сверхнор- 
мальная устойчивость=ио9морлтлб«ой 
дисперсии. Так как всякого рода 
привходящие влияния могут только 
усилить, а никак не ослабить ту сте
пень колеблемости, какая должна 
иметь место под влиянием чистого 
случая, то из этого положения (обле
каемого и в соответственную матема
тическую форму) Лексис делал тот 
вывод, что сверхнормальная устойчи
вость возможна лишь в том случае, 
если „массовое явление носит внутрен- 
но-связанный характер или подчи
няется действию извне привходящих 
норм или вмешательств, —в частности, 
если оно „регулируется строго про
водимыми волевыми законами“. И от
сюда обратный вывод: лишь в том 
случае, если будет констатирована 
сверхнормальная устойчивость, при
дется принять, что массовое явление 
подвергается действию извне привхо
дящих норм, — что закономерность 
„связывает“ отдельные случаи; и лишь 
в этом случае устойчивость стояла бы 
в противоречии с допущением свобо
ды индивидуального самоопределения. 
И вот, непосредственною целью иссле
дований дисперсии Лексис ставит

показать, что все „правильности кон
кретных массовых явлений не принад
лежат к этой таинственной категории“. 
Результаты получились сначала соот
ветствовавшие его ожиданиям: „по 
всем сделанным наблюдениям“ Лексис 
решительно отрицал даже „возмож
ность с достоверностью обнаружить 
где-либо“ сверхнормальную устойчи
вость,— даже нормальная устойчи
вость была констатирована лишь по 
отношению к весьма немногим явле
ниям, именно по отношению к распре
делению рождений по полу и частью — 
к смертности некоторых возрастных 
групп. Однако, последующие исследо
вания заставили внести к этим поло
жениям и выводам Лексиса ряд суще
ственных поправок. Прежде всего нор
мальную устойчивость удалось обна
ружить в гораздо большем числе 
елучаев, нежели это предполагалось 
на основании первых исследований. 
Эти случаи можно свести к трем глав
нейшим типам: 1) степень устойчиво
сти, измеряемая коэффициентом Q „в 
большинстве случаев тем меньше, чем 
больше число наблюдений“, п, наоборот, 
повышается по мере сокращения поля 
наблюдения: „во всех случаях, когда 
мы сопоставляем среднее значение Q 
для ряда мелких подгрупп с тем зна
чением Q какое получается для всей 
массы, мы неизменно находим первое 
более близким к единице, чем второе“ 
(А. А. Чупров); 2) устойчивость чисел, 
изображающих соотношения между 
частностями, т.-е. внутреннее расчле
нение масс по каким-либо признакам, 
выше и колеблемость их ближе к нор
мальному уровню, чем для самих 
частностей; и 3) весьма высокая сте
пень устойчивости получилась и была 
теоретически обоснована для весьма 
редких событий, выражающихся в весь
ма малых числах, независимо от вели
чины тех масс, среди которых имели 
место эти редкие события — в этом 
сущность „закона малых чисел“ Борт
кевича.

Все эти три типа могут быть под
ведены под одну общую формулу—„за
кон малых чисел“ в более широком 
смысле слова: „уровень устойчивости 
массовых явлений с сверхнормальною 
дисперсией тем ближе к норме, чем
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уже поле наблюдения и чем, в силу 
этого, меньше числа повторений явле
ния“ (А. А. Чупров). А затем—что было, 
с точки зрения схемы Лексиеа, еще 
более неожиданным—в некотором числе 
случаев была обнаружена и сверхнор- 
мальная устойчивость, характеризуе
мая поднормальною дисперсией. Пара
доксальный и—казалось бы—стоящий 
в противоречии с основным принципом 
с-ской теории, законом большого числа, 
факт повышения устойчивости по мере 
сужения поля наблюдения объясняет
ся, в значительной мере, условным 
характером самого понятия устойчи
вости, как оно установлено Лексисом, 
и способом ее измерения: ведь коэффи
циент дисперсии получается, как част
ное от деления меры действительной 
колеблемости на меру теоретически 
допустимых колебаний. Между тем 
этот делитель становится ничтожным 
при больших числах наблюдений, и на
оборот—растет по мере уменьшения 
числа наблюдений. Значит, даже при 
небольшом делимом, т.-е. при слабой 
фактической колеблемости, частное, 
т.-е. коэффициент расхождения Q, при 
большом числе наблюдений получится 
большой, и наоборот, даже при очень 
большом делимом, т.-е. очень сильной 
действительной колеблемости, частное 
Q может оказаться очень небольшим. 
Если же предполагать определенную 
степень фактической колеблемости, ха
рактеризуемую данной величиной сред
ней квадратической ошибки, то при 
большом числе наблюдений Q полу
чится как результат деления на ни
чтожный модуль, значит большое, по 
мере же уменьшения числа наблюде
ний, и, следовательно, увеличения стоя
щего в делителе значения модуля, Q 
будет постепенно убывать. Повышение 
уровня устойчивости по мере суже
ния поля наблюдения является, т. обр., 
в значительной мере мнимым и ничего 
не говорящим. До некоторой степени 
оно имеет, однако, и существенное зна
чение,—и поскольку оно таковое имеет, 
оно находит себе математическое обос
нование в схемах сложной вероятности. 
Из тех же схем, приспособленных к 
разным типам зависимости между слу
чаями и группами случаев, входящими 
в  состав данной массы, выводится п

объяснение самого факта поднор
мальной, а равно и сверхнормальной 
устойчивости. Говоря в общей форме, 
зависимость порождает сверхнормаль- 
ное рассеяние и, значит, поднормаль
ную устойчивость, если отклонение 
одного случая в известную сторону 
от нормы порождает большую вероят
ность отклонения некоторого числадру- 
гих случаев в ту зюе сторону, и наоборот, 
она порождает сверхнормальную устой
чивость, если отклонение одного слу
чая или группы случаев в одну сто
рону повышает вероятность отклонения 
другого или других в противополож
ную сторону — если, значит, зависи
мость способствует компенсации откло
нений. Это имеет место, в частности, 
в случаях т. наз. „средней вероят
ности постоянного состава", когда об
щая для всей массы вероятность есть 
средняя из частных вероятностей, при
уроченных, каждая, к резко отграни
ченным частям этой массы. Это по
следнее обстоятельство, с точки зрения 
формулированного выше вопроса о вза
имоотношении между с-скою закономер
ностью и отдельным случаем, о со
вместимости с-ской закономерности с 
свободой индивидуального самоопреде
ления, имеет принципиальное значение: 
если сверх нормальная устойчивость 
может быть вполне объяснена прису
щими известным явлениям компенси
рующими зависимостями, вытекающи
ми из самого существа этих явлений, 
то „непостижимого в сверхнормальной 
устойчивости не больше, чем в устой
чивости, не достигающей нормального 
уровня“, и, следовательно, факт обна
ружения сверхнормальной устойчи
вости тех или других явлений ничего 
не говорит о каких бы то ни было 
„волевых законах“ или „регулирующих 
силах“. В конечном результате с-ская 
теория приходит к тому выводу, что 
наличность самой поразительной за
кономерности, самой резкой устой
чивости не стоит в противоречии с 
допущением свободы индивидуального 
самоопределения,— что вообще вопрос 
о свободе или несвободе последнего 
совершенно выходит из поля зрения С. 
и с-ской теории. Такова роль исследо
ваний дисперсии в современной с-ской 
теории. В практике с-ского анализа
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измерения дисперсии находят себе 
применение в виде так наз. дифферен
циального метода. Сущность его ясна из 
сказанного в стл. 422 под п. 3: в весьма 
разнообразных математических фор
мах она сводится к сопоставлению 
действительной колеблемости с-ского 
ряда или действительных различий 
между двумя или несколькими с-скими 
коэффициентами с теми теоретически 
вычисленными пределами, внутри кото
рых колебания или различия, с доста
точною степенью вероятности, еще мо
гут быть приписаны действию чистого 
случая, и выйти за которые они могут 
лишь при изменении в основной веро
ятности, т .-е . в комплексе причин, 
управляющем массовым явлением. По 
мнению одних (А. А. Чупров, Форхер, 
Вестергард и др.), в дифференциаль
ном методе „мы располагаем очень 
чутким критерием, пригодным для рас
крытия даже крайне слабой причинной 
связи между явлениями“. По мнению 
других, в том числе автора этой 
статьи, исследования дисперсии не 
могут играть, в данном случае, решаю
щей роли: не говоря уже об общих 
соображениях, ограничивающих сферу 
применения приемов, основанных на ис
числении вероятностей (см. выше), зна
чение дифференциального метода под
рывается тем указанным выше сообра
жением, что нормальная дисперсия 
может иметь место и при средней из 
различных вероятностей. Такой авто
ритет, как Лексис (аналогичные сообра
жения можно найти у Юля), признает, 
что нормальная дисперсия может иметь 
решающее значение лишь „при отсут
ствии бросающихся в глаза внешних 
нарушений“; но эта оговорка пере
носит центр тяжести вопроса от изме
рения дисперсии к выяснению существа 
явления. Что касается до принципиаль
ного значения исследований дисперсии, 
то в современной с-ской теории оно 
является общепризнанным. Значение 
их, повидимому, признают и многие 
из представителей чистой теории веро
ятностей (напр. Чубер, у нас Власов). 
Другие (напр. А. А. Марков) считают 
исследования дисперсии лишь вспомо
гательным приемом, не имеющим су
щественного значения. Автор этой ста
тьи питает по данному вопросу серьез

ные сомнения: схемы сложных вероят
ностей, при помощи которых объясняют 
разные виды дисперсии, кажутся ему 
весьма искусственными и не свобод
ными от натяжек, главное же, едва ли 
разрешен основной вопрос: в какой 
мере формулы дисперсии, выработан
ные в применении к случаям, где мо
жет быть речь лишь о наступлении 
или ненаступлении известного события, 
применимы к обычным в 0. более слож
ным случаям, где отклонения обуслов
ливаются причинами, могущими влиять, 
нередко, с весьма различною силой.

Практика статистического исследо
вания. Всякое с-ское исследование, 
в широком смысле этого слова, со
стоит из трех стадий или фаз: наблю
дения, или с-ского исчисления, сводки 
его результатов в таблицы и численной 
обработки с-ских цифр. Заключитель
ным моментом является сплетающееся 
в значительной мере с последними 
двумя фазами статистическое умоза
ключение, т. е. научные, нередко и чис
то практические выводы из с-ских цифр. 
С-ское наблюдете — это систематиче
ское констатирование единичных слу
чаев определенной категории, с извест
ною совокупностью характеризующих 
каждую единицу признаков. С., в каких бы 
областях она ни работала,всегда имеет 
дело с совокупностями, а потому всегда 
должна итти одним путем: усчитывать 
единицы по их определенным призна
кам, образовывать из них определенные 
совокупности и использовать их для 
определенных численных выражений. 
Для этого, раз навсегда обязательного 
для С. пути необходимо соблюдать 
столь большое число общих всем мето
дологических принципов, что с-ская 
задача „с успехом может быть разре
шена лишь тем, кто знаком с этими 
принципами, и незнакомство с ними 
не может быть возмещено никаким 
знанием в соответственной специаль
ной области“ (Зейтеман). Эти принципы 
составляют, прежде всего, содержание 
особого методологического учения о 
с-ском наблюдении. По отношению соб
ственно к социальной С. содержание 
этого учения зн 1чительно расширяется 
и углубляется, благодаря тому, что 
она имеет дело с человеком, и что ее 
данные получаются, как правило, не
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из непосредственного восприятия фак
тов, а из показаний людей; отсюда 
специальная техника получения таких 
показаний, отсюда особое учение о 
присущих последним источникам оши
бок. По этому в дальнейшем тракту
ются исключительно методы наблю
дения или исчисления, свойственные 
социальной С. Здесь намечается, пре
жде всего, различие между первичным 
и вторичным с-ским наблюдением. 
Чистый тип вторичной С.— использо
вание каких бы то ни было записей, 
уже сделанных для каких-либо не с-ских 
целей: полицейских регистров населе
ния, церковных записей о рождениях, 
писцовых земельно-платежных книг, 
отчетов банков или промышленных 
предприятий, документов нотариаль
ных архивов и т. п.; чистый тип пер
вичной С.,—когда учет социальных яв
лений производится непосредственно 
со с-скими целями и первичные записи 
используются исключительно для 
с-ских целей. В массе случаев сме
шанного характера записи делаются 
и используются-'непосредственно, для 
известных практических целей, — по 
большей части для целей управления, 
но одновременно имеется в виду и ис
пользование их для с-ских целей, и 
с этим собразуется объем, содержание, 
форма и самая техника делаемых за
писей. В с-ской практике эти основ
ные разновидности С. встречаются то 
порознь, то в самых разнообразных 
комбинациях между собою. Степень 
уместности пользования данными вто
ричной С. или необходимость прибе
гать, напротив, к с-ским операциям 
первичного типа зависит, с одной сто
роны, от самого характера первичных 
записей, с другой — и от их количе
ства. Достоинство вторичных записей 
с первой из указанных точек зрения 
зависит от разнообразнейших обстоя
тельств, могущих быть учтенными 
лишь для каждого отдельного случая 
особо; записи вторичного характера 
наиболее ценны, когда делаются непо
средственно для определенных прак
тических, деловых целей, и делающие 
их учреждения или лица непосред
ственно заинтересованы в их точности. 
Что касается до количественной сторо
ны дела, то записи вторичного харак

тера тем ценнее, чем они встречаются 
чаще, и тем менее ценны, чем их мо
жет быть использовано меньше: пла
тежные списки рабочих, урожайные 
записи отдельных хозяйств, приходо
расходные книжки — весьма ценный 
с-ский материал, если ведутся в боль
шинстве промышленных заведений, в  
большинстве или во всяком случае во 
многих хозяйствах, во многих семьях, 
и гораздо менее ценны, если встреча
ются как редкое исключение, потому 
что в таком случае это будут списки 
лучших фабрик, урожайные записи 
лучших хозяйств, приходо - расход
ные книжки более интеллигентных се
мей, и потому основанные на такого 
рода записях выводы неизбежно будут 
грешить односторонностью. Приемы 
ведения записей, используемых вто
ричною С., выходят за  пределы веде
ния с-ской методологии. Последняя 
может, однако, давать и, нередко, в 
самом деле дает указания как отно
сительно техники, так даже и относи
тельно содержания записей этого 
рода, чтобы сделать их более пригод
ными для с-ского использования. Что 
касается до первичной О., то здесь надо 
различать, с одной стороны, сравни
тельно менее обычный тип — непосред
ственное наблюдение или констатиро
вание фактов, с другой — наиболее ха
рактерный для социальной С. тип 
с-ского опроса. Примерами непосред
ственного наблюдения будут, напр., С
роста и других физических признаков 
населения, получаемая из непосред
ственных измерений; больничная С.— 
свод объективных наблюдений врачей 
над больными; С. пассажирского дви
жения по железным дорогам — простой 

-счет продаваемых пассажирских биле
тов; таможенная С.', поскольку она ос
новывается на непосредственном осмот
ре и оценке товаров, и т. п. В значи
тельном большинстве областей социаль
ной С. непосредственное наблюдение 
либо вовсе неосуществимо (характе
ристика населения по языку, грамот
ности, профессии; условия оплаты 
труда, арендные цены на землю и т. п.),. 
либо было бы осуществимо лишь при 
неимоверных, практическинемыслимых 
затратах времени и труда на производ
ство разного рода осмотров, измере
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ний и расследований (учет урожаев и 
укосов, перечет скота и инвентаря в 
сел.-хозяйственных предприятиях, ис
числение посевных площадей и их 
распределения по культурам, перевоз
ки товаров по железным дорогам и т. п.). 
Обычным в социальной С. способом 
констатирования единичных фактов 
является, поэтому, опрос прикосновен
ных к тому или другому явлению кате
горий населения — квартирохозяев о 
населении, сельских хозяев о скоте 
и посевных площадях, промышленни
ков о числе и составе рабочих, про
мышленников и рабочих о заработной 
плате и рабочем времени и т. п.,— 
при чем непосредственным наблюдени
ем пользуются иногда как способом 
контроля, дополнения или конкретиза
ции данных, получаемых опросом 
(осмотр фабрик для контроля показа
ний о машинах; обмеры полос для 
контроля показаний о величине надела 
и для установления густоты высева 
и т. п.). Что касается, затем, до с-ско
го опроса, то он может быть, прежде 
всего, письменным или изустным: 
в первом случае сам опрашиваемый 
вписывает ответы в готовые печатные 
бланки или формуляры; во втором 
опрос ведется словесно агентами дан
ной с-ской организации, и уже они 
вписывают получаемые ответы в соот
ветственные формуляры. Затем, пись
менный опрос представляет две, не 
вполне резко разграничивающиеся друг 
от друга разновидности: корреспондент
ский способ и так наз. самосчисление, 
и, таким образом, получаются три раз
новидности с-ского опроса: корреспон
дентский способ, самосчисление и из
устный опрос. Корреспондентский спо
соб характеризуется тем, что форму
ляры доставляются опрашиваемым по 
почте или иным подобным же спосо
бом и тем же способом возвращаются 
в заполненном виде, так что опраши
ваемый не соприкасается непосред
ственно с какими-либо агентами с-ской 
организации. Этою внешнею формой 
объединяются, однако, две, в сущности, 
различные вещи: письменный опрос 
сведущих людей, экспертов,— и коррес
пондентский прием в собственном смыс
ле этого слова. В первом случае све
дения из определенной области соци

альной жизни запрашиваются у лиц«, 
может быть, непосредственно к ной 
непричастных, но осведомленных о по
ложении дел у более или менее широ
кого круга лиц или в более или менее 
обширном районе; иногда — у тех или 
других должностных лиц общей адми
нистрации, в силу своей должности 
предполагаемых осведомленными; иног
да у лиц самого разнообразного об
щественного положения, привлекаемых 
к роли экспертов в силу своей личной 
осведомленности, иногда получающих 
за это специальное вознаграждение. 
На сообщениях такого рода экспертов 
зиждется, напр., С. урожаев в Герма
нии, С. труда в Англии и Бельгии. 
У нас роль таких экспертов прежде- 
играли фабричные и податные инспек
тора. При корреспондентском способе 
в собственном смысле этого слова 
показания запрашиваются от лиц, не
посредственно прикосновенных к тому 
или другому явлению: от промышлен
ных предпринимателей о производ
стве и об условиях труда в их пред
приятиях, от рабочих об их заработ
ной плате, от сельских хозяев о по
севах, урожаях, найме рабочей силы 
и пр. в их хозяйствах и т. п. Иног
да на ряду с такого рода конкретным- 
опросом ставятся вопросы и в более 
общей форме, и тогда корреспонденты 
выступают, попутно, и в роли экспер
тов: корреспондента-крестьянина спра
шивают об урожае вообще, в его де
ревне или даже в местности, фабри
канта— о положении дел не только 
на его фабрике, но и вообще в данной 
отрасли промышленности, и т. п. Не
достатки корреспондентского способа 
вытекают из отсутствия непосредствен
ного соприкосновения между с-ской 
организацией и ее корреспондентами. 
Отсюда, прежде всего, случайный 
состав корреспондентов: более или
менее случаен уже выбор лиц, кото
рым рассылаются опросные формуля
ры, и притом ответы получаются 
всегда лишь от некоторой части этих 
лиц — нередко от меньшинства; а эта 
почти всегда сопряжено с односторон
ним подбором корреспондентов: это—бо
лее интеллигентные и сознательные из 
крестьян, это хозяева, которые лучше 
ведут свое хозяйство, те продприни-
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матели, у которых рабочие поставле
ны в лучшие условия и т. п .,— отсю- 

. да, опять-таки, односторонность заклю
чений, основанных на корреспондент
ских сообщениях: повышенная против 
общего уровня урожайность, прикра
шенное положение рабочих и т. п. 
Затем — и плохое качество более или 
менее значительной части получаемых 
сообщений: вопросы сплошь и рядом 
остаются непонятыми, ответы пишут
ся невразумительно и, в свою очередь, 
неправильно понимаются в получаю
щем сообщения учреждении, а между 
тем при чисто письменном способе 
сношений почти исключена возмож
ность разъяснения смысла поставлен
ных вопросов и выяснения смысла 
полученных ответов; в конечном ре
зультате известную часть сообщений 
приходится совершенно браковать, 
известную часть удается использовать 
.лишь с более или менее существенны
ми пробелами. Эти недостатки пись
менного приема в значительной мере 
устраняются при самосчислении. Этот 
прием отличается от корреепондент- 

-ского тем, что опросные формуляры 
не рассылаются по почте и т. п., а 
■вручаются опрашиваемым особыми, 
чаще всего временными агентами 
(счетчики, переписчики) с-ской орга
низации, и ими же получаются обрат
но е уже вписанными показаниями. 
При этом счетчик прежде всего обя
зан заботиться, чтобы опросные фор
муляры были в самом деле вручены 
всем, кто должен быть опрошен, запол
нены всеми, кому они вручены, и 
исполнение этой обязанности обеспе
чивается контролем работы счетчиков; 
а  благодаря этому возможность про
пусков, если не вовсе устраняется, то 
сводится к мыслимому минимуму. 
С другой стороны, на счетчике лежит 
обязанность разъяснять опрашиваемым 
смысл вопросных формуляров, помо
гать им при их заполнении, проверять, 
дополнять и исправлять, путем пове
рочного опроса, неполные, не соответ
ствующие смыслу вопроса или явно 
неверные записи; при неумении же 
или нежелании обывателя заполнить 

•формуляр счетчик делает это за него, 
на основании данных, получаемых пу
щем словесного опроса. Отсюда, оче

видно, большая полнота и лучшее 
качество записей— меньшая опасность 
пробелов в показаниях и невразуми
тельных или неправильных записей. 
Самосчисление — прием, общеприня
тый на Западе при всех наиболее 
крупных с-ских операциях, напр., црц 
переписях населения и промышленно
профессиональных. В немецкой мето
дологической литературе он признает
ся наилучшим способом, обеспечиваю
щим наибольшую достоверность полу
чаемых данных, в особенности в виду 
пробуждаемого активным участием в 
с-ской работе большим интересом на
селения к с-скому исчислению. Такая 
оценка способа самосчисления являет
ся, однако, обобщением, основанным 
на ограниченном опыте первых пере
писей населения, проводившихся, но 
весьма ограниченным по объему про
граммам и притом среди сравнительно 
весьма культурного населения. Само 
собою ясно, что самосчисление непри
менимо при неграмотности или ма
лограмотности народных масс. А затем, 
оно может давать хорошие результаты 
именно только при самом ограничен
ном объеме опросных программ— при 
небольшом числе простых по форме 
и по содержанию вопросов. При боль
шей сложности самосчисление уже не 
дает удовлетворительных результатов, 
и преимущество переходит к изустно
му опросу, при котором агент с-ской 
организации („регистратор“) может и 
обязан поставить каждый вопрос наи
более удобопонятным для опрашивае
мого образом, помочь ему сообразить 
ответ, подметить неправильности в его 
показаниях, проверить показания пу
тем взаимо-контролирующихся вопро
сов и т. п. Вот почему при наших 
земских хозяйственных переписях не 
возникало и вопроса о применении 
„самосчисления“, а всегда практико
вался изустный опрос. Изустный же 
опрос был применен для сельских 
местностей и при 1-ой нашей всеобщей 
переписи населения (1897), несмотря 
на элементарность ее программы. В на
ших больших городах переписи насе
ления организовались сначала по 
скопированному с Запада чистому 
типу самосчисления, но с течением 
времени все более переходили к изуст-



441 Статистика. 44 £'

иому опросу. В новейшее время и на 
Западе начинают отходить от преж
него убеждения в безусловном превос
ходстве самосчисления и задаваться 
вопросом о „границах письменного 
приема“ (Майр). Убедились в том, что 
даже при той, тоже еще не слишком 
большой сложности, какая характерна 
для переписей промышленности и про
фессий, письменный прием уже не 
дает удовлетворительных результатов.

Всякое с-ское наблюдение „или сопут
ствует непрерывному течению явлений 
общественной жизни, или же предпри
нимается только через известные про
межутки времени, с целью получения 
моментального снимка социальных отно
шений“ (Майр). Отсюда противополо
жение двух основных типов с-ского 
исчисления — переписи и текущей ре
гистрации. Перепись— это с-ская фото
графия, она дает отнесенное к одному, 
более или менее короткому, моменту 
времени изображение какой - либо
„устойчивой“, претерпевающей лишь 
частичные изменения и потому в це
лом лишь медленно изменяющейся 
массы; подобно фотографии, это едино
временное изображение остается вер
ным действительности в течение более 
или менее продолжительного времени, 
пока постепенно накопляющиеся моле
кулярные изменения не внесут суще
ственных перемен и в общую величину, 
и во внутреннее строение данной массы. 
Текущая регистрация может быть упо
доблена с-скому кинематографу — цель 
ее в том, чтобы воспроизвести те 
единичные явления, из которых сла
гается известная „движущаяся мас
са“ или самый процесс молекулярных 
изменений, происходящих в „устойчи
вой“ массе: внешняя торговля — „дви
жущаяся масса“, она слагается из от
дельных случаев ввоза и вывоза това
ров; население — „устойчивая масса“, 
изменяющаяся в результате постепенно 
накопляющихся молекулярных измене
ний: рождений, браков и смертных 
случаев. Таких единичных элементов 
„движущейся массы“ или единичных 
молекулярных изменений уже нельзя 
уловить путем воспроизводящей лишь 
один момент с-ской операции переписи, 
а  нужен такой аппарат, который ула
вливал бы отдельные события и изме

нения в самый момент их наступления 
или в такой близости к нему, насколько 
можно полагаться на человеческую 
память; таким аппаратом и являются 
разнообразные виды текущей регистра
ции. Текущая регистрация ведется для 
множества разнообразнейших „движу
щихся“ явлений человеческого обще
жития: во многих случаях по чистому 
типу вторичной С., не менее часто —  
по смешанному типу, сливаясь с де
ловыми записями тех или других ор
ганов управления. Поэтому дать общую 
характеристику приемов текущей ре
гистрации нет возможности — можно 
формулировать лишь несколько общих 
принципов, выполнение которых явля
ется необходимым условием годности, 
получающихся записей для с-ских це
лей. Эти приципы следующие: 1. Реги
стрирующие органы должны быть воз
можно многочисленны и распределять
ся возможно густою и равномерною- 
сетью, чтобы единичные случаи могли 
регистрироваться в самый момент 
(ввоз и вывоз товаров, проследование- 
переселенцев, эмиграция) их наступле
ния, или возможно ближе к этому мо
менту (рождения, смертные случаи, 
осужденные преступники). 2. Поскольку 
текущие записи основываются на по
казаниях населения, полнота и досто
верность их должна обеспечиваться, о 
одной стороны, их обязательностью,, 
главное же— простотой и необремени
тельностью их для населения; особен
но выгодно с точки зрения полноты, 
если население само заинтересовано в- 
аккуратном ведении соответственных 
записей (зашей рождений, браков и 
смертей являются, прежде всего, „ак
тами гражданского состояния“). 3. 
Самое содержание текущих записей, 
с точки зрения с-ских требований, не
редко должно быть шире, нежели это 
требуется для административных или 
вообще деловых соображений (записи 
рождений, браков и смертных случаев 
пополняются безразличными для „ак
тов гражданского состояния“ вопро
сами, характеризующими профессии, 
жилищные и санитарные услевия и 
пр.); при этом на специальные реги
стрирующие органы, обладающие со
ответственною компетентностью, мож
но возлагать ведение более по-
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/дробных записей, нежели на органы 
низшей администрации. В виде харак
терных примеров текущей регистра
ции можно привести С. естественного 
движения населения: она везде сли
вается с ведением актов гражданского 
состояния и ведется соответственными 
органами гражданской администрации. 
Затем — уголовная С., точнее С. уго
ловных дел и осужденных преступни
ков. Наиболее совершенно она поста
влена в Германии. С. осужденных пре
ступников ведется путем заполнения 

• особых „с-ских листков“, которые за
полняются тотчас же по вступлении 
приговора в законную силу и немед
ленно отсылаются в министерство 
юстиции, где служат, с одной стороны, 
для составления официально публи
куемых списков осужденных (важно как 
материал для установления рецидива!), 
а  с другой—для с-ской разработки. Еще 
пример—таможенная С. Она ведется во 
всех таможенных пунктах. Каждая 
ввозимая или вывозимая партия товара 
записывается отдельно, на особых боль
ших листах, при чем все данные о 
каждой партии располагаются по од
ной неширокой полосе или ленте. Листы 
эти периодически отсылаются в цен
тральное с-ское учреждение, здесь 
механически разрезываются на ленты 
и  подвергаются подсчету по так наз. 
„карточной“ системе (см. ниже). Лишь 
небольшое число общих принципов 
можно формулировать и для перепи
сей, и принципы эти относятся главным 
образом, к времени выполнения пере
писей, являясь большею частью не
посредственным выводом из самого 
понятия переписи как с-ской операции, 
имеющей целью зафиксировать в не
подвижном виде „устойчивое“ в общем, 
но претерпевающее непрерывные мо- 

•лекулярные изменения явление. Это: 1) 
быстрота выполнения переписи и 2)

■ одновременность ее выполнения на всем 
пространстве, подлежащем переписи. 
Конкретный смысл обоих этих требо
ваний всецело зависит от степени 
изменчивости данного явления. Наибо
лее непрерывные молекулярные изме
нения претерпевает население, в силу 
его естественного (рождения, браки, 
•смертные случаи) и механического 
(переселения и временные передвиже

ния) движения. Поэтому перепись на
селения должна быть „моментальною 
фотографией“: она должна быть при
урочена к одному определенному дню 
и даже часу, притом одному для всей 
переписываемой территории. Напротив 
перепись, например, сельскохозяйствен
ных предприятий учитывает такие 
явления, как рабочий состав, посевная 
площадь, мертвый инвентарь, скот, 
которые для данного летнего периода 
могут считаться не подверженными 
существенным изменениям; поэтому 
„моментом“ для сельскохозяйственной 
переписи будет не определенный день, 
а просто данный летний период, и 
перепись в стране или в губернии без 
всяких неудобств можно растянуть на 
недели или даже на месяцы.

Дальнейшие требования—это: 3) вы
бор для переписи, по возможности, тако
го времени, когда изменчивость явления 
бывает наименьшая—для переписи на
селения такого, когда происходит срав
нительно меньше переездов и массовых 
передвижений, для сел.-хозяйствен- 
ной — когда главная масса посевов уже 
закончена и когда не происходит мас
сового убоя и массовых продаж скота 
и т. п.; 4) повторение переписей через 
одинаковые, по возможности, проме
жутки времени и, наконец, 5) общее, 
в сущности, для всех видов с-ского 
исчисления требование, чтобы програм
мы и приемы переписей оставались, по 
возможности, неизменными или изменя
лись так, чтобы это не отражалось 
неблагоприятным образом на сравни
мости данных последовательных пере
писей. Во всем остальном методика 
переписей представляется чрезвычай
но разнообразною, в зависимости от 
существа каждого данного явления. 
Наиболее разработанною является ме
тодика переписей населения; на ней, 
в сущности, вырабатывались и ходячие 
принципы общей методики с-ского 
исчисления (см. выше о самосчислении 
и изустном опросе). Для них, как уже 
сказано, формулированные под п. п. 1 
и 2 общие требования принимают вид 
так наз. однодневности: все данные 
приурочиваются к определенному дню, 
обычно — к полуночи этого дня. Этот 
принцип стоит в тесной связи с другим 
общепринятым принципом — учета ка-
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личного населения. По существу пред
ставлялось быболее целесообразным ре
гистрировать не наличное, в известной 
части временное или даже случайно 
оказавшееся в данном пункте, а „осед
лое“ или постоянное население, т.-е. 
то, которое имеет более или менее 
прочную связь с данным населенным 
пунктом, в том числе и временно от
сутствующих лиц. Но понятие „осед
лого населения“ представляется не
сколько расплывчатым и условным, а 
потому и сделался общепринятым 
технически более простой — как каза
лось—принцип учета наличного насе
ления. Тесно связанная с ним „одно- 
.дневность“ ведет за собою не мало 
несообразностей: в учет не включается 
ребенок, родившийся через чае после 
полуночи дня переписи, хозяин квар
тиры, если он в отъезде хотя бы на 
день—напротив, включается умерший 
•или уехавший, хотя бы навсегда, 
в утро дня переписи. С этими несо
образностями с-ская методика мири
лась, однако, потому, что лишь при 
строгом проведении „однодневности“ 
возможно осуществить принцип учета 
■наличного населения: малейшее укло
нение от однодневности породит 
бесчисленные пропуски и двойные 
записи. В последнее время убедились, 
однако, в том, что порождаемые выше 
отмеченными несообразностями по
грешности однодневного учета населе
ния, в частности, преувеличение цифр, 
благодаря ничем неустранимой склон
ности населения записывать временно 
отсутствующих, гораздо серьезнее, чем 
раньше думали: для Германии по пер. 
1910 г. преувеличение оценивалось, 
приблизительно, в 400 тыс., или око
ло 2/з°/0, для отдельных городов оно 
может быть еще гораздо более резким. 
•Стали отдавать себе более ясный отчет 
и в тех несообразностях по существу, 
которые порождает принцип учета на
личного населения, а потому суще
ствует сильная тенденция к замене уче
та наличного учетом оседлого или по
стоянного населения: Принцип одно
дневности по существу означает лишь, 
•что регистрация должна быть приуро
чена к одному дню, и ничего не говорит 
«о продолжительности выполнения пе
реписных операций. Обычно его тол

куют, однако, распространительно: 
считают, что вся перепись должна 
быть выполнена, если не в один, то, 
во всяком случае, в очень небольшое 
число дней (в Германии 4—5). Отсюда 
необходимость в огромном числе счет
чиков — приходится набирать людей 
некомпетентных, нередко и мало ин
теллигентных, нот возможности и как 
следует подготовить их к делу,—а при 
таком плохом, в массе, подборе и 
слабой подготовке персонала прихо
дится ограничивать программу пере
писей минимальным числом вопросов. 
Принятый Петербургским статистиче
ским конгрессом (1872) список „обя
зательных“ вопросов программы на
родной переписи был таков: 1) имя и 
фамилия (вопрос исключительно кон
трольного значения); 2) пол; 3) возраст; 
4) отношение к главе семьи и к главе 
хозяйства — по существу, нередко, не 
совпадающие вещи; 5) семейное или 
супружеское состояние — обычно при
нимался в расчет только имевший 
надлежащую санкцию брачный союз;
6) занятие или положение — расчле
няется на два вопроса: отрасль труда 
или иной источник дохода, для занятых 
в производительной деятельности, кро
ме того, положение в предприятии;
7) вероисповедание; 8) обычный язык— 
иногда вместо этого регистрируют 
„родной“ язык; 9) знание чтения и 
письма; 10) место рождения, для ино
странцев национальность; 11) обыкно
венное местопребывание и характер 
пребывания (временный, случайный) 
в месте переписи, и 12) наиболее лег
ко уловимые физические недостатки. 
В частностях организация переписей 
населения в разных странах предста
вляет не мало своеобразного. Основной 
технический прием на Западе — везде 
самосчисление; в Германии счетный 
персонал в главной массе бесплатный, 
из среды населения —„почетная долж
ность“; местное заведывание лежит на 
общинных властях и на образуемых 
из среды населения переписных комис
сиях; все детали чрезвычайно проду
маны. Во Франции перепись выпол
няется, гл. обр., мэрами, лишь частью 
при содействии платных счетчиков; 
организация подготовительных работ н 
контроля отрадает многими недеетат-
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нами. В Англии перепись выполняется 
исключительно платными счетчиками 
под руководством персонала так наз. 
„регистратуры“—постоянной организа
ции, обычно ведущей текущие записи 
движения населения. В России первая 
народная перепись современного типа 
была в 1897 году. Технический прием 
в  селениях был изустный опрос, в 
городах—самосчисление; з&ведываиие 
переписными участками было приуро
чено к должности земского начальника; 
персонал счетчиков был, в массе, 
весьма низкого уровня. Из других 
видов переписей ближе всего к пере
писям населения стоят промышленные 
переписи, т.-е. переписи профессий и 
промышленных заведений. В наиболее 
совершенном виде они были проведены 
в Германии в 1882, 1895 и 1907 гг. 
Первою стадией является связанная 
с суммарным учетом всего населения 
перепись профессий (главных и побоч
ных), второю — перепись промышленных 
заведений, формуляры которой вручают
ся всем, кто в первой стадии показал 
себя владельцем или управляющим 
промышленного пли сельскохозяй
ственного предприятия. При переписи 
1907 г. были установлены двоякого 
рода формуляры: более подробные для 
крупных и краткие для мелких заве
дений,— те и другие дают подробный 
учет рабочих и служащих, а  также 
механических двигателей и рабочих 
машин каждого промышленного заве
дения. На ряду с германскими, вни
мания заслуживают австрийские и 
бельгийские промышленные переписи, 
а  также гораздо более подробный, 
впрочем в значительной мере яеудав- 
шийся, ценз производства в Англии 
(1908), пытавшийся учесть и размеры 
производства. Весьма своеобразною 
с-ской операцией представляется ценз 
Сев.-Амер. Соед. Штатов: установлен
ный конституцией Штатов в виде 
производимого каждые 10 лет перечета 
населения, данные которого должны 
полагаться в основу распределения 
между штатами мест в конгрессе, ценз 
постепенно развился в чрезвычайно 
сложную с-скую операцию, обнимавшую 
не только переписи населения, промыш- 
леиностии сельского хозяйства, но иряд 
специальных исследований разных сто

рон жизни страны. Чрезмерная слож
ность, в связи с отсутствием постоян
ного органа, который вел бы дело, 
была источником многих недостатков 
в организации и выполнении цензов. 
Закон 1899 г. создал постоянное учре
ждение— Census office — и, вместе с 
тем, ограничил объем переписи че
тырьмя категориями явлений: населе
нием, смертностью, сельским хозяй
ством и промышленностью. Еще более 
своеобразия представляли наши зем
ские земельно-хозяйственные переписи 
(см. зежкая статистика, XXI, 197/211). 
Их наиболее характерные черты: пол
ное отсутствие стремления к „одно
дневно сти“—перепись уезда продолжа
лась, обычно, целое лето, губернии — 
даже несколько лет; это стояло в 
органической связи с другою особен
ностью зем. переписей—подробностью 
программ, требовавшей хорошо подо
бранного и опытного персонала, каким 
нельзя было бы располагать при быст
ром проведении переписи; далее, ис
ключительно изустный прием опроса 
и производство последнего на сходах 
или сборах крестьян, что значительно 
облегчало опрос и давало известные 
способы контроля показаний (см. ниже). 
Первою попыткой общеимперской пе
реписи земского типа, впрочем, по 
относительно короткой программе, была 
перепись населения, посевов и скота, 
произведенная летом 1916 г. и про
водившаяся, как правило, силами зем
ских с-ских организаций. Под понятие 
переписей, как единовременных исчис
лений, дающих с-ское изображение 
„устойчивой“ массы, приходится за
тем подвести и многие с-ские операции, 
по организации и технике не имеющие 
ничего общего с выше охарактеризо
ванными. Таковы русские переписи 
землевладения 1877, 1885 и 1905 гг.— 
они производились путем рассылки из 
центрального с-ского учреждения, че
рез местную администрацию, опросных 
бланков, которые заполнялись частны
ми землевладельцами, каждым для его- 
владения, и волостными правлениями 
для надельных земель сельских об
ществ; обследования промышленности 
1900 и 1908 гг.— они были произведе
ны путем раздачи опросных бланков, 
через чинов фабричной инспекции,
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владельцам и управляющим промыш
ленных заведений.

До недавнего времени с-ское наблю
дение в чистом его виде мыслилось 
обязательно как „исчерпывающее мас
совое наблюдение“, т.-е. как сплошной 
перечет всех случаев или единиц, вхо
дящих в состав данной массы. Факти
чески, однако, всегда производились 
и несплошные исследования, связанные 
с перечетом лишь известной части 
случаев или единиц: С. роста и дру
гих физических признаков основыва
лась, напр., на измерениях новобран
цев или школьников; С. смертности от 
разных болезней — на регистрации 
больных, проходящих через больницы, 
перепись денежных знаков путем 
перечета монеты, в определен
ный день находившейся в казначей
ствах; частичный характер имеет боль
шая часть с-ских исчислений, произво
димых корреспондентским способом 
в тесном смысле этого слова (см. выше): 
С. урожаев, разного рода „анкеты“ 
о заработной плате и других условиях 
труда и т. п. Во всех подобного рода 
случаях частичность с-ского исчисле
ния в большей или меньшей мере со
пряжена с односторонностью отбора, 
нередко существенным образом отра
жающейся на результатах исчисления. 
Такая односторонность избегается при 
правильно организованном выборочном 
исследовании, особенно широко приме
нявшемся в практике русской земской 
С. Сущность выборочного исследова
ния объяснена выше. Выше было отме
чено также, что односторонность отбо
ра лучше всего избегается при строго 
механическом отборе, совершенно устра
няющем чей бы то ни было произвол; 
такая механичность, обычно, дости
гается перечетом каждого 5-го, 7-го, 
10-го и т. п. двора по алфавитному 
или „порядковому“ списку, и т. п.; 
в областях с преобладанием мелких 
селений предпочтительна выборка 
определенного процента селений; 
в этом случае либо тоже делается 
механический отбор, либо, чаще, произ
водится разбивка территории каждой 
волости на мельчайшие районы и мы
слимо случайный, затем, выбор в каж
дом районе по одному селению. Для 
решения вопроса о доле случаев, мо

гущей обеспечить „репрезентатив
ность“ результата, как выше сказано, 
объективных критериев не выработано.’ 
Гарантий репрезентативности ищут 
в сопоставлении главнейших из вы
борочно-учтенных признаков с дан
ными сплошного учета тех же самых 
признаков, — в этих видах выборочное 
исследование, обычно, так или иначе 
связывается с сплошным. Иногда одно
временно производятся сплошная пе
репись по самой краткой программе 
и выборочная по значительно более 
подробной программе (Пензенская губ., 
Донская обл., всероссийская перепись 
посевов и скота 1916 г.),— в таком 
случае выборочная перепись дает бо
лее углубленное представление объ 
известных сторонах массового явле
ния. В других случаях выборочная 
перепись опирается на сплошной учет, 
произведенный за несколько времени 
раньше: с-ские коэффициенты этого 
прежнего исследования, вычисленные 
особо для отобранной части случаев, 
сопоставляются с коэффициентами, тог
да же полученными из сплошного 
учета; при этом выборочным путем 
устанавливается характер изменений, 
происшедших за протекшее после пер
вого исследования время (Вятская 
губ.). Наиболее резко выраженною 
формой выборочного метода является, 
на первый взгляд, монографическое 
исследование — „детальнейшее изуче
ние избранных“, в более или менее 
незначительном числе, „элементов со
циальной массы, которые, по добросо
вестному убеждению наблюдателя, мо
гут быть рассматриваемы как тип ее 
конкретных элементов“ (Майр). В дей
ствительности дело обстоит не так: 
выборочное исследование остается мас
совым и опирается на принцип большо
го числа, тогда как монографическое 
представляет собою „прямую проти
воположность массовому с-скому наблю
дению“ (он же): довольствуясь очень 
малым числом случаев, оно не может 
опираться на принцип большого числа, 
и законность распространения выво
дов из такого наблюдения на всю массу 
покоится исключительно на субъек
тивном доверии к „добросовестному 
убеждению“ наблюдателя относительно 
типичности выбранных им случаев.
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В этом — главный недостаток моногра
фического метода. „Добросовестное 
убеждение“ всегда остается субъектив
ным и легко может быть ошибочным; 
неудачный выбор тем более возможен, 
что детальность программ монографи
ческого исследования заставляет вы
бирать для опроса наиболее сознатель
ных, заинтересованных и т. п. инди
видов, а эти качества обычно идут 
в разрез с требованием типичности. 
До известной степени эта опасность 
устраняется, если при выборе типич
ных индивидов исходить из групповых 
коэффициентов, вычисленных по дан
ным массового исчисления, — значит, 
выбирать типических представителей 
каждой статистически-установленной 
группы или типа. Наиболее распростра
ненная разновидность монографическо
го исследования—бюджетные исследо
вания, с целью выяснения типичного 
приходо-расхода, главным образом, 
народных масс — крестьян и рабочих. 
Инициатива организации таких иссле
дований принадлежала Леплэ, вырабо
тавшему своеобразный метод „ семейной 
монографии“. Бюджетные исследова
ния производятся одним из двух при
емов: на Западе путем „закладки“ 
приходо-расходных книжек определен
ного образца, которые ведутся гла
вами семейств под контролем аген
тов данной с-ской организации; у нас 
они производились, главн. обр., опрос
ным способом, выработанным воронеж
ским земским статистиком Ф. А. Щер
биной и развитым, в смысле дальней
шей детализации, последующими, гл. 
обр., вологодскими и костромскими 
статистиками. Практикуется еще „ан
кетный“ тип монографического бюд
жета— рассылка избранным главам 
семейств опросных бланков, содержа
щих, конечно, лишь сравнительно не
большое число вопросов и дающих 
сравнительно грубую характеристику 
бюджета. Все эти приемы страдают 
существенными дефектами: „заложен
ные“ приходо-расходные книжки теря
ют тот характер „деловых“ записей, 
который был бы действительною га- 
рантиею их достоверности; записи при
нимают искусственный характер, могу
щий существенно искажать картину. 
Опросные бюджеты, составляемые по

памяти за год, страдают неимоверною 
детальностью программы, предъявля
ющей сверхчеловеческие требования 
к человеческой памяти, и неизбежною 
в условиях в особенности полунат”- 
рального крестьянского хозяйства, 
условностью значительной части полу i 
чаемых данных. Уже почти оконча
тельно выходит из рамок с-ского 
исследования анкета в собственномсмы- 
сле этого слова (в обычном словоупо
треблении анкетами называют всякого 
рода исследования, не носящие сплош
ного характера — значит, и выбороч
ное, и монографическое). Это — соби
рание и сведение воедино мнений 
и впечатлений, относящихся к опре
деленной группе социальных явлений. 
Элементы анкеты в этом смысле вхо
дят, нередко, и в программы исчис
лений, имеющих в целом чисто с-ский 
характер. В настоящей анкете систе
матическое выяснение мнений и впе
чатлений ставится во главу угла, 
и лишь нопутно могут собираться 
и конкретные данные, в том числе 
цифровые (ср. анкета). По существу 
близки к типу анкеты были поселен
ные опросы нашей земской С. Цель 
их — выяснение, по большей части 
описательным путем, общих условий 
землевладения и хозяйства в данном 
селении; методологический прием—бе
седа, иногда со сходом, чаще — с не
большим числом „стариков“, или 
домохозяев. Анкета — не С., но в ней 
есть элемент массового исследования: 
массовое мнение также носит призна
ки массового наблюдения, устраняя 
влияние случайных взглядов и слу
чайных ошибок отдельных лиц.

В результате с-ского исчисления 
получаются единичные вашей, могущие 
носить и количественный (возраст, ко
личество скота или десятин посева и 
пр.), и описательный характер. Пре
вращение этих записей в с-ские циф
ры — дело сводки с-ского материала. 
Индивидуальные записи при сводке 
дифференцируются, т.-е. классифициру
ются по известным объединяющим при* 
знакам, и ъятоминтегрируются—записи, 
отнесенные в один класс или группу, 
подвергаются подсчету, результаты ко
торого принимают форму с-ских таблиц. 
Дифференциация выделяется, обычно.



453 Статистика. 454

гз особую предварительную операцию— 
„подготовку к разработке “,или раз метку; 
смысл ее —установление ясного и одно* 
образного понимания записей и замена 
всех более или менее сложных записей 
условными знаками со строго опреде- 
. ленным значением; цель ее — достиг
нуть совершенной механизации самого 
■подсчета, необходимой и ради ускоре
ния и удешевления всей работы, и 
особенно для достижения полного одно
образия в группировке материала 
по установленным рубрикам или клас

сам. Технически различают три основ
ных типа приемов сводки. При способе 
-черточек заготовляются особые рабочие 
таблицы, и каждый признак каждой 
единицы или случая заносится точкою 
-или чертою в соответственную клетку 
такой таблицы, а затем сосчитывается 
число точек или черточек в каждой 
клетке. Способ этот весьма несовер
шенен: он применим, во 1-ых, лишь 
при сравнительно простых подсчетах 
и становится крайне непрактичным 
при сколько-нибудь сложных, когда 
число клеток в рабочей таблице дохо
дило бы до тысяч и десятков тысяч; 
во 2-х, точки и черточки легко попа
дают не в те клетки, а между тем 
контроль во время хода работы почти 
невозможен, — он мыслим лишь по 
■окончании подсчета и лишь в форме 
повторения сделанной работы. Способ 
листков или карточек заключается в 
раскладке листков (фишек), на которые, в 
сокращенном виде, выбраны подлежащие 
сводке первичные записи, или прямо 
тех самых карточек, на которых велась 
регистрация, по группам или кучкам, 
каждая из которых соответствует опре
деленному признаку или определенной 
комбинации двух, трех, четырех и бо
лее признаков, и в последующем счете 
карточек в каждой группе или кучке. 
Огромные преимущества этого спосо
б а— легкость и удобство раскладки и 
подсчета по самым разнообразным ком
бинациям признаков и легкость теку
щего контроля и исправления ошибок 
в  любом моменте работы. Для сумми
рования итогов русскими земскими 
статистиками выработан был особый 
тип карточек с вынесенными на края 
■клетками для подлежащих суммирова
нию цифр. Из этих клеток, путем накла

дывания карточек одна на другую, 
получаются столбцы, очень облегчаю
щие подытоживание. При машинной 
сводке все записи переносятся, путем 
пробивания дырок на точно опреде
ленных условных местах, на особые 
картонные карточки; карточки эти вкла
дываются в машину, в пробитых местах 
происходит соединение электрического 
тока, и все пробитые показания разом 
отсчитываются на связанных с электри
ческими проводами циферблатах. Пре
имущества машинной сводки— чрезвы
чайная быстрота, безусловная точность 
машинного отсчета, возможность слож
ных комбинаций, обеспечиваемая осо
бым вспомогательным приспособлением 
(„релэ“); но дороговизна машин де
лает этот способ применимым лишь 
при очень крупных с-ских операциях, 
в роде народных переписей. Непосред
ственно из сводки получаются, конечно, 
абсолютные цифры—числа людей, кре
стьянских дворов, промышленных пред
приятий и т. п., с расчленением по 
определенным признакам. Как эти циф
ры, так и получаемые из них произ
водные величины (см. ниже) группи
руются и публикуются в таблицах. 
Таблица — аналитический аппарат 
с-ского исследования, целесообразная 
форма, в которую облекается расчле
ненный по определенным признакам и 
затем суммированный с-ский материал, 
форма, в которой дается общая с-ская 
картина явления и уясняется связь 
между всею совокупностью его отдель
ных признаков и элементов. По внеш
нему виду всякая таблица — комбина
ция горизонтальных и вертикальных 
граф — столбцов и строк, которым 
соответствует известная система верх
них и боковых заголовков. По содер
жанию всякая таблица дает определен
ную группировку единиц, из которых 
слагается данная масса, и характе
ристику как всей массы, так и каждой 
из частей, получившихся при данной 
х'руппировке, выраженную в известной 
совокупности признаков. Всякая та
блица представляет собой, логически, 
некоторое „с-ское предложение“/  где 
„с-ское подлежащее“, т.-е. разбитая на 
такие-то группы масса, получает харак
теристику в „с-ском сказуемом“, т.-е. 
в совокупности приведенных в опреде
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ленную систему признаков. Обычно 
„подлежащее“ выражается в боковых 
заголовках, которым соответствуют 
строки таблицы, „сказуемое“ — в верх
них заголовках и вертикальных столб
цах. Из этого правила можно встретить, 
однако, немало исключений, и самые 
понятия „подлежащего“ и „сказуемого“ 
имеют, нередко, условный характер: ви
ды преступлений будут сказуемым, если 
мы изучаем преступность отдельных 
местностей или социальных групп,— и 
подлежащим, если таблица дает харак
теристику определенных категорий пре
ступников; виды крестьянских промы
слов будут сказуемым, если данные 
о промыслах приводятся, как один из 
элементов, характеризующих крестьян
ское хозяйство,— и подлежащим, если 
дается характеристика разных групп 
промышленников. По характеру „подле
жащего“ русская практика, особенно 
тщательно разработавшая методику 
таблиц, различает три вида последних: 
простые, или перечневые, групповые 
и комбинационные. Простые или переч
невые таблицы — это те, где материал 
подсчитан по единицам пространства 
страны, (губернии, уезды, волости, се
ления), или времени (годы, месяцы, не
дели), или по комбинации этих двух 
оснований (погубернские, поуездные и 
т. п. данные за 5 или 10 лет), или по 
разнообразным другим основаниям, 
вытекающим из той или другой, дан
ной самою природою вещей группи
ровки случаев или индивидов (школы 
в школьной статистике, больницы в 
медицинской, фабрики в промышленной, 
полки в (военной и пр.). Непосред
ственная цель их— просто дать изобра 
жение данного явления в его натураль
ном расчленении; значение их, главным 
образом, справочное, вообще практи
ческое. Они широко используются, од
нако, и для научных целей путем по
районных и т. п. группировок или по 
методу параллельных рядов (см. ниже). 
Групповые таблицы — это те, где груп
пировка единиц произведена для массы, 
взятой в делом, или для более или 
менее крупных ее „натуральных“ под
разделений, по какому-нибудь одному 
факториальному признаку, т.-е. такому, 
который, несомненно или предположи 
тельно, имеет решающее или, во вся

ком случае, первостепенно важное 
влияние на склад или характер изу
чаемого массового явления: крестьян
ских дворов — по размерам землевла
дения, или по лошадности, или по- 
рабочей силе, или по племенному при
знаку; переселенцев — по времени во
дворения; рабочих — по возрасту или 
по роду работы; промышленных пред
приятий— по числу рабочих и т. п. 
Дальнейшее развитие групповой та
блицы — комбинационная таблица, где 
материал разбит на группы не по 
одному, а по нескольким — обычно 
двум, трем, реже четырем, очень редко 
5-6—факториальным признакам: про
мышленные предприятия породупроиз- 
водства и числу рабочих; крестьянские 
дворы по племенному признаку, земле
владению, лошадности, промысловостн; 
переселенцы по времени водворения, 
рабочей силе и принесенным на „новое 
место“ деньгам и т. д. Цель группо
вых и комбинационных таблиц — уже 
не столько изображение, сколько анализ 
данной массы, выяснение влияния тех 
признаков, которые положены в основу 
построения таблицы, на те, которые 
составляют „с-ское сказуемое“, при чем 
этот анализ может вестись в двояком 
направлении: мы можем задаться целью 
выяснить различия между „натураль
ными“ группами при тождестве факто
риальных признаков, — и наоборот — 
нашею задачею может быть выяснение 
влияния данного факториального при
знака или данной их комбинации. В- 
проетейшем примере, поуездной груп
повой таблицы переселенцев по вре
мени водворения, мы можем выяснить- 
влияние местных условий, сопоставляя 
положение в разных уездах переселен
цев, проживших одинаковое число лет, 
и можем проследить для каждого уезда 
и для всей губернии, как изменяется 
положение переселенцев по мере про
житого ими на новом месте времени.. 
Конечно, комбинационная таблица —  
более тонкое орудие анализа, чем груп
повая: она является, до некоторой, 
степени, „с-ским экспериментом“, поз
воляя статистику отбирать и сумми
ровать такие случаи, которые сходны 
между собой по всей, кроме одного, 
совокупности главнейших факториаль
ных признаков, и путем сравнения:



457 Статистика. 458
получающихся цифр выяснять влияние 
того одного признака, по которому раз 
пинаются сравниваемые группы. В раз
работке с-ского сказуемого различают 
простой и комбинированный, итоговый 
и групповой подсчет. Простой подсчет 
имеет место, если каждый признак 
подсчитан отдельно от всех других: 
пол отдельно от возраста, профессия 
отдельно от возраста и пола, грамот
ность отдельно от пола, возраста и 
профессии; комбинированный— если два 
или несколько признаков связаны меж
ду собой: повозрастное расчленение 
и распределение по профессиям дано 
отдельно для мужчин и женщин, дан
ные для грамотности расчленены по 
полу и возрасту и т. д. Конечно, ' ком
бинация признаков всегда желательна, 
потому что способствует уяснению 
•связи отдельных признаков,—но сколь
ко-нибудь далеко проведенные комбина
ции чрезвычайно усложняют разра
ботку и делают таблицы громоздкими 
и трудно обозримыми: две категории 
по полу, пять по возрасту и 100 по 
профессии (а это далеко не макси
мальное расчленение) дают при простой 
разработке 122, при комбинированной- 
-4.000 граф. Приходится, поэтому, огра
ничиваться комбинированием призна
ков лишь там, где это наиболее важно, 
в остальном довольствоваться простою 
разработкой. Затем, групповой подсчет 
дает расчленение данной массы по 
разновидностям данного качественного 
(виды профессии, пол, грамотность, 
вероисповедание, национальность) или 
по величине количественного признака 
(населения по возрасту, крестьянских 
дворов по лошадности или посевной 
площади, фабрик по числу рабочих 
h пр.),— итоговый подсчет дает сумму, 
конечно, только количественных при
знаков (количество—у данной группы 
дворов — лошадей и десятин под посе- 
.вом, численность рабочих в данной груп
пе фабрик, сумма оборотов данной груп
пы торговых предприятий и т. п.).По от
ношению к количественным признакам 
возможен, таким образом, двоякий под
счет: итоговый делается ради получе
ния абсолютных цифр и вывода из них 

■средних, групповой изображает распле
тение, значит, дает представление о 
«степени однородности или, напротив,

разнородности данной массы. Степень 
детальности разработки и самый выбор 
признаков для разработки и с-ского 
сказуемого, и с-ского подлежащего н 
оснований группировки этих признаков 
зависит, с одной стороны, конечно, 
от характера изучаемого явления, с 
другой стороны и главным образом—от 
научных или практических целей раз
работки. Правильное разрешение всех 
этих вопросов, требуя от руководителей 
разработки хорошего понимания дела, 
опытности, широкого знакомства с теми 
вопросами, освещению которых может 
служить данный с-ский материал, даже 
известного чутья и с-ского таланта, is 
значительной мере предрешает судьбу 
собранного материала: плохая разра
ботка может обесценить самый хороший 
материал. Здесь можно наметить лишь 
несколько самых общих принципов. 
Расчленение как с-ского подлежащего 
по факториальным признакам, так н 
с-ского сказуемого может быть тем 
детальнее, чем крупнее взяты „нату
ральные“ группы, и должно быть тем 
суммарнее, чем они мельче. Расчле 
нение каждого данного признака может 
быть гораздо более детальным, если 
он входит в с-ское сказуемое, и должно 
быть очень суммарным, если он взят 
как факториальный, и притом еще более 
суммарным при построении комбина
ционной, нежели групповой таблицы. 
Самый выбор признаков для этой 
последней дели всецело зависит от 
научных и практических задач данной 
таблицы, при чем для групповых таблиц 
можно брать только первостепенно
важные признаки, второстепенные жо 
признаки можно вводить лишь в ком
бинационную таблицу, предварительно 
разбитую по решающим главным при
знакам. Объединение в группы каче
ственных признаков как в подлежащем, 
так и в сказуемом может, нередко, 
делаться по различным основаниям — 
в таком случае выбор основания будет 
зависеть от цели исследования: про
фессии, напр., можно группировать и 
по техническому признаку, и по сте
пени гигиеничности или антигигие
ничности производства — и по мате
риалу, и по техническому характеру, и 
по назначению продукта. С характером 
данного признака в данных кои-
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кретных условиях надо сообразоваться 
и при установлении интервалов для 
количественных признаков; в усло
виях нашего севера будет рациональ
ной группировка по посевной площади: 
до 1 дес., 1 — 2, 2 — 3, 3 — 4, 4 — 6, 
более 6 дес; в условиях степного юга 
такая: до 1, 1 — 2, 2 — 5, 5—8, 8—10, 
10 — 15, 15 — 20, 20 — 40, 40 — 80, 
более 80 дес. или иная подобная. По
возрастные группы при разработке 
переписи населения надо взять, если 
влияние округления не сказалось силь
но, погодные, если материал сильно 
попорчен округлением—пятилетние или 
десятилетние; при разработке переписи 
крестьянского хозяйства дают 5, 6, 7 
групп, выделяя только рабочие и полу- 
рабочие возрасты от нерабочих, иногда, 
кроме того, школьный возраст. Как 
правило, следует руководствоваться, в 
частности по отношению к хозяйствен
ным признакам, принципом прогрес
сивных интервалов (пример—только что 
приведенная более длинная группи
ровка по посевной площади или такая 
группировка промышленных заведений 
по числу рабочих: до 5, 5—20, 20—50, 
50—100, 100—200, 200—500, 500—1000, 
более 1000), исходя из того соображе
ния, что разница, напр., между одно
лошадным и двулошадным, трех-и пяти
лошадным двором весьма существенна, 
разница между дворами с 13, 14 и 15 
лошадьми уже не имеет существенного 
значения; там, где признак измеря
ется многими десятками и сотнями, 
утрачивают значение и такие различия, 
как .75 или 80 десятин посева, 470 
или 500 рабочих и т. п.

Как выше сказано, сводка дает табли
цы абсолютных цифр. В виде правила, 
однако, из абсолютных цифр, самих но 
себе, нельзя делать научных, нередко 
даже и практических выводов, потому 
что абсолютные цифры, обычно, отно
сятся к весьма различным по объему 
массам. Поэтому приходится предва
рительно преобразовывать с-ские числа 
в производные величины, иначе— с-ские 
коэффициенты: средние или относи
тельные величины. Общий смысл вся
кой производной величины — в приве
дении абсолютных чисел к одному 
знаменателю: единице площади, или 
населения, или времени и т. п. Спе

циальный смысл относительной вели
чины в том, что она показывает отно
шение частей к целому, явления к. 
среде, двух или нескольких явлений 
друг к другу; специальный смысл сред
ней в том, что она дает общую меру 
явления или признака, который в от
дельных случаях может иметь различ
ное численное значение. Средние выво
дятся из абсолютных чисел итогового 
подсчета, относительные величины (в. 
первом из выше отмеченных случаев)— 
из данных группового подсчета. Как. 
ясно из сказанного, смысл относитель
ных величин может быть весьма раз
личен. В русской литературе (Янсон, 
А. И. Чупров) принято было различать 
отношения „интенсивности“ и „экстен
сивности“; классификация эта неудо
влетворительна, потому что термин, 
„отн. экстенсивности“ объемлет суще
ственно разные вещи — расчленение 
на части одной массы и сравнение 
различных масс. Предпочтительною, 
в общем, кажется автору этой статьи 
классификация Лексиса (отн. аналити
ческие, генетические или отн. коорди
нации). За некоторыми частичными, 
поправками она получает такой вид: 
1) Отношения распределения (аналити
ческие), выражаемые обычно в про
центах или промиллях, изображают 
расчленение массы на составные части 
(населения по полу или возрасту, кре
стьянских дворов по лошадности или 
промысловости). 2) Отношения интен
сивности или частоты, показывающие,, 
как часто известное явление происхо
дит в известной среде (густота насе
ления, среднее потребление чугуна) 
или исходит из известной среды (ро
ждаемость, смертность, преступность, 
и т. п.),—в последнем случае мы имеем, 
дело с „генетическими“ отношениями 
(по Лексису), выражающими вероят
ность наступления данного события; 
выражаются отношения частоты или 
в виде числа случаев на единицу, на. 
100, на 1000 единиц среды (число душ 
населения на кв. версту, число пре
ступников на 100.000 душ населения)., 
или в виде числа единиц среды на- 
один случай данного явления (кв. верст 
на душу населения, душ населения на 
один случай преступления. 3) Отноше
ния наглядности (координации) служат.'
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для наглядного сопоставления величин, 
непосредственно не связанных между 
собой: число рождений на 100 случаев 
смерти, число единиц ввоза на 100 
единиц вывоза, погодные цифры сред
него урожая или смертности, приняв 
за сто цифру первого года или сред
нюю за данный период. Простейший 
и обычный вид средней — „простая“ 
средняя, получаемая путем деления 
суммы чисел, выражающих признак, на 
число случаев или индивидов, характе
ризуемых этим признаком. Этот прием 
безусловно применим во всех случаях, 
когда каждое из чисел относится к 
одному случаю или индивиду. Если 
1) эти числа суть уже средние или 
процентные величины или, 2) если 
они являются показаниями, относящи
мися к целой группе случаев или 
экземпляров (показания о ценах отно
сятся к проданным партиям различ
ного размера, показания об урожаях 
к хозяйствам разной величины), то, 
как правило, следует выводить взве
шенную среднюю: множить каждое чис
ло на его „вес“ (напр., попудную дену 
на число пудов в каждой партии) — 
число единиц, к которому оно отно
сится, и сумму получившихся произве
дений множить на число, сумму „весов“. 
Однако, очень часто мы весов не знаем, 
и тогда приходится довольствоваться 
простыми средними. А с другой сто
роны, такая замена взвешенной сред
ней простою порождает существенные 
погрешности, только если величина 
выраженнаго в цифрах признака суще
ственно связана с их „весом“ (зара
ботная плата выше в больших городах, 
урожай больше в крупных хозяйствах, 
а потому простая средняя из данных 
о заработной плате в отдельных горо
дах или об урожае в отдельных хозяй
ствах даст преуменьшенный резуль
тат) и не отразится на результате 
в случаях противоположного характера. 
В некоторых же случаях вычисление 
простой средней даже более целесо
образно, чем взвешенной: если данные 
имеют выборочный характер, не явля- 
.ясь, в то же время, строго „репрезен
тативными“^ (напр., если хозяйства 
различной величины дали показания 
об урожаях совершенно вне пропорции 
к действительной численности хо

зяйств разных типов в данном районе),, 
или если единичные данные изобра
жают явление, получающее существен
но разное выражение в отдельных 
местах или в отдельные моменты (сред
няя из цен ряда самостоятельных рын
ков). Особая разновидность взвешенных 
средних — „общие числа - показатели“ 
(индексы) — средние цифры, выводи
мые из нескольких рядов, изображаю
щих отдельные разновидности извест
ного явления: средний урожай всех 
хлебов, среднюю цену всех или глав
нейших товаров и т. п.; для вывода 
индекса все частные ряды перечи
сляют к одному основанию (напр., при
нимая за 100 цифру первого года, 
либо среднюю) и умножают на „веса“, 
точно известные или приблизительные, 
сообразно действительному значению 
каждого данного элемента (например, 
каждого товара). Весьма различно и 
внутреннее значение средних. Всякая 
средняя — общая мера, упрощающее 
выражение признака, имеющего в 
отдельных случаях различное числен
ное выражение. Но одни средние, „типи
ческие“, вместе с тем выражают в 
обобщенной форме тип массового явле
ния, другие, чисто-арифметические, 
суть лишь счетные абстракции, не 
выражающие собой никакого типа: 
средний возраст класса или аудитории, 
средний рост населения— типические 
средние; средний возраст или средний 
рост случайно собравшейся на улице 
кучки людей—чисто арифметические; 
в первом случав значительное боль
шинство случаев или индивидов обла
дает данным признаком в ближайших 
к средней выражениях (рост или воз
раст, ближайший к среднему), самые 
же отдаленные от средней величины 
встречаются в виде редкого исключе
ния, во втором отдельные случаи рас
пределяются по величине данного при
знака без какого - либо отношения 
к средней, и как раз средний тип 
может быть представлен даже слабее 
других (средняя лошадность, ' напр., 
может получиться, как вывод из данных 
о подавляющем большинстве безлошад
ных и однолошадных и небольшом числе 
многолошадных дворов). В виду этого, 
нередко, взамен или в дополнение к 
арифметической средней вычисляются
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разные другие „средние“ величины. 
Из них сравнительно более употреби
тельны: „мода“, или „наиболее частая 
величина“—то измерение данного при
знака, которое представлено наиболь
шим числом случаев и, значит, изо
бражает наиболее распространенный 
тип явления; и „медиана“, или „сере
динная величина“, т.-е. то измерение 
данного иризпака, которое делит дан
ный ряд, расположенный в возрастаю
щем или убывающем порядке, пополам, 
т.-е. выше и ниже которой оказывается 
одинаковое число случаев. Для типи
ческого явления все три средние при
близительно совпадают; если средняя 
чисто-арифметическая, они могут силь
но расходиться. Однако, простая ариф
метическая средняя остается наиболее 
обычною из „средних“ величии. Необ
ходимо только отдать себе отчет в ее 
характере в каждом данном случае — 
в большей или меньшей ее типично
сти. Для этого прибегают, нередко, 
к вычислению среднего отклонения (пер
вой степени) — вычисляют разности 
между среднею и всеми отдельными 
членами ряда, суммируют их незави
симо от знака и делят на число чле- 

.нов ряда. Гораздо реже пользуются 
в с-ской практике более сложным прие
мом среднего квадратического откло
нения (корень квадратный из суммы 
квадратов отклонений); его преимуще
ство — возможность сопоставления с 
теоретическою мерою отклонения (см. 
выше, ста. 427)—для обычной с-ской 
практики не играет роли, превосход
ство же его в смысле точности даже 
с математической точки зрения сомни
тельно. Оценка средней (а вместе с тем 
и характеристика ряда, из которого 
она выведена) путем вычисления сред
него отклонения имеет иногда и важ
ное практическое значение: среднее 
уклонение средней из ряда погодных 
цифр урожая является мерою устойчи
вости или колеблемости урожаев; сопо
ставление средних^ отклонений цифр 
денежной и переведенной вденьги нату
ральной доли заработной платы сель
скохозяйственных рабочих показывает 
что вторая гораздо устойчивее пер
вой (Воули). Наиболее обычным и целе
сообразным приемом оценки средней, 
а вместе с тем и дополнительной

характеристики данной массы является 
однако, вычисление, рядом со среднею 
процентных отношений, показывающих 
расчленение данной массы по величине 
данного признака: рядом со среднею 
лошадиостыо—процента безлошадных 
однолошадных и т. п.; рядом со среднею 
заработной платой— процента рабочих 
получающих заработную плату разной 
высоты. Средние вычисляются по дан
ным итогового, процентные цифры—по 
данным группового подсчета. Нетруд
но— если нет итогов—вычислить сред
нюю и по данным группового подсчета; 
при равных и некрупных интервалах’ 
такой способ вычисления дает весьма 
точный результат, при неравных и ши
роких— более или менее грубый. При 
равенстве интервалов вычисление сред
них по данным группового подсчета 
весьма облегчается применением т. наз. 
„способа моментов“. '

С-ские выводы получаются иногда
из абсолютных цифр (чаще всего_
при изучении изменений явления во 
времени), обычно — из производных 
величин, но всегда не из единичных 
чисел, а из рядов чисел. По своему 
характеру и смыслу ряды бывают ста
тические, показывающие строение дан
ной массы в состоянии неподвижности 
или позволяющие сравнивать различ
ные массы одной категории (страны, 
отрасли промышленности и пр.), и 
динамические, показывающие напра
вление и силу изменений явления 
во времени. Частный вид первых— 
типические ряды — понятие, вполне 
аналогичное типическим средним. Ди
намические ряды могут быть „эволю- 
торными“, или поступательными, если 
обнаруживают, в общем, убыль или 
рост, и колеблющимися, „осциллятор- 
ными“; разновидность последних—ря
ды с более или менее ясною перио
дичностью. Самые выводы из с-ских 
рядов сводятся или к простому кон
статированию с-ских правильностей, 
или, кроме того, и к их объяснению, к 
установлению с-ских причинно-зависи- 
мостей; те или другие — и простые 
правильности и причинно-зависимо- 
сти, получают окончательное причинное 
объяснение уже вне С., в самых разно
образных областях человеческого зна
ния, смотря по области, к которой
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принадлежит данное явление. С-ские 
правильности могут выражаться, с 
одной стороны, в постоянстве чисел, 
которое представляет собой факт, по
буждающий наш ум искать ему объяс
нения (постоянство цифр среднего по
требления соли объясняют тем, что 
соль стала физиологическою потребно
стью; для объяснения постоянства про
порции рождающихся мальчиков и де
вочек построен целый ряд более или 
менее сложных гипотез). Но значение 
постоянства цифр, с точки зрения воз
можных выводов, является второсте
пенным. „Где возможны выводы из С. 
к причинным законам, там исходный 
пункт лежит не в постоянстве, а, на
оборот, в колебаниях чисел“ (Зигварт). 
Колебания — различия в пространстве 
i i  изменения во времени, имеют, преж
де всего, симптоматическое значение: 
важно уже констатировать факт роста 
внешней торговли или урожайности, 
факт понижения рождаемости и смерт
ности; не менее важно констатировать 
различия между странами, губерниями 
в стране, уездами в губернии и пр.; кон
статировать факт различий смертности 
либо преступности в разных профессио
нальных группах, процента смертности 
от разных болезней и т. п. Главное 
ж е— всякое резкое изменение или раз
личие цифр заставляет нас поставить 
себе вопрос: от чего происходит это 
изменение или это разнообразие. К 
ответу на этот вопрос нередко при
ходится итти сразу же не статисти
ческим путем, очень часто, однако, 
выяснение причинных зависимостей 
получается и путем с-ского анализа. 
Общая формула такого анализа гласит: 
„причинные соотношения в С. устана
вливаются путем сопоставления част
ностей, относящихся к группам, кото
рые отличаются одна от другой в 
определенном отношении“ (Борткевич). 
Формула эта верна, однако, лишь по 
отношению к одной из двух главных 
категорий приемов с-ского умозаклю
чения — когда последнее выводится 
из анализа одного с-ского ряда; есть, 
однако, и другая категория— заклю
чений, выводимых из сопоставления 
двух или нескольких с-ских рядов. 
Случаи первой категории могут быть 
сведены к двум типам: 1. качественная

группировка, когда сравниваются груп
пы единиц, объединенных варианта
ми какого-либо качественного при
знака, и 2. количественная группи
ровка, когда объединяющим группы 
признаком являются измерения ка
кого-либо количественного признака. 
В первом случае выясняется зави
симость явления Или признака от 
существа отдельных вариантов груп
пового признака: смертности от про
фессии, или от рода болезни, или от 
племенного либо вероисповедного со
става населения; грамотности от того 
или другого из двух последних при
знаков или от характера промысло
вой деятельности; урожайности от 
почвы; успешности занятий в шко
лах от ценза учащих п т. п. Во 
втором случае — зависимость от ме
ры группового признака: той же
смертности от размеров земельного на
дела, или от квартирной платы, причин 
смерти от возраста, грамотности от 
размеров земельного надела, урожая 
от густоты увала навозом, бездет
ности от возраста вступления жен
щин в брак и т. п. В том и другом случав 
выясняется зависимость явления-функ
ции от такого фактора, который либо 
непосредственно влияет на исследуе
мое явление (почва, профессия, бо
лезнь), либо является симптомом не
которой совокупности непосредственно 
влияющих условий (вероисповедный 
признак как симптом культурности, 
квартирная плата как симптом состоя
тельности). В том и другом случав 
известную группировку проводят по
тому, что предполагают ее влияние на 
данное явление; с-ский анализ, во-1-х, 
опровергает или подтверждает наше 
предположение, во-2-х, указывает на
правление влияния, которое не всегда 
можно предвидеть (второстепенные поч
венные различия, вероисповедный при
знак); в-З-х, дает меру этого влияния: 
выражением этой меры является боль
шая или меньшая резкость различий 
в цифрах, выражающих функциональ
ный признак.. Техническим орудием 
того и другого метода являются груп
повые и комбинационные таблицы, и 
это обстоятельство сильно ограничи
вает область их практического приме
нения. Только „производитель“ с-ского
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материала —  учреждение или лицо, 
разрабатывающее первичные данные, 
может провести в таблицах любую же
лательную ему группировку. Исследо
ватель - „потребитель“ связан опу
бликованным материалом —  он может 
изучать данными приемами влияние 
тех лишь признаков, которые прове
дены в опубликованных таблицах. 
Это —  удача, на которую такой иссле
дователь лишь сравнительно редко 
может рассчитывать, а потому гораздо 
более обычной является другая ка
тегория приемов с-ского выяснения 
причинных зависимостей —  метод па
раллельных рядов, сущность которого 
сводится к сопоставлению колебаний 
двух или нескольких рядов, образован
ных по любому, хотя ничего не гово
рящему сам по себе, но только одно
му общему для всех сопоставляемых 
рядов признаку. Целью сопоставления 
является установление „параллелиз
ма“ или „антагонизма“, т.-е. аналогич
ного или противоположного характера 
колебаний сопоставляемых рядов. Если 
таковой обнаруживается, мы заключаем 
о наличности некоторой зависимости 
причинного характера, —  заключаем 
потому, что не допускаем возможно
сти случайной аналогии или противо
положности колебаний. Каков харак
тер этой зависимости,—  этот вопрос 
приходится решать уже на основании 
различного рода соображений. Послед
ние нередко приводят к убеждению, 
что в одном из двух явлений надо 
видеть причину, в другом следствие: 
так, параллелизм рядов смертности и 
преступности с хлебными ценами, анта
гонизм их с урожаями приводит к 
определенному заключению, что влия
ющим фактором являются цены или 
урожаи, зависимым —  смертность или 
преступность. В других случаях зависи
мость сложнее: параллельное убыва- 
рие рядов рождаемости и смертности—  
незультат влияния рождаемости на 
детскую смертность и влияния ранней , 
смертности детей на рождаемость, но ■ 
главною причиной понижения той и ■ 
другой является изменение общих i 
экономических и культурных условий; i 
антагонистический характер колебаний : 
онэффициентов брачности и банкротств i 
не дает права видеть ни в одном из i

этих явлений причину другого ко
лебания обоих рядов обусловливаются 
периодичностью, или „цикличностью“ 
промышленного развития. Как сказано, 

. метод параллельных рядов применим 
независимо от свойства признака, по 
которому сгруппированы сопоставляе
мые ряды. Отсюда гораздо более ши
рокая его применимость: цифры можно 
брать из любых „простых“ или переч
невых таблиц, лишь бы только ряды 
были построены по одинаковому осно
ванию. Зато полученные этим путем 
выводы обладают далеко меньшею сте
пенью определенности потому, что 
метод параллельных рядов имеет дело 
не с группами однородных —  в отно
шении данного факториального при
знака—  случаев или единиц, а лишь 
с погодными, погубернскими, помесяч
ными, поуездными, поволостными, по
селенными и т. п. средними или от
носительными числами, каждое из ко
торых обнимает группу, могущую 
состоять из весьма разнообразных 
в отношении данного признака единиц.
Однако, изучаем ли мы просто 

правильность в цифрах одного ряда 
(постоянство, рост, убыль, периодич
ность); или зависимость его колебаний 
от „факториального признака“; или. 
сопоставляем колебания двух или не
скольких рядов, с целью установления 
их параллелизма или антагонизма,—  
эта правильность или зависимость, 
этот параллелизм или антагонизм 
очень часто скрываются за случайны
ми колебаниями цифр, проистекающи
ми из того, что действие постоянных 
причин скрещивается с влиянием раз
нообразнейших посторонних обстоя
тельств и нередко ими совершенно 
парализуется. Легко может поэтому 
случиться, что изучаемые по отдель
ности или сопоставляемые ряды или. 
вовсе не обнаруживают никакой види
мой правильности или зависимости,, 
или же последняя неявственна, и тог
да для выявления ее требуется неко 
торая численная обработка изучаемых 
рядов. Направление ее подсказывается 
существенным смыслом закона боль
шого числа: зависимость или правиль
ность, заслоняемая в отдельных чле
нах рядов причинами,, которые м ь е  
можем рассматривать как случайные*
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выступит с совершенною наглядностью, 
если мы сведем их в более крупные 
группы —  в большие числа. Отсюда —  
широко применяемый прием разбивки 
ряда или рядов на части, для каждой 
из которых, затем, вычисляется свод
ная средняя или относительная вели
чина. Если ряд или ряды образованы по 
признаку времени, придется сгруппи
ровать погодные или месячные цифры 
по периодам; если по территориаль
ному принципу— по географическим 
областям или районам,—  в этом случае 
мы не только устраняем влияние слу
чайных колебаний, но вместе с тем 
выясняем и влияние тех условий или 
особенностей, которые мы положили 
в основу районирования; ряды цифр, 
образованные по вещному признаку, 
придется сводить в группы по более 
широким объемлющим категориям: 
ряд смертности в отдельных профес
сиях по однородным категориям про
фессий, данные о смертности же от 
отдельных болезней по приблизительно 
однородным группам болезней и т. п. 
При сравнении различных рядов при
бегают и к другому приему —  к срав
нению порядка размещения их членов: 
располагают один ряд в возрастающем 
или убывающем порядке, под каждым 
его членом подписывают соответству
ющий ему член другого ряда (для 
наглядности место каждого члена в 
том и другом ряде, в порядке воз
растания или убывания, обычно, обоз
начают порядковым номером); затем 
разбивают оба расположенных таким 
образом ряда на части; если частям 
с наибольшими, средними и наимень
шими членами одного ряда соответ
ствуют в большинстве большие, средние 
и меньшие или обратно —  меньшие, 
средние и большие члены другого ря
да, то заключают о наличности: в пер
вом случае прямой, во втором обратной 
причинной зависимости. Особое место 
занимает один прием элементарной 
численной обработки сопоставляемых 
рядов, который по существу связан с 
некоторым видоизменением самого ме
тода с-ского умозаключения— с пере
ходом от метода параллельных рядов 
к методу вторичной количественной 
группировки: если в явлении, изобра
жаемом одним из сопоставляемых ря

дов, есть основание предполагать при
чину другого или других, числа этого 
ряда принимают за грулпировочный, 
факториальный признак, члены осталь
ных рядов разгруппировывают на части 
по величине этого факториального 
признака и для каждой такой части 
выводят сводные средние или сводные 
относительные числа. Если, напр., со
поставляют погодные ряды урожай
ности, смертности и преступности, то 
образуют группы годов с высокою,, 
среднею и низкою урожайностью и 
для каждой группы годов В Ы Ч И С Л Я Ю Т' 
сводный коэффициент смертности и 
преступности. По внешности этот прием 
представляет полное сходство с мето
дом количественной группировки от
дельных случаев (см. выше. стл. 455/58), 
но по существу он значительно от него 
отличается: он гораздо шире применим, 
но зато получаемые путем вторичной 
группировки заключения обладают 
лишь тою же пониженною степенью 
определенности, как и полученные не
посредственно из параллельных рядов.
Весьма полезным, иногда далее не

обходимым вспомогательным сред
ством с-ского анализа и в высшей сте
пени полезным средством изложения 
с-ских данных и выводов из них, осо
бенно в видах их популяризации,: 
являются графические изображения. Раз
личают два основных их вида: диа
граммы—  изображение с-ских чисел и 
отношений геометрическими величи
нами, и картограммы —  схематические, 
по большей части, карты с нанесен
ными на них с-скими величинами. 
Главные виды диаграмм —  линейные и 
плоскостные. В первых группировочный 
признак выражается делениями гори
зонтального основания —  абсциссы; в 
точках деления восставляются перпен
дикуляры—  ординаты, на которых от
мериваются отрезки, пропорциональ
ные соответственным членам данного 
ряда или данных рядов; концы этих 
отрезков соединяются ломаною линиею 
(„кривою“), которая нагляднее изобра
жает ход изменения цифр Жданного 
ряда. Важнейшая разновидность линей
ных диаграмм —  прямая линейная ди
аграмма. Если на ней имеется лишь 
одна кривая, она показывает зависи
мость изображаемого „кривою“ приз-
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нака от фактора, нанесенного на абс
циссу; в таком виде линейные диа
граммы являются вспомогательным 
средством, главным образом, метода 
. количественной группировки, особенно 
пригодным для анализа рядов, обра
зованных по признаку времени. Так 
же может быть использована и диа
грамма с несколькими „кривыми“,—  но 
такая диаграмма способствует, кроме 
того, выяснению параллелизма или 
антагонизма изображаемых этими не
сколькими кривыми рядов и, следова
тельно, может служить вспомогатель
ным средством метода параллельных 
рядов. Плоскостные диаграммы приме
няются не столько для целей анализа, 
сколько для наглядного изображения 
с-ских данных; особенно целесообразны 
они для сравнений в пространстве, в 
особенности для сравнения абсолют
ных чисел (ибо площадь дает более 
наглядное представление о массе, чем 
■о соотношении чисел), и для изобра
жения расчленения масс на составные 
части; плоские фигуры, построенные 
на общей абсциссе и разбитые на раз
. лично закрашенные или заштрихован
ные отрезки, изображают одновременно 
и сравнительную общую величину не
скольких масс, и их расчленение. 
Разновидности диаграмм, особенно плос
костных, бесконечно разнообразны; вер
ховным принципом, которым обязатель
но руководствоваться при построении 
диаграмм (как и вообще графических 
изображений), является требование 
наглядности, которым нельзя жертво
вать никаким другим соображениям; 
особые трудности вытекают иногда из 
затруднительности согласования этого 
требования с другим требованием —  
пропорциональности частей графика изо
бражаемым цифрам; эти затруднения 
особенно велики, если цифры изобра
жают не просто геометрическими фи
гурами, а изображениями соответствен
ных предметов (солдата, корабля, мешка 
с хлебом, плуга). Самая важная разно
видность картограмм —  те, на которых 
степени интенсивности данного явле
ния изображают оттенками, выражен
ными в тонах одной краски или в 
штриховках различной густоты. Такие 
картограммы не только отличаются 
-большою наглядностью, но являются

единственным в своем роде средством 
для уловления географических пра
вильностей в распределении изучаемо
го явления или признака,—  значит 
необходимым средством статистико
географического анализа.
В рамках настоящей статьи нет воз

можности сколько-нибудь подробно 
охарактеризовать приемы обработки 
и частью каузального анализа с-ских 
рядов, предлагаемых так наз. матема
тической С., —  можно их только вкрат
це перечислить. Это, прежде всего, 
так наз. выравнивание рядов: совокуп
ность частью элементарно-вычисли
тельных, частью графических, частью 
основанных на формулах и методах 
высшего анализа приемов уловления 
тех общих тенденций, которые в кон
кретном ряде в большей или меньшей 
мере заслоняются случайными коле
баниями; цель выравнивания, очевидно, 
та же, что элементарного приема раз
бивки рядов на части. Достигается 
она путем замены полученного из на
блюдения ряда с неправильными коле
баниями и соответствующей ему на 
графике ломаной линии —  рядом, в ко
тором случайные колебания сглажены, 
и соответствующею ему более или ме
нее правильною кривою. Тесно связана 
с выравниванием интерполяция: по
полнение почему-либо дефектных рядов 
недостающими цифрами, полученными 
либо путем элементарных вычислений, 
либо графически, либо исходя опять- 
таки из тех или других более слож
ных математических формул. Целям 
каузального исследования служит так 
наз. метод корреляции: вычисляется 
так наз. „коэффициент корреляции“, 
показывающий (числами от— 1 до + 1) 
как направление, так и силу зависи
мости между двумя сколь угодно слож
ными рядами цифр, и „коэффициенты 
регрессии“; помощью коэффициентов 
корреляции и регрессии составляются 
корреляционные уравнения, позволя
ющие вычислить теоретическую вели
чину любого члена одного из двух 
рядов, соответствующую данной вели
чине соответственного члена другого 
ряда. Для уловления причинных зависи
мостей динамического характера поль
зуются более'или менее простыми 
аналитическими уравнениями, в основе
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которых (как и метода корреляции) 
лежит основанный на началах исчисле
ния вероятностей метод наименьших 
квадратов. Оценка всех этих приемов 
в данной статье была бы неуместна. 
Достаточно отметить, что сторонники 
так наз. математического направления 
приписывают им весьма широкую при
менимость во всех областях С., в том 
числе и социальной, и видят в них 
единственный точный и объективный 
способ установления, выражения и из
мерения с-ских закономерностей и при- 
чиннозависимостей. Сторонники про- 
тивуположного направления, к которым 
принадлежит и автор этой статьи, 
считают, напротив, что приемы, прин
ципиальною основой которых является 
исчисление вероятностей, могут закон
но применяться лишь при наличности 
специальных предпосылок, которые, 
поскольку речь идет о социальной 
С., имеются налицо лишь в очень 
немногих областях (гл. обр. ближай
ших к сфере биологии), и что опре
деленность и изящество выводов, какие 
достигаются приемами математической 
С., получаются нередко за счет гру
бого упрощения, даже искажения той 
картины действительности и тех про
исходящих в действительности слож
ных процессов, познание которых яв
ляется задачей С.
В заключение несколько замечаний 

по поводу логического сугцества с-ского 
метода. Охарактеризованные выше при
емы с-ского умозаключения представ
ляют большое видимое сходство с из
вестными методами индукции: методы 
количественной и качественной груп
пировки —  с методом разницы, частью 
сходства; метод параллельных рядов —  
с методом сопутствующих изменений. 
Обычно их и отождествляют с мето
дами индукции, считая, что специаль
ная задача с-ского метода ограничи
вается доставлением и численною 
обработкой с-ского материала, обобще
ние же и объяснение с-ских данных —  
логический процесс чисто индуктив
ного характера. Уже со времени Кетле 
замечали, правда, что с-ское умоза
ключение представляет некоторые осо
бенности: в то время как в области 
наук о природе индукция, исходя из 
изучения немногих отдельных случаев,

приводит к установлению законов, рас
пространяющихся на все без исклю
чения случаи данного явления, в об
ласти С. „индуктивное заключение 
в неисчерпаемом разнообразии чело
веческой жизни приводит только к. 
большей или меньшей степени веро
ятности“ (Лексис). Но только один 
Рюмелнн, из числа более ранних тео
ретиков, сделал отсюда правильный 
вывод, именно категорически высказал, 
что „с-ский метод выступает на сцену 
именно тогда, когда индукция отказыва
ется служить“; что он „вступает в дело 
везде, где в объединенных для целей 
исследования явлениях имеются из
менчивые моменты“, и что, поэтому, 
„массовое наблюдение не может быть- 
рассматриваемо как простое вспомога
тельное средство индукции, а должно 
быть поставлено рядом с нею, как. 
нечто координированное, параллель
ное“. Однако, брошенная Рюмелином 
мысль заглохла, и только в самое не
давнее время этот правильный взгляд... 
возродился и нашел себе более полную 
мотивировку в работах А. А. Чупрова. 
Сущность его аргументации сводилась 
к следующему: основная предпосылка 
применимости чистой индукции —  на
личность исчерпывающего знания всего 
комплекса причин данного следствия 
и всего комплекса следствий данной 
причины; лишь при этом условии наше 
умозаключение будет опираться на 
однозначную причинную связь, и, еле- 
довательно мы будем вправе от опреде
ленных причин заключать о необходи
мости определенных следствий, и 
обратно —  от определенных следствий 
заключать о необходимости определен
ных причин. В областях, изучаемых 
С., мы, ВО-1-Х, никогда не располагаем 
полным знанием всех обстоятельств, 
приведших к данному следствию, и 
всех прямых и косвенных последствий 
данного комплекса причин; даже при 
самой тонкой комбинационной обра
ботке с-ского материала мы можем 
изолировать влияние лишь немногих , 
из причин, управляющих данным явле
нием, влияние ate остальных причин, 
частью даже нам известных, но тех
нически не поддающихся учету, ча
стью не известных или вовсе не подда
ющихся с-скому уловлению, мы только».



предполагаем уравновешивающимися в 
массе. Bo-2-x, мы должны считаться 
с так называемою множественностью 
причин и множественностью следствий: 
мы имеем дело не с элементарными 
причинами и элементарными следстви
ями, между которыми, в самом деле, 
должны были бы существовать одно
значные причинные связи, а с состав
ными причинами и сложными группами 
следствий. Между тем, в случае слож
ности причины она может иметь раз
личные следствия, в случае сложности 
следствия оно может иметь различные 
причины: если причина, обнимающая 
элементы а+б+в+г, имеет следствие, 
слагающееся из элементов а,+6,, то 
то же следствие может последовать 
и от причины, состоящей из элемен
тов а+б+д+е, и от а+б+м+н, и от 
любой другой конкретной причины, 
в состав которой входят элементарные 
причины а и б в неразложимой комби
нации с какими угодно другими. И 
наоборот: конкретная причина, слага
ющаяся из неразложимых элементов 
а и б, может иметь следствием и 
комбинацию а1+б1+в1+г1> и at-|-бхн- 
aCj + Bj, и at+ôj+Mj-j-Hx, и любую дру
гую неразложимую комбинацию эле
ментарных следствий а, и 6t с любыми 
.другими элементарными следствиями. 
Причинные связи, изучаемые с-ским 
методом, представляются, таким обра
зом, более свободными, нежели это 
требуется для законности индуктивного 
заключения. „Для исследования таких 
более свободных отношений причинной 
связи методы индукции непригодны“; 
на смену им и являются с-ские мето
ды; „они не субординированы, а ко
ординированы индуктивным“, кото
рые находят себе опору в началах 
математической вероятности, или луч
ше сказать —  в самом принципе вероят
ности, который ведь и рассчитан 
именно на „неполное знание“, обусло
вливаемое неуловимою сложностью при
чинно-связанных между собою обсто- 
.ятельетв.

Л и т е р а т у р а .  Общие р у ко в о д ст в а  д л я  
.п ерв он ачал ьн ого  о зн аком лени я со  с-ским  методом: 
М айр , „Закон ом ерн ости  в  общ ествен ной  ж и зн и “, 
пер . под  р е д . А . И. Ч у п р о в а , 1899; П Г вит т ау , „В в е

д е н и е  в  эконом ическую  С.“, 1910; О вчи н н и ко в , „Э ле
м ен т ар н ы й  к у р с  С .“,  1907; К а у ф м а н ,  „С ., ее прием ы  
п  ее  м есто  в  си стем е  общ ествен н ы х  н аук ,“ 1910. 
Н еско л ько  более  р асп р о стр ан ен н ы й , но вполне общ е
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д о с т у п н ы й — К а б л у к о в , „К у р с  С.,“  2-е и здан и е ., 1915 
П одробны е: М а й р , „С. и  о б щ е ств о в ед ен и е“, т . I, пер. 
п о д  ред . А . А . К ау ф м ан а ; К а у ф м а н , „Т еори я  и  ме
то д ы  С.", 3 -е  и зд . Д л я  в в е д е н и я  в  теорию  — первая 
ч а с т ь  п о сл ед н ей  н а зв а н н о й  к н и ги  и  особенно А . а  
Ч упров , „О черки  по  те о р и и  С.“ , 2-е и зд ., 1910 (дает 

и сч ер п ы в аю щ и й  п е р е ч е н ь  те о р е т и ч е с к о й  литерату 
ры ). Д л я  о зн ак о м л ен и я  с  м атем ати ч еск о ю  С.: Ой- 
ж е н ц к и й .  „У ч ебн и к  м ат ем ат и ч ес к о й  С .“, 1913; он оке 
„С водны е п р и з н а к и “ (1910)— обе кн и ги  ц ен н ы , осо
бенно, в  с в о и х  те о р е ти ч е с к и х  г л а в а х  С л у ц к и й , „Тео 
ор и я  к о р р е л я ц и и “, 1912. Д л я  п е р в о н а ч а л ь н о го  озна
ком л ен и я  с  те о р и ею  в е р о я т н о с т е й —В ласов , „Т еория 
в е р о я т н о с т е й , л ек ц и и , чи т. с т у д . ю рпд. ф ак ., 1907.

А . Кауфман.
История С., как научной дисциплины. 

С. в  соврем ен ном  с м ы сл е  п р е д с т а в л я е т  собойнаучную  
д и сц и п л и н у  в е с ь м а  н е д а в н е го  п р о и сх о ж д ен и я  — в 
сколько -н и будь  закон ч ен н ом  в и д е  о н а  п о я в и л а с ь в п е р 
в ы е  в  т р у д а х  К е т л е  в  п ер в о й  п о л о в и н е  Х 1Х в.,кбол ее  
отд ал ен н ом у  ж е  в р ем ен и  в о с х о д я т , в  сущ ности, 
л и ш ь  н и ч то ж н ы е по св о ем у  зн ачен и ю  зароды ш и. То, 
что  у ж е  в  с е р ед и н е  X V II в . с т а л о  н о си ть  н азв ан и е  С„ 
не им ело абсолю тно  ничего  общ его  с  современною  
С., кром е н а з в а н и я . Это бы ло п р о ст о  „опи сани е го
с у д а р с т в “ (н а  я з ы к е  ср е д н ев ек о в о й  л ат ы н и  s ta tu s , 
о тсю да s ta t i s t a ,  s ta t is t ic c s ) ,  п р ед ста в л я ю щ е е  анало
гию , ск о р ее , с  соврем ен ною  пол и ти ческою  и  эконо
м ическою  ге о г р а ф и е й , но то л ь ко  бее характерного  
д л я  п о сл е д н ей  е -ск о го  с у б с т р а т а . Н ач а л о  та к и х  опи
са н и й  в о зв о д я т  к  д р ев н о ст и  („П о л и ти я“ А ристотеля).

: К  кон ц у  X V  в . в о с х о д я т  р аб о т ы  Э нея С ил ьви я  Пик- 
колом ини о Г ерм ан и и , М акк и ав ел л и  о Г ерм ании  в 
Ф ранции; к  X V I в . о т н о с я т с я , и з  б ол ее  известны х, 
соч и н ен и я  С ан сови но , Б о те р о , С еб а сти ан а  М юнстера, 
д ‘А ви ти; в с е  они , р ав н о  к а к  и  р ед а к ти р о ван н ая  
де-Л етом  се р и я  „Э л ь зо в и р с к и х  р е с п у б л и к “, даю т опи
са н и я  в с е х  в  то  в р е м я  и м евш и х какое-л и бо  зн ачен ие 
го су д ар ст в . В  се р ед и н е  X V II в . К он р и н г нач инает 
п р е п о д а в а т ь  г о с у д а р с т в о в е д е н и е э т о го  т и п а  в  Гельм- 
ш тедском  у н и в е р с и т е т е , и  по  е го  п р и м е р у  в  ряде 
гер м а н ск и х  у н и в ер с и те то в  н а ч и н а ю т  более  и л и  ме
л ев  п р ав и л ь н о  ч и т а т ь с я  „ C o lle g ia  sfca tistica“ . Н азв а
ние „C.“, к а к  с у щ ест в и тел ь н о е , в п е р в ы е  д а л  такого 
р о д а  к у р с у  у ж е  в  X V III в . Г о т ф р и д  А х ен а а л ь  (см.) 
в  Г е тти н ген е , к оторого  именно з а  э то  в  его  врем я 
н а з ы в а л и  „отцом  с т ати сти к и “; о н  ж е , в о  в в ед ен и и  к 
и зд ан н ом у  им  к р а т к о м у  р у к о в о д с т в у , д а л  определе
ни е с в о его  п р ед м е та , к а к  у ч е н и я  о „совокуп н ости  
д о ст о п р и м еч ате л ьн о сте й “ одного  и л и  н еско л ьки х  го 
с у д а р с т в . П реем н и к  А х ен в ал я , и з в е с т н ы й  Ш л е ц е р , 
д ав ш и й  и з в е с т н у ю  ф орм улу  „ V ire s  u n i ta e  a g u u t“, 
д о л ж ен с тв о ва вш у ю  обнять в с е  со д е р ж а н и е  „С.“, и 
д р у ги е  п р е д с т а в и т е л и  т а к  н а з . г е т т и н ге н с к о й  ш колы  
п р о д о л ж ал и  т р а к т о в а т ь  С., к а к  и ст о р и ч е ск о е  и  эмпи
р и ч еск о е  г о с у д а р с т в о в е д е н и е .Л и ш ь  к  кон ц у  XVIII в., 
к о г д а  п р и з н а в а в ш и е с я  р ан ь ш е  госу д ар ствен н о ю  
т а й н о й  д ан н ы е  оф и ц и ал ьн ой  С. н а ч а л и  стан о в и ться  
более  д оступ н ы м и , кой -к аки е ц и ф р о в ы е  д ан н ы е начи
наю т в к л ю ч а т ь с я  и  в  „c-ск и е“ о п и с а н и я  го су д ар ст в  
В  л и ц е  В ю ш н н га  (см .) п о я в л я е т с я  и  особое „циф ирное“ 
н ап р а в л е н и е  —  за р о д ы ш  с р а в н и т е л ь н о й  С. в  совре
м енном  см ы сл е  этого  с л о в а , к  к о то р о м у  п р ед ста ви 
т е л и  „ун и ве р си т етс к о й “ С. в  а х е н в а л е в с к о м  смы сле 
отн оси л и сь  с в ы с о к а . И это н а п р а в л е н и е , наш едш ее 
себе в ы р а ж е н и е  в  м н огоч и сл ен н ы х  с -ск и х  обзорах  
и  т р у д а х  по ср а в н и тел ь н о й  С., и м ел о  в е с ь м а  мало 
общ его с  соврем ен н ою  С„ с у щ е с т в е н н ы й  см ы с л  ко
то р о й  б ы л  в п е р в ы е  ф о р м у л и р о ван  К н и с о м  (см.) в 
1850 г., к а к  „точн ое ко л и ч ест ве н н о е  и сс л ед о в ан и е  
я в л ен и й  ч е л о в е ч е с к о го  о б щ е с тв а “. К а к  бы ло под
м еч ен о  те м  ж е  К нисом , за ч а т к о в  С. в  этом  см ы сле 
над о  и с к а ть  в  за р о д и в ш ей с я  в  А нглии , в  X V II в ., 
т а к  н а з .  „п о л и ти ч еско й  ариф м етике“ . Р о д о н ач ал ьн и 
ком  ее  я в л я е т с я  Г р а у н т ,  и з у ч а в ш и й  д ан н ы е  о д в и 
ж ен и и  н а с е л е н и я  в  Л ондоне и  его  о к р е стн о с тях  и 
у стан о в и в ш и й  р я д  с -ск и х  за к о н о м ер н о сте й  в  наш ем  
см ы сл е  с л о в а : о н  п ер в ы й  п о с т р о и л  д л я  Л о в д о н а  
та б л и ц у  см ер тн о сти , п ри  чем , о д н ако , и гн о р и р о в ан и е  
р азн и ц ы  м е ж д у  п остоян н ы м  и  при ш л ы м  н асел ен и ем  
п р и в ел о  его  к  су щ ест ве н н ы м  н есо о б р ав н о ст ям ;у л о в и д  
близкую  в  у ст ан о в л е н н о й  со в р ем ен н ы м и  и с с л е д о в а -
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ниямп пропорцию  м уж ски х  и  ж ел ск и х  рож дений: 
д л я  Л ондона 14:13, д л я  его  окрестностей  15:14, и  т. д. 
А строн ом  Г а л л е й  то ж е  ещ е в конце XVII в., вы - 
ч и сл ш ц н ао сн о в аяи и  передан н ы х  ем у Б р есл авл ьски х  

.дан ны х, первую  точную  таблицу  смертности, которая  
■была и сп о л ьзо ва н а  д л я  целей  стр ахован и я  ж изни , u  
бы л  родоначальником  р я д а  других, вы полненны х уж е 
в  X VII в., р аб о т  по вы числению  смертности н  про
дол ж и тел ьн ости  ж и зн и , давш и х первы й  повод к 
применению  и сч и сл ен и я  в ер о ятн о сте й  к  явлениям  
человеч еск ого  общ еж ити я. Р аботы  эти „имели то 
.значение, что  вн о си л и  в  среду  учен ы х  убеж дение 
в  сущ ество в ан и и  естест в ен н ы х  законов  вы м ирания 
чел о в еч ест в а ,—  за к о н о в , изм еняю щ ихся при разл и 
чии  общ ественны х усл о в и й “ (Янсои). П е т т и  (см.), 
чрезвы ч ай н о  в идны й  эконом ист X VII в., вп ерв ы е  
.ввел  в  обращ ение н азв ан и е  „поли т, ариф м етика“, 
о п р ед ел яя  ее к а к  „способ в ы р а ж а ть ся  в  обозначе
н и я х  чи сл а , в е с а  и  меры ; п о л ь зо в а т ь с я  лиш ь кон
кретны м и доказател ьств ам и ; прин им ать  в расчет 
только  таки е причины , которы е яв н о  п окоятся  в 
природе в ещ е й “. П ри большом остроум ии, работы  
о г о  в  области  поли ти ческой  ариф м етики  страдаю т, 
од н а к о , изобилием  ш атки х  гипотез: в них нередко 
•больше „кон ъектурал ьн ой “, н еж ел и  ф актической С.

Соверш енно особое м есто  зан и м ает  нем ецкий п а с 
тор  Зю см ильх  (см .) в  середине XVIII в . Он в о зв ы 
ш ается  до обобщ енного понимания ф актов С. н ас е 
л е н и я  и  стр ем и тся  ул ови ть  в н п х  общую законом ер
н ость , которую  он п р и зн ает  з а  „бож ественн ы й  поря
д о к  в  и зм ен ен и ях  ч е л о в еч еск о го  рода“ ,— порядок, 
•разумно у стан о в л ен н ы й , чтобы  п р и в ес ти  п р ед у к а 
зан н о е  вы сш ею  в о л е й  разм нож ение насел ен и я в  
■соответствие с  ростом  средств су щ ество в ан и я  ч е 
л о в е к а  (за ч ат к и  в зг л я д о в  М альтуса!). Улсе это по
сл ед о в ат ел ь н о е  проведен и е идеи  законом ерн ости  я в 
лен и й  челов еч еск ого  общ еж и ти я— огром ная за с л у га  
Зю см нльха; п р и  кр а й н ей  скудости  м атер и ал а , каким  
он опери ровал , „некоторы е ч а сти  С. двялсения на- 
с е л е н и я р а зр а б о т а н ы  у  него с  такою  объективностью  
с  такою  ясн остью  н  в  отнош ении м етода т а к  п ра
в и л ь н о “,— вообщ е „в  некоторы х ч а с т я х  его  тр у д а  
находим  такую  м астерскую  обработку с-ского  м ате
р и ал а , ко то р ая  с д е л а л ась  возм ож ной  р а з в е  только 
ч е р е з  100 л е т  п о сл е  н его" (Янсон). О днако, Зю см ильх 
•пе о б р а зо в а л  ш колы , м ож ет бы ть потом у, что  не бы л 
проф ессором , а  бы л  духовны м  лицом. В  неп осред 
ственном  р а зв и т и и  С. в соврем енном  см ы сле произо 
ш е л  продолж ительны й  п ереры в ,— но в  это врем я , 
в  кон це XVIII и  н а ч а л е  XIX в . ш л а  п о дготовка того  
ф ун д а м е н т а ,н а к о т о р  о м здан и е соврем ен ной  С .могло 
н а й т и  д л я  себя  прочное обоснование: н а  фоне общ его 
р а з в и т и я  ес тествен н о-и стори ч еск ого  м ировоззрен и я , 
так о й  ф ундам ент со зд ал и , с  одной стороны , р а з р а 
бо тк а  теории в ероятн остей , а  с  дру го й —п ози ти вн ая  
•философия Ог. К онта. В трудах  Л а п л а с а  (см.) теория 
в е р о я т н о сте й  п о л у ч а ет  философскую  окраску, — 
в ы я с н я е т с я  р о л ь  сл у ч а я , ка к  „в ы р аж ен и я  наш его 
н ев ед е н и я “, и  в о сн о в у  объяснения яв л ен и й  чело
в еч е ск о й  ж и зн и  п о л а г а е т с я  за к о н  причинной св язи ; 
с  др у го й  стороны , Л ап л ас  п р и л а га е т  исчислен ие 
•вероятностей и  к р я д у  чисто  с-ских  проблем  —  к 
/изучению  см ертности , п родолж ительности  ж изни, 
брачности , в  и х  зави сим ости  от  клим ата, н равов , 
за к о н о д а тел ь ства  и  п р . Не меньш ее зн ачен и е имею т 
тр у д ы  в  то й  ж е  обл асти  Ф урье  (см.): од н ас таи в а л  
н а  необходимости обоснования с-ского  и ссл едован п я  
н а  м атем атике, но в  то ж е  в р ем я  и  н а  необходи
м ости  строить  в ы в о д ы  н а  точном ан а л и зе  точны х 
ф акто в ; н ам ечал  прием ы  построени я основны х н а
ч а л  естественного  р азви ти я  ч е л о в еч ест в а  н а  дан ны х 
п ер е п и се й  и  за п и се й  движ ени я н асел ен и я ; сделал  
много д л я  у ясн ен и я  см ы сла средних величи н , к а к  
в ы р а ж е н и я  постоян н ы х  причин. Т е ж е  сам ы е идеи  
законом ерности , которы е проводились, с  одной сто
рон ы , м атем атикам и , наш ли себ е , с  другой , у г л у 
бленн ое в ы р а ж е н и е  в  позитивной ф нлософ ниК одта, 
н ар и со в ав ш его  основны е н ач ал а  новой  наук и  „со
ц и ал ьн о й  ф изики", сам ое н азв ан и е  которой, ка к  м ы  
увидим , было у св о ен о  К етле. Д л я  него за к о н  при
р о д ы , это —  за к о н  видимого, наблю даемого п орядка 
в  природе; н ау ч н о е  и сс л ед ован и е не долж но доис
к и в а т ь с я  прои зводящ и х  причин, а  долж но лиш ь а н а 
л и зи р о в а ть  происхож дение явлений  одних и з  других,
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у л о в л я ть  порядок и х  п о сл ед о вател ь н о сти  и  подо
бия, т .-е . д ел ат ь  им ен но  то , что д е л а е т  соврем ен
н ая  С. В частн ости , в  общ ествен ной  ж и зн и  в с е  
стороны  солидарны , отсю да необходим ость схваты  
в а т ь  рядом , в  общ ей карти н е , в с е  сторон ы  слож ного  
яв л ен и я ,— о п ять  одн а и з  х ар а к те р н ы х  ч е р т  С. в 
современном  см ы сле. З а  невозм ож н остью  прям ого 
эксперим ента, в  и зу ч ен и и  общ ества  д о л ж ен  прим е
н я т ь с я  косвен ны й  эксперим ент , наблю дение сл у 
ч а ев , когда  норм альное н асту п л ен и е  я в л е н и я  подвер
га е т с я  какому-либо соверш енно оп ред ел ен н ом у  изм е
нению , —  м ы сль, л е гш а я  в  основу  соврем ен н ой  гр у п 
п ов о й  и комбинационной р азр аб о тк и  с -ск и х  данны х. 
Гарм оническое слияние н а ч а л  пози ти вн о й  философии 
с  взгл яд ам и  м атем ати ков  наш ло себ е  в ы р аж ен и е  в 
теорети чески х  в о ззр е н и я х  К ет ле  (см .),котором у у д а 
лось , в м есте  с  тем , сд е л а т ь  эти и деи  доступ н ы м и  д л я  
ш ироких кругов  и  за и н т ер есо в ат ь  в С. п р ав ящ и е  сф е
ры , к а к в  необходимом орудии го су д ар ст в ен н о го  у п р а 
в л ен и я . В в и д у  этого  ро л ь  К етл е одинаково в а ж н а  
и в  истории научной  С .и в  р азв и ти и  го су д ар ст в ен н ы х  
с-ских учреж дений. В  п ер в ы х  с в о и х  р аб о тах  К етле 
не вп ол н е отош ел от поним ания С., к а к  го су д ар ст во - 
в еден и я , но в  эти х  ж е  тр у д ах  он  ф орм ул и рует з а 
д ач у  новой науки , „социальной  ф изи ки“, ко то р ая  
в п осл едстви и  сл и в а е тс я  д л я  него  с  С.; э т а  со ц и ал ь 
н а я  ф изика — н а у к а  о ч е л о в еч еск и х  об щ еств ах  
вообщ е, о „социальном  т е л е “; предм ет е е  —  изучеп и о  
причин, влияю щ их н а  р азв и ти е  ч е л о в е к а  н  ч е л о в е 
ческого  общ ества , и зм ерен и е д е й с тв и я  этих причин 
и  производим ы х ими изм енений, отделение постоян 
но дей ствую щ и хп ри чи н  от причин пертурбаци онны х. 
П остоянны е п ричины  н аход ят себ е  вы р аж ен и е  
в  средних  в ел и чи н ах , п ертурбаци онны е (т.-е. случай
ны е)—в  отклонени ях  от  них; к  изм ерени ю  отклонений 
К етле, по сп ец и ал ьн о сти  м атем атик  ж астроном , при
м ен я ет  основан ны е н а  теори и  в е р о я т н о сте й  и  при
м еняем ы е в  астроном ии м етоды  и зм ер ен и я  погреш 
ностей , р ас см атр и в а я  отклонени я от  сред н ей  ка к  
погреш ности  ио отнош ению  к  н ек о то р о й  истинной 
величи не, н ах о д ящ ей  себе в ы р а ж е н и е  в  средн ей . 
<. р ед н я я  вел и ч и н а  д л я  К етл е  н е  тол ько  численное 
в ы р аж ен и е  п о сто ян н ы х  причин : он  п р ед п о л агает  
сущ ествован и е в  природе „особого т и п а  среднего  
ч ел о в ек а , к а к  чего-то  дан ного , от  которого ж и зн ь  
отклонила средних  ч елов ек ов  д ан н ого  общ ества н  
дан н ого  врем ени " (Я нсон); в  кон ечном  и т о ге  „тео
р и я  соци альной  ф изики  строи тся  н а  у ч е н и и  о сред
нем  челов ек е  и  сред н ей  в ел и ч и н е ,о  тож д еств ен н о сти  
закон ов  духовного  и  м атери ал ьн ого  м и ра и . . .  н а  
прилож ении теори и  в е р о я т н о с т е й к  обобщ ению  и з н а
блюдений® (тож е); соци альны м  за к о н ам  К етл е придает 
в  зн ачительной  м ер е  х ар а к те р  за к о н о в  н е  только 
вы раж аю щ и х  п р ав и л ь н о ст и , но п рои зводящ и х  я в л е 
н и я  и  влияю щ их н а  д ей ств и я  ч е л о в ек а . П ри  таком  по
нимании, е с тест в ен н о , в о зн и к а л  в о п р о с  о совм ести
м ости  соци ального за к о н а  со свободой и н ди ви дуал ь
ного  сам ооп редел ен и я. К етл е  но р а з р е ш а е т  ка тего 
ри ч ески  этого в о п р о са , но м ногие и з  его  в ы р а ж е н и й  
и  уподоблений (напр., уподобление с-ского за к о н а  
обязател ьн о  вы п олн яем ом у  бю дж ету) д а в а л и  повод  
п р и п и сы вать  ем у  определенно ф атал и ст и ч ес к и е  или  
м ехан истические в о ззр е н и я . Т акого  р о д а  в о ззр е н и я  
с  ещ е большею  определенностью  бы ли ф ормулиро
в а н ы  рядом  п о сл е д о в а тел ей  К етл е , т а к  н аз . кетд е- 
ти стов  (Ад. В агн ер , Б о к л ь , р я д  в ы д аю щ и х ся  и т ал ь 
я н с к и х  теорети ков), в з г л я д ы  которы х , в п рочем , и з 
л ага ю т ся  проти вн и кам и  к е тл ет и зм а  в  в е с ь м а  утри
рованном  вп де .К р& й н ости н н еосторож н ы ев ы раж ен и я  
кетлетпетов  в ы з в а л и , особенно в  нем ецкой  ли тера
т у р е , сильную  реакцию  (Д робиш ,Р ю м елин , Эттинген, 
М айр и  мн. др.), к о то р ая  в д о х н о в л я л ась , в  зн ач и тел ь 
ной  м ере, м орал и сти ч ески м и  и  богословски м и  моти
в а м и —  стрем л ен и ем  „ с п а с а т ь “ свободу  в о л и  и с в я 
зан н ое с  нею ч у в с т в о  о тв етствен н о сти  ч е л о в е к а  з а  
его  поступки . Б о р ь б а  п роти в  к е тл ет и зм а  со с тав л я л а  
почти  гл ав н о е  при н ц и п и ал ьн ое с о д е р ж а н и е  теоре
ти ческой  л и тер ату р ы  в  течен и е  н ес к о л ь к и х  д есяти 
летий , в остальном  ж е  п осл е  К ет л е  н ас ту п и л а  но
в а я  за д ер ж к а  в  р а зв и т и и  с-ской  м ы сли,— стати сти ки  
сосредоточили  св о е  в н и м ан и е, гл ав н ы м  образом , н а  
р азр аб о тк е  и  си с тем а ти зац и и  те к у щ е го  с-ского м а
те р и а л а . Н екоторое р а зв и т и е  в зг л я д ы  К ет л е  п о л у 
чили  в о  Ф ранц ии  в  т р у д а х  Дюфо и  Герри , в  Г е р м а-
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в и н , гл ав н ы м  образом , Ад. В а г п е р а  и  Р ю м ели на. 
Л ю ф о  р а з р а б а т ы в а л  теорию  или  то ч н ее  — м етод и ку  
с -ск о й  ан ал и ти ки ; ц е л ь  п о сл е д н ей  —  отк ры ти е з а 
конов п о сл е д о ва тел ь н о ст и  со ц и ал ь н ы х  ф актов , спо
со б  — о бработка с-ских д ан н ы х , сл а г а ю щ а я с я  и з : 1) 
оцен ки  и х , 2) в ы в о д а  сред н и х  и  отнош ений и  В) 
сб -ш ж ен и я  р яд о в . Зн ачен и е  Д ю фо, повидим ом у, не
дооц ен ен о , ем у  п р и п и сы ваю т слиш ком  у зк о е  пони
м ан и е з а д а ч  С., м еж д у  те м  его  в з г л я д ы  в  зн а ч и т е л ь 
ной м ере со в п ад аю т с  сов р ем ен н ы м  поним анием  спе- 
ц и а ть н ы х  за д а ч  С., к а к  чи сто м етодол оги ческого  у ч е 
н и я . Е щ е р е з ч е  ф орм ул и рует чи сто  ан а л и ти ч еск и й  
х а р а к т е р  п осл едн ей  Герри: д л я  него  з а д а ч а  С.— 
тотько  кр атко е  и зл о ж е н и е  р е з у л ь т а т о в , вы текаю щ и х  
и з  таблиц, и  нем н огие в ы текаю щ и е и з  н и х  сбл и ж е
ния, н аи лучш и м  в ы р а ж е н и ем  к оторы х  Г ерри  с ч и т а е т  
вы работан н ую  нм  сл ож н ую  с и с т е м у  гр аф и ч еск и х  
и зображ ени й ; р о л ь  С., по  Г е р р и , „ к а к  бы  о гр ан и ч и 
в а е т с я  тем , что  о н а  р а з м е щ а е т , гр у п п и р у ет  ф акты  
т а к , что с в я з ь  м е ж д у  ним и  д е л а е т с я  яс н а ,—  но т у т  
о н а  и  о с т а н а в л и в а е т с я “ (Я нсон). Д ал ьн ей ш и м  в ы 
водом  и з т а к о го  п он и м ан и я  С. бы ло р ас п р о с тр а н е 
н и е ее сф ер ы  з а  п р е д е л ы  со ц и ал ь н ы х  я в л ен и й . 
Этот в ы в о д  и  бы л сд е л а н , р а н ь ш е  в с е г о , Ад. Вагне
ром  (см.): д л я  н его  о б л а с т ь  п рим енени я С.—  в с е  
н ети п и ч еск и е  я в л е н и я ; м е ж д у  ф и зи ческ и м  и  
н р ав ств ен н ы м  м иром , с  то ч к и  зр е н и я  м етодов  и з у 
ч е н и я , н е т  п р и н ц и п и ал ьн о го  р а зл и ч и я ; С. о с т а е т с я  
м етодом , п о к а  о гр а н и ч и в а е т с я  н аб лю ден ием  н ад  м ас
сам и , и  с т а н о в и т с я  н ау к о й , ко гд а  при  пом ощ и 
св о его  м е т о д а  о б ъ я с н я е т  я в л е н и я  и  о тк р ы в ае т  
и х  за к о н ы . С ходны , в  общ ем , в з г л я д ы  Рюмелина, 
юн то л ь ко  и н а ч е  п р о в о д и т  г р а н и п у  м еж д у  м етодом  
я  н аук ой : С .,к а к  н а у к а , это  —  оп ери рую щ ая  с-ским  
м етодом  н а у к а  о с о ц и а л ь н ы х  гр у п п а х . О чень необ
ш и рны е по объем у , те о р е ти ч е с к и е  р аб о ты  Р ю м ели н а 
ч р е зв ы ч а й н о  б о гаты  в ер н ы м и  м ы слям и , и з которы х  
н я о г и е  л и ш ь  зн ач и тел ь н о  п о з ж е  н а ч а л и  в х о д и ть  в 
общ ий н а у ч н ы й  обиход . Н а той  ж е  прибли зительно  
т о ч к е  зр е н и я  ст о и т  и  н еск о л ь к о  п о зд н ее  в ы с ту п и в 
ш и й  н а  с ц е н у  Георг М айр (см.), дав ш и й  еди н ств ен 
н ую  в  с в о е м  р о д е  по  гр ан д и о зн о сти  р а з м а х а  и  
огром ности  п ер е р аб о тан н о го  м ат е р и а л а , но по су щ е
с т в у  н еу д ач н у ю  п о п ы т к у  дей ств и тел ьн ого  за п о л н е 
н и я  сх е м ы  „С .,как  н ау к и “ : его  С., к а к  н а у к а —н е бол ее , 
к а к  в е с ь м а  обы кновенное по  общ ем у ти п у  руковод
ст во  с р а в н и тел ь н о й  С. Х ар ак тер н о  д л я  в с е х  тр е х  
то л ь ко  что  н а з в а н н ы х  в идней ш их п р ед ста в и т ел ей  
нем ецкой  „общ ей“ С., что  они соверш ен н о  о тд е л я 
ю тся , д а ж е  и  в  св ои х  т е о р ети ч ес к и х  сооб раж ен и ях , 
о т  те о р и и  вер о ятн о стей . Н а  п роти воп ол ож н ой  по
зи ции  ст о и т  Лексис (см .)— о сн ов оп ол ож н и к  госп од 
ствую щ его  в  н ас то ящ ее  в р ем я  н а п р а в л е н и я  с -ск ой  
теории . С ущ н ость этого  н а п р а в л е н и я  д остаточ н о  
о х а р а к т е р и зо в а н а  в  основной  с т а т ь е . Исходною  то ч 
к о й  и ссл ед о в ан и й  Л екси са  бы л в с е  то т  ж е  сп о р  
м еж ду  к е тл е т н е т а м н  и и х  проти вн и кам и , но  то л ь ко  

• Л евсис п одош ел  к  в о п р о с у  со сторон ы  в ы я с н е н и я  
д ей ств и тел ьн о го  х а р а к т е р а  у ст о й ч и в о ст и  с -ск н х  ч и 
се л , п ол ож и в  в  о сн о в у  с в о и х  и сс л ед о в ан и й  свою , 
построенн ую  н а  н а ч а л а х  и с ч и с л е н и я  в ер о ятн о стей  
теорию  ди сп ерси и . По п у т и  ф акти ческого  и зу ч е н и я  
д и с п е р с и и  Л е к си с  п о в е л  з а  собой  м ногоч и сл ен н ы х  
п о с л е д о в а те л е й  и  п р о д о л ж ат ел ей . Н о п р о д о л ж ате
л ям и  его , собственно  в  р а з р а б о т к е  м ат ем ат и ч ес к и  
обосн ован ной с -ск о й  те о р и и , бы л и  н е  столько нем ец
к и е ,с к о л ь к о ,гл а в н ы м  образом , р у сс к и е  у ч е н ы е :Борт
кевич (со ст о ящ и й ,в п р о ч ем ,п р о ф е ссо р о м  Б ерл и н ского  
у н и в ер с и те та ) н  А . А. Ч упров; х а р а к т е р  и  зн ач ен и е  
и х  р аб о т  т а к ж е  д о ст ато ч н о  у я с н е н ы  в  основной  
с т а т ь е . Н и Л ексис, ни  Б о р тк е в и ч , ни , повидим ом у, 
А . А. Ч у п р о в  н е  я в л я ю т с я , одн ако , ти пичн ы м и  п р е д 
с т а в и т е л я м и  того  н а п р а в л е н и я  в  С., которое м ож но 
н а з в а т ь  м атем ати чески м : о б о сн о в ы в а я  н а  н а ч а л а х  
и сч и сл ен и я  в ер о ят н о сте й  с -с  кую  теорию , о н и  при
л а г а л и  в ы в е д е н н ы е  и в т е х ж е  н а ч а л  прием ы  с-ского  
а н а л и з а  п о ч ти  и склю ч ительно  в  то й  сравн и тел ьн о  
у з к о й  обл асти , гд е  прим енени е и х  я в л я е т с я  в п о л н е  
за к о н н ы м : в  о б л асти , и зм ер ен и й  см ертности  н нем н о
г и х  д р у г и х  о б л аст ей  дем огр аф и ч еско й  Ç  Значи
те л ьн о  д а л ь ш е  и д е т  в  это м  посл едн ем  н а п р а в л е н н а  
д а т ч а н и н  Вестергард , гл ав н о ю  прин ципи альн ою  ос
новою  р а б о т  ко то р о го  я в л я е т с я  и сс л ед о в ан и е  с-ских 
р я д о в  с  то ч к и  зр е н и я  н ор м ал ьн о й  и  „ненорм альной“

д и сп ер си и . В е с т е р г а р д  не и м ел , п овидим ом у, о с о б о е  
в л и я н и я  н а  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  С., в  ч а стн ости  на 
р а з в и т и е  е е  в  м а т ем ат и ч ес к о м  н а п р а в л е н и и . Н аибо
л е е  с и л ь н ы й  то л ч о к  р а з в и т и е  п о с л е д н е го  получи  к> 
от  н ем ц а  Фехнера, п о стр о и в ш его  св о ео б р азн у ю  сис
те м у  „ у ч е н и я  об и зм ер ен и и  с о в о к у п н о с т е й “ (КоПек- 
tiv m a s s le h re ) , и  о т  ан г л и ч ан и н а  Тальт она  (см.) при
м ен и вш его  м а т е м а т и ч е с к и е  м ет о д ы , гл . обр., к ’ и зу 
чению  в о п р о с о в  н а с л е д с т в е н н о с т и  п  естественного- 
подбора, п о л н о го  ж е  р а с ц в е т а  это  н а п р а в л е н и е  до
сти гл о  в  р а б о т а х  К арла Пирсона (см .): им  со зд ан а  
те о р и я  с л о ж н ы х  ан а л и ти ч е с к и х  к р и в ы х , им  ж е  р аз 
р аб о т ан  м ето д  к о р р е л я ц и и , и  в ы р а б о т а н н ы е  им  ме
то д ы  он с  н ео б ы кн о вен н ы м  б л еск о м  при м ен и л  ic 
и сс л ед о в ан и ю  р я д а  в о п р о со в  б и о л о ги ч еск о й  и  ан
т р о п о л о ги ч е ск о й  С. По с л ед а м  П и р со н а  п о ш л а  ц ел а я  
ф ал а н г а , п р е ж д е  в с е г о ,  а н г л и й с к и х  у ч е н ы х  из. 
которы х  н ад о  у п о м я н у ть  Эдж ворта , м ного  сд е л а в 
ш его  д л я  д а л ь н е й ш е й  м а т е м а т и ч е с к о й  разработки , 
методов  м а т е м а т и ч е с к о й  С., У  дни Ю ля и  Боули (см.) 
п р и м е н яв ш и х  эти  м етод ы , м е ж д у  п роч и м , и  в  р а з 
н о о б р азн ы х  о б л а с т я х  с о ц и а л ь н о й  С. С озданное 
П ирсоном  н а п р а в л е н и е  н аш л о  се б е  н ем ал о  сторон
ников  и  н а  кон ти н ен те ; к  ч и с л у  н аи б о л ее  в идны х 
и  я р к и х  п р и н а д л е ж а т  а в с т р и е ц  Форхер , у  н а с  Ор- 
ж енцкий и  Слуцкий. Ч то к а с а е т с я  до  Г ерм ан и и , т о  
з д е с ь  п о с л е  Л е к с и с а  з а м е ч а е т с я  си л ь н о е  оскудение- 
с -ек о й  м ы сл и ; п о д а вл яю щ е е  бол ьш и н ство  н ем ец ки х  
ст ати сти к о в  н е  в ы х о д и т  и з  к р у г а  сп е ц и ал ь н о й  р а з 
р аб о тки  т е х  и л и  д р у г и х  к а т е г о р и й  с -св и х  д ан н ы х  
и  а н а л и з а  т е х  и л и  д р у ги х  ч а с т н ы х  в о п р о с о в . О ску
д ен и е  это  о т м е ч а л о с ь  и  в  н ем е ц к о й  специальной ; 
л и т е р а т у р е  (н ап р ., Э й леебургом ).

И сто р и я  С., к а к  н ау ч н о й  д и с ц и п л и н ы , в России 
не б о га та  со д е р ж а н и ем , х о т я , с  д р у г о й  стороны , 
е д в а  л и  п р а в и л ь н о  с к а з а т ь , ч то б ы  „ р у с с к а я  с-ск ая  
н а у к а  н е  в н е с л а  н и ч его  н ов о го  и  сам о сто ятел ьн о го - 
в р а з р а б о т к у  т е о р е т и ч е с к и х  в о п р о с о в  C .“ (Воблы й). 
В 1804 г . в  ак ад ем и и  н ау к  б ы л  у ч р е ж д е н  ф а к у л ь те т - 
c. и  п о л и ти ч еско й  эконом ии; п о  уч и л и щ н о м у  у с т а в у  
1805 г . С. в в о д и т с я  в  к р у г  у н и в е р с и т е т с к о го  и  д а ж е , 
ги м н ази ч еск о го  п р е п о д а в а н и я . Р а з у м е е т с я ,  это  бы л а 
С. в  А х еав ал ь -Ш л ец ер о в ск о м  с м ы с л е  „ го с у д ар ст во - 
в ед ен и я “,  к о т о р а я  и  и м ел а  н е с к о л ь к о , д л я  своего- 
в рем ен и  д о ст ато ч н о  в и д н ы х , п р е д с т а в и т е л е й  ( Обо- 
довский, Зябловский , Арсеньев). П оним ан ие С. в 
сов рем ен н ом  с м ы сл е  в п е р в ы е  бы л о  я с н о  ф орм ули
ров ан о  в  с е р ед и н е  X IX  в е к а  (1840) ки евски м  про
ф ессором  Ж уравским , о п р ед ел и в ш и м  С., к а к  н ау к у  
„к атего р и ч еск о го  сч и сл ен и я“, с л е д о в а т е л ь н о , п е  
стол ьк о  к а к  н а у к у , ск о л ь к о  к а к  ч и сл ен н ы й  м етод ,, 
п р и м е н яем ы й  в е з д е ,  гд е  п р и х о д и т с я  и м е т ь  д ел о  с 
ц иф рам и и  сч и сл ен и ем . П осл едую щ и е ви дн ей ш и е 
п р е д с т а в и т е л и  а к ад ем и ч еск о й  С. в  Р о с с и и — Я неон  
и А . Ж. Чупров с т о я т , в о  в с е м  су щ естве н н о м , н а  
п о ч ве  в з г л я д о в  В а г н е р а  и  Р ю м ели н а; п е р в ы й  и з  н и х  
д а л , кром е в ы д е р ж а в ш е г о  н ес к о л ь к о  и зд а н и й  р у к о 
в о д с т в а  п о  т е о р и и  С„ б ы вш его  в  с в о е  в р е м я  лучш им  
из р у сс к и х  р у к о в о д с т в , о б ш и р н ы й тр у д  по  ср а в н и тел ь 
н ой  С., а  т а к ж е  кл ас си ч еск и й  д л я  с в о е г о  в р ем ен и  обра
з е ц  п р и м е н ен и я  с-ск о го  м ет о д а  в  а н а л и з у  одного  и з  
сл ож н ей ш и х  н а р о д н о х о зя й с т в е н н ы х  в о п р о со в : „Опыт- 
с-ского  и с с л е д о в а н и я  о к р е с т ь я н с к и х  н а д е л а х  и  п л а 
т е ж а х “. З н а ч е н и е  А . И. Ч у п р о в а п р о я в и л о с ь н е  сто л ьк о  
в  е го  п е ч а т н ы х  т р у д а х  по  С., с к о л ь к о  в  е го  п р е п о д а 
в а т е л ь с к о м  в л и я н и и  и  в  его  р о л и  в  и сто р и и  н аш ей  
зе м ск о й  С. (см . н и ж е ). Б о л ь ш и н с тв о  п р е д с т а в и т е л е й  
р у с с к и х  с -ск и х  к аф ед р  ст о и т  в  в о п р о с а х  т е о р и и  и  
м е т о д о л о ги и в а  т о м ж е п у т и , к а к  Я н с о н  и  А. И .Ч у п р о в -  
О собое м есто  с р е д и  ак ад ем и ч еск и х  п р е д с т а в и т е 
л е й  с -ск ой  н а у к и  за н и м аю т Борт кевич  и  А. А . Чуп
ров, ко т о р ы е  я в л я ю т с я  н аи б о л ее  в и д н ы м и  п р о д о л ж а
те л я м и  Л е к с и с а , и  и з  к о т о р ы х  п о с л е д н и й  п ы т а е т с я , 
в м е с т е  с  те м , с в я з а т ь  теорию  С. с  н о в ы м и  ф илософ 
ским и те ч ен и ям и , а  т а к ж е  Р. М . Орженцкий , р аб о т ы  
которого , п о с в я щ е н н ы е , г л а в н ы м  о б р азо м , м ат ем а
ти ч ес к о й  С., д аю т, в м е с т е  с  т е м , н е  м ал о  то н к и х  н  
ц ен н ы х  со о б р аж ен и й  и з  о б л а с т и  общ ей с -ск о й  т е о 
рии . Е д в а  л и  н е  бо л ьш е д л я  р а з в и т и я  с -ск ой  м ы с л и 
в  Р оссии , ч е м  ак ад ем и ч еск н е  п р е д с т а в и т е л и  С., сде
л а л а  н а ш а  з е м с к а я  С. (см. X X I, 1Ô7/211), р а б о т а в ш а я ,, 
в п р о ч ем , в  те с н о м  в за и м о д е й с т в и и  с  та к и м и  п р е д с т а -  
в и т е л я м и с -с к и х к а ф е д р , к а к  А .И . Ч упров,А . Ф. Ф ор
т унат ов и  п р о ш ед ш ей  ч е р е з  зе м ск у ю  с -ск у ю  ш к о л у
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И  А .  К аблуков. В  тр у д а х  последних д вух  учены х, а  та к 
ж е  в работах а в то р а  этой статьи , широко использован  
м етодологический опы т земской С., и  многое и з этого 
о п ы та  введено в  общую систему с-ской методологии. 
Особенно много сделано  земской С. с  обще-методоло
гической  точки зрен и я  для методологии табличной 
разработк и  с-ского м атери ал а (Ш ли к е ви ч , В ихляев, 
Б а ск и н , Т р о м а н ), которая, в  сущ ности, создана зем
ским и статистикам и, ка к  особое методологическое 
у чен и е; д л я  м етодики детализированны х переписей 
(Щ ербина); д л я  разработки  выборочного м етода 
(Т р о м а н , Б а с н и н )  и  монографических бюджетных ис
с л е д о в а н и й  (Щ ербина ,А рнольд , П ер вуш и н , Ч аянов ); 
р яд  видны х представителей  им еет среди земских 
статистиков и математическое нап равление (Арнольд, 
Н икольский , Сабанеев, М. Г уресич ; сюда я:о вадо 
отнести н О рженцкого, поскольку оп работал  в обла
сти  земской С.).

Л и т е р а т у р а . J o h n , „G eschichte d. S ta tis tik “: 
Я н с о н , „Т еория C.“ , S-о изд., 1870; он же, „Н апра
вления в научной  разработке нравственной С.“; 
А пцы ф еров, „К урс элем ентарной С.“, 2-е изд., 1911; 
В облы й , „C.“ 8-е изд., 1012; А . А .  Чупров, „Очерка 
по теории С.“ , 2-ое изд., 1910. Кауфман.

Статистические учреждения, в о п р о с  о
необходимости особы х с-ских учреж дений став и т
с я  различно по отношению к разны м  категориям  
с-ского наблю дения. Д анны е вторичной С. или С. см е
ш анного ти п а  (см. выпго) весьм а  обычно разр аб аты 
в аю тся  в  т е х  сам ы х  ведом ствах , где вед у тся  для  
д ел ов ы х  целей  соответственны е зап и си  (С. дви
ж ен и я  н асел ен и я  в  Англии); не м епее обычно — 
ес л и  ведом ство не заинтересовано  в с-ской р а зр а 
ботке своих за п и се й  —- подлинны е зап и си  пли и з
в л еч ен и я  и з них передаю тся д л я  разработки  в цен
трал ьн ое  с-ское учреж дение (С. движ ени я населения 
в  Германии). Е с ть  и  пром еж уточны й тип: ведомствен
н ы е  записи  п ередаю тся  для разработки  в цен траль
н ое учреж дение,но  р азрабаты ваю тся  приближ айш ем  
участи и  заинтересованн ого  в едом ства (уголовная, 
там ож ен н ая  С. в  Германии). П ервичная текущ ая С., 
п о  больш ей части , водется  центральны м  с-ским у чре
ж дением , но нередко и  ведом ствами. Д л я больших 
единоврем енны х операций (переписей) и ногда обра
зую тся  особые временны е учреж дения (преж нее 
цен зовое бюро в  C.-Амер. Соед. Ш татах, наш а гл а в 
н а я  переписн ая комиссия), и ногда они проводятся 
цен тральны м  с-ским учреж дением (п ерепи си  в  Герм а
нии). В р у ках  такого  учреж дения, где  оно сущ еству
е т , в езд е  л е ж а т  н ач альная и  кон ечная стадии  с-ской 
операции: вы работка программ  и  организационного 
п л ан а  и  разр аб о тк а  собранного м атериала; наблю да
ющими органам и центральное с-ское учреж дение 
р а с п о л агае т  в  меньш инстве стран. Основные поло
ж ен и я  ж елательной  организации с-ского учреж дения 
бы ли форм улированы  меж дународны м  ^с-ским кон
грессом , в  ряд е  его  сессий, начиная с  1853 по 1867 г. 
Н аиболее сущ ественны е и з них: необходимо поста
в и ть  во  гл ав е  С. в  стране д в а  вы сш их учреж дения 
совещ ательн ое , комиссию или совет , составленны й 
и з  пред стави тел ей  адм инистрации и  и з  лиц, обла
даю щ их специальны м и знаниями, и  исполнитель- 
д о е — дирекцию  нли бюро, гд е  концентрировались бы 
в с е  с-ские м атериалы  и  п роизводилась  бы их 
разработка; ж елательно , чтобы  бюро, ка к  и  в с я  во
общ е с-ская организация, стоял и  вне ведом ств, бу
дучи  подчинены  непосредственно гл ав е  правитель
с т в а — председателю  со в ета  министров; ни одно 
оф ициальное с-ское издание не должно исходить от 
отдельн ы х ведом ств— все с-ские данны е должны  
р а з р аб ат ы в ат ь с я  и  публиковаться с-ской дирекцией 
в  соответствии  с  предуказаниям и  комиссий и л и  со
в е т а . Эти у к а зан и я  конгрессов осущ ествлены  лиш ь 
в  весьм а  ограниченной степени. Ещ е в  меньш ей 
степ ен и  требования с-ской методологии осущ ествле
н ы  по отношеншо в м естным и  к  промеж уточны м 
м еж д у  м естны м и— провинциальны м органам . М ест
н ы е  уч р е ж д ен и я— это те , н а  которы х должно л еж ать  
пеп осредственное вы полнение с-ского наблюдения; 
по  отношению к  ним принцип децентрализации как  
местной, т а к  и  предметной, долж ен бы ть проведен  
в озм ож но шире. П ровинциальны е учреж дения пе

редаточн ая инстанция, наблю даю щ ая з а  работой 
м естны х орган ов, п рои зводящ ая  предварительную  
поворку м атери ал а и, иногда, его  предварительную  
сводку. П ровинциальны е и  м естны е орган ы  обычно 
м ы слятся , ка к  п рави тел ьствен н ы е. Н а р я д у  с н и м и  
в  ряде стран сущ ествую т н  с-ские учреж ден и я м ест
ны х самоуправлений; необходимость в ппх в ы те
кает , с  одной сторопы , и з у глублен ного  интереса 
самоуправлений к  тем  областям  м естной  ж изни, 
которыми они ведаю т, с  другой— и з самодовлею щ его 
стремления в  автоном ности (Майр); ш ироко р азви тая  
в Германии С. городских сам оуп равлен и й  в ы з в а н а  
к  жизни, повидимому, исклю чительно м отивам и п ер 
в ой  категории, р азви ти е  русской  зем ской  С. в ы 
текало  одновременно п з  мотивов обоих категорий.

Чрезвы чайно разнообразная , ф акти ческая  органи
зация с-ских учреж дений м ож ет бы ть  п одведен а под 
д в а  основных ти п а : германский н ф ранцузский; п ер 
вы й  „построен сообразно с принципом: ц ен трали заци я 
вверху , дец ентрализац пя внизу; ф ранцузски й до са 
мого последнего врем ени бы л ярким  вы рази тел ем  как 
р аз  обратного принципа“ (Анцыферов); к ф ранцузско
м у типу весьм а  близка бы ла и орган и зац и я  с-ских уч 
реждений в  России . О рганизация с-ских учр ежденпй*) 
в  важ нейш их стр ан ах  п ред ставл яется  в  следую щ ем 
виде. В Г ерм ании  им еется , с  одной стороны , общо- 
пм перская С., с  дру го й — С. отдельны х входящ их 
в империю государств. И стория первой  восходит ко 
врем ени образования тамож енного сою за (1836 гл , 
свою  ж е пынешшою форму цен тральны й имперский 
о р ган —имперское с-ское управлен ие {S ta tistisches 
R eichsam t) получило в  1872 г. Опо в ед ет  непосред
ственно ряд  отраслей  общ епмперской С. (пз m ix 
гл ав н ы е— С. движ ени я населени я, угол овн ая, там о
ж енн ая, промы ш ленные переписи) и  объединяет ряд  
других, непосредственное ведение которы х, в рам 
ках  установленного общ еимперского план а, леж ит 
н а  с-ских учреж дениях  отдельны х государств. С 
1892 г. при с-ском управлен ии сущ ествует отдолегпто 
рабочей  С.; возникновение его  св язаи о  с  орган иза
цией государствен иого  страхован и я рабочих. От
кры вш ись в  составе  в сего  11 л и ц  к  с  бюджетом 
в 31 ты с. тал еров  (93 ты с. марок), с-ское у п р а в 
ление у ж е в 1 9 0 1 г .р а с я о л а га л о  бюджетом в 1.105 ты с. 
мк„ в  1913 г. личны й состав его  д о сти гал  376 чело
век , бю дж ет—2.400 ты с. мк. К аж дое государство 
( за  исключением немногих наи более мелких) им еет 
затем , как  ск азан о , св о е  с-ское бюро, прп  чем д ея 
тельность последних объеди няется , с  одной стороны , 
утверж дением  м инимальных програм м  исчисления 
и  разработки  сою зным советом , с  д р зт о й — пред ва
рительным обсуж дением  планов в с е х  больших с-ских 
операций н а  с ъ е зд а х  п р ед стави тел ей  в с е х  бюро. 
Наибольшей известностью  и автори тетом  пользую тся 
П русское, Б ав ар ск о е  и  С аксонское бюро. В П руссии 
c -ск ая ' орган и зац и я  су щ ествует более 100 лет , но 
окончательный свой  ви д  она п олучи ла в 60-х г.г. п ро 
шлого столети я, благодаря став ш ем у  во  гл ав е  ео 
Эрнсту Энгелю. Она состоит и з  ком иссии , имеющей 
задачею  объединение с-ских раб о т л  обязанной со
образоваться  прп  этом с  научны м и требованиями, 
н бю ро, постоянны й п ерсопал  которого насчиты вает 
75 человек, а  бю джет дости гает  полумиллиона м а
рок; во врем ен а Энгеля прп бюро состоял  пол ьзо 
вавш ийся больш ой известностью  с-ский семинарий. 
В Б ав ар и я  и  Саксонии та к ж е  имею тся бюро и  
комиссии, п ри  чем  бюро состоят в заводы ванип  вид
ны х специалистов и  пользую тся большим автори те
том. Бюро отдельны х го су д ар ст в , до известной  сте
пени, играю т рол ь  провинциальны х органов; особы х 
провинциальны х орган ов  н ет  д аж е  в  Пруссии. Н ет 
и  особых низш их с-ских  органов. Ш ирокое участи е 
в  добы вании первичного с-ского м атер и ал а  прини
м ает полиция, а  та к ж е  общ инные власти ; С. дви
ж ения населени я в ед ет ся  чиновникам и граж данского  
состояния; большую рол ь  в  собирании данны х хо 
зяйствен ной  С. играю т р азл и чн ы е корпорации и  
с .-хозяйственны е общ ества. Во Ф ранции  первы е 
с-ские учреж дения восходят ещ е к  врем енам  Сюлли. 
и  К ольбера (XVII в.). Бюро общ ей О. было учреж де--

*) Е сли н е  к а с а т ь с я  изм енений, произведенн ы х . 
войной и  в  послевоенное врем я.
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по револю ционны м п р ави тел ьством  и расш ирено 
Н аполеоном. В конце царствован и я  Н аполеона оно 
п р и ш л о  в  у п ад о к  и  было упраздн ен о , но затем  в о с 
становлено в  1831 г.; благодаря энергичном у д и р ек 
торуМ оро-де-Ж опнесу оно работало  успеш но в т е 
чение бзд ее  20 лет , а  в  1852 г. были учреж ден ы  
м естны е о р г а н ы -к а н т о н а л ь н ы е  комиссии. С т е ч е 
нием врем ени бюро онять приш ло в  упад ок , а с  18 ,0  г. 
превратилось в  прпдаток к  м ини стерству  торговли , 
сн а ч ал а  по счетному деп артам ен ту , потом  по д е п а р 
таменту труда . На р яд у  с  бюро общей С. каж д ое 
министерство имеет по одному пли  по нескол ьку  
ведом ственны х бюро—в м ини стерстве  ф инансов и х  7, 
в министерстве внутренних^ дел  11, и  т. д., и  х о тя  
в 1885 г. бы л учреж ден  вы сш ий с-ск и и совет , но б л аго 
д аря  ведом ственной розн и  ф р ан ц у зск а я  С. и сей ч ас  
страдает чрезвы чайной  разрозненностью . М естны х 
и провинциальны х с-ских учреж дений , в  сущ ности, 
я е т  р о л ь  их играю т, гл ав н ы м  образом , ыэры, по
ставляю щ ие с-скне св ед е н и я  больш ей ч а сти  ц ен 
тральны х учреж дений . „Л иш енная м естны х орган ов , 
собирая почти  в е с ь  общ ий м атер и ал  свой  ч е р е з  
префектов п  мэров, сл у ж ащ и х  в  то  ж е  в р ем я  п ол и 
тическим орудием  в  р у к а х  п арти и , н ах о д ящ ей ся  у  
власти, ф р ан ц у зск а я  С. более чем  какая-либо д р у г а я  
может бы ть  зап о д о зр ен а  в  тенденциозности , п ри  
всем своем внеш нем б о гатство  и  блеске“ (А нцы фе- 
ров). Из ведом ственны х С. наи более в а ж н ы е — С. ми
нистерства тр у д а , в прочем  тож е  н е  имею щ ая м ест
ных органов, и особенно С. м ин и стерства  зем леделия, 
располагаю щ ая местны м и о рган ам и  в  лице комму
нальны х и  кан тон ал ьн ы х  ком иссий п  окруж ны х п 
департам ентских проф ессоров агрономии. Н епосред
ственными наблю дателям и яв л яю тся  корреспонденты , 
которы е, ка к  и  чл ен ы  ком иссии, назнач аю тся пре
фектами. И з ч и сл а с-скнх орган и зац и й  других стран  
засл уж и в аю т упом ин ания бел ьгий ская , и тальянская , 
английская и  ш ведская . В Бельгии  ц ен тральная ко
м иссия, осн о в ан н ая  К етл е в  1841 г., в  самом деле 
руководит всею  С., в  том чи сле и  тем и отраслям и, 
которые остал и сь  в  ведении отдельн ы х ведом ств; 
роль провинц иальны х учреж дений  играю т провин
циальны е с-екпе комиссии, н а  которых лож пт и  свод
к а  первоначального  м атер и ал а ; сам остоятельно и  
широко п о став л ен а  С. труд а , которая  в ед ется  осо
бым отделом  в бюро труда . Т а к  ж е  орган изованы  
провинциальны е учреж ден и я в И т а л и и ,  что яв л яется , 
конечно, их  сущ ественны м  недостатком . Ц ентраль
н ы е у ч р е ж д ен и я— вы сш ий с-скпй  совет , вы д е л я 
ю щий и з своего  со с тав а  д л я  текущ его наблю дения 
з а  с-схпми работам и небольш ой постоянны й ко
м итет, н  ген ер ал ь н ая  дирекция С., состоящ ая и з 
четы рех специальны х секций. В дирекции цен тра
л и зо ван ы  почти  все  отрасли  С., но орп каж д ом  
ведом стве есть  сп ец и ал ь н ая  с -ск ая  комиссия, имею 
щ ая  право п р ед л агать  дирекции свои соображ ения 
и  предполож ения, б л агодаря  чем у  обеспечи вается  
необходимое взаи м одействи е м еж ду  с-скпми учреж де
ниями и адм ин истрати вны м и  орган ам и. А н гли й ск а я  
организация вполне ориги нальна. Ц ентрального у ч р е 
ж дения зд есь  вовсе нет . Н аиболее кр у п н ая  постоян
н ая  с-ская о р ган и за ц и я — ген ер ал ь н ы е реги стратуры  
трех  королевств с  сеты о м естн ы х  регистраторов; 
она ведет текущ ую  С. д в и ж ен и я  н асел ен и я , он а ж е 
проводит народны е переписи . З атем  им еется р яд  
ведомственны х с-ских учреж дений , и з  в н х  самое круп
ное с-ский деп артам ент м ини стерства  промышленности 
(B oard  of tra d e ), которы й в е д е т  всю  экономическую  
С. и  С. труда , а  кроме того , и з д а е т  еж егодники  и  сп р а 
вочники по общ ей С. ко р о л ев ства ; местны м его  ор
ганом я в л я е т с я  се ть  п остоян н ы х  корреспондентов . 
Ш ве ц и я  обл адает  самы м  стары м  в  Е вропе с-ским  
учреж дением —табличною  ком иссией , возникш ей в  с е 
реди не X V III в . н  до си х  пор сохранивш ей основы  
св оей  орган изации ; с 1858 г . она р азд е л е н а  н а  ком ис
сию и  бюро, прим енительно к  схем е к о н гр есса . М ест
ным с-ским органом  я в л я е т с я  приходское духовен
ство, которое я в л я е т с я  зд е сь , однако, в  роли  г р а 
ж данских долж ностны х л и ц  и ф ункционирует вполне 
успешно, отч асти  благодаря вероисп оведной  одно 
родности н ас ел ен и я , отч асти  и благодаря вы соком -v 
'культурному уровню  самого ду х о в ен ств а . v

В России  п ер в ы е  с-скне учреж ден и я возникли  в 
1811 г. в  лице с-ского отделения при  м ини стерстве п о 

лиции. В 1834 г. оно п ер е д а е т с я  в  мин. вн утр . д ел  а  в 
1837 г . на гу б е р н ато р о в  в о з л а г а е т с я  о б язан н ость  до
с т а в л я т ь  го д о в ы е  отч еты  со с-скн м н  прилож ениям и по 
особой програм м е; д л я  с о с т а в л е н и я  эти х  с-ских от
четов ещ е р а н е е  о б р азо в а н ы  бы ли губернские 
с -ск и е ком и теты , соби рание ж е  п ервич ного  матери
а л а  в о зл а г а л о с ь  н а  уездную  полицию . К рай н яя  не
у д о в л етв о р и тел ьн о сть  этой  С. б ы л а  оф ициально кон
с т а ти р о в а н а  у ж е  в  1842 г ., а  ч е р е з  д е с я ть  л ет  в 
1852 г ., с -ск о е  отд ел ен и е  было у п р азд н ен о . Вместо 
него  в  1857 г . б ы л  у ч р е ж д ен  ц ен трал ьн ы й  с-ский 
ком итет и з  д в у х  о т д е л о в — с-ск ого  п  зем ского  отде
л а; и з  н и х  тол ько  п ер в ы й  бы л с -ск и м  учреж дением  
зем ски й  ж е  отдел , у ч р еж д ен н ы й  д л я  подготовитель
н ы х  работ по к р е сть ян с к о й  реф орм е, в  1863 г . вы де
л и л с я  в  сам о сто ятел ь н о е  учр еж д ен и е . Ц ентр, с-ский 
ком итет бы л  за д у м ан , к а к  объеди няю щ ее всю  С. цен
трал ьн ое  у ч р е ж д ен и е , и м евш ее п р ав о  тр е б о ва ть  св е 
ден и я  от в с е х  в ед о м ств . В 1863 г . ком итет получил 
новую  орган изацию , и  одноврем енно бы л  учреж ден  
со в ещ ате л ь н ы й  о р г а н —* С-ский с о в ет , получивш ий 
у стр о й ство  в  1875 г. По за к о н у  объединяю щ ая и  
р у к о в о д ящ ая  его  ф ункция ф орм улирована бы ла 
ш ироко, но о н а  п а р а л и зо в ы в а л а с ь  постановлени ем , 
в  си л у  которого  с о в е т  р а с с м а т р и в а л  лиш ь д ел а, 
вносим ы е соответствую щ и м и  м ини страм и , благо
д а р я  ч ем у  ф ак т и ч е ск ая  р о л ь  со в е т а  св оди л ась  
к  обсуж дению  с -ск и х  раб о т одного лиш ь мип. вн. дел . 
К  к р у г у  в е д е н и я  этого  м и н и сте р ств а  приурочены  
бы ли и ф ункции Ц ен трал ьн ого  с-ского  ком итета, 
б л аго д ар я  ч ем у  он ф акти чески  у т р а т и л  характер  
цен трал ьн ого  с-ского  у ч р еж д ен и я . С остав  и  м атери
ал ь н ы е с р е д ств а  ком и тета  бы ли кр ай н е  ограничены . 
С обственно с-ский п ер с о н ал  в  м ом ент основан ия со
с т о ял  и з  13 лиц; зн ачи тел ьн о  р ас ш и р ен  он бы л н а  
в р ем я  р азр аб о тк и  1-ой в сео б щ ей  п ер е п и си  1897 г., 
а  с  1905 г . о п ять  с о с то я л  в с е г о  и з  11 челов ек . С мета 
ком итета  п ри  его  у чреж д ен и и  б ы л а  26 ты с . рублей  к  
никогда не п р ев ы ш ал а  58 ты с.; м атер и ал ь н о е  п олож е
ние сл у ж ащ и х  было в е с ь м а  н еуд овл етвори тел ьн о , 
операционн ы е с р е д с т в а  ничтож ны . В  п ер в ы е , прибли
зи тел ьн о , 20 л е т  св о его  су щ ест во в ан и я  в  п реоб ра
зован ном  в и д е , в о  в р е м я  д и р е к то р с тв а  П. П. Семе
н ова, ком итет н есм отря  н а  это ш ироко р а з в и л  свою  
д ея тел ь н о ст ь  и  д а л  р я д  ц ен н ы х  р аб о т  и з  разн о 
образнейш их о б л астей . С течен и ем  врем ен и , по м ере 
р а з в и т и я  в ед о м стве н н ы х  с -ск н х  у ч р еж д ен и й , к р у г  
д ея тел ь н о ст и  его  с у ж и в а л с я , сосредоточивш ись , гл . 
обр., н а  С. д в и ж ен и я  н ас ел ен и я  и  С. п о се в н ы х  площ а
д ей  и  у р о ж аев ; и з  др у ги х  обы чны х работ ком итета 
з а с л у ж и в а л а  в н и м ан и я  обработка военно-конских пе
р еп и сей , С. п р и зы в о в  и  пр. П рови нциальны м  орга
ном  бы ли гу б ер н ски е  с-скио ком и теты , н а  р я д у  с  
которы м и, в п рочем , поч ти  во  в с е й  зе м ск о й  Р о сси и  
ф ункци онировали  зем ски е  с -ск и е орган и зац и и , в  
А зиатской  Р о с с и и — с-ские ор ган и за ц и и  п е р е сел ен 
ческого  у п р ав л ен и я .Г у б .к о м и те ты , д а ж е  п о сл е  реф ор
м и рован и я  и х  в  1860 г ., п р е д с та в л я л и  собой лиш ь 
см еш анн ы е адм ин и страти вн ы е п р и с у тс т в и я , гд е  
лиш ь сл у ч ай н о  у ч а ств о в ал и  лю ди со  спец и ал ьн ой  
ком петенцией . Е ди нствен ны м  ф актическим  раб о тн и 
ком я в л я л с я  с е к р ет ар ь  ком итета, б л аго д а р я  крайней  
скудости  м атери ал ьн ого  об еспечения почти  в с е г д а  
соединявш ий  э ту  функцию  с  какой-либо другою  
долж ностью  и рас п о л агав ш и й , притом , соверш енно  
ничтож ны м и операционн ы м и с р е д ств ам и  (о т  750 до  
1250 р. и а  губернию ). Б л а го д а р я  этом у  р аб о т а  коми
тетов  св о д и л ас ь  к  составл ен и ю  в с е  т е х  ж е  „обзоров“ , 
п ри л агаем ы х  к  губерн аторски м  отч етам , и  к  изданию  
иам ятн ы х  кн иж ек , и з  которы х л и ш ь  нем ногие п р ед 
с т ав л я л и  какой-либо с-ский  и н тер ес . М естны м  с-ским 
орган ом  я в л я л а с ь  частью  у е з д н а я  п о л и ц и я , гл ав н ы м  
ж е образом  в о л о с тн а я  и  с е л ь с к а я  ад м и н и страц и я , 
в лице волостного п и с а р я , к отором у  п риходи лось  
притом о б сл у ж и в ат ь  С. не только  м ин. вн . д ел , но 
и  р азн ообразн ей ш и х  дру ги х  вед ом ств  и  учреж ден и й  
но сам ы м разн ооб разн ы м  п о в о д а м и с л у ч а я м .Н е ч е го и  
говорить, что  „им енно в  этой  п ер в о н а ч ал ь н о й  стади и  
работы  сл ед у е т  и с к а т ь  сам ы х  с у щ ест в е н н ы х  н ед о 
статк о в  наш ей  оф ициальной C.“  (А нцы ф еров). М ного
ч и сл ен н ы е сп е ц и ал ь н ы е  с-ские у ч р е ж д ен и я  им ели сь  
п ри  больш инстве в едом ств , не и ск л ю ч ая  в оен н ого . 
Из них некоторы е п р е д с т а в л я л и  собою  кр у п н ы е  
частью  д аж е  об разц ов ы е с-ские о р ган и зац и и . По



4S5 Статистика. 48ft
след н ее  можно особенно с к азат ь  о С. внеш ней  тор
говли , которая  со средоточ ен а бы л а в  с-ском  отделе 
деп ар там ен та  там ож ен н ы х  сборов, н  об уголовной 
С., к а к  она в е л а с ь  в  мин. ю стиции; в есь м а  обшир
ны й с-ский отдел, публиковавш ий  м ногочисленны е 
с-екие работы , и м ел с я  при  мпн. п утей  сообщ ения. 
И м ела больш ие достои н ств а , хотя  сильно о тс тав ал а  
в  своем  р азв и ти и  от потребностей  врем ени , сельско
х о зя й ствен н ая  С. мин. зем леделия, основы вавш аяся 
более  и л и  м ен ее целиком  н а  корреспондентских со
общ ениях. В есьм а цепною  бы ла С. гл ав н ого  у п ра
в л ен и я  н еок л адн ы х  сборов, в  зн ачительной  своей  
ч а сти  я в л я в ш а я с я  С. п рои зводств , о бл агаем ы х  акци
зом  (винокуренное, св екл осахарн ое  и  др.). В д еп ар 
там ен те оклад ны х сборов в ел ась  С. некоторы х п р я
мы х н алогов  и  зе м ск и х  финансов, а  кроме того — 
С. дви ж ен и я зе м л е вл а д ен и я  и т. д. О с - с к и х  у ч р е 
ж д е н и я х  СС С Р  см. ниж е.

Л и т е р а т у р а . Я н с о н ,  „Т еория С.“, 3-е изд., 1897; 
А н и ,ы ф ероб , „К у р с  элем ентарной С.“,2 -о е  изд ., 1911, 
и  други е общие р у к о в о д ства . ^  ЕауфмйН.

Организация С» 3 COCE. Г о с ударствен н ая  
стати сти ч еск ая  о р ган и зац и я  в тесн ом  см ы сле сл ов а 
в о згл а в л я е т с я  Ц ентральны м  С татистическим  У прав
л ен и ем  (ЦСУ). Помимо этой ор ган и за ц и и  сущ е
с т ву е т  ещ е в ед о м стве н н ая  С., им ею щ аяся в каждом  
ком иссариате; в ед о м ствен н ая  С. построен а в зн ачи 
тел ьн ой  м ере н а  груп п и ров ке  отчетн ы х м атери ал ов  
и  им еет сл уж ебн ы й  х ар актер  —  с  исп ол ьзованием  
ео  дан ны х д л я  р егул и рую щ ей  работы  ведом ств, как, 
н ап р ., С. хлебны х и  сы р ь ев ы х  за го то в о к  в  Н арком- 
торге . Однако н екоторы е отрасл и  С. поставлены  
ком иссариатам и  н а  зн ачительную  в ы с о ту , в  виду 
ч е го  ЦСУ или со всем  н е  ст ав и т  ч е р е з  свои  органы  
соответствую щ и х работ , илп н а п р а в л я е т  свою  рабо
т у  в  см ы сле дополнения основны х дан ны х, собирае
м ы х ком иссариатам и . К  чи сл у  та к и х  областей  С. 
сл ед ует, преж де в с е г о , отнести  С. в н еш н ей  торговли  
по дан ны м  Т ам ож енного у п р ав л ен и я , за те м  С. п ер е 
в о зо к  п ри  НКПС, отч асти  налоговую  С. п р и Н ар к о м - 
фшге и  С. п р о и зв о д ств а  крупной ц ен зов ой  промы ш 
ленн ости , собираемую  ВСНХ. Р ассм о тр ен и е  органи
зац и и  ведом ственной С. не входи т в  з а д а ч у  н астоя
щ его очерка .

О бщ ая о р ган и за ц и я  госуд арствен н ой  С., в о зг л а 
в л яем ой  ЦСУ, св о д и тся  к  следую щ ем у. К а ж д а я  и з 
6  автоном ны х республик, в х одящ и х  в  состав  СССР, 
и м еет свой  ц ен трал ьн ы й  стати сти ческий  орган , свое 
ЦСУ, и  за тем  р я д  м естн ы х  орган ов , им ею щ их р а з 
л и чн ы е наи м ен ован и я  в  зави си м ости  от районного 
д ел ен и я  республик. В З ак ав к азск о й  ф едерации  тако
вы м и  орган ам и  я в л я ю тся  с-ские у п р ав л ен и я  отдель
н ы х  республик , вх о д ящ и х  в  ф едерацию , в  остальны х 
автон ом ны х респ убл и ках  — окруж ны е с-ские бюро. 
В  РСФСР о р ган и зац и я  слож нее в сед ств и е  нали чия 
зд есь , н а  р я д у  с  губерниям и, ещ е целого р я д а  круп 
н ы х  адм ин истрати вны х областей; в каж д ой  и з  так и х  
областей—С ев.-К авказском  крае , К азах стан е , У рале, 
Сибири и ДВО—действую т круп ны е к р а евы е  с-ские 
у п р ав л ен и я , опираю щ иеся н а  работу  окруж ны х 
с -ск и х  бюро (в К азах ст ан е  — п а  губстатбю ро); в г у 
берн иях  ц ен трал ьн ой  и  северн ой  Р оссии, шз объеди
н ен ны х в области, сущ ествую т в  каж д о й  свое губ 
статбю ро, н еп осредственно  н ап равл яю щ ее своп 
■материалы в  ЦСУ. Губстатбю ро и  окрстатбю ро имеют 
т а к ж е  свои  м естны е яч ей ки  в  ви де уезд н ы х  и р ай 
онны х стати сти ков; н иж е их  стоит сеть  волстатисти- 
ков и  добровольны х корреспондентов. Необходимо 
у к а за т ь , что м естны е с-ские о р ган ы  — губстатбю ро, 
окрстатбю ро, у езд н ы е, районны е и  волостны е ста
ти сти ки  н ес у т  ' д воякого  рода ф ункции: с  одной 
стороны , они работаю т по пл ан ам  и зад ан и я м  ЦСУ, 
п о с т а в л я я  в  него  требуем ы й м атер и ал , с другой 
стороны , опн яв л яю тся  отделами м естны х исполко
м ов, обсл у ж и в ая  н у ж д ы  этих п оследних  и пол учая 
от них  дополни тельны е задания .

Г о с ударствен н ая  С- пол учает св о е  общ ее за в е р 
ш ение в  ЦСУ СССР; до последнего врем ени функции 
ЦСУ СССР вы п олн ял о  ЦСУ РСФСР: те п ер ь  ж е  оба 
эти  о р ган а  реш ено разъедини ть . ЦСУ СССР получило 
в  1926 г. в с е  п р а в а  особого нарком ата ; у п р ав л яет ся  
оно, к а к  и  дру ги е  нарком аты , особой коллегией  во 
г л а в е  с  управляю щ им . Н азначением  ЦСУ СССР я в 

л я е т с я  объединение в с е х  с -ск ах  работ в  п ред ел ах  
Сою за; оно долж но д а в а т ь  общ есою зны е сводки  
с-ских  м атериалов , с о с т а в л я т ь  п л а н ы  с -ск и х  работ, 
д а в а т ь  руководящ ие у к а за н и я  ЦСУ респ у б л и к , р а з 
р аб а ты в а ть  методологию  С. и  сл ед и ть  з а  тем , чтобы  
с-ские работы  в  р ес п у б л и к ах  п ров о д и л и сь  по общ е
м у п л ан у  и  с прим енени ем  о д и н аков ы х  методов, 
наконец , проводить  общ есою зны е п ер е п и си . Д л я  
н ап р ав л ен и я  с-скпх р аб о т  ЦСУ р а з б и в а е т с я  по от
расля м  С. н а  отделы , груп п и руем ы е в  4  сектора  — 
социальной и  дем ограф и ческой  С., с е л ь с к о х о зя й 
ственной С., пром ы ш ленной С. и  С. обм ена; р уков од 
ство  производством  п ереписей  в ы д е л я е т с я  в  ЦСУ 
в  особое у п равл ен и е.

Н ачи н ая е  1920 г. п е р е п и с и  п р о и зв о д я тся  в  в и д е  
целого ком плекса п ереп и сей , охв аты в аю щ и х  г л а в 
нейш ие стороны  народной ж изни . В  1920 г . бы ли 
п роизведены  совм естно: 1) п ер е п и сь  н а с е л е н и я , 
в которую , кром е чи сленности  н а с е л е н и я  по пол у , 
в о зр ас ту  и  семейному полож епию , в х о д и л  т а к ж е  
у чет  грам отности, проф ессий  и  зан яти й , и  ж илищ ны х 
усл ови й , 2) переп и сь  сельск о х о зяй ств ен н ая  с  учетом  
п осевов , скота, и н в ен тар я  и  сельск охозяй ствен н ого  
н асел ен и я , его проф ессий  и пром ы слов, 8) п ер е п и сь  
промы ш ленная с  учетом  за ве д ен и й  к а к  кру п н о й ,так  и  
мелкой ф абр.-заводской, кустарной и  рем есл енной  
промы ш ленности , ее  оборудования и  за н ято й  р або 
чей  силы , 4) перепись  то р го в а я  с учето м  то р го вы х  
предприятий  и за в е д ен и й  в с е х  р а з р я д о в . В  1923 г . 
бы ла проведен а го р о д ская  п ереп и сь , т а к ж е  с  учетом  
н асел ен и я , его проф ессий  и  ж плпщ ны х у сл о в и й , 
учетом  пром ы ш ленны х и то р го вы х  завед ен и й . 
В 1926 г . и 1927 г. постановлено  о п ять  п ро и зв ести  
4 всеобщ их переписи  — дем ограф и ческую , сельско
хозяйственную , промыш ленную  и  торговую . Про
грам м ы  этих п ереп и сей , в есь м а  обш ирны е и  слож ны е, 
охв аты в аю т в се  важ н ей ш и е стороны  народ н охозяй 
ственной  ж изни и  дол ж н ы  д ат ь  богатейш ий  и в в ы с
ш ей степ ен и  ц ен ны й  м атер и ал  к а к  д л я  и сс л ед о в ате 
л е й  народной ж изнп , та к  и д л я  п рак ти ч еск и х  
го су д арствен н ы х  и  общ ествен ны х д е я т е л е й .

П ереписи  даю т единоврем енны й р а з р е з  народно
хозяйствен ного  орган изм а; проц ессы  ж е , соверш аю 
щ и еся  в о  врем ени , у л ав л и в аю тся  т е к у щ е й  С. О ста
новим ся только н а  важ н ей ш и х  р аб о т ах , проводим ы х 
госуд арствен н ой  С. В  области  дем ограф и и  С. и з у ч а е т  
движ ени е н ас ел ен и я , и  по дан ны м  ЗА ГС ’ов  (отделов 
з а п и с и  актов  граж д ан ско го  состоян и я) гр у п п и р у е т  
св ед ен и я  о браках, р о ж д ен и ях  и  см ертности ; в  з а д а 
ч у  ее входит т а к ж е  и зу ч ен и е  п ересел ен ческого  
д ви ж ен и я  н а  окраины , отл и ва  н ас ел ен и я  в  городи , 
иммиграции и  эм и граци и  и з  п ред ел ов  Сою за. Тесно 
соприкасаю щ им ися с  дем ограф и ей  областям и  яв л яю т
ся: 1) С. здравоохран ен и я , ко т о р ая  п о к а  ещ е не по
с т ав л ен а  н а  долж ную  вы со ту ; ЦСУ и з у ч а л о  только 
проф ессиональную  за б о л ев аем о сть , но  т е п е р ь  в  по
р яд ок  д н я  став и тс я  и  изучен и е общ ей заб о л ев аем о ст и  
и учреж дений  зд равоохран ен и я; 2) С. народ ного  обра
зо в ан и я , которая  об ъ ед и н ен а  со с -с к о й  о р ган и за ц и ей  
НКП.; 8) С. у го л о в н ая , и зу ч аю щ ая  сам оуб и й ства  
и  преступн ость  по дан ны м  су д ей ски х  у чреж ден и й ; 
4) С. военная.

С ельскохозяйст венн ая  те к у щ а я  С. о х в а т ы в а е т  
ч резвы чайно  разн о б р азн ы й  и  обш ирны й к р у г  наблю 
дений. Весной, в м ае , п ро и зв о д и тся  т а к  н а з ы в .„ в е с е н 
н ий опрос44 сельского  н ас ел ен и я  экспедиционны м  
п утем , ч е р е з  особы й кадр работников , в ы е зж аю щ и х  
в селения; опросу п о д в ер гаю тся  от 5°/о д о  10°/о в сего  
сельского  н ас ел ен и я , п ри  чем  у ч и ты ва ю т ся  р азм ер ы  
х о зя й ств , н асел ен и е  оп раш иваем ы х дво р о в , п о се в н ая  
п лощ адь  по культурам , скот и  и н в ен тар ь . Осенью, 
по окончании уборки  у р о ж а я , п р о и зв о д я т с я  „осен
н ий опрос“ с учето м  ози м ы х п о се в о в , ск о т а  и  толь
ко что собранного у р о ж а я . В те ч ен и е  в с е г о  го д а , 
но преим ущ ественно в  весен ние и  л етн и е  м есяцы , 
ч е р ез  сеть  волстатистиков  и  д обровол ьн ы х  коррес
пондентов получаю тся р егу л я р н ы е  д о н есен и я  о со
стоянии  полей  с оценкой ож идаем ого у р о ж ая  по 
5-балльной систем е. Эти св ед е н и я  за тем  п ер е во д я тся  
в  п удовое в ы р а ж е н и е  в  ЦСУ по особы м коэффици
ентам . В виду  того , что  н асел ен и е, в  си л у  целого 
р яд а  причин, склонно преум ен ьш ать  в  св ои х  п ока
за н и я х  и в ел и чи н у  п осевн ы х  площ адей  и  ур о ж ай  
с  1 десятин ы , ЦСУ вы н уж дено  при бегать  к  особой

is*
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«системе п о п р а в о к  н еп о ср ед с тв ен н ы х  с-ских д ан н ы х , 
чтобы  п одойти  к  дей ств и тел ьн ы м  вел и ч и н ам  п осевов  
ж у р о ж а я . С этой  целью  оно п о став и л о  целую  серию  
/проверочны х раб о т—соп остав л ен и е  п осевн ы х  п л о 
щ адей  по н еп осред ств ен н ом у  о п р о су  н  по к р е сть я н 
ским  бю дж етам , со п о став л ен и е  п о к азан и й  з а  2 го д а , 
в ы д ел ен и е  особой сети  квал и ф и ц и рован н ы х  к о р р е с 
п он ден тов , посы лаю щ их св ед е н и я  н еп оср ед ств ен н о  
а  центр, и  т . д. в п л о ть  до  об м ера  п о севн ы х  п л о щ а
дей , получаю щ его р ас п р о стр а н ен и е  в  сам ое п о сл ед 
н ее  вр ем я . Только п ри  в в е д е н и и  п о п р аво ч н ы х  коэф 
ф ициентов ЦСУ м огло и сч и с л и т ь  в а л о в ы е  сборы  
х л ебов , балан сирую щ иеся с  п отребл ен и ем , эксп ортом  
н др. статьям и  расхода.

П ериодическим обсл ед о ван и ям  п о д в ер га ю т ся  и  
статьи  р ас х о д а—норм ы  в ы с е в а  н а  д ес яти н у , н орм ы  
корм лония ск ота , п и тан и е  н а с е л е н и я . П оследнее под
в е р га е т с я  в  го р о д а х  и  с е л ь с к и х  м ест н о ст я х  э к с п е 
диционному вы бороч н ом у  обслед ован ию  т р и  р а з а  
в  год—осенью , в  кон це зи м ы  и  в  н а ч а л е  л е т а . Осо
бую важ н у ю  о тр а сл ь  с о с т а в л я е т  бю дж ет ная  С. с  и с
сл едован и ем  к р е сть я н с к и х  бю дж етов , в  п р е д е л а х  ко 
торы х  бал ан си р у ю тся  в с е  н а т у р а л ь н ы е  и  д е н е ж н ы е  
доходы  и  р ас х о д ы  х о з я й с т в а —в а л о в о й  сбор, р а с х о д  
н а  х о зя й ст в ен н ы е  над обн ости  и  п отребл ен и е, про
д а ж и  и п ок уп ки , доход  от  п р о м ы сл о в ы х  п р и р а б о тк о в , 
у п л а т а  п о в и н н остей  н  н а л о г о в , п риобретен ие п ро 
д уктов  пром ы ш л ен н ости  и  т . д., в п л о т ь  до о статк о в  
д ен ег  и  п родук тов  к  н а ч а л у  н  кон ц у  го д а . К ром е 
основны х бю дж етн ы х о б сл ед о ван и й  п р о в о д я т ся  т а к 
ж е  (в  больш ем  ч и сл е ) со к р ащ ен н ы е п р о д у к то в ы е  
бю дж еты , а  т а к ж е  особы е опросы  о п риобретен ии  
ры н о ч н ы х  п родуктов . Б ю д ж етн ы е  о бсл ед ован и я  про
в о д я т с я  т а к ж е  и в  го р о д а х  д л я  бю дж етов раб о ч и х  
ж сл у ж ащ и х .

Особой отраслью  я в л я е т с я  и зу ч ен и е  д и н а м и к и  
крест ьянского  хо зя й с т в а , д л я  ч е го  в  каж д о й  гу б е р 
н и и  в ы д е л е н ы  особы е г н е з д а  (волости , сел ен и я ), 
х о  которы м  еж его д н о  п р о в о д я т с я  п ереп и си , даю щ и е 
в о зм о ж н о сть  су д и ть  оо эволю ционн ы х п р о ц е ссах  
в  крестьянском  х о зя й с т в е  — у к р у п н ен и и  и л и  р азд р о 
блени и  х о зя й с т в , севообороте  и  его  и зм ен ен и ях , 
А ренде, б а т р а ч е с т в е  и  п р о м ы сл ах , и зм ен ен и ях  в  чис
лен н о сти  с т а д а , ув ел и ч е н и и  м ер тво го  и н в ен тар я  и  т .д .

Н а д р у ги х  о т р а с л я х  0. ост ан о в и м ся  лиш ь в  са м ы х  
вбщ и х  ч е р т а х . Т е к у щ а я  п р о м ы ш л е н н а я  С. п о л у ч а е т  
еж ем е ся ч н о  св ед е н и я  по ц ен зо в ы м  пром ы ш лен ны м  
п р ед п р и яти ям  об и х  в а л о в о й  п род у к ц и и  и  чи сл ен 
ности  р аб о ч ей  си л ы  и  п о к в ар т ал ь н о —о р ас х о д е  м а
т е р и а л о в , с ы р ь я  и  то п л и ва ; в  р е з у л ь т а т е  со с т а в л я 
ю тся к в а р т а л ь н ы е  сводки  в а л о в о й  и  усл о в н о  ч и сто й  
(с  исклю чением  ц ен н ости  с ы р ь я , т о п л и в а  и  м ат е 
р и а л о в )  продукц и и  ц ен зо в о й  пром ы ш лен ности . С. 
т р у д а  в ед ет , у ч е т  ч и сл ен н ости  рабоч ей  с и л ы  и  
зар аб о тн о й  п л аты , a  та к ж е  п р о в о д и т  и  об сл ед ован и я  
бю дж етов раб о ч и х  и сл у ж ащ и х . П о ста в л ен  н а  оче
р ед ь  в о п р о с  о С . ст р о и т ель ст ва  в с е х  видов .

В  области  С. обм ена  гл а в н ы м и  р аботам и  я в л я ю тся : 
1) п ери о д и ч ески е  св о д ки  ц е н н а  п р о д у к ты  и  и зд ел и я : 
цен ы  н а  в аж н ей ш и е  п р о д у к ты  п ол учаю тся  по т е л е 
ф ону  2 р а з а  в  м еся ц ; п одробн ы е ж е  св о д ки  ц е н  
п о л у ч аю тся  п очтой  р а з  в  м е с я ц —к а к  и з  го р о д о в , т а к  
и  и з се л ь ск и х  м естн остей . Ц ен ы  собираю тся; р а з н ы х  
ви дов—б азар н ы е  и  р о зн и ч н ы е , о п то вы е , о тп у скн ы е , 
цепы  в  го су д а р с т в е н н о й , к о о п ер ати вн о й  и  ч а стн о й  
торго вл е ; 2) у ч е т ы  то р г о в ы х  за в е д е н и й  и  и х  оборо
т о в —2 р а з а  в  год ; 3) у ч е т  з а п а с о в ; в  п о сл е д н ей  об
л аст и  б ы л  п о с т а в л е н  до с и х  п ор  р егу л я р н ы й  у ч е т  
тол ько  в и д и м ы х  х л еб н ы х  з а п а с о в  —  4  р а з а  в  год; 
п о ст ав л ен  н а  очередь  у ч е т  с ы р ь е в ы х  за п а с о в , а  
в  будущ ем  п р е д п о л а г а е т с я  у ч е т  за п а с о в  топ
л и в н ы х  и  строит, м а т ер и ал о в  и  н ек оторы х  в а ж н е й 
ш их пром ы ш л ен н ы х  т о в а р о в  в  то в ар о п р о во д ящ ей  
сети . У ч е т  за го то в о к  х л еб н ы х  и  с ы р ь ев ы х  в е д е т с я  
в н е  ЦСУ, в  Н арком торге . Т р а н с п о р т н а я  G. в е д е т с я  
в  НКИС; в  п р е д е л а х  ЦСУ п о с т а в л е н а  кон ъ ю н к турн ая  
тр а н с п о р т н а я  С., со срочны м  п ол учением  т е л е гр а ф 
н ы х  д о н е сен и й  о п о гр у з к а х  по нескольким  сотн ям  
наи более кр у п н ы х  станци й . В  обл асти  ко операт ив
н о й  С. п р о в о д и т ся  еж егодн о  у ч е т  основны х в ел и ч и н  
к о оп ерац и и —ч и сл а  то в ар и щ еств  и  сою зов, ч и сл а  и х  
ч л ен о в , в ел и ч и н ы  к ап и тал о в  и  и м ущ ества , ч и с л а  
за в е д е п и й  и  т . д. Н аконец , в  о б л асти  ф и н а н с о в  и  
■nfeùunia, по которы м  осн о в н а я  С. в е д е т с я  Н арком -
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ф ином, в  п р е д е л а х  ЦСУ р а з р а б а т ы в а ю т с я  неко'юш,!» 
ч а с т и ч н ы е  в о п р о с ы , д л я  ч е го  п р о е к т и р у е т с я  поста
в и т ь  ц ел у ю  сер и ю  о б сл ед о ван и й  и  п ол учен и я  сводок 

В  закл ю ч ен и е  у к а ж е м , что  в  п о с л е д н е е  в р ем я  ЦСУ' 
п ри сту п и ло  к  в е с ь м а  с л о ж н о й  и  огром н ой  по объему 
работе , еж его д н о го  с о с т а в л е н и я  н арод н охозяй ств ен 
н ого  б а л а н с а , о х в а т ы в а ю щ е го  р е с с у р с ы  ст р ан ы  в ви
д е  з а п а с о в ,  п р о д у к ц и и  с е л ь с к о х о зя й с тв е н н о й  и- 
п ром ы ш л ен н ой  и  и м п о р та , с  при ращ ен и ем  цеп 
в  т р а н с п о р т е  и  т о р г о в л е , а  с  д р у г о й  стороны  р ас 
х о д о в ан и е  э т и х  р е с с у р с о в —п р о и зв о д ств ен н о е  и  лич
н о е  п о тр еб л ен и е  и  экспорт . П олностью  б а л а н с  до спх. 
п ор  н е  у д а л о с ь  ещ е  с о с тав и т ь ; д л я  1923—24 го д а  
с о с т а в л е н а  то л ь к о  о б о р о тн ая  в е д о м о с т ь  м атери ал ь
н ы х  ц ен н о стей  с  дробны м  р ас ч л е н е н и е м  по  гру п п ам  
п р одук тов . В  н а с т о я щ и й  м о м ен т  (л ето  1926) в ед у тс я  
р аб о т ы  по с о с тав л ен и ю  т а к о й  ж е  оборотной ведом о
сти  д л я  1924—25 г о д а , п р и  ч е м  к  н е й  п р ед п о л агае тся  
п ри с о ед и н и ть  и  д р у ги е  э л ем ен ты  б а л а н с а  (денеж ны е 
и  кр е д и тн ы е  ц ен н о сти , р а с ч е т н ы й  б а л а н с  с  за гр ан и 
ц е й  и  др .). В  р я д у  б а л а н с о в ы х  р а б о т  в ы д е л я е т с я  по 
св о ем у  п р а к т и ч е с к о м у  зн ачен и ю  с о с тав л ен и е  хлебо
ф у р аж н о го  б а л а н с а , под  р у к о в о д с т в о м  особого 
Э кспертного  С о в ета , с о с то я щ его  и з  персонально* 
п р и г л а ш е н н ы х  св е д у щ и х  л и ц  н в о згл авл яем ого , 
у п р ав л яю щ и м  ЦСУ. Э к сп ертн ы й  С овет попользует 
р аб о т ы  ЦСУ по исч и сл ен и ю  х л еб н о й  п р од ук ц и я  и  
п о тр еб л ен и я , п о д в е р г а е т  с -ск и е  д а н н ы е  сопоставле
н и ям  р а з н о г о  р о д а  и  эк сп е р тн о й  о ц ен ке, в н о ся  по
п р а в к и  и  в  продукц и ю  и  в  р а с х о д  продуктов, 
р у к о в о д с т в у я с ь  в с е м и  им ею щ и м ися дан ны м и . Таким 
п у тем  он  с о с т а в л я е т  б ал а н с  и стек ш его  сельскохо
зя й ст в ен н о го  г о д а , а  н а  п р ед сто я щ и й  го д  с о с т а в л я е т  
п р е д п о л о ж и тел ь н ы й  б ал ан с ,и сх о д я  и з  в и д о в  н а  уро
жай- А . Михайловский.

Статистика населения, ем. теория 
народонаселения.

Статический (вестибулярный) 
аппарат. Статическим органом, или 
органом равновесия, устойчивости те
ла, а также мышечного тонуса счи
тается преддверие (vestibulum) и по
лукружные каналы (см. ухо). Топкая 
борозда разделяет преддверие па два 
углубления, сферическое и овальное,, 
где сидят соответственно два мешочка, 
sacculus, меньший и utriculus, больший. 
Мешочки наполнены эндолимфой, а 
пространство между их стенками и 
окружающей их и весь лабиринт кост
ной капсулою —  перилимфой. Sacculus 
соединяется узким каналом с улиткою, 
a utriculus с тремя полукружными 
каналами. В двух этих мешочках пред
дверия находятся нервные окончания, 
называемые слуховыми пятнами (ma
cula acustica), но, по мнению большин
ства исследователей, отношения к слу
ху они не имеют и, по своей функции, 
должны бы называться статическими 
(mac. statica). Мешочки внутри вы
стланы плоским эпителием, ближе к 
пятнам переходящим в цилиндриче
ский и, наконец, в особые чувствитель
ные волосковые клеточки; над ними 
имеется прозрачная отолитовая обо
лочка, в которой заложена масса кри-
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■еталликов углекислой извести—отоли
тов, являющихся важною частью С. а., 
почему их теперь чаще называют 
с татолитами.

До начала XIX ст. весь лабиринт с 
улиткой и полукружными каналами 
считали органом слуха. В 1824 г. 
франц. физиолог Флуранс произвел 

-свой известный опыт с перерезкой у 
голубя полукружных каналов с целью 
выяснить, насколько операция эта 
отразится на слуховой способности 
голубя; при этом обнаружилось, что 
слух у голубя ни в какой мере не 
ухудшился, но расстроилось его ста
тическое чувство, т.-е. способность 
сохранять равновесие тела, уверен
ность и целесообразность мышечных 
движений. Из этих опытов стало впер
вые известно, что слуховой нерв есть 
нерв сложный, и одна часть его, аку
стическая, ведает только слухом, а 
другая, вестибулярная (для полукруж
ных каналов), регулирует движение 
тела i i  поддерживает мышечный тонус.

Своеобразное устройство лабиринта, 
где две столь различные функции, 
как слуховая и статическая, тесно 
связаны анатомически, но имеют каж
дая свой особый центр в мозгу (слух 
в  височной доле и статическое чув
ство в мозжечке),— представляет вы
сокий биологический интерес и боль
шие трудности при экспериментальном 
его изучении. Есть некоторое сходство 
'С. а. со слуховой частью лабиринта в 
том, что нервные снаряды С. а. чув
ствительны к известного рода сотря
сениям или перемещениям эндолимфы 
и доводят до сознания перемещения 
толовы и тела в пространстве, а слу
ховой (улитка и кортиев орган) реаги
рует на волнообразные колебания среды 
и как бы анализирует их периодич
ность во времени.

Влияние С. а. на мышечный тонус 
"нужно признавать не в том исключи
тельно смысле, какое ранее ему при
давали: можно думать, что нормальная 
работа аппарата движения является 
результатом действия и других анали
заторов внешней окружающей нас при
роды; зрение и слух играют не менее 
важную роль в кинетике и статике 
человека, чем С. а., и только гармо
ничная работа всех этих элементов

дает то, что нужно стоящему на вы
сокой ступени эволюции человеческому 
организму. Нельзя отрицать и значе
ния в мышечной работе физико-хими
ческого состояния самой мышечной 
ткани, в свою очередь зависящего от 
вегетативной нервной системы, как 
регулятора обмена веществ в мускуле.

Наиболее частыми проявлениями 
раздражения С. а. являются голово- 
круоюение и нистагм. Формы голово
кружения очень разнообразны: иногда 
нельзя заметить в нем никакого опре
деленного направления, иногда кажет
ся, что уходит почва из-под ног или 
кружатся внешние предметы, то кру
жится так бы само тело или голова 
больного; при письме прыгают буквы. 
Константе описывает случай, когда 
больному, казалось, что он стоит на 
голове, или, в случае Вейцзакера, 
прямые начерченные квадраты воспри
нимались как ромбы; описываются 
ощущения парения в воздухе и неве
сомости головы и т. д. Головокружение 
есть внутреннее, чисто психическое 
восприятие, но при нем могут наблю
даться и сопровождающие его объек
тивные признаки: нистагм (ритмиче
ское движение глазных яблок), замед
ленный пульс, тошнота, шум в голове, 
т.-е. симптомокомплеке, описанный 
Меньером в 60-х годах прошлого столе
тия, объяснявшийся им кровоизлияни
ем в лабиринт, т.-е. в статический орган. 
Трудно иногда установить источник 
головокружения, ибо оно бывает и от 
поражения статического органа, и от 
заболевания центральной нервной си
стемы, и, в особенности, от заболева
ния мозжечка, при чем в последнем 
случае оно бывает резко выражено, 
и больной шатается как пьяный (моз
жечковая атаксия). За последние годы, 
в особенности работы Варани внесли 
много важных данных не только с 
физиологической стороны, но и ■ для 
диагноза заболеваний С. а., установив 
целый ряд способов для искусствен
ного вызывания головокружения и 
нистагма: калорическая реакция (вли
вание в ухо холодной и горячей воды), 
гальванический ток," вращение субъ
екта во вращающемся кресле; уста
новлены и признаки для дифференци
ального распознавания заболеваний
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С. а. и мозжечка — в зависимости от 
получающегося той или иной формы 
нистагма. На основании целого ряда 
новейших данных можно, во всяком 
случае, признать, что всякое голово
кружение — от желудка, гортани, сосу
дов, сердца и т. д.—не обходится без 
участия С. а., как посредствующего 
звена.

Сравнительно-анатомические и фи
логенетические данные дают указания 
на то, что у позвоночных первичной 
функцией лабиринта является его 
статическая часть; только за долго
временный период эволюции к С. а. 
присоединился еще и слух, но и до 
настоящей эпохи у целого ряда позво
ночных (у рыб, напр.) слуховой функ
ции в лабиринте не имеется, а есть 
только лишь целесообразно устроен
ная статика. Ж. Рвсеф.

Статическое чувство, см. стати
ческий аппарат.

Статмограф, изобретенный Дато 
прибор для учета длительности про
бега и скорости движения поезда, а 
также продолжительности остановок.

О собая с т р ел к а  д е л а е т  при  п рохож ден ии  каж д ого  
в ерстового  сто л б а  п р о се ч к у  в  л е н т е , приводим ой  в 
движ ени е ч асо в ы м  м ехан изм ом . К р и в а я  скорости  
д в и ж ен и я  д л я  к аж д о го  у ч а с т к а  проходим ого п у т и  
нан осится н а  э ту  лее л ен ту , н ам отанн ую  н а  в ал и к . 
Во врем я  о стан о в о к  п о е з д а  к р и в а я  п а д а е т  н а  линию  
н у л я . П одробности об и зм ер и те л я х  скорости  д л я  
локом оти вов  и  автом оби лей  см . у  F r . P flug , „G e- 
sc liw m d ig k e itm e ss e r  fu r  M o to rfah rze u g e  u . Lokom o
tiv e n “.

Статобласты, см. мшанки, XXIX, 464.
Статолиты, см. статический аппа

рат.
Статский советник, чин в дорево

люционной русской служебной иерар
хии, см. табель о рангах, XVI, 215/16, 
прилож., 5.

Статс-секретарь. С.-с. в  разных 
странах называются различные выс
шие чины администрации. В Англии 
с конца правления Елизаветы (1558 — 
1603) так именовались личные секре
тари королевы; послереволюции 1688 г. 
их функции приобретают государ
ственный характер, и в настоящее время 
звание С.-с. (Secretary of State) носят 
министры, заведующие пятью глав
ными отраслями управления: внутрен
ними делами, иностранными, военны
ми, колониальными, Индией (ср. IX, 
313). Они же являются ответственны

ми лицами, скрепляющими своей под
писью подпись короля. В С.-А. С. Ш. 
С.-с. называется мин. иностр. дел, явля- 
ляющийся первым лицом после прези
дента и вице-президента. В Герман
ской империи звание С.-с. (Staatsse
kretär) было присвоено лицам, стояв
шим во главе министерств. В доре
волюционной России С.-с. назывались 
управляющие отделениями государ
ственной канцелярии. Они докладыва
ли дела в соответ. департаментах го
сударственного совета. Но помимо 
этого было почетное звание С.-с. его 
величества (как генерал-адъютант в 
в службе военной), дававшееся иногда 
крупным чиновникам. Эти С.-с. поль
зовались правом объявлять словесные 
„высочайшие повеления“. И. Ш.

Status (лат.), положение, состояние* 
status quo— существующее положение; 
status quo ante—предшествовавшее по
ложение; в частности, status quo ante 
bellum—положение, существовавшее до 
войны.

Status nascendi. При химических 
реакциях нередко наблюдается, что в. 
момент выделения своего из химиче
ских соединений тела ведут себя иначе, 
чем в обычном состоянии. Так, напр., 
водород, находясь в растворе, не про
являет никакой активности. В том же- 
самом растворе водород, выделяющий
ся при действии амальгамы натрия 
на воду или цинка на разбавленную 
серную кислоту, обладает сильно вос
становительными свойствами. Такая 
повышенная химическая активность 
объясняется тем, что в момент выде
ления (in statu nascendi) элементы 
(напр., водород при выделении из сво
его соединения в кислоте, воде) нахо
дятся в виде изолированных атомов,, 
которые, как таковые, в свободном 
состоянии не встречаются. Если в ра
створе нет веществ, на которые могли 
бы действовать выделяющиеся атомы,, 
то последние соединяются в молекулы. 
по два, теряя при этом часть своей 
химической энергии; в этом виде, в 
виде молекул, они и находятся в сво
бодном состоянии.

Статут, устав, сборник правил к  
постановлений. Термин этот приме
няется в зап.-европ. праве и в церков—
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ном законодательстве. В Англии sta
tu te— законодательный акт, изданный 
при участии парламента и короны, 
противополагается указу (ordinance), 
изданному без парламентской санкции 
(ср. IX, 326). В Италии С. (Statuto) 
называется современная конституция.

Статут Литовский, см. Литовский 
статут.

Statute law, „писанное право“ в 
Англии, в отличие от „неписанного“ 
(Common law), см. IX, 326.

Статуя, см. ваяние, VIII, 64.
Стафиллома, см. глазные болезни, 

XV, 81.
Стафилококки, см. бактерии, IV, 

482 и 496/97.
Стафф, Леопольд, польск. писа

тель, см. XXXII, 641/43.
Стаффорд, гл. гор. англ. графства 

Стаффордшир, на р. Соу, основан в 
X в., 28.632 ж., значительное кожевен
ное и металлургическое производство.

Стаффордшир, графство в центр. 
Англии,пор.Трент, занимает 3.033кв. 
км., насел.—1.349.225 чел. (1921). Сев. 
часть гористая, покрыта болотами и 
лугами, южная—холмистая, плодородн. 
Залежи угля, железа, меди, извести, 
глины. Около % всей поверхности воз
делано; развито молочное хозяйство. 
В значительных размерах добывается 
каменный уголь и железо; в южных, 
промышленных округах, т. н. „черной 
стране“, сосредоточены крупнейшие 
сталелитейные заводы; развита также 
текстильная промышленность, гончар
ное производство и пр.

Стахеев, Д. П., см. XI, 707.
Стахиоза, С24Н42О21, является пред

ставителем тетрасахаридов. Найдена 
в клубнях Stachys tubifera, в манне 
ясени, в ветвях белого жасмина и не- 
котор. других растениях.

Н евидимому С. го ж д ее тв зн н ас  л у п ео зо й п зл у п и н о в  
(L . lu te u s  и  L. a n g u s tlfo liu s ). Б есц ветн ы е  блестящ ие 
пластин ки, т . п. 167°— 170°, (a)d  ■+• 148°; очень сл ад 
кого в к у с а . Не в о с с т ан ав л и в ает  ф елинговой ж ид
кости . С ерн ая -кислота гидроли зует сп ол н а  до глю 
к оз; п р и  этом и з  м олекулы  С. получаю тся: м олекула 
ф руктозы , м ол екул а декстрозы  и  д в е  м олекулы  г а л а 
к то зы . У ксу сн ая  кислота и  и н в ер т аза  дрож ж ей 
гидроли зую т до маннотриозы  и  ф руктозы . М анно- 
т р и о з а — т. п . 150°, (к)й + 167°, кри сталлическое в е 
щ ество  слабо сладкого вкуса.

С. придаю т следую щ ее строение:
C„HU0 S — CjH.oOs — О — С„Ню0 5 — 0  -  СаН „ 0 ,
ф руктоза  д ек стр о за  га л а к то за  г а л а к т о за

м анн отриоза jQT, Д .

Стадий, Публий Папшшй (P. Papi
nius Statius), римск.поэт (45—96 н.эры), 
родом из Неаполя, где отец его был 
руководителем школы поэзии. С. попал 
в Рим ко двору и весь свой поэтич. 
талант отдал на служение Домициану, 
которого воспевал в напыщенных 
риторических стихах. Поэтическое да
рование С. проявляется в живых и 
увлекательных описаниях. От С. дошли 
до нас: две эпич. ноэмы „Thebais“ и 
„Achilleis“, воспевающие сыновей Эди
па фиванского и Ахилла, и „Silvae“, 
5 книг с 32 стихотворениями; напи
санные под впечатлением момента, они 
много выше эпич. поэм С.

Стачка, см. рабочий класс; ср. зара
ботная плата, XX, 588/90, 596; совре
менное состояние важнейших госу
дарств, XL, прил. табл. 54—56; горно
рабочие, XV, 580/85; рабочее движете 
во время войны, XLVI, 467 и ел.

Сташев (Staszów), гор. в Польше, 
прежде сандомирского у.Радомскойгуб., 
10.830 ж. (1910), фаянсовое и суконное 
производство.

Стапшц, Станислав, польск. писат. 
(1755-—1826), см. XXXII, 625/26.

Ствига, р., см. Полесье, ХХХП, 670.
Ствол, см. растение.
Створки (glumae), см.злаки,XXI, 277.
Стеарин, материал, из которого 

делают стеариновые свечи; состоит из 
твердых жирных кислот, гл. обр. сте
ариновой и пальмитиновой. Должно 
различать С. химический и С. техни
ческий. Химический С.—триглицерид 
стеариновой кислоты (см.), который 
рядом с пальмитином и олеином (три
глицеридами этих кислот) содержится 
в большинстве жиров. В продаже встре
чается не чистый С., а смесь его с паль
митином. Добывают его так: после рас
плавления сала, пальмового, кокосового 
масла, шмальца и т. п. расплавлен
ную массу медленно охлаждают и из 
нее, когда она станет полутвердой, 
отпрессовывают жидкую часть, содер
жащую олеин; операцию плавления и 
прессования повторяют. Удаление та
ким способом олеина из смеси С. и 
пальмитина удается только отчасти.

Гораздо совершеннее достигается 
разделение жирных кислот тех же 
жиров (сала, пальмового масла и т. д.);
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для этого твердые жиры обмыливают 
разными способами, полученные мыла 
разлагают кислотою, выделившиеся 
жирные кислоты переплавляют, дают 
им затвердеть и затем при помощи ги
дравлического прессования отделяют 
жидкую олеиновую кислоту от твердых 
пальмитиновой и стеариновой кислот 
(см. жиры). В продаже смесь обоих ки
слот, пальмитиновой и стеариновой, но
сит назв. технического G. или просто С.

Обычно прим еняем ы й в  д ан н ое в р ем я  м етод ©б- 
мы ливания — ав то к л авн ы й  (в ж ел езн ы х  закр ы ты х  
котлах) с  известью  и л и  л учш е е  м агн ези ей  (2%) при 
9 атм осф ерах д ав л ен и я ; ж и рн ы е к и сл оты  отделяю т 
кипячением  и зве стк о вы х  или  м агн ези ал ьн ы х  м ы л  
со слабой се р н о й  кислотою ; в сп л ы вш и е ж ирны е ки с
л оты  сли ваю т и  су ш ат  при  105— 110°. Д л я  уд ал ен и я  
примесей (за гр язн ен и й ),в  с л у ч а е  уп отреблени я ж иров 
низкого к а ч е с т в а , окраш енн ы х, и  р азл о ж е н и я  о ст ав 
ш ихся нер& злож енныы и н ей тр ал ь н ы х  ж иров, в ы с у 
ш енны е ж ирны е ки сл оты  обрабаты ваю т 2%  сер н о й к и с  
лоты  (крепостью  6С° Б .) п рн  н агр ев ан и и , потом отмы 
ваю т серную  ки слоту , сн ова в ы суш и ваю т и в  заклю че
ние перегоняю т перегреты м -паром . В м есте сн а р о м  от
гоняю тся н  ж ирны е кп слоты ; они  отделяю тся от 
воды ; п о сл е  за тв ер д ев ан и я  п од в ер гаю тся  п рессо
ванию . Р ан ь ш е  прессую т н а  холоду , а  потом при  
н агр ев ан и и  до 35—40°; п о л у ч ен н ы е отп рессован ны е 
тверды е п л и ты  ж и рн ы х  к и сл о т  обрезы ваю т с  к р а ев , 
т а к  ка к  в  п о сл ед н и х  со д ер ж и тся  олеин овая ки сл ота , 
потом п ер е п л ав л яю т н а д  разб ав л ен н о й  серной кисло- 
т о й и в  заклю чени е отм ы ваю т от кп сл оты  водою. Е сли  
ж елаю т п ол у ч и ть  вполне чисты й  С. (не содерж ащ ий 
в о в с е  олеин овой  к.), то его  вы к ри стал л и зовы ваю т 
и з  спи рта и  других  раств ори телей .

Кроме автокл авн ого  обм ы ливаппя ж иров дл я  п ол у 
чения технического С., в  техн и ке  прим еняю т и ки с
лотное ом ы ление серной кислотою  (от 9 до 12% 
купоросного м асл а  по в е с у  ж и ров) с  н агреван и ем  
закры ты м  паром  до тем п ер ату р ы  100°, а  затем  р а з 
бавляю т водою  и  ки п ятя т  д л я  окончательного омы
лени я н  р азд ел ен и я  эм ульси и  н а  д в а  сл оя , и з  кои х  
в  верхний слой  п ереходят ки слоты ; пром ы ванием  
и х  водою, вы суш ивани ем  и п ерегон кой  перегреты м  
паром  п олучаю т ж ирны е ки слоты . О тогнанны е к и с 
лоты  отделяю т от воды , в ы суш и ваю т, охлаж даю т 
д л я  за тв ер д ев ан и я  и  п одвергаю т прессованию  (см. 
выш е).

В последнее в р ем я  в  техн и ке н аш ел  прим енение
способ обм ы лнвания п осредством  к а т а л и з а т о р о в __
р еакти в а  Т в и ч ел я  и  ко н так та  П етрова. Р еак ти в  Т ви- 
ч е л я  п р ед ста в л яе т  собою м асл о , состоящ ее и з  бен- 
зол-(нафталы н) стеарол сул ьф оки слоты : C« H, (HSO,) 
(Cie H3S 0 а) или  Сю Н7 (H S03) (Cia Нм  0 3). Что ж е 
к а с а е т с я  до  ко н так та  П етрова, то это —см есь  еульф о- 
н аф тен овы х  кислот, получаю щ и хся к а к  побочны й 
продукт п р и  очистке к ер о си н а  и  со л яр о в о го  м а с л а  
серной кислотою . К ак  р еа к ти в  Т в и ч ел я , так  и  кон
т а к т  П етрова расщ еп л яю т ж а р ы  н а  глиц ерин  н  ж и р 
н ы е  ки слоты  ки п ячен и ем  н х  в  отк ры ты х  ч а н ах , 
вы л ож ен н ы х  свинцом , при  пом ощ и п ар а . В  в одн ы й  
раствор  уходи т глиц ерин, а  ж и рн ы е ки слоты  в с п л ы 
в аю т н ав ер х . В ы п ари ван и ем  водного  р ас тв о р а  
п о л у ч а етс я  технически й  гл и ц ери н , а  спущ енн ы е 
ж ирны е ки сл оты  су ш атс я , п ер е п л ав л я ю т ся  и  по 
осты вани и  и з  н и х  о тп р ессо в ы ва етс я  ж и д к а я  олеи
н о в а я  ки сл ота . О ставш иеся ж и рн ы е тверд ы е ки слоты  
п р ед ставл яю т технически й  стеар и н . В  СССР кон
т а к т  П етрова гото ви тся  н а  н ек оторы х  неф теперегон
н ы х  за в о д а х . По св о ей  п ростоте этот  способ обмыле- 
в а н и я  (р асщ еп л ен и е) ж иров  за с л у ж и в а е т  пред почте
н и е пред  а в то к л ав н ы м  или  сернокислотны м . К онтакт ! 
П етрова д е ш е в л е  Т в и ч ел ев ского  р еа к ти в а  и  д ей ст
в у е т  лучш е (полнее).

Технический С. имеет различные 
точки плавления от 48 до 55,4° Ц.
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С. находит главное применение для 
изготовления стеариновых свеч (см 
XXXVII, 569/71.) Но в этой сфере он 
постепенно вытесняется параффином. 
Очень часто для подделки С. употре
бляется параффин, церезин, карнаубский 
воск, перегнанный шерстяной жир.

Е. Орлов.
Стеариновая кислота, С17Н35СООН, 

находится в виде глицеринового эфи
ра (тристеарина) в большинстве лсиров 
вместе с пальмитиновой и олеиновой 
кислотой и в смеси с ними полу
чается путем омыливания в виде 
стеарина (см.). Чистая С. к. получается 
растворением стеарина, полученного 
лучше всего из бараньего сала, в го
рячем алкоголе; раствор осаждают 
горячим алкогольным раствором уксус
нокислого магния и осадок стеарино
вокислого магния разлагают серной 
кислотой. Из алкоголя выкристалли
зовывается С. к. в виде серебристо
блестящих пластинок, без запаха и 
цвета; она нерастворима в воде, име
ет кислую реакцию, плавится при 69“ 
при сильном увеличении объема (11°/о), 
кипит при 291°. При осторожном 
нагревании она перегоняется в неболь
ших количествах, легче в вакууме и 
с перегретым паром. Щелочные соли 
ее (мыла) растворимы в воде, в боль
шом количестве воды разлагаются. 
Остальные соли нерастворимы; свинцо
вая соль образует пластырь. С. к. 
можно получить также гидрированием 
олеиновой к-ты (см. мыло и мыловаре
ние, XXIX, 467/68).

Стеарт (Steuart), Джемс, см. Стюарт.
Стеатит, см. жировик.
Стеатопигия, см. IV, 321.
Стеббс (Stubbs), Уильям, англ. исто

рик (1825— 1901), учился в Оксфорде, 
где в 1866 г. сделался профессором 
(Regius Professor) новой истории, по
том вступил в духовное звание, в  
1884 г. сделан епископом честерским, 
в 1889 г.—  оксфордским, славился как 
проповедник. С. издал целый ряд 
памятников церковной и политической 
истории, снабдив их великолепно на
писанными введениями, литературные 
достоинства которых его поклонники 
любят противопоставлять лапидарному, 
суровому стилю его главной книги

Стеариновая кислота— Стеббс.
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Из его изданий наиболее популяр
ное— „Select charters and other illustra
tions of English Constitutional History“ 
<1870, ряд изд.), которое побывало в 
руках всякого сколько-нибудь серьез
ного работника по истории Англии. 
Главн. труд С.— „Constitutional History 
of England“ (Зт., 1874—1878; на русск. 
.яз. перев. краткий его очерк). Из 
других его сочинений важно „Early 
Plantagenets“ (1874) и лекции „Lectu
res on Mediaeval and Modern History“ 
<1886). С. единогласно признается 
главою английской школы историков. 
Исследователь чрезвычайно разносто
ронний, великолепно знающий весь 
материал, одаренный большим крити
ческим чутьем, прекрасно владеющий 
всеми подсобными дисциплинами исто
рии, он дал в своем главном труде 
зшасеическую книгу, далеко оставив
шую за собой всю предшествовавшую 
литературу, книгу, в целом не уста
ревшую еще и до сих пор, несмотря 
на существование книги под тем же 
заглавием, написанной покойным Мэт- 
лэндом. Устарели только частности, 
хотя некоторые положения С., считав
шиеся раньше опровергнутыми, ныне 
вновь получают признание. Помимо 
своего огромного научного значения, 
книга С. является своего рода памят
ником известного идейно-общественно
го миросозерцания. Она нанесла один 
из самых сильных ударов романтизму 
в науке, обратив внимание на рост 
сознательных процессов в эволюции 
•общества, государства, подчеркнув 
роль парламента и местного само
управления,как учреждений, созданных 
этими сознательными актами, разру
шив старые представления о царящих 
в  процессе истории бессознательных 
проявлениях народного духа. См. VIII, 
458/60. Л. Дж.

Стебель см. растете.
Стебельчатобрюхие, см. перспон- 

■чатокрылые, XXXI, 499.
Стебельчатоглазые, см. брюхоно- 

.гие, VII, 29.
Стебнидкий, см. Лесков, XXVII, 

■478/85 и XI, 659.
Стебут, Иван Александрович, из

вестный профессор - агроном (1833 — 
1923), был питомцем Горы-Горецкого с.-х.

института (1850 — 1854 г.), выпустив
шего кроме С. ряд других выдающихся 
деятелей на поприще сельского хозяй
ства (проф. А. В. Советов, С. С. Кос 
сович, М. В. Неручев). По окончании 
курса С. был назначен на должность 
помощника управляющего фермой того 
же института, коим состоял В. А. Мн- 
хельсон, выдающийся агроном тог» 
периода. В 1856 г. С. был командиро
ван в Прибалтийский край для озна
комления с лучшими местными хозяй
ствами (отчет по командировке, напечат. 
в Журнале Минист.Госуд.Имущ., 1857 г., 
ч. 3-я, был награжден серебр. медалью от 
Сел.-Х. Учен. Комитета).1858—1860 г.г. 
он провел в заграничной командировке, 
хсоторую использовал чрезвычайно 
плодотворно для ознакомления с вы
дающимися хозяйствами в различных 
странах Зап. Европы (Германия, Фрак
ция, Бельгия, Англия). Это время было 
зарей агрономической науки, будучи 
связано с именами Либиха, Буссенго, 
Пабста, Бодемана, Ноббе, Гофмейстера 
и др. крупнейших ученых натуралистов, 
которые положили основание научной аг
рономии. С. прослушал курсы Буссенго, 
Бодемана и работал у химика Лемана. 
В 1860 г. С. был вызван на родину 
для занятия кафедры земледелия в 
Горы-Горецком институте, где им бы
ло организовано первое в России опыт
ное поле. В 1865 г. он защитил маги
стерскую диссертацию в Петербург, 
унив. на тему „Известь, как средство 
восстановления плодородия почвы“. 
В это время Горы-Горецкий институт 
в связи с польским восстанием 1863 г. 
был расформирован и переведен в Пе
тербург, положив в качестве Петерб. 
земледельч. института основание бу
дущему Лесному институту. С. был 
также переведен сюда профессором, но 
вскоре получил назначение на кафедру 
частного земледелия в открывавшуюся 
в то время Петровскую земледельче
скую академию jb Москве. С Длвю  
затем он в течение всего первого пе
риода ее существования (до 1893 г.) 
был непосредственно связан, пользуясь 
исключительными симпатиями и ува
жением со стороны студентов. Дости
галось это, помимо личных свойств 
характера С., его методом преподавания 
в форме живых бесед со слушателями.
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С середины 70-х годов, оставаясь 
профессором Академии, С. стал при
менять свои знания и на практике в 
хозяйстве „Кроткое“ ефремов. уезда 
Тульской губ., в короткое время образ
цово устроил это хозяйство и, благо
даря подобному сочетанию теории с 
практикой, еще более углубил и обос
новал свой курс в Академии. Блестя
щие результаты работы С. в его соб
ственном хозяйстве были им выявлены 
в ряде статей, напечатанных в „Трудах 
Вольно - Эконом. O - в а “ в 1886—87 г. 
Главным памятником преподаватель
ской деятельности С., помимо много
численного кадра учеников, явилось 
капитальное руководство „Основы по
левой культуры и меры к ее улучше
нию“, изданное в 2-х ч. (поел. изд. 
1882—1884 г.), долгое время бывшее 
незаменимым и в настоящее время не 
утратившее своего значения. В связи с 
ликвидацией старой Петровской ака
демии, вследствие студенческих вол
нений, С., в числе громадного боль
шинства профессоров Академии, не был 
включен в состав преподавателей 
Московского сел.-хоз. института, воз
никшего в 1894 г. на месте Петровской 
академии, и вследствие этого отошел 
отнепосредственнойпреподавательской 
деятельности. Это не помешало, однако, 
ему в это время принимать самое ак
тивное участие в развитии сел.-хоз. 
образования. В частности, он выступил 
пионером и горячим поборником жен
ского сел.-хоз. образования, организо
вал „Общество содействия“ таковому 
и принимал непосредственное участие 
в  организации женских сел.-хоз. кур
сов в Петербурге, названных его име
нем С 1898 г. С. принял на себя 
обязанности председателя Сел.-хоз. 
ученого комитета при мин-стве земле
делия и занимал эту должность около 
10 лет. Этот период в истории коми
тета отмечен широким развитием его 
внутренней научной деятельности и 
организацией ряда съездов деятелей 
но сел.-хоз. опытному делу, положив
ших начало правильному построению 
всей системы сел.-хоз. опытного дела 
в России. Как в своей преподаватель
ской и литературной работе, так и во 
всех других своих выступлениях С. 
всегда проводил идею необходимости

порайонного изучения сельского хо
зяйства в целях строгого согласования 
с районными условиями всех сел.-хоз. 
мероприятий, по самому существу 
сельского хозяйства не допускающих 
никакой общей шаблонизации и рецеп- 
турности. Исходя из этого принципа, 
С. неустанно настаивал на том, что 
никакая научная сел.-хоз. школа не 
может и не должна выпускать готовых 
агрономов, что задачей всякой агро
номической школы является прививка 
ее питомцам уменья критически раз
бираться в сложных сел.-хоз. явлениях 
при любой сел.-хоз. обстановке, без 
чего агроном не в состоянии правильно 
построить план необходимых в каждом 
данном случае сел.-хоз. приемов и 
мероприятий. Эти идеи являлись 
лозунгом всей жизни С. и многочис
ленной школы его учеников, и эти 
положения постоянно сталкивались с 
весьма распространенными тенденци
ями, не изжитыми еще и поныне, 
навязывать сел.-хоз. школе задачи по 
фабрикации готовых практиков-спецн- 
алистов, и с не менее распространенными 
мнениями о ненужности высшего сел.- 
хоз. образования, так как сельское 
хозяйство будто бы не требует прило
жения научных начал и строится 
практической сметкой и практическими 
навыками. На протяжении 50-летнего 
периода своей активной деятельности 
С. проявлял чрезвычайную широту 
интересов в сфере самыхразнообразных 
вопросов, связанных с сельским хозяй
ством. С его именем неразрывно свя
зана история буквально всей русской 
агрономии: развитие русского научно
агрономического знания, все этапы 
истории сел.-хоз. образования, сел.-хоз. 
опытного дела и организации агроно
мии. помощи; успехи практического 
сельского хозяйства, все сел. - хоз. 
съезды того времени и иные сел.-хоз. 
общественные начинания, наконец, сел.- 
хоз. литература, в сфере которой им 
оставлено очень крупное наследство. 
В период расцвета сил С. мимо него 
не проходило ни одно крупное сел.-хоз. 
начинание. Имя и слово С. в то время 
имели наибольший авторитет и поль
зовались самой широкой известностью. 
В 1904 г. в Петербурге справлялся 
50-летний юбилей С., в ознаменование
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которого группой его учеников и по
читателей был издан особый сборник 
работ „Современные вопросы русского 
сельского хозяйства“ (СПБ, 1904 г.), 
проникнутый его заветной идеей о не
обходимости порайонного изучения 
сельского хозяйства. В 1923 г. испол
нилось 90 лет со дня рождения С., и 
к нему вновь потекли горячие привет
ствия за его заслуги перед русским 
сельским хозяйством. В это время 
патриарх русской агрономии доживал 
свои последние дни в очень скромной 
обстановке, без близких родных, на 
попечении самоотверженно преданной 
ему его бывшей прислуги М. И. Сысо
евой. В конце того же 1923 г. С. скон
чался (погребен в Москве на Вагань
ковском кладбище). А. Левицкий.

Стевенс, Альфред, бельг. художник, 
см. У, 239.

Стевнн (Stevin), Симон, знамени
тый голландский математик, механик 
и инженер (1584 — 1620). Род. в Брюг
ге. Первый ввел в общее употребле
ние десятичные дроби; был горячим 
пропагандистом десятичного подраз
деления монет, мер и весов. Ввел в 
алгебру нулевые и дробные степени. 
Открыл закон равновесия на наклон
ной плоскости, закон параллелограмма 
сил; определил давление жидкости на 
дно и стенки сосуда, нашел законы 
сообщающихся сосудов, разрешил гид
ростатический парадокс. Ему были 
известны: вес воздуха, его давление 
на находящиеся в нем тела и сопро
тивление, оказываемое им движению 
падающих тел. Занимался теорией 
равновесия корабля. Построил парус
ную повозку, приводимую в движение 
ветром; скорость ее превышала ско
рость лошади. В числе написанных 
им сочинений имеется одно, предмет 
которого составляет применениеиталь- 
янской двойной бухгалтерии к госу
дарственному хозяйству. А. В.

Stegomyia fasciata, комар-возбу
дитель желтой лихорадки, см. комары, 
XXIV, 574 и желтая лихорадка, XX, 
132.

Стегодефалы, Stegocephala, группа 
ископаемых земноводных, впервые по
явившихся в каменноугольном периоде 
и исчезнувшая в конце триаса. Вели

чина С. была чрезвычайно разнооб
разна, от 10 см. до саламандрообраз
ных гигантов в 3 м. длины. Низкий 
крышеобразный череп имел на поверх
ности сплошной костяной панцырь из 
кожных костей, откуда и название „С.“, 
т.-е. панцырноголовые; на черепе име
лось отверстие посреди темени для 
теменного глаза, который, повидимому, 
тогда функционировал. Позвоночник 
представлял значительные отличия по 
форме и развитию позвонков. Плечевой 
пояс заключал, кроме 2 пар ключиц 
и пары лопаток, также междуключич- 
ную кость (interclavicula). Конечности 
иногда имели когти для лазания по 
деревьям; встречались и безногие змее
подобные формы, напр. Dolichosoma 
longissimus в каменноугол. отложениях 
С. Америки, Ирландии и ннжнеперм- 
ских отложениях Богемии. Сходство 
строения черепов С. и девонских пан- 
цырных рыб указывает на близкое род
ство между этими группами. Брюшная 
сторона С. была покрыта кожным пан- 
цырем из налегавших друг на друга 
чешуек, как у безногих амфибий. С.. 
жили в мелких озерах и болотистых, 
побережьях, более крупные формы — 
и на суше; некоторые лабиринтодонты, 
похожие на современных дельфинов, 
встречались в морях (триас, отложе
ния Шпицбергена и Индии). К С. от
носятся: бранхгюзавры (см.); микрозавры, 
Microsauria, мелкие формы, подобные 
саламандрам и даже ящерицам (напр.,, 
покрытая по всему телу округлыми 
чешуями Seeleya) из каменноугольных 
и пермских отложений; гигантские 
лабиринтодонты (см.). М. Ш.

Стейнлен, см. Стенлэн.
Стеккетти (Stecchetti), Лоренцо, соб

ственно Олиндо Тверрини, итал. поэт 
(1845 — 1916). В 1877 г. он выпустил в 
свет сборник стихов „Postuma“, авто
ром которых был, по его словам, его 
двоюродный брат Л. Стеккетти, без
временно умерший от чахотки, тогда 
как на самом деле „Л. C.“ было его 
псевдонимом, удержанным им и впослед
ствии. Выдержанные, с одной стороны, 
в духе „чахоточной поэзии“ (poésie 
poitrinaire) стихи С. были вместе е 
тем протестом против романтизма, 
аскетизма и католицизма во имя язы-
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веского культа жизни и эротических 
чфгий. Примкнув к Кардуччи, к „ве
ризму“, С. издал еще два томика сти
хов: „Polemica“ (1878)и „Nova Polemica“ 
(1879), продолжая свой поход против 
католицизма во имя паганизма. Основ
ные положения „веристской поэзии“ 
С. развил в предисловии к „Nova Pole
mica“. В 70-х и 80-х г.г. стихи его 
пользовались огромным успехом и за- 
«елужили ему эпитет „итальянского 
Гейне“. С. издал также несколько кри- 
■хич. и библиографич. трудов и напи- 
■сал множество статей по литератур
ным вопросам, собранных потом в 4 
томах („BrandelLi“). Многие стихотво
рения С. переведены на рус. яз. в 
„Нов. Журн. Ист. Лит.“, 1901, 1, 4,
10—12 (Гриневской, Студенской, Федо
ровым и Морозовым). В. Фр.

Стекло, аморфная, твердая, нера
створимая в воде и кислотах, обыкно
венно прозрачная масса, полученная 
из расплавленного состояния, предста
вляющая по химическому составу смесь 
различных силикатов (а«.), реже бора
тов и фосфатов (кремнекислых, борно
кислых и фосфорнокислых солей). Боль
шинство прозрачных, подобно воде, 
С. состоит из щелочно-известковых 
или щелочно-свинцовых силикатов; в 
■состав окрашенных С. входят также 
тяжелые металлы. Силикатные смеси, 
встречающиеся в природе в значитель
ных массах, напр., граниты, порфиры, 
во время своего очень медленного 
охлаждения успели выделить часть 
силикатов в виде больших кристаллов; 
■такими кристаллами являются полевой 
шпат, слюда, кварц и т. д. Позднейшие 
изверженные горные породы: трахиты, 
■базальты, лавы, содержат уже микро
скопические кристаллы; но некоторые 
■очень быстро остывшие полиеиликаты— 
•обеидианы (сж.) имеют все свойства 
•С.; в сущности они затвердели в виде 
аморфной массы и только немного 
помутнели от выделившихся микроско
пических кристаллов. Искусственные, 
богатые кремнеземом силикатные сме
си обыкновенно затвердевают подобно 
обсидиану в С., если их охлаждать 
быстро. Свойство затвердевать подобно 
С. у различных силикатных смесей 
неодинаково и зависят от их химиче
ского состава. Легче всего затверде

вают в С. щелочные и свинцовые сили
каты, именно: щелочно-свинцовые и 
щелочно-известковые двойные сили
каты. Просто известковый, магнези
альный, железный и марганцовый сили
каты затвердевают отчасти в кристал
лическом виде. Но в техническом 
смысле не всякий прозрачно-затвердев- 
ший силикат есть С.; силикат-С. 
должен плавиться при температуре на
ших пламенных печей уже при желтом 
калении; из расплавленного состояния 
он должен затвердевать не тотчас, но 
предварительно пройдя через стадии 
мягкости, вязкости и пластичности, 
не должен быть слишком хрупким; вода 
и кислоты на него должны действовать 
незначительно. Чисто щелочные (без 
извести) силикаты, а также богатые 
щелочью, но бедные кремнеземом двой
ные силикаты легко сплавляются, но 
они разлагаются водою; известковые, 
свинцовые и т. п. простые силикаты 
легко разлагаются кислотами; очень 
богатые кремнеземом и не содержа
щие щелочей двойные силикаты очень 
стойки относительно кислот и химиче
ских реактивов, но зато слишком туго
плавки, что затрудняет пользование 
ими как С. Совершенное С. —  светло
прозрачно, аморфно, с раковистым 
изломом, всюду физически однородно, 
дурной проводник тепла и электри
чества, прозрачно, как вода, или окра
шено. В расплавленном состоянии отли
чается свойством растворять в себе 
как кремнекислоту, так и основания 
и образовывать в первом случае кислые, 
а во втором— менее кислые новые двой
ные силикаты. Если в расплавленное 
С. ввести такие вещества, которые 
растворяются в прозрачной массе при 
температуре плавления, но во время 
охлаждения обусловливают в стеклян
ной массе кристаллические выделения, 
то получаются мутные С. Кроме крем
незема свойством образовать С. при 
сплавлении отличается и борная ки
слота, а также до известной степени 
и метафосфорная к. Борнокислые С., 
сравнительно с силикатным, отличаются 
большею легкоплавкостью, быстрою 
разлагаемостью от воды и дороговиз
ной; поэтому они не находят применения 
в практике стеклянного производства; 
только для известных оптических и
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очень легко сплавляемых С., напр., для 
эмалей, глазурей и фарфоровых кра
сок, бораты употребляются вместе с 
силикатами.

К л а с с и ф и к а ц и я  С. С. делятся  н а  д в а  больших 
класса: и звестковы е и  евипцовые С. А) Известковое 
С.— самое обыкновенное С.; из него приготовляю тся 
бутыли, оконные С., зе р к а л а  н большинство других 
стеклянны х предм етов; по составу  различаю т: пота
ш е- и содово-известковое С., богатое кремнеземом 
иди бедное им С.; по способу добы вания различаю т: 
полое С., листовое,- зеркальное, тисненное и  т. д * 
В) С вин цовое С  (х р у ст ал ь )—С., в котором всецело 
или отчасти и зве сть  зам енена окисью свинца. Оно 
ценнее известкового , отли чается более сильным 
блеском и  большей светонреломляемосты о сравни
тельно с  известковы м  С., а  потом уи  употребляется 
д л я  дорогих сосудов (предметов роскоши) и  для 
оптических С. О пт ические С. д ел ятся  на кровгласы , 
поташ е-пзвестковы е С., прозрачны е н  бесцветны е, 
как  вода, и  н а  флпнтгласы , богаты е свинцом и 
бедные известью  С. Ост  под особую рубрику вы де
ляет: С) непрозрачны е белые C.; D) цвет ные (окра
ш енные) С.; Е) зеркальные С.

К) И звест ковое С. Состав хорош их известковы х 
С. очень разнообразен . Современная химия начала 
приводить в систем у  это разнообразнее.,п олученны х 
по эмпирическим рецептам : это тем  необходимее, чем 
больше стадо обращ аться в продаж е С., не удовлетво
ряю щ их тепереш ним повышенным требованиямхими- 
ков  и  физиков. Х орош ее С., не говоря уж е о плавкости 
и  пластичности, долж но отли чаться, преяедевеего,до
статочны м противодействием  атмосферны м влияниям. 
С .н а во зд у х есо  врем енем  теряю т свой б л ески п р о зр ач - 
ность, вывотрив& ются, делаю тся матовы ми, при чем 
вы щ елачиванию  подвергаю тся раньш е в сего  щ елочя 
н  кремнекислота, а  трудно растворим ы е силикаты  
остаю тся в виде тонкого мутного н ал ета , частью  
удаляем ого  в виде чеш уек. С. врем ен  римлян часто 
бы ваю т р азъ еден ы  или вполне, или поверхностно и  
со д ер ж ат  п оверх  прозрачного неизм ененного яд ра  
непрозрачную , лишенную щ елочей кору, которая со
сто и т  из водны х известковы х, глиноземны х, магне
зи ал ьн ы х  н  ж ел езн ы х  силикатов. Ещ е л егч е  всякое  
С. р азруш ается  под действием  ки пящ ей  воды, креп
ки х  горячих кислот, но всего  л егч е  под  действием  
щ елочей. Лучшие натровы е и кали евы е известковы е 
С. по своем у со с тав у  приближ аю тся к  формуле: 
6 SiOa . NAjO (К20). CaO, соответственно процентному 
составу : 75,5% SiO* 12,9% N a ^  и  11,6% СаО; 70,8% 
SiOa, 18,3% КаО и 10,9% СаО. По исследованиям  
Ш варца (1886), после 24-часового н астаи вания С. в 
виде мелкого порош ка с  9 част. 10%-ной HCI при 
40° Ц. растворилось:

С. со с тав а  6 SiOa . Na^O. CaO . . . .  .0.15%
„  „ 6 SiOa . KaO . C a O ..................... 0,33%
* „ 6 S iO j. VaNaaO . */,КаО . CaO .0,17%
„ „  5 SiOa . NaaO . C a O ................. 0.58%
* „ 5 SiOa . y 3N aaO . %K20  . C aO .l'o  %
* * 4 SiOa . Ka0 . C aO .......................7,7 %
„ „ 3 SiOa . KaO . C aO .....................45,2%

По М илиусу и  Ф ерстеру 20 гр . порош ка С., пря 
кипячении в  продолж ение 5 часов  с  70 гр . воды, 
потеряли:

состав а  6 SiOa . N aaO . C aO  7,4 мгр.
„ 6 SiOa . YaNaaO . ‘/«СаО. . .  42,4 „

6 SiOa . lVaNa-jO . y 4CaO. . 507,6 „
P eäncuoe оконное С 8.4 „
Зеленое бутылочное С 6,5 „
Богемское калиевое С  10,1 „
Плохое тю рингенское С.. . . . .  . .91,4 „
С винцовы й хрусталь   8,5 „
Иенское нормальное термометр. С .. .6,4 „

Состав невского С .для термометров № 16 следую 
щий:

SiOa Na*0 СаО АЬОз ZnO ВаОз 
67,5% 14,0% 7,0% 2,5%  7,0%  2,0%

Б е з  особого в реда для  к ачества  С. состав  его мо
ж е т  быть та к  изменен , чтобы с  увеличением  % -пого 
содерж ания щ елочей происходило возрастан и е ко
л и ч е ств а  крем незем а или с  уменьш ением последнего 
увел и чи валось  содержание и звести  сравнительно

со щелочью. Таким образом  опытным путем  пришли 
к  следую щ им предельны м  значениям  для С., удов
летворяю щ им повы ш енны м требованиям ;

Щ елочей CaO SiO*
Б елое полое С.. . .0,8—1,б мол. 1 мол. 4,95—9,7 м ол.
Богем ский х р у стал ь , до 2 „ 1 „ до 15 Ä
Листовое С................. 0,8 — 1 „ 1 „  4,1—6,0 и
СвинцовыйхрустальО ,3 — 1 „ 1  „ 3,3—0,0 „
К ак ая  щелочь содерж и тся в С.: кал и  или  натр —  
безразлично; самы е стары е С. были н атровы е С., поз
ж е стали добы вать преим ущ ественно кали евы е, 
употребляя для  сплавлен ия древесную  волу пли 
поташ, пока после откры тия соды  Л ебл ан а поташ 
ны е С.небыли вы теснены  натровы ми.Т угоплавкость* 
твердость и  способность противодействовать р а з 
рушительным влияниям  богемских к али евы х  С. в 
сущ ности зави сит от вы сокого процентного со
держ ания в них SiOa. Смешанные калиево-натровы е С. 
п л ав ятся  легче чисты х кали евы х или  натровы х; п а  
этом основании некоторы е стеклянны е заводы  к- 
натровой (содовой) смеси прибавляю т еще потапг. 
Чем больше содерж ание щ елочей, тем  больш е коэф
фициент расш ирения С. В частности  и зв е сть  молено 
заменить, не говоря у ж е  об окиси свинца, многими 
другими металлическими окислами, л егч е  всего  за 
кисью ж ел еза  и  закисью  марганца; и з  них п ер в ая  
окраш ивает С. в  зелены й ц вет (окраш иваю т такж е 
следующие окислы: МшОз, БегОз, СоО, СиО, СггОз, Ш Ъ  
и  т. д.). Б ез  окраш ивания можно ввести  в  С. барит 
(магнезию ), окись цинка, окись олова и  глинозем.
С возрастанием  количества оснований пони ж ается 
вообще плавкость С. И звесть  можно зам енить  окисью 
бария; баритово-калиевое С. 6 SiO a. ВаО . КзО пла
вится лучш е известкового , но перед  нпм ве отличает
с я  какими-либо преимущ ествами, несм отря на свои 
оптические свойства . Окись цинка легко ввести  в С .,. 
но цинковые сосуды  и  издел и я предназначаю тся 
лиш ь для особы х ф изических целой. О ловянная 
окись (SaOjj) сообщ ает С. тугоплавкость, но эиачи- • 
тельн ы е ее количества не растворяю тся в  С. п по
выш аю т способность последнего расстекловы ваться  
(явление, назы ваем ое по-русски р у х \  говорят: С. 
зарухло , зарухнуло): вероятно, окись олова играет 
в  С. роль кислоты  (а  не основания). М агнезия ред
ко встречается  в  С. и л и  содерж и тся в  очень малом 
количестве. Глинозем  в  хороших С. м ож ет часто со
держ аться  в значительны х количествах , папр., в 
одном английском  оконном С. найдено: SiOa — 69,0%; 
NaaO — 11,1%, CaO — 12,5%  и АЬОз и  FeaOs — 7,4%, 
но с  возрастан ием  количества АЬОз необходимо у в е
личивать такж е содерж ание и звести  (и друглх осно
ваний), между тем как  SiOa п они ж ается  до 60%;. 
отсюда следует такое заклю чение: глинозем  (а та т е  
Fea03) заменяет в  С. кремнезем. Глинозем препят
ствует  расстеклованию  и  додает С. белым я  вязким . 
Очень богаты е глиноземом и  кремнеземом, во  бедные • 
щелочами С. суть  ф арф оровы е и  ф аянсовы е глазури .

Удельный в е с  С. ври  нормальном составе,
6 SiOa. NaaO . СаО, составляет2 ,48 ;сперем еной соста
в а  он мало изм еняется , если в него не были введены  
тяж елы е металлы . В св язи  с  химическим составом  на
ходится и  депрессия стеклянны х термом етров,про
являю щ аяся, ка к  известно, в изм енениях показан ия 
точки нуля, аименно: сн ачал а нуль п а  термометре стоит • 
как бы выш е, а  затем  опперем ещ йется ,т .-е .опускает- 
ся . По исследованиям  в невской технической лаборато
рии Аббе н Ш о т т  определили следую щ ий состав луч
шего термометрического С. для  вормального термо
м етра, дающего депресснто ОТ 0,05 до 0,06°: SiOa—67,25%; . 
FeaOs— 0,27%; MnO — 0,62; А ЬО з— 2,43; CaO — 7,4; 
ZnO — 7,9; NaaO — 13,27; КэО — 0,32; м еж ду тем как. 
термометр из английского хру стал я  д ае т  депрессию  
0,18 - 0,24ô, из тю рнпгенского стекл а — О Л - 0,4°, С. 
с  составом 67,3%SiÖ2, 7°/<;СаО, 7°j0ZnO, £'• 14u/cNa20, 
2,Бо/оА1аОз, 0,2%М шОзм 2°/0ВаОэвовсо пе обнаруж ивает 
депрессии ,легкоплавко (от ВаОз), хорошо вы дувается  
(от АЬОз) и  хорошо противодействует атмосферным- 
влияниям и  кислотам, менее хорошо — щ елочам.. 
Свойства С. за в и ся т  такж е  от механической обра
ботки С. Слишком быстрое охлаж дение д ел ает С. 
хрупким и ломким, при  медленном охлаж дении, оно-- 
приобретает эластичность. Поэтому ка к  полое таки 
и  листовое и  зеркальное С. в сегд а  медленно ох д а-
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в д а ю т с я  (в  особого р ода п еч ах -кал ен и ц ах ). О чодь 
бы строе ох л аж д ен и е  прои зводи т тв ер д о е  О., давно  
и зв е стн о е  п о д  именем  „бат о вски х  слезок  : если  в  
холодную  в о д у  к а п ать  р асп л ав л ен н о е  С., то  к а п л я  
приним ает вид  групш , удл и н еп н ая  часть  которой 
переходит в  тонкий хвостик. С., охлаж ден н ое в  такой  
форме, н а з ы в а е т с я  батавскоы  сл езкой . Б атав ск п е  

• сл езки  отли чаю тся от  обы кновенного С. зн ачительно  
ботмпею  твердостью , способностью  противодейство
в а т ь  удару  и  толчку, но за то  приобретаю т большую  
хрупкость, чем  обы кновенпое С. Е сли  отломить кон
чи к слезки, то он а ср а зу  р а с с ы п а е т с я  в  м елкий п о 
рош ок. Это о бъясн яется  те м ,ч то  всл ед стви е  бы строго 
•схлаж дсвня поверхность ст ек л а  уп л о тн яется , м еж ду  

•тем  как внутренние части цы  ещ е не н ах о д ятся  в 
состоянии равновеси я, а  в н а п р я ж е н и и , отчего при 
незначительном  р азруш ен и и  н аруж н ой  оболочка 
происходит полный- ее  р азр ы в . В 1874 г . де-ла Б а ст и  
открыл твердое, за к ал ен н о е  С., которое им еет свой 
ства , подобные б атав ски м  сл езкам ; если  р азо гр ето е  
докрасна С. (так, чтобы  в ещ ь  н е  п о т ер ял а  св оей  
формы) бы стро о х л ад и т ь  п о гр у ж ен и ем  в  более и л и  
мопее го ряч ее  масло (или  см олу), а  за тем  медленно 
о хл аж дать  до обы кновенной тем п ер ату р ы , то  мы  
получим т а к о е .С ., которое м ож но бросать , у д а р я т ь  
и  т. д., и  о зо  н е  р азб и в ает ся , способно в ы д е р ж и ва ть  
быстрые тем п ер ату р н ы е ко л еб ан и я  подобно ф арф ору. 
Но под п ов ерхностны м  слоем  ч а сти ц ы  н ах о д я тся  в 
н ап ряж енн ом  состояни и : от одной трещ ин ы , бее 
всякой  п рич ины , вещ ь р а с с ы п а е т с я  в  м ельчайш ие 
частицы  и л и  порош ок. С. при п о гр у ж ен и и  в  в ап н у  
не п р етер п е ва ет  хим ического  и зм ен ен и я , к а к  это 
пол агал  де-л а  Б аст и ; п е р е п л а в л е н а  ем  н а  твердого  С. 
получаю т обы кновенное С.; р а зл и ч н ы е  в ан н ы  только  
различно д ей ствую т в сл ед стви е  неодинаковой  т е 
плопроводности . Т в ер д о е  С. п о л у ч а ю т и  при в о зд у ш 
ном  охлаж деп ии ; Ф р. С им енс  п р и го то в л яет  твердое 

..листовое С., п р ес су я  его  м еж д у  бы стро о х л аж д ае
м ы м и  м еталлическим и  п л итам и . Но больш ие н ад еж ды , 
в о зл ага ем ы е  н а  тв ер д о е  С.", не о п равдал и сь  до сего  
врем еня; по к рай н ей  м ере в  к а ч е с т в е  полого С. оно 
н е  получило р асп р о стр ан ен и я , б л аго д а р я  своей  в зр ы - 
ваем ости .

К ак  от бы строго о хл аж ден и я  С. и зм еняю тся его  
свой ства , т а к  л  м едленное о х л аж д ен и е  д ей ствует  н а  
него; в сл едстви е этого  происходит расстек л о вы в а- 
яп е  его, пом утнени е от  в ы д ел и вш и х ся  кри стал л ов  
(яв л ев и е  р у х а ) . Е сли  С. м ы  будем  д е р ж а т ь  несколь
ко дней п ри  тем п ературе р а зм я гч е н и я , то  опо с т а 
н овится  м атовы м  и н еп розрач н ы м  подобно ф арф ору 
и  в се  за п о л н я е т с я  м икроскопическим и кри стал л ам и  
в  впде нгол ; в то ж е  в р ем я  С. стан о в и тся  м енее 
хрупким  и  тверды м , лучш е и  л е г ч е  п роводит электри

честв о . Я в л ен и е  это  изучен о  ещ е  в  1727 г. Рео
м ю р о м ,  которы й  п о л у ч а л  тако е  С ., и ом ещ ая его в 
горш ки со см есью  п е с к а  и  гипса- и  н а г р е в а я  в фар
ф оровы х п е ч а х . Т а к  к а к  этим способом  п о л у ч ается  
гл у х о е  С. м олочного  ц в е т а , похолсее н а  ф арф ор, то 
оно и  н а з в а н о  „реом ю ровы м  ф арф ором “. П реж н ее до
п у щ ен и е ,ч то  п ри  р а с с т е к л о в ы в а п и и  у л ет аю т  щ елочи 
н ад о  п р и з н а т ь  н ев ер н ы м , п отом у  что  р а с стек л о в а н -  
н ое  С. п о с л е  п е р е п л а в л е н и я  п р е в р а щ а е т с я  сн ова 
в  обы кн овен н ое С.; мелсду п ро ч и м  в  р азл и ч н ы х  
сл о ж н ы х  С. р а с с т о к л о в ы в а н и е  н а с т у п а е т  то легч е , то 
тр у д н ее , см о тр я  по с о с т а в у , и н о г д а  д а ж е  в  п л ав и л ь 
н ы х  го р ш к ах , е с л и  С. о с т а е т с я  дол го е  в р ем я  в  
ж идком  в и д е .

В) С в и н ц о в о е  С. С винцовы е С. п о к а зы в а ю т  еще 
больш ее р а з л и ч и е  в с о с т а в е , ч е м  и зв е стк о в ы е ; они 
по ч ти  в с е г д а  с в и н ц о в о -к а л и е в ы е . С винцовое С. 
н а з ы в а е т с я  таклсе свин цовы м  х р у с т а л е м ; свинцовое 
С., п р ед н азн ач е н н о е  д л я  о п ти ч ес к и х  ц ел е й , очень 
богатое крем н еки сл отою , си л ь н о  прелом ляю щ ее 
св ет , н оси т н а з в а н и е  ф л и н т гл а с а ; а  сл уж ащ ее 
д л я  и ск у сст в е н н ы х  б л агород н ы х  к а м н ей  н а з ы в а е т с я  
ст разом . С винцовое С. в п о л н е  б ес ц ве тн о  и  не им еет 
зе л ен о в ато го  о т т е п к а  и зв е стк о в о го  С., потом у  что 
сы р ы е  м ат е р и а л ы  н е  со д е р ж а т  ж е л е з а  и , б л агодаря  
ни зкой  п л а в к о с ти , м ен ьш е р а с т в о р я ю т  ж е л е з а  и з 
п л а в и л ь н ы х  го р ш ко в . Один св и н ц о вы й  си л и кат 
в с е г д а  о кр аш ен  в  сл аб о  ж е л ты й  ц в е т . С винцовое С. 
п л а в и т с я  зн а ч и т е л ь н о  н и ж е и з в е с т к о в о го  С.; с  у в е 
личением  о ки си  св и н ц а  то ч к а  п л а в л е н и я  п о н и ж ается ; 
оно м ного м я гч е , им ен но: т в е р д о с т ь  у б ы в а е т  с  в о з 
рас тан и ем  св и н ц о в о го  с о д е р ж а н и я  и  ум еньш ением  
к р ем н езем а; п о э то м у  св и н ц о во е  С. л егч е  п олучи ть  
п  л е г ч е  его  о тш л и ф овать . В обы кн овен н ой  плам ен
н ой  п еч н  св и н ц о во е  С. н е л ь з я  с п л а в л я т ь  в  откры 
ты х  го р ш к ах , п о то м у  что  с в и н е ц  л е гк о  в о сст ан о - 
в л я е т с я  и  в ы д е л я е т  серую  м уть : н а  то м  ж е  основании 
его  н е л ь зя  в ы д у в а т ь  н а  п ая л ь н о м  с т о л е . С винцовое 
С. о тл и ч а е т с я  вы со ки м  блеском  и  св ето п рел ом л яе- 
м осты о, п р е к р а с н ы м  звоном , п о это м у  оно у п о т р е 
б л я е т с я  д л я  д е к о р а т и в н ы х  сосуд ов  и  в и н н ы х  с т а к а 
нов . Е го  у д . в е с  бо л ьш ей  ч асть ю  в ы ш е  8; норм ально а 
св и н ц овое С. и м ее т  у д . в е с  3,04; б о л ее  богато е  свин
цом—ещ е в ы ш е . Б о г а т о е  крем н езем о м  св и н ц овое С. 
п р о т и в о д ей ст в у е т  атм о сф ер н ы м в л и я н и ям и к и сл о т ам ; 
но чем  С. б о гач е  сви н ц ом , тем  они  л е гч е  раств о р яю т
с я  ки слотам и ; по Ш варц у , с о л я н а я  к и с л о та  в  у к а за н 
н ы х  в ы ш е  у с л о в и я х  р а с т в о р я е т  н о р м ал ь н о е  С. (см. 
табл и ц а) — 0,36% , а  С. с о с тав а ; 55 SLO*. К 20 . Р Ь О —
1,7%. "

Состав св и п ц о в ы х  и  оп ти ч ески х  С. п риводится  
в  следую щ ей  таб л и ц е:

S i0 3 B A P A К 20 N a ,0 РЬО A I3O3 M nä0 3 J A s 30 3 ZnO BaO

1. Н орм альное С ................. 53.4 13,8 82 7
2. Х р устал ь  (английский). 51,9 — — 13,7 — 33,3 — — — — —
3. Х р у стал ь  (Э р ен ф ел ьд ).. 56 — — 12,1 0 ,ß 31,2

0,024. Ф л и н тгл ас  (иенский). . 47,6 — — 6,0 0,5 46,7 — 0,05 — —
5. Ф л и н тгл ас  (и ен ски й  т я 

ж елы й) ................................. 28,4 _ 2,5 _ 69,0 _ 0,04 0,1 _ __
6. Страз (по Д ю м а)............. 38,2 — — 7,8 — 53 1 — — — —
7. Борны й ф л и н тгл ас ......... — 51,5 — — 3 18,5 12,0 — — 12,0 —
S. 1 Ф осф орн оки сл ы е  ( — 3,0 70.5 12,0 — — 10,0 4,0 0,5 — —
9. f к р о н гл асы  \ 3,0 59,5 8,0 1,5 28,0

П о лух р уст а ль  с о с т а в л я е т с я  и з  см е с и  свинц ового  
ж  и звестк о во го  С.; с в о й с т в а  его  п р ед ста вл яю т с е р е 

. д и н у  м еж д у  обоими. Б о л ь ш ая  тв е р д о с ть  н  более  
.в ы с о к ая  те м п е р а т у р а  п л ав л ен и я  п р и о б р етается  св и н 
цовы м  С. о т  в в е д е н и я  в  н ег о  о ки си  цин ка; ви см у т  
и  тал л и й  т а к ж е  м о гу т зам ен и ть  св и н е ц . Б о р н ая  к . 
п они ж ает п л ав к о с ть , а  та к ж е  тв е р д о с ть . П ри п л а в к е  

-с в и н е ц  в в о д и т с я  в  в и д е  н е  содерж ащ его  ж е л е з а  
••сурика (РЬ30*), р е ж е  г л е т а  (РЬО), которы й ч а сто  
-сод ерж и т м етал л и ч ески й  свинец  и  в  р е з у л ь т а т е  д а е т  
в  С. м уть , м еж д у  тем  к а к  с у р и к  д ей ств у ет  окис
лительн о , о с в е т л я е т  С. и  об есц веч и в ает  его . О бы к
н ов ен н ая  ш и х та  д л я  х р у с т а л я : 3 ч . белого п е с к а ,

2 ч . су р и к а  и  1  ч . ч и сто го  п о т аш а , со о тветствен н о  
с о с т а в а : 58,8°/0 SiOa, 11,1%  К20  и  35,1%  РЬО.

Н еобы кновенной  за б о тл и в о ст и  т р е б у е т  п р и го то 
в л е н и е  о п ти ч ес к и х  С., именно: л и н з  д л я  ас трон ом и 
ч е с к и х  и  ф о то гр аф и ч ески х  ц е л е й . А х ром ати ческ и е 
л и н зы  п о л у ч а ю т ся  и з  кр о н гла са , н е  со д е р ж а щ его  
св и н ц а , т.-е. со в ер ш ен н о  п р о зр ач н о го , подобно в о д е , 
и звестк о во -п о таш н о го  С., и  ф л и н т гла с а , со д е р ж а щ е
г о  св и н е ц . Ф л и н т гл ас , кром е зн ач и т е л ь н о й  п р ел о м л я
ю щ ей способн ости , о т л и ч а е т с я  т а к ж е  си л ь н ы м  
с в е т о р а с с е я н и е м  и  д а е т  и зо б р аж ен и я  с  о ч ен ь  окра
ш енны м и краям и . П оэтом у к р о н гл асо в у ю  л и н зу -  
с  отш лиф ованною  в ы п у к л о сть ю  ком бинирую т с  в о 
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гнутою  ф .тпятгласовой  линзою , таким  образом  уни
ч то ж ает ся  св ето р ассеян и е , но не прелом ление. 
Г л а в н а я  трудн ость  состои т в  получении однородного 
■сплава. О тдельны е ч а с т и  С., как  бы они ни  были 
б езуп реч н ы , боз однородного со с тав а  дей ствую т при 
преломлении н еравн ом ерно , св ет о в ы е  л учи  отклоня
ю тся от н ап р ав л ен и я , по котором у они долж ны  
сл ед о в ать , и  С. о к а зы в а е т с я  негодным.

С т раз  п р и го то в л яется  п з  сам ы х чисты х сы ры х 
м атериалов  (горны й  х р у ст ал ь  в  порош ке) и  чем он 
богаче свинцом, тем  оним е ет большую светопр  еломля- 
емость; но с  у в ел и чен и ем  содерж ания окиси  свинца 
у б ы в а ет  его  твердость ;п оэтом у  таки е и скусственны е 
драгоценны е кам ни скоро изнаш иваю тся н  отличаю т
с я  от настоящ и х  м ал ой  твердостью . Н еокраш енны й 
стр аз д а е т  и ск усствен н ы й  бриллиант: д л я  т о п а за  он 
о краш и вается  золотом , дл я  рубина—м арганцем  и 
золотом , д л я  см ар а гд а—медыо и  хромом, сап ф и р а— 
ш м альтой и т. п.

С) Н епрозрачное С. П олучение белого н еп розрач
ного С. о сн о в ы ва етс я  п а  введении  в  состав  его 
таки х  в ещ еств , которы е, будучи сам и  по себе не
прозрачны м и, п рп  обы кновенны х у сл о в и я х  тем пе
р ату р ы  в нем  нераствори м ы , или  если  растворим ы  
п ри  вы сокой  тем п ер ату р е  п л авл ен и я , то вы деляю тся 
в виде отлож ений при  более или м ен ее продолж и
тельном  охлаж дении. Т а к  пол учается  непрозрачное 
м атовое С. во в с е й  его м ассе . Но су щ ест ву е т  и  дру
го й  способ добы вания н еп розрачного  С.: при  обра
ботке песком  или  н аж даком  после снятия н ар у ж 
ного сл о я  п о л у ч ается  более или  м ен ее ш ероховатая  
п оверхность , к о то р ая  в  зн ачи тел ьн ой  степен и  ли
ш ен а способности  п р о п у с к ать  свет , отчего  стекло 
к а ж е тс я  бел есоваты м  и л и  м атовы м . Этим путем  
м атовоо  стекло  п о л у ч а етс я  н еп розрач ны м  с  по
верхности .

а )  Б ело в  глухое С. д л я  лам повы х абаж уров , такж е  
л ам п ов ы х  р е зе р в у а р о в , терм ом етровы х ш к ал  и  т. д. 
п о л у ч ается  путем  р ас стек л о вы в ан и я , т .-е . вы деления- 
тв ерд ы х  в ещ еств  в  ви де кри стал л ов  и з  остаю щ ейся 
ам орф ной прозрачн ой  основной м асс ы . Д л я  этой 
цели  'вводят в  с о с та в  С. криолит, полевой  ш п ат, п л а
виковы й пш ат, оки сь  олова, ф осф орнокальциевую  соль 
(костяную  золу), а  т а к ж е  больш ое количество  окиси 
ц и н ка  и л и  други х  в ещ е ств , вы зы ваю щ и х  пом утне
ние 0 . Р ан ьш е п ри б авл ял и  по п р еи м ущ еств у  костя
ную  зо л у  (полученную  обжигом костей , лучш е в сего  
бараньих). К о стян ая  зо л а  иногда за м ен яе тся  фос
форитами и  д аж е  гу ан о , в  количестве 10—80%; за 
глуш енное костяной  зо л о й  С. н а з ы в а е т с я  „костяны м “; 
оно им еет особенность д а в а т ь  кр а сн о в аты й  отблеск 
п роходящ ем у ч е р е з  него  св ету . Вместо так и х  С. т е 
п ер ь  вош ли во всеобщ ее употребление криолитовы е 
гол убоваты е С. или  более  деш евы е ш п атовы е (от 
•плавикового ш п ата) гл у х и е  С. Д ля м атового  С. до
статочно ввести  1 0 - 2 0 %  фтористых соединений; но 
п ри  долгом  плавл ен и и  ф тористый кремний м ож ет 
ул етучи ться . Смотря по степени непрозрачности  С., 
р азл и чаю т молочное, опаловое и  алебастровое С. 
О ловяп иая зо л а  по преим ущ еству служ ит д л я  пом ут
нен и я евппцовы х С. и  эм алей : такую  ж е  роль играю т 
с у р ьм ян ая  и  м ы ш ьяковы е кислоты.

б) М ат ированное С. От снятия поверхностного слоя 
ст е к л а  п ол у ч ается  более  или менее ш ероховатая  
поверхность, которая всл едстви е неровностей  р ас
се и в а е т  св ет  неравном ерно. Смотря по тонкости песка 
и  п&ждака, употребляем ы х для сн яти я  наруж ного 
сл о я , м ато вая  поверхность тем  будет глуш е, чем 
■крупнее песок и  н аж д а к , и  наоборот; н а  этом  осно
в ы в а е т с я  получение рисунков в  несколько топов, 
а  такж е  сплош ны х м атовы х стекол  р азл и чн ой  про
зрачн ости  Ti белизны . Р аспростран енное раньш е 
м усселннооое С. е с ть  м атовое С. с белыми матовы ми 
рисун кам и, произведенны м и н а  п розрачном  фоне. 
Р азл и ч н ы е  способы  приготовления мусселинового 
О . молено разби ть  н а  две  группы . В первом случае 
•С. д ел ае тся  м атовы м  н ап лавкой  топкого слоя со
д ер ж ащ его  свинец  хрустального С.: во втором слу
ч а е  С. п о к ры вается  тонким слоем эм али . Но в  нд* 
•стояще® врем я ручн ой  способ пол учения м атовы х 
рисунков почти  оставлен  и зам ен ен  травлением  
плави к овой  ки слотой  или выбиванием рисун ка по
средством  песочной стр у и  по способу Т нльм ана . 
Ü/Mm н а  п ов ерхн ость  С. будет п ущ ена с некоторой

силой н еп реры вн ая  ст р у я  п еска , то н аруж н ы й  слои  
С. по истечении 20— 30 секун д  о к а ж е тся  настолько  
разруш ен ны м , что п о т ер я ет  свой  блеск и  п р о зр ач 
ность. Б о л ее  тонкие ри сун ки  н а  С. пол учаю тся  т р а 
влением  п л авиковой  кислотою  и л и  ф тористы ми со
единениям и. С. покры ваю т топким слоем  в о ск а  и  по 
слою рисую т какой-нибудь у зо р , у гл у б л я я  ри сун ок  
в плоть  до С. (лучш е и  скорее п еч ат ать  по С. у зо р  
какой-нибудь печатной  краской , сопротивляю щ ейся 
действию  плавиковой  ки слоты , напр., асф альтом  
с  воском  и  скипидаром). Р азл и ч аю т прозрачно©  
тр а вл е н и е  и  м атовое тр авл ен и е : первое п р о и зв о д ят  
ж идкой плавиковой  кислотой, второе д о ст и гае тся  
нан есен ием  на С. смеси р ас тв о р а  ф тористы х щ ело
ч е й  с  солям и и  кислотам и (напр., р а с т в о р а  250 KHF*, 
140 KaS 0 4, 250 конц. солян ой  к. н а  1000 воды ).

D) О краш енное (цвет ное) С. О краш ивание С. д о 
ст и гае тся  растворением  в  нем  при  п л ав л ен и и  оки сей  
некоторы х тя ж ел ы х  м етал л о в  и л и  т а к и х  м етал л о в , 
как , напр.: золота, сереб ра , м еди, которы е в  м ал ы х  
кол и ч ествах  в  С. раств о р яю тся  п розр ач н о  и  по 
охл аж ден и и  обыкновенно даю т бесцветное С., но п ри  
вторичном  нагреван и и  п олучаю тся окраш и ван и я . 
Р азл и ч аю т д в а  в и д а  окраш енн ы х С.: С., окраш енное 
во  в с е й  своей  м ассе , и  бесцветное С., покры тое слоем  
окраш енного С. П оследний в и д  носит н& званио ду
блированн ою  <?.; дублировани е состоит в  покры тии  
бесцветного С. окраш енным, п о гр у ж ая  п олувы дутую  
стеклянную  груш у н з  бесцветного в  окраш енн ое С. 
и  в ы д у в а я  вм есте с  ним дальш е или обратно. Д убли
рован и е прим еняется при  окислах м етал л ов , окра
ш иваю щ их стеклянную  м асс у  настолько  интенсивно, 
что  у ж е  при м ал ой  толщ ине С. стан о в и тся  почти 
непрозрачны м: таким и окислам и яв л яю тся  за к и сь  
м еди , оки сь  кобал ьта , оки сь  м ар ган ц а  и  т. д . О кра
ш ивание С., кроме окраш иваю щ его в ещ е ств а , з а 
в и си т  от состав а  его  и  те м п ературы  п л ав л ен и я .

Д альш е приводится табл и ц а окраш иваний, произ
водим ы х различны м и оки слам и  в  щ елочно-извест
ко в ы х  и  свин ц овы х  С.

О кись кобальт а (Соа0 3) о бл адает  сильной окраш и
ваю щ ей  способностью , т а к  что д л я  зам етн ого  синего  
ц в е т а  достаточно в в е с т и  в С. каких-нибудь О,04о/0 
Со20 3. Окись ко б ал ьта  у п о т р еб л яет ся  в  вид»  
ш м альты , п ред ставл яю щ ей  собою кобал ьтовое С., 
п ревращ енн ое в порош ок. Состав ш м альты  по  содер  
ж анаю  окисд кобал ьта  в е с ь м а  р азл и ч ен : о т  10 до 12 
и более процентов, а  потом у  у п отреб л ен и е  ев 
весьм а  неудобно.

Окись кобальта  и п огд а  у п о т р еб л яет ся  в см еси  с 
окисью  м еда , отчего  п о л у ч ается  более  приятны й 
спвпй ц вет.

О кись м еди  ввод и тся  в  состав  С. или  прям о в  в и д е  
окиси, или  в ви де ее сол ей . К раси вы й  зе л ен ы й  ц в е т  
вы ходи т лучш е в сего  с  к а л и ев о -и зв естк о в ы м  и  к а 
лиево-свинц овы м  С., при  избы тке щ ел очи , п ри  чем  
ч а сть  щ елочи вводи тся  в  ви де сели тры , т а к  к а к  окись 
меди в  п рисутствии  раскисляю щ их в ещ е ств  л егк о  
переходит в заки сь , а  ог см еси  е е  окислов  (окпеи  
и  закиси ) п ол у ч ается  грязн ы й  о тт ен е к .Б о л ее  уп отре
бительны е соли меди: м едны й купорос, борно-м едная 
и  азотно-м едная соль , В смеси с  окисью  хром а и  
у р а н а  (U 08), окись м еди о краш и вает С. в  в есь м л  
краси вы е ц в е т а  с  зе л ен ы м  оттенком .

О кись  ура н а  (U 03) по больш ей ч а сти  в в о д и тся  в  С. 
в  ви де натрового  соед и н ен и я  (у р а н а т а  н атр и я): 
NaoUOf /

П ерекись  м а р га н ц а  у п о тр еб л яется  в  в и д е  пиро
лю зи та. Д л я у д ач н ого  при готовл ен и я ф иол етовы х  
и м арган ц ев ы х  С. необходимо о тс у тст в и е  орган и
чески х  в ещ еств  и  д р у ги х  раски сл и тел ей  в  м ассе; 
ход печи  долясен бы ть по возм ож ности  такой , чтобы  
п л ам я  не содерж ало  копоти.

Ж ел т ы й  цвет. Д л я  о краш и ван и я  С. в этот  ц в е т  
пол ьзую тся  сернисты м и щ елочам и (п р и б а вл яя  и х  
к  С., ка к  т а к о в ы е , и л и  о б р азу я  и х  во сстан о в л ен и ем  
сул ьф ата  углем  и л и  серою ), сернисты м  к ал и ем , & 
та к ж е  окисью сурьм ы ; но самы й краси в ы й  ж ел ты й  
ц вет  даю т соодинення се р еб р а  (AgCl, A gB r, A g2S, 
AgjO): прн  зн ачительной  окраш иваю щ ей способности 
серебра п ол у ч ается  к раси вы й  зо л о ти сто -ж ел ты й  
ц вет . Т е ж е  сам ы е со ед и н ен и я  серебра с л у ж ат  д л я  
поверхностного окраш ивани я в  ж и в о п и си  н а  С.
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И атрово-пз-
вест яо в о е

С.

К а л и е в о -и з
в е с т к о в о е

С.

К ал и е в о 
св и н ц о во е0.

О к р а ш и в а н и я .

О кись к о б а л ьта  . . . Сппее Сипее С инее

О кись м е д и ............... Н ебесио-голубо© Н ебесн о-гол убое Золеповато-спп е©

З&кпсь м е д и ............. К р ас н о -п у р п у р о в о -ж ел то е К р ас п о -п у р п у р о в о -ж ел то е К р асн о -п у р  пур.-кров ав о е

О кнсь х р о м а ............. З е л е н о -ж ел то е К а н а р  е ечн  о -ж ел т  о е Т о п а зо в о -ж е л т о е

О кись у р а н а .............. З ел е н о -ж ел то е К ан ар о еч н о -ж е л то е Т о п азо в о -ж ел то о

П ереки сь  м ар га н ц а К расн о вато -ф и о л ето во е Ф и о л ет о во -ам е ти с то -яр к о е К расн о вато -ф и о л ето во е

О кись н п к к е л я ......... Ж ел то в  ато-фпол.-темно е А м ети сто-ф иолет .-тем вое В аси л ьк ово -ф и ол етовое

О кись лселеза  . . . . З ел е н о е , б уты лочн ое Бутхллоч., зе л о н о е  с  ж е л  Ж е л т о в а т о -з е л е н о е  темн.
ты м  оттенком .

З а к и с ь  ж е л е з а  . . . . З е л е зо -ен п ее П очти  спп ее —

Окись з о л о т а ........... К аш тан о во е  и  синео. К р а с н о е  и  р о зо в о е К р а с н о е  и  р о зо в о е

О кись сер еб р а  ......... Ж ел тое Ж елтое Ж е л т о е

С ерн и стая  м е д ь . . . . Ж ел тое Ж елтое Ж ел то в

К р а сн ы й  ц вет  о б у с л о в л и в а е т с я  в вед ен и ем  в  С. 
« л я  за к и с и  м еди  и л и  зол отого  и у р п у р а . О краш и ван и е 
ъ  к р а сн ы й  ц в е т  за к и сь ю  м еди  п р е д с т а в л я е т  тр у д 
н о сти  и  н е  в с е г д а  у д а е т с я , в сл е д с т в и е  того , ч т о  з а 
к и сь  м еди , р а с т в о р я я с ь  в  стекл ян н о м  с п л а в е  в  при- 
« у гс т в в и  ки сл о р о д а  в о зд у х а , л егк о  п ереходит в  окись, 
у ж е  окраш иваю щ ую  С. в  в е с ь м а  п остоян н ы й  з е л е 
н ы й  ц в ет . Д л я  п р ед у п р еж д ен и я  п ер е х о д а  в ак о си  м еди  
в  оки сь , в  со с т а в у  с т ек л я н н о й  м асс ы  п р и б а в л яю т 
рас к и сл яю щ и х  в е щ е с т в , и з  к оторы х  чащ е в с е го  уп о 
тр е б л я е т с я  у го л ь , в и н н ы й  кам ен ь , ж ел езн ы е  и  дре
в е с н ы е  опилки, ж е л е з н а я  о к а л к н а  и  п р ., по сам ое 
си л ь н о е  раскисляю щ ее в е щ е с тв о —сернистое ж е л е з о  
<FcS): о ч ен ь  молов его  кол и ч ество  достаточ н о  д л я  
р ас к и сл ен и я  окиси  м еди. З а к и с ь  м еди о к р а ш и в ает  
■С., не тол ько  р а с т в о р я я с ь  в  ж и дком  стекл ян н ом  
е н л а в е , но и  п ри  более  н и зко й  тем п ер ат у р е  (н ап р ., в 
м у ф ел е , п ри  те м п ер ату р е , бл и зкой  к  р азм ягчен и ю  G.); 
« а  это м  и  основан о  у п отреб л ен и е  за к и с и  м еди  в  
ж и в о п и си  н а  С. О бы кновенно за к и с ь  меди п а  з а в о д а х  
а о л у ч а ю т  прям о  п ри  п л а в л ен и и  О., но не п о л ь зу ю тс я  
ею готовою . Е сли  с п л а в и ть  0 . (в сего  лучш е щ ел оч- 
в о -и зв естк о в о е , богатое  щ елочам и), с  м едной о к а л и 
ной  (около 5°/о) и  в р и  возмолено вы сокой  т е м п е р а 
ту р е  в о сст ан о в и ть  ч а с т ь  м ед и  оловом , ж е л е зн ы м и  
оп и л к ам и , солом ой  п л и  вой л оком , а  за те м  п о л у ч е н 
ны й  с п л а в  о х л аж д ат ь  очен ь  м едлен но  и  рав н ом ерн о  
до за т в е р д е н и я , то  ч а с ть  м еди  в ы д е л я е т с я  в  в и д е  
к р и стал л ов  и  п о л у ч и тся  к р а сн ов ато -п росв ечн в аю щ и й  
с п л а в , со д ер ж ащ и й  б л естки  м етал л и ч еско й  м ед и  (ис- 
кусств ен п . а в а н т ю р и н ). Я рко -к р асн ы й  ц в е т  п о л у 
ч а етс я  при  сп л а в л ен и и  св и н ц о во -и зве стк о во го  С. с  
и збы тком  м едн ой  о к а л и н ы . С. т о г д а  н оси т н а з в а н и е  
ш&матинона. П ри м едлен ном  о х л аж д ен и и  гем атп н о - 
310В, о ч ен ь  б о га ты х  м едью , п о л у ч а ю тся  п у р п у р и н ы ,  
а ст р а ли т ы , со с то ящ и е  и з  з е л е н о в а т о й  п р о зр ач н о й  
среды , п ереп о л н ен н о й  кр у п н ы м и  кри стал л ам и  за к и с и  
з д д п  в  в и д е  з в е з д  с  п ер и сты м и  л у ч ам и  св е т л о  или  
те м н о-красн ого  ц в ет а , отли чаю щ им и ся дихроизм ом .

Золото  в в о д и тс я  в  О. в  в и д е  к а с с и е в а  п у р п у р а  
« л я  х л о р н о го  зо л о т а . Д а ж е  в  очен ь  н езн ач и те л ьн ы х  
к о л и ч ест в а х  зол ото  сообхсает С. в е с ь м а  я р к и й  руби
н о в ы й  ц в е т  со  сл аб ы м  ж ел ты м  оттенком . Т а к о е  С. 
т о т ч а с  п о сл е  с п л а в л е н и я  и м еет  слабо то п а зо в ы й  
ц в е т  н  п р и о б р е тае т  св о й  н ас то ящ и й  ц в е т  тол ько  
п о сл е  о х л аж д ен и я  и  н о в о го  н а г р е в а н и я  до  тем но
кр а сн о го  к а л е н и я . С ам ая о к р а ск а  о б у сл о в л и в ается  
м ет ал л и ч е ск и м  золотом , раств орен н ы м  в  С.

К о р и ч н е в ы й  и  ж е л т о - к о р и ч н е в ы й  ц в е т  о б р азу ю т ся  
в р и  в в е д е н и и  в  сп л ав  п ер е к и с и  м ар га н ц а  и  окиси  
ж е л е з а ; б о га ты е  ж е л е з о м  С. н е  о б есц веч и в аю тся  
п ер еки сью  м ар га н ц а , " о  приобретаю т ж е л ты й  и л и  
к о р и ч н ев ы й  тон .

Ч е р н о в  и  х и о л и т о в о е  С. п р и го то в л яется  с  п о 
мощ ью  о ки сей  м а р га н ц а , кобальт** ж е л е з а , х р о м а  
ж м ед и  в  больш их к о л и ч ества х .

К  0 . о ч е н ь  бл и зко  п р и м ы каю т э м а л и . Это бесцвет
н ы е  и л и  ок р а ш ен н ы е , п р о зр а ч н ы е  п л и  м атовы е  легко
п л а в к и е  св и н ц ово -борн ок и сл ы е С., которы е употреб
л я ю т с я  д л я  п о к р ы т и я  м е т а л л о в , а  т а к ж е  фарфора, 
гл и н я н ы х  и зд е л и й  и  с т е к о х  Б е с ц в е т н у ю  основу  эма
л и  п о л у ч а ю т , н ап р ., с п л а в л я я  к в ар ц е в ы й  песок 
с у р и к  и  п о таш  т а к ,  чтобы  п о л у ч и л о сь  С. со став а  4S5 
S i0 2ł 39,4 РЪО и  12,1 Ка0 ; у п о т р е б л я я  н а  100 ч . этой 
о сн овы  12,5 ч . буры  ш 2,5 ч . о к и си  к о б а л ьта , получим 
синюю  п р о зр ач н у ю  эм ал ь; н а  100 ч . о сн овы  — 6,з ч. 
б у р ы  и  12,5 о к и си  м ед и  —  зе л е н у ю  эм ал ь  (также 
п розр ач н у ю ); п р а б а в л е п п е м  к  о сн о в е  окп еи  олова 
о б р а з у е т с я  б е л а я  н еп р о зр ач н ая  э м а л ь  ндп  с другим 
окраш иваю щ им  оки сл ом  д р у г а я  к а к ая -н и б у д ь  цветная- 
(но н е п р о зр а ч н а я ) . В  со с тав  эм а л и , пред н азн ачен 
н ой  д л я  п о к р ы т и я  ж е л е з н ы х  со с у д о в , н е  должно 
в х о д и ть  с в и н ц а ; с а м а я  э м а л ь  п р и г о то в л я е т с я  из- 
п о л ев о го  ш п а т а , к а о л и н а , к в а р ц а , со д ы , буры , костя
н ой  зо л ы , о к и с и  о л о в а  н  т. д . О б ж и ган и е посуд ы , по
кр ы то й  эм а л ев ы м  порош ком . п р о и зв о д и тся  в  муфелях,. 
Т р у д н о сть  п о л у ч е н и я  х о р о ш е й  эм а л и  со с то и т  в  неоди
н ак о в о м  р ас ш и р ен и и  г л а з у р и  и  ж е л е з а  и л и  ч у г у н а , 
т а к  что , п р и  бы стром  н аг р ев ан и и , э м а л ь  м ож ет 
о тс тат ь , а  з а т е м  в  сам ой  э м а л и  м о гу т  п ол учи ться  
н е со в сем  у с т р а н и м ы е  п у з ы р ь к и , в  нпх-то  и  внедря
ет ся  в о д а , и  т о г д а  п од  г л а з у р ь ю  о б р а зу е тс я  рж ав - 
ч п д а , к о т о р а я  и  сп о с о б ству ет  о тсл аи в ан и ю  гл азу р и .

С. »п и р е к с Д л я  п р и г о то в л е н и я  к в ар ц е в о го  С. (из 
ч и стого  к в а р ц а )  тр е б у етс я  о ч е н ь  в ы с о к а я  тем п ера
турь* д о с т и г а е м а я  то л ь ко  в  эл е к тр и ч еск и х  н еч ах ; 
т а к  к а к  коэф ф и циент р а с ш и р е н и я  та к о го  С. небольш ой, 
т о  оно м о ж ет  в ы д е р ж и в а т ь  б о л ьш и е  перем ен ы  темпе
р а т у р ы , н е  л о п а я с ь . Но н ед о ста то к  к в ар ц е в о го  0 . тот» 
ч то  оно п р и  п р о д о л ж и тел ь н о м  н а г р е в а н и и  со врем е
нем  т е р я е т  свою  п р о зр а ч н о с т ь , особенно в  присут
с т в и я  к а т а л и з а т о р о в . П оэтом у  я в и л а с ь  потребность, 
з а м е н и т ь  ч и сто  к в а р ц е в о е  С. други м , которое содер
ж а л о  бы  больш е к р ем н еки сл о ты , ч ем  обы кновенное 
стекл о , но н е  р а с с т е к л о в ы в а л о с ь  бы  и но  тер ял о  свою  
п р о зр а ч н о с т ь . Т а к о е  С. бы ло  и зо б р ете н о  (в  А м ерике в 
1915 г .)  и  н а з в а н о  „п и р е к с о м “ . Это 0. содерж и т 
больш е 80°/о к р е м н езе м а , п л а в и т с я  л е г ч е , чем  квар
ц е в о е  С ., н е  р а с с т е к д о в ы в а е т с я , н е  боится р е зк и х  
ко л еб ан и й  т е м п е р а т у р ы , н е  б ь е т с я  д а ж е , е с л и  его  
бр о си ть  н а  п ол . И з  та к о го  С. с т а л и  п р и го то в л ять  
кухон н ую  п о с у д у , т а к  к а к  оно в ы д е р ж и в а е т  н агр ев  
с  р е з к а м и  п е р е м ен ам и , н е  б ь е т с я  и  хорош о  п р о гр е 
в а е т с я . Э том у С. п р е д с к а з ы в а ю т  больш ой  у с п е х  в 
р а с п р о с т р а н е н и и .

Е ) З е р к а л ь н о е  С .,  см . з е р к а л а  и  зе р к а л ьн о е  п р о и з 
водст во  (X X I, п р и л . к  264/5).

П р о и з в о д с т в о  С. С ы р ы ем а т ер и а лы Л .К р ем -*  
н езем  и д е т  обы чно в в и д е п е с к а ;д л я х о р о ш и х  б есц вет
н ы х  С. в  в озм ож н о-чи стом  со сто ян и и , белы й , хорошо- 
п ро м ы ты й , н е  с о д е р ж а щ и й  ж е л е з а .  Г л а в н е й ш и е  под
м еси  к  п е с к у  су т ь : гл и н а , и з в е с т ь , сл ю д а  и  оки сь  же--
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лев а ; встречаю тся д аж е  сорта п еска , негодны е для 
приготовления полубелого С., а  пригодны е только на 
изготовлени е зелены х бутылок. Вместо песка  можно 
употреблять  крем ень п  кварц, если  добы чап усл ови я  
доставки  их  к  м есту  п роизводства выгодны.

2. Щ елочи. Сода, поташ  и сул ьф ат (прокаленная 
гл ау б ер о ва  соль). Кроме содерж ания NasCOa и  КаСОз, 
в  соде и  поташ е, при  приемке этих м атериалов, 
приходится о п ред ел ять  хлористые соли и  ж елезо . 
Особенно надо обращ ать внимание н а  содерж ание 
ж е л е з а  в сульф ате и  огарках  (кислом сульф ате). 
У потребление сул ьф ата  в  стекловаренном  деле 
осн овы вается  н а  свойстве  его прп  вы сокой темпе
рат у р е  р а з л а га т ь с я  кремнеземом, в  присутствии 
у гл я , по равен ству : 2NaaS0<+6Si02-}-C^2 (NasO.SStOs) 
+ 2SO2+CO2. Н а основании этого р а в ен с тв а  н а  100 в .ч . 
су л ь ф ата  треб уется  4,2 в . ч. угл ерода . Больш ею  ча
стью  употребляется  древесны й у го л ь  в  порош ке, для  
обы кновенны х ж е  С. такж е каменны й уголь , содер
ж ащ и й  немного ж е л е з а . Но расходуемое количество 
у гл я  меньш е того , которое соответствует равен ству , 
т а к  к а к  избы ток его м ож ет восстановить  сульф ат 
до  сернистого н атрия, окрашиваю щего С. в ж елты й 
и л и  буры й цвет; прибавлением  окислителей (напр., 
п ерекиси  м арган ц а) сернистый патр  (если бы он 
образовал ся) снова, окисляется в  сульф ат. Сернистая 
ки сл ота  (SOa) в ы д е л я етс я , к а к  обременительны й 
побочный продукт, я  уносптся с  дымом пламенны х

Р ис. 1. Горш ковая печь

■печей; вследстви е большой разбавленности , она по 
собирается. Самая деш евая н ат р о в ая  соль—поварен
н а я  соль-«— в  стеклянном  дел е не уп отребляется . 
Вместо поташ а иногда прим еняется др ев есн ая  зол а , 
ч асто  нечисты й потага; но дорогие С. в сегд а  требую т 
сам ого  чистого, не содерж ащ его натрия поташ а.

3. Известь. Д л я  белы х С. употребляется  чисты й, 
н е  содерж ащ ий ж е л е з а  и звестк овы й  ш пат, для  
обы кновенны х —  известняк, м ел, д аж е  глинисты й 
известковы й  м ергель: при вы боре извести , м ела 
и  т . д . реком ендуется наблю дать, чтобы употребля
ем ы й  м атери ал  по во зможности не содерж ал  магния 
л  его  солей , т а к  к а к  м агний д ел ае т  С. тверды м  и 
способствует образованию  в  нем  кристаллических 
отлож ений.

4 . П лавиковы й tttnrnn  прим еш ивается в небольш их 
количествах к  стеклянной ш ихте д л я  приготовления 
зеленого С.; о к а зы ва ется , продолж ительность плавки  
от этого сущ ественно сокращ ается .

б. К р иолит  уп о тр еб ял яется  д л я  непрозрачного С.
6. Свинцовые окислы ; чаш е в сего  употребляется  

сурик;  он не дол ж ен  содерж ать  ж е л е з а  и  медп.
7. П ерекись м а р га н ц а  вводи тся  в  в и д е  пиролюзи

та ; м арганец  в  большом кол и ч естве  п ридает 0 . 
фиолетовую окраску, в  небольш ом обесцвечивает С., 
особенно окраш енное ж елезом , в  слабо зел ен оваты й  
ц вет, поэтому перекпсь м арган ц а н а зы в а е т с я  иногда 
„стеклянны м мылом“; д л я  зеркального  С. обесцве
чивающим средством  сл у ж ат  следы  н иккел я и  кобаль
та . Д ля уничтож ения ж елти зны  в  С., происходящ ей 
от сернистого н атри я , применяю т сели т р у  и  м ы ш ья
ковы й ангидрид  (белы й мышьяк); но оба эти  вещ е
ст ва  употребляю тся только для дорогих сортов С.

П л а в к а  (варка) приготовленной д л я  С. ш ихты 
производится в  плам енны х стекловарен ны х печах; 
ш ихта помещ ается или  в  плавильны е горш ки, приго
товляем ы е и з  огнеупорной глины , и л а  в ванны , 
которы е устраиваю тся н а  иоду самой п ечи . Горш ки 
бывают или  откры ты е, или закры ты е . Денное С., 
свинцовое, оптическое и др ., п л ав и т ся  в с е гд а  
в  закры ты х горш ках. Топливом д л я  стекловарен
н ы х печей  с л у ж ат  дрова, кам енны й уголь , ге 
нераторны е г а з ы  и  неф ть (или м азу т). В  настоящ ее

О
i

. Р а зр е з  по A B  (рис. 2).

врем я считается  болео вы годны м  п о л ь зо в аться  
для  н агрев ан и я  генераторны м  газо м  или  нефтью 
(мазутом). Т вердое топливо в  г е н ер ат о р ах  превра 
щ аю т в  г а з ; последний п о ст у п ае т  д л я  пред ва
рительного п рогреван и я  в  один и з  п ар ы  регене
раторов, а  в  другой  реген ератор  н ап р ав л яется  
требуемы й д л я  сж и ган и я  воздух ; по вы ходе из р еге
нераторов, г а з  и  в о зд у х  см еш иваю тся в  пла
вильном простран стве  печи; г а з  сго р ает ; з а  сч ет  
теплоты  горен ия его п ро гр евается  в  горш ках или 
в ан н ах  стекл оварен н ая  см есь и  плавится; про
дукты  горен ия и з  плавильного пространства  по
ступаю т в другую  п ар у  регенераторов , располож ен
ную симметрично с  первой  по  другую  сторону 
нечп: прогреваю т их  и удал яю тся в дымовую  трубу;

17
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через некоторое врем я  н ап р ав л ен и е  г а з а  и  в о з 
д у х а  перем еняю т: и х  пуск аю т ч е р е з  2-ю п а р у  р еге н е 
р аторов  п  у в о д ят  через первую . Т а к а я  п ерем е
н а  п роизводится  при
близительно чер ез р а в 
ны е пром еж утки  врем е
ни  (напр., ч е р е з  полча
са ). Р еген ераторы п ред - 
ставляю т собой кам еры , 
н ап олненн ы е кирпичей , 
полож енны м  в  клетку.
К ладку регенераторов , 
под, стены  и свод  п очя 
дел аю тн з огнеупорного 
м атериала: д л я  реген е
раторов, с т е п  и  п ода 
печи учю требляю т ш а
мотный ки рпич; д л я  с в о 
да—дпнасовы й (кв ар ц е
вый) 1/5грппч.Устройство 
горш ковой u  ванной  пе
чи с  реген ер ато р ам и  
изображ ено п а  рис. 1,
2, 8, 4, 5.

Если употребляю т д л я  
н агр ев ан и я  п еч ей  м а
зу т  (или неф ть), то лспд- 
кость подаю т в  п л а 
вильное п р остран ство  
форсунками, по д л я  
р а с п и л и в ан и я  ее  лучш е п р и м ен ять  не п ар , а  сж ат ы й  
воздух; р ас п ы л е н н ая  ж и д ко сть  с го р а е т  н а  сч ет  ки
слорода в о зд у х а , п оступ аю щ его  в  р еге н ер ат о р  
д л я  пред вари тел ьн ого  п р о гр е в а . Общий в и д  в н у 
треннего  расп ол ож ен и я  стекл ян н ого  за в о д а  см. р и с .  6: 
с л е в а —стекл о в ар ен н ая  п е ч ь  с  рабочим и окнами; 
сп рава—п р ав и л ь н ая  п еч ь  д л я  л и ст о во го  С.; п осре
дине—к ален и ц а  д л я  буты лок.

В ы делка  оконного С. П ри  помощ и вы дувадьн ой  
ж ел езн о й  трубки , снабж енной  м ундш туком  и  дере
вянной обоймицой, рабочий берет некоторое количе
ство  С. и з  р асп л ав л ен н о й  м а с с ы  н а  кон ец  трубки, в ы 
ним ает и з п еч и  и немного в ы д у в а е т ; д л я  сообщ ения 
ж е  жому С. симм етричной ф ормы  о п у ск ает  в  ковш

стекл ян н ого  в а л и к а ,  р а зм я гч е н и я  в  п еч и  и  саль
ного  в ы д у в а н и я . П осл е это го  х а л я в е  сообщают
форму и  о б р езы в аю т в ер х у ш к у  (5 , h). Полученный

или додок. Ком р ас п л ав л е н н о го  С. н а  конце трубки  
носит н азв ан и е  бан очки , и л и  п ульки . Д л я у в ел и 
чения в е с а  п у л ы ш  рабочий  обм ак и вает  ее 2, 8 и  
более р а з  в  р ас п л ав л е н н о е  С. и  потом  у ж е  н ач и 
н ае т  в ы д у в ать  п о сл едовател ьн о  в  несколько п р и 
емов. Рис. 7 п о к азы в а ет  приним аем ы е С. п о сл е д о в а 
тельны е формы. З атем , р а з о г р е в  последню ю  ф орму, 
рабочий у д л и н я е т  ее  частью  в ы дуван и ем , частью  
м аятникообразны м  качан и ем  трубки , обращ енной С. 
о низ. Т огда С. при н и м ает ф ормы  d  и  е  н а  рн с. 7. 
По сообщ ении в ы д утой  х а л я в е  н ад леж ащ ей  в ел и 
чины, ее  откры ваю т при  помощ и прип аянн ого

Р я с .  2. Гортаковая  п еч ь . Р а з р е з  по E F  (рис. 1).

цилиндр р а с к а л ы в а ю т  в д о л ь  п р о в ед ен и ем  по вну
трен н ей  ст ен к е  р а с к а л е н н о й  ж е л е з н о й  полосой  (Ï). 
Р аск о ло ты й  цили пдр  о тп р ав л я ю т  в  правильную  
п еч ь  д л я  р а з м я гч е н и я  и  в ы п р ям л ен и я  в  л и ст  (рис. 
10 и  11 лзобралеаю т п р ав и л ьн у ю  и  кали льную  печь 
д л я  л и сто во го  С). В ы п рям л ен н ы е л и ст ы  в  соседном с 
правильною  печью  отделении  у с т а н а в л и в а ю т  наклон
но и  охл аж даю т. Р а з д е л к а  буты лочн ого  С . вы ду- 
ти ем  и  други м и  п ри ем ам и  с х е м а ти ч еск и  пред
с т а в л е н а  н а  р и с .  8. В ы д ел ка  в и н н ы х  бокалов 
и зо б р аж ен а  н а  р и с .  9. К о гд а  в ы д у т о е  С. приним ает 
приплю снутую  ф орм у (С), к  д н у  п р и к л еи в ается  
н о ж к а  и з  н ес к о л ь к и х  ст ек л я н н ы х  к у с к о в  (а , I», с); 
к у с о к  (с) р а с п р а в л я ю т  и н струм ен том  и  потом по 

п л о ск о сти  d . П осле 
это го  отдел яю т верхню ю  
ч а с т ь  е , о п равл яю т 
к р а я  б о к а л а  нож ницам и 
( J )  и , нак он ец , пригото
в л яю т окон чательн ы й  
б о к а л  (К ) .

О пти ческое С . п л а 
в и т с я  в с е г д а  в  закры 
т ы х  го р ш ках . П олуче
ни е однородн ой сте
к л ян н о й  м а с с ы  пред
с т а в л я е т  о д н у  и з  труд
н ы х  о п ер а ц и й ; тр е б у ет
с я  тщ ат ел ьн о е  перем е
ш и ван и е  е е  во  в р ем я  
п л а в к и  гл и н я н о й  труб 
ч а то й  м еш алкой . Гото
в о е  р ас п л а в л е н н о е  С. 
о с т у ж и в а е т с я  в п еч и  
в м ест е  с  горш ком ; з а 
ст ы в ш е е  С . п о л у ч а е т с я  
и л и  в  в и д е  одной гл ы б ы  
и л и  ч а щ е  р а с т р е с к и 
в а е т с я  н а  н есколько  
к у с к о в . В ы н у то е  и з  гор 
ш к а  С. тщ ател ьн о  и с
сл ед у ю т н а  ф изическую  

однородн ость, з а т е м  р а с п и л и в аю т  в а  ч а сти , ив 
к оторы х  у ж е  и зго то в л яю т линзы , очки  и  т .  д .

С оврем енны е стек о л ь н ы е  за в о д ы ,в ы р а б аты в аю щ и е  
буты лочное н  л и ст о в о е  (оконное) С., ч а с т о —н есм о тр я  
н а  больш ие р а зм е р ы  п р о и зв о д ств а , с  больш ими п е
ч ам и  в ан н о го  ти п а , вмещ аю щ ими до  25 —  30 т ы с я ч  
пудов  п р о в ар и в ае м о го  стекл а , я  с  вы р аб о тко й  в с у т 
ки  до  2,5— 3 т ы с я ч  п уд ов  с т е к л а  в  в и д е  изд ел и й ,— 
п о ся т  п о л у к у с тар н ы й  х ар а к те р , т а к  к а к  с а м а я  в ы 
р аб о т к а  стек о л ь н ы х  и зд ел и й  (буты л ок , баллонов, 
л и стового  стек л а) п р о и зв о д и тся  в  ручн ую , тр е б у ет  
больш ого к о л и ч ест в а  квал и ф и ц и рован н ы х  р абоч и х ;
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вы дувальщ иков  и  и з  помощ ников; п о се м у  заработ
н а я  п л а т а  л о ж и тс я  25°/0 п  более п а  себестоим ость 
издел и я .

Ещ е з а  7 — 10 л е т  до мировой войны  з а  
гран ицей  д ел ал и сь  поп ы тки  за м еч ат ь  ручную  вы 
раб отку  С. к а к  буты лочного, т а к  и  л и стового , ме
хани ческим и способам и . П осл е м ногих проб и  не
у д ач  это  вполне у д ал о сь . Д л я  в ы д елк и  листового 
С. при обрел и  п р ав о  
гр а ж д а н с т в а  способ  
ф уР ко  (бельгий ский ) и  
способ  К о ль б ур н а  (ам е
риканский). По то м у  л  
д ругом у  способу  и з  р а с 
п л ав л ен н ой  м асс ы  сте
кл а , н аход ящ егося  в 
ванне , в ы т яги в ае тся  
беск о н еч н ая  ст ек л ян н ая  
лен та , при  чем , по сп о 
со б у  Ф урко , к  ванной  
печи п р и с тр аи в а етс я  
особ ы й кан ал , за п о л н яе
мы й стеклян нойм ассой , 
в  которую  п о гр у ж а етс я  
д л я  каж дой м аш ины  
при сп особл ен н ая  о гн е
уп о р н ая  лодочка; из 
щ ели п оследней  заби 
р а е т с я  н  в ы т я ги в а е т с я  
л ен та  С., е с л и  л одочка, 
помощ ью особых ры ча
гов , н есколько  в д а в л и 
в а е т с я  в  р ас п л ав л е н в у ю  толщ у С. В  н а ч а л е  работы  
С. за х в а т ы в а е т с я  особой „прим анкой“—сеткой  с  гв оз
д ям и —тогда с т ек л я н н ая  л ен т а  подни м ается  в в ер х  при 
помощ и особой си стем ы  асб ести р о ван д ы х  в ал и к о в . 
Р аб о та  прои зводи тся  мотором. С. бесконечной л ен 
той  проходит м еж д у  асбестовы м и  в ал и кам и , и  н а  
определенной в ы соте , около 10 м ., л и с т  отламы 
в а е т с я  стоящ и м  н а  верхней  п л о щ ад ке  р&бочнм- 
•резчиком и  потом , м ехан ически  или  в  ручную , 
•передается  в  обрезную . Обычная ш и рина л и ст а

Р и с . 5. В ап пая печь. П лан.

1,6—2 м. В ал ьц ы  устр о ен ы  так , что  и х  можно р а з 
дви н уть  и  п р о п у с к ать  С. толщ иною  в 2 и  более 
м иллим етров.

А м ериканский способ К о льбурн а , приобретенны й 
К® Либбей-О уэяс, н е  менее ин тересен , чем  способ 
Ф урко; принцип его . то т  ж е, т.-е . п олучение беско
нечной л енты , но у  Ф урко она т я н е т с я  в верти каль
ном н ап равл ен и и , а  у  Л иббей-О уэпса—в  го ри зон 
тальн ом . У  Ф урко л е н т а  идет ч е р е з  щ ель  лодочки 
п утем  в ы д а вл и в ан и я  с  текла, а  зд е с ь  опа берет

ся  со свободной п оверхности  с т е к л а . Л ен та  
и д ет  некоторое в р ем я  вер ти кал ьн о , прим ерно до 
вы соты  600—700 мм., а  за тем , с  помощ ью  стал ьн ы х , 
пустотел ы х , охл аж даем ы х  водою  в а л и к о в , п ер е ги 
б а е т с я  и  идет д а л е е  гори зон тал ьн о . П ри  способе 
Л иббей-О уэпса л е н т у  п ри х о д и тся  п о д о гр евать  д л я  
того , чтобы д а т ь  возм ож ность  п ер е гн у т ь  ее  н а  в а 
л и ке , затем  в н о в ь  о х л аж д ать . Эти м ан и пуляции

со  С. требую т точпости , и , коиечпо, зд е с ь  возмо
ж ен  целы й р яд  н еу д ач  и т . д., но в о  в ся к о м  сл у ч а е  
сущ ествую т у ж е  больш ие заводы , которы е экономи
чески  эксал оати рую т соособ К ольбурна. П ока 
сравни тельны е цпф ры  п ок азы ваю т, что  способ 
Л .-О уэнса м енее прои зводи тел ен , чем  способ Фурко: 
Л .-О уэяс  сн и м ает с  1 кв . м. площ ади ванны  6 п у 
дов  С1 вкла, а  Ф урко — 13,9 п у д .; т .-е . больш е, чем 
в  д в а  р а з а , за  с ч ет  того  ж е  ко л и ч ест в а  топлива; 
р ас х о д  у г л я  н а  1 п у д  С. у  Л  -О у эн с а  — 2,23 п . ,  а  у  

Ф урко—1,6 пуд . Р аб о та  2 м аш ин  Л .-О уэнса 
при  одной в а з  не д а е т  в ч а с  300 кв . м ., а  
у  Ф урко 30 м аш ин , соответствую щ и х  2 
м аш инам  Л иббей-О уэпса—600 и  более. Об
ратного боя у  Л .-О уэнса (30 — 33% ) более 
чем  у  Ф урко  (25%).

Т еп ерь  п ереходим  к  п р о и зв о д ств у  бу
ты лочного С. м ехан и чески м  способом. Си
стем буты лочн ы х м аш ин и м ее тся  большое 
множ ество; м аш ины  Р у а р с е н а , Л и нча, 
О уэнса, О ниля, Г р а х ам а  и  д р . В се  они 
более и л и  м ен ее п охож и  д р у г  н а  д р у г а  и 
м огут бы ть р азд ел ен ы  н а  д в а  больш их 
к л асса : 1) вакуум н ы е, т.-е. т а к и е , в  кото
ры х С. с п е р в а  п о п а д ает  в  баночную  форму 
при  п о ср е д стве  в ак у у м н ы х  ап п а р а т о в , 
д ал ее  п ерен о си тся  в  отдельн ую  ф орму, 
откуда б у ты л ка  ав то м ати ч еск и  вы н и м ает
с я , с т а в и тс я  н ап одстол ьн п к  и м ехан ически  
п ер едается  конвейером  в  о тж и г (загад ку ) 
(во в с е х  та к и х  м аш инах  построен ы  д в а  
стола с  синхроническим  движ ени ем ), н  2) 
ф ид р н ы е  (ф идер—особы й п р и став н о й  от
росток отдел ен и я  ванны ; о ди н  конец  его , 
находящ ий ся в в ан н е , о п у ск ает ся  несколько 
ниж е у р о в н я  С.), в  которы х  заполнени е 
формы происходит п утем  п ол у ч ен и я  и з  
ф идера определенной „к ап л и “ С . В  неко
торый, вполне определенный, момент, ко гд а  
ф орма подходи т к  устью  ф идера , к ол п а
чок . задерж и ваю щ и й  С. ав том ати ч ески  
о то д в и гается  и  к а п л я  и з  о тв ер с ти я  (устья) 

ф и дера и оп ад ает  в ф орм у, а  т а к  к а к  п ри  этом 
получаю тся „ зау с е н и ц ы “, то  они о тр е зы ва ю тся  при
лаж ен ны м и  зд е сь  м ехан ическим и  нож ницами. К ак  в  
том , т а к  и  в  дру го м  способе С., находящ ем уся 
в  форме, придаю т, посредством  н агн етаем ого  воз
д у х а , соответствую щ ую  форму (вид) буты ли или 
с о су д а . Но не м еш ает  ск азат ь , что  в  настоящ ее 
врем я в работе о тд а етс я  пред почтение фидерным 
м аш инам , к а к  б ол ее  просты м  по  устройству  
н  эксп л оатац и и . З ас л у ж и ва ю т вн и м ан и я фидерные

17*

Р и с . 4. В а п а а я  п.-чь. Р а зр е з  по E F  (рис. 5).
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м аш ины  Л и н ч а  и  О уэнс - Г р а х а м а . П р о и зв о д и тел ь 
ность  м аш и н  Л и н ча в д в а  р а з а  м еньш е, ч ем  м ащ и и  
Г р а х ам а . П о сл едн и е д аю т в  1 м е с я ц  1 млн. б у ты л о к , 
а  Л и нча —  500.000. П р о и зводи тел ьн ость  Л и н ча в ми

н у т у  _  14 буты лок, в  ч а с  — 840 и  в су т к и  — 20.150,

в л я е т с я  н а ч и с т о  го р л ы ш к о , и  з а т е м  и д е т  в  закал ьн ы й  
к а н а л . В р а щ е н и е  м аш и н ы  п р о и з в о д и т с я  электро
м отором , п о м ещ ен н ы м  и о д  к о ж у х о м  (8) и  передается*  
зу б ч а т к а м и  11, 10 и  9. С ж а т ы й  и  р азреж ен н ы й  
в о з д у х  п о д в о д я т  с в е р х у  у  (13).

Р ис. 7.

в  м еся ц —544.800 ш т у к , с ч и т а я  28 раб оч . д н е й . Е с л и  
и з  этого  к о л и ч е с т в а  и ск л ю ч и ть  бой и  брав , к оторы й  
м о ж ет д о х о д и т ь  до  6 — 7°/о, т о  в  р е з у л ь т а т е  и  п о л у 
ч а е т с я  600.000 го т о в ы х  б у ты л о к  в  м еся ц . Ч то  ж е  
х а с а е т с я д о  с о с т а в а  м аш инного  С., то  п о с л е д н е е в с е г д а  
б ы в а ет  н ес к о л ь к о  м я г ч е  обы ч н о го  С., 
р а з д е л ы в а е м о го  р у ч н ы м  сп о со б о м , п  
т.-е . м аш и н н ое  С. д о л ж н о  б ы ть  более  
щ елочны м , ч е м  н аш е  обы чн ое С., с л ед о 
в а т е л ь н о , т р е б у ет  б ол ее  с о д ы  и л и  
су л ь ф а та  д л я  ш и хты .

Р ис . 12 п р е д с т а в л я е т  м аш и н у  Ф урко  
с  б есп реры вн ой  л ен то й  С. (5), в ы т я г и 
ваем ого и з  в а н н ы  (1) п о ср е д ство м  
ао б ести р о ван н ы х  в а л и к о в , у п р а в л я е 
м ы х  р ы ч аго м  (4 ) . Р и с .  33 и з о ф а ж а е т  
формы д л я  в а к у у м н о й  м аш и н ы  О у эн с а .
Р и с .  14 п р е д с т а в л я е т  ф о то гр а ф и ч ес к и й  
сним ок м аш и н ы  О у эн с а  д л я  б у ты л о ч 
ного  С . В м ес те  с  в е р т и к а л ь н о й  осью  
в р а щ а ю т с я  в к о л ен  ( 1 ,2 ,8  и  т .  д .) , к а ж 
д о е  и з  н и х  н е с е т  по  т р и  ф орм ы  — 
передню ю  (4), головную  (5) и  готовую  
(6). Ш есть  п ер е д н и х  форм  (4) бер у т и з  
в а н н ы  (7) р а с п л а в л е н н о е  С. и  п р и  к а ж 
дом  п ол н ом  обороте даЗот 6 г о т о в ы х  бу- 
ты х о к . Наряде. 1 5 п о к а з а н о ,к а к  п е р е д н я я  
ф орм а с о п р и к а с а е т с я  с  р а с п л а в л е н н ы м  
С. (а )  и  п ри  пом ощ и в о з д у х а  э а с а -  
с ы в а е т  С. в  ф орм у; н ож  с н и м ает  и зл и 
ш е к  С. с н и зу  (Ь), п о с л е  чего  п е р е д н я я  
ф орм а р а с к р ы в а е т с я  (с), и  д л и н н а я  
„бан очка“ в и с и т  н а д  го л о в н о й  ф ор
мой; п о д н и м аю щ аяс я  с н и з у  (с )  г о 
т о в а я  ф орм а обним ает б ан о ч к у  (d ) и  с ж а т ы м  
в о зд у х о м  в ы д у в а е т  е е  в  б у ты л к у  (е), п о о л е  
ч е го  ф о р м а  р а с к р ы в а е т с я , д а в а я  б уты л ку  ( f) .  Б у 
т ы л к а  п а д а е т  дном  в в е р х  в  во р о н ку , гд е  о п л а -

К  и с т о р и и  с т е к л я н н о г о  п р о и з в о д 
с т в а .  И с к у с с т в о  п р и го то в л ен и я  С. и  в ы д у в к а  
с т е к л я н н ы х  и з д е л и й  и з в е с т н ы  б ы л и  е щ е  еги п тя н ам  
за д о л го  д о  н а ш е й  э р ы  (п а м я т н и к и  X V III  в . до  н . э.). 
Из Е г и п т а  и с к у с с т в о  с т е к л о д е л и я  п ер еш л о  к  ф инн-

6  с  d

РИС. 8. ^

к и ян ам , з а т е м  к  г р е к а м  и  р и м л ян а м . П ри  К онстантине- 
В ел и к ом  И8 Р и м а  с т ек л о д ел и е  п ер е ш л о  в  В и зан т и ю . 
С п а д е н и е м  п о с л е д н е й  оно с т а л о  п р о ц в е т а т ь  в  В е
н ец и и . И з  с е в е р н о й  И тал и и  с т е к л о д е л и е  р асп р о етр а -





521 Стекло. 522
л и л о с ь  во  Ф ранции, Германии и  А нглии. В России i применения С.; ирге этом с п о е н ' п р о и з в о д с т в а  сде- 
д о  X VII в . в стречал ось  только привозное С. П ервы й I л ал ся  более крупным, фабричный, и  С. подеш евело 
•стеклянный за в о д  в  Р оссии  был построен  шведом j П рименение в стеклоделии ген ераторного  г а з а  с* ре-

Р и с . 9 .

Коэтом в  1634 г . в  московском у езд е . В новое врем я  j генераторны м подогревом  его, введенное в  технику 
.характер  стеклоделия изм енился: раньш е процве-1 Сименсом, п устройство ван н ы х  печен  дл я  добы-

т а л а  худож ественная сторона стеклоделия, теп ер ь  I в а в и я  С. в больш их количествах  способствовали 
-же н а  п ервы й  план  вы ступили  об щ еп ол езн ы е} удеш евлению  С. в значительной степени в яасто-
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ящ ее в р ем я  наступ и л а эра  м ехан изации  стеклянного I обслуж иваю щ и х за в о д ы , было н е  м енее 75 ООО из- 
производства д л я  зам ен ы  ручной вы работки  м аш ин- J д ел и и  в ы р а б а т ы в а л о с ь  н а  сум м у 65 млн. руЗ

Р и с . 11.

ио& и уд еш ев л ен и я  себестоим ости  стекольны х н з -1  т о п л и в а  т р а ти л о с ь  н а  15 м лн. руб . О современно?» 
Двлпй. I состояни и  стекол ьн ой  пром ы ш лен ности  с.ч. с т . М. 1у ~

„ Р и с  12.

В русской стеклянной пром ы ш ленности , по д ан 
ны м  ж у р н ал а  „С текл озаводчи к“, в  1914 г. работало  
276 стеклян ны х заводов  в  54 гу б .; в стеклян ное 
дело было вл о ж ен о  к а п и т а л а  90 м лн . руб.; рабоч их

\рееича, ж у р и . „К ер ам и ка  и  с т е к л о “, №  9 з а  1925 г .,  
|ет . К и т а й г о р о д с к о г о  „А н ал и з р а з л и ч н ы х  С. и  фор
м у л а  Т т - ш а е р а “ , т а м  ж е  №  6-7, 1926 г ., и  дру ги е1- 
.с т а т ь и  в  том  ж е  ж у р н а л е .

Рис. 18.
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Р яс. 14.
Л и т е р а т у р а .  П . П . Л ю б а ви н ,  „Т ехническая 

хи м и я " , 2-й т .—С- П ет у х о в ,  „С теклодели е41.— „150 л ет  
Н икольско-Б ахм етьевского  завода* , иеторич. очерк  
стекольного  п рои зв о д ств а  в  Р о сси и , и зд . постоян
н о го  Бю ро С ъ езд ов  ет ек л о заво д ч и к о в .— „М атериалы  
жо истории  и  соврем енном у состоянию  стекольной 
м р о м ы тл ен н остн  в  Р оссии“, и зд . Бю ро С ъездов  
■етеклозаводчиков. Л учш ее руководство  по п роизвод

с т в у  C.: D r a l le -K e p p e le r , „D io G la s fa b r ik a tlo n “, I  и  II 
B ände, 2  A uflage , 1926, M ünchen  u .  B e rlin .

О со с тав е  и  св о й ст в ах  C. обстоятел ьн ую  статью  
м ож но п роч итать  у  Юое1Ьвк1л, „H andbuch  d e r  М ш е- 
ra lch em ie“, В. I, с т а ть и  Schim m er**.:  „G las“, стр . 855. 
В  ней  интересую щ ийся н ай д ет  до 180 ан а л и зо в  р а з 
ного со рта  С., особенно оптических  и  д р у ги х  сп е
ц и ал ьн ы х  С. Е. Орлов.
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Стекло вулканическое, см. обси
диан, XXX, 412.

Стекло растворимое, см. раство
римое стекло.

Стеклов, Владимир Андреевич, вид
ный русский математик (1863 — 1926), 
род. в Н.-Новгороде, по матери — пле
мянник Н. А. Добролюбова. После окон
чания Нижегор. Александр, института 
в 1882 г. поступил на физ.-мат. фак. 
московского ун., но через год перешел 
в харьковский ун., который и окончил 
в 1887 г. К этим годам относится 
участие С. в народовольческом дви
жении. Будучи оставлен проф. А. М. Л я
пуновым при университете, С.всецело 
отдается научной работе и, начиная 
с 1889 г., опубликовывает несколько 
десятков капитальнейших работ по раз
личным отделам чистой и прикладной 
математики. После защиты магистер- 
скойидокторскойдиссертацийС.в1896г. 
получает профессуру по кафедре ме
ханики. В 1910 г. он избирается в Рос
сийскую Академию Наук. С Февраль
ской революции 1917 г. начинается 
общественная деятельность С. Вместе 
с М. Горьким он основывает Ассоциа
цию Положительных Наук; после Октя
бря 1917 г. он все свои силы и энер
гию отдает Академии Наук, стремясь 
сначала к ее сохранению, а потом 
к развитию и укреплению; в качестве 
ее вице-президента он непрестанно 
хлопочет то об уставе, то о расшире
нии кредитов, то о постройках и ре
монте. Благодаря ему к двухсотлетнему 
юбилею 1925 г. Академия Наук оказа
лась поистине в блестящем виде. Им 
был основан при Академии Физико
математический институт. Наконец, 
С. был представителем Академии во 
Всероссийском комитете науки при 
совете нар. комиссаров РСФСР. Не 
ограничиваясь научной и обществен
ной деятельностью, С. занимался и 
популяризацией науки. Им были на
писаны биографии Кеплера и Ломоно
сова,, а  также книга полуфилософ- 
ского, полуисторического характера: 
„Математика и ее значение для чело
вечества“.
Математическая известность С. ос

новывалась, гл. обр., на его работах 
о разложениях в ряды по ортогональ
ным функциям. Этой задаче, чрезвы

чайно важной для математического 
естествознания, он посвятил очень 
много сил и получил блестящие ре
зультаты, привлекшие внимание к этой 
области и давшие толчек к построению 
новых методов. Сводку своих работ С. 
дал в 1922 — 1923 г. г. в обширном 
сочинении „Основные задачи Матема
тической физики“, оставшемся неза
конченным. Помимо математики С. по
следние годы своей жизни занимался 
геофизикой в широком смысле этого 
слова, начиная от теорий ледниковых 
периодов и кончая изысканиями полез
ных ископаемых. В. Ее.

Стекловатая серебряная руда, 
то лее, что аргентит, см. IH, 405.

Стекловидная оболочка, см. глаз, 
XV, 100.

Стекловидное тело, см. глаз, NY, 
100; глазные болезни, XV, 89/90.

Стеклянная вата, стеклянный 
шелк, тонкие и гибкие стеклянные 
нити, приготовляемые быстрым вытя
гиванием размягченного нагреванием 
стекла и в первой половине XIX в. 
применявшиеся (особенно в Париже и 
Вене) для изготовления тканей, подоб
ных шелковым. Хрупкость этих нитей, 
однако, делает их мало пригодными 
для изделий такого рода. Теперь гото
вят из С. в. только мелкие галантерей
ные изделия (галстуки, украшения на 
шляпы и т. д.). С. в. находит также 
себе применение в лабораториях и на за
водах для фильтрования кислот и т. п. 
веществ, сильно действующих на орга
нические фильтры. Более дешева С. в. 
из спутанных нитей, приготовляемая 
вдуванием струи пара в -медленно 
выливаемую из резервуара стеклянную 
массу. М. Ж.

Стеклянницы, см. древоточцы, 
XIX, 78.
Стеклярус, общее название изде

лий, приготовляемых из стеклянных 
трубок, именно бисера и бус (см.).
Стела (греческ.), четырехгранный 

плоский столб, каменный или мрамор
ный. Назначение С. в античном мире 
было двоякое. С. служили иногда для 
начертания законов, в целях публич
ного их выставления. С., увенчанные 
цветочным и лиственным орнаментом, 
ставились в виде надгробий с именем
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почившего; . нередко С. украшались 
рельефными сценами из жизни покой
ника. Такие 'C. приобретают порою 
высокий художественный интерес. В 
позднюю эллинистическую эпоху и у 
римлян С.- становятся ниже и шире.

Стелибрндж (Stalybridge),$a6p. гор. 
в англ. граф.- Чешир, к вост. от Ман
честера, на границе с Ланкаширом, 
27.673 жит.; хлопчатобумажное и ма
шиностроительное производство.

Стеллаж, см. биржа, V, 581.
Стен, нидерландец, мера веса, см. 

XII, 653.
Стентон (Stanhope), Филип Генри 

<1805—1875), англ. историк, более из
вестный под именем лорда Мзгона (Ma
hon). Состоя председателем (с 1846 г.) 
общества любителей древностей (Socie
ty of Antiquaries), он горячо пропаган
дировал в Англии поддержку раскопок 
в Трое. С; был хранителем Британско
го Музея; в 1856 г. он внес предложение 
-об основании национальной портретной 
галлереи. Ему же обязана своим воз
никновением комиссия исторических 
рукописей (Historical Manuscripts Com
mission, 1869). Важнейшие труды: „Life 
of Belisarius“ (1829); „History of the 
War of Succession in Spain“; „Hi
story of England from the Peace of 
Utrecht to the Peace of Versailles“; 
„History of England, comprising the 
reign of Queen Anne until the Peace 
of Utrecht“; „Life of William Pitt“. 
Обе работы по истории Англии и био
графия Питта, основанные на перво
источниках, до сих пор являются 
основными и отличаются добросовест
ностью и беспристрастием.

Стендаль (Stendhal), Фредерик 
<1783 — 1842), псевдоним замечатель
ного французского писателя. Его под
линное имя—Henri-Marie Beyle, никогда 
не подписывалось автором ни под одним 
литературным произведением. Занятия 
историей искусств по Винкельману 
побудили, вероятно, Бейля избрать 
■своим псевдонимом имя городка, быв
шего ы родиной этого искусствоведа. 
Бейль родился в семье богатого про
винциального адвоката в Гренобле 
в 1783 г. и ребенком стал свидете
лем Великой Революции. Он потерял 
мать в младенчестве. Отец мало инте

ресовался воспитанием сына и двух 
дочерей, передав их на руки католи
ческих педагогов, стремившихся вну
шать преданность королю и верность 
церкви. Но мальчик рано почувство
вал отвращение не только к католи
честву, но и ко всякой религии вообще, 
а пережитые впечатления и опытырево- 
люции освободили его ум от гнета 
естественных и сверхестественных 
авторитетов. Его никогда не оставляла 
ясность логического суждения, а раннее 
знакомство с „Энциклопедией“, с про
изведениями Монтескье, материали
стов и сенсуалистов предшествующих 
десятилетий (Гольбах, Гельвеций, Каба- 
нис) и тщательное изучение „Идеоло
гии“ Деетю де Траси как нельзя более 
соответствовали холодной ясности кри
тического ума С. Ненависть к пора
бощению ума и итальянские симпатии, 
нод влиянием родных по матери, были 
первым результатом воспитания. 
„Декларация Прав“, Дантон и Робес
пьер окончательно кристаллизовали 
его взгляды. Он остался последова
телем революции даже тогда, когда 
это стало опасным после безудержной 
экспансии первой империи, в преддве
рии ранних социалистических тревог 
сенсимонизма и фурьеризма.
Внешняя жизнь писателя складыва

лась чрезвычайно разнообразно. Он 
учился живописи у Реньо, а общее 
школьное образование получил в гре- 
нобльской центральной школе. По окон
чании ее С. был зачислен (1799) кан
дидатом парижского Политехникума. 
Захваченный вихрем событий, он в 
1800 г. совершает свой первый поход 
в армии Бонапарта, двинутой в Италию. 
С этого момента началась его скиталь- 
ческаябоевая жизнь, связанная с армией 
империи. Оставаясь жадным и страст
ным наблюдателем, пытливо изучая 
нравы народов, с которыми он соприка
сался, прислушиваясь к многоязыч
ному говору Великой армии, С. в раз
ных чинах исколесил всю Европу, 
выдержав и огонь московского пожара 
и холода отступления, обеспечив себе 
военную славу участием в организации 
березинской переправы. Имея опыт 
войны то в качестве наблюдателя, то 
в качестве рядового участника сраже
ний, С. впервые стал изображать войну,
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насыщая ее описания жизненной прав
дивостью, основанной не на ритори
ческом патриотизме, всегда отврати
тельном для него, а на объективных 
наблюдениях изнутри сражения, отту
да, где суммируются по существу 
прозаические и неприкрашенные карти
ны боя. Они обычно исчезают в 
ходульно героических донесениях, на 
которых основывалась предшествую
щая С. батальная литература. Описание 
битвы при Ватерлоо в „Chartreuse“ 
сделано С. с таким мастерством, что 
JI. Н. Толстой, сам имевший боевой 
опыт севастопольской осады, целиком 
применил метод С. при конструирова
нии картины бородинского боя в 
„Войне и Мире“. Пламенный темпера
мент в соединении с холодным умом 
делал С. не столько участником, сколь
ко самым чутким наблюдателем вели
кой эпохи. Бонапарт, бывший для него 
еще только генералом революции, 
казался ему кульминацией революци
онного героизма, несшей идеи освобо
ждения за  пределы Франции. Захвачен
ный грандиозным порывом эпохи, С. 
только много времени спустя высказал 
свое обобщение по поводу „мишурного 
блеска империи, укравшей свободу 
Франции“. В августе 1814 года С. 
решил порвать с Францией. Возвра
щение Бурбонов „в обозе союзников“ 
внушило ему непреодолимое отвраще
ние к дальнейшему пребыванию на 
родине. Три года, проведенные в 
Милане, определили его литературную 
дорогу. Дружба с Байроном, Сильвио 
Пеллико и другими," постоянное све
жее впечатление, даваемое итальянской 
музыкой, вся атмосфера миланского 
кружка, о котором Байрон так горячо 
вспоминает в письме к нему, характе
ризуют этот период в жизни С. Тут рас
цвели его привязанности, сформирова
лись его критические взгляды и 
определился его космополитизм. Если 
„родина“отвергается теоретически, то 
необходимо от нее оторваться, так как 
„родина лишь страница в книге вселен
ной“. В 1814 году, когда С. был еще 
в Париже, появилась его первая книга 
„Lettres sur J. Haydn, suivies d’une vie 
de Mozart“, в 1817 г. вторая: „История 
живописи в Италии“, а вслед за нею 
очерки: „Рим, Неаполь и Флоренция

в 1817 году“, подписанные уже Sten
dhal, officier de cavalerie. Дальше сле
довали: „De l’amour“ (1822), памфлет 
„Racine et Shakespeare“ (1823) и „Жизнь. 
Россини“ (1824), после чего наступает 
перерыв в литературной работе С., и он 
в дальнейшем выступает, как совер
шенно созревший автор романов и 
хроник. Промежуток между периодом 
художественной критики и временем на
писания главнейших романов совпадает 
для С. с целым рядом важных событий. 
В 1821 г. по требованию австрийской 
полиции он был выслан из Италии 
и до 1830 г. почти все время жил во 
Франции, сблизившись с кружком фило
софа Дестю де Траси и обогащая свои 
наблюдения в беседах с деятелями 
реставрации и светсками людьми, остав
шимися вне политики: Бенжаменом 
Констаном, Сегюром, Лафайетом и др. 
С. все чаще и чаще вспоминал опыты 
революционных годов: контрасты мне
ний давали богатую почву его обобще
ниям и анализу. Он сумел обойтись 
без догматического учения, и эта 
позиция давала ему неоспоримое пре
имущество объективности в ту пору, 
когда все крутом было порабощено 
идеологией буржуазной реакции. Не
подражаемая ирония С. вскрывала 
внутренние противоречия и лицемерие 
этого общества. Анализируя союз като
личества с банкирским министерством 
Лафитта, С. считает общество июль
ской монархии окончательно обрекшим 
себя на прозябание, а гибель молодежи, 
задушенной атмосферой буржуазности, 
неизбежной.

В последующие годы пристрастие- 
к Италии все больше и больше опре
делялось у С., как искание „приста
нища естественного человеческого ге
ния“. В 1827 г. он печатает „Агтапсе“,. 
через 2 года выходят 2 тома „Про
гулок по Риму“ („Promenades dans 
Rome“, 1829). Это двухлетнее чередо
вание романа и критики, очерка и 
и повести, французской и итальянской 
темы очень характерно для особен
ностей творчества С. „Прогулки“ были 
итальянским отдыхом после „француз
ского“ романа, и столь же естественно 
было ждать через два года появления 
французского романа. То был роман 
„Красное и Черное“ (Le Rouge et le Noir)..
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Конфликт молодой энергии и сильного 
ума с обществом обрисован в нем с за
хватывающей жизненностью и полнотой. 
Герой — сын плотника, атеист, живет 
в клерикальном обществе, которое не 
может терпеть оригинальности, потому 
что она напоминает революцию, и кото
рое в конце, концов приводит его к 
гибели по случайному поводу. Борьба с 
идеями революции обрисована с исклю- 
чительнойяеностью и жизненной полно
той. Напряженная работа над романом 
утомила С. Он устремился к итальян
ским темам и к своим путевым замет
кам. В 1838 г. появляются „Mémoires 
d’un Touriste“, заметки, содержащие, 
наряду с чудесными описаниями и стра
ницами исследований, целые повести, 
разнообразные и пестрые, проникну
тые все тем лее большим талантом 
наблюдателя и всегда оригинальные. 
Общество Франции все больше и 
больше раздражало С., но и жизнь 
в Италии не налаживалась: предста
вление его кандидатуры на должность 
французского консула в Триесте не 
имело успеха у австрийского прави
тельства. Он смог добиться только 
второстепенного консульства в Чивита- 
Веккиа. Поселившись там, он вскоре 
отказался от французского подданства 
и сделался итальянским гражданином. 
Трагическая судьба живого современ
ного ему итальянского народа, пода
вленного классическим наследием про
шлого, политическим чужеземным гне
том настоящего, растерзанного по обла
стям, превращенным в приюты для 
многочисленных безработных принцев 
северной Европы, изображена С. в тот 
период, когда еще не было сантимен
тального поклонения Италии, создан
ного туристами XIX века. Вводная 
глава его лучшего „итальянского“ 
романа „La Chartreuse de Parme“ (1839) 
(„Пармская Обитель“— пармский кар
тезианский монастырь) раскрывает 
читателю этот мир. Роман описывает 
замкнутый горизонт маленькой столицы 
маленького „независимого“ итальян
ского княжества Пармы. Династия 
Фарнезе уже к этому времени угасла, 
но вымысел не мешает внутренней 
правде этой пармской истории, напи
санной спокойным языком старинной 
хроники. Деспотизм микроскопиче

ских монархий Италии XIX века 
был тем жесточе, чем меньше была 
их территория. Жизнь этого замкну
того круга, давшего повод назвать 
роман именем отшельников картезиан
ского ордена, изображена с неподра
жаемым изяществом в манере, не нашед
шей ни школьного, ни художествен
ного соревнования. С. отходит от 
анализа индивидуальной психологии, 
который увлек его в „Le Rouge et le 
Noire“, берет более широкую и слож
ную задачу анализа психологии 
общества, психологии национальности. 
Одновременно с работой над „Парм
ской Шартрезой“ С. успешно и напря
женно исследует исторические корни 
особенностей латинской расы. Он занял
ся работой над старыми хрониками. 
Результатом этих занятий С. появи
лись одновременно с „Пармской Шар
трезой“ хроника „Аббатисса в Кастро“ 
и разбросанные по журналам неболь
шие новеллы и повести типа хроник. 
Лучшие из них: „Ченчи“, „Опасная 
благосклонность“, „Церковь св. Фран
циска па обрыве“, „Виттория Аккорам- 
бони“, „Герцогиня Паллиано“, „Ванина 
Ванини“ (рассказ о событиях, современ
ных автору), „Кардинал Альдобран- 
дини“, „Воспоминания итальянского 
дворянина“ и, наконец, незаконченная 
„Сестра Сколастика“. Все эти вещи 
написаны в Париже, куда он вернулся 
в 1836 г. Над последней застала его 
смерть (1842). Молчание воцарилось 
у могилы С. надолго. С. испытал судь
бу ума, слишком опередившего эпоху. 
Предвосхищение наших идей было 
слишком ярким, глаза современников 
просто их не видели. Он обладал спо
собностью точно формулировать идеи, 
похищенные у будущего. Стремление 
к созданию волевого типа человече
ства, яркое ощущение формулы чело
веческого счастья восхищали Ницше, 
считавшего С. своим предшественни
ком и учителем, хотя спокойная ясность 
и уравновешенность стендалевскогоума 
бесконечно далека от лирики и клини
ческого запаха философии сверхчело
вечества. Большая автобиографическая 
работа С. „Жизнь Генриха Брюляр“, 
равно как „Записки эготиста“, „Люсьен 
Левен“, дневники и письма появились 
только после смерти автора. Главными.
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редакторами его посмертных изданий 
были Коломб и Проепер Мериме.

Полное собрание сочинений пред
принято лишь недавно („Oeuvres com
plètes de S.“, publiées sous la direction 
d’Ed. Champion). В одном из первых 
томов этого издания Henri Cordier 
дал превосходную библиографию.Основ
ная работа о С. принадлежит перу 
A. Chuquet, „S .-B eyle“. На русский 
язык переведены „Красное и Черное“ 
дважды (Чуйко, 1898 и А. Чеботарев- 
ской, 1915), „Chartreuse“ трижды (Чуйко, 
1883, Л . Я . Гуревич, 1905 и П . К . Губе
ром), „О любви“ Л . Львович (1915), 
„Новеллы, хроники и эпизоды“ А . К . 
Виноградовым (1923). Русская рабо
та о С. — А . К . Виноградов, „С. автор 
новелл и хроник“ (1923).

А . Виноградов.
Стендер (Wezais Stenders), латыш

ский поэт, см. XXVI, 524.
Стенлэн (Steinlen), франц. график, 

уроженец Швейцарии (1859 — 1923). 
В 1882 г. С. приехал из Лозанныв Париж 
с большими надеждами и такими малыми 
средствами, что сначала принужден 
был ночевать в сараях, под мостами 
Сены, под открытым небом, питаться 
кое-как. Наконец, ему удалось попасть 
рисовальщиком на текстильную фабри
ку. В свободные часы он принялся за 
наброски. Особенно удачно он изображал 
кошек, прекрасно передавал их движе
ния и стройные силуэты. Он изобразил 
их на стенах Монмартрского кабаре 
„Черная, кошка“. Встреча с Брюаном 
(cat.), одним из известных уличных пев
цов Монмартра, определила дальнейшее 
творчество С. Герои Брюана—рабочие, 
бродяги, проститутки, сутенеры, без
домные, озлобленные, пьяные. В 1890 г. 
Брюан выпустил сборник „На улице“. 
Иллюстрации к сборнику сделал С: и 
сделал с поразительной силой. На этих 
рисунках ив плакатах С. сумел передать 
дух своеобразной жизни Монмартра 
с нищетою, горем, радостью, смехом 
и воплем, с тяжестью забот и беззабот
ностью веселья талантливой молодежи 
и жуткою ночною жизнью. Безыскус
ственно и искренно изображал С.обездо- 
ленных, ежечасно наблюдая их жизнь 
я  с кинематографической быстротой, 
несколькими беглыми штрихами запол
н я я  свои альбомы. Острая наблюдатель

ность и прозорливость не покинули 
С. и тогда, когда ему из-за куска хлеба 
приходилось исполнять рисунки для 
журналов и газет и когда он был выну
жден участвовать в различных буржу
азных изданиях, иллюстрируя сборники 
стихов и рассказов. Но с гораздо боль
шей охотой он работал в революцион
ных журналах, на страницах которых 
его сатира, бичующая социальную не
справедливость, могла проявляться 
вполне свободно. Империалистическая 
война перевела творчество С. на новый 
путь. Отдав дань шовинистическому 
течению, С. обратился к изображению 
беженцев, блуждающих по унылым до
рогам, расстающихся в глубоком горе 
на вокзалах, вдов и сирот, рыдающих 
над гробом. В 1917 г. С. создал большие 
офорты: на них— громадные простран
ства земли, разрытой снарядами, ли
шенной растительности, окутанной ко
лючей проволокой, и в беспросветных 
сумерках стонут и бьются в агонии 
раненые. В последние годы С. почув
ствовал тяготение к природе, но и про
никнутый глубокой прозрачностью пей
заж он не мог дать иначе, как с уто
мленными, дряхлыми фигурами бродяг.
С. большой художник, овладевший 

своеобразно и вполне как техникой, так и 
природой. Его графическая манера, его 
штрих представляет блестящую импро
визацию, с необыкновенными шиком и 
уверенностью дающую чрезвычайно 
привлекательную комбинацию линий 
и красок. С.— художник-реалист, но он 
не подчиняется натуре, не списывает 
с нее, не берет ее протокольно и мелоч
но. Он овладевает ею, претворяет ее, 
чтобы претворенную действительность 
показать сильнее и выразительнее. 
Поэтому немногими штрихами, про
стыми красками он . умеет передать 
трагедию безработицы— в одном на
клоне плеч, угрозу—  в поднятой руке, 
отчаяние— в согбенной спине, уверен
ность—  в твердом шаге и упругих 
мышцах. И виртуозную технику и яркую 
выразительность С. подчиняет всегда 
опр еделенной тенденции. В своих рисун
ках С. всегда рассказывает и рассказ 
направляет так, чтобы вскрыть перед 
зрителем ужасы бедности, взрывы гне
ва угнетенных, сластолюбие и заносчи
вость господствующих. И это не вредит
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его искусству. Его художественное 
оформление удивительно гармонично 
сочетается е настроением, и в этом 
сочетании художественного выражения 
и глубокой искренности и прочувство- 
ванности сюжета и коренится дар С. 
зажигать сердца зрителей.С., воспитан
ный Монмартром, не является специ
фичным изобразителем только Парижа, 
он с одинаковой силой и экспрессией 
воспроизводит фигуры и бретонских 
крестьян и лондонских бедняков. От
давшись всецело отображению жизни 
и борьбы, поражений и побед трудя
щегося и обездоленного класса, С. имеет 
право быть признанным одним из самых 
блестящих художников современного 
пролетариата. Творчество С. предста
влено было с исключительной полнотой 
на „Выставке революционн. искусства 
Запада“ в Москве, весной 1926 г. См. 
Klossowsby, „Die Maler von Monmartre“, 
1903, 2-е изд. 1917 г.; Чеоотаревская A., 
„Художники Монмартра“, Сев. Сияние, 
1909, IN» 2; Crausat, „L/ oeuvre gravée 
et litographique de S.“, 1913; Сидоров
A. A ., „Художник пролетариата“, 1919; 
Мениль Ж ., „С. и его творчество“, Мол. 
Гвардия, 1924; № 1; Эттингер П., 
„Т. A.C.“, Печать и Геволюция, 1925, 
янв.-февр.; Марголин С., „Наследство 
С.“, Прожектор, 1926, № 1 (71).

^  И . Тарасов.
Стенной круг (стенной квадрант), 

старинный астрономия, инструмент, со
стоящий из круга (или четверти круга— 
квадранта), разделенного на градусы 
и доли градуса и прикрепленного к со
лидной стене так, чтоб его плоскость 
возможно точно совпадала с плоскостью 
меридиана; около центра круга (квад
ранта) вращалась алидада (линейка, на 
концах кот. помещались перпендику
лярные к ней диоптры, т.-е. дощечки 
с маленькими дырками) или астр, труба, 
которую можно было наводить на звезду 
во время прохождения ее чрез мери
диан; с алидадой или трубой соединено 
приспособление (простой указатель, но
ниус и т. п.) для точного отсчета круга, 
соответствующего направлению тру
бы. С. к. служил для определения зе
нитных расстояний в меридиане и скло
нений светил; впоследствии он развился 
в меридианный круг (с.«.). С. Бл.

Стено - (греч. „узко-“»„сжато - “), 
термин, применяемый в биологии для 
обозначения организмов мало пластич
ных, не выносящих больших отклонений 
от нормы. Так, С. - галинный обозна
чает организмы, способные существо
вать только при определенной концен
трации соли. С. - термический обозна
чает организмы, развивающиеся только 
при определенной температуре и поги
бающие при ее сильных колебаниях. Так, 
напр., некоторые морские холоднокров
ные организмы погибают при повыше
нии t° на 5 - 6°. Противоположное зна
чение имеет термин эври-(„широко-“), 
применяемый для обозначения орга
низмов, без вреда переносящих значи
тельные уклонения от нормы. Очевид
но, С.-организмы могут существовать 
тольков определенных местностях, име
ют небольшое местообитание, тогда как 
эври - организмы широко распростра
нены, а многие являются космополи
тами. М. Н.

Стевогадинные организмы, см. 
фауна морская.

Стенограф (Stenographus), или сос
новый короед, см. короеды, XXV, 243/44.

Стенография (греческ.— узкопись,. 
краткопись) большинством трактуется, 
как искусство, с помощью которого- 
можно писать так же скоро, как гово
рят, но этому определению более со
ответствует слово стенографирование, 
С. же некоторые склонны понимать 
как науку, изучающую методы под
хода к формам и способам письма, 
дающего возможность записывать про
износимое непосредственно за говоря
щим. Вторая задача, которую ставит 
себе С.какнаука—этозамена нынешнего 
общего письма более совершенным.

Скорость речи  в  С. опред еляется  количеством  слов 
или  слогов , произносим ы х  в  м ппуту. Скорость пись
м а — количеством  слов  и л и  слогов , записы ваем ы х  в  
минуту. Скорость письм а н е  р ав н яе тся  скорости  речи. 
Е сл и  .держ аться первого  способа с ч ета  (по сло
вам), то скорость р еч и  д л я  разн ы х  я зы к о в  будет р аз 
н а я , но в  любом отдельном  я зы к е  скорость письм а 
меньш е скорости речи , и , если  в зя т ь , нап р ., русский 
язы к , то скорость р еч и  можно сч и та ть  в  среднем  
100 — 110 слов, т о гд а  к а к  скорость  п и сьм а только 
2 6 — 27 сл ов  в  м инуту.

Р азн и ц а  в  этих  д в у х  скоростях  происходит не о т  
того , что я зы к  бы стрее „работает“, чем  р у к а  (при 
и гре  н а  рояле, скрипке, напр., м ы  наблю даем  тасую  
бы строту руки , с  которой  н е  в  си л а х  сп рави ться  
органам  произнош ения), а  потому что о р ган ы  д роп з- 
нош ения эконом ят в  способах „работы “, проивнося 
сл о в а  слогами, соединяя отдельн ы е зв у к и  в  ком
плексны е, а  ч а с т о й  совсем  пе произнося некоторы х 
звуков . Во всяком  сл учае  д л я  каж дого произноси—

-Стенография. 538
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мого отдельно зв ^ к а  и л и  сл о га  орган ы  произнош е
ния п р ои зв од ят только одно движ ени е, алф авит ж е  
обыкновенного письм а , нап р ., русский , если  п р и р а в 
н ять  к а ж д о е  движ ени е органов произнош ения дл я  
произнесения зв у к а  каж дом у движ ению  пиш ущ его 
инструм ента с в ер л у  вн и з д л я  н ап и сан и я  со о тве т
ствую щ ей буквы , обл адает  только  д в у м я  буквам и  
(г, е), пиш ущ имися в  один прием; остальны е п и ш утся  
в 2 - 5  приемов; о н ап и сан и и  ж е  в  обыкновенном 
письм е в  один прием  сл огов  п л и  целы х сл ов  не 
мож ет быть и  речи . В общем, если  сравн и ть  д в а  
русских ал ф ав и та  целиком , то  30 дви ж ен и ям  зв у к о 
вого ал ф ав и та  соответствую т по прописям  78 д в и 
ж ений строчного письм енного, т.-е . в  2,6 р а з а  больш е. 
Если ж е  п рин ять  в о  вним ан ие ещ е и за гл а в н ы й  
-алфавит, зн аки  п реп инан ия п  „экономию “ речи , т.-е ., 
как  ск азан о  вы ш е, то , что в р еч и  в  один прием  
п р о и зн осятся  не только о тд ел ьн ы е  зв уки , но ком
плексы  зв у к о в , сл о ги  и  д а ж е  отдельн ы е сл о в а  и  что 
многие зв у к и  со в сем  не п р о и зн о ся тся , то р а зн и ц а  
в  сумме обм ера с т ан ет  ещ е больш е, приблизительно 
в  4  р а з а  (100 слов в  м и н уту  р еч и  и  2 5 — письм а). 
Вот почем у скорость п и с ьм а  м еньш е скорости  р еч и , 
и записы ваю щ ий же п о сп ев ает  з а  говорящ им .

С. стави т себе за д а ч е й  н ай ти  м етоды  и  способы  
письма, п р и  котором  количество движ ени й  руки  не 
только р а в н я л о с ь  бы , а , п ри н и м ая  во вним ание 
большую утом л яем ость  р у к и  по сравнению  с  у т о -  ! 
мляемостью  орган ов  прои зн ош ен и я , было бы  д аж е  
меньш е к о л и ч ества  дви ж ен и й  орган ов  произнош ения 
в  одно и  то ж е в р ем я . С лож ность  реш ения этой 
зад ач и  за к л ю ч ает ся  в  том, что  в п рироде очень м ало 
просты х фигур, которы м и м ы  м ож ем  обозн ачать  
зв у к и  п р и  п и с ь м е , и х  не х в а т а е т  д а ж е  дл я  обозна
чен и я  основного зв у ко в о го  ал ф ав и та , а  потом у С., 
сл ед у я  з а  способам и экономии произнош ения, 
и зы ски вает  способы  экономии п и с ьм а  д л я  обозн аче
ния в  один прием  к а к  о тдел ьн ы х  зв у к о в , та к  и  их  
соединений в  ком плексны е зв у к и  и  слоги (см. 
в  табл . 8 при м еры  а лф а ви т о в , в о к а л и за ц и и  и  сл ов  

•со слож ны м и согласны м и ), а  п р и  письм е слов и д ет  
дальш е экономии произнош ения, и зы с к и в ая  спосо
бы обозначенного п р о п у с к а  н е  только  того, что  
пеясно слышно, но и  того , что  слы ш но ясн о  (см. 
т а м  ж е: сокращ ения).

Из способов стенограф и ческой  экономии п о к а  и з 
вестны : 1) упрощ ен и е а л ф ав и та  д л я  отдельн ы х зн а 
ков , 2) в вед ен и е  в  основной а л ф ав и т  зн аков  д о п о л 
нительных д л я  т е х  сл у ч а ев , ко гд а  основны е зн ак и  
не дают у д о б ст в а  письм а, 3) со зд ан и е  зн аков  д л я  
комплексны х звуков  (сл ож н ы х  согласны х), д л я  н а и 
более ч а сто  встречаю щ и хся корн ей , п риставок  и 
окончаний, ц ел ы х  отдельн ы х и  нескольких  часто  
рядом  стоящ и х  слов н  ц ел ы х  в ы р а ж е н и й , 4) особые 
способы в окал и зац и и  и 5) вообщ е способы  символи
зации, т.-е. обозначенного п р о п у с к а  ч а с т е й  слов  
и л и  целы х слов . В се  это д о с т и га е т с я  посредством  
•соединения, увел и ч ен и я , ум ен ьш ен и я, утолщ ения 
(наж има), разл и чн ого  р асп о л о ж ен и я  относительно 
д руг д р у га  u  строки  и  разл и ч н о го  отнош ения к  
наклону обы кновенного п и сьм а зн ак о в  осповного и  
дополни тельного ал ф ав и та . К роме того , письмо со 
кращ ается  пропуском  н еясно  слы ш ны х зв у к о в ; за м е 
ной одних зв у к о в  и  со зв у ч и й  соответствую щ им и 
другими, б о л ее , удобны м и п р и  письм е; усечени ем  

•слов, подобно том у  ка к  это д е л а е т с я  в  обы кновенном  
письм е, и сп о л ьзо ван и ем  грам м ати ч ески х  п р ав и л  
обыкновенного п и сьм а и  и сп о л ьзо ван и ем  тех  со к р а
щ енны х обозн ачений, которы е у ж е  у стан ови л и сь  
в обы кновенном письм е, м атем ати ке, химии и  т. д .

А лф авит, способы  его  соединени я в  слоги  и  сл о в а  
в  п рав и л а  сокращ ения, подводящ ие к  формам и м е
тодам  письм а, позволяю щ его за п и с ы в а т ь  ж ивую  
р еч ь , и со став л яю т ст енограф ическую  сист ем у . Т а к  
к а к  вы бор зн ако в , способов эконом ии и  их  и сп оль
зован и е д л я  того  и л и  другого  обозн ачен и я  у  каж д ого  
состави тел я  стенограф и ческой  системы за в и с я т  от  
усм отрения е го  самого, то стен ограф и чески х  систем  
есть  и  м ож ет бы ть вообщ е м ного. Л учш ей и з  н и х  
в о  всяко м  с л у ч а е  будет т а к а я ,  которая , и сп ол ьзуя  
особенности  я з ы к а , которы й  он а о б сл уж и в ает , и  
д а в а я  наибольш ую  экономию, при дет к  конечной ц е
ли легчайш им  в  граф ическом  и  психологическом  

.•смысле путем .

И сторию  С. необходимо с в я з а т ь  с  общ ей историей 
пи сьм а , т . к . ч е л о в еч ест в о , с тр ем ясь  вообщ е запи
с а т ь  св о п  м ы сли , стрем и л ось  з а п а с а т ь  их  н а  пер* 
в ы х  п о р ах  возм о ж н о  кратче , т .-е . экономило на про
ст ранстве. Т ако й  вид  стенограф и ческой  экономии 
(у зк оп и сь) м ож но наблю дать  у  в с е х  древних  наро
д о в , им евш их письм енность.

П озднее ст ен о гр аф и ч еская  эконом ия принимает 
н ап равл ен и е эконом ии  во врем ени;  кратгсопись здесь 
у ж е  сл у ж и т  тол ько  средством  д л я  скорости. История 
С., к а к  скороп и си , н ач и н а ется  по некоторы м  данным 
в древн ем  Е ги п те , но п ер в ы е  исторически е пам ят
ники в в и д е  стен о гр аф и ч ески х  т а б л и ц  сохранились 
от  древн ей  Г рец и и  и  Р и м а . З д ес ь  ж е , в особенности 
в  Р и м ско й  и м п ер и и , С. в п ер в ы е  сл у ж и т  общ ествен
ны м ц ел ям  и  д о ст и гае т  больш ого распространени я 
не только  ср е д и  л и ц , и зучивш их ее , к а к  специаль
ность, но и  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в ч а стн о й  жизни. 
С пад ением  Р и м с к о й  им перии С. приходит в  у п а 
док  и  с  течен и ем  врем ени  за б ы в а е т с я  настолько, 
что со х р а н и в ш и е ся  таблицы  рим ской  С. принимаю т
с я  з а  особое т а й н о е  письм о, и  расш и ф ров ать  их 
у д ал о сь  тол ько  в  X IX  в . гес сен к асс ел ье к о ы у  учено
м у  У л ьри ху .

Н овая  С. в о зн и к а е т  в  X V I в . в  А н гл и я , с  усиле
нием в  ней те м п а  общ ественной ж и зн и , и с  те х  пор 
разв и ти е  и  состоян и е С. в  с т р а н е  вообщ е мож ет 
слуясить п о к а за т е л е м  р а з в и т и я  гл ас н о сти  и  пуб
личн ости  общ ествен ной  ж и з н и .  С X V II в . С. перехо
д и т  н а  кон тинент, в о  Ф ранцию , и  постепенно р ас
п р о ст р ан я етс я  в о  в с е х  го с у д а р с т в а х  Е вропы . В Р ос
си и  п ер в ы е  п о п ы тки  С. о тн о сятся  к  1792 г.; первы й  
пери од  р а з в и т и я  и  общ ествен ного  зн ачен и я  С.— 
ш ести десяты е го д ы  прош лого стол ети я .

В н астоящ ее в р ем я  в с е  стенограф и ческие системы 
разд ел яю тся  по  ф орме и  по  м етодам  сокращ ений.

По ф орм е  они  д е л я т с я  н а д в а в п д а :  систем ы  геомет - 
рал& кые , строящ и е зн ак и  с в о его  ал ф а в и та  и з  гео
м етрических  ф игур — п рям ой  линии в  различны х 
н ап р ав л ен и ях , точ ки , к р у г а  и  его  ч а сте й . Этот вид  си 
стем  п о я в и л ся  в  А нглии (Б р ай т , 1588 г.) и  до сих 
пор  у п о т р еб л я ет ся  д л я  английского  и  ф ранцузского 
я зы к о в  с и х  коротким и  сл овам и . В торой  в и д — си
стем ы  граф ические  —  п ояви л и сь  п о з ж е , в  Германии 
(Г абельсбергер , 18S4 г.). Они ст р о я т  свой  ал ф ави т из 
ч а с т е й  букв обы кновенн ого  п и с ь м а  в теп ерь  рас
пространены  ср ед и  в с е х  остал ьн ы х  я зы к о в , облада
ю щ их более длинны м и сл овам и , чем  английский я 
ф ранцузски й .

По м ет одам  со кр а щ ен и й  стен ограф и чески е систе
м ы  д ел я т ся  т а к ж е  н а  д в е  гру п п ы : п е р в а я — системы 
корневы е , р азр аб ат ы в аю щ и е  отдел ьн о  формы для 
корн ей , наи более в стр е ч аю щ и х ся  в  р еч и  слов , при
ст а в о к  в окон чан и й , в соединяю щ ие и х  в  слова. 
В то р а я  г р у п п а — си стем ы  слуховы е  (в  Р осси и  — 
Т ерн е, 1874 г .) , стр о ящ и е свои  сок ращ ен и я  п а  слухо
вом  н ач а л е , вы брасы ваю щ ем  п р и  п и с ьм е  в с е  неясно 
слы ш ное по п р а в и л у : „пиш ется, к а к  слы ш ится“ . 
С истем ы  сам ого  посл едн его  п ер и о д а  пользую тся 
и по форме и по  .сп особу  сокращ ен ий см еш анны м  
методом, п р о в о д я  т . обр. естеств ен н ое  объединение 
систем . Но в  в и д у  того , что ес теств ен н о е  объедине
ние систем  и  отбор лучш их п о ср ед ство м  поверки  
н а  п р ак ти к е  м о ж ет д л и тьс я  слиш ком  дол го , а  н ал и 
чи е м ногих си стем  д л я  одного я з ы к а  м еш ает прове
дению  С. в  о б щ еобразовател ьн ы е ш колы , в  те х  стра
н ах , гд е  к  н ас то ящ ем у  врем ени стен ограф и ческое 
письм о не м онополизировано  какой-либо  одной систе
мой, и м еется  стр ем л ен и е за н я т ь с я  делом  объедине
н и я  стенограф и ческих  систем , к а к  отдельн ой  за д а
чей . Т а к а я  об ъ ед и н ен н ая  из н ес к о л ь к и х  лучш их 
стенограф и ческих  си с тем  С .п р о в ер я е тся  с  ны неш него 
го д а  н а  п р ак ти к е  в  Герм ании ; к  в ы р аб о тке  ун и тар 
ной систем ы  п р и с ту п а ю т в  у  н ас . И деальны м  реш е
нием  за д а ч и  об у н и тар н о й  си стем е  бы ло бы  тако е , 
ес л и  бы  у д а л о с ь  п остр о и ть  систем у , общ едоступную  
в н ач ал е  и  даю щ ую  в о зм о ж н о сть  за п и с и  лю бой бы ст
роты  р еч и  в кон це, п р и  хорош ем  чтен и и  н а  в с е х  
ск оростях . Н о, т а к  к а к  бы л а н е  о дн а бесси л ьн ая  
п о п ы тка  такого  р еш ен и я  за д ач и , то  соврем енны е 
н ау ч н ы е работники  в  области  теории  р усской  С. при 
реш ении за д а ч и  об ун и тарн ой  систем е р азд ел и л и сь  
н а  д в е  груп п ы : о дн а — поним аю щ ая унитарную  си
стем у , ка к  уск о р ен н о е  письмо со  скоростью  х о тя
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<jM в  75 слов  в  м инуту , но зато  доступную  боль
ш и нству , т . п аз . о6щ епис*\ д р у га я  гр у п п а , в виду  
того , нто реш ением  это й  за д ач и  не реш ается  сп ец и 
ал ь н а я  з а д а ч а  С.— за п и с ы в а т ь  ж ивую  реч ь  лю бой 
скорости , поним ает ун и тарн ую  систем у , к а к  систем у, 
наи л егчай ш и м  образом  подводящ ую  к  формам пись
м а , позволяю щ его  за п и с ы в а т ь  ж ивую  р е ч ь , к  та к  
н аз . речеписи . Р еш ен и е  за д ач и , видим о, п о к а  леж ит 
в  разд ел ен и и  работы  сторонников того  и  другого  
н а п р а в л е н и я , т .-е . в  реш ении д в у х  отдельн ы х 
за д ач .

Б ел а ко сн у ться  м ет о д и к и  соврем енной С., то и  
зд е с ь  есть  д в а  течен и я; м етод  постепенного  перехо
д а  от  форм  ш ко льн о го  п и сьм а , ч ер ез ф ормы письм а 
корреспондент ского  к  ф ормам  п а р л а м е н т с к и м — т а 
кого м етода при д ерж и в ается  за п а д н а я  С. Р у сск ая  
м етодика С. в  п осл ед н ее  вр ем я  в  больш инстве от
ри ц а ет  м етод п ер ех о д н ы х  форм, м етод п ер е у ч и в а 
н ия , и  изучаю щ ий С. с р а з у  подводится к  вы сш им 
ф ормам  ппсьм а, — этот м етод менее общ едоступен, 
но при  достаточ н ой  общ ей п одготовке изучаю щ его , 
о к а зы в а е т с я  более экономны м. Во в сяк о м  сл учае  
учебны е план ы  курсов  С. в СССР с т а в я т , к а к  м ак
сим ум  достиж ени я з а  го д  обучения д л я  м ассы , 
у м ен ье  п и с ать  75 слов  в  м инуту, прохож дение ж е  
полного  к у р с а  д л я  пол учен я  зв а н и я  стен о гр аф а  
в ы сш ей  кв ал и ф и к ац и и , п ро д о л ж ается  2 — 3 года .

К  1914 г . в  наи более кр у п н ы х  го су д а р с т в а х  м ира 
н ас ч и т ы в ал о сь  зн ач и тел ьн о е  количество  стеногра
ф ических о-в с  сотн ям и  т ы с я ч  чл ен ов , б ы л а  н али цо  
б о га т а я  п ер и о д и ч еская  и  у ч е б н ая  л и т ер ат у р а , у  н а с  
ж е  не бы ло ни одного общ еств а , с у щ ест в о в ал  всего  
о ди н  сл аб ен ьки й  ж у р н ал ь ч и к , вы ходивш ий 4  р а з а  
в  год . В  больш ин стве за п а д н ы х  го су д ар ств  С. бы ла 
у ж е  учебны м  предм етом , и н огд а  п р еп о д ав ав ш и й с я  
д аж е  в  о бщ еобразовател ьн ы х  ш колах; у  в а с  почти 
в с е  дело  стенограф ии, о б разован и я  сосредоточ и ва
л о сь  н а  частн ы х к у р сах  С., и  лиш ь и з р е д к а  и з д а в а 
л и сь  учебники  — сам о у ч и тел и  С.

1926 г . д а е т  к а р ти н у  ср а в н е н и я  зн ачительно  
б о л ее  благоп риятн ую . Р у с с к а я  0. зам етн о  обогати
л а с ь  разработк ам и  ст а р ы х  и  вы ступ л ен и ем  н овы х 
стен о гр а ф и ч ес к и х  систем , и  ею заи атер есо в а*  
.дись го су д ар ствен н ы е и  профсою зные орган и зац и и . 
В М оскве с  1919 г .  сущ ествую т Вы сш ие Г о с у д . К у р сы  
(ВГКС); ес ть  они и  в  Х ар ько в е . По в сем у  Сою зу 
р а с с ы п а н  р я д  частн ы х  курсов  С., об язан н ы х  с  1926 г. 
р аб о т ать  та к ж е  по  утверж денны м  специальны м  
.учебны м п л ан ам , предусм атри ваю щ им  п о д готовку  
н е  „чисты х“ стенограф ов, но стенограф ов — кан ц е
л я р ск и х  работников . С 1922 г . в М оскве и з д а е т с я  
еж ем есячн и к  „В оп росы  С.“. В ф евр . 1925 г . бы ла 
с о з в а н а  I -я  В сесою зная конф еренция стенограф ов, 
о ст а в и в ш а я  п осле себя  д л я  постоянной работы  
Ц ен трал ьн ую  Комиссию  по  вопросам  G.

М. Лапекин.
Стеноз, сужение, наблюдается в тех 

или иных местах имеющихся в чело
веческом организме каналов. Разви
вается во многих случаях на месте 
язвы, когда язва заживает, зарубцо
вывается: всякая язва обычно заживает 
с образованием рыхлой соединительной 
ткани, заполняющей образовавшуюся 
вследствие развития язвы потерю 
ткани; затем постепенно эта рыхлая 
ткань, уплотняясь, стягивается, и 
образуется рубец в роде того, как, 
напр., образуются рубцы на коже по за
живлении более значительных ожогов. 
Если язва образовалась где-либо на 
стенке какого-либо канала в организме, 
то зарубцовывание язвы может сузить 
просвет канала в этом месте. Кроме

того, сужение может быть вследствие 
развития опухоли, доброкачественной 
или, в особенности, злокачественной, 
в каком-либо месте канала; чаще всего 
это — раковые опухоли.
С. наблюдается в самых различных 

местах организма; так, в органах пи
щеварения С. может быть в пищеводе, 
особенно в нижней его части вблизи 
желудка, в месте перехода пищевода 
в желудок, в месте перехода желудка 
в двенадцатиперстную кишку (приврат
ник желудка), в двенадцатиперстной 
кишке, в тех или иных местах тонких 
или толстых кишек; в органах дыхания 
рубцовое сужение может быть в области 
гортани, трахеи, бронхов; часто наблю
дается сужение в области мужского 
мочеиспускательного канала на почве 
гонорреи; в сердце может быть С. в 
области венозных или артериальных 
клапанов.
С., разумеется, нарушает функцию 

органа в той или иной степени, при чем 
сзади сужения в данном месте канала 
стенки его нередко утолщаются, гипер
трофируются (именно мышечный слой 
их) в целях преодолевания препятствия 
для прохождения пищи, мочи, крови 
и пр. через суженное место. Таким 
путем организм до известной степени 
уравновешивает (компенсирует) суже
ние. Во многих случаях бывает необхо
димым то или иное оперативное посо
бие, устраняющее С. или дающее 
возможность частичного восстановле
ния функции органа, не устраняя самого 
С., напр., при сужении в области при
вратника желудка делают соустие 
между желудком и кишечником, чтобы 
пища поступала из желудка в кишеч
ник через это соустие, минуя при
вратник. Н. Лобанов.

Стенокардия, см. angina pedoris, 
III, 14.

Стенон I, король хорватов (1035— 
1058), см. хорваты.

Стенон, Николай (Niels Stensen, 
1631 — 1686), универсальный датский 
ученый естествоиспытатель (см. Д а 
ния, XVH, 599), получил медицинское 
образование в Копенгагене и Париже; 
после долгих странствий основался в 
Италии (1666), был проф. анатомии в 
Падуе и затем домашним врачом у
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Фердинанда II тосканского и воспи
тателем сына Козимо Ill-го. Сделавшись 
католиком, он побывал на родине, не 
ужился там, вернулся во Флоренцию, 
но оторвался от научных занятий и 
кончил жизнь епископом в Мекленбур
ге. В области анатомии он первый 
открыл, что мускулы не осязательные 
органы, а необходимые органы движе
ния, укорачивающиеся сами собой во 
время движения; ему же принадлежит 
открытие протока околоушной железы 
(см. анатомия, II, 655). В геологическом 
своем труде „De solido intra solidum 
naturaliter contento“ (1669) он первый 
выяснил истинное происхождение иско
паемых животных организмов, при чем 
различал речные и морские формации; 
'изучая строение земной коры, он от
четливо рисовал себе напластования 
и различал вулканические и механи
ческие способы возникновения возвы
шенностей (ср. геология, ХШ, 298). 
Он же подметил постоянство форм 
кристаллов (см. кристаллография, XXV, 
599).

Стенонов проток ('ductus stenonia- 
nus), см. анатомия, П, 655.

Стенотип, стенографическая ма
шина, см. пишущие машины, XXXII, 
270771'.

Стенсен, Нильс, см. Стеноп.
Стенструп (Steenstrup), Иоганн 

Япет Смит, датский зоолог и археолог 
(1813 — 1897), в 1845-1885 г. был 
проф. зоологии и директором зоолог, 
музея в Копенгагене. В зоологии при
обрел известность многочисл. трудами 
по вопросу о происхождении герма
фродитизма в природе, смене поколе
ний, работами над головоногими мол
люсками и низшими паразитическими 
раками и т.д . Крупную услугу архео
логии С. оказал исследованиями тор
фяников и „кухонных куч“ в Дании 
(см. XXVI, 289).

Стентор, или трубач, см. инфузории, 
ХХП, 89/90 и табл. рис. (6).

Степан, имя нескольк. боснийских 
банов, ем. VI, 346/48.

Степанов, Клавдий Петрович, живо
писец (1854—1910), по окончании ли
цея цесарев. Николая и истор.-филол. 
факультета в петерб. унив. в 1877 г., 
в течение 11 месяцев был вольно-при

ходящим учеником в академии худо, 
жеств и затем участвовал в русско- 
турецкой войне 1877—78 гг. В 1880 г' 
С. уехал за границу и до 1889 г. про-’ 
жил во Флоренции. Лучшие его произв. 
„Сцена из посольства Чемоданова во 
Флоренцию“, „Дон-Кихот после сра- 
жения“, „У венецианского мастера“ 
„Скупой“ — обращают внимание рель
ефною лепкой, прекрасным освещением 
мягкими общими тонами, мастерским 
исполнением и законченностью. Н. Т.

Степанов, Николай Александрович, 
художник-карикатурист (1807—1877)’ 
сын енисейского губернатора, воспиты
вался в университет, пансионе и рано 
обнаружил юмористические способ
ности, сначала делая бюсты и ста
туэтки, а потом рисуя карикатуры. 
С. сотрудничал в различных изданиях 
и сам издавал карикатурный альбом 
„Знакомые“ в 1857-58 г., а с 1859 г., 
вместе с В. Курочкиным—сатирическую 
газету с карикатурами „Искру“ и с 
1867 г.—„Будильник“. О. С. см. „Исто- 
рическ. Вестн.“, 1891, № 2, 3, 4. См. ка
рикатура, ХХ1П, 487/88, прил. 6.

Ш. Г.-
Степени сравнения, формы слов, 

выражающие различную степень ка
чества. Принято различать три С. с., 
положительную (р. новый, лат. novus), 
сравнительную (р. новее, л. novior) к 
превосходную (р. новейший, л. novissi
mus). Положительную, собственно, не 
следовало бы называть С. с., так как 
она выражает качество без отношения 
к степени. Сравнительная ст. выражает 
большую степень качества по сравне
нию с положительной. Превосходная 
ст. выражает высшую степень качества.

В  и н д о е вр о п ей ск и х  я з ы к а х  С. с . об разую тся  при 
помощ и особы х  суф ф и ксов; с р а в н . с т . — при  помощи
1) су ф ф и кса  * - i e s  - , - io s - ,  н ап р ., дри . n a v -y a s , лат. 
no v -io r, с е л . нов’Ь-и (-jb), род . п . н о в ^ -и ш а (jbs-a).
2) суфф. * -te ro , н ап р ., греи . ccxpm -xepoç (aocpóę—муд
ры й), дри. p ń y a - t a r a  —(ргдуа— дорогой); п ревосх . ст. 
о б р а зу е тс я  п р и  пом ощ и 1) су ф ф и к с а  *-is-to , напр.,, 
гр е ч . Tjo— texoç  ("/jouç— приятн ы й ), дрн . sv ad -is th a -
(sv ad û  — сл ад к и й ); в  л ат .— нов о о б р азо ван и е  н а  - is s î-  
m us: s u a v is s im u s  (s u a v is  — п ри я тн ы й ), 2) суф ф . 
* -  tm m o - ,  о тк у д а  дри . -  ta m a  -  : p r iy a  -  ta m a ; в

г р е ч .— н ов о о б р азо ван и е  н а  -x a x o ç :  cocotô-xaxoç.
В л и д о ев р . я з ы к а х  ср а ви . и  превосх.* ст., к а к  и  по

лож и т., о т н о с я т с я  к  р а з р я д у  сл о в , имею щ их формы 
р о д а  и  п а д е ж а  (т . и . п р и л а гат ел ьн ы е). В  рус . я з . 
с т ар ы е  о б р азо в а н и я  ср а в и . ст . у т р а т и л и  форму р о д а  
и  п а д е ж а  (ср . р усск . нов ее , больш е) н  п ереш л а  
в  р а з р я д  сл о в , н е  имею щ их ф орм  р о д а  и  п а д е ж а  
(т .н . н ар еч и я ). С тары е о б р азо в а н и я  п р ев о сх . с т .в  ру с-
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С о в р е м е н н ы е  р у с с к и е  с и с т е м ы .  

(Л л ф а я г ш  со гл а с к ы ж . /М о к а л т с щ ш с .
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я з . у тр ач ен ы  и  зам енен ы  и л и  полны ми ф ормами ср .ст., 
яапр-, новейш ий, или образованиям и с  приставной 
п а и - ,  н ап р ., наибольш ий. И ногда сравн и тел ьн ая  u 
п р евосходн ая  степен и  образую тся от и ной  основы , 
*ем  п олож ительная, нап р ., р. хороший—лучш е— наи- 
лучш ий, л ат . bonus — m e lio r  — op tim as, гр . ауаб-ос—  
ajxeivtov —  сер ta x o ;. Это яв л ен и е  в  ш кольны х грам 
м ати ках  н о си т н азв ан и е  „неправильны х С. с .“,  а  в 
н ау к е  — образован и я  С . с . посредством  „сплетепия 
р азл и ч н ы х  осн ов “ (нем. d a s  S u p p le tionsw esen ). С. с. 
м о гу т  в ы р а ж а т ь с я  и  п осредством  соч етан и я  слов, 
напр., в л а т . idoneus — с р . m a g is  id o n e u s  — п р . m a
x im e id o n e u s , в  р у с . прев , сам ы й  новы й, во  фр. r ic h e — 
с р . p lu s  r ic h e  — пр. Зе p lu s  rich e .

Л и т е р а т у р а .  B n i g m a n n , * G ru n d riss  d e r  Tgl. 
G ram m , der idg . S p rach en “, 11, 1908, 1, 664 сл .
Д у р н о в о , „Г рам м ати ческий  сл оварь* , М .-П ., 1924.

Ж. Петерсон.
Степенная книга, или „Книга Сте

пенная царского родословия“, как ду
мал прежде Татищев и с его легкой 
руки повторяли другие исследователи, 
составлялась будто бы еще в XIV в. 
митрополитом Киприаном. Теперь это 
мнение справедливо отвергнуто. С. к. 
была начата в 1560 г. и закончена в 
1563 г. и создана по инициативе ми
трополита Макария в том литератур
ном кружке, который составился около 
него. Редактором С. к. был, вероятнее 
всего, будущий митрополит Афана
сий, бывший протопоп Андрей, ду
ховник Ивана Грозного во время казан
ского похода. С. к.— собрание биогра
фий русских государей, расположенных 
по генеалогической схеме, по „сте
пеням“ или „родословцам“, по поколе
ниям. Цель С. к. — прославление 
святости рода Владимира Святого, вос
хваление русских государей. Здесь 
ясно сказывается идеология само- 
державнойдворянскоймонархии.Источ- 
никами С. к. были: „Сказание о кня- 
зех владимирских“, откуда взяты неко
торые легенды в роде происхождения 
Рюрика от Пруса, мифического брата 
Августа, императора римского, или вен
чания Владимира Мономаха царским 
венцом; затем Хронограф, повлиявший 
на расположение материала, и жития 
святых, откуда заимствован характер 
изложения. С. к. оказала влияние на 
русскую историческую мысль, явилась 
бессознательной подготовкой система
тизации русской истории, хотя эта 
систематизация в самой С. к. и весь
ма тенденциозна, имеет ярко выра
женную классовую окраску. См. Ва- 
сенко, „Книга Степенная царского 
родословия“ (1904).

Ш. Рожков.

Степень (матем.), первоначально 
означала произведение нескольких оди
наковых множителей:
а х а = а 3, я х а х а = « 3, а х а х .. ха-=а,„

п множ.
при этом а называется основанием, а 
п показателем С., действие называется 
возвышением в С. Обратное действие 
(определение числа, которое после воз
вышения в данную С. дало бы данное 
число) называется извлечением корня 
(см.). Для того, чтобы умножить С. с 
одинаковым основанием, достаточно 
сложить показатели: а’" ха» =  я т + я . 
Отсюда совершенно естественным путем 
обобщения мы приходим к отрица-

_  1
тельным С.: а—в=  Для возвышения

С. в С. нужно перемножить показа
тели, так что (ат) Р — а тР. Отсю
да естестгенно возникают дробные

—  l 7С.:а » =  \  а т . От отрицательных н 
дробных С. можно непосредственно 
перейти к показательной функции ах , 
где X обозначает уже любое число, и 
к решению показательных уравнений 
Ъ=ах , иначе говоря, к определению 
такого показателя х, чтобы ах равня
лось данному числу Ъ; х  называется 
логарифмом (см.) числа Ь при осно
вании а. Современное обозначение С. 
было введено Декартом, хотя зачатки 
его встречаются у Стевина. В . Кс.

Степи, это безлесные, более или 
менее равнинные пространства, сухие 
и не заливаемые полыми водами, по
крытые обильной травянистой расти
тельностью; почва С. принадлежит к 
типу чернозема, подпочвы богаты 
карбонатами и другими растворимыми 
солями. Пространства влажные но 
называются С.: это луга, болота, тун
дры. Где нет сплошного растительного 
покрова и растения расположены в 
некотором расстоянии одно от другого, 
там мы говорим о полупустыне или о 
пустыне. Области с сильно пересечен
ным рельефом (холмы, горные подня
тия) обычно не называют С., но, по 
характеру растительности, можно выде
лять степные склоны и степные горы. 
С. есть явление зональное: они, говоря
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грубо, залегают между зонами лесов 
и пустыней (ср. пояса, ХХХШ, 205/06). 
На севере С. переходят в леса при 
посредстве лесостепья (предстепья), на 
юге — в пустыню при посредстве полу
пустыни.

С. есть на всех материках, но хоро
шо изучены они только в России. С., 
подобные южнорусским, есть в Галиции, 
Румынии, сев. Болгарии, в Венгрии, в 
Сев. Америке, между бассейном Мис- 
сиссиппи и Скалистыми горами, и 
в Аргентине, в бассейне Лаплаты. 
Настоящие безлесные С. в европ. части 
СССР расстилаются к ю. от линии 
Бендеры (Бессарабия), Зиновьевск 
(б. Елисаветград), Днепр выше Кре
менчуга, севернее Полтавы, Харь
ков, Валуйки, Бобров, севернее 
Борисоглебска, Чембар, Саратов, 
Самара, р. Самара приблизительно 
до Бузулука. К ю. от этой линии 
леса, как правило, вне речных пойм 
и песчаных площадей, не встречаются. 
Но к с. располагается область, где 
черноземные С. чередуются с дубо
выми лесами; сев. граница этой области 
луговая степь, представляющая южную 
подзону лесостепья и вместе с тем 
сев. граница чернозема проходит, по 
Танфильеву, приблизительно через За- 
славль, Бердичев, Канев, Борзну, 
Рыльск, Курск, Орел, Мценск, Епифань, 
Ряжск, Шацк, Тамбов, Нижнеломов, 
Алатырь, Сергач, Буинск, Чистополь 
и уходит вдоль Белой к южному Уралу. 
К с. от зоны чернозема располагается 
зона доисторических G., где, судя по 
характеру подпочвы (лесс и лессовид
ные суглинки), некогда должны были 
расстилаться С.; теперь на эту зону 
частью надвинулся лес. Сев. граница 
доисторических С. идет приблизитель
но от Новой Александрии на Висле на 
Красностав, Луцк, Киев и т. д.; 
впрочем, и к с. от указанной линии 
есть острова лессов и лессовидных су
глинков (карту распространения лес
сов и лессовидных пород см. в статье 
Л. Берга в „Изв. Географ. Инст.“, VI, 
1926). На ю. черноземные С. посте
пенно переходят в сухие или „каштано
вые“ (почва — каштановый чернозем); 
сев. граница их идет через юг Бесса
рабии, низовья Днепра, юго-вост. часть 
Донской области; они занимают про

странство между p.p. Медведицей и 
Волгой, в Заволжье—расположены к ю. 
от Б. Иргиза. *

Итак, в Евр. России, к ю. от зоны 
хвойных лесов расстилается лесостепье 
южную полосу коего иногда выделяют 
в особый тип луговых С.; для этих С. 
из ковылей наиболее характерны Stipà 
Ioannis и St. stenophylla. Далее к ю. 
следует зона настоящих С., распадаю
щаяся на три подзоны: 1) типичных 
ковыльных G. с преобладанием крупно- 
дерновинных злаков, особенно Stipa 
stenophylla, также местами St. capillata 
и Avena desertorum; 2) сухих О.; это 
южные ковыльные и ковыльно-типча- 
ковые С. с более низким и не столь 
густым злаковым покровом. Почва— 
каштановый чернозем. Из ковылей 
очень характерен Stipa lessingiana, а 
также St. tirsa; 3) злаково-полынных 
(пустынных) С.; о них см. XLI, ч. 1, 
418/19.

В Зап. Сибири область чернозема 
(прибл. 56°— 53° с. ш.) занята лесо
степью с березовыми лесками. К ю. от 
53° с. ш. распространены типичные С. 
с каштановыми черноземами. Далее, 
С., частью ковыльные, имеются в б. 
ачинском, красноярском, минусинском, 
канском, иркутском у.у. и в Забайкалье. 
На ю., в Киргизских степях, С. идут 
приблизительно до линии Темир, Тур- 
гай, Семипалатинск, Устькаменогорск, 
Кокпекты; южнее начинается полупу
стыня (полынные С.).

Климат С. в европ. части таков. В ян
варе температура от—3° в южн. Бесса
рабии, до—13° в Саратов, губ.; в июле 
изотермы идут более широтно: от 20° 
на с., до 23° - 24° на ю. Осадков от 
45 см. в год на с. до 30 см. на ю.; макси
мум осадков приходится на лето, имен
но на июнь, минимум на зиму (январь, 
февраль; но между низовьями Днепра 
и Дона есть вторичный минимум 
осенью). Годовая облачность 60-55°/0, 
максимум в декабре, январе, минимум— 
в августе.

Подпочвы С. европ. части состоят 
обычно из лессов (сл.) или замеща
ющих их лессовидных суглинков или 
же представлены валунными суглин
ками, нередко принимающими лессо
видный облик. На в. подпочвами часто 
служат коренные породы.
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Для рельефа южнорусск. С. весьма 
характерно наличие множества неболь
ших углублений, иногда заполненных 
болотцами или озерками. Это — запа- 

_ дины, или блюдца; если они зарастают 
осиной, то их называют осиновыми 
кустами (Тамбов., Ворон, губ.), баклу
шами, в Воронеж, губ. — солодями. 
В полтавском окр. блюдца пестрят 
степь, „как оспа лицо“;расстояние ме
жду блюдцами здесь от 1 до 30 саж., 

.диаметр их 5—25 саж., глуб. 1—2 арш. 
В б. днепров. у. блюдца, носящие на
звание подов, имеют в диаметре от не
скольких саженей до нескольких верст 
и весною наполняются водой. Блюдца 
образуются иногда вследствие оседа
ний в результате выщелачивания солей 
из почвы и подпочвы; иногда же они 
представляют собой углубления, сохра
нившиеся с того времени, как отложи
лась подпочва: в таком же роде можно 
наблюдать углубления в пойме наших 
рек после разлива. Блюдца играют 

■большую роль, питая С. грунтовыми 
водами; где блюдец нет, вешние воды 
быстро стекают с мерзлой поверхности 
О.; они благоприятны для яровых по
севов, но не для озимых (Измаильский).

Растительность типичных чернозем
ных С. состоит преимущественно из 
злаков, которые, хотя на первый взгляд 
и образуют сплошной ковер, на самом 

.деле растут отдельными кочками, дер- 
новинами, между которыми остается 
голая почва. Главнейшие злаки: ковы- 

-ли, кипец, или тииец (Festuca sulcata, 
особенно в Зауралье), аржанец (Phleum 
Boehmeri), Koeleria glauca. Типичная 

■черноземная С. есть ковыльная, или 
типцовая, или вообще злаковая.По мере 
движения к ю. злаковая С. постепенно 
сменяется полупустыней. Напротив, 
на с. ковыльно-типцовая С. постепен
но превращается в луговую С., область 
распространения которой есть южная 
часть лесостепья. За границу между 
луговой и ковыльной С. Алехин счи
тает южную границу зонального распро
странения незабудки (Myosotis silva
tica), поповника (Leucanthemum vul
gare) и вероники (Veronica chamaedrys); 
если эти растения еще встречаются 
на степных водораздельных участках, 

-то мы имеем, говорит Алехин, пред- 
■собою луговые С.; там же, где они пе
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реходят на северные склоны или со
всем отсутствуют, перед нами уже ко
выльные С. Почва луговой С. сплошь 
покрыта дерновинками злаков; большое 
значение имеют высокие злаки с 
широкой листовой пластинкой, в  роде 
Роа pratensis, Bromus erectus, Phleum. 
Boehmeri, Avena pubescens; ни ковыли 
(Stipa stenophyila и St. Ioannis), ни 
узколистые злаки (Festuca sulcata и 
Koeleria) здесь не доминируют; главную 
роль здесь играют двудольные: гори
цвет (Adonis vernalis), белая ветренница 
(Anemone silvestris), песчанка (Arena
ria graminifolia), шалфей (Salvia pra
tensis), ясменник (Asperula tinctoria), 
Astragalus dani eus. Раннею весною 
почва в луговых С. сплошь покрыта 
мхом, Thuidium abietinum. Напротив, 
растительный покров настоящих ко
выльных С. отличается меньшим раз
нообразием; здесь резко преобладают 
крупно-дерновинные злаки; ковыли, 
иногда также Avena desertorum; дву
дольных сравнительно мало; из злаков 
господствуют узколистые: Festuca sul
cata, Koeleria gracilis; характерны пере
кати-поле. Для полупустыни или тип- 
чаково-полынных О. характерна белая 
полынь (Artemisia maritima incana), 
затем типчак, Festuca sulcata valesica, 
ковыли и, наконец, Pyrethrum achil- 
leifolium. В солонцеватых С. Зауралья 
видную роль играет кокпек, Atriplex 
canum.

Характерными для фауны С. юга 
европ. части СССР были антилопа-сай
га (Saiga tatarica), некогда доходившая 
на з. до Днепра, тарпан, или дикая 
лошадь (Equus gmelini), байбак (сурок), 
ныне как редкость встречающийся в 
б. константиногр. у. Иолтав. губ., в 
Каменной степи (бобров, у.) Воронеж, 
губ. и еще кое-где; далее перевязка, 
Vormela peregusna, хомяк (Cricetus 
cricetus), суслики (Citellus citellus, C. 
guttatus, Colobotis musicus), большой 
тушканчик (Alactaga saliens), заяц-ру
сак (Lepus europaeus), хорек (Putorius 
eversmanni); кроме того, нередки: крот, 
еж, выхухоль, волк, лисица, горностай, 
ласка, барсук и др.

Почвы С. на с.— чернозем, на ю. в 
области сухих С.—каштановый черно
зем. Ср. природа и население СССР, 
XLI, ч. 1, 411/25. -
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О п ричинах  б езл еси я  С . в ы с к а з ы в а л о с ь  много в згл я 

д о в . В н асто ящ ее  в р ем я  м ож но с ч и т а т ь  тв ер д о  у с т а 
новленны м , что  безлесна С. н е  происходит от  вы рубки  
и л и  в ы ж и ган и я  л е с а  человеком , к а к  д у м ал и  ран ее . 
Ю ж норусские О. бы ли искони в ек о в  н а  зн ач и тел ь н о й  
пл ощ ад и  своего  р ас п р о стр а н ен и я  б езл есн ы . П очему 
это  та к , п а  этот  с ч ет  сущ ествую т р а з н ы е  м нения:
1 ) п о  в зг л я д у  м н о ги х  у ч е н ы х  (Б эр , М иддендорф, 
Г .  Вы соцкий), С. б езл есн ы  потом у, что  соврем ен ны е 
к л и м ати ч ески е у сл о в и я  С. н е б л а го п р и я т с т в у ю т  про
и зр астан и ю  л еса . Н а это м ож но в о зр а з и т ь , что  в 
о б л асти  л есо с теп ья  п ри  оди н ако в ы х  к л и м ати ч ески х  
усл о в и ях  сущ ествую т рядом  С. и  л ес ; д а л е е , по 
п равом у  берегу  р . Ц ны  (приток Оки) р а с т у т  л еса , 
а  по левом у — С.; а  т е ч ет  э т а  р е к а  м еридионально. 
Д л я  ю жной ч а сти  степ н ой  зо н ы  к л и м ат , конечно, 
я в л я е т с я  реш аю щ им  ф актором : п р и  к о л и ч естве  
осад ко в  м епее 450 — 400 мм. л е с  у м ерен н ого  ти п а  
я е  м ож ет расти . 2) Т анф ильев  п р и зн ает , что  причи
ной  б езл еси я  С. я в л я е т с я  со л еи о сн о ст ь  степ н ы х  
грунтов , особенно — п р и с у тст в и е  х л о р и ст ы х  и  серно
ки сл ы х  сол ей : та м , гд е  п о ч в ы  в ы щ ел о ч ен ы , по
я в л я е т с я  лрс. С елянинов (1914) о тр и ц ает  в л и ян и е  
сол ей . 3) К осты ч ев  (1890) и  W h itn e y  п о л агаю т , что 
л е с а  приурочены  к  почвам  груб озерн и сты м , каковы  
п ес к и  и п оч вы  гр у б о о р е х о вато го  стр о ен и я , С. ж е  — к  
черн озем у , л е с с у . П очвы  с т е п н ы е , м ел козем и сты е 
поч ти  не поглощ аю т л ет о м  атм о сф ер н ы х  осадков , 
л е г к о  вы сы хаю т и  н еп ригодны  д л я  п о се л ен и я  л ес
н о й  расти тел ьн о сти . Д л я  н ек о то р ы х  ч а с т н ы х  сл у ч а ев  
в л и я н и е  м ехан и ческого  с о с т а в а  п о ч в  и  гр у н то в  н е
оспори м о, к а к  п о к а з а л  д л я  П ен зен ск ой  губ . С пры гни 
(1922). Но, к а к  общ ее п р ав и л о , это  неверн о , ибо на 
д егр ад и р о в ан н ы х  черн озем ах  п рек расн о  р а с т у т  л еса . 
4 ) К раснов  (1894) основной при ч и н ой  б з л е с а я  С. 
с ч и т а е т  рав н п н н ость: гд е  р ел ь еф  б ол ее  и зр е за н , там  
д а ж е  вгл убь  С. в н е д р я е т с я  л ес . К л и м ат , по мнению 
К р а с н о в а , о б у сл о в л и в а е т  лиш ь о б л н к  С., но  не их 
географ ическое р ас п р о стр а н ен и е . Это, конечно, н е
п р ав и л ьн о , ибо, к а к  м ы  в и д ел и , м ож но говори ть  о 
с т е п н ы х  склон ах  и  степ н ы х  го р ах . В зг л я д ы  К р ас н о ва  
л и ш ь  п остол ьку  сп р а в е д л и в ы , п о ск о л ь к у  равнинность 
вообщ е с в я з а н а  с  сл аб о й  древиров& нностью , а  потом у 
с  засол ен н остью  грун тов , а  н а  за со л ен н ы х  гр у н т ах  
(особенно , в  с л у ч а е  п р и с у тст в и я  х л о р и сты х  и  серно
к и с л ы х  солей) л е с а  неохотно р а с т у т , б) К прж кнский 
(1891) сч итал ,ч то  рас п р ед ел ен и е  л е с а  и  С. в а  ю ге Р о с 
с и и  зави си т  не от  к л и м ати ч ески х  и л и  п о ч вен н ы х  у сл о 
ви й , а  от  х о д а  взаи м н ой  борьбы  з а  сущ ествовани е. 
6) О ачоскнй  (1915) п р и зн ае т  С. и  л е с  з а  разл и чн ы е 
э т а п ы  эволю ции в ся к о г о  р асти т ел ьн о го  со общ ества , 
к оторое  долж но п р о х о д и ть  ч е р е з  ст ад и и  пусты ни , 
с т еп и , л еса . 7) Н аш е м н ен и е об этом  та к о в о . Н а ю ге 
Е в р . Р о сси и  к л и м ати ч ески е  и  п о ч вен н ы е у сл о в и я  не 
б л аго п р и ятс тв у ю т п рои зрастан и ю  л е с а : з д е с ь  С. есть  
ст р о го  8овал ьн ое (т.-е. почвевяо-клим&тическ<>е) я в 
л ен и е . Это м ы  ясн о  в и д о м  в Б е с с а р а б и и , ко то р ая  с 
с е в е р а  и а  юг р а з д е л я е т с я  н а  4  зо н ы , гд е  п ослед  ова
тел ьн о  чередую тся л е с  и  ст еп ь , именно: 1) н а  севере 
р а с п о л а г а е т с я  Х о ти я с к а я  л е с н а я  о бл асть , с ам ая  
п о вы ш ен н ая  в  б о га т а я  о са д к ам и  ч а с т ь  Б ессараби и ;
2) к  ю гу  она см ен я ет ся  б езл есн о й  Б ел ец к о й  степью , 
ровн ой  и  пони ж енной  (180—200 м етров  абс. в ы со ты ) 
и  покры той м ощ ны м  чернозем ом ; зд е сь  осадков  400— 
450 мм.; с а д о во д с тв о  н е  р а з в и т о ; 3) ю ж нее и д ут ле
с и с т ы е  и  х о л м и сты е К одры , ц а р с т в о  сад о в  н  вино
град н и ков ; зд е сь  осадков  до  500 мм.; 4) н аконец , н а  
кр ай н ем  юге р а с п о л а г а е т с я  п о н и ж ен н ая  Б удж акск& я 
ст еп ь , г д е  осадков  в с е г о  450 — 300 мм.; сад о во д ств о , 
к а к  и в  Б елецкой  с т е п и ,в н е р е ч п ы х д о л и н  невозмож но: 
ф руктовы е д е р е в ь я  даю т н еско л ько  у р о ж а е в , а за тем  
ги б н у т . На этом  п ри м ере ясн о  в и д н о  в л и ян и е  к л и м ата  
я  п оч в  н а  рас п р ед ел ен и е  ти п о в  р ас ти тел ьн о сти . Но 
я а  северной о краи н е к о в ы л ь н ы х  О., а т а к ж е  в  лесо
степ н о й  об л аете  дело  обстоит и н а ч е : зд е с ь  С. ес ть  
в а е л е д и е  преж ней б ол ее  су х о й  кл и м ати ч еско й  эпохи; 
п р и  соврем ен ном , более в л а ж н о м  к л и м а те , л е с  в 
ес тест в ен н ы х  у с л о в и я х  (т.-е. без в м еш а тел ь ст в а  че
л о в е к а )  н а д в и г а е т с я  н а  С. Л е с  у ж е  в н ед р и л с я  в  
о б л а с т ь  доисторически х  С., и  если , п р и  соврем ен ны х 
кл и м ати ч ески х  у с л о в и я х , ем у  б уд ет д ан  соответствен 
н ы й  пром еж уток  врем ени , то с е в е р н а я  гр а н и ц а  его  
д а л е к о  отодвин ется  к  ю гу з а  сч ет  С., до  п р ед ел а , где л ес  
у ж е  н е  м ож ет р а с т и  по х а р а к т е р у  к л и м а т а  и  гр у н т о в .

Л И Т Е Р А  Т У Р А .  В .  Д о к у ч а е в ,  „Н аш и С. п реж д е  u 
т е п е р ь “, 1892; А . К р а с н о в ,  „Т р ав я н ы е  0. се в . по 
л у ш а р и я “, И зв . Общ. Л ю б. Е ст., т . 83, в. 1, J893- 
Г . Т а н ф и л ь е в , „П р ед ел ы  л е с о в  н а  ю ге Р о с с и и “, 1894* 
„Д ои стори ч ески е С .Е вр . Р о сси и 14, З ем л ев ед е н и е , 1896» 
„Ч то т а к о е  степ ь?“, П очвоведен и е , 1900; Главп^ 
ч ер ты  р а с т и т е л ь н о с т и  Р о с с и и “, 1902 (у  Варминггь 
в  „Р ас п р ед ел ен и и  р а с т е н и й “— сп и со к  литературы )* 
А . И з м а и л ь с к и й ,  „В л аж н о сть  п о ч в ы  и  гр у н то в ы е  
в о д ы “,  1894; С. К о р ж и н с к и й , „С .“, Эяц. Слов Б рог 
га у з а -Е ф р о н а , 1901; Я .  Д и м о  и  Б . К е л е р ,  „В обта- 
с т и  п о л у и у с т ы п и “, С ар., 1907; „П редв . о тч еты “ ir 
„Т р у д ы “ п о ч в е н н ы х  и  б о та яи ч . эксп . П ер есе л . y W  
в Сибири г  Т у р к е с т а н е , с  1908 г .; Л .  Б е р г ,  „Об изм е
н е н и я х  к л и м а та  в  и ст о р и ч е с к о е  в р е м я 44, Зем л ев ед ен и е  
1911; „О см ещ ен и и  к л и м а ти ч еск и х  зо н  в  послеледни
к о в о е  в р е м я “, П очвоведен и е , 1913; „ К л а м а т  и  ж и зн ь “ 
М., 1922; Я . К о с с о в и ч ,  „ О сновы  у ч е н и я  о п оч ве“’ 
1911; И . П а ч о с н и й , „О сновн . ч е р ты  р а з в и т и я  ф лоры  
ю го -зап . Р о с с и и 44, З а п . Н овор . Общ. Е с т ., 34, п рил . 
1910; „О п и сан и е р а с т и т е л ь н о с т и  Х ерсон , гу б .“ I. Л е с а !  
Х ерсон , 1915/ П. С тепи . Х ер со н , 1917; Г . С е л я н и н о в  
„К  в о п р о су  о п р и ч и н а х  б е з л е с и я  С.“, М ат. по  изуч*  
р у с . п о ч в , X X IV , 1914; Т .  П о п о в ,  „П роисхож дение 
и  р а з в и т и е  оси н о вы х  к у с т о в  В орон, гу б .“, Тр . Д окуч. 
П очв. Ком., II., 1914; IT . К р ы л о в ,  „К  в о п р о с у  о коле
бан ии  гр ан и ц ы  м е ж д у  л е с н о й  и с т еп н о й  обл астям и “ 
Тр. Б о т . М уз. А к. H ., X IV , 1915; В . А л е х и н , „Типы 
рус . С.“, И зв . Б от. Сада, X V , 1915; „Т ам бовски е С.44* 
М ат. к  познани ю  ф ау н ы  и  ф лоры  Р о с ., отд . б о т .,в . 8, 
М ., 1918; Я .  С п р ы г и н , » По п о в о д у  в з г л я д о в  А л ех и н а“* 
Т р у д . П ензен . О -ва  Лю б. Е с т ., И ., 1915; „Б о р ь б а  л е с а  
со  степ ью  в  П ен зен ск о й  гу б .“, П ен за , 1922; Б . К е л е р у  
„К  в о п р о с у  о кл ас си ф и к а ц и и  р у с с к и х  С.“, Р у с с . 
П очвовед ., 1913; „ Р а с т и т е л ь н о с т ь  В о р о н е ж с к о й  г у б . \  
1921; „ Р а с т и т е л ь н ы й  мир р у с с к и х  С.“, 1923; К . Г л и н н а  
„П очвы  Р о с с и и “ , П ., 1923; В . А л е х и н ,  „Р ас ти т ел ьн ы й  
п ок ров  С. Ц ентр .-Ч ернозем н . обл ." , 1925; И . К р а ш е - 
н и н н и к о в ,„ Р а с т и т е л ь н ы й  пок ров  К и р ги зск о й  Р еспуб
л и к и “,  Т р у д ы  общ. по  и з у ч . К а р г . К р а я , Оренб., 1926..

«ЯГ.. Берг.
Степная вишня, см. вишни, X, 382.
Степни (Stepney), один из бедней

ших кварталов Лондона, в Ист-Энде« 
на сев. граничит с Ветналь Грином,, 
на вост.— с Попларом, на зап.— с Сити« 
с юга омывается Темзой; 249.738 ж. 
(1921). В сев. части находится Уайт- 
чепель (сл.), южная часть населена, 
матросами и рабочими; см. XXVII, 371'.

Степное генерал-губернатор
ство, административная единица в до
революционной России, охватывавшая 
Акмолинскую (см.) и Семипалатинскую 
(см. Союз ССР  — Казанская АССР), а, 
до 1899 г. и Семиреченскую области. 
Центром служил Омск.

Степняк, см. Кравчинский.
Стер, метрич. кубич. мера, см. веса 

и меры, ХП, 645.
Стервятник, Neophron, род грифов. 

(см.), с длинным тонким клювом, остры
ми крыльями, удлиненными щелевид
ными ноздрями. Обыкновенный С., N. 
perenopterns, с голыми головой и гор
лом, издает страшное зловоние, т. к., 
питается гл. обр. падалью. Общая окрас
ка белая, крылья черные. Обитает в



Стенлэн, T.-А. (1859— 1923). Стена коммунаров.
С разрешения Комитета Выставки Революцконн. Искусства Запада. 
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горах в районе Средиземного, Крае
вого и Каспийского морей. М. Н.

Стереиды, механическая ткань, 
общее название механических элемен
тов в стеблях растений, которые мо
гут возникать из разнообразных тканей: 
из прокамбия, из мякоти и даже из 
кожицы, а поэтому встречаются как 
в сосудистых пучках, так и вне их, 
в основной ткани, и образуют как бы 
скелет растения.

С. мож но р азд ел и ть  н а  2 групп ы : колленхим у 
а  склеренхиму (см. X XX IX , 251). Особенно важ н ое 
вначепие имею т элем енты  в то р о й  групп ы . Они пред* 
-ставлены и л и  1) палочковидны м и клеткам и , сильно 
утолщ енными, с  ясн о й  слоистостью ; оболочка их 
сильно одревеснены  и  окраш ены  в  коричневы й или 
ж елтый цвет ; п ротоплазм а отм ирает; встречаю тся 
в сочных ч а с т я х  м ногих р астен и й , напр, в корне
вищ ах, в  м якоти  плодов  (груш а) и  т. д., а  такж е 
входят в  с о с тав  ск орлуп ы  орехов , кож уры  сухих  
-самян; и л и  2) волокнам и, которы е располож ены  либо 
в коре (лубяны е волокна), либо в  древ еси н е  (лвбри- 
-форм), пучкам и или  по о ди н оч ке,п л и ж е в в и д е  вл ага- 
лпщ окруж аю т други е тк ан и . Д л и н а  и хм ож ет доходить 
до зн ачительны х разм еров : у  л ь н а  20 — 40 мм., 
ч крапивы  до 77 мм., у  р ам и  до  220 мм. Они сильно 
утолщ ены , т а к  что  п ол ость  кл етки  иногда почти  со
вершенно и сч езает ; нередко они  снабж ены  косы ми 
щ елевиднымн порами. Оболочки у  лубяны х волокон 
яяогда состоят и з  чистой  кл етчатки  (напр., у  льна), 
у  либрвф орма они одревесневш ие. II т е  и  другие 
клетки—м ертвы е.П рочн остьи эласти чяость  и х  весьм а 
велика. К лассические исследования Ш венденера 
{S c h w e n d e n e r , „B as m e ch an isch e  P rin c ip  im  an a to 
m ischen Bau der M onoco ty len“,  L eipz., 1874), а  после 
него Габерландта, Ф ирча, З о н н тага  и др. обнаруж или 

-соверш енно неож иданны е ф акты . Коэффициент без
опасной вагр у зки , т.-е. м аксим альны й  г р у з , п ере
численный н а  единицу поверхяости  поперечного 

'•сечения, при  котором ещ е н е  перейден  п ред ел  у п р у 
гости, у  различны х л убян ы х  волокон  при 1 кв. мм. 
поперечного сечен и я  доходит до 15 -  20 к г ., т.-е. 
не у сту п ает  кованом у ж ел езу . У P in c in e c tia  re e u rv a ta  
<25 кг.) они прочнее ж е л е з а  и  одинаковы  со сталью  
(24,6 кг.). Вместе с  тем  они  значительно  п рев о с
ходят м етал л ы  своей растяж им остью , доходящ ей до 
1 —1,5% , то гд а  ка к  у  м етал л о в  она не больш е 0,Г/о 
Р асполож ение этих  прочны х элементов в различны х 
о р ган ахвп ол н е соответствует требованиям  механики, 
д а в а я  м аксим альную  проч н ость  при м инимальной 
за тр ат е  строительного  м атери ал а . В стеблях , напр., 
которые долж ны  соп р о ти в л ять ся  излом у, они р а с 
полож ены  по периферии и л и  пучками, при  чем  про
межутки за н ят ы  болееслабой,напр.хлорофиллоносной, 
-тканью (нуж даю щ ейся в свете), и л и  образую т трубку 
(вап р ., у  злаков). В л и ст ь ях , гд е  имеется опасность 
р азр ы в а , они расп ол ож ен ы  н а  краях  и  в  в ы р е зах  
м еж ду зубчикам и. В подзем ны х орган ах  (корни, 
корневищ а), которы е дол ж н ы  сопротивляться  в ы тя 
гиванию  и  разры ву , и  гд е  м еханически  вы годнее со
еди нить  в одно целое наи более прочны е элементы, 
они сосредоточены  в центре.

Ж. И.
Стереографическая проекция,

см. картография, XXIII, 554; универ
сальный метод, Х1Л, 212.

Стереоизомерия, см. стереохимия.
Стереометр, см. волюмометр, XI, 

■202/03.
Стереометрия, см. геометрия, ХШ, 

-331, прилож. 1.

Стереоскоп, см. фотография.
Стереотип, см. типографское дело.
Стереотипия, см. душевные болезни, 

XIX, 240.
Стереохимия, или химия в про

странстве (la chimie dans l’espace), 
является той частью теоретической 
химии, которая изучает так наз. гео
метрическую изомерию или стерео изо
мерию, основанную на учении о про
странственном расположении атомов в 
частицах (молекулах) химических 
соединений. Она гл. обр. касается 
органических (углеродистых) тел, но 
принципиально приложима и к неорга
ническим соединениям, содержащим 
многовалентные элементы. Уже Демо
крит (в V стол, до н. э.), основатель ато
мистической теории строения вещества, 
снабжал атомы формой, движением и 
различной группировкой. Гассенди и 
Декарт, возрождая в XVII в. атоми
стическое учение, снова приписывают 
атомам (корпускулам) форму и вели
чину, а Лемери объясняет химические 
взаимодействия и свойства тел формой 
атомов. Когда Дальтон и Волластон 
в начале XIX в. создали современное 
учение об атомах (1808), они снова 
остановились на вопросе о величине 
и форме атомов, а последний ученый 
прямо-таки писал, что в будущем необ
ходимо будет считаться „с геометри
ческим представлением относительной 
группировки атомов во всех трех изме
рениях пространства“, и что, напр., 
атому углерода можно приписать форму 
тетраэдра. Опытная химия, однако, еще 
не нуждалась в пространственном фак
торе атомов, она первоначально изуча
ла относительный их вес (см. атом), 
и лишь о половины XIX в., по мере 
накопления новых фактов в органиче
ской химии, стала подходить и к форме 
атомов.

Выдающуюся роль в этой эволюции 
химии играет Луи Пастер, давший сво
ими классическими работами (1848 —  
1860) новые опытные материалы и 
методы. Исходя из двух известных 
изомерных кислот, виноградной и вин
ной, из которых первая не вращает 
плоскости поляризованного света, а  
вторая отклоняет вправо (правовра
щающая или d-винная к.), Пастор
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впервые показал, что виноградная к. 
может быть расщеплена на эту правую 
и еще на новую, левую (1*) винную 
кислоту, и что каждая из этих двух 
оптически деятельных кислот при 
нагревании обратно переходит в вино
градную (рацемическую, оптически 
недеятельную), но что, кроме того, 
образуется еще четвертая изомер
ная форма или модификация, мезовин- 
иая кислота, которая является опти
чески недеятельной, но в противопо
ложность виноградной не расщепляет
ся на деятельные формы: виноградная 

_  расщепл. Лр- d-винная К . 9 — v . .
*• * ---------<►  1-винная к. ви
ноградная к. и мезовинная к. Хими
ческое строение всех четырех кислот 
идентично, но одна пара влияет на 
плоскость поляризованного света, а 
другая оказывается инактивной, или 
недеятельной. Причину такого разли
чия Пастер усматривает в асиммет
ричном строении молекул, при этом 
правая кислота показывает в своих 
кристаллах различие от левой (правая 
или левая гемиэдрические площадки). 
„Группируются ли атомы правой вин
ной кислоты в виде правовинтовой 
линии, находятся ли они в углах 
неправильного энантиоморфного тетра
эдра, или имеют какую-либо другую 
асимметричную группировку?“ спраши
вает Пастер. Рядом с новыми фактами 
Пастер, следовательно, подарил химии 
и новые идеи, причинно связав вра
щательную способность частицы орга
нического соединения с ее асиммет
ричным строением и с формою кристал
лов данного вещества.

К этому же периоду относятся еще 
следующие факты: в 1853 г. Франкланд 
создает учение о валентности или 
атомности элементов, а в 1858 г. Купер 
и Кекулэ выступают с учением о че- 
тырехатомности углерода, — углерод, 
как центральный элемент органической 
химии, следовательно, присоединяет к 
своему атому С четыре атома одно
валентного элемента X, давая сое
динение СХ4. Одновременно Купер 
предпринимает первую попытку гра
фического изображения химических 
соединений в зависимости от валент
ности входящих в частицу атомов. 
В 1861 г. впервые Бутлеров формули

рует вопрос о „химическом строении“ 
молекулы, в 1862 г. он же рассматри
вает атомы углерода „в виде тетраэдра, 
у которого каждая из 4-х плоскостей 
способна связать один пай водорода“, 
а лишь в 1867 г. Кекулэ следует за 
ним, перенося четыре сродства- угле* 
рода из одной плоскости в 4 плоскости 
тетраэдра. Уже в 1868 г. Патерно 
впервые применяет эти идеи, говоря 
о „более тонкой изомерии в простран
стве“ и выражая определенные воззре
ния на тетраэдрическую группировку в • 
изомерных галоидопроизводных этана. 
Наконец, в 1869 г. появляется работа 
Вислиценуса о трех изомерных молоч
ных кислотах, не предусмотренных 
теориею; он впервые употребляет на
звание „геометрической изомерии“ и 
предполагает, что изображение по
следней возможно будет посредством 
моделей, ибо вопрос здесь идет о 
„различном расположении атомов в 
пространстве“. Работа Вислиценуса. 
послужила прямым поводом к по
явлению теории Вант-Гоффа и вместе • 
с тем к основанию современной С.. 
В сент. 1874 г. вышла на голландском 
языке маленькая брошюра Вант-Гоффа 
о взглядах на перенесение структур
ных формул в пространство, в 1875 г . . 
она вышла на французском языке под. 
заглавием: J. H. van 't Hoff, „La chimie 
dans l ’espace“ („Химиявпространстве“) . . 
Независимо от этого появилась в_ 
ноябре 1874 г. в журнале Парижского 
Химического Общества небольшая 
статья J. A. Le ВеГя: „Об отношениях,, 
существующих между атомными форму
лами органических соединений и вра
щательной способностью их растворов“. . 
Оба автора сходятся в главном прин
ципе, но взляды Вант-Гоффа развиты, 
в более стройной и последовательной 
форме и представляют собой непо
средственное развитие вышеуказан
ных идей о четырехатомности угле
рода и пространственной группировке - 
этих атомностей. В химии оба ученых 
считаются основателями С., поэтому 
обыкновенно говорят об учении Вант- 
Гоффа и Ле-Беля.

Основным представлением является 
тетраэдрическая группировка: четыре 
между собою одинаковые сродства угле
родного атома С направлены к верши—
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нам правильного тетраэдра, центр кото
рого занят самим углеродом; если эти 
четыре сродства насыщены четырьмя 
различными атомами или группами 
атомов Ri, Rn, Rin, и Rrv, тогда по
лучается асимметрический углерод 
С (Ri Rii Riii Rrv), и его простран
ственное изображение приводит к сле
дующим двум тетраэдрам:

двойных солей, комбинацию с алкалои
дами и воздействие микроорганизмов. 
Своеобразный и прямой переход от 
одной оптически деятельной формы 
в другую, противоположную открыл 
П. Вальден (1893 — 1898), применяя 
простые реакции вамещения, напр.:
1-яблочная кислота ( +  РС15) 9 —У d- 
хлороянтарная к. ( +  Ag20) 9 -У  d-

Очевидно, что оба тетраэдра не сов
местимы и изображают два изомера, 
по своему пространственному строению 
(или конфигурации) похожих на пред
мет и его зеркальное изображение (или 
на правую и левую руки). Оба тетраэдра 
не заключают в себе плоскости сим
метрии, следовательно, на основании 
кристаллооптики, представляют собой 
химические соединения, вращающие 
плоскость поляризованного света в 
противоположные стороны (вправо или 
влево), но на одинаковую величину. 
Эти два оптических или зеркальных 
изомера будут обладать одинаковыми 
физическими свойствами, напр., одина
ковой точкой плавления и кипения, 
одинаковой растворимостью, одинако
вым удельным весом и т. д. По отноше
нию к асимметрической среде, однако, 
они будут обнаруживать различное 
отношение. Действительно, уже Пастер 
установил это различие при исследо
вании правой и левой винных кислот, 
напр.,по отношениюкмикроорганизмам, 
к оптически деятельным основаниям 
(алкалоидам) или в физиологическом 
действии. Если оба изомера или опти
ческих антипода (d и 1) в эквивалент
ных количествах соединить, тогда 
должна получиться оптически недея
тельная форма того же вещества, как 
смесь или химический индивидуум 
[напр., рацемическая модификация, на 
подобие Виноградной кислоты =  acide 
racémique, г =  (d +  ])]. Эту модифика
цию „расщеплением“ можно обратно 
превратить в отдельный правый и 
левый изомер, применяя классические 
методы Пастера, напр., кристаллизацию |

яблочная кислота ( +  РС1Б) 9~У  1-хлоро- 
янтарн. кислота. Это „Вальденово обра
щение“ является вполне неожиданным 
и не нашло еще удовлетворительного 
объяснения. В связи с расщеплением 
рацемических соединений находится 
открытый П. Вальденом феномен „ауто
рацемизации“, или добровольного пере
хода оптически деятельных d n i  
форм в недеятельную г =  (d 4-1); так 
напр., эфиры 1-или d - бромоянтар
ной кислоты рацемизируются при 
продолжительном стоянии по реакции: 
21 (или 2d) »—>- (d +1). Для веществ, 
содержащих два асимметрических угле
рода С (a b с d) . С (a b с d), существует 
четыре изомера: правый d, левый 1, 
рацемический (d +1) и изомер нерас- 
щелляемый (по Пастеру corps inactif 
du type indédoublable) или мезовинный 
тип =  (d. 1), — в нем один углерод 
является право-, другой— левовраща
ющим. К этой группе веществ при
надлежат: 1) правая винная кислота,
2) ее левый изомер, 3) виноградная 
(рацемическая) кислота и 4) мезовин- 
ная к. При синтетических работах из 
оптически недеятельных исходных ма
териалов получается лишь недеятель
ное вещество: так, напр., синтетическая 
яблочная кислота (из бромоянтарной 
к.) есть рацемическая; синтетическая 
винная кислота (из дибромоянтарной 
к.) есть смесь виноградной и мезовин- 
ной кислот. Равным образом синтети
ческие симметричные ди-алкилзаме- 
щенные янтарные, глутаровые, пиме- 
линовые и адипиновые кислоты, добы
тые Н. Зелинским, К. А. Вишофом 
и др., получаются в двух оптически
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недеятельных модификациях, соонзет- 
ствующих присутствию двух асиммет
рических углеродов, а согласно теории 
одна из этих модификаций оказывается 
рацемической и расщепляемой на оба 
оптических антипода (А . Вернер, 1913;
В . А . Пойс, 1910).

Кроме вышеизложенной оптической 
изомерии насыщенного атома углерода 
существует еще геометрическая или 
пне- и транс-изомерия ненасыщенных 
атомов углерода с двойной связью. 
Уже Вант-Гофф предвидел для тел 
С (ab) : С (ab) две конфигурации, напр.:

а — С —  Ъ а —  С —  b
II и II

а — С — b b — G — а
или

I И
н — С — соон н — с — соон

II и II
н - с - с о о н  соон — с — н

(цие-форма) (транс-форма)
Типичными примерами этой катего

рии стереоизомеров являются кислоты 
малеиновая (I) и фумаровая (И) (и ал- 
килпроизводные их); из них малеино
вая кислота (НС.СООН)з соответствует 
цис-форме и характеризуется своей 
способностью давать кольцеобразные 
производные, а фумаровая кислота есть 
транс-модификация, обладающая мень
шей растворимостью и более высокой 
точкой плавления. При соответствую
щих условиях обе модификации пре
вращаются друг в друга. Подробным 
исследованием цис-трансизомерии за
нимался И . Виелиценус; из русских 
химиков следует назвать А . Альбщкого, 
К . А . Вишофа, П . Вальдена, А . Горбоеа,
A . Зайцева, В .  Меликова, Ж. Осипова,
B . Семенова, С. Танатара и др.

С. азота. Разработанная и проверен
ная на углероде стереохимическая ги
потеза априорно может быть перене
сена и на другие многоатомные эле
менты, напр., на азот. Ведь азот дей
ствует как трех-и пятиатомный эле
мент. Если эти три или пять валент
ностей (или сродств) атома азота не 
действуют в плоскости, а в простран
стве, тогда получаются случаи изоме
рии, с формальной стороны сходящиеся 
с цис- и трансизомерией и оптической 
изомерией асимметрии, углерода, напр.:

i i i

а — N

Ъ —  С —  с 
син-(цие-) 

форма

а ■ •N
9 - У

И

с — С — b 
анти-(транс-) 

форма

ш
с — N с — N

II II
Ъ — N N — b
сии- анти-

Эта геометрическая изомерия ка
сается трехатомного азота с двойной 
связью и характеризуется различной 
пространственной группировкой остат
ков b и с; син- и антиизомерия азота 
подробно изучена на оксимах R — С =

I
Н

=  N — ОН (Бекм ан, В . Мейер й А у-  
верс, А . Ганч и А . Вернер) и примене
на также к диазосоединениям (А. Ганч). 
Оптическая изомерия азота относится 
к пятиатомному асимметрическому ато-

V V
му, типа N (a b с d) X  и (a b с) N =  О. 
Впервые JIe-Вель нашел, что аммоние
вые соли с асимметрии, азотом получа
ются в двух различных кристаллогра
фических модификациях, а Э. Ведекинд 
установил, что в зависимости от по
рядка введения радикалов получаются 
два химических изомера одной и той же 
соли; наконец, П опу (Pope и Peachey, 
1899) удалось расщепление одного из 
этих изомеров на обе противоположно 
вращающие модификации: (d-f 1) w - y  
d -|-1. Впоследствии Э. Ведекинд, а  равно 
О. Аскан и Э. Ф релих увеличили число 
таких оптически деятельных соедине
ний пятиатомного (асимметрического) 
азота. В 1908 г. Мейзенгеймер прибавил 
еще новый тип активных соединений 
азота, а именно (Ri Rn Rin) N =  О.

О. элементов серы, селена, олова, крем
ния и фосфора. После удачного расще
пления соединений асимметрического 
атома азота английский химик Поп  
приступил также к синтезу соединений 
асимметрического четырехвалентного 
атома серы, селена и олова. Cqjie- 
образные соединения типа (a b с d) Е, 
где Е =  атом S, Se илй Sn, фактически 
являются рацемическими, так как они 
расщепляются на два противоположно 
вращающих антипода (Поп, 1900-1902);
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равным образом возможно получение 
оптически деятельных соединений 
асимметрического кремния Si (a b с d) 
(Киппинг, 1907). Из соединений пя
тиатомного асимметрического фос
фора получены активные формы типа 
(а Ь с) Р =  О, т.-е. окиси фосфина (Кип
пинг, Мейзенгеймер 1911).

С. металлов кобальта, хрома, плати
ны, железа, родия и иридия. Стереоизо
мерия (цис-и транс-изомерия) обнару
жена А. Вернером в рядах комплексных 
солей кобальта (кроцео-и флавосоли) 
и платины, а Пфейффером при ком
плексных солях хрома. Кроме того, 
А. Вернеру удалось (начиная с 1911 г.) 
осуществить также оптическую (зер
кальную) изомерию на соединениях с 
асимметрическим атомом кобальта, 
железа, хрома и родия; расщеплением 
рацемических форм получаются опти
ческие антиподы, обладающие большой 
вращательной способностью и аутора
цемизацией.

Рассмотренная нами часть С. каса
лась вопроса о молекулярной асим
метрии атомов углерода, азота и т. д. 
В частности С. углерода оказалась 
чрезвычайно плодотворной, а в ее 
разработке приняли выдающееся уча
стие: Вислиценус, Бэйер, В. Мейер, 
Э. Фишер (классические синтезы саха
ров и белковых веществ), А. Ганч, 
II. Вальден, В. И . Mon, А. Вернер и 
др. Нельзя, однако, не указать на 
ряд стереохимических вопросов, не 
нашедших еще удовлетворительного 
объяснения; к числу таких вопросов 
принадлежит напр., существование 
большего числа изомеров коричной и 
метилированной мочевой кислоты, чем 
«то предусматривается теорией, а рав
но Вальденово обращение и аутораце
мизация; недостаточно разработан еще 
вопрос о зависимости между величиной 
оптического вращения и величиной и 
природой остатков (элементов), связан
ных с асимметрическим атомом, а равно 
о влиянии растворителей и концентра- ' 
ции на величину вращения; дальней
шей обработки ждет еще вопрос о влия
нии стереохимических факторов на 
ход химических реакций, напр., так 
называемое стерическое „тормозящее 
.действие“; не решен еще вопрос о 
трямом синтезе оптически деятельных

i соединений из недеятельных компо- 
[ нентов.
I Последнее десятилетие, однако, внее-
• ло в С. ряд выдающихся новых фактов
■ и теоретических взглядов. Было осу- 
I ществлено расщепление на оптические
■ антиподы, наконец, при наличии лишь 

одного атома углерода, т.-е. в со
единениях (Н) (Ci) (Br). С (S0,H) и

• (H) (Cl) (J). С (S0.H), Pope и Read
■ (1914 и 1925); было произведено 
: оптическое расщепление ниперазина
1 Ре н  тчг м  ^  (СН3) — СН2 . тп __Сб Н5 N <  СНа '  с н 2 >  NCe

Kipping и Pope (1924), и равно диами
ноянтарной, дибромадипиновой и дру
гих кислот.

Одновременно развилось учение о 
стереоизомерии и оптической изоме
рии при отсутствии асимметрического 
атома углерода, т.-е. на ряду с клас
сической С. создалось учение о моле
кулярной асимметрии. Главные приме
ры этого рода оптической изомерии, 
относятся к классу циклических соеди
нений и спиро-циклических (Spinane: 
Leuchs, 1922; Mills и Nodder, 1924).

Кроме соединений с асимм. углеро
дом было особенно успешно и вполне 
неожиданно обогащено учение о метал
лических комплексных соединениях.

Исторически знаменательную роль 
играют в этой новой отрасли С. работы
А. Вернера. За первым удачным рас
щеплением комплексной кобальтовой 
соли, не имеющей асимметрического 
атома (1911), Вернером было осуще
ствлено расщепление на оптические 
изомеры солей хрома, железа, родия, 
платины (1917) и иридия (1920), а  
Gharonnat (1924) достиг этого и при 
солях рутения.

Недавно были получены оптические 
изомеры и в ряду комплексных соеди
нений бора (Hermans, B'ôeséken, Meulen- 
hoff, 1925), а равно мышьяка (A . Rosen
heim, 1925), между тем как н асиммет
рические As - соединения, например,

i>A s — Cß H, СООН, могли быть С2Н.4 ц

расщеплены (Mills и Paper, 1925).
Явления оптического обращения (Валь- 

деновское обращение) продолжали при
влекать научный интерес исследовате
лей. Новые материалы были внесены:
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исследованиями ученых: А . М с Кеп-
zie, В . Holmberg, G. Senter, а в новейшее 
время (1925): H . Phillips, В . Kuhn, Le- 
vene и др.

Вращательную способность оптически 
деятельных соединений, в зависимости 
от природы растворителя, концентра
ции, рода света (дисдерсия вращения), 
особенно успешно изучали: Н . Вире, 
Т. М. Lowry, В . Н . P ickard и др.

В заключение укажем еще на зна
чение рентгеновских лучей при изуче
нии стереохимических явлений. С од
ной стороны, исследования Д ебая (De
bye) показали, что „имеются только 
два химических вида углерода: тетра- 
эдрически структурная решетка алма
за—первоначальный прототип алифа
тических соединений углерода, и ше
стиугольная решетка графита — про
образ всех ароматических соедине
ний“ (1917). С другой стороны, однако, 
было обнаружено, что кристаллы пен
та-эритрита С (СН20Н)4 не показы
вают—при рентгеновском анализе — 
тетраэдрической конфигурации (1923, 
1926). Новейшее учение о кристалли
ческом строении отводит симметрии 
универсальное значение при строении 
молекул и стремится создать О. на 
новых началах (Ж. Weissenberg, A . Beis, 
1926).

Г Л А В Н А Я  Л И Т Е Р А  ТУ Р А . J .  H . T a n 't  S o f f , ,  L a  
ch im ie  d a n s  l ’esp a c e “ , 1875; его же, „D ie L a g e ru n g  der 
A tom e im  R au m e“, I I I  и зд . 1908. «7. A . L e B el, „N ote 
b u t  le s  tr a v a u x  s c ie n tif iq u e s “, P a r is ,  1891. A . W .  Ste
w art, „S te reo ch em is try “ ,  L o n d o n , 1907. A . Werner, 
„L eh rb u ch  d e r  S te re o c h e m ie “,  1904. J .  W islicenus, 
„R äum liche  A n o rd n u n g  d e r  A tom e“, 2 и з д .,  1889. 
Ш .Безредка и  Л . З ел и н ски й , „О пы т и стори и  р а з в и 
т и я  стереохим и ческих  воззрение® , 1892.С .А . B isc h h o ff  
и  Р . W aiden, „H an d b u ch  d e r  S te re o c h e m ie “ , 1893/4. 
C. A . B isehoff, „ M a te r ia l ie n ' d e r  S te re o ch em ie* , 
I  и  П  том , 1904. E . W edekind  и  E . Fröhlich, „Z ur 
S tereocbem ie  d e s  fü n fw e rtig e n  S tic k sto ffe“,  1907. 
Л .  Вальден, „М атери ал ы  к  изучен и ю  о п ти ческой  и зо 
м ери и “ , 1898 (докт. д ксс .) . Д . L ando lt , „ D a s  o p tisc h e  
D rehungsverm b 'gen  o rg a n is c h e r  S u b s ta n z e n “ , 1898. 
Ж амлок, „С тереохим ия“, О десса, 1911. A . S a n tzsc h , 
„G ru n d riss  d e r  S te re o c h e m ie “,  1898. P . W aiden , „O pti
s c h e  U m k eh rersch e in u n g en  (W aid en isch e  U m keh
ru n g )“ ,  1919. F.M . Jaeger, .L e c tu r e s  on  th e  P rin c ip le  
o f  S y m m etrie“,  1920. E. W edekind, „ S te reo eh em ie“, 
II I  A ufl. (S am m lung  G öschen), 1928. Д . Вальдеп, 
„П рош лое и  н а с то я щ е е  С.“ , с  п р и л о ж ен , с т а т ь и  проф. 
А л . У спенского, Л ен и и гр ., 1926.

Н . Вальден.
Стерж, оз. осташковского у. Тверск. 

губ., дл. 13 км., шир.до 4 км.; через С. 
протекает Волга, см. XI, 58.

Стержни, см. литейное дело, XXVI, 
212' и 239743'. О звучании С. см,. XXI, 12.

Стеригиа, см. грибы, XVII, 98.

Стерилизация, обеспложение, см. 
антисептика, III, 195/97; дезинфекция„ 
XVIII, 131/32, прил.; консервирование, 
XXV, 47/48, прил. 3; G. молока, см. вскар
мливание, XI, 518/19; Сокслета аппарат 
XL, 47.
Стеркабилин, главное красящее ве 

щество экскрементов, происходит на 
билирубина (см.).
Стеркулиевые, Sterculiaceae, сем., 

двусеменодольных растений из пор. 
Columniferae, близкое к мальвовым н 
липовым, тропические травы, кустар
ники, лианы или деревья. Листья про
стые или лапчатые, очередные, с опа
дающими прилистниками. Цветы пра
вильные, однополые или двуполые, 
пятичисленные, имеют створчатую не 
опадающую чашечку; венчик скручен
ный, или его совсем нет; тычинки с 
двугнездными пыльниками (отличие от 
мальвовых) расположены в два круга, 
более или менее срастаются друг с дру
гом; между тычинками находятся бугор
ки и зубчики, которые рассматри
ваются, как недоразвитые тычинки. 
Плод— ягода, коробочка или дробный. 
Остатки С. найдены в отложениях тре
тичного периода. К С. относится около 
730 видов. Самый важный представи
тель—какаовое, или шоколадное дерево,. 
см. ХХШ, 153. Кола, Cola acuminata, ра
стущее по морским побережьям Зап. 
Африки красивое дерево с кожистыми 
листьямиикрупнымижелтыми цветами; 
плод—коробочка, содержащая несколь
ко семян, величиною с голубиное яйцо,, 
наз. орехами кола, или гуру. Эти орехи 
оказывают укрепляющее действие на. 
человеческий организм, содержат тео
бромин и в большом количестве выво
зятся. Туземцы их жуют, как перуанцы 
коку. К центр, роду Sterculia принадле
жит около 80 видов преимущественно 
крупных деревьев, распространенных 
гл. обр. в Ост-Индии и на Малайском 
архипелаге. Из них St. foetida из Ост- 
Индии имеет древесину чрезвычайно 
неприятного запаха и дает съедобные 
орехи, богатые маслом; St. tragantha 
из Зап. Африки доставляет камедь,, 
похожую на трагант, и т. д. j £  л .
Стерлинг, см. фунт стерлингов.
Стерлинг (Stirling), гл. гор. графства- 

c., на р. Форт, 21.345 ж. (1921), бывш_
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резиденция шотландок, королей, ста- 
ринн. замок, памятник Р. Брюсу, одер
жавшему в 1314 г. под Баннокберном 
близ С. победу над Эдуардом II; ков
ровое производство.

Стерлингшир, графство в центр. 
Шотландии, на перешейке между Клайд- 
ским я Фортским зал., 1.159 кв. км., 
161.719 ж. (1921). Поверхность больш. 
частью гористая, орошается pp. Форт, 
Каррой, Эндрик и др. Долины хорошо 
возделаны, развито овцеводство, до
бывается каменный уголь и железо, 
развита текстильная промышленн.

Стерлитамак, гор., адм. центр стер- 
литамакского кантона Башкирской 
АССР, до 1920 г. уездн. гор. Уфимской 
губ., на р. Стерли, в 2-х км. выше впа
дения ее в р. Белую, 25.324 ж. (1923), 
кожевенное производство. Основан в 
XVIII в.; служил складочным местом 
для соли Илецкой Защиты, кот. отсюда 
по Белой и Каме доставлялась на Волгу; 
в 1920 — 22 г. был. гл. гор. Башкир
ской АССР.

Стерлитамакский кантон, Башкир
ской АССР, в центр, части республики, 
наюго-зап. граничит с Оренбург, губ., 
занимает территорию прежнего С. уез
да Уфимск. губ., площадь (в пределах
б. уезда) 21.270 кв. км., населен, по 
пер. 1920 г. (в адм. границ. 1923 г.) 
449.076 жит. (в т. ч. 32,1 т. городск.).

Поверхность возвышенная, в вост. 
части гористая (отроги Ю. Урала) и 
лесистая, на зап. переходящая в степь, 
слегка всхолмленную ответвлениями 
Общего Сырта. Орошается р. Велой, 
прорезывающей кант, с юго-зап. на сев.- 
вост., и ее притоками. Почва на зап. 
черноземная, в центре суглинки, в вост. 
горной части известняки, по р. Белой 
поймы. Леса занимают свыше 40°/0. По 
пер. 1897 г. (в границах б. уезда) было 
327.382 жит., из них русских 40,5°/0, баш
кир 35,4°/в, чувашей 7,1%, татар 6,2%. 
Гл. занятия земледелие и скотоводство, 
из побочных имеют значение пчеловод
ство, охота, лесные и кустарные (куле- 
рогожный и др.) промыслы.

Стерднтамаксквй уезд, занимал 
юго-вост. Уфимской губ., упразднен, 
территория вошла в состав С. кантона 
(см.) Башкирской АССР.

Стерлядь, см. ганоиды, XII, 522/28.

Стерн, Даниэль, франц. писатель
ница, см. Агу.

Стерн,Лоренс,англ. писатель(1713— 
1768), сын офицера, изучал богословие 
в Кэмбридже, в 1738 г. получил приход, 
в 1741 г. женился неудачно, полюбил 
замужнюю женщину, которой писал 
страстные письма („Письма Иорика 
к Элизе“), в 1762—1764 гг. путешество
вал по Франции и Италии, описал эту 
поездку в „Сантиментальном путеше
ствии Иорика“. Один из самых ярких 
представителей „чувствительности“ 
(самое название „сантиментализма“ 
идет от его книги), С. рисует в образе 
Иорика человека, легко приходящего 
в восторг и в печаль от пустяков, бро
сающегося от одного настроения к пря
мО противоположному, пассивно отдаю
щегося во власть впечатлений и обстоя
тельств, истинного „сантименталиста“. 
Живя интенсивной внутренней жизнью, 
Иорик мало интересуется внешним 
миром, не описывает достопримечатель
ностей, а излагает только свои ощуще
ния и настроения, так что его путеше
ствие превращается в путешествие 
„сердца“. „Сант .путеш.“было переведе
но на многие языки, нем. (Bode, 1769),. 
франц. (Prenais, 1779), и вызвало мно
жество подражаний (Гёте, „Briefe aus 
der Schweiz“; Gorgy, „Nouveau voyage 
sentimental“; Карамзин, „Письма рус
ского путешественника“). Типический , 
представитель „сантиментализма“ (см.) 
С. вместе с тем один из виднейших, 
юмористов. Эта черта сказалась особен
но наглядно в его девятитомном (не
оконченном) романе „Тристрам Шэнди“ 
(„The Life and Opinions of Tristram 
Shandy Gentleman“, 1759-67), где автор 
смеется над своими героями-чудакамн, 
но вместе с тем их и любит и предпочи
тает пространные рассуждения пове
ствованию о событиях. Эта юмористи
ческая манера письма оказала влияние 
на многих иностранных юмористов- 
(напр., на Жан Поль Рихтера в Герма
нии). В конце XVHI в. С. был повсюду 
одним из наиболее читаемых и люби
мых авторов, в честь него возникали 
целые кружки, а он сам становился геро
ем литературн. произведений (Revoit 
et Forbin, „S. à Paris ou le voyageur-

Стерн,A.B., писательница, см. XI, 707.
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sentimental“). Собр. сочин. С. в 2-х том. 
.Вгогопе]ъ 6 т. George Sainfsbury. О С. см.: 
Thackeray, „Humorists“; Trail, „L. S.“; 
Bercy Fitzgerald, „Life of S.“; Gross, „The 
Life <fc Times of L. S.“ (1909); Texte, 
„Les Origines du cosmopolitisme litté
raire“; Кожевников, „Философия веры“ 
(глава о С.). В. Фриче.

Стерналгия, боли в области гру
дины; такие болезненные ощущения 
наблюдаются при различных заболева
ниях: при сифилисе, лейкэмии, мало
кровии, неврастении, заболеваниях аор
ты сердца и пр. Особое значение 
имеют эти боли при воспалениях аорты 
(см. аортит,'), аневризме аорты (см.), 
при грудной жабе (см. Ш, 14/15).

Ж. К.
Стеррометалл, см. сплавы, XLI, 

■ч. 4, 183.
Стерх, см. журавли, XX, 367.
Стесихор, выдающийся представи

тель дорической лирики в греч. поэзии 
(640—555 гг. до н. э.). Поэтическая сла
ва С., называемого „Гомером лирики“, 
основана гл. обр. на его лирических 
хорах (см. XVI, 639). Кроме того с 
именем С. связываются гимны и пеа
ны в честь богов, гименеи, эротич. 
буколические песни и проч. Произве
дения С. дошли до нас в немногих 
отрывках.

Стессель, Анатолий Михайлович 
(1848 — 1915), русск. генерал, находясь 
в  начале русско-японск. войны в Порт- 
Артуре, назначен был комендантом 
крепости, но уже через несколько дней 

■ <2/П—1904) заменен был на этом посту 
ген. Смирновым, при чем, однако, за С. 
оставили временное командование всем 
крепостным районом, что делало его 
фактическим начальником Смирнова. 
Крайне невежественный, бестолковый, 

• самоуверенный и лживый (это обнару
живается его приказами, впоследствии 
-опубликованными), С. сумел снискать 
-себе поддержку патриотической печати, 
которая объявила его героем и помогла 
-ему получить множество военных отли
чий вплоть до пожалования этого мел
кого армейского офицера в ген.-адъю- 
танты, в то время как настоящие 
-защитники Порт-Артура — Смирнов и 
-особенно Кондратенко (сое.) оставались 
ю тени. С. же постепенно подготовил не-

оправдываемую необходимостью сдачу 
крепости, что и осуществил, несмотря 
на общий протест ее защитников (19 дек. 
1904 г. по ст. ст.). За это С. судили 
и приговорили к смертной казни, заме
ненной 10-летним заключением в кре
пости; в 1909 г. С. был помилован. См. 
русско-японская война.

Стетоскоп, аппарат, изобретенный 
врачом Лепнеком (см.) употребляемый 
в медицине для выслушивания (см. 
аускультация).

О быкновенно п р е д с т а в л я е т  и з  себя  трубоч ку , н а  
одном конце которой  н ах о д и тся  растр у б  (расш ирение). 
Этим р аструбом  С. п р и к л а д ы в а е тс я  к  у х у , а  противо
полож ны м  концом  к  в ы слуш и в аем ом у  о р га н у  (напр., 
к  л егким , сердц у , т.-е. к  гр у д н о й  кл етке  в  том  или  
ином ее  м есте). В  детской  п рак ти к е  и  вообщ е, когда 
пац иент в е д е т  себя  беспокойно в о  в р ем я  вы слуш и
в ан и я , у п о тр еб л яется  С. и н ого  у ст р о й ст в а , т . н аз . 
ф о н е н д о с к о п .  Он состоит И8 короткого  п ол ого  ци
линдра, п ри к л ад ы ваем о го  к  т е л у  больного; от  этого 
ц или н дра и д у т  д в е  гу т т а п е р ч е в ы е  трубки  с  наконеч
никам и, которы е вы слу ш и в аю щ и й  в к л а д ы в а е т  себе 
в уши. я :  к .

Стефан, имя многих сербских коро
лей, см. Сербия, XXXVni, 328 сл.

Стефан, имя 10 пап, см. папство, 
XXXI, 139 и хронолог, указ. при статье.

Стефан бар-Судайле, монофизит 
VI в., см. XXXIX, 46.

Стефан Баторий, см. Баторий, У , 
81/84; ср. Польша, XXXII, 587/88.

Стефан Блуасский, см. Великобри
тания, VIII, 287/89.

Стефан II, папа (752— 757), с помо
щью франкского короля Пипина Корот
кого положил начало светской власти 
пап. См. XXXI, 145/46.

Стефан, Генрих (1831— 1897), вид
нейший организатор почтового дела; 
состоял на службе по почтовому ведом
ству с 1848 г., с 1870 г. был главным 
директором почт, а в 1880 г. для него 
была создана должность статс-секре
таря (т.-е. министра) имперского почто
вого дела в Германии. С. оказал выдаю
щиеся услуги почтовому делу Германии 
(„открытое письмо“ —  почтовая кар
точка, полевая почта, пневматическая 
почта в Берлине и т. д.) и всего мира: 
им в 1874 г. создан был Всеобщий 
почтовый союз, в 1878 г. превратившийся 
во Всемирный (ср. XXXIII, прил., 195').

Стефан Душан, см. Душан, XIX, 
219/20; ср. Сербия, XXXVIII, 334.

Стефан Пермский, „просветитель 
Пермского края“ (1345 — 1396), род. в  
Устюге, с молодых лет задумал обра-
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тить в христианство зырян. С. составил 
зырянскую азбуку, перевел на зырян
ский язык некот. священные и богослу
жебные книги и отправился на пропо
ведь, которую вел в течение 17 лет. 
Кроме того, он заботился о благосо
стоянии края, доставлял туда хлеб во 
время голода, защищал население от 
притеснения бояр. Ум. и погребен 
в Москве.

Стефан Святой, король Венгрии 
(ум. 1038 г.), см. IX, 382/84.

Стефан Черный, см. Черногория.
Стефан Яворский, см. Яворский.
Стефана-Больцмана закон, см. 

излучение, XXI, 480.
Стефаннк, Василий, см. украинская 

литература, XL1I, 260.
Стефанит (хрупкая стекловатая 

руда, черный серебряный блеск), весьма 
богатая и довольно распространенная 
серебряная руда. Кристаллы ромбич. 
системы в виде толстых таблиц или 
коротких столбиков. С. встречается 
вместе с другими серебряными руда
ми, обыкновенно в сплошном виде, вкра
пленным и пр. Излом раковистый. Тв.
2—2,5; уд. в. 6,2—6,3. Цвет железно-чер
ный до свинцово-серого. Хим. состав:
5 Ag2S+Sb2S3(Ag—68,4°/0), при чем 
часть Sb замещается As, a Ag—желе
зом. Происхождение эндо-и экзоги- 
датогенное. Месторождения: Алтай, 
Гарц, Рудные горы, Пршибрам, Комсток 
в штате Невада, Закатекас в Мексике 
и др. М. И.

Стефанович, Яков Васильевич, ре- 
волюционн. деятель (1853—1915), сын 
священника, род. в селе Дептовке коно- 
топского уезда Черниговской губ. С ран
них лет он выделялся своими способ
ностями, любознательностью, добротой 
и делал большие успехи в занятиях 
по поступлении в Киевскую первую 
гимназию. Скромный, очень застен
чивый, замкнутый в себе, С. казался 
старше своих лет и совсем не произво
дил впечатления выдающегося юноши, 
но с первого же знакомства решитель
но каждого располагал к себе своим 
оригинальным умом, серьезностью и 
искренностью. Редкий человек даже 
после непродолжительной с ним бе
седы не признавал в нем незауряд
ного юношу. С. не любил мпогогово-

рения, но и не избегал дельных раз
говоров и товарищеских бесед, при; 
этом всегда говорил медленно, спо
койно, взвешивая и обдумывая свои 
мысли и пересыпая свои речи добро
душной шуткой, украинским юмором. 
Он никогда не выходил из себя, не по
вышал голоса, и лишь в самых край
них случаях лицо его, с неправильными 
чертами, но умным выражением, слегка, 
покрывалось краской. Среди товарищей 
С. всегда пользовался общей любовью 
и уважением—он охотно приходил каж
дому на помощь советом, выполнением 
за него трудной функции, работы и пр.

Еще будучи в последних классах гим
назии, С. вступил в один из распро
страненных тогда в Киеве украино
фильских кружков, мечтавших об отде
лении Украины, а пока члены их,, 
собираясь вместе, распевали свои 
грустные песни. Поступив по оконча
нии гимназии (в 1872 г.) на медиц.. 
фак., С. усердно принялся за изучение 
анатомии, но в следующем году нача
лось знаменитое движение „в народ“, 
увлекшее также этого чуткого, отзыв
чивого юношу: С. сразу решил „сжечь, 
за собою корабли“,—бросил универси
тет, стал изучать сапожное ремесло и 
с наступлением весны вместе с другими 
отправился бродить по селам и дерев
ням, проповедуя новое учение. В одном 
селе, после откровенного диспута с 
руководителем новой тогда штундист- 
екой секты, его чуть не арестовали. 
Также и осенью 1874 г., когда, как; 
известно, по всей России произошел 
разгром двинувшихся в народ кружков, 
революционной молодежи, С. избежал 
ареста, но, будучи оговоренным неко
торыми задержанными лицами, став
шими ренегатами, С. перешел на „неле
гальное“ положение. Чтобы замести 
свои следы и вместе с тем ближе- 
ознакомиться с социалистическим.; 
движением и его руководителями, С- 
поздней осенью отправился на ко
роткое время в Швейцарию. Вернув
шись оттуда зимой еще более, чем рань
ше, убежденным бакунистом, он вместе - 
с Дебогорием-Мокриевичем основал до
вольно значительный для тех времен 
кружок, преимущественно из „неле
гальных“, поставивший себе целью в- 
происходившие среди крестьян чиги-



'571 Стефанович. 572

pim. у. Киев. губ. из-за неправильного 
размежевания земли пассивные беспо
рядки внести революционный дух и 
превратить их в вооруженные восста
ния. Но по разным причинам спустя 
год с чем-то этот кружок распался, 
ле осуществив своего намерения. Тогда 

‘С., сообща со мною и Ив. Бохановским, 
задумал среди тех же волновавшихся 
крестьян создать тайное общество, 
воспользовавшись для этого популяр
ностью у народа „ царя-освободителя“ ; 
явившись к чигиринцам в качестве 
„ходока“ от крестьян соседней губер
нии, С. обещал им,—в виду их просьб,— 
в личной беседе с царем сообщить 

•ему также об испытанных ими жесто
ких притеснениях и разных обидах. 
Вернувшись затем к чигиринцам по про
шествии будто бы необходимого для 
поездки в Петербург времени, С. предъ
явил им „манифест“, в котором царь 
■сообщал, чт'о, будучи окружен врагами, 
- он не может иначе помочь „любимым 
верноподданным“, как посоветовав им 
организоваться в тайное общество для 
подготовки вооруженного восстания, а 
ходока Найду,—так С. назвался чиги
ринцам,—он назначает своим „комисса
ром* для осуществления этого намере
ния. Крестьяне поверили „царскому ма
нифесту“, содержание которого вполне 
соответствовало их собственному пред
ставлению о „батюшке-царе“, и один 
за другим стали записываться в члены 
общества, названного„царем“ в „мани
фесте“ „Тайной Дружиной“. В корот- 

. кое время это общество охватило не
сколько волостей, но вследствие преда
тельства одного смалодушничавшего 
члена, подпоенного провокатором, на
чальству удалось раскрыть весь заго
вор уже незадолго до предполагавше 
гося дня восстания. Около тысячи 
крестьян было арестовано; лишь не
многим членам удалось скрыться и 
перейти на „нелегальное положение“. 
Были арестованы также С., Боханов- 
■ский и я  (осенью 1877 г.).

Раскрытие этого заговора вызвало 
неимоверный переполох. Находясь в 
■тюрьме, С. подробно изложил в за
писке эту нашу затею и переслал ее 
на волю. Есех, тогда впервые узнав
ших о ней, крайне поразили смелость, 

__решительность и ловкость, проявлен

ные С. в этом предприятии. То была 
единственная во всем нашем револю
ционном движении попытка произвести 
вооруженное восстание. Поэтому Степ
няк был вполне прав, когда писал в 
„Подпольной России“, что „С. в то 
время был самым популярным челове
ком в партии“.

Спустя девять месяцев после ареста 
находившиеся на воле товарищи под
готовили нам, троим „чигиринцам“, 
побег из тюрьмы, что в свою очередь 
вызвало в обществе неимоверную сен
сацию. Пробыв недолго за границей, С.,
В. И. Засулич и я  возвратились в Пе
тербург, где мы вступили в общество 
„Земля и Воля“, члены которого тогда 
поделились на „деревенщиков“, стояв
ших за  народническую программу и 
деятельность, и „террористов“, стре
мившихся путем цареубийства добить
ся политических свобод в России. С. 
и мы, его друзья, примкнули к пер
вым: сообща с Г. В. Плехановым н 
многими другими землевольцами мы 
образовали новую организацию—„Чер
ный Передел“, между тем как терро
ристы основали „Народную Волю“.

Влияние С. в то время было велико 
не только среди народников, но и тер
рористов: все предполагали, что, стоя 
во главе сравнительно обширной орга
низации, обладавшей некоторым опы
том, материальными средствами, свя
зями и пр., ему удастся создать еще 
более обширное предприятие и не на 
основе ложного манифеста, каким была 
„Тайная Дружина“ . Но эти надежды 
не оправдались вследствие всеобщего 
увлечения лучшей части революцион
ной молодежи и общества террористи
ческими актами, совершенными народо
вольцами против царя. Вскоре затем 
преобладавшее число членов „Черного 
Передела“, вследствие предательства 
наборщика Жаркова, было арестовано; 
забрана была и подпольная типогра
фия, в  которой печатался орган 
этого общества. Убедившись в том, 
что возникшее в революционной среде 
настроение совершенно не благопри
ятно народнической деятельности, С. 
уступил настояниям товарищей, требо
вавших, чтобы он, Плеханов, Засулич 
и я, во избежание ареста, уехали 
за границу (зимой 1880 г.). Там С.
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организовал печатание „Чер. Пер.“, 
в первых двух номерах которого было 
помещено его подробное описание 
Чигиринского заговора, — у него ока
зались также литературные дарова
ния. Но, являясь, главным образом, 
крупным практиком-организатором, С. 
•стал вскоре склоняться к народоволь
цам, хотя кое в чем находил их так
тику неправильной, односторонней, не
выгодной в их же собственных инте
ресах. Это он подробно изложил в из
данной им в Женеве брошюре „Друже
ское послание“, в ответ на которую 
лолучил от „Исполн. Ком.“ предложе
ние приехать в Россию для совмест
ной деятельности.

Вскоре после убийства Александра II 
С. вернулся на родину. Он сразу был 
принят не только в Исп. Ком., но и в 
.„Распорядительную Комиссию“ по
следнего, состоявшую всего из трех 
наиболее выдающихся членов партии. 
Главной сферой своей деятельности 
С. избрал многочисленных сектантов, 
среди которых он надумал создать 
революционную организацию. Благо
даря ему же возникло „Загр. Отд. Кр. 
Креста Нар. Воли“ с Лавровым и Засу
лич во главе; он же внес предложе
ние о создании заграницей большого 
.журнала, названного „Вестником Нар. 
Воли“. Вообще С. стремился к тому, 
чтобы „H. B.“ как можно более ши
роко распространяла свое влияние, 
иначе, в виду энергичных преследова
ний правительства, ей грозило полное 
истощение личного ее состава. Но его 
.усилия оказались запоздавшими: после 
„дела 1-го марта“, повлекшего за собою 

•аресты многих крупных террористов, 
.дни „Исп. Ком.* были уже сочтены. 
Вновь назначенный начальником охра
ны жанд. подполк. Судейкин сумел 
вскоре выследить немногих уже уце
левших народовольцев, в их числе (в 
нач. февр. 1882 г.) был арестован и С.

Весной следующего года состоялся 
суд. В виду того, что С. не обвинялся 
в участии в каком-либо террористиче
ском акте, а Чигиринское дело за дав
ностью лет потеряло значение, С. был 
приговорен всего к 8 годам кат. работ. 
Отбывал он их на Каре, а затем был 
-отправлен на поселение в Якутскую

Б 74
з двух экспедициях на крайний сезеп
fco? °бЛоСТН' вернувшись в начале 
1905 г. в Евр. Россию, он отправился 
к себе на родину, в с. Дептовку, где 
находилась большая его родня. В виду 
чрезвычайной популярности среди кре
стьян он был выбран ими выборщиком 
в 1-ую Гос. Думу, но, как бывший 
каторжник, не был допущен к участию 
в выборах. Вскоре затем С. тяжело забо
лел (артериосклерозом) и после долгих 
мучений скончался 31-го марта (ст. ст.) 
1915 г., 62 лет, оставив письмо, напи
санное за несколько минут до кончины.

Л. Дейч.
Stephanoceras, см. аммониты, II, 481 

и табл.
Стефенсов (Stephenson, прав. Сти

венсон), Джордж (1781—1848), знам. изоб
ретатель локомотива, род. в полунищей 
семье англ. кочегара в Вайламе близ 
Ньюкасля. Свою трудовую жизнь он 
начал с раннего детства. К 14 годам, 
когда он стал помощником кочегара 
при отце, он уже успел перебывать 
пастухом, работником на огородах и 
погонщиком в шахтах. Работая с отцом 
при паровой машине, С. внимательно 
изучает ее конструкцию, в свободные 
часы разбирая ее на части. Не полу
чивший до того времени даже элемен
тарных знаний, С. тогда же начинает 
свое образование,выкраиваяизполучае- 
мого им крохотного жалованья деньги 
для оплаты занятий в вечерней школе 
грамотности. Так, работая сверх меры, 
занимаясь помимо своей основной ра
боты починкой обуви и чисткой часов,
С. к тридцати годам становится меха
ником на копяхв Киллингуорте.В 1815г. 
его имя приобретает широкую извест
ность, благодаря изобретению им 
безопасной лампы одновременно с Дэви.
В Киллингуорте С. строит свой первый 
паровоз „Му Lord“, продолжая затем 
упорно работать над его усовершен
ствованием по поручению владельцев 
местных копей. В 1822 г. С. становится 
инженером железной дороги Стоктон- 
Дарлингтон, на которой впервые вводит 
паровозную тягу. Окончательным три
умфом С. была победа построенного 
им локомотива (знаменитой „Ракеты“) 
на конкурсе, устроенном ливерпульско-

«область; находясь там, он участвовал I манчестерской железной дорогой в
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1829 г. Вслед за тем 0. становится 
одним из главных деятелей железно
дорожного строительства в Англии, 
уважаемый всеми за свой живой ум, 
необычайную настойчивость и непод
купную честность.

Немалую помощь в усовершенство
вании локомотива оказал С. его сын, 
Роберт С. (1803—1859), которому отец 
имел возможность своевременно дать 
высшее техническое образование. Ср. 
железные дороги, XX, 139/40, прил. 
27. См. S. Smiles, „Story of the Life of 
George S.“.

Стеффене, Геприх, нем. философ, 
естествоиспытатель и писатель (1773— 
1845), родом норвежец. Начал свои 
лекции по естествознанию в  Киле 
(1796), но уже в след, году перебрался 
в йену, где сделался сторонником 
шеллинговой натурфилософии. Впослед
ствии занимал кафедры в Копенгагене, 
где в числе его слушателей был Элен- 
шлегер (см. датская литература, XVII, 
602), в Галле, Бреславле, наконец 
в Берлине (с 1831 г.). Видный предста
витель спекулятивного направления 
в естествознании, друг и своеобразный 
последователь Шеллинга и Шлейер- 
махера, С. не составил особой школы 
и систематического учения. Помимо 
научной деятельности С. принимал 
участие в обсуждении вопросов совре
менности, отстаивая консервативные 
взгляды. Из научных работ имела в 
свое время значение его двухтомная 
„Антропология“ (1824); собранные в 
1837—38 г. „Новеллы“ С. богаты кар
тинами родной его северной природы. 
Наиболее значительна его автобиогра
фия—„Was ich erlebte“ (1840-44,10 то
мов), где события его жизни сливаются 
с историей его времени в живую и 
увлекательную картину.

Стехиометрия, см. химия. -,
Стибины, см. сурьма.
Стивенс (Stephens), Александр Га

мильтон (1812—1883), америк. политич. 
деятель, по профессии адвокат, депутат 
конгресса с 1843 г., откуда вышел, 
разойдясь с крайними сторонниками 
рабовладения. Это не помешало ему, 
однако, в эпоху войны севера с югом 
принять пост вице-президента южной 
конфедерации, каковым он оставался

до ее конца в 1865 г. Позднее С. тру. 
дился над примирением враждующих 
сторон и кончил жизнь губернатором 
штата Георгии. Ему принадлежит ряд 
публицистических трудов.

Стивенс, Джозеф Рейнер, см .чартизм.
Стивенсон (Stevenson), Роберт Лью

ис, англ. писатель (1850—1894), род. в 
Эдинбурге, в 1875 г. стал адвокатом, три 
года прожил среди художников-„бар- 
бизонцев“, много путешествовал пеш
ком, верхом или в лодке, дебютировал 
описаниями своих путешествий („Ап 
Inland Voyage“, 1878; „Travels with 
a Donkey in the Cevennes“, 1879), 
поехал эмигрантом в Калифорнию, где 
жила его невеста; вернувшись в Англию, 
болел; издал (1883) „The treasure Is
land“ („Остров сокровищ“), сделавший 
его знаменитым писателем; с 1888 г. 
до самой смерти жил на о. Самоа 
(природу и жизнь которого описал в 
„А Footnote to History“, 1893, и др.). 
С. ввел в англ. литературу роман, 
построенный на приключениях („Остров 
сокровищ“) и фантаетически-жутких 
происшествиях („Клуб самоубийц“ в 
The New Arabian Nights, 1882; „The 
Isle of voices" в Island Nights’ Enter
tainments, 1892; „Странная история 
доктора Джекилля и мистера Хайда“). 
Близкими к роману с приключениями 
являются и его романы из шотланд
ской истории („Kidnapped“, 1886; „Catri- 
ona“, 1893, продолжение предыдущего; 
„The Master of Ballantrae“, 1889; не- 
оконч. „Weir of Hermiston“, 1894). Боль
шой популярностью среди его стихо
творений („Poems“, 1886) пользовались 
его детские песенки („А Child’s Garden 
of Verses“, 1885). С. вместе с тем один 
из лучших англ. эссеистов („Virginibus 
puerisque“, 1881; „Familiar Studies of 
Men and Books“, 1882; „Across the 
Plains“, 1892). Полное собрание сочине
ний С. вышло в Эдинбурге (1894—98). 
Письма С. („Letters of S. to his Family“> 
изд. его друг S. Colvin. См. о C. 
W. Raleigh, „R. L. S.“; H. James, „Partial 
Portraits“. В . Фр.

Стигмарни, см. сигиллярии.
Стигматизация (o-ci-̂a— укол, клей

мо), появление на теле (на лбу, груди, 
ладонях, ступнях) знаков или ран, под. 
влиянием постоянной мысли о страда-
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няях Иисуса на кресте, особенно частое 
в средние века, преимущ. среди женщин, 
склонных к религиозному экстазу. С. 
объясняется особой возбудимостью 
сосудодвигательных нервов визвестных 
местах, вызывающей гиперемию, крово
течения, вследствие психического на
пряжения. Нечто подобное встречается 
у истерических больных. Ср. гипно
тизм, XIV, 613. См. G. Dumas, „La 
Stigmatisation chez les mystiques chréti
ens“ (Revue d. deux mondes, 1 mai 1907).

Стигматы, см. вырождение, ХП, 48-
Стикин (Stikeene), по-индейски 

„большая река“, в Сев. Америке, берет 
начало в Брит. Колумбии, в нижней 
судоходной своей части вступаетнатер- 
риторию Аляски и изливается в Тихий 
океан. Пароходы поднимаются но ней 
вверх на 320 км.

Стикс, в греч. мифологии река, семь 
раз обтекающая царство мертвых. По 
„Илиаде“ С. единственная река под
земного царства; по „Одиссее“ С.приток 
Ахеронта (другие притоки Коцит и 
Пирифлегетон). По Гезиоду С. старшая 
дочь Океана и Фетиды, первая оказав
шая помощь Зевсу в его борьбе с тита
нами, за что была объявлена покрови
тельницей клятв между богами и сделана 
нимфой подземной реки. В историческое 
время С. отождествляли с крупнейшим 
водопадом Греции, Нонакрис в Аркадии. 
Вода его у окрестных жителей поныне 
слывет нездоровой и называется Mavro 
Nero (черная вода).

Стилет, небольшой очень острый 
кинжал с узким клинком.

Стилизация, намеренное воспро
изведение особенностей художествен- 
аого стиля, т.-е. системы художе
ственных приемов, свойственных дан
ному автору, памятнику, эпохе или 
школе. Термин этот употребляется как 
в изобразительных искусствах, так и в 
литературе. В развитии литературы С. 
играет очень важную роль, поскольку в 
культурах, богатых историческим опы
том, новые литературные направления, 
отталкиваясь от стиля предшествую
щей эпохи, нередко возвращаются к бо
лее ранним периодам развития литера
турных форм, чтобы, опираясь на них, 
построить свой собственный стиль. 
Так, уже в эпоху Возрождения ха

рактер такой С. имеет, напр., т. н. нео- 
латинская поэзия и проза, опираю
щиеся на образцы классического века 
римской литературы. Особенно большое 
значение приобретает С. в эпоху ро
мантизма в связи с т. н. „возрожде
нием средневековья“ в романтической 
литературе. В Германии развитие ли
рики в новое время (Гете; романтики— 
напр.,Эйхендорф,Уланд,Мёрике;Гейне) 
стоит под знаком подражания старин
ной народной балладе и песне (Lied); 
JI. Тик пишет романтические С. в духе 
т. н. „народных книг“, т.-е. прозаиче
ских переложений средневековых геро
ических поэм, рыцарских романов и 
христианских легенд. В Англии под 
влиянием старинной народной баллады 
развивается романтическая лирика 
(особенно Кольридж и Ките); еще 
сильнее влияние средневековых образ
цов в поэзии прерафаэлитов в середине 
и во второй половине XIX в. (Д. Г. Рос
сетти, Свинберн, Вильям Моррис). В но
вейшей поэзии, западно-европейской 
и русской, должна быть отмечена по
лоса С. во вкусе XVHI в. (стиль „ро
коко“), напр., Анри де Ренье, М. Куз- 
мин. Из искусств изобразительных G. 
имеет особенно широкое распростра
нение в архитектуре и декоративном 
искусстве, где возможно чисто ремес
ленное воспроизведение всякого резко 
выраженного художественного стиля. 
Но мы встречаемся и здесь с явле
нием „возрождения стилей“: напр., воз
рождение готики (в конце XVIII в. и 
во второй четверти XIX в.), возрожде
ние античных мотивов в стиле „импе
рии“ („ампир“—начало XIX в.) и др. Не 
всегда можно провести достаточно чет
кие границы между С. и другими род
ственными понятиями — напр., подра
жание, подделка, пародия. Подража
ние—понятие более общее; С. есть 
частный случай подражания с отчет
ливой установкой на определенную 
систему приемов, характеризующих 
вполне устойчивую художественную 
манеру. При подделке существенным 
моментом является установление фик
тивного авторства. В эпохи возро
ждения старинных стилей такие под
делки появляются, как симптом пере
оценки художественной старины. Так, 
к знаменитым литературным подделкам
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эпохи романтизма, относятся: „Песни 
Оссиана“ (1760 — 65), приписанные 
шотландцем Макферсоном кельтскому 
барду III в. н. эры; средне-английские 
поэмы, приписанные молодым поэтом 
Чаттертоном (Chatterton, 1752— 70) 
средневековому монаху Томасу Роулей 
(Rowley poems); произведения чешской 
народной поэзии, изданные В. Ганкой 
по т. п. „Краледворской рукописи“ 
(1817); „Гузла“ П. Мериме (1827), 
преподнесенная автором, как француз
ский перевод сербских народных песен, 
и др. Элемент С. выступает особенно 
отчетливо у Чэттертона и Меримэ. 
Пародия (ср. XXXI, 2S7) является вос
произведением стилистической систе
мы, рассчитанным на комический 
аффект. Обычно особенности пароди
руемой системы подчеркиваются, 
приемы обнажаются, лишаются той мо
тивировки, которая обосновывала и 
скрывала ихприсутствиевхудожествен- 
ном целом. Пародия есть средство лите
ратурной борьбы как со стороны мо
лодого поколения, воспринимающего 
господствующую, традиционную си
стему, как условность,—так и со сто
роны литературных староверов, отка
зывающихся признать непривычные 
для них новые условности системы, еще 
не ставшей канонической. С другой 
стороны, пародия может служить об
новлению обветшалых литературных 
приемов, получающих новую (обычно 
комическую) мотивировку. В исключи
тельных случаях пародия (как и С. 
вообще) приобретает художественное 
значение, выходящее далеко за пределы 
того исторического повода, которому 
она обязана своим возникновением 
(ср. „Дон Кихот“ Сервантеса, как па
родия на рыцарские романы).

К теории пародии см. В .  Ш к л о в с к и й ,  „Паро
дийный роман“ („Тристрам-Ш эпдн“ Стерна, в сборн. 
„Теория прозы “, 1925).— 20. Т ы н я н о в , „Д остоевский 
и Гоголь“ (к теории  пародии), 1921. — В . В и н о г р а д о в , 
„Этюды о стиле Г оголя“, 1926 (пароди и  н а  стиль 
Гоголя и  „натуральной  ш колы “) .— O tto  v o n  S c h ö n 
a ic h , „Die g anze  A es th e tik  in  e in e r N u ss“ , h s g . v . 
Л . K öster, 1900 (Словарь неологизм ов , к а к  пародия 
н а  стнль литературны х н оваторов—К лопш тояа и его 
заколы). — П ародии нэ  области р у сс к о й  литературы ;
А .  И зм а й л о в , „Кривое зе р к ал о “. — „П арнас ды бом“, 
1925.

В. Жирмунский.
Стили орнаментальны е. Орна

мент — художественный мотив, приме
няющийся в качестве украшения к 
деталям и подчиняющийся общей деко

ративной задаче, где он может играть 
более или менее значительную роль. 
Точно определить границы орнамента 
невозможно, так как, с одной стороны, 
он присущ всем видам изобразитель
ного и прикладного искусств, с дру
гой может содержать и существенные 
элементы последних. Так, например, 
служа только заставкой или концовкой, 
орнамент может заключать целую 
сцену, богатую фигурами, каких много 
в миниатюрах средних веков и ренес
санса; орнамент помпейских фресок 
обычно заимствует мотивы из реаль
ных форм растительного и животного 
царств, архитектурных ансамблей, 
предметов обихода и т. д. Роль ор
намента могут играть и письмена, 
примеры чего мы видим в мусульман
ской орнаментике. Вероятно орнамент 
и возник в процессе начертания пись
мен и священных знаков, почему не
редко невозможно бывает определить, 
является ли он идеограммой, символом 
или просто украшением. Он является 
неразлучным спутником ремесла с 
первых его шагов в качестве приклад
ного искусства. Но каково бы ни было 
его происхождение или сродство с 
различными искусствами, из каких бы 
элементов он ни составлялся — из фи
гур, цветов, фантастических узоров,— 
орнамент в подлинном своем значении, 
ему. одному присущем, призван только 
украшать поверхность предмета, т.-е. 
превращать пустые и безразличные 
куски на поверхности сырого материа
ла в живую, говорящую оболочку, под
купающую и интересную, под которой 
чувствовался бы пульс основной ком
позиции. Орнамент должен задержи
вать глаз на поверхности, в то время 
как, например, живопись силится иллю
зией пространства преодолеть мате
риальную поверхность, чтобы ввести 
глаз зрителя в особый мир, по ту сто
рону картины.

Будучи по существу элементом вспо
могательным, орнамент, тем не менее, 
является не произвольной аппликацией, 
но естественной функцией основной 
формы. Он имеет бесчисленные прооб
разы в природе. В искусстве он в 
такой же почти степени вытекает из 
свойств материала и практического 
назначения предмета, как форма сне-
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жннки из условий кристаллизации или 
хладниевы фигуры из характера зву
ковых колебаний. Хорошо скомпанован- 
ный и уместно примененный орнамент 
целесообразен с точки зрения декора
тивного ансамбля и вместе с тем 
красноречиво характеризует предмет, 
подчеркивая его конструктивный смысл 
и вызывая к нему определенное отно
шение. Так, например, хорошо разра
ботанные железные части дверей пор
талов готических церквей и дворцов 
привлекают красотой узора и вместе 
с тем дают представление несокруши
мой прочности, что отвечает двоякому 
назначению дверей — быть гостеприим
ными для друзей и надежными против 
недругов. Неуместное применение ор
намента производит обратный эффект: 
например, перспективные сокращения 
в орнаменте паркета вызывают непри
ятное ощущение хождения по неров
ному полу.

Декоративные средства и изобрази
тельность орнамента неограниченны, и 
,в руках мастера орнамент — полно
правный язык, экспрессивный и связ
ный. Было бы, однако, напрасным 
искать в нем каких-либо обязательных 
элементов и необходимых правил, без 
которых немыслим был бы орнамент. 
Все, что дает действительность или 
фантазия, может служить для него 
мотивом, любой материал — средством. 

-Любые соотношения и связи в нем 
возможны, различные приемы пригод
ны для одной и той же цели. Но, наобо
рот, существуют известные условия 
закономерности и порядка, при соблю
дении которых можно из всякого 
мотива, даже самого примитивного, 
создать орнамент. Этими условиями 
являются следующие основные законы 
орнаментики, оправдывающиеся как в 
деталях, так и в декоративных ансамб
лях: повторение, чередование, симметрия 
и прогрессия.

Повторение—простейший прием орна
ментики, сообщающий силу и дли
тельность самому ничтожному мотиву. 
Он незаменим, где нужно опоясать 
поверхность круглого сосуда или под
черкнуть горизонтальную тягу здания. 
На повторении основан декоративный 

-эффект зубцов, модильонов, бисерных

нитей, меандров и т. п. Меандры, 
(табл. I, 6) несмотря на крайнюю 
простоту, принадлежат к самым 
магическим и универсальным образцам 
орнаментики. Существуют два основ
ных типа меандра: волнообразный и 
ломаный. Первый, благодаря своей 
связности и сходству с волнами, 
вызывает представление о быстром, 
безостановочном беге (по-француз. 
postes). Второй тип получается из 
первого, если кривые заменить ло
манными. При этом резко изменится 
характер и выражение меандра. Вме
сто плавной стремительности полу
чается впечатление медленного имерно- 
го шага, с которым ассоциируется пред
ставление о религиозной процессии. 
Большое значение в декоративном 
искусстве имеет повторение данного 
мотива в разных степенях, в различ
ных частях основной формы, вызы
вающее реминисценции, подобно лейт
мотиву. В архитектуре этот прием 
является одним из главнейших условий 
сохранения стиля, в силу которого все 
перекрытия купола и перемычки дан
ного сооружения, а также увенчания 
деталей должны варьировать главную 
тему; такой темой в римском стиле 
является полукруг, в готическом — 
стрелка, в мавританском — подкова.

Чередование — периодическое повто
рение двух или более элементов, рас
считанное на контраст; в силу контра
ста выигрывают детали за счет целого. 
Вообще по интенсивности эффекта це
лого чередование уступает повторению. 
Но главное значение его в том, что 
противоставление неравносильных эле
ментов создает акцент, а периодиче
ское возвращение акцента создает 
ритм; умелое пользование акцентом 
делает чередование незаменимым в 
архитектонике, почему оно охотнее 
всего применялось греками и римля
нами. На этом приеме построены фрнзы 
дорических храмов, где чередуются 
кривые линии фигур метопов и верти
кальные борозды триглифов (см. фриз). 
Здесь выигрывают метопы и подчер
кивается конструктивная связь антаб
лемента с колоннами (табл. I, 5). У 
египтян повторение преобладало над 
чередованием, что вносило некоторую 
монотонность в их искусство.

19*
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Симметрия — повторение сходных 
элементов, одинаково расположенных 
по отношению к оси или центру и 
образующих новый элемент, неделимый 
как художественная единица. Симмет
рия обусловливает высшую степень 
индивидуализации орнамента. При 
повторении индивидуальность отдель
ных единиц тонет в общем эффекте; 
при чередовании характер должен быть 
ясно выражен, без чего невозможен 
контраст и акцент; симметрия же сли
вает их в одно органическое целое, 
имеющее как бы свое выражение, лицо, 
по аналогии с живыми организмами 
в природе. Самый незначущий мотив 
в симметрическом повторении превра
щается в заметный узор, как это 
происходит в калейдоскопе. Ось симмет
рии может быть воображаемой или 
только намеченной, как в коринфской 
капители (розетка абаки, жилка листа), 
или же ясно выраженной, как в паль
меттах, решетках, баллюстрадах и проч. 
Если основой симметрии взять точку, 
то элементы располагаются по радиу
сам, что является для орнаментики 
новым и неиссякаемым источником 
эффектов.

Прогрессия, или нарастание и убыва
ние, дает возможность неограниченного 
повышения интенсивности. Располагая 
элементы по степеням величины или 
силы, мы вызываем впечатление нара
стания, которое выводит воображение 
за пределы действительности. Прооб
раз такого crescendo и diminuendo в 
природе мы находим в перспективном 
сокращении.

Каждая эпоха искусства пользова
лась орнаментом по-своему, сообра
жаясь с требованиями стиля. Стиль 
в свою очередь являлся в результате 
зрелого творчества, как совокупность 
предельных, идеальных форм и соот
ношений, выработанных художествен
ным опытом ряда поколений. В перво
бытную пору человеческого творчества 
орнамент черпает мотивы из простей
ших элементов— точек, черточек, зиг
загов, — слагающихся в орнамент, так 
сказать, динамически, путем безотчет
ного применения перечисленных де
коративных принципов. Так наз. гео
метрический орнамент, встречающийся 
на микенских, тиринфских, троянских,

этрусских, галльских и т. п. сосудах,, 
не представляет ничего нового в смыс
ле изобретения, но является лишь, 
дальнейшим развитием элементарных 
комбинаций. Только с введением расти
тельного и животного элементов орна
ментика становится художественной 
задачей претворения реальных форм 
в декоративный мотив; динамика не 
теряет своего значения, но присут
ствует незримо в извилинах узора. 
В дальнейших стадиях искусство, к  
в частности орнамент, исчерпывает 
реальные формы и окончательно их 
перевоплощает в эстетическую цен
ность. Каждая из великих культур 
вырабатывает свой стиль.

Уже искусство К р и т а  дает превосходные образцы 
художественного применения мотивов морской фауны 
(изобр. раковин, морских звезд, угрей на сосудах),, 
имеющие, впрочем, не столько орнаментальную , сколько 
самостоятельно-живописную ценность ( т а б л .  1 ,1  и 2)* 
Стилизацию и  прочно установленный тип мы встречаем 
первоначально только в Е г и п т е .  Мотивами служ ила 
цветы лотоса, папируса, оперение редких птиц. При 
всей стилизованности египетский орнамент старательно 
подчеркивает индивидуальное сходство, мало заботясь 
об общем декоративном эффекте. Реж е встречающиеся 
образцы орнамента, построенного на принципах чисто- 
декоративвых, но дают права  говорить о существова
нии определенных типов такого орнамента в Египте, 
(см. т а б л .  I ,  8 и  7 и  а р х и т е к т у р а , IV,  
т а б л .  I ,  р и с .  6 и  7).

А с о и р и й с к н й  орнамент сохраняет преемственно от 
Египта мотив лотоса, ио вводит новые мотивы— пальметту 
и  розетку; в единичном случае из нам известных, 
встречается и  плетенка. Кроме того, Ассирия создает- 
отчетливую и совершенную орнаментальную с и с т е м у ,  
приближающуюся к  эллинской и  базирующуюся на. 
аффекте чередования остроконечвых форм цветов и 
плодов лотоса о округлыми — розетки и  пальметты. 
Ассирийский орнамент более свободен от имитации, 
чем египетский, строже стилизован и  глубж е пере
работан фантазией, благодаря чему область орнамента 
в ассирийском искусстве определеннее отграничена, 
чем в египетском. Д р е в н е - п е р с и д с к и й  орна
мент, сохрапнвш нйся лиш ь в архитектурны х фрагмен
тах, проявляет одновременно сродство с ассирийским 
и греческим. Орнамевт э п о х и  С а с с а н и д о в  пред
ставляет переход к  мусульманскому орнаменту.

В Г р е ц и и  основными мотивами являю тся ме
андр, пальметта или антемий, плетенка, а  такж е лист 
аканф а (остролопаетвый — a c a n th u s  s p in o s u s ; римляне 
предпочитала широколопастный аканф —a c a n th u s  m ol
l is ) ,  приведенные к  полному подчинению условиям 
тектоники и  стиля. G развитием терракоттового и  брон
зового ремесла, особенно ж е в э п о х у  э л л и н и з м а ,  
в состав орнаментики вступают все элементы раститель
ного и  животного царств, сочетающиеся о изумительной 
легкостью в новые, невиданны е, но правдоподобные 
формы. Эта способность к  синтезу, к  слиянию  разно
родных форм в одно органическое целое, явяяетоя ис
ключительной особенностью эллинского мастерства. От
дельные случаи такого синтеза (сфинкс, кры латый бык) 
встречаются в искусстве всех народов, но нигде они таи 
его не проникаю т, как  в Греции. Цветы, гирлянды, 
маски, букрапии (изображ ения бычачьих черепов, обви
тых лентами), амуры, бож ества—все подвергается худо
жественной метаморфозе с гениальной непосредствен
ностью ( т а б л .  I ,  4). Н а почве греческого возник 
орнамент э т р у с с к и й  и  р и м с к и й .  Последний, 
в начале технически беспомощный, в царствование 
Августа овладел всеми приемами греческой орнамен
тики; лучшие шедевры этой эпохи относятся к  области 
орнамента не менее, чем н архитектуре. Существенными-'
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чертам  римляне орнамент не обогатили (вьющийся, 
сильно разросшийся стебель аканф а), но внесли в него 
несколько второстепенных влементов, ка к , например, 
трофеи, дикторские связки, аграфы (застежки), погре
бальные факелы, которым суждено было со времени 
ренессанса навсегда остатьоя в европейском искусстве. 
В эпоху упадка, отчасти под влиянием общих условий, 
отчаоти же вследствие распространения формования из 
гипса, орнаментика впала в шаблоп и  в среднем уровне 
вернулась в стадию беспомощности. В таком виде ее 
заимствует р а н н е е  х р и с т и а н с к о е  искусство 
(в Александрии и  некоторых других местах Востока 
античное мастерство сохраняется дольше) и  так  ее 
культивирует до V-го века, когда хр. искусство вдохнуло 
в орнамент новую ж изнь, (ср. д р е в н е х р и с т и а н с к о е  
искусст во ). Задача орнамента сводится к  символистике 
в  заполнению поверхности плоским нехитрым узором. 
Этому отвечает л е н т о ч н ы й  орнамент, дающий 
•при глубоких выемках вффект ажурности. В в и 
з а н т и й с к о м  искусстве V — V I в. в . геометри
ческий левточный орнамент, обогащенный текстильными 
мотивами Востока (эпоха сассанидов) и  красочностью 
•мозаики, играет первенствующую роль ( т а б л .  V, 2). 
В X —X I в .в ., в  эпоху вторичного расцвета, византий
ское искусство обогащается от Западной Европы новыми 
-мотивами, сказочно-фантастическими, сохраняя при 
.атом в большой чистоте основные мотивы древнего 
орнамента; византийский орнамент этой эпохи послужил 
основанием древне-русскому орнаменту (см. ниже). Плос
костная ленточная манера с переплетением византий
ского орнамента V—VI в . в. надолго остается в Европе 
и характеризует так  называемый стиль п е р в о е -  
- л е в в я  н а р о д о в ,  п а н г о б а р д с к и й  орна
мент, и р л а н д с к и й ,  получает новую разработку в 

• м у с у л ь м а н с к о м  искусстве, распространяется на 
скандинавские страны, где господствует до эпохи Воз
рождения, и на весь север России. Орнамент р о м а н 
с к о г о  стиля возвращается к  античным мотивам, 
сохравяя грапенноеть и  контрастность прошлой эпохи; 
.видоизмененные византийско-мусульманскими влияниями 
и варварскими наслоениями, эти мотивы обновляют 
европейский орнамент формально и  технически, вводят 
формы органического мира, претворенные фантазией, 
в подчиняют орнамент условиям тектоники. Своеобраз
ную переработку мусульманско-византийских мотивов 
представляют инкрустадионные работы (полы, амвоны, 
гробницы) римских мраморщиков-мозаичиотов из семьи 
-C om ati (X ll —  X III в . в .), деятельность которых рас
пространилась по всей южной и  средней Италии и  пере
кинулась в Англию. В  г о т и ч е с к о м  стиле (см.) 
растительный орнамент, вначале натуралистически пере
рабатывающий мотивы полгучих растений, вскоре буйно 
развивается, отделяется от основной формы и , найдя 
«вое лучшее л наиболее типическое выражение в так 
яаэыв. к р а б б а х  и к р е о т о ц в е т е ,  переходит 
в орнамент „пламенеющего“ стиля, интересный по само
стоятельно виртуозной ценности, но слишком громозд
кий для убранства. Наибольшей изощренности и изяще
ства готический орнамент достиг в резьбе по дереву 
я  в ювелирных изделиях и  эмали. Эпоха р е н е с- 
с а в о а  в области орнамента явилась полным торже
ством автвчвоети, быстро изгнавшей всякие следы 
готики; и если эта эпоха в сравнении о античностью 
нового в орнамент внесла мало, то она вновь подняла 
его на прежнюю высоту. У ж е орнамент P o r ta  do'Cano- 
nici Флорентийского собора является поворотным пунк
том: он построен по готической системе, но руками се
верного мастера вносит свежую струю синтеза живых 
форм природы, товко изученных, в тяжеловесный орна
мент итальянской готики, в которой никогда не пере
ставали звучать византийские мотивы. Орнамент Гиберти, 
-обрамляющий „Райские врата" флорентийск. баптистерия, 
построенный по принципу гирлянд античных саркофагов 
аз пучков лавровы х листьев и плодов, идеально соче
тает крайнюю жизвенвооть с безупречным изяществом, 
но достигает слишком пышного развития, несоразмер
ного со скромной ролью обрамления ( т а б л .  I I) . 
В произведениях последующих мастеров Возрождения— 

.Донателло, Вероккио, Бенедетто иД ж улиаво да Майапо 
и мн. др ., а  в особенности в живописи Мантеньи и его 

: школы, орнамент обогащается всеми элементами антич
ности, главным обраэом римской, вводя мотивы мифо- 

-логии и особенно младенческие фигурки купидонов — 
£putti (ср. и т а л ь я н с к о е  и с к у с с т в о ,  Х Х П , прил. к

359/60).Наконец, Рафаэль в своих „гротесках“ ватиканских 
лож, заимствованных из терм Тита, окончательно подчи
нил эллинистический орнамент новому искусству во 
всей полноте форм и гениальности изобретенья. Возро
ждение орнамента связано с новым применением стукког 
(£.м.) учениками Рафаэля в вилле Мадама в Риме к  
Джулио Ромаио в Палаццо дель Те в Мантуо, не име
ющих себе равных после Греции и Рим а. Но, как  не
когда в Риме, частое применение стукков привело и ху
дожников маньеризма к шаблону и  отступлению о* 
тектонических требований. Чрезмерное развитие форы 
в эпоху б а  р о к  к  о(см.), а также злоупотребление кар
тушами, заменившими плоские геральдические щиты нача
ла Возрождения, нашли в стукках послушный материал 
( т а б л .  III) . В дальнейшем, вплоть до конца X V III века* 
орнамент все более разменивается в а  мелочи и курьезы; 
изгнанный архитектурой, начинающей опрощаться под 
влиянием школы Палладио( сж.), орнамент назойливо 
вторгается во все области, начиная от садоводотва, кон
чая кулинарным искусством. Но, благодаря блестящий 
французским мастерам, к  которым переходит пальма 
первенства в искусстве, и  в области орнамента продол
жают создаваться бесчисленные шедевры. Стиль Людо
вика XIV развернул небывалую роскошь, ве переходя 
в аляповатость; обилие позолоты и драгоценных мате
риалов было только лишним художественным ресоурсо* 
в руках мастеров этой эпохи. Основные формы этого стиля 
обычно отличались простотой; крайней сложности и ком
пактности композиция достигала только в увенчаниях в  
обрамлениях, что придавало ей вид необычайной импо
зантности, не лишенной чопорности. Н о в этой перегру
женности заключалась большая опасность, и прп сред
нем мастерстве она неизбежно приводила к  безвкусию; 
не случайно в X IX  веке, в эпоху торжества так назы
ваемого „мещ&нокого стиля“, так  любили стиль Людовика 
XIV-ro. С введением более легких, фантаотячевких 
элементов (переработка раковины) этот стиль переходит 
.в стиль р е г е н т о т в а  (per. герц. Орлеанского, 
1715—1723), призывающий все чары искусства радх 
эффекта грация и причудливости. Любимые приемы 
этого отиля — асимметрия, мотив разветвления, трель
яжи, реалистическое изображение цветов и т . д. Полное 
и  умышленное забвение традиционных принципов сти
рает границы между искусствами, во не лишает орна
мент эпохи регентства высокой художественнооти ш 
главного условия стиля —  изощревной выработацвоотн 
форм и приведения их н определенным типам. В цар
ствование Людовика XV орнаментика упрощ ается, 
варьируя основной мотив —  раковину, приобретшую 
пластичность и  легкость растения; видоизменения этого 
мотива составляют обрамление и  канву всякого убран
ства стиля р о к о к о  ( т а б л .  IV , 1 и  2). В начале 
царствования Людовика XVI в беззаботный и недолго
вечный стиль рококо вторгается педантичная археоло
гическая нота, как бы огзвук рационализма эпоха; 
этот стиль сумел гармонически сочетать расточительную 
роскошь деталей и  богатство материала с простотой 
общих линий, заимствованных от античности. Стила 
и м п е р и и  (Empire) является полным возвратом а  
классицизму в пуританском понимании послереволю
ционной эпохи, отожествлявшей о античным орнаментом 
эмблемы республиканского Рима—трофеи, ликторскив 
связки и т .  п. (т а б л . IV, 3 и 4). Эпоха реставрации, 
одновременно отрекшаяся от стиля империи и заклей
мившая стиль регентства, пророчески открывающая 
девятнадцатый век в искусстве, не создала стиля,’ 
если ве считать так называем, м е щ а н с к и й  с т и л ь -  
порождение эклектизма и академизма. Шаблон и празд
ный взгляд ца искусство, как в а  дополнение или 
противовес быту, были главной причиной оскудения. 
Народное куотарное искусство находится в аморфном 
состоянии, в которой ве вырабатываются совершенные 
формы. Т ак  ваз. н о в ы й  стиль (moderne) явился новой 
попыткой эклектизма, еще более надуианвой, нежели 
старый „мещанский“ стиль. .

В о с т о ч в ы й  орнамент э п о х и  С а с с а н  и
д о в (III  — V II в. в.), предшествующий мусуль
манскому, уже содержит существеннейшие элемента 
последнего. В оту эпоху искусство И рана достигло 
высокого расцвета (архитектура, Ыайолика, миниатюра, 
ковры, чеканка и  т. д.) и распространилось по всей 
Средней Азии, Месопотамии, Сирии, Египту, проникло 
в Индию и  Византию. Вполне установлено его влияни* 
на искусство К птая, в то время как совершенно от—
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evTCTsyioT данные, которые свидетельствовали бы об 
обратном. Сассаиидский орнамент по диапазону эффек
тов* по насыщенности колорита, по богатству и при
чудливости мотивов не имеет себе равных ни в одном 
искусстве; вместе с тем он в  значительной: степени по
строен на геометрической схеме, то совершенно явствен
ной, то искусно замаскированной фантастическим спле
тенной листьев и цветов, обычно приведенных к 
характерной форме „рыбьего пузыря“ . Замечательно 
то что еще задолго до распространения магометанства, 
в *IV веке н. зры сассаиидский орнамент начинает 
изгонять изображения живых существ. Пристрастие к 
геометрическим сочетаниям и ленточным переплетениям, 
столь свойственным мусульманскому орнаменту, обна
руживается в орнаменте Сассанидов такж е очень рано. 
Мусульманский орнамент представляет дальнейшее раз
витие мотивов чеканки в  ковров с примесью куфий- 
звих письмен в  по мере распространения на Зап . утрачи
вает мотив „рыбьего пузыря“ ; кроме области влияния 
нокуеетва Сассанидов, он захватывает весь север Африки, 
М арокко, Испанию (т  а  б я  V, 1), Сицилию, Византию и 
Мал. Азию, повсюду оставляя прекрасные образцы. Наи
более долговечным он оказался в сев. Индостане.

Р у с с к и й  орнамент сложился уж е в X II веко 
под непосредственным влиянием Византии (зодчество 
и  миниатюра), имея на севере родственные черты 
со скандинавским орнаментом. Орнамент этой эпохи 
целиком содержит ооиовные геометрические мотивы 
визавтийекого орнамента, о входящими в последний 
видоизмененными античными мотивами, меандрами, 
пальметтами, стеблями акацфа и  т . п. В то же время 
начинает вторгаться своеобразная ф антастика, из кото
рой вырабатывается вполне самобытный, лишенный 
заимствования русский орнамент X IV  и X V  в. в . Люби
мым приемом русского орнамента является переплетение, 
„вязь“ , которая ни в какой другой стране не была 
использована в равной степени: Любимым мотивом фан
тастики являются птицы, которые входят в общую 
линию и участвуют в переплетении ( т а б л .  V, 3 и 4) 
Русская вязь отличается замысловатостью и вместе 
с тем совершенной равномерностью в густоте сети; она 
рассчитана на пристальное разглядывание и  неторопли
вое распутывание, что составляет ее очарование и  осво
бождает от подчинения условиям тектоники. В X VII 
веке в руссквй орнамент вторгаются иноземные элементы, 
развитие которых приводит к  орнаменту п е т р о в с к о г о  
б а р о к к о ,  наиболее оригинальной переработки за
падных мотивов. Н ачиная с Елизаветы, русский орна
мент делит судьбу западного, проходит аналогичные 
стадии, находясь все время на большой художественной 
высоте, в особенности в эпоху классицизма и  импории. 
К и т а й с к и й  орнамент — см. к и т а й с к о е  и с к у с 
ст во*  Я п о н с к и й  орнамент — см. я п о н с к о е  и с 
к у с с т в о .

Л и т е р а т у р а :  O w e n  J o n e s ,  »The g ram 
m a ir  o f o rn am en t“ (1856); G . S e m p e r ,  „D er S til  
in  d en  te ch n isch en  u . te c h n is c h e n  K ü n s te n “ (1879); 
R  а  с i  n  e t, „L* o rnem en t p o ly c h ro m e“ (1881 — 1887); 
С h . B l a n c ,  „G ram m aire  d e s  a r t s  d é c o ra tif s “ (1882); 
H a  v  a  r  d, „L a p h ilo so p h ie  du  s ty le “; R i e g e l ,  
„S tilf ra g e n “ (1893); H . M a y r u x ,  „L a  com position  
d éc o ra tiv e“ (1884); В a  g  & r  d , „ L ’ a r t  d e  re c o n n a ître  
le s  s ty le s “  (1910); S a l v a d o r i ,  „ N a tu ra  ed  a r te  
ne llo  S tile  i t a l i a n o “ (1909); В . С т а с о в ,  „Славян
ский и  восточный орнамент“: Х у с с и д

Стилистика, учение о приемах 
художественной речи. Следует разли
чать понятия G. и стиль. Под стилем 
понимается система художественных 
приемов, характерных для определен
ного произведения, автора, литератур
ной школы или эпохи; напр., стиль 
„Евгения Онегина“, стиль Пушкина, 
стиль русских символистов, романти
ческий стиль. Этот термин происходит 
от греч.-лат. stylos (палочка, употре
блявшаяся для писания на навощенных

дощечках) и означал первоначально 
почерк, затем —  характерную манеру 
писателя. В изобразительных искус
ствах также говорится о стиле, как о си
стеме художественных приемов; ср. 
стиль романский, готический, рококо ■■ 
и т. п. В этом смысле в литературе 
понятие стиля шире, чем понятие* С.: 
кроме приемов языковых (рассматри
ваемых С.), сюда входят также приемы 
сюжетные (напр., различие в сюжетной 
конструкции романа авантюрного и 
психологического может быть разли
чием стиля). Смешению терминов С. и 
стиль способствует прилагательное 
стилистический (ср. стилистический 
прием, стилистический анализ), которое 
одинаково производится от обоих слов.
С. возникла в древности, как техни

ческая дисциплина, устанавливающая 
нормы хорошего стиля, подобно тому- 
как старинная грамматика устанавли
вала нормы правильного языка. Такне- 
практичеекие руководства по С., или 
рассуждения о нормах хорошего стиля 
встречаются до самого последнего вре
мени (особенно у французов) и могут 
заключать много полезных эмпириче
ских наблюдений, однако обычно— в од
носторонней оценке, с точки зрения 
художественных вкусов самого автора 
или его эпохи (ср. Antoine Albalat, 
„L’Art d ’écrire“; его же, „De la formation 
du style par l ’assimilation des auteurs“; 
его же, „Comment il ne faut pas écrire“; 
Rémy de Gourmont, „Le Problème du 
style“, 1902; W alter Pater, „An Essay on 
Style“, L., 1889; Walt. Raleigh, „Style“, 
1897; 0. Weise, „Stilistische Musterbei
spiele“, Lpz., 1902). Большой интерес 
с этой точки зрения представляют 
также наблюдения, критические заме
чания и технические советы самих, 
писателей.
Научная С., отказываясь от техни

ческих задач, стремится к описанию 
и классификации стилистических при
емов. В этом смысле, однако, она до 
сих пор опирается на богатые эмпири
ческие наблюдения античных теорети
ков, собранные в различных трактатах 
по вопросам поэтики и риторики (ора
торской речи). Современная научная. 
С. все еще широко пользуется антич
ной терминологией, хотя издавна дела
лись попытки истолковать эти тер.ми-



689 Стилистика. 590

яы по-новому и приспособить их 
к теоретическим положениям общего
языкознания.

С., как учение о приемах художе- 
ственнойречи, есть часть науки о языке, 
■лингвистики, и в качестве таковой 
соотносительна с грамматикой. Грам
матика изучает явления языка, как 
факты, в их причинной обусловлен
ности; С. рассматривает особый отбор 
этих фактов („приемы“ писателя) с точ
ки зрения художественного задания 
(телеологически).Поэтому стилистиче
ские приемы удобнее всего могут быть 
сгруппированы по категориям грамма
тики. Существенное затруднение для 
такой группировки представляет отсут
ствие общепризнанной классификации 
лингвистических явлений. Различаем 
условно три основных группы: 1) звуки 
языка (фонетика); 2) значение (семан
тика); 3) пестроеыие языковых эле
ментов (синтаксис).

1. Вопросы фонетики художественной 
речи приобретают особое значение 
в стихотворном языке, где выделяются 
поэтому в особую дисциплину, метрику 
(см. стихосложение). В прозе также 
могут иметь стилистическое значение 
явления ритма („ритм прозы“, в антич
ной терминологии—„numerus“) и „эв
фонии“ (т.-е. „благозвучия“: повторе
ния согласных—„аллитерация“, повто
рения гласных—„ассонанс“, или „гар
мония“; см. стихосложение).

2. К области поэтической семантики 
относятся вопросы, связанные с вы
бором слов по значению и особым 
употреблением с этой точки зрения в 
художественной речи, а) Рассмотрение 
словесных тем (или „символов“). Каждое 
значущее слово в поэзии может рас
сматриваться, как тема. Выбор словес
ных тем может быть характерен для
С. данного писателя или произведения: 
напр., зрительные, слуховые образы, 
слова эмоциональные, оценочные, от
влеченные и т. п. Приемы сочетания 
словесных тем по смысловым призна
кам— повторение, параллелизм, кон
траст, сравнение—частично захваты
вают и другие области С.: так, повторе
ние связано с звуковым повтором, может 
иметь ритмическое значение или опре
делять собою синтаксическое построе
ние (напр., при „ритмико-синтаксиче

ском параллелизме“, см. стихосложение); 
сравнение осуществляется в особых 
синтаксических формах. Ъ) Изменение 
значения слов в художественной речи 
(учение о тропах (см.) античной ритори
ки). Метафора (ср. XXVIII, 513) есть изме
нение значения по сходству, напр., „жем
чужные звезды“, „бархатные звуки“ 
и т. п. Частные случаи метафоры: сход
ство внешнего вида — „великолепными 
коврами, блестя на солнце, снег лежит“; 
сближение между различными ощуще
ниями („синкретическая метафора“)— 
„блистательные песни соловья“; перене
сение признаков одушевленного суще
ства на неодушевленное („одушевляю
щая метафора“)— „печальная береза“, 
„камыши дремлют“; обозначение явле
ния душевного мира признаками мира 
физического — „огонь любви“, „кубок 
страсти“ (частным случаем этого послед
него типа метафоры является символ — 
предмет или действие внешнего мира, 
по сходству знаменующее явление мира 
духовного; напр., „белая лилия“, как 
символ невинности). Метонимией (ср. 
XXVIII, 563) называется изменение зна
чения, основанное на отношениях; част
ным случаем метонимии является синек
доха. Примеры синекдохи: часть вместо 
целого—„Туда по новым им волнам все 
флаги в гости будут к нам...“ (волны вм. 
моря, флаги вм. кораблей); вид или разно
видность вм. рода (а также обратное 
отношение) — „... может собственных 
Платонов и быстрых разумом Певтонов 
российская земля рождать“ (Платон вм. 
философа, Ньютон вм. ученого). Во всех 
прочих случаях метонимии, которых 
античная риторика насчитывала вели
кое множество, мы имеем, в сущности, 
как и в синекдохе, или замену целого 
комплекса одним из его элементов, 
признаваемых особенно существенным 
(часть вм. целого), или замену некото
рой группы его типичным представите
лем (вид вм. рода) и соответствующее 
обратное отношение (род вм. вида). Ср. 
как специальные случаи метонимии: 
содержащее вм. содержимого— „Он ку
бок пьет...“; орудие вм. действующего 
лица: — „О чем твоя вздыхает лира...“, 
„Мои хладеющие руки тебя старались 
удержать...“; материал вм. изделия:—„В 
парчу и жемчуг убрана...“,и мн. др. К т. и. 
„субъективным тропам“ иногда относят
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гиперболу (преувеличение), иронию и т.п.: 
здесь изменение значения слова зави
сит от изменения субъективного отно
шения говорящего к предмету. Сущест
венное значение для С. имеют различные 
приемы композиционного развертыва
ния поэтических тропов. В соответствии 
с основными синтаксическими катего
риями мы имеем: „страсть— это пламя“ 
(отождествление, стоящее на границе 
сравнения), „пламенная страсть“ (ме
тафорическое качество), „страсть 
пламенеет“ (метафорическое действие), 
„пламя страсти“ (метафорическая 
субстанция). Перифразой называется 
замена названия предмета описатель
ным выражением, метафорическим 
(„жемчужины неба“— звезды) или 
метонимическим („китайские гли
ны“ —  фарфор). Олицетворение мета
форическое основано на более или менее 
последовательном развитии одушевля
ющей метафоры („Что ты клонишь над 
водами, ива, макушку свою?“); олице
творение метонимическое приписывает 
свойства лица понятиям отвлеченным 
(„Воспоминание безмолвно предо мной 
свой длинный развивает свиток...“). 
Метафора или метонимия в своем более 
или менее последовательном развитии 
может захватить значительныйотрывок 
поэтического произведения; иногда 
весь сюжет стихотворения в целом 
носит метафорический характер (ср. 
„Телега жизни“ Пушкина, „Кинжал“ 
Лермонтова, счастье, уносящееся на 
тройке, в стих. А. Блока „Я пригвожден 
к трактирной стойке...“). С другой сто
роны, возможно нагромождение вокруг 
одной темы различных метафорических 
рядов, не связанных между собой и даже 
противоречащих друг другу (противо
речие в развитии метафоры называется 
катахрезой, напр., в „Гамлете“ Шекс
пира: „вооружиться против моря за
бот“). Вообще тропы являются теми 
категориями, по которым в языке про
исходит изменение значения слова (ср. 
ручка стула, горлышко бутылки, тяже
лое чувство и т. п.); поэтому следует 
различать тропы языка (общепринятые, 
узуальные) и тропы стиля (индивиду
альные отклонения от языкового узуса, 
специфические для художественной 
речи). В языке изменение значения 
слова и развитие новых значений ведет

нормальным образом к обособлению 
новых значений в самостоятельные оло
ва, т.-е. к забвению первоначального 
значения. В художественной речи, на
против, нередко встречается оживление 
основного (первоначального) значения 
поблекшей языковой метафоры каким- 
нибудь новым приемом ее развертыва
ния, отклоняющимсяот языкового узуса 
(напр., вм. бархатные звуки— „эти в бар
хат ушедших звуки“).с)Вопросысловаря 
(лексикологии) заключаются в возмож
ности художественного использования 
слов и выражений в зависимости от их 
принадлежности к определенной лекси
ческой среде. Давно уже выделялись 
в особые категории слова устаревшие 
(архаизмы), новообразования (неоло
гизмы), диалектические (провинциализ- 
мы), заимствованные из иностранных 
языков (варваризмы). В определенные 
литературные эпохи может устанавли
ваться резкое различие между нормой 
литературного языка (высокого поэти
ческого стиля) и разговорной речью 
на основании особых принципов лекси
ческого отбора (напр., в эпоху француз
ского классицизма); в другие эпохи, 
напротив, выдвигается натуралистиче
ский принцип приближения поэтической 
речи к разговорной или даже простона
родной. Для русского литературного 
языка особенноважным является вопрос 
о церковно-славянизмах, рассматривае
мых, как признак высокого стиля (фоне
тические и лексические дублеты типа: 
злато— золото, град— город, младой—  
молодой, или лобзанье вм. поцелуй, 
ланиты вм. щеки, перси вм. грудь). 
Ломоносов выставил учение о трех шти
лях— высоком, посредственном (т.-е. 
среднем) и низком,— обосновав это ста
ринное деление на лексическом призна
ке присутствия церковно-славянпзмов 
и распределив разные формы штилей 
по литературным жанрам („О пользе 
книг церковных“). С этой точки зрения 
развитие русского поэтического языка 
во второй половине XVIII и в начале 
XIX в. сводится к постепенному распро
странению элементов среднего и низ
кого штиля за первоначальные пределы 
их употребления и к смешению штилей.
3. Поэтический синтаксис —  художе

ственные приемы, связанные с употре
блением синтаксических форм. Суще
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ственное значение имеет вопрос об 
употреблении частей речи (преоблада
ние существительных, прилагательных 
или глаголов, роль связок), а также— 
грамматических форм (напр., формы 
времени глагола в повествовании или 
в лирическом стихотворении, ср. во
прос об употреблении настоящего вре- 
мени—praesens historicum —в оживлен
ном рассказе). Порядок слов в худо
жественной речи может отличаться от 
-обычного (т. н. „инверсия“— переста
новка). Различную стилистическую 
роль могут исполнять предложения 
различной синтаксической формы. Ср. 
употребление безглагольных предложе
ний в импрессионистической лирике 
(Фет: „Шопот. Робкое дыханье. Тре
ли соловья...“); или—предложений во
просительных и восклицательных в 
лирически окрашенном повествовании 
романтической поэмы (Байрон,Пушкин, 
Лермонтов), в лирической прозе (опи
сания и отступления у Марлинского, 
Гоголя, Тургенева), в эмоциональной 
лирике (Жуковский, Фет), в  риториче- 
ски-декламационном стиле торжествен
ной оды (Ломоносов, Державин). Рас
смотрение синтаксических форм соче
тания предложений (сопоставления, 
сочинения, подчинения) служит непо
средственным переходом к более общим 
вопросам тематической композиции, 
особенно — в лирике (о роли синта
ксического параллелизма в построении 
лирического стихотворения см. сти
хосложение).

В новейшее время было предприня
то несколько попыток построения С., 
как системы, на основе современных 
лингвистических теорий. Особенно бо
гата работами по вопросам С. немецкая 
наука: здесь имеется ряд  специальных 
исследований по С. отдельных писа
телей и литературных школ (напр., о 
Клопштоке, Гете, Клейсте — об анакре- 
онтиках, немецком романтизме и т.д.); 
систематическое построение на основе 
наблюдений античных трактатов по 
риторике дают уже: W . W ackernagel, 
„Poetik, Rhetorik, Stilistik“ , 1873; G. Ger
ber, „Die Sprache als K unst“, 2 тома, 
1871; R.M. Meyer, „Deutsche Stilistik“, 
1906. Эрнст Эльстер (E. Elster, „Prinzi
pien der L iteraturw issenschaft“, Bd. II, 
■Stilistik, 1911; русская обх>аботка —

О. Бурхарт,„Новые горизонты в области 
исследования поэтического стиля.— 
Принципы Эльстера“, Киев, 1915) сде
лал попытку обоснования С. на началах 
психологических; в его системе сти
листические приемы рассматриваются, 
как ф ор мы худ оже ственной апперцепции 
(напр., „апперцепция метафорическая“, 
„метонимическая“, „антитетическая“, 
„символическая“ и т. д.). В новейшее 
время в Германии для развития С. 
получили особое значение лингвисти
ческие идеи Карла Фосслера (см.) и его 
школы. Фосслер различает в языке 
элементы узуальные и индивидуаль
ные; индивидуальный почин в язы ке 
для него всегда — проявление худо
жественного творчества и составляет 
предмет С., языковый узус изучается 
грамматикой. В развитии язы ка проис
ходит непрерывный процесс грамма
тикализации индивидуально- стили сти- 
ческих отклонений, так что можно 
утверждать, что большинство грамма
тических (особенно — синтаксических) 
форм первоначально были поэтически
ми приемами. В своих работах фосслер 
пытается, с одной стороны, установить 
э стетико-психологические о снования 
возникновения грамматических катего
рий (здесь G. помогает перестроить 
традиционную грамматику), с другой 
стороны—социально-исторические при
чины распространения нового узуса 
(история языка, как часть истории 
культуры). Ср. Karl Vossler, „Sprache 
als Schöpfung und Entwicklung“, 1905; 
„Gesammelte Aufsätze zur Sprachphi
losophie“, 1923; „Frankreichs Kultur im 
Spiegel seiner Sprachentwicklung“, 
1921. Среди ученых, примыкающих к 
Фосслеру, вопросами С. специально 
занимается Лео Шпитцер. Для него 
языковый стиль есть прежде всего 
выражение индивидуальности. Задача 
исследования индивидуального стиля— 
в особенностях словоупотребления 
данного автора, отклоняющихся от 
языкового узуса, усмотреть выражение 
его мировоззрения и психического 
склада. Ср. Leo Spitzer: „W ortkunst und 
Sprachwissenschaft“ („Germanisch-Ro
manische Monatsschrift“, 1924, стр. 169), 
а также специальные работы того же 
автора: „Zu Charles Péguy’s Stil“ 
(„Vom Geiste neuer Literaturforschung«
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Festschrift fiir 0. Walzel“, 1924); „Die 
Wortbildung als stilistisches Mittel 
exemplifiziert an Rabelais“, 1911; „Die 
syntaktischen Errungenschaften der 
Symbolisten“ („ Aufsätze zur romanischen 
Syntax und Stilistik“, 1918) и другие. 
Задача изучения поэтической инди
видуальности в словесном стиле облег
чается, по мнению Шпитцера, суще
ствованием тесной связи между 
тематикой поэтического произведения 
(„мотивами“ в широком смысле) и 
словесным выражением („словами“): 
словесные темы, характеризующие 
данного автора, свидетельствуют о 
главенствующих в его творчестве 
мотивах (обоснование этой терпи — в 
книге: H. Sperber u. L. Spitzer, „Motiv 
und Wort“, 1921).

Учение о C. французского лингвиста 
Баяли (Ch. Bally, „Traité de stylistique 
française“, 2т., 1921,2-е изд.) исходит из 
рассмотрения языка, как системы 
выразительных средств, частью — 
логических, частью — эмоциональных 
(аффективных). С. изучает язык, как 
средство эмоциональной выразитель
ности. Для того, чтобы определить 
эмоциональное содержание данной 
лексической единицы (слова или лек
сической группы, соответствующей 
одному понятию, как, напр., „общее 
место“), необходимо установить ее 
логическое значение с помощью 
отвлеченного термина: слово получает, 
т. обр., место в группе синонимов, 
объединяемых одинаковым логическим 
значением, от которых отличается 
своим эмоциональным (стилистиче
ским) содержанием; ср., напр., такие 
выражения, как „пырнуть (ножом)“, 
„полоснуть“ и т. п., на фоне отвлечен
ного термина „ударить (ножом)“. 
Кроме „естественных“ эмоциональных 
качеств слова (эмоциональная интен
сивность, оценка, эстетическое отно
шение к слову — как в комическом 
словоупотреблении), Балли изучает 
также стилистические эффекты, свя
занные с принадлежностью слова к 
определенной лексической среде (ле
ксическая окраска диалекта, профес
сиональных жаргонов, книжной речи 
и т. д.). Кроме лексикологических 
приемов, косвенным средством эмоцио
нальной выразительности являются

некоторые синтаксические обороты. 
Однако Балли возражает против постро
ения системы С. на основе классифи
кации выразительных средств по их 
формально-грамматическим признакам, 
т. к. один и тот же прием может иметь 
различный смысл (многозначность 
языковых приемов), и, с другой стороны, 
одинаковый стилистический эффект 
нередко достигается различными при
емами. С. в понимании Балли принци
пиально отграничивается от науки о 
поэтическом стиле: она рассматривает 
не индивидуальное, сознательное и 
художественное использование языко
вых средств, а общие свойства языка с 
точки зрения его эмоциональной выра
зительности.

В русской науке вопросы С. были, 
выдвинуты лингвистической поэтикой 
проф. А. А. Потебни (см.) и его школы. 
Потебия различает мышление с по
мощью понятий (научное, прозаиче
ское) и мышление с помощью образов; 
(поэтическое): и то и другое осу
ществляется в слове. В слове Ло- 
тебня различает три элемента: внеш
нюю форму (звук), внутреннюю форму 

I (представление, образ, знак) и значе
ние (понятие); напр., внутренняя фор-, 
ма слова „защитить“— огородить „щи
том“. Всякое слово первоначально 
образно, поэтично; оно заключает в 
себе акт поэтического мышления, су
ждения в  образе: предмет познания (не
известное— х) апперципируется нами 
с помощью уже познанного (содержа
ния нашего соанания — А) на основа
нии общего с ним признака (а) по 
общей формуле суждения: х  есть а; 
напр., мы называем определенный цвет 
голубым по сходству с голубем (цвет 
голубя) или определенное животное — 
коровой по признаку рога („корова“— 
„рогатая“, от корня ker, „рог“). Даль
нейшее развитие слова заключается 
в применении его к целому ряду слу
чаев, в котором значение обобщается 
(напр., „голубой“— не только как цвет 
голубя); понятие (значение слова) все
гда оказывается более широким, чем 
представление (внутренняя форма), 
вследствие чего слово постепенно 
утрачивает свою внутреннюю форму, 
перестает быть образным: таково сло
во-термин научной лроаы, в котором.
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внешняя форма (звук) непосредственно 
примыкает к значению (понятию). 
Поэтическое произведение, согласно 
теории Потебни, имеет структуру, ана
логичную слову: и в нем различается 
внешняя форма, образ (внутренняя 
форма) и значение (идея), и оно слу
жит, как продукт художественного 
мышления, апперцепции какого-нибудь 
неизвестного явления жизни (х) с по
мощью поэтического образа (а): напр., 

Обломов“ Гончарова — как образ, со
зданный писателем в ответ на сложное 
явление общественной жизни, перед 
ним стоявшее. Рассматривая слово, 
как аналогон поэтического произведе
ния, Потебня превращает, т. обр., С. 
в основную дисциплину поэтики. Поэзия 
для него „явление язы ка“ („лингви
стическая теория“ поэзии), и он спе
циально разрабатывал те вопросы С., 
в которых семантические проблемы 
сближаются с сюжетными (учение о 
тропах, напр., развитие словесной ме
тафоры в метафорическую тему цело
го стихотворения, притчи, загадки и 
т. п.). Ср. А. А. Потебня, „Мысль и 
язык“, 1862,4 изд. 1922; „Из записок по 
теории словесности“, 1905; „Из лекций 
по теории словесности“, 1894. Ср. 
также А. Райнов, „Потебня“, 1924.

Учение Потебни развивали и попу
ляризовали его ближайшие ученики 
(проф. Д. Овсяннко - Куликовский, 
А. Горнфельд, Б . Лезин и др.). См. 
Д. Овеянико-Куликовский, „Психоло
гия мысли и чувства. Художественное 
творчество“ (Собр. сочин., т. VI, 1911); 
„Теория поэзии и прозы“, 5-е изд. 1923;'
А. Горнфельд, „Пути творчества“, 1922; 
в особенности: „Вопросы теории и пси
хологии творчества“ (сборники под 
ред. В. Харциева и Б . Лезина, Харь
ков, т. I—П, 1908 сл.). За последнее 
время теория „образности“ поэтиче
ской речи, на которой строится учение 
Потебни, с разных сторон подвергается 
пересмотру и критике. Ср. по этому 
вопросу: Th. Meyer, „Das Stilgesetz der 
Poësie“, 1901; Викт. Шкловский, „Поте
бня“ (в сб. „Поэтика“, 1919); В. Жир
мунский, „Задачи поэтики“ (в сборн. 
„Задачи и методы изучения искусств“); 
П. Н. Сакулин, „Еще об образе“ („Ате- 
ней“, JN1 1, 1924); В. Э. Сеземан, „О при
роде поэтического образа“ (Записки

Ковенского университета, 1926). Акад. 
Д. Овеянико-Куликовский осложнил си
стему своего учителя признанием ря
дом с образным искусством искусства 
эмоционального („лирики“): главным 
возбудителем лирической эмоции яв
ляется ритм. Поэзия (в противопо
ложность чистой, инструментальной 
музыке) есть искусство синкретиче
ское, одновременно образное и эмоцио
нальное. Ср. Д. Овсянико-Кулнковекий, 
„Лирика —  как особый вид творчества“ 
(„Вопросы теории и психологии твор
чества“, т. II, вып. 2, 1910). На систему" 
Потебни опирается и Андрей Белый 
в своей философии символизма („Сим
волизм“, 1910; „Глоссалолия“, 1922).

В новейшее время лингвистическая 
теория поэзии получила новые импуль
сы в работах „Общества поэтического- 
языка“ („Опояз“); см. „Сборники по 
теории поэтического язы ка“, вып. I-II, 
1916-1917 (переизданы в сборнике 
„Поэтика“, 1919). Л. Якубинский (в сбор
нике „Поэтика“), исходя из рассмотре
ния языка, как деятельности, предла
гает классифицировать языковые яв
ления с точки зрения той цели, с 
какой говорящий пользуется языковым 
материалом; при таком „функциональ
ном?- рассмотрении Якубинский разли
чает язык практический, в котором 
слово является только средством обще
ния, не имея самостоятельной цен
ности, i i  язык поэтический, как само
ценное речевое высказывание, в кото
ром практическая цель отступает на 
задний план („высказывание с уста
новкой на выражение“, по терминологии 
Р. Якобсона, другого защитника этой 
теории; ср. „Новейшая русская поэ
зия“, 1920). С., как учение о приемах 
художественной речи, в ее отличии 
от речи практической, рассматри
вает В. Жирмунский в статье „Задачи 
поэтики“ („Начала“, 1921, $8 1,и сборн. 
„Задачи и методы изучения искусств“, 
1923); здесь же дается попытка рас
пределить стилистические приемы по 
лингвистическим категориям. Вопросам 
лингвистической С. посвящен также 
сб. „Русская речь“, 1924, под ред. 
проф. Л. В. Щербы, объединяющий 
группу лингвистов, учеников проф. Бо- 
дуэна-де-Куртенэ; здесь В. Виногра
дов предлагает свое построение С.,
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различая в ней два основных отдела: 
символику (учение о языковых симво
лах или темах) и композицию (синтак- 
тика, т.-е. построение). За последние 
годы с разных сторон были сделаны 
попытки, исходя из принципа много
образия речевых функций, выделить 
и другие типы речевых высказываний, 
напр., речь ораторскую, деловую, и 
описать их специфические приемы. 
Вопросам, связанным с проблемой 
•ораторской речи (которая в древности 
-была предметом особой науки, рито
рики) посвящены некоторые статьи в 
сборнике „Язык Ленина“ („Леф“, 1924, 
(М 5); ср. также А. Финкель, „О языке 
и стиле В. И. Ленина“, Харьков, 1925. 
Приемы языка деловой прозы обсу
ждает Г. Винокур, „Культура язы ка“, 
1925. Можно говорить в этом расши
ренном значении о С. ораторской речи, 
журнальной статьи, деловой прозы 
и т. д. К сожалению, вопросы эти до 
сих пор изучены очень мало.

Б и б л и о г р а ф и я .  Стилистический анализ отдела- 
e u x  отрывков: Пушкин« „Не пой, красавица, при м н е ../  
(А . Б е л ы й ,  „Символизм“). — П уш кин, „К огда для 
смертного умолкнет шумный день...“ (Л . £Ц е р б а, 
„Русокая речь“).—П уш кин, „Д ля берегов отчивны дальной“ 
я  „Б рож у ли я вдоль улиц шумных“ (В . Ж и р  м у н -  
с н  и Й, „Задачи поэтики“)* —  Тургенев, описание нота 
а з  „Трех вотреч“ (там же).—Лафонтен, „Ворона и лисица“ 
(K . V о s  s  i е  г  в кн игах „ S p ra c h e  a l s  S ch ö p fu n g  und  
E n tw ic k lu n g “ , 1905 и  „L a  F o n ta in e  u n d  s e in  F a b e l
w e rk “ , 1921).—R о a  s  t a  n , „ P ré c is  d 'e x p lic a tio n  f r a n 
ç a is e " .  — G. L  a  n  s  о n , „ L ’a r t  d e  la  p ro s e “. — 
IIo С. отдельных писателей: И . М а н д е л ь ш т а м ,  
„О характере гоголевского стиля“ , 1902.— А . Б е л ы й ,  
„Гоголь“ (в сб. „Луг зеленый“, 1910).—Е  г о и: е, „Поэзия 
олова“,  1922.—В . Ж и р м у н с к и й ,  „П оэзия А. Б л о ка“ ,
1921.—Е  г о не е, „Валерий Брюсов н  наследие П уш кина“ ,
1922.— Р . Я к о б с о н ,  „Н овейш ая русская поэзия.
В . Хлебников“, 1921. — Б .  Э й  X е н б а  у  м, „А. Ахма
това“,  1923. —  В. В и н о г р а д о в ,  „Н аблю дения над 
стилем жития прот. А ввакума“ („Р усовая речь“, 1923).— 
Е г  о ж е ,  „Стиль петербургской поэмы Д войник“ („Досто
евский“, сб. под ред. А . Д олинина, 1922). Е г о  ж е ,  
„О ПОЭ8ИН А . Ахматовой“ , 1925. — Е г о  ж е ,  „Этюды 
в  стиле Гоголя“, и  д р . — K.  B u r d a c h ,  „Die 
S p ra c h e  des ju n g e n  G o e th e“ (V e rh a n d lu n g e n  d e r  37 
P h ilo lo g en -V ersam m lu n g , 1885).—P . К  n  a  u  t  h , „Goe
th e s  S p rach e  u n d  S t i l  im  A lte r“, 1898. — G. M i n  d  e- 
P o u e t  „H. K le is t .  S e in e  S p ra c h e  u n d  s e in  S til“ , 
1897. — H . P  e  t  r  i  с h , „D rei K a p ite l vom  ro m a n ti
s c h e n  S til“, 1871.—G. L o e s c l i , „ D i e  im re ss io n is tis c h e  
S y n ta x  d e r  G o n c o u rts“ , 1919.—Работы  Л . Ш в и т 
ц е р а  ем. выше.—По общим вопросам С. ом. ещ е: Б .Л а 
р и  я , „О разновидностях художественной речи“ („Рус
ск ая  речь“).— 10. Т ы н я н о в ,  „Проблема стихотвор
ного язы ка“,  1924. —Б . Т о м а ш е в с к и й ,  „Теория 
литературы“ 1925. —  А . Ш а л ы г и н ,  „Теория ело- 
» e c a o o iir ,5  изд. 1916 (учебник), ß  Жирмунский.

Стилихоя, Флавий, римский полко
водец, родом вандал, в 395 г. вместе со 
•своей женой Сереной, приемной дочерью 
ими. Феодосия, назначен был опекуном 
над ^юным Гонорием, получившим 
власть над Италией, Галлией, Британ-

нией и Африкой. Блестящая военная 
деятельность (непрерывная борьба с 
германскими племенами) С. заверши
лась двумя успешными отражениями 
Алариха и вестготов, пытавшихся про
никнуть в Италию. Несмотря на свое 
родство с ими. Гонорием, за которым 
была дочь С., последний стал жертвой 
зависти самого императора и его при
дворных и предательски был убит 
в 408 г.

Стилограф, см. писчие перья, XXXII 
229. ’

Стиль, см. стилизация и стилистика.
Стиль (архит.), см. стили орнамен

тальные.
Стиль, мера веса в Закавказье, см. 

веса и меры, XII, 654.
Стиль календарный, см. календарь, 

XXIII, 171/72, прил. 1/2. В СССР новый 
стиль был введен после Октябрьской 
революции.

Стиль (Steele), Ричард, англ. писа
тель и обществ, деятель (1672—1729), 
учился в оксфордском унив., в 1694 г. 
поступил на военную службу, вел лег
комысленный образ жизни, в котором 
публично покаялся („The Christian 
Hero“, 1701), участвовал в политиче
ской жизни страны, как член партии 
вигов, в 1714 г. вследствие интриг 
враждебной партии был исключен из 
парламента, при Георге I снова был 
членом палаты, пользовался покрови
тельством короля, последние годы про
жил в своем имении. Как автор коме
дий („The Funeral“, „The tender Hus
band“, „The lying Lover“, „The con
scious Lovers“), С. стремился поднять 
нравственный уровень англ. театра, 
сделавшись вместе с тем родоначаль
ником морализующей мещанской коме
дии. Вместе с другом своим Аддисоном 
(cotЛ, 417) С. положил начало сатирико
нравоучительному журналу (см. сати
рические журналы, XXXVII, ,371), изда
вал „Tatler“ („Болтун“), .Spectator“ 
(„Зритель“) и „Guardian“ ( .Опекун“). 
Назначенный (в 1707 г.) редактором ор
гана вигов „London Gazette“, С. издавал 
впоследствии ряд (недолговечных) по- 
литичерких газет, направленных против 
органа ториев „The Exam iner“ (в ко
тором сотрудничал Свифт) В глазах
С. литература была лишь средством
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служения интересам общественной мо
рали и политики. Собр. соч. С. изд. 
Грином в Лондоне, 1891 г. О нем см. 
Bobson, „R. S.“ (1885, 2-е изд. 1896); 
Aitken, „Life of S.“ (2v., 1889).

В. Фр.
Стимул, см. животные, XX, 215.
Стимулины, см. иммунитет, XXI, 

511-
Стиннес, Гуго, герман. промышлен

ник и политич. деятель, см. XLVII, 
икав, иностр. полит, деятелей, 74; ср. 
XL, 377/78 и XLVII, 247/48.

Stipa (ботан.), см. ковыль, XXIV, 411/12.
Стипендия (лат. stipendium, от 

stips — дар и pendo — выплачиваю), 
у др. римлян сначала воинское жало
ванье, а позднее наименование самой 
военной службы и далее отдельных похо
дов. У нас С. зовется периодически 
выдаваемое нуждающимся учащимся 
пособие для завершения ими своего 
образования. В дореволюционной Рос
сии С. были государственные, ведом
ственные, от разных благотворит, об
ществ, наконец личные. Установление
С. регулировалось особым законодатель
ным положением. Государств. С. обычно 
связаны были с обязательством для сти
пендиата отслужить по окончании уче
ния определенный срок по указанию 
правительства. В СССР количество С. 
чрезвычайно возросло; выдаются С. 
студентам вузов и рабфаковцам гл. обр. 
из государств, средств, реже от раа- 

, личных хоз. органов и проф. организа
ций.

Стипуляция, весьма популярный 
в древнем Риме вид сделки, наложив
ший свой отпечаток на многие инсти
туты частного права.

С.—договор, которы й характеризуется признаками вер- 
баяьиости, формальности, абстрактности г  односторон
ности. В е р б  а л ь н ы м  (т.-е. у с т н ы й ,  словесным— 
от лат. т о г Ь п т — слово) договором С . назы вается потому, 
что заклю чается она путем прол8неоенвя контрагентами 
(сторонами) определенных слов; лицо, которое по данной
С. должно прпобресть п р ава  (кредитор, веритель), задает 
другому л ицу  —  будущему своему должнику (буд. деби
тору) вопрос и  при том обязательно у с т н о :  „клянеш ься 
ли , что исполниш ь такое-то действие?" (напр., уплатишь 
мне такую-то сумму денег или  построишь для меня такой- 
то ддр, и л и  доставишь мне такую -то вещ ь, и  проч .). Б уду
щий долж ник тут ж е немедленно и  тоже обязательно 
уотяо отвечает: „клянусь* (лат . sp o n d eo —т.-е . клятвеп- 
но обещаю). С этого момента договор С. считается заклю 
ченным. В ербальны й характер  С . исключал возможность 
заклю чения этого договора между лицами, находящимися 
в равных меотах и  яиш еппыми возможности лично встре
титься д руг о другом, между глухими и  между немыми. 
Ф о р м а л ь н о с т ь  С . приводила в  тому, что малей
шее отступление от установленной трафаретной формулы 
в вопросе или  в ответе (н ап р ., замена слова spondeo

ночти равнозначным ему по смыслу слоном p ro m itto  — 
обещаю) влекло за  собой ничтожность договора, т.-е 
он считался не состоявшимся. Ф ормализмом своим С. напо
минает современный вексель, о которым у  нее много
общего (ср. с ничтожноотью вексельного обязательства, 
в случае, если в тексте его не упомянуто слово „век
сель"). А б с т р а к т н о с т ь  С., в свою очередь сбли
ж аю щ ая в известной мере С. о векселем, заключаете«» 
в ее оторванности от  материальны х моментов и  расчетов, 
лежащ их в основе данвого договора: С. е внеш ней сто
роны воспринимается как  юридическое отношение, воз
никшее в а  основании одного голого обещ ания. К редитор, 
требующий по суду исполнения должником стипуляциоп-- 
ного договора, не объясняя суду экономической подоплёки 
данной сделки, обязав лишь доказать ф акт произнесе
ния определенной формулы (вопроса и  ответа). О д н о «  
о т о р о н  н е й  характер С., опять-таки подобно вексель
ному обязательству, сказы вается в том, что в результате  
стипуляционного обещания устанавливается такое юри
дическое отношение, в котором один из контрагентов 
становится только должником, а другой— только креди
тором, т.-е. один обязан что-то исполнить, а  другом у 
принадлежит право требовать этого исполнения (срав - 
с д в у с т о р о н н и м и  или , иначе, о б о ю д н ы м и  
договорами, где каждый контрагент в одно и  то лее врем я  
является и  должником и кредитором; тан, по договору 
купли-продажи покушцин и м е е т  п р а в о  требовать 
передачи ему товара, по о б я з а н  уплатить устано
вленную договором цену).

Предметом С. могло быть всякое незапрещенное зако
ном и фактически выполнимое действие—уплата денежной 
суммы, исполнение заказа, поручения, доставление иму
щества и  т. д.

Описанные свойства С. сделали ее весьма удобным 
средством для юридического оформления самых разно
образных имущественных взаимоотношений. В  гибкую 
формулу С. можно было вложить какое угодно деловое 
обещание, придав этим обещанию юридическое, т .-е . обя
зательное для должника значение. Чтобы правильно 
оценить последнее обстоятельство, следует вспомнить, что 
по древнему праву обещание, к а к  таковое, если н а  лицо- 
не было известных, закрепляю щ их это обещание момен
тов, не создавало юридичеокого отношения, т .-е . ничем не 
связывало обещавшего. Н ап р ., обещание дать взаймы 
деньги, предоставить в безвозмездное пользование какую - 
нибудь вещь и  т; п. ни н  чему не обязывало. Н о  стоило 
только облечь такое обещание в форму С ., и  оно полу
чало юридическое значение, т.-е. становилось обязательным 
к  исполнению под страхом взы скания убытков, причинен
ных неисполнением обещания. О.— незаменимое средство 
для производства новации (см .) , т. к ;  в абстрактную  
формулу С. легко  укладывается обещание, долженствую
щее заменить собой и  ликвидировать существующие 
между данными лицами имущественные правоотношения 
и  расчеты (иаср., в С. можно ввести в качестве предмета, 
обязательства т . н . с а л ь д о ,  т .-е . окончательный итог 
по взаимным, часто весьма длительным и сложным рас
четам между контрагентами). В 0 .  легко уклады валось 
обещание уплаты п р о ц е н т о в  н а  взятый взаймы  к а 
питал. П ри помощи G. оформлялось соглашение о н е у 
с т о й к е  (е л .) , т.-е. обязанности уплатить определенную 
сумму в случае неисполнения или несвоевременного ис
полнения того или другого обязательства. К  С.- при- 
бегалидляустановления п о р у ч и т е л ь с т в а  (см .). 
Н аконец, при соответствующем комбинировании формул 
вопроса и  ответа, пользуясь С.— часто устанавливали 
т. ш. совокупные (к о р р е а  л  ь  н  ы е , с о л и д а р н ы е )  
обязательства (см .); В современном праве, о появлением 
векселя, о развитием письменной формы договоров и с 
общим смягчением форм; я з зм а  в праве, С. не находит 
себе места в кодексах гражданского права.

С тиракс, см. бальзамы, IV, 578/69. 
Styrax Bensoin, дерево, см. ладан, 

XXVI, 368.
С тирлинг (Stirling, прав. Стерлинг), 

Джемс, шотланд. математ. (1692—1770), 
образование получил в оксфордском ун.; 
по политич. причинам должен был 
в 1715 г. оставить Англию и поселился.
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в Венеции, занимаясь преподаванием 
математики. Там в 1717 г. выпустил 
небольшую работу о кривых 3-го по
рядка—„Lineae tertii ordinis Neutonia- 
nae“, в которой пополнил ньютоновскую 
классификацию этих кривых. Благо
даря этой работе сблизился с Ньютоном, 
с помощью которого ему удалось 
в 1725г.вернуться на родину.По возвра
щении посвятил себя научной деятель
ности, но получить кафедру ему не 
удалось; впоследствии был управля
ющим горнопромышленного о-ва. Важ
нейшая работа С., „Methodus differen
t i a l  sive tractatus de summatione 
et interpolatione serierum infinitarum“ 
(1730), содержит метод суммирования 
рядов с положительными членами и 
известную формулу для нахождения 
логарифма произведения 1.2.3....Z (см. 
жчисл. конечных разностей, XXII, прил. 
к 335/36, 9 -10). Ср. М. Cantor, „Vor
lesungen über Geschichte der- Mathe
matik“, т. III. A . Ш.

Стироль, см. бальзамы, IV, 569.
Стих, см. стихосложение.
Стихарь, см. далматик, XVII, 525.
Стихия (греч.), в древности назва

ние каждого из 4-х предполагавшихся 
основных элементов мироздания, т.-е. 
земли, воды, огня и воздуха. В наше 
время под С. разумеют непреодолимую 
силу природы.

Стихосложение, или версификация, 
учение о звуковой форме стиха (в бо
лее узком значении —  о тех элементах 
звуковой формы, которые отличают 
стих от прозы). Стих отличается от про
зы закономерным чередованием силь
ных и слабых звуков. Закон этого 
чередования называется метром (раз
мером); он обозначается метрической 
схемой и может быть обнаружен для 
слуха с помощью скандирования (искус
ственно-равномерного чтения, одинако
во выделяющего все сильные слоги). 
Реальное чередование сильных и сла- 
-бых звуков в отдельном стихе не все
гда совпадает с метрической схемой: 
возможны отступления или вариации, 
как результатv компромисса между 
метрическим заданием и фонетическими 
-свойствами языкового материала. Ре
альное чередование сильных и слабых 
-■звуков обозначается термином ритм.

Таким образом метр в стихе есть прин- 
цнпединства, ритм создает его многооб
разие. Исторически эта двойственность 
объясняется тем, что метрические схе
мы перенесены в поэзию из музыки, 
с которой поэзия первоначально обра
зовала единое синкретическое искусство
(хоровод, рабочая песня). Между сти
хом и прозой существуют переходные 
формы: с одной стороны —  свободный 
стих (в котором так или иначе ослаблен 
принцип метрической композиции); с 
другой стороны— ритмическая проза 
(в которой появляются некоторые при
знаки ритмического членения и упоря
дочения акцентных отношений). И в 
той и в другой переходной форме вто
ричные признаки ритмической органи
зации (см. ниже) —  напр., синтакси
ческий параллелизм, звуковые по
вторы— могут заменять признаки пер
вичные (метр).
Различают несколько типов С. в за

висимости от того фонетического ма
териала, в котором осуществляются 
метрические чередования.
1. Метрическое С. Стихи древних гре

ков и римлян строились на чередовании 
долгих икратких, безотносительно к рас
положению ударений (принцип длитель
ности). В античной метрике, тесно свя
занной с музыкой, за единицу времени 
принимается краткий слог (мора); дол
гий— признается равным двум кратким. 
Закономерность осуществляется в по
вторении определенным образом по стро
енной группы долгих и кратких: такая 
единица повторности называется сто
пой и соответствует музыкальному 
такту. В античной метрике употребля
ются следующие стопы (краткий слог 
обозначается , долгий слог — ); дву
сложные: ямб—-— ; хорей (или трохей) 
—  спондей ; пиррихий трех
сложные: дактиль —  амфибрахий

анапест — ; трибрахий -
амфимакр (кретик) —  -— ; бакхий

  антибакхий — молосс —
 ; четырехсложные: хориямб —  -
— ; антиспаст  ионик восходя
щий w  --- ; ионик нисходящий----
'̂~';пэон1— w;naoHlIw—  
пэонШ w  w  —  -_д пэон IV —-— ;
эпитрит I W ----- ; эпитрит II —  —
— ; эпитрит III - — ; эпитрит IV
--------- диямб w  —  w  — ; дихорей



605 Стихосложение. (У6
— w  — w-; диспондей--------------; про-
келевсматик w w w  w ; пятиалоэ/сные: 
дохмий w -------- w  —. Долгий слог мо
жет быть заменен двумя краткими и 
обратно; некоторое ограничение в эти 
вариации вводит традиция соответ
ствующего размера. Так, в ямбе допу
скается замена трибрахием, в дактиле— 
спондеем. Гекзаметр (эпический размер 
древних) — шестистопный дактиль, с 
последней стопой двусложной (хореи
ческой или спондеической), допускает 
■замену дактиля спондеем во всех сто
пах, кроме предпоследней. В образова
нии книжной метрики новых европей
ских народов (в особенности т. н. сил
лабо-тонической системы) античные 
размеры сыграли большую роль, при
чем равномерное чередование долгих 
и кратких слогов (напр., в ямбе) вос
производилось, в соответствии с особен
ностями С. новых народов, как такое 
же чередование ударных и неударных, 
что также соответствовало школьному 
чтению и пониманию античных стихов 
в эту эпоху.

‘2. Тоническое С. Стихи новых евро
пейских народов основаны на чередо
вании ударных и неударных слогов 
(принцип динамический). В чисто-то
пическом (или акцентном) стихе посто
янной величиной является только чи
сло ударений; число неударных между 
ударениями есть величина переменная. 
Общая схема такого стиха: X 2- X — 
X — X..., где Х =0, 1, 2, 3... Наиболее 
употребительные метрические типы— 
стих трехударный и четырехударный 
(напр.: Потемнели, поблекли залы...; 
Едва ей было четырнадцать лет...). От 
значений, которые может иметь Х(меж- 
ударный промежуток) зависят ритми
ческие особенности стиха; в некоторых 
типах чисто-тонического стиха X за
ключен в известные пределы (напр., в 
лирических „дольниках“ X обычно ра
вен 1,2 слогам). Чисто-тонический стих 
распространен особенно широко в по
эзии германских народов (напр., в не
мецкой, английской), где он соответ
ствует и сконной национальной традиции 
/древне-германский аллитерационный 
стих, архаические формы немецкого ге
роического эпоса и рыцарской лирики 
миннезингеров, стих народной песни и 
«ее отражений в новейшей поэзии в кон

це XVIII века, в особенности—в эпоху 
романтизма и т. д.); счет слогов между 
ударениями устанавливается в поэзии 
германских народов, как в средние 
века (рыцарский эпос и лирика), так 
и в новое время, под влиянием антич
ного С. и силлабической системы ро
манских народов.

3. В системе силлабо-тонической (или 
метрико-тошческой, по старой терми
нологии) число неударных слогов 
между ударениями есть величина по
стоянная. По примеру античной метри
ки, которая сыграла существенную 
роль в историческом генезисе этой 
системы, стихи такого рода, при опре
делении их метрической схемы, разби
ваются на закономерно-повторяющиеся 
слоговые группы — стопы. Силлабо-то
ническая стопа состоит из одного удар
ного слога и одного или двухнеударных. 
Различают следующие типы: 'двудоль
ные размеры— ямб ( -): Мой дядя са
мых честных правил; хорей (— —): 
Буря мглою небо кроет; трехдольные
размеры — дактиль (— ------ ): Тянутся
по-небу тучи тяжелые; амфибрахий
(----- - —): Как ныне сбирается вещий
Олег; анапест (--------- -): Уноси мое
сердце в звенящую даль. Спллабо- 
тоническая стопа является отвлечен
ной единицей повторности, элементом 
метрической схемы, а не реального 
звучания стиха: границы стопы не 
должны совпадать с границами слова. 
Самый способ измерения стиха по 
стопам в этом смысле — условность, 
установившаяся под влиянием антич
ной теории. В новейшее время пред
лагали разбивать стих, по примеру 
тактового деления новой музыки, на 
ударные периоды, начиная счет с пер
вого ударения и отделяя предударную 
часть, как особый приступ (соответ
ствующий затакту в музыке) — под на
званием анакрузы. При такой нотации 
различаются только два основных 
размера — двудольный и трехдольный, 
при чем остальные разновидности от
личаются только характером анакрузы: 
хорей и дактиль анакрузы не имеют, 
в ямбе и амфибрахии она односложная, 
в анапесте — двусложная. Возможна 
также вариация анакрузы в пределах 
одного стихотворения; русская поэзия 
допускает это явление в размера^
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трехдольных, напр.: kj Русалка плыла 
но реке голубой I KJ Озаряема пол
ной луной. Силлабо-тоническое С. есть 
господствующая система в поэзии 
немецкой, английской, русской. По
скольку возникновение правильного 
чередования слогов между ударениями, 
вместо свободного тонизыа националь
ной метрики, связано е применением 
к  речевому материалу новых языков 
стиховых схем античной метрики, рав
номерное чередование, заданное в мет
рической схеме, наталкивается в каж
дом из этих языков на то или иное 
сопротивление языкового материала. 
Так, в русском стихе, в двусложных 
размерах, часто встречаются пропуски 
метрически заданных ударений. Напр., 
в четырехстопном ямбе:Когда не в шут
ку занемог (пропуск 1П-го ударения). 
Для берегов отчизны дальной (I удар.); 
Вздыхая иоЭносить лекарство (II).; 
Нижегородский лещанин (I и 1П). Или 
в хорее: Освещает снег летучий (про
пуск I удар.). Невидимкою луна (I—HI). 
Безусловно прочным является только 
последнее ударение стиха; чаще всего 
пропускается предпоследнее; относи
тельная прочность других ударений 
различна в разных размерах и, вместе 
с тем, может составлять индивидуаль
ное отличие ритмического стиля поэ
тов, при чем впечатление ритмического 
разнообразия стихотворения связано 
прежде всего с характером и распо
ложением этих отклонений. Из других 
отклонений в ямбах нередко встре
чается отягчение первого слога доба
вочным ударением (Швед, русский 
колет, рубит, режет) или перенесение 
ударения со второго слога на первый 
(В час незабвенный, в час печальный), 
при чем в обоих случаях в русской 
поэзии такое отягчение начального 
слога допускается только для одно
сложного слова (наименее заметный 
случай). Внутри стиха внеметрические 
отягчения на односложном слове встре
чаются крайне редко. Иначе — в раз
мерах трехдольных, где пропуски 
ударения не употребительны (за исклю
чением первой стопы дактиля, ср.: 
В медоуменьи тащат муравьи... Же 
отходи от меня...), но зато нередко 
встречаются более или менее сильные 
отягчения на метрически-неударном

месте (Все сорвать хочет ветер, все 
смыть хочет ливень ручьями), в ’осо
бенности часто — на первом слоге 
анапеста (Выше, выше лечу сереб
ристым путем). Это различие дву
дольных и трехдольных размеров 
в отношении к пропуску метрически 
заданных ударений объясняется свой
ствами языкового материала: русское 
слово (акцентная группа) имеет в сред
нем несколько меньше трех слогов 
(около ‘2,7), так что, с удобством поме
щаясь в трехдольных размерах, оно- 
оказывает сопротивление двудольным. 
Напротив, в немецких ямбах и хореях 
пропусков ударений почти не встре
чается (слова — двусложные), и ритми
ческие вариации заключаются, главн. 
обр., в различной силе ударений под 
влиянием отношений синтаксических, 
за исключением перестановки и отяг
чения в первой стопе ямба, явления 
и здесь вполне обычного. В английской 
поэзии широко допускается в размерах 
двудольных как перестановка ударений 
внутри стиха, так и отягчение неудар
ных слогов добавочными ударениями, 
благодаря чему английская система 
является переходной к т. и. силлаби
ческой.

4. Силлабическим С. называется 
система, построенная на счете слогов, 
в стихе: расположение ударений отно
сится здесь к области ритмических 
вариаций, не связанных метрическим 
законом. В силлабическом С. ново
европейских народов (французском, 
итальянском, испанском, польском) 
одно ударение является, однако, обя
зательным: в конце соответствующего 
ритмического ряда — стиха или полу
стишия (если стих, по своим размерам, 
распадается на две самостоятельных 
группы); напр., французский восьми
сложный стих имеет обязательное уда
рение на восьмом слоге, двенадцати
сложный (т. и. александрийский стих) — 
на шестом и двенадцатом. Впрочем, 
и в  силлабическом стихе обычно наме
чаются некоторые излюбленные рит
мические каденции; напр., во француз
ском александрийском стихе — через 
один слог, по типу ямба (Salut, der
niers beaux jou rs | ...), или через два 
слога, по типу анапеста (Ce soleil 
pâlissant I ...). В итальянском стиха.
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эти каденции являются гораздо более 
однообразными, чем во французском: 
напр., десятисложный стих прибли
жается к типу пятистопного ямба. 
В этом смысле итальянский стих 
приближается к силлабо-тоническому 
строю, как английский —  к строю сил
лабическому, образуя как бы переход
ные формы между крайними —  немец
кой и французской. Существенным для 
силлабического С. является вопрос 
о счете слогов, ориентирующийся в 
значительной степени на литератур
ную традицию. Так, в стихе француз
ском за особый слог считается т. н. 
„немое еи (е muet —  rose, même), кото
рое в прозаической речи перестало, в 
большинстве случаев, произноситься; 
если за немым е следует гласный, то 
это е отбрасывается („элизия“). Точно 
так же в итальянском стихе при встрече 
двух гласных (внутри слова или в 
конце одного слова и в начале другого) 
такая группа учитывается в метриче
ском отношении как один слог, хотя 
в произношении и не происходит отсе
чения („элизии“), а только стяжение 
(synaloephe).

В русском С. представлены три 
последние системы. Русский народный 
стих является чисто-тоническим (на 
музыкальной основе). Напр., былинный 
«тих имеет четыре обязательных уда
рения, из которых предпоследнее ло
жится обычно на третий слог с конца, 
а последнее —  на конечный слог, отяг
чая его метрическим ударением неза
висимо от того, имеется ли на нем сло
весное ударение (т. н. „дактилическое 
окончание“ народной поэзии, точнее —  
двухударное окончание дактилического 
типа: Матушка, хорбброёй, Кйев-грйд). 
Ср.: Молодой Вольго Святославгович... 
Из того ли города из Муромля... Дру
гой тип представляет группа былин, 
в большинстве относящихся к историче
ским событиям XVI —  ХУД в. в., имею
щих три ударения и хореическое 
(„женское“)окончание,напр.:Посреде-ль 
было Московского царства... Уда
рения, учитываемые в былинном стихе, 
могут падать не только на отдельные 
слова, но и на неразрывные синтаксиче
ские группы, рассматриваемые как 
целое: дббрый-конь, красна -дёвица, 
хлеба-к̂ шати. Русский книжный стих

возникает в Малороссии под влиянием 
польских образцов, как силлабическая 
система (конец XVI в.), и отсюда пере
носится на Москву („вирши“ Симе
она Полоцкого и Феофана Прокопо
вича, „Сатиры“ Кантемира, первые 
стихи Тредьяковского). Тредьяковский 
и Ломоносов проводят реформу рус
ского стиха в духе силлабо-тониче
ского С., при этом Тредьяковский в 
первом издании своего „Способа к 
сложению российских стихов“ (1735) 
имеет в виду лишь упорядочить длин
ные тринадцатисложные (героические) 
стихи установлением в них хореиче
ской каденции, как наиболее благозвуч
ной, а установление новой системы
С. в целом является уже делом Ло
моносова, опирающегося на немецкие 
образцы („Письмо о правилах россий
ского стихотворства“, 1739), при чем 
Тредьяковский во втором издании 
„Способа“ в этом вопросе следует за Ло
моносовым (об этом см. Б . Томашевский 
в статье „Проблемы стихотворного 
ритма“— „Литерат. Мысль“, 1923, П). 
На протяжении всего ХУШ и XIX в. в. 
силлабо-тоническая система господ
ствовала почти безраздельно. Однако, 
можно отметить ряд опытов в напра
влении более свободной чисто-тониче
ской системы. 1) Подражания русскому 
народному стиху: в  ХУШ в. народный 
стих передавали, по преимуществу, 
как хорей (сдактилическим окончанием), 
в XIX в. после статей и примеров А. Во
стокова („ Опыт о русском С. “, 
1812— 1817) появляются произведения 
в народном стиле, написанные чисто
тоническим стихом (у Пушкина—„Пес
ни Западных Славян“, „Сказка о ры 
баке и рыбке“, у  Лермонтова—„Песня 
о купце Калашникове“). 2) Переводы 
и подражания немецким и английским 
стихотворениям романтической эпохи 
(Байрон, Т. Мур, Гете, особенно — 
Гейне), написанным чистым тониче
ским стихом в духе народной песни или 
баллады (т. и. лирические „дольники“— 
единичные примеры у Жуковского, 
Тютчева, Лермонтова, Фета и др.).
3) Подражания некоторым античным 
размерам: лирические размеры древ
них (т. н. „логаэдические размеры“) 
допускали чередование разных стоп 
(двухсложных и трехсложных) по опре
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деленному постоянному закону (напр., 
строфа сапфическая, алкеева, асклепи- 
адова и др.); в эпическом размере, 
гекзаметре, могли чередоваться дак
тили и спондеи, что передавалось в 
русских (и немецких) переводах, как 
чередование дактилей и хореев в про
извольной последовательности. Широ
кое распространение чисто-тонической 
системы относится уже к XX веку: 
русские символисты (Брюсов, особен
но— Блок) вводят в  употребление 
лирические дольники, где число неудар
ных между ударениями обычно 1—2 
слога (Вхожу я  в темные храмы | Со
вершаю бедный обряд...). В новейшее 
время (Маяковский и др.) акцентные 
группы, объединяемые метрическим 
ударением, становятся более обшир
ными (нередко — не только слово, а 
целая синтаксическая группа), благо
даря чему принцип счета слогов ока
зывается окончательно преодоленным 
(ср. у Маяковского: Вы думаете [ это 
бредит I малярия...).

Теория русского стиха развивается 
в связи с исторической эволюцией 
стиховых форм. Тредьяковский, Ломо
носов, Сумароков („О стопосложении“, 
„Ответ на критику“) являются первы
ми теоретиками силлабо-тонического
С.: ими выдвинут, между прочим, 
основной теоретический вопрос — о 
пропуске ударений в двудольных раз
мерах (в их терминологии — „замена“ 
стопы ямба или хорея пиррихием). 
В защиту старого силлабического 
принцииа выступает Кантемир („Пись
мо к приятелю о сложении стихов 
русских“). В конце XVIII в. начинается 
борьба против однообразия русских 
ямбов: выступает Радищев, как защит
ник более свободного гекзаметра 
(„Апология Тилемахиды“ и „Путеше
ствие из Петербурга в Москву“, глава 
„Тверь“), выдвигается проблема рус
ского стиха (Н. Львов „Добрыня“). 
Споры о гекзаметре и русском стихе, 
как способах обновления господству
ющей системы, продолжаются и в на
чале XIX в. (статьи С. Уварова, Н. Гне- 
дича, В. Капниста, Д. Самсонова и др. в 
„Чтениях в Беседе Любителей Рус
ского Слова“, 1813 и 1815 г., и в 
„Вестнике Европы“, 1817 г.); заверше
нием этих споров и всего первого

периода развития теории русского 
стиха является „Опыт“ А. Востокова. 
Середина и вторая половина XIX в. 
не были плодотворны для развития 
русской метрики, за исключением ряда 
работ по теории русского народного 
стиха, из которых особенно выделяют
ся исследования Ф. Корща (ср. „О рус
ском народном С.“, Изв. отд. р. яз. 
и слов. Ак. Наук, 1896, т. I, кн. 1, 
а также „Разбор вопроса о подлин
ности окончания „Русалки“ А. С. Пуш
кина“, там же, 1898, т. III, кн.* 1, 
и нек. др.). Новое оживление теоре
тической мысли начинается с появле
нием работ А. Белого („Символизм“, 
1910). На примере четырехстопного 
ямба А. Белый впервые дает система
тическое описание отступлений, з 
которых он усматривал признак, ха
рактерный для индивидуальной рит
мической манеры поэтов. Он выдвигает 
понятие ритма, как системы отступле
ний от метра, и усматривает в богат
стве, разнообразии и необычайности 
таких отступлений доказательство рит
мического богатства. В связи с общей 
тенденцией эпохи символизма к дефор
мации однообразных силлабо-тони
ческих схем классического русско
го стиха продолжатели А. Белого 
(Н. В. Недоброво, В. В. Чудовский, 
также Валерий Брюсов в „Науке о 
стихе“, 1919) сильно преувеличили 
значение отступлений в русском стихе, 
что привело некоторых из теоретиков 
этой группы к отрицанию самого по
нятия метра, как единства и нормы, 
в пользу свободного ритма, как „вы
ражения естественной напевности ду
ши поэта“. Новейшие теоретические 
работы (Б. Томашевского, В. Жирмун
ского) ведут борьбу против этой тен
денции, основанной на субъектив
ных вкусовых предпочтениях нашего 
времени. С другой стороны, однако, 
именно работы А. Белого положили 
начало целому ряду специальных 
монографических исследований, по
священных отдельным размерам или 
метрике отдельных писателей, при чем 
рассмотрение ритмических вариаций 
осложнено было изучением расположе
ния словоразделов (границ между сло
вами) в их отношении к ударениям, 
как существенного признака индиви-
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дуальной ритмической манеры (В. Чу- 
довский, Б. Томашевский, Г. Шонгели).

В пределах каждого размера раз
личаются стихи разного типа, в зави
симости от числа ударных периодов 
■(напр., стих трехстопный, четырех- 
■стопный и т. п. — или трехударный, 
четырехударный и т. д.). Нормальным 
пределом емкости стиха являются 
шесть ударных периодов, т.-е. для 
двудольных размеров — 12 слогов. При 
.этом стихи более обширных размеров 
(10-12 слогов) обычно распадаются 
на два полустишия, разделенных це
зурой. Цезурой называется метриче
ски обязательный словораздел в опре
деленном месте стиха. Обязательную 
цезуру имеет, напр., шестистопный ямб 
(От северных оков | освобождая мир). 
Пятистопный ямб встречается с цезу
рой после четвертого слога или без 
цезуры. Первый тип господствовал, 
.под влиянием французского десяти- 
сложника, в русской поэзии XVIII в. 
и в первый период творчества Пуш
кина (ср. „Борис Годунов“: Еще одно | 
последнее сказанье); второй тип уста
навливается под влиянием более сво
бодных немецких и английских образ
цов (в последний период творчества 
Пушкина, напр., в маленьких драмах, 
„Домике в Коломне“). В трехдольных 
размерах цезура встречается при че
тырех и более ударениях (Гляжу как 
безумный I на черную шаль... Месяц 
зеркальный | бежит по лазурной пу

стыне...). Наиболее употребительным 
размером в русской поэзии X V ni— XIX
в.в. являются ямбы. Для XVIII в. боль
шое значение имеет шестистопный ямб 
в парных двустишиях (по примеру 
французского александрийского стиха), 
который употребляется, как героиче
ский стих, в эпопее я трагедии, но также 
в лирических жанрах. Четырехстоп
ный ямб первоначально — размер тор
жественной оды; в конце XVIII и в на
чале XIX в. он постепенно завоевывает 
лирические жанры (элегию, послание), 
а также жанры повествовательные 
(романтическая поэма). Для пушкин
ской эпохи это—главенствующий раз
мер. Со второй трети XIX в. выдви
гаются размеры трехдольные: в XVIII в. 
они малоупотребительны; в романтиче

скую эпоху, под влиянием английских

и немецких образцов, они входят в 
употребление, как балладный размер 
(ср. Жуковский „Замок Смальгольм“ 
из Вальтера Скотта или Пушкин 
„Песнь о вещем Олеге“); начиная с 
тридцатых годов они получают широ
кое применение в лирике напевного 
стиля (ср. особенно у Фета), в како
вой функции их в XX веке сменяют 
„дольники“. Пятистопный ямб приуро
чен в русской поэзии к определенным 
стихотворным жанрам: он употребляет
ся в драме, как белый стих (под вли
янием Шекспира и его немецких 
подражателей, как напр., Гёте и Шил
лер), а также в  сложных строфах 
итальянского происхождения (сонет, 
октавы, терцины) вместо итальянского 
десятисложника,первоначально конкур- 
рируя здесь с ямбами шестистопными 
(по французскому образцу). Хорей 
рядом с ямбами также занимает неза
висимое, но ограниченное место; со 
второй половины X V in в. хорей упо
требляется в подражаниях русскому 
народному стиху (отражение этой тра
диции у Пушкина —„Бесы“, „Утоплен
ник“).

Одинаковые по своему размеру сти
хи могут отличаться по окончанию. 
В зависимости от расположения послед
него ударения различаются окончания— 
мужские: Глагол времен металла звон 
(на последнем слоге); женские: Для 
берегов отчизны дальной (на предпо
следнем слоге); дактилические: По 
вечерам над ресторанами (на третьем 
от конца); гипердактилические: Она 
глядит глазами суженными. В русской 
поэзии наиболее употребительны мужск. 
и женск. окончания; дактилические 
в XVIII в. считались „подлыми“, т.-е. 
простонародными, в виду их широкой 
распространенности в русской народ
ной поэзии, и употреблялись в подра
жаниях народным жанрам; в XIX в. 
они получают более широкое распро
странение как в поэзии народного сти
ля (Некрасов), так и за ее пределами 
в лирике стиля романтического (напр., 
Бальмонт). В русской поэзии XV.HI в , 
и в эпоху Пушкина господствовал за
кон чередования мужск. и женск. окон
чаний, перенесенный из Франции; одна
ко, лирика романтического стиля вво
дит также в употребление сплошные
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окончания, мужские, женские или даже 
дактилические, как прием метрической 
монотонии (так, особенно — сплошные 
мужск. окончания в трехдольных раз
мерах балладного типа, по английскому 
образцу, часто — при смежных риф
мах). У других народов различные ти
пы окончаний использованы по-разно
му, в зависимости от нормального 
для данного языка положения ударе
ния в слове: немецкая поэзия, по своим 
возможностям, всего ближе к русской 
(однако — дактилические окончания 
крайне редки); в английской— господ
ствуют мужск., в итальянской — жен
ские, при чем допускается также смеше
ние с другими типами, однако — без 
определенной закономерности; фран
цузская поэзия знает только мужск. 
и  женск., причем придерживается уста
новившегося в ней в XVI в. (Ронсар) 
закона чередования, несмотря на то, 
что фактически т. н. немое e (e muet) 
французских женских окончаний в кон
це стиха теперь не произносится.

В стихотворном целом стихи могут 
распадаться на композиционные груп
пы, повторяющиеся по известному за
кону, — строфы. Членение на строфы 
встречается, по преимуществу, в лири
ке: книжная лирика унаследовала эту 
композиционную форму от лирики пе
сенной, хоровой. Так, нормальная стро
фа, состоящая из четырех стихов, из 
которых каждый заключает четыре 
ударных периода, повторяет нормаль
ное членение мелодии на 4 +  4, 4 +  4 
такта. Примером такой нормальной 
строфы может служить строфа четырех
стопного ямба с чередующимися жен
скими и мужскими окончаниями:

Не искушай меня без нужды | 
Возвратом нежности твоей: 11 
Разочарованному чужды |
Все оболыценья прежних дней. | | |

Нормальная строфа распадается на 
два периода (по два стиха в  каждом); 
предыдущие и последующие стихи ка
ждого периода соответственно объединя
ются одинаковыми и созвучными окон
чаниями (рифмой). При этом членению 
метрическому соответствует членение 
синтаксическое и смысловое: стих, пе
риод, строфа заключают все более 
обширные и самостоятельные синтак
сические группы; каждая строфа в

синтаксическом и  смысловом отноше
нии образует замкнутое целое („стан
сы“). Несовпадение границ синтаксиче
ского и метрического ряда может, однако, 
также служить приемом художествен
ного воздействия: чаще всего такие 
„переносы“ (enjambement) встречаются 
из стиха в стих (Настоящую нежность 
не спутаешь | И и с чем— и она тиха...)., 
В классической поэзии XVII—XVIII в.в. 
перенос был запрещен; в романтиче
ской—он играет существенную роль в  
борьбе против однообразной симметрич
ности композиционного членения (осо
бенно — во Франции: Виктор Гюго и его 
группа). Строфа из четырех стихов 
встречается и в  других вариациях: 
напр., последовательность чередующих
ся окончаний может быть иная (муж
ское, женское, мужское, женское), воз
можно употребление окончаний сплош
ных, в  строфе могут объединяться 
стихи, различные по числу ударений, 
чередующиеся в  известном порядке 
(напр., — сокращение последующих в. 
каждом периоде, ср. в балладной стро
фе: 4 +  3, 4 +  3); встречается также- 
иное расположение рифм в  строфе: 
кроме чередующихся рифм (àb, ab)- 
бывают рифмы смежные (аа, ЪЪ) или 
опоясывающие (àb, Ъа). Простейшая фор
ма строфического членения — парные- 
двустишия со смежными рифмами (аа, 
ЪЪ, сс...). Исторически эта форма — наи
более архаическая; но она лее получила 
широкое распространение в эпоху клас
сицизма, чуждавшуюся сложных стро
фических конструкций (во французской 
поэзии— двустишия александрийского- 
стиха, в немецкой и русской — шести
стопного ямба, в английской — пяти
стопного). Увеличение размеров нор
мальной строфы возможно путем удвое
ния предыдущего или последующего- 
члена в одном из периодов (напр., ab, 
ааЪ) или в обоих (напр., т. н. „хвоста
тая строфа“ —  rime couée: ааЪ, ааЪ, где 
последующий элемент Ъ обыкновенно
сокращен). Строфа может также стро
иться из трех и более периодов. Трех
членные строфы были широко распро
странены в  средневековой лирике, »  
связи с традиционной для этой эпохи 
формой музыкальной композиции; при 
этом первые два периода („восходящая/ 
часть“ — Aufgesang) строились паралг-
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лельно и на одинаковые рифмы, третий 
период („нисходящая часть“, или „ко
д а “— Abgesang) получал особое метриче
ское строение и нередко—новые рифмы 
(напр.: ab | ab | аса). Более сложные 
строфы получили распространение в 
европейских литературах из поэзии 
романских народов, преимущественно— 
средневековой (провансальской, италь
янской, французской). Из них важней
шие — октавы, терцины, сонет. Октава 
состоит из четырех периодов (ab \ àb | 
ab 11 cc): это — строфа итальянских
рыцарских поэм, получившая особое 
распространение в эпоху Возрождения 
(Ариосто „Неистовый Роланд“, Тассо 
„Освобожденный Иерусалим“), в новей
шее время, под влиянием итальянцев,— 
■в комической поэме Байрона („Бедпо“, 
„Дон Жуан“) и его подражателей (Аль
фред де Мюссе „Намуна“, Пушкин 
„Домик в Коломне“); от Гёте (посвя
щение к „Фаусту“ и др.) идет употре
бление этой строфы в элегических думах 
(Пушкин „Осень“). Терцины, состоят из 
трехстиший, связанных цепным постро
ением: средний стих каждого трехстишия 
объединяется с крайними стихами еле. 
дующего (аба | ЪсЪ | ede \ d...); употре
бление терцин восходит к „Божествен
ной Комедии“ Данте и его подражате
лям (ср. Пушкин „В начале жизни 
школу помню я...“). Сонет — одностроф
ное стихотворение из 14 стихов, распо
ложенных по принципу тройственного 
членения: первые 8 стихов (восходящая 
часть) распадаются на два четверости
шия („катрены“), которые в канониче
ском сонете объединены одинаковыми 
опоясывающими рифмами (abba | abba); 
■последние шесть стихов (нисходящая 
часть — два „терцета“) объединены в 
различной последовательности двумя 
или тремя рифмами; при этом в кано
ническом сонете метрическому члене
нию должно всегда соответствовать 
•смысловое (напр., I катрен — тема; II 
катрен— вторая тема, параллельная 
•или контрастная; Ш часть, терцеты,— 
•синтез). Сонет возникает в Италии в 
средние -века; в эпоху Возрождения, 
■ъ особенности — под влиянием Петрар
ки и его подражателей, он распростра
няется во Франции, в Англии и в дру
гих странах Европы; вторая эпоха 
•увлечения сонетом наступает под влия

нием романтизма и продолжается в  
течение XIX в. (ср. в Англии — Ворд
сворт, Ките, Россетти, во Франции— 
Эредиа и др.). Рядом с канонической 
формой встречаются также различные 
отклонения, главным образом — в риф
мовке катренов (напр., в английском 
сонете Шекспира и Вордсворта, в неко
торых сонетах Пушкина). Кроме пере
численных строгих строфических форм 
существуют более свободные формы 
композиционного объединения. Так, на
пример, строфические тирады роман
тической поэмы („Руслан и Людмила“, 
„Кавказский пленник“ и другие русские 
байронические поэмы) объединяются 
т. н. вольными рифмами, т.-е. рифмами 
смежными, чередующимися, опоясыва
ющими — двойными и тройными — в 
переменной последовательности, при 
чем единственным обязательным за
коном является чередование окончаний 
(женск.имужск.). В т.и . „вольных сти
хах“ (или „вольных ямбах“) мы имеем 
разностопные ямбы с вольными риф
мами; эта форма встречается в комиче
ских жанрах, напр., в баснях (ср. „Басни“ 
Крылова), стихотворной комедии („Горе 
от ума“ Грибоедова), шутливой стихо
творной повести („Душенька“ Богдано
вича). Стихи без рифмы называются 
белыми; за немногими исключениями 
такие стихи лишены каких бы то ни 
было признаков строфического членения 
и распадаются, по смысловым и синтак
сическим основаниям, на тирады раз
личной длины. Наиболее употребитель
ная в русской поэзии форма белого 
стиха—пятистопный ямб стихотворной 
драмы (напр., Пушкин, Ал. Толстой) — 
восходит к английским и немецким 
образцам (Шекспир и его современники, 
Шиллер и Гете). Той же метрической 
формой пользуется Мильтон в поэмах 
„Потерянный Рай“ и „Возвращенный 
Рай“, и через него она получает рас
пространение в описательной и дидак
тической поэзии XVIII в. (Томсон „Вре
мена года“, Юнг „Ночные думы“). Т. н. 
„свободные стихи“, кроме отсутствия 
рифмы, характеризуются чередованием 
стихов различной длины; т. к. свобод
ные стихи обычно строятся по прин
ципу чисто тоническому (переменно» 
число неударных между ударениями), 
то в них ослаблены важнейшие при
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знаки нормальной метрической органи
зованности; зато существенную орга
низационную роль обычно приобретают 
вторичные признаки стиховой ком
позиции (синтаксическое членение, 
в форме параллелизма и повторений). 
Не нмеют рифмы также переводы и 
подражания античным образцам (гек
заметры в эпосе, лирические размеры). 
Лирические строфы древних (строфа 
сапфическая, алкеева и др.) объединя
лись, как повторяющееся в определен
ном порядке сочетание различных по 
своему строению стихов.

Рифма, как прием строфической ком
позиции, получила распространение в 
европейской поэзии, начиная с средних 
веков. Рифмой, в широком смысле, на
зывается всякий звуковой повтор, не
сущий организующую функцию в ме
трической композиции стихотворения. 
Фактически наиболее распространен
ный тип рифмы в европейских языках— 
конечная рифма, в  которой совпадают 
окончания стиха, т.-е. все звуки, начи
ная с последнего ударного (т. н. точная 
рифма: мужск. — друг: круг; женск.— 
надо: стадо; дактилическая—единс твен- 
ный: таинственный). Точная рифма, 
однако, лишь частный случай в истории 
рифмы, и может быть, с теоретической 
точки зрения, разбита на следующие 
составные элементы: 1. тождество сти
ховых окончаний (по числу слогов и 
но расположению ударения); 2. тожде
ство гласных (ударных и заударных);
3. повторение согласных (в одинаковом 
порядке). Поэтому возможны и действи
тельно встречаются рифмы с отклоне
ниями в каком-нибудь из указанных 
элементов: 1. ассонансы (одинаковые 
гласные, отклонения в согласных) — 
гром: стон, пепел: светел; 2. консонансы 
(различные ударные гласные при оди
наковых согласных) — розах: ризах, 
ждут: лед; 3. рифмы неравносложные 
(с пропуском или отсечением слога)— 
нагло: на-голо, Ковно: нашинковано, 
границ: царицу; 4. рифмы неравноудар
ные— почка; форточки. Возможны, на
против, такие рифмы, в которых совпа
дающие элементы захватывают пред
ударный („опорный“) согласный—бога
тые рифмы (края: рая, чертах: мечтах), 
или даже предударный гласный—глубо- 
кие рифмы (обеда: победа). Исторически

точная рифма возникла из рифмы 
эмбриональной (ассонанса и консо
нанса) путем сложного процесса отбора 
и канонизации более точных созвучий, 
Напр., ассонансами пользовался в сред
ние века старо-французский героиче
ский эпос (chansons de gestes); до сих. 
пор испанские народные баллады (т. н.. 
„романсы“) употребляют форму стро
фической тирады, объединенной прохо
дящим сквозь всю тираду ассонансом- 
Вообще народная поэзия (французская, 
немецкая, английская)сохранила более 
свободные приемы рифмовки, влияя в. 
этом направлении от времени до вре
мени на поэзию книжную (напр., в 
эпоху романтизма). Старинная русская 
народная поэзия (напр., былины) знает 
рифму только эмбриональную (неточ
ную и необязательную), как следствие 
синтаксического параллелизма (люби
мый: звериный, натягивал: накладывал,, 
прохаживал: проезживал); в новой пес
не и, в особенности, в частушке точная 
рифма возникает под влиянием город
ской поэзии. С другой стороны, новей
шие стадии развития рифмы в лите
ратурах западной и русской (Блок,. 
Маяковский и др.) показали возмож
ность разрушения привычных созвучий 
ради художественно-рассчитанных дис
сонансов (деканонизация точной риф
мы), и такие же явления встречались 
уже прежде в процессе эволюции сти
ховых форм (напр., у Державина). 
Колеблется и самое понятие точности 
рифмы, в зависимости от исторических 
условий: точная рифма почти всегда 
является понятием -узуальным, устано
вленным литературной традицией, до
пускающей большие или меньшие 
отклонения в мелочах (напр., в неудар
ном вокализме; ср. в русской поэзии 
рифмы с отсеченным й— красный: пре
красны, синий: пустыни). Существенную 
роль в такой приблизительной рифме 
играет орфография. Хотя рифма суще
ствует для слуха, а не для глаза, 
так что с этой точки зрения слова, 
произносящиеся одинаково, но напи
санные различно, являются акусти
чески точными рифмами (напр., надо: 
стада, глаз: вас, рад: взгляд), однако 
фактически различие написания не
редко скрывает сходство произно
шения, или, напротив, сходство напи-
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сания может затемнять небольшие раз
личия произношения. Так, во француз
ской поэзии запрещаются некоторые 
сочетания, звучащие одинаково, но 
написанные различно (напр., рифмы 
на различные „немые“ согласные — 
sang: innocent: persan); в английской 
поэзии, напротив, широко употреби
тельны рифмы, которые в написании 
одинаковы, но в произношении имеют 
различные ударные гласные (floods: 
woods, stone: one). Русская поэзия 
XVIII в. требует безусловной точности 
не только фонетической, но нередко и 
графической (запрещаются, наир., со
четания заударного — о: — а, которые 
в произношении звучат одинаково — 
отрада: стадо). Эта традиция еще очень 
сильна у Пушкина; начиная с 30-х го
дов на всем протяжении XIX в. про
исходит процесс все более свободной 
рифмовки, при чем, с устранением ор
фографической точности, получают 
постепенно распространение и фоне
тические отклонения все более значи
тельные, по преимуществу—в области 
неударного вокализма (напр., плитах: 
позабытых, воду: свободы). К этому 
движению примыкает в новейшее время 
развитие неточной рифмы в эпоху 
символизма (Брюсов, Блок—по преиму
ществу ассонансы) и футуризма (Мая
ковский—рифмы неравносложные и 
неравноударные, особенно—составные).

Кроме основных организующих при
знаков метрической структуры стихо
творения, наука о стихе изучает также 
вторичные признаки ритмической 
организованности стихотворной речи, 
возникающие как следствие ее метри
ческой композиции и не имеющие 
постоянного и обязательного значе
ния. Так, в новейшее время предметом 
особого внимания сделался вопрос о 
словесной инструментовке, т.-е. о зако
номерностях качественного чередова
ния звуков. Нередко в стихе под 
ударением повторяются одинаковые 
гласные („гармония гласных“): Отрадой 
сладостной вошла...; Вековую сосну 
я  крушу и пою...; или в двух соседних 
стихах гласные расположены одина
ково: Она отдалась без упрека | она 
целовала без слов (а — а — о). Или 
могут повторяться одинаковые соглас
ные, что особенно заметно перед

ударением или в начале слова („алли
т е р а ц и я Вечер. Взморье. Вздохи 
ветра... Шииекье «еиистых бокалов и 
нуиша иламень голубой...). Различные 
комбинации повторяющихся согласных 
и гласных играют у разных поэтов 
различную роль, в зависимости от 
большей или меньшей установки дан
ного поэта на элемент звучанья (ср., 
напр., звучную инструментовку Баль
монта). При этом может возникнуть 
вопрос о роли звуковых повторов, как 
элемента изобразительности („звуко
подражание“) или эмоциональной 
выразительности (вопрос об эмоцио
нальном значении звуков, выдвинутый 
с особенной настойчивостью романти
ками и символистами; ср. Бальмонт 
„Поэзия как волшебство“, 1916;
А.. Белый „Жезл Аарона“, в сборнике 
„Скифы“, 1917, I). Из комбинации зву
ковых повторов, приобретающих в стихе 
постоянную организующую функцию, 
возникает рифма, как прием метриче
ской композиции. Древне-германский 
аллитерационный стих пользуется, как 
организующим средством, аллитера
цией опорных согласных ударного 
слога в определенных местах стиха.

Вторичным признаком ритмической 
организации является также ритми- 
ко-сштакстеский параллелизм, т.-е. 
одинаковая последовательность анало
гичных ритмических и синтаксических 
элементов; ср. внутри стиха: Хочу 
быть дерзким, хочу быть смелым... 
В час незабвенный, в чае печальный... 
О доблестях, о подвигах, о славе...; 
в соседних стихах: Я зажигаюсь и 
горю I Я порываюсь и парю... Послед
няя форма параллелизма, связанная 
с повторением, может играть суще
ственную роль в композиции целого 
стихотворения; например, повторение 
определенной группы в начале каждой 
строфы— анафора („единоначатие“): 
Я пришел к тебе с приветом, Расска
зать, что солнце встало... Рассказать, 
что... Рассказать, что...; или повторе
ние в конце каждой строфы — кон
цовка (припев народной песни); или 
повторение, объединяющее одинаковой 
группой слов, стихов или целой по
вторяющейся строфой начало и 
конец стихотворения — кольцо (ср. у 
Пушкина стих. „Не пой, красавица.
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при мне...“). В последних примерах 
постоянное повторение становится 
уже признаком метрической организа
ции. Отсюда — особые строфы с кано
ническими повторениями: напр., трио
лет (строфа из 8 стихов, расположение 
■рифм abaa, abdb, при чем ст. 1 = 4  =  7, 
2 =  8) или рондо (15 стихов: ааЪЪа, 
ааЪх, ' ааЪЪах, где х  повторяет начало 
первого стиха и остается без рифмы). 
Значение синтаксического паралле
лизма и повторения становится осо
бенно заметным в свободном стихе и в 
ритмической прозе, где эти вторичные 
элементы выдвигаются взамен отсут
ствующих признаков строфической 
композиции, маркируя ритм соотнесен
ных в синтаксическом отношении 
элементов.

В новейшее время, как существен
ный элемент звуковой формы стиха, 
была выдвинута мелодика. Согласно 
исследованиям Э. Сивереа, мелодиче
ский рисунок каждого стихотворения, 
осуществляемый в чтении, имеет впол
не объективный и общеобязательныйха- 
рактер, несмотря на то, что в декла
мации (в противоположность пению) 
мы пользуемся скользящими тонами 
и неопределенными интервалами (по
вышение — понижение). В работах 
Б . М. Эйхенбаума сделана попытка 
установить связь между синтаксиче
ской композицией стихотворения и 
мелодикой, при чем для лирики уста
навливаются три разных мелодических 
стиля — говорной, напевный и декла
мационный.

Инструментовка, ритмико - синтак
сические фигуры, движение мелодии, 
как вторичные признаки ритмической 
организации, одинаково относятся к 
области ритма в широком смысле, 
в то время как в узком смысле к 
ритму относится только чередование 
сильных и слабых слогов.
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и  теория“,  1923. Строфика: В . Ж и р м у н с к и й  
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E d .  S i  e r e r s ,  „ R h y th m is c h -m -lo d is c h e  S tu d ie n " ’ 
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В . Жирмунский.
Стоя (греч. стоя, ото ta), то же, что 

у римлян портик (см.); ср. стоики.
Стобей, Иоанн, из Стоби (Македо

ния), составил ок. 500 г. н. э. для- 
своего сына Септимия философский 
сборник из более чем 500 греч. поэтов 
и прозаиков, благодаря которому толь
ко и дошли до нас фрагменты многих 
утраченных произведений. Собрание 
первоначально называлось „Antholo- 
gion“, а  позднее, в средние века, 
делилось обычно на две части: „Eclo
gae physicae et ethicae“ и „Florile- 
gium“.

Стоглав, или „Стоглавник“, сборник, 
содержащий описание деяний и поста
новления собора 1551 г., созванного 
Иваном Грозным.

П одданны й а к т  „соборного улож ения" до нас е* 
дош ел, мы располагаем  лиш ь целым рядом  списков 
сборников, являю щ ихся систематической выборкой, 
„ивборннкакн“ постановлений и  материалов, извлеченных 
И8 подлинного „улож оння“ . И звлечения ЭТИ, ПОВЕДНМОМУ, 
делались духовными лнцам н для руководства в делах 
церковного управлен ия н  соответственных справок. Отсю
да, с одной стороны, разнообразив редакций отдельных 
списков, с дру го й — подбор самого м атериала, т-е. по
становлений, касаю щ ихся почти исключительно церков
ных вопросов, хотя програм ма сакого собора далеко n« 
исчерпывалась только  зтим и последними. Обычно разли
чают три редакции списков С .: пространную , среднюю 
н  краткую  (X V I в .) . Вое эти редакции имеют в  основа 
своей один общий им текст, придерживаются деление 
н а 100 глав (по примеру Ц арского Судебника 1550 г .),—  
откуда произошло н  самое название памятника, а  такж е 
н  с о б о р а ,— и  отличаю тся однородностью esoero состава. 
Отмеченный характер  С. дал  повод некоторым исследо
вателям  не только отрицать подлинность и  всякое офи
циальное юридическое значение памятника, но даж е 
существование самого собора, а  след, и  каких-либо его 
„постановлений". Впрочем, подобного рода крайние взгля
ды и  теории наш ли должную  оценку в  новейшей исто
рической литературе. Стоглавый собор есть несомнен
ный нсгорнчеокяй факт, несомненно такж е и  его офи
циальное значение. Доследующие историч. документы 
правительственного х арактера  подтверждают законную  
и  обязательную  силу постановлений собора, а  на боль
шом московском соборе 1667 г .  последовала торжествен
н ая  оф ициальная отмена постановлений С .: „и что диса- 
ша о знамении честного креста , еяречь о сложении двою 
перстов, а  о сугубой адлилуин, и  о прочем, что дне:»»© 
нсрассудно, простотою н  невежеством в книге С .... тую 
неправедную и  безрассудную  клятву М акаржеву и т о го  
собора разреш аем и разруш аем , н  той ообор не в  собор ж 
клятву  в е  в кл ятву  н  нн  во что ж е вменяем, як о  ж» 
н  не быоть, ванеже той М акарий митрополит ж  и ж е  в  
ним мудрствоваш а невежеством своим безрассудно". Таю 
совершилось формальное аннулирование соборных поста
новлений 1551 г . ,  благодаря которому С. приобрел особое 
значение в глазах  старообрядчества (с м .) .  С. превратился 
к а к  бы в  библию русских  раскольников.

Но значение собора 1551 г. было 
значительно шире. И по своему составу, 
и по программе он представлял явление 
более сложное. Правда, собор оказался 
первой наиболее яркой демонстрацией
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московского теократического абсолю
тизма, поскольку москов. царь тор
жественно дебютировал на нем в 
качестве верховного ревнителя пра
вославия, церковного благочестия и 
пастыря душ своих „от Бога повин
ных рабов“, явив соборным „отцам“ 
небывалое „чудно видение и всякого 
ужаса исполнено“, однако, истинные 
цели Грозного были иные. Нельзя, 
конечно, отрицать, что в процессе 
москов. централизации, государственн. 
строительства, вопросы церковного 
управления так же привлекали к себе 
внимание новой власти, как и задачи 
управления государственного, в соб
ственном смысле этого слова, тем 
более, что московская „иосифлянская“ 
церковь в свою очередь сделалась 
церковью государственной под ски
петром „нового царя Константина“, 
■священного главы „третьего Рима“, 
„благочестивого“ „божиею милостью“ 
московского царя. Поэтому параллель
ная и почти одновременная кодифи
кация „царского судебника“ 1550 г. 
и „соборного уложения“ 1551 г. была 
делом естественным и своевременным. 
Тем не менее есть все основания 
полагать, что действительная причина 
созыва собора 1551 г. была не чисто 
церковная, а государственная, поли
тическая,— интересы не церковного, 
~а именно земского строения и, в пер
вую очередь, интересы военные, зани
мавшие в то время первое место в ряду 
вопросов государственных. Иван Гроз
ный первоначально имел в виду откры
то поставить на соборе вопрос о секу
ляризации церковных земель в виду 
крайнего оскудения государств, зе
мельного (поместного) фонда, а также 
■привлечь богатую церковно-монастыр
скую казну к участию в таких расходах, 
как выкуп пленных. С означенной 
целью царь очень ловко воспользо
вался аргументацией идеологов старой, 
т. наз. „нестяжательной“ удельной 
церкви, представители которой, отста
ивая независимость церкви от светской 
власти, выдвинули учение о недо
пустимости для духовных учреждений 

..владения „вотчинами“, населенными 
землями, резко обличая „богатолюби
вую“ иосифлянскую церковь (см. иосиф- 
лянство и Иосиф Волоцкий, ХХП, 668,

671/72), продавшую свое духовное пер
вородство светской власти за „церков
ные стяжания“. Из уст этой церковно
политической партии (представленной 
также и на соборе) вышла обличитель
ная критика развращенных нравов 
обмирщившегося белого и черного ду
ховенства. Вывод был ясен, надо водво
рить строгость нравов среди духовного 
чина, вернуть его к „постническому жи
тию“ и лишить его источника порчи его 
нравов —  его земель и богатств. В обли
чительных речах Грозного на соборе и 
его вопросах соборным чинам нетрудно 
установить несомненные позаиметвова- 
ния из писаний, обращенных к царю из 
лагеря нестяжателей (игум. Артемия, 
еп. Кассиана, Сильвестра), которые, 
м. б., в этих целях и были приглашены 
на собор, а вскоре после собора были 
подвергнуты гонению со стороны пред
ставителей государств, церкви и обви
нены в том, что наущали царя „села 
отымати у монастырей“. Однако, план 
Грозного не удался. Еще накануне 
собора митр. Макарий вручил царю 
обширный „ответ“ в защиту вотчинных 
прав церкви, „неотчуждаемости“ цер
ковных имуществ. Дарю пришлось 
уступить, тем более, что иосифлянская 
церковь была ближайшим союзником: 
москов. царей в деле утверждения 
их „божественных“ прав. Тайный так
тический союз царя с „нестяжателями“ 
был, конечно, непрочен, тем более, 
что политически не стяжатели были 
антагонистами моек, царей и союзни
ками его заклятых врагов: феодаль
ного боярства и удельных княжат. 
Поэтому Грозный не задумался вы
дать нестяжателей после собора их 
врагам иосифлянам, найдя временный 
выход из положения в опричнине (с.«Л, 
с помощью которой он произвел конфи
скацию боярских и княжеских вотчин, 
которые затем и перешли в руки поме
стного дворянства. Неудивительно, что 
вопрос о церковных имуществах сделал
ся предметом особого внимания собора 
1551г., и в целом ряде статей С. торже
ственно подтверждает, чтобы „никто не 
смел вступаться в церковные пошлины, 
ни в земли, ни в воды, и блюл бы ся 
казни и св. правил проклятия“' Столь 
же решительно отклонил собор и по
пытку царя позаимствоваться сред
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ствами из церковной казны на выкуп 
пленных. При таких условиях интерес 
царского правительства к собору зна
чительно был ослаблен, и все дело 
в конце концов свелось к ряду меро
приятий и формальных предписаний, 
направленных к улучшению вну
тренних церковных порядков. На собор, 
помимо „святых святителей н преосвя
щенных отцов“, были приглашены и 
царская „братия“, и „князи, и бояре, 
и воины“, т.-е. высшие правительств, 
чины и дворянство, государевы поме
щики. При этом в своих речах, обра
щенных к соборным людям, царь 
далеко вышел за пределы чисто 
церковных вопросов. В особенности 
носит политический характер его вторая 
речь, в которой Иван Вас. резко изо
бличает „бояр и вельмож“ в  „само
властии“ и заявляет твердое намерение 
взять в свои руки власть, „яко же 
лопо есть благочестивым царем бытн“. 
В четвертой речи царя мы находим 
не только подтверждение летописного 
известия о земском соборе 1549— 50 г., 
на котором был утвержден „Судебник“, 
но также указание, что царь имел 
в виду предложить на рассмотрение 
h благословение Ст. собора как самый 
„Судебник“, так и „уставные грамоты“, 
вводившие „по всем землям“ государ
ства органы местного и выборного 
управления. Наконец, в „сборнике Ев- 
фимня“ мы имеем еще 13 вопросов, 
предложенных царем собору, вопросов 
общегосударственного характера (о 
местничестве, о поместьях, вотчинах 
и кормлениях, о новых пригородных сло
бодах и т. д.). Все эти факты говорят, 
что собор 1551 г. был собором церковно
земским по тем заданиям, какие ему 
первоначально были поставлены цар
ским правительством. Возможно, что 
частично Грозному пришлось снять 
с обсуждения собора наиболее инте
ресные для правительства вопросы, 
дабы не ссориться с представителями 
государств, церкви, в  поддержке кото
рых он так нуждался в момент наибо
лее острой борьбы запринцип „царского 
самодержавства“^  Дошедший до нас 
соборный „изборник“, б. м., как раз 
и является собранием важнейших раз
решенных собором и вошедших в дей
ствие его постановлений. Одно несо

мненно: фактическое содержание С. 
$жв его официальной программы.

Содержание ж е это в  ооновных чертах  сводятся к  сле
дую щ ему. П ервые 4 главы  С. воспроизводят четыре речи 
И в. Грозного. В  5 гл . изложены  первые 37 вопросов 
ц ар я  собору. Ответы собора па втк вопросы занимают 
главы  6 —  40. В  гл . 41 — 93 вторые 32 вопроса царя 
собору и  ответы па н и х . П оследние главы  (99 и  100) 
содерж ат отзывы о соборе духовных л и ц  Тр.-Серг. моиа- 
стыря, н а  заклю чение которы х было отправлено „царское 
и  святительское улож еппе“ . Ыа соборе „пестяжателл“ 
столкнулись с партией Иосифа Волоцкого (с.к. X X II*  
671/72), идеолога государственной церкви . Победа оста
лась з а  последней, которая  была в большинстве. Общее 
значение собора было более чем скромно. Д л я  прави
тельства собор не д ал  ж елательны х результатов, что же 
касается духовенства, то оно такж о мало было заинте
ресовано в том , чтобы со всей строгостью проводить 
внутреннюю церковную  реформу, которая  была поста
влена н а  соборе Грозным ради специальны х государствен
ных интересов в  связи  с вопросом о секуляризации 
церковных нмущ еств. А  потому „почти все узаконенное 
собором было забыто, и  все пошло по-старому, кап бы 
совсем u  не бывало собора".

Но ценность С., как исторического 
памятника, не подлежит сомнению. В 
нем драгоценнейший материал для изу
чения быта и нравов эпохи москов. 
государства и общества середины 
XVI в.: состояния церкви, народных 
обычаев, просвещения, борьбы политич. 
партий и внутрен. политики правитель
ства Грозного. Так, самое происхо
ждение собора 1551 г. до последнего 
времени приписывали влиянию т. н. 
„избранной рады“, действовавшей как 
бы за спиной молодого царя. Между 
тем правильнее было бы говорить об 
иных влияниях, исходивших из обществ, 
среды, которая была представлена авто
ром знаменитых „челобитий“ (политич. 
писем), Ивашкой Пересветовым, идео
логом москов. дворянства и теоретиком 
„вольного самодержавства“, подсказа
вшего москов. царю всю программу его 
царствования (опричнину, издание Су
дебника, отмену кормлений и т. д.). 
В обличительных речах Грозного на 
соборе против бояр мы слышим как 
бы повторение памфлетов Пересветова. 
С указанной точки зрения самый созыв 
собора 1551 г. является актом по пре
имуществу политическим, а потому и 
историческое значение этого собора 
понятно лишь в связи с той борь
бой, которой придала такой дра- 
матич. характер правлению Грозного 
и которая запечатлелась в деяниях 
собора и его историч. судьбах.

Л и т е р а т у р а .  „С .“ , простр. ред . (Лонд. 1880, 
К азань  1852, Н . Субботина 1890); средняя (Коясанчякова 
1863); к р аткая  (А рхив истор. и  п рактяч . свед. i860— 61, 
кн . б); Б е л я е в ,  „Об истор. значении деяний моек, 
собора 1551 г .“ (Рус. Б еседа, 1858, №  4); И . Ж д а 
н о в ,  „Сочинения“, т . I  (1904); М и т р .  М а к а р и й ,
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Ист. р . ясркви“, r .  V I; Е . Г  о я  у  6 н  н с к  и 9 , „Ист. 

" it.“, т. I I ;  А. Ш п * к о в, „C .“ (Собр. статей, посвящ. 
jf .  Блатимирскоиу-Буданову, 1904); В . Б о ч к а р е в ,  

С. и »стория собора 1551 г .“ (Ю хнов, 1906).
" ' В . Сыромятников.

С тогом етатель, см. XXXIX, прил. 
сельско-хоз. машины и орудия, 32.

Сто дней  (фр. Cent jours), время 
от 20 марта 1815 г., когда ускользнув
ший с Эльбы Наполеон въехал в Париж 
и восстановил империю, до 28 июня 
того же года, когда Людовик XVIII 
снова объявил себя королем в Камбрэ. 
См. Франция — история.

С тож ары , см. Плеяды, ХХХП, 353.
Стоики, одна из главнейших гре- 

ческихфилософскихшкол после-аристо- 
телевского периода. Свое название она 
получила от того, что ее представители 
обычно собирались в Афинах в „рас
писном портике“ („стоа пойкилэ“). 
Основателем школы был Зенон (см.) 
из Китиона (334 — 262 г. до н. э.), а 
наиболее видным из ее многочислен
ных представителей—Хризипп (прибл. 
280— 208 г. до н. э.), автор множе
ства сочинений, хороший пропагандист 
и преподаватель. После Аристотеля в 
греческой философии теоретический 
интерес слабеет, и центр тяжести пе
реходит в этику, получающую, с одной 
стороны, индивидуалистический, а с 
другой — отвлеченно - космополитиче
ский характер. С. находятся в генети
ческой связи с сократической школой 
циников (см.): они так же хотят своей 
философией сделать человека, с по
мощью добродетели, независимым и 
блаженным и определяют философию, 
как „упражнение в добродетели“. 
Но они принципиально отличаются 
от циников тем, что приписывают 
высокое значение научному знанию: 
добродетель есть в то же время и 
мудрость. Философию С. делили на 
логику, физику и этику. В понятии 
„логики“ они первые стали объединять 
все исследования, касающиеся внутрен
ней и внешней речи, деля поэтому 
логику на диалектику и риторику. В 
логике С. решительные эмпиристы: , 
всякое познание исходит из восприя- , 
тия единичного; душа при рождении по- , 
добна неисписанной доске (хотя,правда, 
„общие убеждения“ или „общие пред- , 
ставления“— notitiae communes—при- 
пождены, в виде задатков к их возник- ;

• новению). Знание состоит из „постиг
; нутых понятий“, т.-е. таких, при 
которых сознается совпадение их с их 
объектами. С. ввели кое-что новое и 
в учение о категориях и умозаклю
чениях. Физика С. и их представление 
о мире в целом монистичны, реали
стически - материалистичны и пантеи- 
стичны. Реальны только тела; душа и 
бог также телеены; телесны и качества 
вещей и такие состояния душ, как 
добродетели, аффекты, мудрость и т.п. 
Мир создается разумной силой— „лого
сом“, который есть в то же время 
огонь (а также теплое дыхание), душа,. 
дух, провидение, рок, природа, все
общий закон и т. д. Божество создало 
мир, превратив часть своего состава 
(огненного испарения) сначала в воз
дух, потом в воду, из которой выде
лилась земля. По истечении нынешнего 
периода мироздания всеобщий пожар 
снова превратит все вещи в громадные 
массы огня, из которых потом опять 
возникнет новая вселенная. И этот 
круговорот вечен, при чем миры в точ
ности повторяют друг друга (абсо
лютный детерминизм). Человек также 
несвободен: его воля выполняет лишь 
то, что решает рок. Но так как при
чина мира разумна, то мир прекрасен 
и совершенен. Души людей возникают 
вместе с телом в процессе зачатия; 
господствующая часть души— в сердце. 
Души по смерти живут до конда мира, 
а потом вместе со всем миром сгорают, 
возвращаясь тем в божество. Высший 
принцип этики С.— „жизнь, согласная 
с природой“. Самое общее влечение при- • 
роды— стремление к самосохранению: 
поэтому для разумных существ имеет 
ценность лишь то, что согласно с 
разумом: добродетель. Добродетель 
„достаточна для блаженства“, —  она 
единственное благо, как порочность—  
единственное зло. Кроме разумных, у 
человека естьи неразумные влечения—  
аффекты; поэтому добродетель есть 
отсутствие аффектов. Первое условие 
добродетели —  знание того, что надо 
делать и чего не надо; поэтому-то 
добродетель и есть знание, а порок—  
невежество; с другой стороны, добро
детель есть и сила воли, с которой 
связано это нравственное знание. Доб
родетель и порок не имеют степеней:.
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можно быть только или мудрецом, или 
.глупцом.Мудрец— идеал всякого совер
шенства, а потому и блаженства; глу
пец—  порочен i i  несчастен: он раб, 
нищий, невежда. У более поздних С. 
эти ригористические положения были 
■значительно смягчены. В области 
прикладной этики С. много занимались 
вопросами о столкновении обязан
ностей, исходя при этом из двух своих 
основных идей: индивидуализма и кос
мополитизма. С одной стороны, они 
требовали полного возвышения над 
• внешними условиями и телесными со
стояниями, полной независимости от 
всего внешнего; в случаях тяжелых 
конфликтов . они оправдывали само
убийство, как высшее обнаружение 
нравственной свободы (многие С. сами 
покончили е собой). С другой стороны, 
О. признавали, что человеческая при
рода требует общения с другими 
.людьми, дружбы, и много занимались 
вопросами государственной жизни; из 
их среды вышли наиболее независимые 
политические характеры. Однако, бо
лее национального и политического 
общения С. занимали вопросы обще
ния всего человеческого рода; они 
настаивали на равенстве всех людей 
-<в том числе и рабов), как разумных 
■существ, требовали благожелательно
сти ко веем, даже к врагам. Эти черты 
сделали С. представителями лучших 
■сторон эллинистической и римской 
эпохи, сильно повлияли на христиан
ство и облегчили его распространение. 
■Сущность религии С.—  в подчинении 
■мировым законам и в покорности 
судьбе; истинная религия тожественна 
•с философией. С. порицали нелепости 
•языческого антропоморфизма, непри- 
-стойности мифов, бессмысленность це
ремоний; тем не менее, они в общем 
скорее защитники язычества, как на
родной веры. При этом С. крайне 
широко и произвольно пользовались 
•аллегорическим истолкованием преда
ний. Философия С. имела многочислен
ных представителей в римскую эпоху. 
+Этику С. превозносил Цицерон. С. 
«были Сенека ( с л . ) ,  Эпиктет ( с л . )  и  и м п .  
Марк Аврелий ( с л . ) .

Л и т е р а т у р  a  указан а в  .G ru n d r is s  d. G esch . d . 
^ h ih *  t T e b e r w e g ’a  (послед, и зд . обработ. P r ä c h -  

4 е т ’ о м ) .  И з общ их соч .: E . Z e l l e r ,  .D ie  P h ilo 
s o p h ie  d, G riechen*. J?. Ивановский.

Стоилов, Константин, болгарск. по
литич. деятель (1851— 1901), получил 
солидное юридич. образование в Герма
нии, выдвинулся впервые в Великом 
народном собрании (Тырнов, 1879). Один 
из виднейших руководителей консерва
тивной партии, С. по поручению Собра
ния передал Александру Баттенберг- 
скому в Ливадии акт об избрании его 
князем болгарским. С. стал личным се
кретарем князя и входил затем мини
стром в целый ряд кабинетов, в част
ности в эпоху регентства (1886 — 87), 
уже по низложении Александра. По
сле избрания Фердинанда Кобургского 
С., вместе с Начевичем, составил кон- 
серват. кабинет, а при Стамбулове (сл.) 
министром юстиции поддерживал его 
антирусскую политику. Разойдясь со 
Стамбуловым (1888), С. вышел из ка
бинета и стал во главе конеерват. 
оппозиции, резко нападал на диктатора, 
отстаивал свободу печати, выступая 
защитником в соотв. процессах, хотя 
сам раньше (1888) провел реакцион
ный закон о печати. В 1893 г. С., для 
борьбы со Стамбуловым, соединился 
с вождем одной фракции либералов, 
Радославовым, и издавал газету „Сво
бодное Слово“, постоянно преследу
емую правительством. После падения 
Стамбулова (1894) С. составил свой 
последний, умеренно-либеральный ка
бинет, во главе которого стоял до 1899 г. 
Из былого руссофоба он стал руссо- 
филом и настоял на присоединении 
княжича Бориса к православной цер
кви, чем вызвал примирение Болгарии 
с русским правительством (1896). См. 
Б олгария, VI, 200.

Стоимость, см. ценность.
Стоицизм, см. стоики.
Стойка, см. литейное дело, XXVII, 

прил. 241.
Стокгольм, столицаШвеции (stock—  

„от основания“, holm —  „остров“), при 
впадении в Балтийское м. оз. Мелар(сл.). 
С. соединен ж. д. е Мальмэ, Гетеборгом, 
Дронтгеймом и Осло (Христианией). 
Древний город хранит массу воспоми
наний о былой славе Швеции. При
рода необычайно красива, и обилие 
воды позоляет называть С. „северной 
Венецией“. Весь город построен на 
[гранитных скалах, и лишь вблизи во
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ды имеются рыхлые почвы, покрытые 
дубовыми парками. Город состоит из 
след, частей: Staden—собственно город, 
на большом острове, и его части — 
Riddarholm (о-в рыцарей) и Helgeands- 
holm, тоже на небольших островах; 
Södermalm—южное предместье с ши
рокими улицами и современными по
стройками,— с собственно городом со
единено двумя мостами; Norrmalm — 
северное предместье, соединенное с 
Staden громадным арочным мостом из 
гранита, а также соединенное желез
ным мостом с Skeppsholm (Корабель
ный о-в); последний соединен с 
Крепостным о-вом (Kastellholm) мо
стом; оба острова служат для морских 
сооружений. В зап. части „Северного 
предместья“ расположен Королев
ский остров (Kungsholm), а в с.-в. части 
его— „Остров мыз“ (Ladugârdslandet), 
называемый теперь Восточным пред
местьем (Östermalm). К городу примы
кает громадный парк—Djurgârden—на
сажденный в районе древних крепост
ных укреплений. Цревняя часть горо
да, Staden,вдоль оз.Меларипо морскому 
заливу обрамлена гранитной набереж
ной. С. отличается многочисленными 
красиво планированными площадями— 
площадь перед „домом рыцарей* со 
статуей Густава Вазы, площадь с кра
сивым ступенчатым спуском перед ко
ролевским дворцом, со статуей Густа
ва III (работы Сергеля). Церковная 
архитектура мало замечательна, если 
не считать церкви рыцарей (Riddar
holm sky rk а) с чугунной ажурной коло
кольней (до 90 м. высоты). Главной 
артерией города являются улицы — 
Правительственная и Королевская. Обе 
в сев. предместья. Отдельные здания 
отличаются монументальностью и стро
гой выдержанностью стиля. Наиболее 
известны — королевский дворец в но
воитальянском стиле (архитектор Н. 
Тессин), обсерватория, Национальный 
музей (сев. древности, предметы ис
кусств), этнографический музей (в Дюр- 
гардене), на открытом воздухе, окру
женный парком,в котором представлены 
население и животный мир севера 
Европы, старинное здание академии 
наук, театр, риксдаг, публичная библио
тека и пр. Население — 76.000 ж. в 
1800 г., в 1850 г.—  93.000 ч., в 1884—

205.000, а в 1923 — 429.812 ч. С. имеет 
значит, промышленность, и благодаря 
прекрасному географич. положению ве
дет оживленную торговлю, которая, 
однако, падает вследствие перемеще
ния торговых интересов страны на 
ю.-з. в Гетеборг. К городу ведут три 
морских пролива; однако, в виду того,, 
что путь по ним очень далек, и они 
замерзают на 3—5мес., предположено 
прорытие канала у м. Rynäs в 50 килом, 
от С., которое соединяется с городом 
жел. дорогой. С. является умственным
и культурным центром страны: акаде
мия наук, университет, народный уни
верситет, академия художеств, консер
ватория, педагогический институт, 
хирурго-медицинский институт, много 
школ физ. культ. С. образовался из ры
бачьего поселка еще в XII ст., когда 
была выстроена крепостца с замком 
против вторжения зстов. В 1250 г. Бир
гер Ярль дал ему городское положение- 
и окружил стенами. В 1389 г. С. пере
жил осаду датчан, которые и овладели- 
городом; однако, в 1471 г. шведам уда
лось изгнать датчан, но в 1518 г. они 
снова взяли город путем измены, по
сле чего король Христиан II для укре
пления своего положения в стране- 
казнил до 82 шведских аристократов 
и граждан (т. и. „Стокгольмская кро
вавая баня“, см. XVII, 575). Современ
ный характер и развитие город полу
чил с XVII сг. Б . Адлер.

Сток-на-Тренте (Stoke-on-Trent),., 
гор. в англ. граф. Стаффордшир, ранее 
С. (собств. S.-upon-Trent), имел ок. 
30 т. жит., в 1910 г. был слит с близ
лежащими гор. Бэрслем, Фентон, Генли,. 
Лонгтон иТэнстел; 240.440 жит. (1921),. 
крупнейш. центр гончарного производ
ства, угольные копи, сталелитейная к  
машиностроительная промышленность,

Стокпорт (Stockport), город-граф
ство в Англии, на р. Мерси, на гра
нице Чешира и Ланкашира, в 10 км., 
к ю.-в. от Манчестера, 123.315 жит. 
(1921), хлопчатобумажная и машино
строительная промышленность, шляп
ное производство и др.

Стокс (Stokes), Джордж Габриель,, 
знам. англ. физик и математик (1819—  
1903). Род. в Ирландии, учился в кем
бриджском унив., где в 1849 г. сделался:
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профессором. С 1854 по 1885 г. 
занимал должность секретаря Лондон
ского Королевского Общества (Royal 
Society), а с 18S5 по 1890 — прези
дента его. Главные работы С. относятся 
к гидродинамике (которая обязана ему 
рядом новых понятий и теорем) и к 
оптике; в последней области ему, между 
прочим, принадлежат основополагаю
щие исследования по флюоресценции 
(в частности, им было установлено 
соотношение между преломляемостью 

„лучей, возбуждающих флюоресценцию, 
и лучей, испускаемых флюоресцирую
щим телом; им же был введен и самый 
термин „флюоресценция“). В области 
чистой математики им была найдена 
теорема, дающая преобразование кри
волинейного интеграла в поверхност
ный; она часто применяется в мате
матической физике. Ср. гидравлика, XIV, 
-485; люминесценция, XXVII, 535. А. Б .

Стоктон (Stockton),гор. в сев.-амер. 
шт. Калифорния, при устье одноииенн. 
канала р. Джоакин, 40.296 ж. (1920), му
комольная промышленность, производ
ство сел.-хоз. машин.

Стоктон-на-Тисе (Stockton - on - 
Tees), гор. в англ. граф. Дэрэм, на 
р. Тис, в 9 км. выше ее устья, 64.150 ж. 
(1921), крупная сталелитейная и кора
блестроительная промышленность.

Стокфлет (Stockfleth), Нильс Иоа
хим Христиан (1787— 1866), норвежец, 
просветитель Лапландии, где он посе
лился близ Нордкапа (1825). С. стре
мился создать народную лапландскую 

.литературу, для чего издал на лапланд. 
языке букварь, перевод „Малого Ка
техизиса“ Лютера, лапландскую грам
матику (1840), Новый завет (1850). 
Написал, кроме того, ряд трудов по 

.языку и дневник о своей мисеионер- 
■ской деятельности на севере.

Стол (Mensa), небольшое созвездие 
южного полушария неба, расположен
ное между 3 ч. 20 м. и 7 ч. 40 м. 
прямого восхожд. и между 70° и 85° 
южного склонения, содержит, по Гуль- 

„ду, 44 звезды до 7-ой вел., из них са
мая яркая 5-ой велич.; на границе С. 
и созв. Дорадо лежит большое магел- 
.яаново облако (скопление туманностей 
и звездных куч). С. Бл.

Стола (лат. stola), длинная в склад- 
яках одежда замужних римлянок, оде

вавшаяся поверх туники, перехвачен
ная поясом и доходившая до лодыжек. 
Снизу С. обшивалась оборкой другого 
цвета. В католич. церкви С. называется 
принадлежность облачения, состоящая 
из длинной украшенной ленты, пальца 
в четыре ширины, того же цвета, что 
и облачение.

Столбик, средняя часть плодника 
(пестика), между рыльцем и завязью; 
ем. цветковые.

Столбняк, болезнь инфекционного 
происхождения (см. инфекция), харак
теризующаяся резкими судорожными 
сокращениями поперечно-полосатых 
мышц тела. Вызывается она микробом 
(bacillus tetani), открытым Nicolaier’oM 
в 1884 г. и представляющим собою 
короткую палочку с большим количе
ством жгутиков по всей поверхности. 
Одна из особенностей этой палочки за
ключается в образовании спор, которые 
в разводках микроба появляются уже 
через 24 часа. Они отличаются боль
шой устойчивостью по отношению к 
внешним влияниям, хорошо противо
стоят высокой температуре (80°), вы
сушиванию, действию света; и только 
комбинированное действие этих факто
ров (так, нагревание до 100° во влаж
ной среде, одновременное влияние 
света и высушивания) убивает споры. 
Палочка С.— анаэроб (<хм.), т.-е. ми
кроб, нуждающийся для своего разви
тия не в свободном кислороде воздуха, 
а в кислороде, химически связанном 
с продуктами питательной среды. В 
зависимости от этого совместный рост 
с другими бактериями, напр., гноерод
ными, потребляющими кислород воз
духа, создает для анаэроба благопри
ятную почву для жизнедеятельности. 
Другимбиологическим свойством столб
нячной бактерии является выделение 
как в разводках, так и в живом орга
низме специфического яда — токсина 
(см.), который, будучи введен отдельно 
от микроба под кожу или в вену живот
ному, вызывает отравление нервной 
ткани и в  особенности поражает клетки 
передних рогов спинного мозга. Хими
ческая природа токсина С. не выяс
нена; о его ядовитости можно судить 
по тому, что такие ничтожные дозы 
его, как 0,00001 кб. см., взятые из 
бульонной разводки столбнячной па-
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Л0чки, убивают белую мышь через 
2—4 дня после подкоясного введения. 
Возбудитель С.широко распространен 
в природе; обычно местом нахождения 
его является верхний слой унавожен
ной почвы в полях, садах и огородах; 
уличная пыль также нередко содержит 
столбнячные микробы, вследствие за
грязнения мостовых лошадиным наво
зом, весьма часто содержащим столб
нячного возбудителя. Таким образом 
очевидно, что заражение С. возникает 
при загрязнении ран пылью и землей, 
если при этом в поврежденных тканях 
тела тем или иным путем создаются 
анаэробные условия развития. Остава
ясь в течение всей болезни в области 
поранения, столбнячная палочка не про
никает вглубь организма, а вредное дей
ствие ее заключается в выделении яда, 
отравляющего нервную систему. Чело
век и домашние животные обладают 
большой чувствительностью к С. Ло
шадь, в кишечном канале которой 
микроб С. существует, не причиняя ей 
вреда, легко подвергается самозаря
жению при возникающих поврежде
ниях кожного покрова. Рогатый скот 
и овцы отличаются меньшей воспри
имчивостью; относительным иммуни
тетом (см.) в обычных условиях обла
дают куры, голуби и холоднокровные 
животные. После того как микроб С. 
попал в организм и получил толчок 
к дальнейшему развитию, наступает 
скрытый — инкубационный период бо
лезни; он длится в среднем от 6 до 
14 дней в зависимости от силы инфек
ции; однако отмечается как укорочение 
его до 1 — 3 дней, так и удлинение 
до 128 дней и больше. Болезнь про
текает остро; длительность ее в тяже
лых случаях одна или полторы недели. 
Симптомы нарастают в течение первых 
дней, наблюдается иногда и бурное 
развитие заболевания в продолжение 
нескольких часов. Вначале появля
ются напряженность и судорожные 
сокращения лицевых, жевательных и 
затылочных мышц, затем постепенно 
поражаются мышцы живота и спины. 
В некоторых случаях судорога первично 
наблюдается в мышцах той области, 
где находятся ворота инфекции. Во 
время наивысшего развития болезни 
рот плотно закрыт, зубы стиснуты

вследствие судороги жевательных 
мышц; это лишает больного возмож
ности принимать пищу и заставляет 
прибегать к искусственному питанию 
посредством клизм. Благодаря посто
янной напряженности межреберных 
мышц возникает затрудненность дыха
ния; последнее поддерживается тогда 
лишь мускульной частью грудобрюш
ной преграды, при поражении которой 
наступает смерть от удушения. Непро
ходящая ригидность мускулов, под
держивающая тело в состоянии оцепе
нения (откуда и произошло название 
болезни „столбняк“), сменяется припад
ками тонических судорог (см.), в высшей 
степени болезненных, возникающих 
отчасти самопроизвольно, но чаще под 
влиянием внешних раздражений — при
косновение к телу больного, легкий тол
чок кровати, стук и т. п. Температура 
в начале болезни чаще нормальна или 
умеренно повышена (88°—39°); перед 
смертью она обыкновенно поднимается 
до 40° и выше, достигая иногда 42°—44° 
Ц и нередко держась на этой высоте не
которое время после смерти. Причина 
такого посмертного повышения тем
пературы не выяснена.

Предсказание в смысле исхода болез
ни тем неблагоприятнее, чем меньше 
времени прошло с момента заражения 
до проявления С., т.-е. чем короче 
инкубационный период. Смертность 
колеблется от 50% до 88%, по данным 
последней войны в сентябре 1914 г. 
она достигла почти 100% (Kümmel).

Несмотря на, казалось бы, легкую 
возможность заражения в обычное вре
мя, С. принадлежит к числу редких 
заболеваний человека; он наблюдается 
несколько чаще в тропических стра
нах, напр., в Африке. Значительное 
распространение он получает в периоды 
войн, когда раны могут легко загряз
няться землею; особенную опасность 
в данном отношении представляют 
ранения артиллерийскими снарядами. 
Такие раны с обширным разрушением 
тканей, содержащие в глубине куски 
одежды, осколки снарядов, предста
вляют особенно благоприятную почву 
для развития столбнячного, микро
ба. В первые месяцы мировой войны 
1914/18 г.г., которая преимущественно 
была „земляной“, траншейной войной
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и давала большое количество ранений 
ручными гранатами и орудийными 
снарядами, С. приобрел характер эпи
демии: на 1000 раненых приходилось 
6,6 заболевших, в то время, как во 
франко-прусскую войну 1870 г. насчи
тывалось 3,5°/00. В целях борьбы со С. 
сначала в немецких, а затем и в осталь
ных армиях при всех загрязненных 
ранениях были введены обязательные 
впрыскивания столбнячного антито
ксина (см. сыворотки), т.-е. сыворотки 
лошадей, полученной от иммунизации 
их токсином и содержащей вещества, 
нейтрализующие свободно циркулирую
щий в крови яд. Это мероприятие сра
зу сократило число заболеваний С. до 
единичных случаев. Для успешности 
таких предохранительных впрыскива
ний нужно их производить как можно 
скорей после ранений; доза противо
столбнячной сыворотки для этой цели 
установлена 20 — 30 антитоксических 
единиц (единицей считается ко
личество сыворотки, предохраняющее 
белую мышь от 4 миллионов смер
тельных доз). Из последних наблю
дений выяснилось, что предохрани
тельное действие сыворотки длится 
от одной недели до месяца, поэтому 
в  случаях сильно загрязненных ран с 
тяжелым течением необходимо делать 
повторные впрыскивания антитоксина 
приблизительно через неделю. 'Если 
предупредительное применение проти
востолбнячной сыворотки является 
вполне надежным для предотвращения 
развития С., то лечебное действие та
кой сыворотки на уже развившуюся 
болезнь весьма ничтожно вследствие 
того, что бактериальный яд уже ока
зал свой разрушительный эффект на 
нервную ткань. Когда не имеется в 
распоряжении сыворотки или она не 
оказывает влияния на болезнь, то при
бегают к действию наркотических 
средств: дается хлорал-гидрат (от 2 гр. 
2—3 раза в день), морфий, опий. Реко
мендуется также употребление серно
кислой магнезии как внутрь, так и 
под кожу.

Л И Т Е Р А Т У Р А , v. L ingeU heim , „H andb.d .pathol. 
M ikroorganism en“, 2 A ufl., Bd. 4; S o lle  u . B etach , 
.Experim . B ak terio log ie“, B d. 1 ,5 A ufl.; „М ед п ц есга я  
мгеробиопогня“ , под ред. Тарасеаича; Розент аль, 
.И ммунитет“ , 1925.

Л . Тарасович и Ю. Макарова.

С толбовский  мир, заключен был 
в феврале 1617 г. между Московск. 
государством и Швецией. Им кончена, 
была война, вспыхнувшая после того 
как в России в 1613 г. был выбран ца
рем Михаил Романов, и один из бояр
ских кандидатов на престол, шведский 
принц Карл-Филипп, брат короля 
Густава-Адольфа, потерял надежду 
получить Московское царство. Борьба 
велась, гл. обр., за  Новгород и балтий
ское поморье от устья р. Наровы до 
Невы. Первоначально, в январе 1616 г., 
переговоры начались в сельце Дедери- 
не.при чем посредниками были голланд
ские послы и английский агент, Джон 
Мерик, но там переговоры не имели 
успеха. После того русские послы, князь 
Мезецкий и Зюзин, съехались со швед
скими в с. Столбове, между Тихвином 
и Ладогою, и здесь, при посредниче
стве одного Мерика, был в февр. 1617 г. 
заключен вечный мир. По этому миру 
шведы вернули Москве Новгород, Руссу,. 
Порхов,Гдов, Ладогу, но удержали бал
тийское поморье с городами Ивангород, 
Ямы, Копорье и Орешек. Кроме того, 
Москва должна была уплатить Швеции
20.000 рублей (ок. 260 тыс. на золотые 
р у аш  конца XIX в.). R

Столбцы, мест, в Польше (прежде 
минского у.), на р. Немане, возле 
белорусско-балтийской ж.-д., ок. 2.50© 
жит., пограничный пункт с СССР.

Столбчатая ткань, или палисадная 
паренхима, одна из основных тканей 
листа, состоит из плотно соединенных 
клеток, вытянутых в виде столбиков 
перпендикулярно к поверхности пла
стинки и расположенных в один илш 
чаще нескольких слоев под верхней ко
жицей. С. т. приспособлена, гл. обр., 
для фотосинтеза (сл*.). При очень сла
бом освещении листа она не развивается 
(напр., у  бука), заменяясь губчатой 
тканью (см.). У многих австралийских 
деревьев, где листья стоят ребром 
и обе стороны их освещены одинаково, 
С. т. развита на обеих сторонах листа. 
То же самое найдено у  многих видов- 
гвоздики, куколя, василька. ^  ^

Столетняя война, продолжитель
ная борьба между Англией и Фран
цией, тянувшаяся с небольшими пере-
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рывами свыше ста лет, с 1337 по 1453 г. 
Она была непосредственным продол
жением давнишней борьбы за преобла
дание во Франции между французской 
династией Капетингов и английской 
династией Плантагенетов, борьбы, ко
торая началась еще в средине XII в., 
с того момента, когда Плантагенетам 
удалось образовать могущественную 
державу, включавшую в себя, кроме 
Англии, всю западную часть Франции. 
Победы Филиппа Августа (1180—1223) 
и его преемников лишили Плантагене
тов большей части их владений во Фран
ции, и со времени Людовика Святого 
(1226—1270) в руках англичан остался 
только юго-западный угол их прежних 
земель, получивший название Гиенни 
(Guyenne). Эта территория, обладавшая 
двумя важными приморскими гаванями, 
Бордо и Байонной, которые являлись 
главными центрами торговли вином, 
цредставляла постоянный предмет до
могательств со стороны французских 
королей. Другим пунктом, где сталки
вались французские и английские ин
тересы, был вопрос о преобладании 
во Фландрии, города которой были 
тесно связаны своими экономическими 
интересами с Англией, так как служи
ли главным рынком для сбыта англий
ской шерсти, и противились поэтому 
стремлению своихграфов поддерживать 
политическую связь с Францией в фор
ме признания сюзеренитета француз
ских королей. К этим причинам обостре
ния отношений присоединялось еще то 
обстоятельство, что Франция часто 
оказывала помощь Шотландии, с ко
торой Англия вела непрерывные войны. 
После прекращения в 1328 г. во Фран
ции прямой линии Капетингов, англий
ский король Эдуард III, бывший внуком 
Филиппа Красивого по женской линии, 
предъявил свои притязания на фран
цузский престол, но во Франции, в си
лу салического закона, устранявшего 
женщин от престолонаследия/ (см. 
XXXVH, 100), был признан королем 
Филипп VI Валуа (см. Франция—исто
рия), и Эдуард 1П в качестве герцога 
Гиенни даже согласился признать 
его своим сюзереном. Но вскоре после 
этого успехи Филиппа VI во Флан
дрии побудили Эдуарда Ш  начать с 
Францией войну. В 1337 г. он фор

мально провозгласил себя королем 
Франции и начал военные действия. 
(О причинах войны см. еще Велико
британия—история, VIU, 292 и 317/19). 
Восставшие против французского вла
дычества под предводительством гент- 
ского купца Артевельде фландрские 
города призвали к себе на помощь 
Эдуарда III, но первое его появление 
во Фландрии было неуспешно, и он по
терпел неудачу при осаде Камбрэ 
(1339). В следующем году он предпри
нял новую экспедицию. Французский 
флот, хотевший помешать его высад
ке во Фландрии, был уничтожен в 
сражении при Слюйсе, и Эдуард утвер
дился на этот 'р а з  во Фландрии. 
Между обеими сторонами было заклю
чено перемирие (1340), но вскоре 
борьба возобновилась из-за обладания 
Бретанью, где Филипп VI поддержи
вал одного претендента на престол 
(Карла Блуа), а Эдуард Ш — другого 
(Жана Монфора). Англичане отправи
ли армию в Гиеннь и завладели там 
рядом городов. Филипп VI направил 
против них сильное войско под на
чальством своего сына Иоанна, но в 
это время другая английская армия 
высадилась в Нормандии, взяла Кан 
и стала подвигаться к Парижу. Фран
цузы двинулись к ней навстречу, и 
при Креси произошла решительная 
битва, в которой сплоченная англий
ская пехота одержала полную победу 
над французской рыцарской конницей 
(1346), и главным героем которой был 
сын Эдуарда Ш—„Черный принц“, 
французы должны были отступить, а 
Эдуард Ш осадил и взял Кале (1347). 
Несколько лет спустя англичане сно
ва появились в Бретани и Фландрии, 
а Черный принц вторгся в Лангедок 
и взял Нарбонну и Каркассон. Преем
ник Филиппа VI, Иоанн Добрый, 
двинулся ему навстречу, но в сраже
нии при Пуатье (1356) англичане 
одержали новую блестящую победу, 
при чем сам Иоанн Добрый был взят 
в плен и увезен в Англию. Во Франции 
вспыхнуло революционное движение 
(см. Франция — история и Генеральные 
Штаты), с которым только к 1358 г. 
справился дофин Карл, оставшийся 
регентом на время отсутствия отда. 
Он отверг тяжелые условия мира, иа

n 1AA
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которые сначала согласился было плен
ный король (1359), но новое вторжение 
Эдуарда III в северную Францию при
нудило его затем подписать мир в 
Бретиньи (1360), но которому он усту
пал Англии Кале и ряд областей в 
юго-западной Франции (Пуату, Сен- 
тонж, Аженэ, Перигор, Лимузен и др.) 
и соглашался выплатить за короля 
огромный выкуп в 3 млн. золотых крон. 
Карл V (1364 — 1380), наследовавший 
Иоанну Доброму, который умер в плену, 
воспользовался миром для того, чтобы 
упорядочить управление государством 
и реорганизовать армию, а в 1368 г., 
под тем предлогом, что население усту
пленных Францией областей не же
лало признавать английского влады
чества, возобновил борьбу с Англией. 
На этот раз французская армия под 
руководством ряда талантливых вож
дей, самым выдающимся из которых 
был коннетабль Дюгеклен, одержала 
ряд крупных успехов, и через не
сколько лет в руках англичан остались 
только Бордо, Байонна и еще несколько 
прибрежных пунктов. Один за другим 
умерли Черный принц и Эдуард III, и 
новый английский король, Ричард II 
(1377—99), сначала фактически пре
кратил военные действия, а затем 
заключил в 1396 г. с Францией долго
срочное перемирие.

Внутренние смуты в Англии, при
ведшие к низвержению Ричарда II и 
захвату власти Ланкастерской дина
стией в лице Генриха IV, задержали 
на продолжительный период возобно
вление военных действий. Но в 1413 г. 
сын Генриха IV, Генрих V, решил 
снова начать войну, высадился в 
1415 г. с сильной армией в Нормандии 
и овладел Гарфлером. Сумасшествие 
преемника Карла V, Карла VI, и не
прерывные распри из-за власти между 
партиями „арманьяков“ и „бургундцев“, 
опиравшихся на поддержку отдельных 
принцев королевского дома (см. Фран
ция— история), сделали невозможным 
сколько-нибудь серьезное сопротивле
ние английскому нашествию. В сра
жении при Азенкуре французы были 
разбиты на-голову (1415), после чего 
Генрих V взял Руан и овладел всей 
Нормандией (1419). Убийство герцога 
бургундского Иоанна Бесстрашного,

в котором был замешан дофин Карл, 
побудило преемника Иоанна, Филиппа 
Доброго, перейти на сторону англичан, 
и в 1420 г. между Карлом VI, за кото
рого действовала его жена Изабелла 
Баварская, Бургундией и Англией был 
заключен договор в Труа. В силу этого 
договора Генрих V, женившийся на 
дочери Карла VI Екатерине, был при
знан наследником французского пре
стола. Париж открыл ему своп ворота, 
и вся северная Франция признала его 
власть. Победа англичан казалась такой 
прочной, что после почти одновремен
ной смерти Генриха V и Карла VI в 
Париже был признан королем малолет
ний сын Генриха V, Генрих VI. Англий
ские войска постепенно заняли всю тер
риторию до Луары и в 1428 г. осадили 
Орлеан. Преемник Карла VI, Карл VII, 
сделавший своей временной столицей 
Бурж, был бессилен помешать их 
успехам.

Но английское завоевание вызвало 
в населении Франции сильное нацио
нальное движение, выразительницей 
которого явилась знаменитая Жанна 
д ’Арк (см. XX, 114/17). Ставши во главе 
королевской армии, она освободила 
Орлеан от осады, дала возможность 
Карлу VII для утверждения своих 
прав на престол короноваться в Рейм
се и одержала ряд побед над англи
чанами, в результате чего французы 
заняли часть городов Шампани и Пи
кардии. Плен и сожжение Жанны д’Арк 
в Руане временно остановили француз
ские успехи, но уже не могли изменить 
положения, и мир в Аррасе, заключен
ный между Карлом VII и Филиппом 
Добрым (1435), дал французам возмож
ность получить окончательный пере
вес. Уже в 1436 г. в их руки перешел 
Париж и все соседние области. Исто
щение сил обоих противников заста
вило их в 1444 г. заключить временное 
перемирие, но в 1449 г. военные дей
ствия опять возобновились, и после 
победы при Форминьи (1450) францу
зские войска очистили от англичан всю 
Нормандию. Труднее оказалось завое
вать Гненпь, и здесь только в 1453 г. 
французам удалось, наконец взять 
последний оплот англичан в южной 
Франции—Бордо. Этим С. в. была за
кончена. Во всей Франции в руках
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англичан остался только один Кале, 
которым они владели до 1558 г.

С. в. явилась важным поворотным 
пунктом в истории Англии и Франции. 
В* Англии потеря ею французских 
владений заставила англичан на буду
щее время отказаться от сколько-ни
будь крупных территориальных при
соединений на материке Европы и этим 
способствовала окончательному пре
вращению ее в морскую державу. Во 
Франции война, закончившаяся изгна
нием англичан, содействовала быстро
му возвышению королевской власти, 
как естественной руководительницы 
национального движения, и привела к 
объединению и сплочению в мощное 
целое всей французской территории. 
{Ср. VIII, 317/41). В . Бутенко.

Столетов, Александр Григорьевич, 
выдающийся физик, проф. московского 
унив. (1839 — 1896). Род. во Владимире, 
в купеческой семье. Окончил владимир
скую гимназию в 1856 г., моек, универ
ситет (по матем. отд. физико-матем. 
факультета)—в 1860 г. и был оставлен 
проф. Любимовым при университете 
для приготовления к профессуре по 
кафедре физики. Получив в 1862 г. 
командировку за  границу, пробыл здесь 
около 3V2 лет: в  Гейдельберге слушал 
лекции Кирхгофа и Гельмгольца, в 
Геттингене — В. Вебера, в Берлине — 
Магнуса (в лаборатории которого рабо
тал практически), Квинке и Дове; затем 
на 1% года вернулся в  Гейдельберг 
к  Кирхгофу. По возвращении из-за 
границы в 1866 г., С. стал читать 
в моек. унив. курсы математической 
физики и физической географии (в 
качестве стороннего преподавателя). 
В мае 1869 г. С. защитил магистерскую 
диссертацию. „Общая задача электро
статики и приведение ее к простейше
му случаю“, а  в июне был утвержден 
доцентом по кафедре физики. Вскоре 
после того он психически заболел 
и оправился лишь через год. Вернув
шись к университетской работе, С. стал 
(через проф. Любимова) хлопотать пе
ред факультетом и советом универси
тета об осуществлении своей заветной 
мысли — устройстве физической лабо
ратории (которой в то время в универ
ситете не существовало). Вопрос этот 
был разрешен в  положительном смыс-1

ле только в 1872 г. В 1871 г. С. отправил
ся в заграничную командировку на %  
года для изготовления докторской дис
сертации экспериментального содержа
ния. Темой для нее (по соглашению 
с Кирхгофом, в лаборатории которого 
производилось исследование) С. вы 
брал изучение зависимости магнитной 
восприимчивости железа от намагни
чивающей силы (по предложенному 
Кирхгофом способу намагничения замк
нутого железного кольца электрич. 
током). С. нашел неизвестный до тех 
пор результат, что магн. восприимчи
вость железа при увеличении намагни
чивающей силы сначала быстро возра
стает, а затем начинает постепенно 
убывать. В 1872 г. С. защитил свою 
Диссертацию („Исследование о функции 
намагничения мягкого железа“), в июне 
был произведен в экстраординарные 
профессора, а  в 1873 г.— в ординарные. 
В 1870-х годах С. занимался определе
нием весьма важной в теории электри
чества величины — отношения между 
электромагнитной и электростатиче
ской единицами электрического заряда. 
Примененный им способ состоял в том, 
чтобы, заряжая воздушный конденса
тор до определенного потенциала около 
100 раз в секунду и разряжая его 
всякий раз через гальванометр, срав
нить (постоянное) показание гальвано
метра с электростатическим измере
нием заряда конденсатора. В 1882 г. 
проф. Любимов, читавший опытную 
физику, оставил кафедру, и курс опыт
ной физики перешел к С.

В 1888—89 г.г. С. много занимался 
исследованием явлений, названных им 
„актиноэлектрическими“ (см. I, 638), а 
в настоящее время называемых „фото
электрическими“. С. открыл, что если 
устроить цепь, содержащую батарею и 
имеющую перерыв в воздухе или в дру
гом газе, то при освещении (ультрафио
летовыми лучами) отрицательного кон
ца прерванной цепи в ней получается 
непрерывный электрич. ток; С. иссле
довал законы этого тока; м. пр., он 
впервые пришел к выводу о существо
вании „тока насыщения“. Последняя 
работа С. „О критическом состоянии 
тел“ (1891 — 93) посвящена разбору 
различных недоразумений, которые к 
тому времени возникли у многих фи-

21*
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зиков по вопросу о критическом состо
янии (см. XXY, 622). В 1893 г. в 
Академии Наук открылась вакансия по 
физике, и комиссия, рассматривавшая 
права кандидатов, признала С. един
ственным кандидатом. Однако, через 
несколько месяцев его кандидатура бы
ла устранена, а избран в академики 
был кн. Б. Б . Голицын, диссертацию 
которого незадолго перед тем С. при
знал неудовлетворительной. Кроме спе
циально-научных работ, С. напечатал 
еще несколько популярных статей, 
вышедших в 1897 г. особой книгой 
под заглавием „Общедоступные лекции 
и речи“. Труды С. немногочисленны, 
но отличаются большой эрудицией, 
строгостью и глубиною мысли, тща
тельностью и изяществом выполнения. 
Его университетские и публичные лек
ции отличались обилием материала, си
стематичностью, ясностью и необык
новенной увлекательностью изложения. 
Значение С. для русской науки заклю
чается не только в его непосредствен
ной ученой и преподавательской де
ятельности, но еще и в том, что под 
его руководством, в стенах созданнной 
им физической лаборатории, образова
лась школа выдающихся физиков. К 
ученикам С. принадлежали профессора 
физики: Гольдгаммер, Зилов, Р. Колли, 
Михельсон, Шиллер. А. Бачинский.

Столовая гора. см. Мат-хот, 
XXVHI, 340.

Столовые горы, см. горы, XVI, 105.
Столпника, по-греч. стилиты, хри

стиан. аскеты, проводившие свою жизнь 
не сходя с места „в столпе“. На вос
токе столпничество отмечено уже в 
V в. (первым С. был Симеон) и про
держалось до ХП в., на Руси даже 
до XV в. (Савва Вишерский, ум. 1460).

Столпы Геркулеса, см. Геркулесовы 
столбы, XIII, 389.

Столыпин, Петр Аркадьевич, русск. 
государств, деятель первого десяти
летия XX в. (1862—1911). Кончил курс 
физико-математ. факультета петер
бургского университета по отд. есте
ственных наук; по окончании универси
тета служил в министер. вн. дел, 
потом скоро перешел в ведомство зем
леделия и государственных имуществ, 
где прослужил около 10-ти лет. Потом

он был назначен ковенским уездным, а 
затем и губернским предводителем. 
В 1902 г. он был гродненским губернато
ром, а в 1903 г. переведен губернатором 
в Саратов. В конце апреля 1906 г. Ć. 
сделался мин. внутр. дел в  кабинете 
Горемыкина, с июля 1906 г. стал и пред
седателем совета министров вместо 
Горемыкина; был убит Вогровым в 
Киеве в 1911 г.—С. по своему социаль
ному положению был помещик и кон
серватор, для которого интересы са
модержавия и связанные с ними 
дворянские интересы и бюрократиче
ский карьеризм были выше всего. Но 
он был помещиком западного края— 
области, где сельскохозяйственный 
капитализм сделал весьма значитель
ные успехи. И это способствовало ча
стичному перерождению в нем дворя- 
нина-помещика в сельскохозяйственно
го буржуа - предпринимателя и потому 
внушило ему мысли, которые он вы
сказывал уже частично, будучи в 1902 г.,. 
как гродненский губернатор, предсе
дателем губернского комитета о нуждах 
сельскохозяйственной промышленно
сти: он уже тогда отстаивал переход 
от мирского владения землей к рассе
лению на хутора с уничтожением на
дельной чересполосицы, уже в то время 
был убежден—и высказывал это откры
то,—что крестьянин-собственник, зажи
точный, грамотный и сельскохозяй
ственно-образованный, явится серьез
ной опорой консерватизма. Вместе с 
тем он тогда пресекал все попытки 
местных- деятелей выйти в комитете за 
рамки узко-технических, сельеко-хозяй- 
ственных вопросов и осветить аграр
ный вопрос с более широкой точки 
зрения. В качестве саратовского гу
бернатора С. проявил много энергии 
в беспощадной и жестокой борьбе 
с аграрным крестьянским движением, 
при чем особенно преследовал деревен
скую интеллигенцию— учителей, вра
чей, агрономов, статистиков, а также- 
разрушал артельные начинания в кре
стьянской среде, прибегая к полицей
ским репрессиям. Он умел при этом, где 
это было нужно, действовать с большой 
осторожностью и тактом, прикрывать 
волчью пасть лисьим хвостом. Такова 
же, в сущности, была его позиция в пер
вой Гос. Думе, когда он был мин. внутр..
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дел. В таком именно духе составлялись 
и рассылались его циркуляры губер
наторам, так он и сам выступал в 
Думе, обещая, что не будет погромов 
и избиений, и в то же время на деле 
допуская их и терпимо относясь к по
громной деятельности „Союза русского 
народа“, организованного Дубровиным 
и Пуришкевичем. С. вел переговоры с 
кадетскими и мирнообновленческими 
вождями о вступлении их в кабинет, но 
ставил при этом условия, совершенно 
.для них неприемлемые, и настаивал 
перед Николаем II на отказе от плана 
их участия в правительстве. Подго
товляя еще с конца июня роспуск 
Думы, он, даже когда роспуск был 
решен и подготовлялось его осуще
ствление, лицемерно послал председа
телю Думы извещение, что он выступит 
на думской трибуне. Став после разгона 
первой Думы председателем совета 
министров, С. продолжал ту же полити
ку лицемерия и в то же время, осо
бенно под влиянием идей А. А. Кофода, 
стал проводить ту аграрную политику, 
какая у него вырабатывалась в элемен
тах своих тогда, когда он был еще 
губернатором в Гродне, т.-е. политику 
аграрно-капиталистическую, буржуаз
ную. Он в то же время вел опять-таки 
лицемерные переговоры с мирнообнов- 
ленцами и октябристами об их всту
плении в кабинет: целью его и здесь 
было показать в высших сферах на 
практике неприемлемость притязаний 
земских либералов, даже самых правых 
из них. В то же время С. ввел и широко 
применял на практике систему военно
полевых судов и напрягал все меры 
полицейской репрессии против рево
люционного движения, какие только 
были известны и возможны. Наконец, 
С. организовал с помощью тов. мини
стра вн. д. Крыжановского избиратель
ную кампанию во вторую Думу, с 
целью путем административного давле
ния провести возможно больше пра
вых и октябристских депутатов. Во 
время второй Думы С., в сущности, 
непрерывно подготовлял ее роспуск: по 
его внушениям официозная прави
тельственная печать изображала ее 
революционной, он задолго до роспуска 
поручил Крыжановскому составление 

шового избирательного закона, он же

покрыл своим авторитетом провокацию, 
приведшую к неосновательному обви
нению с.-д. фракции 2-й Думы в заго
воре и к роспуску 2-й Думы. Перево
рот 3 июня 1907 г. был внушен и прове
ден С. Считая черносотенный „Союз 
русского народа“ опасным именно 
вследствие его ничем не прикрытого 
стремления к возврату старого порядка, 
без всяких в нем хотя бы частичных 
изменений, и признавая, что этот „Со
юз“ в разгар революции уже сделал 
свое дело, С. порвал с Дубровиным и, 
предпочитая политику лицемерия, вся
чески поддерживал октябристов и со
действовал образованию в третьей 
Думе фракции умеренно-правых, или 
националистов. Третьеиюньская изби
рательная система и широко развитое 
и внушенное С. административное 
давление на выборах дали Думу, ко
торой С. хотел, и позволили ему 
отказаться от многих либеральных 
фраз и поз, которыми он вынужден 
был иногда прикрывать свою политику 
раньше. В третьей Думе С. провел 
свой аграрный закон, которым он 
особенно дорожил. Но когда его пра
вые противники в Государственном 
Совете, такие же дворянско-бюрокра
тические карьеристы, как он, но без 
его лицемерных ухваток и буржуазных 
уклонов,—Дурново и Трепов—с целью 
свалить его добились того, что Гос. 
Совет отверг проведенный С. через 
Думу националистический, р у с и 
фикаторский и полубюрократический 
проект земства в западном крае, то 
С. не остановился и перед разрывом 
с октябристами и их вождем Гучковым; 
он добился роспуска Думы и Совета 
на три дня и провел проект западного 
земства в порядке 87 ст. основных 
законов. В третьей Думе, ^  наконец, 
С. открыто защищал, по случаю дела 
Азефа, систему правительственной про
вокации. Жертвой собственной прово
кационной политики пал и сам С.: он 
был убит провокатором из бывших 
революционеров на парадном спектакле 
в Киеве, в присутствии Николая I I .— 
Аграрный закон С. (см. земельный 
вопрос, XXIII, 145 и землеустройство, 
XXIII, 180, прилож. 5 и след; сельская 
поземельная община, XXXVIII, 95/99) — 
единственный реальный результат
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его деятельности. Во всех прочих 
отношениях он отличался от старой 
дворянской бюрократии только уменьем 
прикрывать фразой и позой свои истин
ные классовые цели и тенденции. Необ
ходимость такого прикрытия в рево
люционной обстановке времени и неиз
бежность в этой обстановке для защиты 
помещичьих интересов аграрной рефор
мы, которую С. провел, и выдвинули С. 
на те видныепосты,которые он занимал. 
Этими обстоятельствами определяется 
и его историческое значение: он был 
последним талантливым представите
лем той дворянской бюрократии, кото
рая сделала безнадежную попытку 
предотвратить революционное разреше
ние социальных противоречий, сложив
шихся после реформ второй полови
ны XIX в. и в начале XX в. и развив
шихся до крайности в царской России.

if . Божков.
Стольберг (Stâhlberg), Каарло Юхо. 

финск. полит, деятель, см. XLVII, 
указат. иностран. полит, деятелей, 74; 
ср. Финляндия, XLIII, 716/17.

Стольник, придворный чин в Мос
ковском государстве, старший из 
„московских чинов“ (С., стряпчие, дво
ряне московские, жильцы). Чисто до- 
машне-хозяйственная по своему про
исхождению должность С. получила 
впоследствии государственный харак
тер, так же, как это было во франк
ской монархии. С.—вначале слуга за 
княжеским столом, отсюда его парал
лельное название чашник. С. „сказы
вали столы“, т.-е. передавали указан
ным лицам приглашение к государеву 
столу, доставляли государю в его 
покои какие-либо вещи, „стояли у 
крюка“, т.-е. дежурили при входе в 
государев покой. В государственной 
службе, военной и приказной, С. вы
ступали не на первом месте, воевод- 
ствовали в небольших городах, бывали 
послами во второстепенные государ
ства, командовали полками. Прямо в 
С. жаловались молодые люди родо
витых фамилий; это же звание, с дру
гой стороны, было пределом для слу
жебного честолюбия людей менее 
знатных. См. Дьяконов, „Очерки об
ществ. и госуд. строя др. Руси“.

Я. Ш.

Стольничий путь, одно из дворцо
вых ведомств эпохи удельной и мос
ковской Руси; см. XVIII, 52,54.

Стольный Белград, см. Штуль- 
вейссенбург.

Столярное дело, является одной 
из наиболее развитых отраслей обра
ботки дерева, требующей и более вы
сокого искусства рабочего и более 
тонких инструментов. Тогда как плот
ник имеет дело только с грубыми сор
тами леса и обрабатывает их преиму
щественно топором, пилой, долотом и 
грубым рубанком, — столяр пользуется 
тонкими, дорогими породами дерева и 
обрабатывает их стамеской, тонкой пи
лой—лобзиком, фасонными рубанками, 
циклей, шкуркой, лаком, политурой, 
превращаясь иногда в художника-арти- 
ста. Столяры высокой квалификации, 
работающие специально по мебели и 
другим наиболее художественным от
раслям этого дела, зовутся красно
деревцами, в отличие от белодеревцев, 
работающих на более грубых породах 
и изделиях.

Отраслями С. д . являю тся следующие производства: 
производство деревянных предметов домашнего обихода 
(кухонных принадлежностей, ш ири, дестннц, вешалок к  
т . д .), производство спортивных принадлежностей, кан
целярских, картинных р а м —багета, производство пар
кета, дверей и  окон, всевозможных ящ иков, различной 
мебели, музыкальных инструментов, игруш ек, моделей и 
т. д . В  настоящее время процессы ручного производства 
массового характера все болееиболее заменяю тся машин
ной работой, я  в а  долю столяра остается лишь оконча
тельная пригонка в  сборка изделий.

Г н с . 1.

I .  С в о й с т в а  д е р е в а ,  к а к  м а т е р и а л а  
д л я  с т о л я р н ы х  и з д е л и й .  Строение дерева—сло
истое, неоднородное, ввачительво отличается по прочности 
и твердости в разных местах, что обусловливается спо
собом прироста древесины при ж изни дерева (см. д ре
в е с и н а ) .  Н а  поперечном разрезе дерева (ряс. 1) ясно
видны: наружный, рыхлый п р о б к о в ы й  с л о й  А, 
переходящий в более плотную к о р у  Б  и  оканчиваю
щ ийся я  у  б о м  В . Далее следует к а м б и й  С—тонкий, 
сочный слой, проводящий, главным образом, движение 
соков в период весеннего и  летнего роста дерева, а  осенью 
и зимой при остановке роста постепенно затвердевающий 
и  переходящий в следующие молодые, более плотные 
слои древесины, называемые з а б о л о н ь ю  Д . Затем 
идут концентрическими кольцами более взрослые г о-
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п о в ы е  с я  о и Е , представляю щ ие м а т е р у ю  д р е 
н е  с и п  у . Н аковец , в самом центре ствола находится 
с е р д ц е  в и в а  ^С> состоящ ая и з  отживш их клеток, 
с которых начался рост дерева . Всю древесиву от сердце- 
вивы до коры  пронизы ваю т радиальны е с е р д ц е в и н -  
о ы е я у  ч и  3 .

Т е х н и ч е с к и е  с в о й с т в а  д р е в е с и н ы ,  
имеющие большое значение при выборе ее д л я  опреде
ленного столярного издел и я , сильно отличаются у  разны х 
повод дерева. В е с  в зависимости от породы, условий 
поста, возраста и  сухости колеблется от 0,24 (удельн. вес) 
для пробки до 1 ,33  д л я  баккаута . П л о т н о с т ь -  
количество древесины, теснота и  равномерность разме
щения древесных волокон в массе дерева —  разделяет 
породи в а  самые плотвы е (бак каут , черное), весьма 
плотные (красное, дуб), плотные (орех, яблоня, клен) и 
рыхлые (липа, осина, ол ьх а). Т в е р д о о т ь  —  способ
ность древесины сопротивляться действию сжимающих, 
трущ их, ударяю щ их и  реж ущ их усилий—весьма ценится 
для мебельных изделий, наш ивны х частей. Породы очень 
твердые: б ак к ау т , черное; твердые: клен , бук , дуб; 
мягкие: ли п а , осина. К р е п о с т ь  —  сила сцепления 
частиц волокон дерева, сопротивляемость разры ву, сжа
тию, скручиванию . В я з к о с т ь  —  способность гнуться 
в развые стороны, не ломаясь и  не м еняя согнутой 
формы. Очень вязкие породы : вяз,и л ем , можжевельник, 
орешник; довольно вязкие: береза, ясень, лиственница, 
дуб, ябл он я , груш а, к л ев ; довольно хрупкие: сосна, ель, 
осина, ольха. У  п р  у г о с т ь  — способность времевно 
поддаваться внеш ним усили ям  (изгибу, растяжению  и 
сжатию) я  после и х  прекращ ения принимать первона
чальный вид. Очень упругие породы: лиственница, бе
реза, липа, осина; довольно упругие: дуб, бук, ель , кг.ев, 
ясень; слабо упругие: ольха, граб . Р а с к а л ы в а е 
м о  о т ь —способность легко разделяться вдоль волокон под 
действием клинообразного орудия. Трудно раскалываемые 
породы: береза, гр аб , кл ев  полевой, ясень, илем; доволь
но легко раскалы ваемые: б у к , дуб , листвеввпца, сосна, 
осина; легкораекалы ваем ы е:пихта , ель. П р о  ч н о с т ь — 
способность сохраняться в здоровом состоянии (не загни
вая ). Очень прочные породы : дуб, илем, лиственница; 
менее прочные: бук, береза, тополь, и ва . Г и г р о с к о 
п и ч н о  с т  ь —способность всасы вать влагу из окружаю 
щей среды, у  лиственны х пород больше, чем у хвойных. 
Ц в е т  древесины имеет большое значение в С. д ., осо
бенно в мебельном. Н аибольш ей яркостью цветов отли
чаются тропические породы; у  наш их пород встречаются 
цвета разны х оттенков— от белого до бурого. П ротравли
ванием различными окрашивающими веществами дости
гается любой оттенок цвета древесины.

Ствол дерева в равных его частях обычно имеет неоди
наковые технические свойства. Сопротивление дерева раз
рыву и  сжатию вдоль ствола больш е, чем но направлениям, 
перпендикулярным к  стволу. Изменевие длины дерева 
вдоль волокон ствола при высыхании меньше, чем поперек. 
Дерево наменяет свои равмеры , всасывая влагу из окру
жающей среды (р а з б у х а е т )  или отдавая ее наружу 
( у с ы х а е т ) .  Этим свойством часто пользуются столяры, 
и от правильного использования его зависит успех обра
ботки, прочность изделия и  продолжительность срока его 
службы. В ап р .: а) зубья деревянных грабель делаются 
из сильно высушенного дерева , а  грядка, в которую ови 
вставляю тся —  и з сырого; тогда зубья разбухаю т в воз
духе, а  грядка ссыхается в  крепко держит их; в против
ном случае зубья скоро выпадают из грядки; б) рассма
тривая старый ящ ик любого стола или ш кафа, мы видам, 
что его боковые стенки остаются прочно соединенными, 
т .  к .  ссыхаю тся и  разбухаю т одинаково, а  дно получает 
трещины и щели. Поэтому п ри  хорошей столярной работе 
широкие (более 100 им.) части, когда волокна их напра
влены накрест , не соединяют накрепко, а  дают запас 
в разм ерах и возможность относительного движ евия.

Хорошую столярную работу можно сделать только из 
сухого дерева: сырее дерево нельзя  гладко выстрогать, а 
изготовленные из него и  плотно пригнанные части расхо
д ятся  при высыхании; к  сырому дереву клей  не пристает 
крепко , он остается мягким, и  склеенные части яегко 
расшатываю тся при дальнейшем употреблении. Сырое 
дерево нельзя  пилить обыкновенной столярной пилой с 
мелкими MjjJio разведенными зубьям и , обычно применяемой 
д л я  распиловки сухого дерева: она сразу завязнет в про
резе, стиснутая сырыми опилками. Е го надо пилить пи
лой о более крупными и  разведенными зубьями, которые 
«мею т достаточный простор дяяопияок. Р а с т р  в е к и *

в а  в  и  е происходит вследствие того, что уоыхапие дерева^ 
неодинаковое в разны х частях ствола, ведет к  появлению 
лучевых продольных трещ ав (рис. 2). Т еряя  воду, кле
точки мало изменяю тся в дл и н у , но уменьшаются в  объеме 
z  стягиваются поперек больше по окружности годовых 
колец, чем по радиусу, при  чем более сочные молодые 
слои сокращ аю тся больше, чем стары е. Внутреннее 
натяжение волоков превышает предел упругости, и  по-

Р п с . 2.

является разрыв. Особенно сильно это растрескивание 
проявляется при быстрой сушке дерева. Т олько ири 
очеиь медленвом высыхании в течение нескольких годов, 
при условии постепенно изменяющейся температуры и

Р ис. '

влажности окружающей среды, можно избежать сильного 
растрескивания. При изготовлении столярных изделий 
вырезают их  из дерева т а к , чтобы образовавш иеся впо
следствии трещиды иеныпе всего вредили прочности нз- 
аелия К о р о б л е н и е  происходит вследствие неодина
кового нзменеавя размеров древеоивы в  разны х направле
ниях при высыхании досок, выпиленных иа сырого к р я 
ж а. Доски становятся вогнутыми о внешней стороны от 
центра ствола и выпуклыми со стороны, обращенной в  
сердцевине (рве. 3). Средняя доска, содержащая м рдце- 
винт в случае центральности ее и симметричности утяж ки 
слоев! может оказаться почти прямой. Н о часто она хре.
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скается по одному и з самых коротких радиусов до сердце- 
пипы, изгибаясь в противоположную сторону, и  вообще, 
в виду рыхлости сердцевины у  многих пород, доска редко 
целиком идет в дело, как  и  горбыли. Очень топкие гор* 
были коробятся в сторону, обратную вышеоппсавной.Сле- 
дчющпе от сердцевины доски коробятся последовательно 
все больш ей больше. Кроме того, по своей длине доски ко
робятся наискось винтом вследствие такого располож ения 
волокон дерева при его росте или перерезывания разны х 
годичных слоев при распиловке кр яж а  на доски. ^  

Средством для избежания щ елей, трещ ип, короблений 
и  искривлений в изделиях является предварительная, до 
обработки, хорошая с у ш к а  дерева до той степени 
влажности, при которой будет находиться в  пользовании 
сделанная вещь. Поэтому в больших столярны х мастер
ских приходится заготовлять уже заранее выдержанный 
сухой лесной материал и  перед употреблением его дер
ж ать продолжительное время в сухом отапливаемом поме
щении. В небольших мастерских выдерживают доски на 
нарах под потолком несколько месяцев, и  чем дольше, 
тем лучше. Д л я предупреж дения растрескиванья концов 
досок, фавор и т. п . торцы их  смазывают клеем, заклеи
вают бумагой и полотном. Сушка досок и  прочего лесного 
материала производится или  е с т е с т в е н н а я ,  в 
штабелях (на стелюгах с прокладками), под навесом, в 
течение очень долгого времени, или и с к у с с т в е н 
н а я ,  в суш илках разного устройства. Сушка с у х и м  
не а р  о м  не дает хорошего м атериала, т . к . на поверх
ности дерево подгорает, а в средине остается сырым, 
сильно коробится и трескается. Более постепенная сушка 
п а р о м  дает лучший результат, особенно в тех случаях, 
когда сначала в суш илку пускается сырой пар, прогре
вающий, размягчающий и выщелачивающий затвердевший 
сок в клеточках наруж ных слоев дерева. О днако, такая  
суш ка, по сравнению с продолжительной естественной 
суш кой, дает материал более гигроскопичны й и  коро
бящ ийся. е

Г и г р о с к о п и ч н о с т ь  дерева и  его способ
ность, поглощ ая вл агу , изменять размеры  можно умень
шить п о к р ы т и е м  в е щ е с т в а м и  негигро* 
скопнческими: вареным льняным маслом (олифовапие), 
чистым илис примесью красок (масляные краски), дегтем, 
смолой, воском, лаком (лакировка). В ы в а р и в а н и е  
в м а с л е  представляет лучший способ предохранения 
мелких изделий от растрескивания и  коробления. Н аи
более действительно п р о в а р и в а н и е  дерева в 
р а с т о п л е н н о м  п а р а ф ф и н е ,  применяемое в 
производстве экипажей, мебели и  физических приборов.

Д ля предупреждения формоизменяемости деревянных 
изделий при изготовлении их стараю тся: 1) приготовлять 
изделия из нескольких мелких частей, а  н е 'и з  целого 
куска дерева, 2) располагать наиболее выгодно напра
вление волокон, 3) употреблять особые приомы соедине
ния частей изделия, та к  н аз . замки, или в язк и , способ
ствующие уменьшению коробления и  трескания.

С г и б а н и е  дерева для придания изделиям все
возможных кзогвутых форм широко применяется в С. д . и  
особенно при изготовлении мебели. В присутствии доста
точного количества воды дерево разм ягчается при нагре
вании, гнется я остается согнутым, если выоушеио в такой 
форме. Сгибание распаренного дерева применяется для 
выпрямления троотей и  палок , зонтиков, загиба ручек 
у них, изготовления дуг, ободьев д л я  колео, полозьев 
у  оаней, килевы х досок для лодок и  барж ей, гнутой 
мебели. Распаривание производится в длинном горизон
тальном ящ ике из сплоченных досок, о герметическими 
дверками на конце; в него вдвигаю т распариваемый 
материал, плотно закрываю т ящ ик и  впускаю т пар в тече
ние нескольких часов, смотря по толщ ине заложенного 
материала. Однако, свободно дерево изгибается не много; 
при крутых изгибах оно разры вается на выпуклой сто
роне и сосбаривается на вогнутой. П ри производстве гну
той мебели к  сгибаемому бруску привертывается ж елез
ная полоса, с которой он распаривается и  затем  гнется 
вместе тан, чтобы ж елезо приходилось н а  стороне выпук
лости. При сложных изгибах распаренный бруоок с 
полосой сгибается вокруг особой металлической формы, 
свинчивается зажимами к  высуш ивается вместе в  су
шилке. Д л я  загиба брусков часто применяю тся такж е 
гнудьные машины, станки и  др . приспособления. _ 

Распариванием дерева пользую тся такж е д л я  и  р о"п и- 
т ы в а н и я  ого различными растворами, предохраняю
щими древесину от загнивания, как-то: медный купорос, 
хлористая ртуть, хлориотый цинк, креозот, сахарин и пр.

Д ерево помещ ается в ж елезны й герметически закрытый 
котел, распаривается, затем  и з  его размягченны х пор 
выкачивается воздух и  впускается раотвор, заполняю щ ий 
вместо пего все поры.

Лесной материал дл я  поделок в С. д. получается в фор
ме б р у с ь е в  (квадратного сечепия разной  толщины), 
д о с о к  (см. X I X ,  10/12) и  ф а н е р ы .  П оследняя, очень 
топкая, до 2 мм., и з пород с красивой древесиной, упо
требляется для  оклейки снаруж и изделий, приготовлен
ных и з  дешевых пород. В  большом ходу такж е с к л е 
е н н а я  ф а н е р а ,  ил и  п е р е к л е й к  а —тонкие листы 
из лущ еной фанеры, ее менее трех, склеенные вместе 
казеином или альбумином с 10% гаш еной извеоти, при 
чем направление волокон среднего слоя повернуто под

А

Р и с . 4.

прямым углом к  волокнам крайних  наруж н ы х листов. 
Такие фанеры сильно прессуются гидравлическим прео- 
сом и высушиваются. Д л я  чистой столярной работы отби
раю тся чистые, полуобрезные и  получистые доски, прямо
слойные, содержащие меньш е оучков, которые затрудняют 
обработку и  часто вываливаю тся вон и з доски.

С о с н а  идет на главнейш ие отолярно-токарны е подел
к и , всевозможную мебель, сундуки, ящ ики , струнные 
инструменты, оконные рамы, двери , балясины  д л я  перил, 
игруш ки и пр.; е л ь ,  более м ягк ая  и  л е гк а я , чем сосна, 
заменяет ее во многих столярны х поделках, не требующих 
особой прочности, а  благодаря своим хорошо резонирую 
щим (усиливающим звук) свойствам идет н а  изготовление 
струнны х инструментов (ден скрипок, виолончелей); 
б е р е г  а—д л я  самых разнообразных столярны х и  токар
ны х поделок, преимущественно на мебель; д у б  — на 
лучш ие сорта мебели, оконные переплеты, двери, паркет 
и т. п.; л и п а  —  на разны е изделия, модели, корыта 
и др. посуду; о с и н а — н а  дешевую мебель и  грубые 
токарны е поделки; о л ь х а  имеет весьма обширное при
менение в токарном деле, идет н а  изготовление формовоч
ны х моделей, в резном деле; я с е н ь  идет н а  выделку 
перегородок, дверей, прилавков и  вообще жеоткой мебели 
и  токарны х изделий; к л е н  —  н а  различную  мебель, 
токарны е изделия, коробки; в я  8 служ ит дл я  выделки 
нож ек у  мебели, ручек  и  т. п.; о р е х ,  я б л о н я ,  г р у ш а ,  
р я б и н а  идут н а  изготовление линеек, мебели, токар
ны х изделий и  т. п.; б у к ,  г р а б  — н а  изготовление 
маш инных частей и -д р . поделок.

I I .  Г л а в н е й ш и е  п р и е м ы  С. д. Д л я  прочного 
соединения частей всевозмож ны х изделий столяры  обычно 
прибегают н  помощи разного рода т . н. „эамков“ , или 
„рязок“, способствующих уменьшению трескания и  коро
бления. У спех работы очень зависит от  правильной раз
метки замков, а  скорость работы—от правильного выбора 
последовательности приемов д л я  изготовления и , конечно, 
от навыков или искусства столяра.

Р а з м е т к а  служ ит для получения правильной фор
мы изделий: все заготовленные бруски, доски и  планки 
необходимо выстрогать точно, заданной ш ирины , толщины 
и  длины, о плоскостями под прямыми и л и  другими у  ка-
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еаняш га углами. Заготовки делаю тся с небольшими при
пусками дл я  окончательной отделки после соединения и 
•склейки. Разметка на дереве производится твердым каран-

T J

IÎ5

даш оя, иглой чертилки п л и  граф ллки, острым шилом, 
углом острой стамески, ножем или  рейсмассом, специально 
ваточенным наискось, с одной лиш ь стороны, чтобы чер
та, или р и с к а  выходила у  самой линейки или науголь- 
пика. В  такую  врезанную ри ск у  лезвием стамески легче

для сращ ивания в длину. ' Соединение выступом -(шип) и  
впадиной (гнездо), как  на рис. 4 Б ,  называется ш и п о 
в ы м  з а м к о м ;  употребляется д л я  соединения в длину, 
в у глах  и  накрест1. Соединение выступом в виде ласточ
кина хвоста и  ьпаш ной соответствующей формы (ряс. 
4 В) назы вается л а с т о ч к и н ы м  х в о с т о м ,  или 
с к о в о р о д н и к о м ;  употребляется преимущественно 
при вязке в углах  ящ иков.

а) Разнообразные соединения в  д л и н у  представляю т 
/рис. 5) п р и р у б н ы е  з а м к и :  п р я н ы е  (А) и 
к о с ы е  ( Б и  В);  з а м к и  о з у б ь я м и ,  устраняю щими

Р а с .  6.?

движение одной части вдоль другой (Г и  JP; н а т я ж 
н о й  з а м о к  с к л и н о м  (Е, ЯС‘, ш и п о в о й  
з а м о к  о з у б ь я м и  (И) и др.

б) Соединения в а  п р я м о й  у г о л  н а к р е о т ,  
показаны на рис. 6; в угол о к о о о н в а к л е ю  (А) допу
скается в легких предметах; соединение в угол ш и п о м  
„ н а  у с “ прочнее (Б); такое ж е соединение с прош ивкой 
насквозь деревянным н а г е л е м  (В); более прочное со
единение в угол с к в о з н ы м  ш и п о м  (Г) и  с к в о з 
н ы м  ш и п о м  о к л и н о м  (Д ). Соединение в  угол 
л а с т о ч к и н ы м  х в о с т о м  бывает обыкновенное—  
сквозным шипом, где плоскости соединений видны (Е);

Р л с  7

попадать ощ упью , чем в карандаш ную , а  при распиловке 
пилой, рядом с риской, к р а й  прорева, уже слегка надре
занный, не задирается и  выходит ровный. Д л я  проведе
ния рисок , параллельны х взаимно или по отношению 
к  какому-либо краю изделия, пользую тся рейсмассом с 
двумя рейками и  клином, проводящим сразу две парал
лельных врезанны х черты.

Удаляемые части зам ка вырезаю тся, не доходя немного 
до центра ряски , чтобы получить известный запас или 
допуск д л я  натяж ки  при сборке зам ка, измеряемый долями 
миллиметра; делается это дл я  того, чтобы не расколоть 
дерева при  сколачивании. Д ерево сжимается довольно 
значительно от действия давления, перпендикулярного к  
плоскости волокон, поэтому входящ ие части замков остав
ляются немного больш их размеров, чем охватывающие их 
части, чтобы замкнуть замок о некоторым усилием, ибо 
тогда он сам держ ится крепко даже без клея. Ч ем  тверже 
и суше дерево, тем меное оно поддается сжатию, и  тем 
более точно надо изготовлять вамки. Иногда замки для 
плотности расклиниваю тся деревянными кдинушк&ми; 
этим приемом такж е поправляю тся ошибки и неточности 
выделки.

З а м к и ,  и л и  соединения дерева посредством выступов 
и впадин бывают: а) продольные — с р а щ и в а н и е ,  
т.-е. соединяются 2 горизонтальных бруска, или  н а р а 
щ и в а н и е ,  т.-е. соединяются 2 вертикальны х бруока;
б) угловые, или  в я з к и ;  в) соединенные в ш ирину, —  
■ о п л а ч и в а н и е .

Соединение одинаково срезанными концами, к а к  на 
рио. 4 А , назы вается п р и р у б к о м ;  употребляется

в п о л у п о т е м о к ,  где гнезда прорезаны насквозь, 
а  ти п ы  не насквозь, и плоскости соединений видны толь
ко о одной стороны (Ж); в п о т е м о к ,  где шипы к  
гнеэда ласточкиным хвостом сделаны ближе к  внутрен

ним плоскостям досок, около наруж ны х же плоскостей 
доски прилегают плотно в стык (3). Соединение брусьев 
п о д  п р я м ы м  у г л о м  п о п е р е к  (рис. 7) произво
дится в р у б к а м и  (А), ш и  н а м и  (Б ), п а с т о ч -  
к  и н ы м и  х в о с т а м и  (Б), вязкой  н а к л а д н ы м  
з а м к о м  (Г), п р о у ш и п  и ы м з а м к о м  (Д ), п р о 
с т ы м  ш и п о в ы м  з а м к о м  (Е ), д а  и  о й ,  или 
с к о в о р о д н е м  (Ж ). Соединение брусьев к о н ц а 
м и  п о д  о с т р ы м  у г л о м  делается (рис. 8): с т  р о- 
п и л ь н ы м  ш и п о в ы м  з а м к о м  (А ), с т р о п и л ь 
н ы м  ш и п о в ы м  в а н н о м  о з у б ь я м и  (Б ) .
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в) Соединение п е р е с е к а ю щ и х с я  б р у с ь е в  

н а к р е с т  делается н а к л а д н ы м  з а м к о м  (рис. 9) 
s  пол-дерева в  в четверть дерева. Соединение брусьев 

таким образом, чтобы они, 
примыкая друг к  другу, обра
зовывали стейку, произво
дится ш п у н т о в ы м з а м -  
к о м  (рис. 10 А): в одном 
брусе делается желобок, а в 
другом—соответствующее пе
ро или шип. Соединение 
досок в щ и т делается вяз
кой н а г р а д н ы м  ш п у н 
т о м  (рис. 10 Б), со ш u о а- 
к а ы и  (рис. 10 В). Соедине
ние досок меясду собою де* 
лается псредством в с т а в 
н ы х  ш и п о в  (рис. 10 Г).
Соединение досок е брусьями 

производится: п а з о м  (рис. И  А), п р я м о ю  ч е т 
в е р т ь ю  (рис. 11 Б), к о с о ю  ч е т в е р т ь ю  (рис. 
11 В).

-vyvu«.«*!. жж ue vLjmuuin шли. 4.пгида выдалбли
ваются стамеской или долотом. Б руски  закрепляются 
в верстаке между гребенками или в струбцинке и* 
очень глубокие гнезда долбятся стамеской, более 
глубокие долотом, ударяя к и я н к о й  или м о л о т 
к о м  (рис. 13). Д л я чистой работы лезвее стамески 
должно быть хорошо отточено, чтобы не приминать 
дерева. Начинают долбить немного отступя от риски 
чтобы после можно было начисто отделать стенки гяезда* 
Срезание производится постепенно последовательней 
слоями о» краев к  середине или обратно, чтобы на 
расщепить сразу дерево и чтобы легче удалять стружки 
После и з г о т о в л р п и я  шипа и  гиеада и  тщательной за
чистки их  рашпилем можно вогнать 8амок легкими 
удхрами киянки или молотка (подложив во избежание 
порчи брусков на место удара обрезок дерева). Если 
шип входит свободно и шатается, то ва ковце его 
делается расщеп, в который загоняется на клею деревян
ный распорный клииуш ек, туго зажимающий пщц * 
гнезде.

Н е с к в о в н ы е  ш и п ы ,  которые углубляются не 
насквозь, а  только на часть гнезда, делаются для тог©

« Ш
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1‘вс. 10.

П р и •  »  u  и з г о т о в л е н и я  в а  и  к  о в, няпр , 
шипового, следующие: шип, т.-е выступ со сревавными 
да боках частями, изготовляется выпиливанием из бруска 
вдоль волокон, а  охватывающее его гнеадо, т.-е. углу
бление, выдалбливается поперек волокон (рис. 12). 
Выстрагиваются под угольник оба соединяемых бруска 
А и  Б . В  том месте нх, где надо изготовить шип и 
гневдо, размечаются по угольнику риски Б  а  Г, а  затгм

Seltenste сом с 2 рейками проводят параллельные риски 
. и л ,  ограничивающие гнездо и  шип по бокам. Лиш-

Ркс. 13,

яга  часта шипа отрезают питой с колкими зубьями или 
®“ “ вкой «  епиикой, у  которой иногда д ел и тся  m Z  
« » м а я  рейва, ограничивающая г л у б а д  прореза, чтобы

Рио. 12.
I

чтобы но портить наружную поверхность бруска вита- 
дящим Шипом. Такие щ щ ш  ддл прочности надо п р и г о 
н я т ь  очень точпо. 44 у

Н е о к в о в н о й  
пт и  и в п о  т а й к у .
Шип надпиливается 
о копца, гневдо де
лается расширеввйм 
к  дву. В расщеп шила 
вставляется точно 
пригнанный корот
кий каин о клеем и 
забивается в гнездо 
(рис, Н ) .

Ш и н ы  д л я  в я з 
к и  р а м ,  Шип А 
и гнездо В (рис. iß ) 
в  ьшнддоаются на кон
цах брусков. Дно 
гнезда продалблива
ется, Разметка про
изводится аналогично
вышеуказанному, П ри сборке рам часто оказывается пе
рекос, который выправляют, вколачивая гошнушки 
в щели у  Банков па углах  и  подрезая еш пы в протд-
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В О П О Л О Я Ш Ы Х  местах. Д в о й н о й  ш и п  В делается 
яри достаточной ширине и  толщ ине бруса Г , поверхность 
•отш косиовення выходит больш е и соединение прочнее. 
Л з м и к а »  распиловка и долбеж ка производится подобно 
вышеуказанному. С к р е п л е н и е  д е р е в я н н ы 
м и  н а г е л я м и  обычно употребляется при  вязке 
рам. Рамы после сборки лким аю тся между гребенками 
верстака или в особой заж им ной рамке-прпснособленин,

риски мелкозубчатой пилой точно у  черты в удаляемой 
части дерева (их отмечают попарно у связываемых кромок 
досок, чтобы не ошибиться). П ромежутки между шипами 
удаляю т стамеской или циркульной пилой. Подчищают 
дно прорезов. Доску с заготовленными шипами ставят 
на другую  парную и отмечают на вей шилом очертания 
шипов. Пропиливают гнезда у  черты в материале г н е з д  
и удаляю т его теми же приемами. Часто пропиливаю*

в  затем просверливаю т ды ры  д л я  нагелей , которые 
заколачивают на клею . Е сли  позволяет место, для проч
ности заколачиваю т по два н агел я  в каж ды й углевой  
замок (рис. 15).

В я з к а  д о с о к  с к о в о р о д н и к о м  (рис. 16) 
часто применяется при изготовлении ящ иков. Доски 
выстрагивают под у гол ьн и к , обрезаю т по мерке в 
ширину и  длину о припуском  около 1 мм. д л я  отделки, 
острагивают по краям  под угольник , по паре попереч
ных продольных стенок. Р азм еткой  рейсмассом отме
чают толщ ину продольной стенки на обоих концах I 
поперечных досок, а  и х  толщ ину отмечают н а  концах ]

гнезда зараз чо всех четырех боках ящ ика, сложив их: 
товарао вмеете.

З а м о к  „ н а  п р о с т о й  п о т е м о к “  (рис. 16) 
делают для выдвижных ящ иков столов и  комодов, чтобы 
шипы не были видны снаруж и. Начинаю т о гнезд и  по 
отметкам с вид продалбливают стамеской; пилой можно 
надрезать их только папскось.

З а м о к  о п о т а й н о й  „ н а  у с “, который нигде 
не выходит наруж у, применяют д л я  очень тщ ательной 
работы из дорогих твердых порид и  д л я  обклейкн фапе- 

! рой (чтобы на гладкой поверхности ее не оказы вались 
I следы от шипов при еш хаи и и  д<рева). Ч етвертая часть

Ры с. 16.

продольных досо л  Р азм еры  берут точно в  границах 
внутренней поверхности ящ ика без припусков. У гол 
наклона разрезов к  плоскости досок ящ и ка делают 
обычно около 80° (более острые выкраш иваю тся). Иногда 
делают шипы в виде треугол ьн и ка , та к  что их боковые 
стенки почти сходятся ян  наруж ной поверхности, а 
промежутки меж ду основаниями гнезд вдвое больше 
ш ирины оовований шипов. Д л я  большей прочности 
делают шипы равными промеж уткам  между гнездами. 
Н а верхнем и нижнем к р а е  поперечных стелой оставля
ют полуш ик, толщ иной равны й целому. Н амечают шипы 
ва наруж ной доске караидаш о* по циркулю , проводят 
по угольнику линии до верхнего к р а я , а в а  нем наклон- 
вые л в в и и  по малке. П ропиливаю т шипы до осневпой

толщины каждой доски срезается под яр у в о к  (в 45*) »  
донце помощью зензубеля. Выдалбливают шипы 
и  по ним отмечают »везла. Т а к а я  работа требует боль
шой внимательности, чтобы не ослабить в язки .

Ф а л ь ш и в ы е  з а м  н и  н а  углах  ящ иков делаются 
сострож кой сторон под яр у н к у  и  склеиванием, сж и
м ая по двум взаимно перпендикулярным направлениям 
струбцинками. Д л я  прочности после просыхания кл ея  
надпиливаю т углы и вклеивают в разрезы  плотно входя
щие кусочки твердой фанеры (рис. 16).

В я з к а  щ и т о в  применяется при изготовления 
дверей, стенок шкафов, столов, чертежных досок и т. п. 
Кигда приходится склеивать из досок широкие щ кты , не
обходимо га к  располагать слои дерева, чтобы эти щиты



663 Столярное дело. 664
ка п  можно меньше изменяли свою плоскую форму, во- 
робясь от  иэмввения содержавия влаги. При склоиваеии 
ряда досок со слоями, повернутыми в одну и  ту же сторо
ну к  сердцевиве, искривления у всех досок будут сла
гаться, в щит высыхая станет выпуклым на стороне, об
ращенной к сердцевине, а  увлаж няясь он станет вогнутым. 
Д л я  уменьшения коробления дерева при хорошей работе 
никогда ве берут широких досок, а  распиливаю т их вдоль 
по середине, перевертывают одву половину нижней по
верхностью кверху, пристрагивают и  склеивают в таком 
положении. При короблении такая двойная доска образует 
не дугу, а  две вдвое меньших дуги , обращ енных в обрат
ные стороны в форме лативевой буквы S , так  что уклоне
ние от плоскости будет меньше. Еще меньше будет «то 
уклонение у щ ита, составленного из доски , разрезанной 
в& 4 полосы, пристроганной и склеенной попеременно 
слоями в обратные стороны. Соединение досок плоскостями 
одинаковой плотности прочнее, чем иное, где оболоввая 

-оторова соединяется о сердцевинною — усыхают они 
неодинаково, вследствие чего могут треснуть (рис. 17). 
Необходимо, чтобы кромки досок плотно сходились по 
отрого плоской поверхности, достигаемой обработкой 
длинным фугавкоы, снимающим под конец работы очень 
тонкую стружку. К ройка доски выстрагивается точно 
под прямым углом к  плоскости по линейке и угольнику, 
проверяя на свет. При склеивании обе кромки намалы
вают горячим клеем и , прилож ив, тр у т , нажимая одну 
дооку о другую продольно, чтобы выдавить избыток 
клея, Затеи  немедленно сжимают веоь щит в особых 
зажимах на все время, пока клей ве выоохвет. Приме
няется важам с клиньями (рис. 18 А): на концах доски 
приделаны выступы д л я  клиньев, под которые подкла- 
дывают куски дерева соответственно ширине щита. 
Употребляются еще винтовые в&жвмы о переставным 
упором (рис. 18 Б ).

Д ли ослабления коробления и  растрескивания у  две
рей я шкафов делают р а м к и  с фальцем ва ваутрев- 
вей стороне, в которые входят края  щита и з тонких

вленаые фальцы „ н а  гр а т “ . Ссыхаяоь и  разбухая, щат 
свободно скольеиг по етим доотаточоо жестким шпонкам

Р и с . 19.

Щит сначала выстрагиваю т, на эадеей стороне намечают

досок, » ф и л е  н л  и “ (рис. 19). (Такая филенка может 
ссыхаться se  лопаясь, а  перемещаясь в ф альцах, глубину 
которых делают достаточной, чтобы край  из в их не 
вышел.

Соединение торцовых досок щита н а г р а д и в  к  а м и  
(ваковечвиками) ослабляет коробление всей составной 
плоскости и укрепляет площадку против перелома по 
направлению вояокон._Так обычно изготовляются чертеж-

Р и с . 17.

д л я  шпонок две пары" сходящ ихся рисок , пропиливают 
вдоль но ним наклонно стенки фальца, скалывают дерево 
между надрезами стамеской и выстрагивают дно стругом 
с выдвижной крю чкообразной ж елезкой. Н адрезы делают 
вожевкой или награтвой пилой с рукояткой, прпкре- 
плеввой сверху на спинке. Шпонку иногда делают немного' 
корочо ширины щ ита, а  в фальц для аамаскиронки его 
с обоих концов вклеиваю т кусочка дерена с эазором для

иы е доски (рис. 20). Н аконечвики делают с обеих сторон 
во всю ширину щ нта и  равной с ним толщины. Фальц 
.делают в наконечнике, в него вставляю т край щита, 
■образующий длинный шпунт, а  пооредиве оставляют один 
или два шипа, проходящих черев наков(чвик, в кото
ром их заклиниваю т ва клею . П ри ссыханви и разбуха
нии каж дая половина щ ита может овободво двигаться в 
фальце наконечвака.

(Го же самое достигается ш п о а к а м и  (рис. 21), заго
няемыми поперек щита с его ианавки в особо пригото-

ссы хання. Т а к  обычно изготовляю т верхние доски столов.
В С. д . часто скрывают швы соединения или украшают 

предмет фигурной планочкой, которая имеет одну сто- 
рову плоскую, приклеиваемую к украшаемой частя, а 
другую выпуклую, самой разнообразной формы. Она назы
вается б а г е т  и употребляется такж е для изготовления 
картинных и мебельных рам.

С к л е и в а н и е  обычно применяется д л я  связи таких 
соединений дерева клеем столярным, казеином, альбу
мином и другими составами. М е т а л л и ч е с к и е
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с в я з и  часто применяются для укрепления соединений 
деревянных частой, особенно тонких кусков. Д л я  этого 
употребляются: шпильки, гвозди, винты, шурупы, болты, 
юмуты» обоймы, скобы, петли, угольники и  т . п.

О т д е л к а  является заверш ительной работой, не
обходимой для придания законченного красивого вида 
поверхности изделия, и  требует большого искусства 
рабочего. О т п а р и в а н и е  служ ит д л я  удаления 
вредных напряжений в забитых смятых местах у  волокон, 
чтобы впоследствии они не портили наружного вида и з д о 
и л а .  Эти места смачивают водой и  подогревают над пли
той, лампой, утюгом, непосредственно или через мокрую 
тряпку. От горячей воды волокна разбухаю т и прини
мают свой прежний вид. Эти распаренные места снова 
высушивают и  осторожно острагиваю т. С г л а ж и в а -

в и е п о в е р х н о с т и  после острожки производится 
циклей, стеклянной или  кремневой ш куркой (сухой или 
о маслом), куском пемзы, затем натиранием порошком 
пемзы с помощью мягкого тампона ив ваты. Шлифование 
производится или ручным, иди  машинным способом на 
разнообразных ш лифовальных (шкурильвых) станках. 
Н а т и р а н и е  в о с к о м ,  л а к и р о в а н и е  и 
и о д и р о в а н и е  масляными и л и  спиртовыми лаками 
н политурой производится д л я  придавил поверхности 
изделий блестящего красивого вида и  стойкости против 
действия воздуха, сырости, пыли а  износа. П ри л аки 
ровке спиртовым лаком им напитывают тампон иэ ваты 
и водят по дереву, ванося л ан  по возможности равно
мерными слоями. Последующее натирание тампоном, 
омоченным политурой и  слегка смазанным маслом, 
служит д л я  дальнейшего сглаж ивания слоев л а к а  и  при
дания блеска. О к р а с к а  в е щ е о т в а м и ,  р а с 
т в о р е н н ы м и  в в о д е ,  производится для  прида
ния поверхности дерева красивого цвета и  вида, похожего 
ва ценное дерево. Окрашиваемое дерево намазывают 
краской, или  погруж аю т в нее, и л и  варят в ней. Су
ществует много разны х рецептов. П о к р ы в а н и е  
к л е е в ы м и  к р а с к а м и ,  т.-е. красящ ими веще
ствами (свинцовые белила, мел, ж елтый хром , охра, 
берлинская л азу р ь , ультрам арин, яръ  и  пр.), растергымп 
с водою и разбавленными раствором клея, производится 
мягкою кистью , о предварительной шпаклевкой и за- 
грунтовкой, в несколько олоев, наносимых каждый по 
высыхании предыдущего. П о к р ы в а н и е  м а с л я -  
в ы  м и  к р а с к а м и ,  т.-е. теми ж е красящ ими 
веществами, растертыми вмеоте о варевым льняным 
маслом и  разбавленными этим маслом, производится так 
же, кап клеевыми.

П1. Р е ж у щ и е  и н с т р у м е н т ы  в С. д . состо
ят из всевозможных пил для распиловки, стругов для 
отрожки, долот д л я  долбления и  сверл для сверления.

Ручные пилы, употребляемые для р а с п и л о в к и  
С. д . чрезвычайно разнообразны по величине в  форме

зубьев д л я  всевозможных олучаев работы по дереву. 
Л у ч к о в а я  п и л а  (1 ,1) состоит из тонкого полотна,, 
вделанного концами в ручки, вправленные в деревянный 
станок (лучек). Д л я  прорезов по кривой линии полотно 
делается узким —  п о в о р о т н а я  п и л а .  Н о ж е  в- 
к  а  (1,2), д л я  перерезания небольш их кусков дерева,..

состоит и з короткого полотна, закрепленного или однпы 
концом в ручке, или двумя концами в  станке. Н а г р а д — 
к  а  (1,3), для  прорезывания узких и  длинных канавок, 
имеет короткое полотно, верхнее ребро которого вделано 
сплошь в деревянную рукоятку. Л о б з и к и  (1,4) служ ат 
дл я  выпиливания узорчатых вырезов, имеют весьма уз
кие и тонкие, пилки волосные п л и  цветные, вставленные 
в легкий ставок с одной рукояткой о натяж кой винтом.

Режущие инструменты дл я  о х р о г а а н я  дерева—  
ручные струги, рубанки всевозможной формы и названий,—  
служат д л я  самых разнообразных столярных работ» 
Р  у б а  в  к  и  (1,5) состоят и з режущего лезвея-ж елеэки, 
одиночной или двойяой (о пластинкой, заламывающей 
стружку), закрепленной клином под определенным углом  
в колодке из твердого дерева. Ф у г а н о к  (1,6) простой 
(о одиаочеой железкой) или д в о й н о й  (о д в о й н о й  
железкой), о очевь длинной колодкой, служ ит для окон
чательной правильной строжки больших слоскоотей. 
Д ля выотрагивания фигурных поверхностей служ ат спе-- 
циальвые рубанки, поояшяе названия: к р и в о й  р у 
б а н о к ,  или г о р б а ч  (1,7) для выстрагивания вы пук
лой или вогнутой поверхности; ц и а у б е л ь  для при
давил шероховатости склеиваемым плоскостям (способ
ствует удержанию клея); 8 е н э у б е л ь  (1,8А и  8Б ) 
дл я  выбирания четвертей, имеет яезвее железки и л и  
п р я м о е ,  или к  о о о е; ф а л ь ц х о б е л ь  —  для 
выбирания фальцов на щитах и л а  филенках; ш п у н 
т у б е л ь ,  ил и  п а з н и к  — для выбирания борозды 
или шпунта параллельно краю доски, н а  некотором рас
стоянии от него, и мн. др. Д ля обстрагивания фигурных 
поверхностей, образованных сочетанием прямолинейных 
и криволинейных поверхностей, употребляются различ
ного типа ф и г у р н ы е  р у б а н к и :  к а л е вк и ,гал тел и  
( I ,  9А, 9Б и 9В).

С к  о б е л  ь  — ручной инструмент в виде железки 
о двумя ручками, служит д л я  оскабливания ( I , 10).

Ц и к л я ,  или с к р е б о к  представляет стальную 
пластинку с прямыми углами для заглаж ивания дерева , 
которое она скоблит, снимая мельчайшую пыль.

Режущие инструменты для в ы д а л б л и в а н и е  
у г л у б л е н и й ,  гнезд и  подобных фасонных форм 
представляют наиболее простой вид инструмента, 
работающий или  нажатием руки на рукоятку, или 
ударом по ней деревянной киянкой ( 1 ,11) или железным, 
молотком. С т а м е с к а  представляет укрепленны й 
на ручке тонкий резец с яезвеем, боковая гран ь  
которого заточена на угол ох 20® до 36°, смотр«.*
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по твердости обрабатываемого дерева, в  употребляется 
ртдя перерезания волокон вдоль или поперек. П л о 
с к а я  с т а м е с к а  имеет прямолинейное лезвее в 
служ ат для вырезания прямолинейных гнезд (1Г, 1). 
П о л у к р у г л а я  с т а м е с к а  имеет иселобчатоо 
лезвее и  служ ат для выдалбливания криволинейных 
гнезд в  желобков (П, 2). С т о л я р н о е  д о л о т о  
для выдалбливания глубоких гнезд по форме похожа на 
стамеску, оканчивается плоским режущ им ребром с одной 
фаской, но ш ирина ее больше, и  вся она значительно 
толще для прочности инструмента.

Р е з а к  (И , 5) служит д л я  разрезания фанерок, про- 
ротания в тонких досках шпунтов и  т . п . работ; со
стоит из короткого резца (ножика), насаженного на 
рукэятку. Ш т и х е л ь ,  пли г р а б ш т и х е л ь

т е л ь н ы м и  я  е л  е н  и  я  я  и (метры, футы, еажзни 
вершки) для  вы ш еуказанны х целей в  для обмера’ 
Р  у  л  е т к  а—лента с делениями, сматываю щ аяся в фут
л я р . П р о с т о й  ц и р к у л ь  с раздвиж аыми нож
ками д л я  нанесения делений, окруж ностей в  обмера 
П р у ж и н н ы й  ц и р к у л ь  с в и н т о м  для уста
новки (II , 7). Ц и р к у л ь  с д у г о ю  и  винтом для 
установки и заж им а при раздвиж ке нож ек . Р  а  з д в и яс
н о й  ц и р к у л ь  в а  л и н е й к е  (штангея) (II 8) 
дл я  вычерчивания д у г  б о л ь ш и х  р а д и у с о в ’ с 
передвижными нож ками. К р о н ц и р к у л ь  для об
м ера наружных размеров изделий. Н у т р о м  е р — пдя 
обмера внутренних размеров и  отверстий.

Н а у г о л ь н и к  (угольник , или винкель) состоит 
н з двух взаимно перпендикулярны х линеек разных раз-

рис. 22.
(П, 4) представляет короткий р езак  самой раз
нообразной формы в поперечном сечении, служит 
для вырезания украш ений (резьбы) в а  дереве в  гра
верных работ.

Инструменты д л я  с в е р л е н и я  о т в е р с т и й  
в дереве представляют различные виды сверл (II, б), 
смотря по направлению высверливаемых отверстий вдоль 
волокон дерева или  поперек их по ж елаем ой форме два 
отверстия. В  сверлах делаю тся два рода граней: одни 
для подрезания волокон по окруж ности образуемого 
отверстия, а  другие дл я  отделения волокон со деа 
отверстия. Угол наклона режущ ей гран и  делается от 
30° до 50°. Ц е н т р о в о е  с в е р л о ,  или а в  г  л  и fi- 
о к а я  п е р к а  (II, 5Â) служ ит д л я  ручного свер

ления коловоротом в направлении, перпендикулярном к  
длине волокон. П  о л  у к  р  у  г  л  о е  с в е р  л  о ( I I , 5Б) 
о дугообразной режущ ей кромкой вырезает в дереве 
ц е л е н дрическую поверхность отверстия, оставляя в цен
тре его столбик, служ ат д л я  сверления вдоль волокоп. 
П о л у к р у г л о е  с в е р л о  о л о ж к о й ,  или 
я а п а р ь е  ( II , 5В) представляет тож е полукруглое 
сверло, но с режущей гранью , подрезающей волокна в 
направлении, перпендикулярном к  оси сверла- П о л у 
к р у г л о е  к о н и ч е с к о е  с в е р л о  (II , 5Г) с одной 
косо расположенной гранью, которая выбирает коническое 
углубление. П р о с т ы е ,  и л и  о б ы к н о в е н н ы е  
п е р к и  (II , 5Д) представляют подобные сверла неболь
шого диаметра с коническим кончиком, вставляю тся в 
дрель или коловорот. 3  е в  к  о в к  и— короткие конусные 
сверла для разделки концов отверстий под головку 
потайных шурупов. Б у р а в ч и к  (И , 6) д л я  ручного 
сверления или наметки дыр представляет такое же сверло, 
но конический конец его имеет мелкую  винтовую резьбу, 
переходящую в спиральные, отлого изогнутые режущие 
грани, заканчивающиеся стержнем о рукояткой. Вдоль 
волоков бурав сверлит чищ е, чем поперек.

Д л я  и з м е р е н и я  и р а з м о т к и  изделий в 
<3. д. применяются особые инструменты. Л и н е й к и  
п р о с т ы е  дл я  поверки плоскостей прикладыванием 
•на проев ?т и дл я  расчерчивания. Л и н е й к и  о м е р и -

меров и  служ ит дл я  р а с ч е р ч и в а н и я  и  п о 
в е р к и  прям ы х у гл о в  (II, 9А); я р  у в о к  — 

! наугольник с двумя линейкам и под углом в 45°, служит 
д л я  наяесения и обмера итого часто встречающегося 

! у гл а  (II, 9Б ); м а л к а  —  две линейки скрепленные 
[ подвижным шарниром и  устанавливаемые винтом на 
Iлю бой угол  д л я  разметки (II, 9В). Р е й с м а с е  
I п  р  о с т о й  —  для нанесения прямых линий парал

лельно обстроганному ребру, состоит из колодки с одним 
выдвижным пггифтом-оотрием ( I I ,  10А); д в о й н о й  
р е й с м а с е , —д л я  нанесения сразу двух параллель
ных линий, состоит ив колодки с двумя выдвижными 
штифтами, зажимаемыми клином  или винтами (II, 10Б). 

I Д л я  з а к р е п л е н и я н з а ж и м а  во время обра
ботки деревянных изделий служ ит с т о  л я  р н  ы й  в е р -  
с  т а к  (рис. 22), состоящ ий из верхней доски стол* 
в а  нож ках или ш капика д л я  инструментов, с винтовыми 

; тисками и  вставными гребенками для заж им а досок в 
( горизонтальном положении и  поперечным зажимом для за

жима широких досок в  вертикальном положении. 
; С т р у б ц и н к и  (I I , 11)—д л я  заж им а и  сжатия 
: соединяемых или склеиваемы х изделий, состоят в з  де- 
I ревянн ого  или металлическогостанка с зажимным винтом.
■ Д л я  этой ж е цели применяю тся всевозможные т и с к и  я  

п р и с п о с о б л е н  и я  по форме зажимаемых изделий.
; А. Бриткин.

Стоматит, воспаление полости рта; 
предрасполагают к заболеванию самые 
различные раздражения полости рта: 
острые края испорченных зубов, плохо 
пригнанная вставная челюсть,- чрез
мерно горячая пища, острые приправы, 
спиртные напитки, табак, продукты 
разлоясения пищи, застревающей между
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зубами при плохом уходе за полостью 
рта, и пр. Кроме того С. наблюдается 
почти при всех острых лихорадочных 
заболеваниях и при многих хронических 
марантических заболеваниях (см. м а
разм). Заболевание чаще всего локали
зируется на деснах и краях языка и на 
внутренней поверхности щек, примы
кающей к коренным зубам; заболевшее 
место краснеет и припухает; обильное 
отделение слюны; нередко боли при 
жевании и глотании. Катарральный 
(см. воспаление) С., острый или хрони
ческий, является более серьезным 
заболеванием лишь у детей, где он 
может влиять и на общее состояние 
питания вследствие отказа принимать 
пищу из-за болей. При язвенном С. ' 
образуются язвы 
пазаболевшейпо- Г 
верхности вслед
ствие омертвения 
поверхностны х 
слоев слизистой 
оболочки; от за
гнивания омерт
вевших частей 
развивается про
тивный гнилост
ный запах; язвы 
кровоточат и да
ют сильные боли.
ЯзвенныйС.обыч- 
но $ развивается 
при отравлении 
ртутью, при цын- 
ге; поражаются, 
гл. обр., десны.
Наконец, бывает 
т. наз. афтозный

вполне доброкачественным заболева
нием.

Для предупреждения С. особенное 
значение имеет правильный уход за
полостью рта. При развившемся С ._
легкая диэта, не раздражающая сли
зистую оболочку полости рта, различ
ные антисептические полоскания (рас
творы тимола, уксуснокислого глинозе
ма, марганцовокислого калия, перекиси 
водорода и пр.) и вяжущие (мирра, 
ратания, квасны и пр.); при язвенном 
С.—1также прижигание язв (иод, ляпис 
карболовая кислота и пр.). Н . Кабанов.

Стон, апгл. мера веса, см. XII, 646.
Стонгеви (Stonehaven), гл. гор. 

шотландок. граф а в i Кинкардин, при 
впадении р. Кар- 
рон в Северное м., 
4.856 ж. (1921), 
морские купанья.

Стонгэндж
(Stonehenge), см. 
Кромлех, XXVI, 
39.

Стонея щиты,
см. гидротехника, 
XIV, 519/20, прил. 
22'23.
Стопа (ср. ана

томия, II, 628/29, 
632/34). Нормаль
ная С. человека 
{рис. 1) так устрое
на, что выдержи
вая н а . себе всю

Г яс. 1. H ip /um  С. тгуеет пормз5гт.ттуго установку, форму, изгиб по- Т Я Ж в С Т Ь  Т в Л З ., О Н а  
дошвы, Лсват плоска и отклонена кнаружи ва почве п ролома, g

С.; при нем на слизистой оболочке по
являются маленькие желтые или желто
ватобелые пятна с красным ободком, 
афты; гл. обр. у детей во время пер
вого прорезывания зубов; предраспола
гают к афтам различные вышеупомя
нутые раздражения; афты появляются 
также нередко при острых желу
дочнокишечных расстройствах; у неко
торых женщин — регулярно при менс
труациях; а иногда, особенно у детей, 
появление афт представляет собою 
самостоятельное эпидемическое забо
левание. Афты болезненны, иногда 
сопровождаются лихорадочным состо
янием, но вообще афтозный С. является

время
должна обладать эластичностью дли 
удобства походки. С. состоит из 26 р аз
ной формы костей (рис. 2), соединенных 
между собою сочленениями и связками, 
идущими в разнообразных направлени
ях. Надпяточной (таранной) костью С. 
сочленяется с обеими костями голени. 
Распределение костей С. таково, что 
напоминает устройство свода, в кото
ром есть два изгиба, наружный и 
внутренний. Наружная дуга образуется 
пяточной, кубовидной, 4-й и 5-й плюсне
выми костями, имеет очень крепкое 
строение, при чем касается пола 
пяточным бугром и головками плюс
невых костей. Внутренняя дуга состоит
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из таранной, ладьевидной, клиновид
ных и 1, 2, 3 плюсневых костей. Го
ловками плюсневых костей С. касается 
пола, а задним концом покоится на 
пяточной кости, т.-е. на задней поло
вине наружной дуги, позади ее вер
шины. Движения С. и т л ь ц е в  про
изводят S группы мышц, располагаю
щиеся на голени: 1-я группа, передняя, 
сгибает Г, и пальцы тыльно, приподни
мает ее внутренний край; 2-я гр.—на-

плоская С. бывает двухсторонней. 
Наибольшая частота приходится на 
возраст 16-— 20 л. Плоские С. пре
имущественно бывают у людей города 
работа которых связана с постоянным

Рио. 2 . С. (вид сверху). 1—фалаага;2—плюсневые кости; 
В—кубовидвая кость; 4, б, 6 — клиновидные; 7 — ладье

видная; 8 — пяточная; 9 — надляточаая (таранная).

ружная—отводит и приподнимает ее на
ружный край; 3-я гр.—задняя—сгибает 
С. и пальцы нодошвенно, приводит С.

Искривления С. 
часто бывают вро
жденного проис
хождения. С. мо
жет оказаться в 
следующ. непра
вильных положе
ниях: плоская,
косолапая (вну
тренняя и наруж
ная), конская 
(больной наступа
ет на головки 
плюсневых ко
стей; пятка не 
касается пола), 
вогнутая, пяточ
ная. Чаще встре
чается плоская О.
(pes planus). Из 
всех причин, ве
дущих к ней — 
врожденная,трав
матическая, рахи
тическая, парали
тическая, статическая (отягощение)_
чаще (90°/о) обнаруживается последняя. 
Нередко плоская С. сочетается с искри
влением больш. пальца кнаружи (hallux 
valgus,рис. 3.) В громадном большинстве

Р н С .  3.

хождением, толкотней и стоянием на 
ограниченном участке каменного или 
деревянного пола. Вслед за утомле
нием мышц принимается „привычное“ 
„покойное“ положение, в котором вся 

тяжесть тела вы
держивается лишь 
только костным и 
связочным тормо
зами—С., повер
нутые кнаружи. 
Со временем и это 
положение не удо
влетворяет; появ
ляются боли в 
пятках, на теле и 
подошвев области 

'головок плюсне
вых костей; могут 
бытьи судороги в 
икроножныхмыш- 
цах; нередки мо
золи на подошвах 
под головками 
плюсневых ко
стей; обе дуги 
свода подошвы 
в ы тя ги в аю тс я , 
уплощаются. В 
дальнейшем по

является деформация С., которая без 
лечения может дойти до больших раз
меров: внутренний край С. представляет 
прямую линию с выпячиванием таран
ной, ладьевидной и клиновидной костей.

Р и с . 4.
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пятка отходит кнаружи, нарушаетсякро- 
вообращение (венозный застой, рис. 4). 
В тяжелых случаях на закопченной 
бумаге отпечатывается вся подошва 
(рис. 5). В легких случаях достаточно 
консервативных мер: обтирание голеней 
и С., укрепляющий и специальный мас
саж голеней и С., легкие гимнасти
ческие упражнения коленными и 
голеностопными суставами, наконец, 
соответствующая обувь с „супинатора
ми“ (сводообразно выпуклые пластинки, 
вкладывающиеся в обувь). В тяжелых 
случаях, когда уже образовалась 
стойкая деформация, необходимо то

Р и с . 5.

или иное оперативное пособие, лучше 
всего редрессация (бескровное выпра
вление деформации с последующим 
наложением коррегирующей гипсовой 
повязки), а затем систематическое 
(изложенное выше) консервативное ле
чение. Если одновременно имеется 
искривление кнаружи больш. пальца, 
то в легких случаях лечение должно 
быть консервативное по тому же типу, 
в запущенных — оперативное. То же 
можно сказать и о самостоятельных 
„hallux valgus“.

Косолапость (pes varus, equino-varus) 
среди всех искривлений организма, 
занимает 3-е место, преимущественно 
(до 80°/о) врожденного происхождения; 
характеризуется следующ. положением 
С.: поворот внутрь, приподнятие внут
реннего края, подошвенное сгибание, 
пятка смотрит внутрь и, свободная от 
отягощения, атрофируется, Ахиллово 
сухожилие резко напряжено (в тяжелых 
случаях подошва смотрит кверху и 
кзади, рис. 6), образуется новая пятка 
в средней части тыльно-наружной ко
жи стопы: кожа грубеет, омозоляется

и напоминает настоящую пятку. Мяг
кие ткани на вогнутой стороне смор
щиваются, на выпуклой—растягивают
ся. Вывести С. из ненормального поло
жения не удается, чему препятствуют 
в ранних случаях мягкие ткани, в позд
них — костная деформация. Лечение 
у растущих организмов сводится к бес-

Р и с . в.

кровной редрессации под наркозом 
с последующим наложением коррегп- 
рующих гипсовых повязок, примене
нием съемных шинно-гильзовых аппа
ратов и длительного физио-механо-ле
чения. У взрослых при консервативной 
неудаче делают дополнительно крова
вые операции, стремясь дать С. пра
вильное положение, форму и функцию. 
Если косолапость является послед
ствием детского паралича, то лечение 
сводится к редрессации, пересадке 
мышц и последующему аппарато- 
физио-механо-лечению.

Остальные искривления С.:— „кон
ская“ (pes equinus), „вогнутая“ (pes 
excavatus), „пяточная“ (pes calcaneus), 
„наружная косолапость“ (pes valgus) 
встречаются значительно реже описан-
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ных выше. Они бывают в б-ве случаев 
врожденного и паралитического проис
хождения. Лечение: редрессация под 
наркозом, временная коррегирухощая 
гипсовая повязка, пересадка мышц 
(при паралитическом происхождении 
искривления), длительное аппарато- 
физио-механо-лечение. Г. Бом.

Стопа (стихотворн.), см. стихосло
жение, 604/06.

Стопа, финл. мера жидкостей, см. 
XII, 659.

Стопа, старая литов, мера длины, 
см. XII, 650.

Стопа, мера бумаги, см. десть, 
XVIII, 266.

Стопнвда, пос. в Польше, б. уездн. 
центр Келецкой губ., 5.961 ж. 11908), 
в окрестностях залежи крупнозерни
стого известняка. Бывш. стопнщкий 
уезд занимал 1.600 кв. км. с населением 
167,9 т. чел.

Стопоходящие животные, назв. 
животных, при хождении опирающихся 
на всю поверхность кисти или стопы, 
напр., медведей, ежа.

Сторакс, или стиракс, см. бальзамы, 
IV, 568/69.

Сторнелло, до сих пор еще попу
лярная форма итал. народной песенки 
любовного или сатирического содержа
ния, построенная в виде рифмованных 
сентенций. Название (уменьшительное 
провансальское estorn, борьба) указы
вает, что такие песенки были в обычае 
при поэтических состязаниях сельчан. 
Они состоят из двух рифмованных один
надцатисложных стихов, либо из одного 
пяги-или семисложного и двух одиннад
цатисложных стихов. В книжной поэзии 
С. культивируется резке. См. Б ’Ancona, 
„La poesia popolare italiana“; Heyse, 
„Italienische Dichter“, т. 4.

Стороженко, Алексей Петрович, 
украинок, писатель (1805—1874), участ
вовал в турецкой (1829) и польской 
,(1831) кампаниях, в 60-х годах служил 
в Западном крае, при Муравьеве, и по 
дворянским выборам; являлся в литера
туре защитником ультра-русских тен
денций. Хороший знаток украинской 
истории и народных сказаний, быта 
и природы Украины, С. с 50-х годов 
начал печатать на русск. языке повести 
и романы из украпнск. жизни и пере

воды из Квитки, а с появлением в 60-х г. 
„Основы“ поместил в ней ряд украинок." 
повестей, имевших громадный успех 
и собранных потом в сборн. „Укращ- 
C K i сповщання“ ( 2  т.). Превосходный 
язык, яркость описаний, здоровый 
юмор составляют несомненные досто
инства этих произведений, напомина
ющих отчасти юношеские повести 
Гоголя, но преобладание в них эле
мента чудесного, фантастического не
редко вредит полной художествен
ности и правдивости рассказа. C-м. укра
инская литература, XLII, 245.

Стороженко, Николай Ильич(1836— 
1906), выдающийся шекспиролог, проф. 
московского университета по кафедре" 
истории всеобщей литературы. Украи
нец по происхождению (из старинного 
помещичьего рода), С. был уроженцем 
Полтавской губ., среднее образование 
получил в 1-й киевской гимназии, а 
высшее — на истор.-филолог. фак. моек, 
унив. (1855— 1860). Здесь С. испытал 
сильнейшее влияние со стороны своего 
земляка, проф. О. М. Бодянского (см.), 
известного слависта, и Ф. И. Буслаева 
(см.), первого у нас представителя 
сравн.-история, метода в изучении ли
тературных произведений. В печати С. 
выступил еще на студенческой скамье с 
рецензией на „Малорусский литератур
ный сборник“, изданный Мордовцевым 
(„Отеч. Зап.“, 1859). К тому же вре
мени относится начало его увлечения 
Шекспиром, пробудившегося под влия
нием игры И. В. Самарина в шекспи
ровских ролях и поддержанного тем 
же Бодянским. Около четырех лет 
провел С. за границей, куда совершил 
четыре поездки (в 1865, 1867 — 69,
1873 и 1876 г.г.); слушал лекции Лабуле, 
Гастона Буассье.ФиларетаШаля, Мезь- 
ера, Rapo и др. в Париже и работал 
в библиотеке Британского музея в 
Лондоне. Уже из второй поездки С. 
вернулся сложившимся историком лите
ратуры и редким знатоком Шекспира, 
о чем свидетельствовали превосходная 
статья „Шекспировская критика в 
Германии“ („Вестник Европы“, 1869) 
и магистерская диссертация „Пред
шественники Шекспира. T. I. Лилли и 
Марло“ (Спб., 1872). В том же году С. 
был избран советом москов. универ. на 
вновь учрежденную кафедру истории



зб77 Сторожи. 6 7 8

всеобщей литературы. Докторская дис
сертация „Роберт Грин“ (М., 1878) окон
чательно утвердила за ним репутацию 
талантливого шекспиролога и, переве
денная на англ. язы к (L., 1881), сде
лала его имя известным за границей. 
Лондонское Новое Шекспировское об
щество избрало С. в свои вице-прези
денты. Перу С. принадлежит много 
других работ по Шекспиру: „Сонеты 
Шекспира в автобиографическом отно
шении“, „Прототипы Фальстафа“,„Мак- 
•бет“, „Шекспир и литература эпохи 
Возрождения“ и др. (большинство их 
вошло в сборник „Опыты по изучению 
Шекспира“, М., 1902), а  также очерк 
во „Всеобщей истории литературы“ 
Корша и Кирпичникова. Под его редак
цией или с его предисловиями вышли 
переводные сочинения Женэ, Даудена, 
Коха, Левеса, Брандеса и др. В России 
С. поставил впервые изучение Шекс
пира на строго-научную историческую 
■почву, установил основные точки зре
ния и методологические приемы. В 
европейской гаекспирологии он зани
мает одно из самых почетных мест 
и выдерживает сравнение с самыми 
■крупными представителями (см. статью 
М. Н. Розанова: „Н. И. С. — первый 
русский шекспиролог“, в Журн. Мин. 
Нар. Проев., 1906 г., ноябрь). Ряд бле
стящих этюдов дал С. и на другие 
темы западной и русской литературы: 
.„Вольнодумец эпохи Возрождения“, 
„Философия Дон-Кихота“, „Возникно
вение реального романа“, „Юношеская 
любовь Гете“, „Байрон—защитник угне
тенных народностей Востока“, „Поэзия 
•мировой скорби“, „Английские поэты 
нужды и горя“, „Гениальный горе
мыка“ (Шевченко), „Влияние западной 
литературы на Пушкина“ и т. д. (См. 
его сборник: „Из области литературы“, 
М., 1902). Все произведения С., отли
чаясь строгою научностью и тщатель
ным изучением предмета, согреты в 
то же время горячим чувством гуман
ности и кроме того облечены в живую, 
увлекательную, ясную форму. Теми лее 
достоинствами отличались и читанные 
ям разнообразные курсы в универси
тете и на Высших Женских Курсах, 
основ, проф. Герье. Трудная задача — 
быть первым представителем новой 
щафедры всеобщей литературы—была

превосходно решена С. : ставя препода
вание на строго-научную почву, он 
не упускал из виду широкие обще
образовательные и гуманитарные цели 
и действовал на слушателей не только 
эрудицией, но и обаянием своей лично
сти. Из его школы вышло большинство 
наших специалистов по истории зап. 
литературы, прошедших через москов. 
универ. Наилучшим руководством: для 
изучения иностранной литературы 
остается до сих пор его „Краткий очерк 
истории западно-европейской литера
туры“ .изданный его учениками (М., 1908; 
4-е изд. — М., 1916). С. был всегда 
горячим сторонником популяризации и 
демократизации научных знаний, не
редко выступал с публичными лекци
ями, участвовал в журналах, составлял 
программы для „Комиссии домашнего 
чтения“ (русской формы т. н. Univer
sity extension), живо отзывался на вся
кое культурное и просветительное н а
чинание. Вокруг С. группировалось 
много ученых, литературных и арти
стических сил. О 1876 г. С. принимал 
деятельное участие в „Обществе Лю
бителей Российской Словесности“, со
стоял его председателем (1894—1901). 
Тесно связан был также С. с московск. 
Малым театром, состоя профессором 
Драматических Курсов (1888 — 1904) 
и председателем Театрально-Литер. 
Комитета (1893—1906). Несколько лет 
(1893— 1902) С. был главным библиоте
карем Румянцовского Музея, который 
обязан ему обогащением иностранного 
отдела, устройством подручной библио
теки в читальном зале и т. д. О С. см. 
„Под знаменем науки, юбилейный сбор
ник в честь Н. И. С.“, М., 1902.

М. Розанов.
Сторожи, наблюдательные фор

посты в Москов. Руси XVI-XVII в., вы
двигавшиеся к югу от Москвы для бере- 
женья от прихода крымских татар.

К а к  известно, с этой целью москов. государство еж е
годно вы ставляло н а  берег О ки около Коломны целую  
р ать, —  это «б e p  е г  о в а  я» , или  « в е с  н о в а л »  
с л у ж б а .  Д ругим  средством обороны были т а к  н а з . 
ч е р т ы )  т .-е . укрепленные линии и з городов, острогов 
и  острож ков, окруж енны х валам и и засеками (завалам и 
и з подкошенных деревьев —  лучш ая  оборона от та тар 
ской конницы ). В ряду  этих приемов борьбы третьим 
являю тся С . и  с т а н и ц ы ,  выдвигавш иеся и з  самых 
голевых городов-крепостей; С. и  станицы состояли и з  
группы кои иы х ратников , следивш их, «чтобы воинские 
люди н а  государевы  украины  безвестно войной н е  п р и 
ходили». Существовал особый устав этой служ бы , со
ставленный боярином М. И . Вороты нским. В  1571 г .  
С. было «3, н а  расстоянии дн я  или  полдня пути  д р у г

22*
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пт друга; были С. блпппхис п  дальние; сторожа на этих 
С . (расположенных преимущественно на курганах пли 
у одиноких степных деревьев) стояли неподвижно, «с 
кон я пс слезая», охрапяя главный образом броды, «пере
лазы». В это время станичники объезжали свои урочища, 
выслеживая «сакмы», следы передвижения татар . Выра
ботана была целая система сигнализации: заметив по 
облаку пыли движение кочевников, наблюдатель садился 
на коня и мчался к  северу, к  след, посту, там его видели 
издали и т от  скакали к  северу, и  т .  д . Ипогда прибе
гали к  зажиганию соломы н а  верхуш ке сторожевого 
дерева, и  этот, дымовой днем в  огневой ночью, телеграф 
передавал тревогу вплоть до «берега», т.-е . до Оки.и. ш.

Стортинг (storthing), орган народн. 
представительства в Норвегии, см. 
Скандинавия, XXXIX, 149.

Стоффлс (Stofflet), Жан Никола 
(1751 — 1796), вандейский вождь в 
эпоху франц. революции (см. вандей
ские войны, VII, 569/70). Сын мельни
ка, С. служил до революции солдатом, 
был потом лесничим. Когда вспыхнула 
революция, он примкнул к роялистам 
и, вместе е Кателино (см. XXIII, 615), 
стал во главе вандейских ополченцев, 
проявив военные способности и хра
брость. По смерти Ларош-Жаклена был 
сделан генералом „королевской армии“. 
Вследствие раздоров с другими вождя
ми роялистов и после военных неудач 
пытался вступить в переговоры с рес
публиканцами. Боролся до конца, по
пал в плен к республиканцам и был 
расстрелян в Анжере.

Стоход, р. в Польше, правый при
ток Припяти, орошает территорию 
б. владимир-вольшекого и ковельского 
у. у. Волынской губ. и пинского у. 
Минск, губ.; берет начало из болот 
между Владимир-Волынском и Луцком, 
длина течения 229 км.; берега низмен
ные и заболоченные, судоходство незна
чительное. В мировую войну G. был 
местом ожесточенных боев; см. XLVI, 
94, 100.

Сточные воды, см. вода, X, 509/11, 
и удаление и обезвреживание сточных 
вод, XLH, прил., О2789'.

Стоюнвн, Владимир Яковлевич, 
изв. педагог (1826 — 1888), из купече
ской семьи, учился в 3-й петерб. гим
назии и петерб. унив. по факультету 
восточн. языков. Нужда семьи заста
вила С. приняться за педагогию, 
которая и сделалась его призванием. 
(J 1852 по 1871 г. он преподавал сло
весность в 3-й гимн., с 1871 по 1874 
был инспектором Николаев, сирот
ского института в Москве; принци

пиальные столкновения с начальством 
заставили его бросить любимое дело, 
к которому он вернулся в 1881 г.) 
когда стал инспектором основанной 
его ученицей и женой „Стогонинской“ 
женской гимназии в Петербурге. Пре
восходный знаток своего предмета, 
глубоко преданный искусству и науке' 
С. оказывал огромное влияние на сво
их учеников, будя в них самодеятель
ность, заменяя схоластическое препо
давание живой беседою с учащимися. 
С. был и педагогом-обществепннком: 
руководил воскресной школой, прини
мал участие в работах комитета гра
мотности, во многих педагог, еобра- 
ниях, в педагогической печати. С. много 
писал. Его „Педагогические сочине
ния“ после его смерти собраны были 
в отдельный том (1892). Здесь С. выри
совывается педагогом - публицистом,
вопросы образования и воспитания раз
рабатываются им в тесной связи с 
жизнью и бытом. Он ставит задачей 
педагогии воспитание человека, а не- 
подготовку должностных лиц, пропо
ведует воспитание чувства обществен
ности, связь школы с семьей. Наконец, 
заслугой С. является горячая защита 
серьезного женского образования. 
Особое значение имели издававшиеся 
С. пособия для преподавания родного 
языка и словесности, в их числе много
кратно переизданная книга „О пре
подавании русской литературы“, вы
двигающая социологический подход 
к художеств, произведениям, „Русский 
синтаксис“ и др.; сюда примыкают 
многочисл. школьные издания русск. 
авторов: Фонвизина, Грибоедова, Пуш
кина и др., где С. выдвигает на пер
вый план знакомство с памятником, 
анализ его учащимися вместо заучи
вания догматических положений учеб
ника истории литературы. Наконец, 
С. принадлежат и труды историко
литературные. Таковы его статьи и 
исследования о Пушкине (С. дал и 
биографию великого поэта), Сумаро
кове, Кольцове и др. См. В. Д . Сипов- 
ский, „В. Я. С.“, Вести. Евр.,1889, М 3.

Стоянке, см. анатомия, П, 632/35-
Стояние планет, см. планеты,. 

XXXII, 295.
Стоянов, Захарий, болгар, политич. 

деятель и публицист (1850— 1889), род-





С портрета, писанного А . А . Жаровой.
(С  разреш ения М. Н . Стою ниной). 

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К И Й  С Л О В А Р Ь  „Г Р А Н А Т “.

В. Я. Стоюнин.



'681 Стоянозсхий— Стравинский. 682

в Восточной Румелии, до двадцатилет
него возраста был пастухом, бродил 
по стране, сблизился с болгар, рево
люционерами и стал горячим борцом 
за национальное освобождение. Попут
но занялся самообразованием, стал со
трудничать в революц. изданиях и 
•обнаружил увлекательное красноречие. 
Рано подружился со Стамбуловым 
{см.). В войне 1877-78 г. участвовал 
добровольцем. В 1881 г. эмигрировал, 
преследуемый за брошюру „Искандер- 
беи“, направленную против князя Але
ксандра, осел в Вост. Румелии, где 
агитировал против румелийского пра
вительства и за присоединение Руме
лии к Болгарии (газета С. „Ворба“). 
Был душой революции, приведшей 
к воссоединению Румелии с Болгарией 
(1885), затем избран был в депутаты 
.Народного собрания, а в 1888 г. стал 
■его председателем. Дружа до конца 
жизни со Стамбуловым, С. в 1886 г. 
предоставил в его распоряжение свою, 
газету „Свобода“. С. написал ряд книг 
по истории и литературе Болгарии.

Стояиовскнй, Николай Иванович, 
выдающийся юрист и деятель судебной 
реформы (1820 — 1900), по оконча
нии училища правоведения поступил 
(1841) на службу в сенат. С. принял 
деятельное участие в подготовке судеб
ной реформы, составив „Учреждение 
•судебных следователей“ и „Наказ“ 
следователям (1860). Здесь впервые 
следственная власть отделялась от 
административной, и самый институт 
следовательской власти позднее вошел 
почти целиком в Суд. Уставы 1864 г. 
Параллельно С. участвовал и в подго
товке крестьянской реформы, работая 
в редакционных комиссиях; так, ему 
принадлежит проект о мировых посред
никах. Прикомандированный в 1862 г. 
к государственной канцелярии, С. был 
одним из наиболее влиятельных сотруд
ников в составлении главных оснований 
преобразования судебной части в Рос
сии. В конце 1862 г. С. занял пост 
тов. мин. юстиции (Замятнина), факти 
чески руководя министерством и при- 

-Л О Ж И В  огромный труд и болыпойсвой 
организаторский талант к выработке 
и проведению в жизнь Судебных 5 ста
вов 1864 г., при чем высказался за по- 

■ степенность их введения в жизнь.

В 1867 г., под влиянием реакции, С. 
покинул пост тов. министра и был на
значен сенатором уголовн. кассацион
ного департамента, а с 1872 г. был пер
воприсутствующим этого департамен
та. С 1875 г. С. был членом Государств. 
Совета, с 1884 по 1897 г. состоял в нем 
председателем департамента духовн. и 
гражданских дел.

Стоячке волны, см. колебательное 
движете, XXIV, 487; волны, XI, 83/86; 
ceilum, XXXVII, 594.

Страбнзгя, см. косоглазие, XXV, 
275/77.

Страбон, греч. географ (ок. 63 до 
н. э. — 23 н. э.), родом из Амазип в 
Понте, но грек по культуре и языку, 
учился в Риме, Александрии, путе
шествовал больше,чем кто-либо до него, 
поеледаке 40 лет жизни провел в Риме. 
С.—автор утраченного обширного исто- 
рич. труда и уцелевшей „Географии“ 
(Ггоурасртх) в 17 книгах (1 — 2 физико- 
математ. география, 3 — 10 Европа, 
11 — 10 Азия, 17 Африка). Благодаря 
обширным сведениям, собранным из 
личных впечатлений и еще больше из 
литературы, преимущественно грече
ской (географы Эратосфен, Посидоний, 
Гиппарх, Аполлодор), С. является, 
рядом с Птолемеем, ценнейшим для 
нас источником по древней географии. 
Это общий курс географии, попытка 
обнять все стороны ее: математич., 
физич., политич. и история, географию. 
См .география, XIII, 240. Нсторич. отрыв
ки из С. собраны у Müller’a, „Fragmenta 
histor. graec.“ III. Русский перевод 
„Географии“ сделан Ф. Г. Мищенком 
(1879). И. Ш.

Стравинский, Игорь Владимирович, 
выдающийся современный композитор. 
Род. в 1881 г. Получив музыкальное 
образование иод руководством Н. А. 
Римского-Корсакова и А. К. Глазунова 
в СПБ консерватории, С. выступил сна
чала, как продолжатель направления 
„новой русской школы“, обнаружив 
при этом особое дарование в области 
изысканного оркестрового колорита. 
После его первых опытов, в которых 
творчество его было близко по стилю и 
приемам к Римск.-Корсакову („Симфо
ния“, „Фейерверк“, балет „Жар-Пти
ца“), С. выступил в резко-новаторском
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направлении, не порывая с изобрази
тельно-реалистическими традициями 
„русской школы“, но заимствуя у ле
вого течения искусства (во Франции — 
Равель и Дебюсси, в Германии — 
А. Шёнберг) пристрастие к острым дис
сонансам и к декоративной манере 
письма. Виртуозный колорист и редкий 
мастер оркестровки, С. соединил в 
своей палитре достижения „русской 
школы“ с открытиями новых французов 
и Рих. Штрауса. Его дальнейшими 
этапами творчества были балеты: 
„Петрушка“ (на сюжет Бенуа) и „Весна 
священная“, в последнем из которых С. 
уже совершенно отходит от прежних 
норм музыки. Написанная в это же вре
мя опера „Соловей“ обнаруживает, как 
и мелкие пьесы той эпохи (1911-13 г.г.), 
определенное устремление автора к 
крайнему новаторству в области гармо
нии и сравнительно малую одаренность 
его в области мелодии. Рассудочный и 
вместе с тем блестящий и остроумный 
в творчестве, С. еще до войны делает 
центром своего пребывания Париж, 
где его ждут блестящие успехи. Из 
позднейших произведений С. надо упо
мянуть оперу „История солдата“, от
части навеянную военными событиями, 
хотя и в легендарно-сказочном прело
млении. В настоящее время С. вместе 
с А. Шёнбергом считаются признан
ными вождями левого направления 
музыкального искусства в Европе.

В творчестве С. главное место зани
мает блестящий оркестровый колорит, 
не имеющий себе равных среди совре
менников. Чисто музыкальное изобре
тение его довольно бедно, и вообще 
в его музыке много рассудочного, не 
от вдохновения, а от ума проистекаю
щего. Гармония С. отличается своей 
резкостью, производящей нередко впе
чатление СПЛОШНОЙ фаЛЬШИ, лтиптт, 
отчасти сглаживаемой богатством и 
красотой оркестрового колорита.

Л . Сабанеев. 
Стравинский, Федор Игнатьевич 

(1843—1892), знаменитый в 80-х—90-х 
годах артист-бас, создал ряд оперных 
партий (Каспара, Мефистофеля, Фар- 
лафа, Скулы, Варлаама, Олоферна) во 
время своего пребывания на петерб. 
Мариинской сцене, которой не покидал 
до кончины. JJ. с.

Страдательный залог, глаголь
ная форма, обозначающая, что дей
ствию, выраженному глагольной осно
вой, подвергается субъект со стороны 
кого-то другого, напр,, лат. ornor,,я. 
украшаюсь (кем-то)“, т.-е. подвергаюсь- 
воздействию кого-то. С. з. противопо
лагается действительному, который, 
обозначает, что действие, выраженное 
глагольной основой, производится субъ
ектом и направлено на объект, напр., 
лат. ото „я украшаю (кого-то)“. В рус!, 
яз. С. з. нет, но, по терминологии 
Ф. Ф. Фортунатова, возвратный (или 
непереходный) залог может иметь, 
страдательное значение, напр., „сын 
воспитывается отцом“ (страдательное 
значение: подвергается воздействию), 
но, напр., „он умывается“ — прямо, 
возвратное значение. Старый С. з.. 
в рус. яз. сохранился в причастиях,, 
напр., украшаемый, украшенный (под
вергающийся воздействию) в соотно
шении с действительным — украшаю
щий, украшавший (воздействующий). 
В школьных грамматиках часто назы
вают С. з. сочетания страдательных 
причастий с вспомогательным глаго
лом, напр., русск. был украшен, будет 
украшен, фр. je  suis orné и т. п. (Ср. 
глагол, XV, 41). См. Ф. Ф. Фортунатов„ 
„О залогах русского глагола“, Изв. 
Отд. русс. яз. и сл. Ак. H., IV; 1899.

М. Летерсон.
Страделла, Алессандро, знаменит, 

итал. композитор и певец (1645-1681), 
убит в Генуе на почве романической 
истории: получив заказ на оперу в Вене
ции, он похитил жену одного знатного- 
венецианца, который не успокоился, 
пока С. не был убит подосланными, 
брави. Эта история способствовала му
зыкальной славе С. и послужила сюже
том оперы Флотова, названной по имени 
С. Мы почти ничего больше не знаек 
о его жизни. С. явился плодовитым, 
композитором, работавшим преимуще
ственно в области оперы („II Floridoro“,. 
„II Trespdo tutore“ и др.), оратории 
(„Иоанн Креститель“, „Сусанна“), а так
же автором более двух десятков кантат; 
большая часть его сочинений не издана. 
Под влиянием С. находился в ранние 
свои годы Скарлатти (см.). Распростра
ненная под именем С. ария, распеваемая 
на . слова Pietà, Signore или Se i  miei:
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sospiri, написана достоверно не им, а 
принадлежит либо немецкому компози
тору Нидермейеру, либо Глюку. Моно
графия о C.: Catelani, „Delle opere di 
A. S. esistenti nell’archivio musicale della 
R. bibliotheca Palatina di Modena“, 1866; 
см. также P. Richard, „A. S.“, 1866.

JI. Сабанеев.
Страдивариус, фамилия всемирно

известных мастеров скрипок, составив
ших себе славу первых в этой области. 
Старший С., Антонио (1644-1736), род. 
в Кремоне, в старой патрицианской 
семье, и умер там же. Первые его скрип
ки, работанные им еще для своего учи
теля, Николо Амати, помечены именем 
последнего. С 1667 г. С. работает скрип
ки уже под своей фамилией. Им сде
лано чрезвычайно большое число ин
струментов, при чем, кроме скрипок, 
еще виолы, виолончели и басы, лютни, 
мандолины; самая последняя его скрип
ка помечена 1736 годом. Секрет своего 
производства С. передал своим сы
новьям, Франческо (1671-1743) и Омо- 
боно (1679-1742), которые работали вме
сте с отцом. Лучшими считаются скрип
ки отца, Антонио С.; после смерти его 
сыновей секрет их производства счи
тается потерянным. Общее число скри
пок, приписываемых С. и находящихся 
ныне в обращении, превышает 10.000, 
но многие из них — поздняя подделка, 
вызванная огромною не только музы
кальною, но и антикварною ценностью 
этих инструментов. Цена отдельных 
скрипок С. в 1913 г. доходила до 150.000 
франков. Из наиболее известных эк
земпляров их надо отметить скрипки, 
принадлежащие виртуозам ИзаиДрейс- 
леру, Марто, а также прекрасную кол
лекцию скрипок С., принадлежащую 
московскому Большому театру.

Л. Сабанеев.
Стража, единица времени у греков 

и римлян, возникшая из военного оби
хода. Римляне делили ночное время, 
от заката до восхода солнца, на 4 смены 
(vigiliae, ночные караулы) по 3 часа. 
День соответственно делился на excu
biae (дневные караулы). Отсюда обычай 
считать всякое время по С., отразив
шийся, напр., и в Библии. Ночные 
vigiliae,в частности,перешли в католич. 
церковь, применяясь к отдельным бого
служебным отправлениям.

Страз, см. стекло, 508. .
Стразделис, литовский писатель, 

см. Дроздове кий, XIX, 94.
С траленберг, Ф илипп-И оганн 

(1676—1747), шведский подполковник, 
служил во время Великой Северной вой
ны (170.0—1721) в армии Карла XII, 
совершил с ним поход в Польшу и в 
Россию, участвовал в Полтавской битве 
1709 г., где был взят в плен, провел 
13 лет в Сибири и после Ништадтского 
мира (1721) вернулся в Швецию. 
В 1730 г. на немецком языке вышла 
его книга „Историческое и географи
ческое описание полуночно-восточной 
части Европы и Азии“, являющаяся 
одним из источников русской истории. 
Она дает некоторый материал о пет
ровской России и сообщает, между про
чим, об ограничительной записи, взя
той с Михаила Федоровича Романова 
при его избрании на царство.

Ê. Роз/сков.
Странгулящнонные борозды, см. 

экспертиза судебно-медицинская.
Странник, Иван, псевдоним писа

тельницы Аничковой - Авиновой, см. 
XI, 708.

Странники, секта, см. бегуны, VU, 
299/300; ср. сектантство, ХХХАП, 628.

Страннолюбский, Александр Нико
лаевич, педагог (1839 — 1903), по обра
зованию моряк,в 1858—61 г. слушал лек
ции в петерб. унив. и тогда же, вместе 
с кружком студентов и офицеров, осно
вал Василеостровекое бесплатное учи
лище. По окончании курса морских 
офицер, классов (Морская академия) 
был послан, по поручению морского 
министерства, в Англию. С 1868 г. 
С.—преподаватель математики в морск. 
кадетском корпусе и части, женских 
школах, одновременно лектор на жеыск. 
педагогическ. курсах, с 1894 г. контр
адмирал в отставке. В 60-х годах С. 
принимал близкое участие в выработке 
программ частных женск. гимназий 
и бесплатно читал математику в разн. 
женских кружках учащихся и на Алар- 
чинских курсах, а в 80-х много сде
лал для насаждения высшего женского 
образования. Горячо ему преданный, 
многосторонне и философски образо
ванный, он вдохновлял любовью к науке 
многочисленных своих слушательниц,
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в числе которых была и Софья Кова
левская. С. много работал в комитете 
грамотности при Вольно-экономич. об
ществе, писал по пародному, по техни
ческому, по женскому образованию.

Страннохвост, см. виверровые, X, 51.
Странствующий лист, см. прямо

крылые, XXXIII, 033.
Страны свата (или стороны гори

зонта)— северная, южная, восточная, 
западная — приблизительно опр еделя- 
ются так, что восточная есть та С.с., 
на которой светила (солнце, луна, 
звезды) восходят над горизонтом; 
западная — та, где они заходят; если 
стать лицом к восточной, то налево 
будет северная, направо южная. Но 
точно говоря, звезды восходят на 
целой половине горизонта и заходят 
на целой другой половине; поэтому 
точнее, чем стороны горизонта, опре
деляются точки его: восток, запад, 
север, юг. Точка севера — та точка 
горизонта, которая находится как 
раз под северным полюсом неба, т.-е. 
точка пересечения плоскости горизонта 
с меридианом, т.-е. вертикальной плос
костью, проходящею через сев. (а след, 
и южный) полюс неба; в южном полу
шарии земли она расположена над сев. 
полюсом неба, т. к. он находится под 
горизонтом; точка юга—диаметрально 
противоположна точке севера, т.-е. нахо
дится над южным полюсом неба для 
наблюдателя в северном полушарии 
земли, и под ним для наблюдателя 
в южном полуш. земли; если стать 
лицом к точке севера, то направо на 
90° от нее будет точка востока, налево 
на 90е — точка запада (см. небесная 
сфера). С. Бл.

Страсбург (франц. Strasbourg, не- 
мецк. Strassburg), до 1919 г. гл. гор. 
б. имперской области Эльзас-Лотарин
гии, теперь гл. гор. франц. д-та Ниж
него Рейна, первоклассная крепость, 
на р. Илле и Илльско-рейнском канале, 
в 3 км. к зап. от Рейна, ваясный реч
ной порт, 166.767 ж. (1921). Знаменитый 
собор XI—XV в. в., смесь романского 
и готического стиля; б. королевский 
дворец (пыне Рейнский дв.) в стиле 
ренессанс, памятник Гутенбергу, по
строившему в С. свою первую типо
графию, основ, в XVI в. университет 
с обширной библиотекой и с более чем

2.000 слушателей, много технических 
училищ. Табачная, бумажная, кожевен
ная, консервная промышленность, пи
воварение, специальное производство 
паштетов (т. н. „страсбургских пиро
гов“). В С. (римск. Argentoratum)в 842г. 
был заключен известный договор меж! 
ду внуками Карла Великого (см. страс
бургская присяга), в XIII в. С. сделался 
имперским городом, в 1681 г. был 
захвачен среди полного мира Людови
ком XIV и присоединен к Франции; 
во время франко - прусской войны 
в 1870 г. подвергся ожесточенной 
бомбардировке и после длительной 
осады был взят германскими войска
ми; в 1871 — 1918 гг. находился в не
мецких руках, в 1919 г. по Версаль
скому миру отошел к Франции.
Страсбургер, Эдуард, выдающ. не- 

мецк. ботаник (1844—1912), род. в Вар
шаве, сын немецк. торговца, слушал 
лекции в Сорбонне и окончил курс 
в иенском унив. Был прив.-доц. в 
варшав. унив., с 1869 г.— нроф. и с 
1873—директ. ботан. института в Иене, 
с 1880 г.— проф. в Бонне. С. принадле
жит ряд замечательных трудов по 
истории развития растений, по орга
нам размножения у растений и деле
нию клеточного ядра. Первые работы 
его были по хвойным, у которых он 
изучал происхождение тканей, морфо
логию цветка и пр. и обратил внимание 
на веретеновидную форму ядра яйцевой 
клетки. За этими исследованиями по
явилась замечательная работа С. по 
делению ядра „Ueber Zellbildung und 
Zelltheilung“ (1875), вместе с аналогич
ными работами Бючли и Ван Венедена 
составившая эпоху в науке. Здесь С., 
применив новые приемы исследования 
ядра, впервые детально описал явление 
кариокинеза (см. XXIII, 492) растений, 
замеченное еще раньше Чистовичем, 
а затем Шнейдером. До тех пор пред
полагалось, что при делении клетки 
ядро растворяется, а потом опять воз
никает из протоплазмы. Далее следо-. 
вали работы о покрытосеменных и 
голосеменных (1879), о строении 
и росте клеточной оболочки (1882), 
открытие сообщения между клет
ками растительного организма при 
помощи протоплазматических нитей 
и пр. Последующие работы С. каса
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ются вопросов размножения; они 
подтвердили и дополнили знамени
тые открытия Гофмейстера (с л .) и до
казали, что число хромозом в половых 
клетках вдвое меньше числа хромозом 
бесполых поколений. В 1900 г. С. под
твердил своими работами открытое 
Навашиным и Гиньяром явление двой
ного оплодотворения, указал на явле
ния партеногенезиса у растений и пр. 
В 1910 г. появилась его работа, каса
ющаяся вопроса об определении пола. 
Не менее замечательна деятельность 
С., как профессора. Его лекции при
влекали отовсюду тысячи слушателей, 
а  в его лаборатории ряд ученых ра
ботал под его руководством над вопро
сами цитологии. Составленное им 
превосходное руководство по анатомии 
растений „Das botanische Practicum “ 
<1-е изд. в 1884, 6-е поем. 1921) имеет 
■огромное распространение. М. И.

Страсбургская присяга, договор, 
заключенный в 842 году между Людо
виком Немецким и Карлом Лысым 
и направленный против их старшего 
брата, императора Лотаря. С. п. инте
ресна тем, что до нас дошли два 
текста клятвы: на романском к тев- 
дийском (немецком) языках, наиболее 
ранние лингвистические документы, 
свидетельствующие о совершившемся 
уже разделении германской и роман
ской наций.

Н ачальны е слова присяги : „Во имя бога и  ради  паро
да христианского и  наш его общего спасения*4...  переданы 
и тексте в след, формах: „ P ro  D eo a m u r e t  p ro  C h ri
stian , po b ło  e t  n o s tro  co m m u n  s a lv a m e n t“... и  „ In  g o d es  
m in n a  in d  in  th e s  C h r is ta n e s  fo lc h e s  in d  u n s e r  bed- 
lie ro  G e a l tn is s i“... Н етрудно усмотреть в первы х словах 
романские (французокне), а  во вторы х германские (нем. 
и  англ.) фонемы: (ш т п а = л ю б о в ь , ср . миннезингер; fol- 
• c h o s = V o lk e s ,b e d h e ro = b c id e ,b o th ;  th cs= *an ra . th e , нем. 
des; G o a U n is s = lie a I th in e s s ;  poblo= *peuple; s a lv a m e n t  
« » sa lu t п  т .  д.).

Страстная неделя, см. Великая 
седьмица, VIII, 167.

Страстоцвет, Passiflora, род из сем. 
страстоцветных (см.), около 250 видов, 
распространенных гл. обр. в Южн. Аме
рике, именно в Бразилии и Перу, от
части также в Азии; многие отличаются 
роскошными цветами, мясистыми, ино
гда прекрасного вкуса плодами и ла
зящим стеблем. Виды С.,частью теплич
ные растения, некоторые применяются 
для завивки шпалер, как изящные вью
щиеся растения, ость и комнатные.

Из теш ш чгш х вы дается к  у  с т о ц  в с т  п ы  й С ., 
Р .  racem osa, с великолепными яркокраедш ш  соцветиями.

В комнатах чаще разводит с н и  и ii С., или « а в а л е  р-  
с к ' у ю  з в е з д у ,  Р .  coerulea, с лапчатыми л и с т ь я м и :  
в строении его цветка паивкос религиозное чувство
иаходило подобие страстей Х риста (откуда н  название__
«цветок страстей господних»). Внутреннюю обертку 
цветка, та к . п аз . корон ку, рассм атривали к а к  торцовый 
ueuc-ц, тычппкц к а к  гвозди, а  за в я зь  со столбиками к а к  
плети. У  Р . quadrangu laris  и  Р .  a la ta  ягодные плоды 
достигают величины гусиного яй ц а  и высоко цен ятся , 
ка к  отличные фрукты, (гренаднлла). У  P .  m acrocarp а. 
(Зап . Б рази л и я  и  Перу) —  плоды до 1S см . длины  и 
до 4,5 кгр . весу, по вкусу похожи н а  дыню.

Страстоцветные, Passifloraceae, 
сем. двудольных растений, тропиче
ские травы и полукустарники, цепляю
щиеся ветвями, обращенными в усики, 
с очередными листьями с прилистни
ками. Цветы правильные, чашечка, 
венчик и тычинки пятичислонные. Из 
основания цветоложа поднимается осо
бая подставка (androgynophor), которая 
представляет удлиненную цветочную 
ось; на ней расположены тычинки и 
пестик. Завязь одногнездная, с 3 — 5 
столбиками. Плод—обыкновенно ягода. 
Около 300 видов, распространенных в 
Америке, реже в Азии и Африке. Среди 
них к роду Passiflora, страстоцвет (см.), 
принадлежит около 250 видов. К сем. 
С. относят также оригинальное афри
канское растение еэю-дерево, Echino- 
thamnus Pechuelii, растущее в юго-зап. 
Африке в Дамараланде, в  трещинах 
отвесных скал. Оно имеет вид огром
ных комков неправильной формы, из 
которых выступают слабо разветвлен
ные сероватые стебли.

Стратег, по-греч. в тесном смысле 
„военачальник“, в эпоху расцвета 
Афин (V в.) — должностное лицо с 
очень широкими полномочиями. Долж
ность С. возникла, повндимому, ок. 
500 г. в связи с Киисфеновой рефор
мой (см. XVI, 5S3/84). Впервые колле
гия С. выступает в ответственной роли 
ежедневно чередующихся командиров 
(вытеснивших прежнего полемарха) в 
Марафонской битве (490 до н. э.). 
Позднее из десятичлешюй коллегии 
обычно выдвигался главный С., который 
и нес всю ответственность (Перикл, 
Алкивиад). Значение С. особенно вы
росло благодаря тому, что не в при
мер прочим должностным лицам С. 
избирались не по жребию, а  персо
нально. Широкие массы выдвигали 
таким путем выдающихся лиц (по 
греческой терминологии демагогов, т.-о. 
вожаков народа), которые и занимали 
должность первого С. Избираемый на
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год, такой демагог С., в случае до
верия со стороны народа, переизбирал
ся несколько лет кряду. Такая си
стема отчетливо обрисовалась для нас 
особенно со времени открытия в 1891 г. 
Аристотелева трактата об Афинской 
конституции и дала повод некоторым 
историкам сближать роль демагога, 
становящегося С., с положением ан
глийского партийного лидера, возгла
вляющего министерство. Роль С. в V в. 
афинской истории далеко вышла за 
пределы военного командования. Такие 
С., как Перикл, Кимоя, Никий, Алки- 
виад (см.), руководили помимо воен
ных сил также и внешней политикой, 
казной и просвещением, председа
тельствовали в совете и являлись 
инициаторами созыва народного со
брания (см. XVI, 596, 598), словом, в 
их лице С.становился „первым чело
веком“ в государстве, как назвал Пе
рикла Фукидид. После V в. функции 
дробятся между членами коллегии 
С. В римскую эпоху значение долж
ности С. падает, но за ними все же 
остается руководство военными сила
ми, заботы о продовольствии, предста
вительство в общенародных религи
озных церемониях и т. п. Л . Ш.

С тратегия (греч.), искусство дости
жения цели, выдвигаемой войной для 
воруженных сил, посредством надлежа
щей подготовки к войне и группиров
ки операций. Военное искусство распа
дается на искусство ведения боевых 
действий—тактику (см.), на искусство 
ведения операций—оперативное искус
ство, и на С. — искусство подготовки 
вооруженного фронта ( в мирное время) 
и выдвижения перед ним (на войне) 
частных, промежуточных целей, дости
жение коих вело бы, с затратой 
наименьших сил и средств, к достиже
нию конечной военной цели, указанной 
политикой. Теория С. существует толь
ко с 1770 г., когда англичанин Ллойд, 
решив приступить к составлению 
истории семилетней войны, нашел нуж
ным предпослать ей, в первом томе, 
рядобщих соображений о войне,которые 
помогли бы разобраться в хаосе собы
тий. В основу своей С. Ллойд выдвинул 
представление об операционной линии, 
которую он понимал, как материальный 
путь, который должен быть пройден

наступающим для достижения своей 
цели. Но, если теория С., как самостоя
тельное целое, только недавнего проис
хождения, то практика С., разумеется,, 
охватывает все войны, которые челове
чество вело с древнейших времен, 
Фукидид вкладывает в уста Перикла 
речи, совершенно отчетливо харак
теризующие стратегический план, кото
рого Афины должны держаться в 
Пелопоннесскойвойне— сосредоточение 
сухопутной обороны на материке, за 
стенами Афин, уклонение от сражения 
в поле со спартанцами, блокада Пело
поннеса, давление на .тяготеющие к 
Спарте колонии и воздержание от 
дальних, обширных предприятий, кото
рые могли бы связать силы Афин и 
ослабить их положение в войне со 
Спартой. '
Труднейшим вопросом С. является 

вопрос об отношении С. к политике. 
Мысль Жан-Жака Руссо, что причину 
поражений государства на войне надо 
искать в условиях его мирной жизни, 
побудила революционера стратегиче
ской мысли, Генриха-Дитриха Бюлова 
(1760 — 1806) установить зависимость. 
С. от политики; политическая С. отно
сится к военной С., как эта последняя —  
к тактике; война —  явление не само
довлеющее, а только надстройка над 
мирной жизнью; события на войне 
являются предопределенными теми 
опорными точками, базой, которыми 
в борьбе располагают обе стороны. 
Противник Бюлова, Клаузевиц, под
хватил, углубил и развил эти мысли. С., 
по Клаузевицу, это продолжение поли
тики, только другими средствами. 
Эта известная мысль обострена амери
канским писателем Гомером Л и  так: 
сражение относится к войне, как вой
на к миру. Война —  акт насилия; 
достижение кратчайшим путем цели 
возможно лишь посредством насилия 
в его крайней, ничем не сдерживаемой 
форме. Но так как война не изолирован
ное явление, а вырастает из конкрет
ной обстановки, является продолже
нием предыдущих политических сноше
ний и ведется в атмосфере таких же 
сношений с нейтральными государ
ствами, то политика весьма различно’ 
модулирует характер войны, как наси
лия, —  от колониальной экспедиции,
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напоминающей торговое предприятие, 
до борьбы на жизнь и смерть. Этот 
характер война получает непроизволь
но, так как она представляет не само
стоятельную категорию, а только ин
струмент политики. Работа по опреде
лению характера предстоящей войны 
требует работы и политика и стратега. 
В его высшей плоскости военное искус
ство становится политикой, которая 
вместо посылки дипломатических нот 
дает сражения. Нельзя говорить о вред
ном влиянии политики на руководство 
военными действиями: вред причиняет 
не влияние политики, а ошибочная 
политика. Руководящее значение поли
тики не должно, однако, обращаться 
в ее деспотический произвол, так как 
верная политика должна учитывать 
природу действующих на войне воен
ных сил и средств.

Т. обр., политическое руководство 
должно проходить непрерывной нитью 
через всю войну, политические цели 
и требования должны иметься в виду 
при решении каждого стратегического 
вопроса. Проведение этой мысли на 
практике связано с огромными трения
ми. Мемуары Бисмарка отмечают ряд 
острых разногласий на войне с Мольт- 
ке. Известнейшее из них связано с 
осадой Парижа в 1870 году: Мольтке, 
после Седана, полагает, что война уже 
кончается, насчитает излишними обшир
ные и сложные приготовления к осаде 
и бомбардировке Парижа; а Бисмарк 
с гораздо большей опаской расценивает 
республиканское правительство оборо
ны, явившееся на смену Второй импе
рии, боится вмешательства нейтраль
ных i i  требует энергичной операции 
по взятию Парижа. Это объясняет, по
чему ученик Клаузевица, Мольтке, 
расходится в этом вопросе со своим 
учителем и настаивает на том, что 
в ведении военных действий С. долж
на сохранять полную независимость 
от политики. В последнюю Миро
вую войну на этой почве Германия 
совершила много ошибок, которые 
содействовали ее поражению. Люден- 
дорф, прекрасно умевший руководить 
ведением чисто военных операций, 
совершенно не справлялся с постанов
кой целей ни во внутренней, ни во i 
внешней политике (подводная война, I

провоцирование выступления Соединен
ных Штатов, реакционная позиция по 
отношению к русской революции и к 
внутренней политике, истощение воен
ных сил весенним наступлением 1918 г. 
и т. д.).

Рассмотрение С. как производной от 
политики, установленное Клаузевицем, 
исключает возможность формулировать 
какие-либо твердые правила и прин
ципы для изменчивого содержания 
стратегического искусства. Поэтому 
школа „доктринеров“ энергично отста
ивала самостоятельность С. Доктринер 
Жолтнг1 (см.) чрезвычайно ясно под
метил методы ведения войны Наполе
оном, но, пользуясь приемами мышле
ния XVIII в., облек эти методы в догма
тические формы неподвижной системы, 
будто бы верной на все времена. Война 
требует, по мнению Жомнни, всегда 
приложения С. сокрушения, т.-е. сбора 
на кратчайшем направлении к неприя
тельской столице возможно большей 
массы войск и перехода ее в насту
пление с целью дать неприятелю реши
тельное сражение, чтобы одним ударом 
покончить войну. Жомини дал определе
ние операционной линии, как мысленной 
линии, соединяющей исходное положе
ние армии с целью ее действий, и кон
центрирующей в себе, таким образом, 
идею и направление операции. Большие 
шансы на победу дает, по мнению Жо
мини, пользование внутренними опе
рационными линиями, т.-е. занятие 
массой своих войск внутреннего по
ложения между разделенными частя
ми неприятельских армий и унич
тожение их по частям, поочередно, 
ударами по ним главной массы по экс
центрическим направлениям. Как метод 
ведения войны Наполеоном, так и отра
жение его в теории Жомини обусло
влены стремлением использовать те 
массы, которые французская револю
ция двинула на войну, при отсутствии 
технических средств связи и при необ
ходимости пользоваться для передачи 
приказания исключительно ординар
цами, что допускало возможность со
гласованного управления лишь при 
сосредоточении всех войск на тесном 
пространстве.

Следующим представителем школы 
доктринеров явился Вилизен, давший
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любопытные определения: армия имеет 
два основных свойства; во-первых, 
у нее имеются потребности, которые 
надо удовлетворять, а во-вторых, у 
нее есть известная боеспособность; 
С.—это наука об удовлетворении по
требностей своей армии и о затрудне
нии снабжения неприятельской армии, 
т.-е. учение о сообщениях; тактика — 
это учение об использовании боеспо
собности и о нанесешш удара.

В России большой известностью 
пользуются труды Р. А. Леера (см.), ко
торый, взяв за исходное положение те- 

■ ории Жомнни и Вилизена, пытался пере
строить их в соответствии с духом 
научного позитивизма. Операционная 
линия играет в стратегическом учении 
Леера основную роль; Леер должен был 
признать, что внутренние линии, при 
возросших в настоящее время массах 
и развитии технических средств связи, 
но представляют уже тех выгод, как 
в эпоху Наполеона, и пользование ими 
таит в себе опасность тактического 
окружения концентрическим наступле
нием пользующихся внешними линиями 

.неприятельских армий. Леер, сторон
ник методизма в С., остался верен прин
ципу, установленному Жомини, не итти 
на стратегический риск,выбирать безо
пасную операционную линяю, и соответ
ственным образом излагал и операции 
Наполеона; вместо азартнейшего стра
тегического игрока, он изображает 
Наполеона, как полководца, не забы
вающего ни на минуту о возможности 
поражения и подстилающего солому 
всюду, где он может упасть. Резюме 
всей работы мысли Леера заключается 
в его лебедино/i песне: „Метод воен
ных наук“ (1893), где он пытается 
спасти позицию доктринеров путем 

-больших уступок и сведением системы 
к немногим основам; погоня за уни
версальностью и вечностью устанавли
ваемых принципов сводит их, однако, 
к общим местам.

Важнейшим наследием школы док
тринеров является ряд стратегических 
терминов, в каторые ныне вкладывается 

■следующее содержание.
План войны—в зависимости от наме

чаемой цели и ожидаемого характера 
войны—ставит задание по подготовке 
исчисленных для нее сил и средств (во

оруженные силы, запасы, военная про
мышленность, долговременные укре- 
плбния, железные дороги и средства, 
связи), по составлению общего моби
лизационного плана (армии, транспор
та, экономики) и устанавливает опреде
ленную экономическую, политическую 
и дипломатическую программы, обеспе
чивающие иаивысшие шансы на победу. 
Проведение директив плана войны тре
бует обыкновенно нескольких лет, пре
жде чем удастся ввести значительные 
изменения в данные, на которых бази
руется ведение войны.

План операции, в отличие от плана 
войны, не является программой подго
товки, а исходит из отвечающих дан
ному моменту условий. Он состоит из 
возможно точного учета сил против
ника, из подсчета своих сил, средств 
и транспортных возможностей, из ана
лиза военно-географических данных 
театра войны. Руководствуясь этими 
данными и поставленной политической 
целью, йлан операции выдвигает воен
ную цель, которую возможно достиг
нуть с наличными силами, и в зависи
мости от нее ставит частные цели—за
дания отдельным составным частям 
вооруженной силы. Эти задания явля
ются основанием для разработки плана 
первоначального оперативного развер
тывания, т.-е. занятия исходного по
ложения для операций (плацдарма), 
плана перевозок по сосредоточению, 
плана прикрытия сосредоточения, пла
на эвакуации, плана снабжения. .План 
операции, по существу, является и пла
ном кампании, так как последний не 
должен далеко заглядывать и распро
страняться за первую, самую суще
ственную операцию, которая настолько 
изменит общую политическую и воен
ную конъюнктуру, что затем потре
буется новое оперативное творчество.

База, вследствие роста железнодо
рожной сети, изменила свой характер. 
Ныне отпала необходимость заблаго
временно закладывать магазины в по
граничной полосе, так как все нуясное 
для войск может быть подвезено с та
ким же удобством к головным железно
дорожным станциям и из внутренних 
областей государства. С этой точки 
зрения железные дороги расширили 
понятие базы на всю территорию госу-
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дарства. В более узком смысле понятие 
база употребляется ныне для обозна
чения района головных железнодорож
ных станций, питающих армию.

Оперативное развертывание, требо
вавшее в первой половине XIX в. при 
движении походным порядком целых 
месяцев, ныне совершается, вместе с 
мобилизацией, с помощью железных 
дорог в срок двух, трех недель, за 
исключением случаев борьбы в отда
ленных областях, имеющих характер 
колониальной войны (русско-японская 
война 1904 — 1905 г.г.). Чтобы сокра
тить пространство, которое войска, 
высадившись с железных дорог, должны 
пройти походным порядком, и чтобы 
прикрыть возможно большую часть 
своей территории, район оператив
ного развертывания стремятся вынес
ти возможно ближе к границе. Необ
ходимо предусматривать, чтобы про
тивник не мог разбить частей до их 
сосредоточения, средством для чего 
служит заблаговременное располо
жение быстро мобилизуемых (в уси
ленном штатном составе) войсковых 
частей близ границы, которые при
крывают переброску других сил, опи
раясь на долговременные укрепления 
или на укрепленные позиции, быстрое 
возведение коих с началом войны обес
печено; если противник, по состоянию 
своего транспорта, имеет значитель
ные преимущества, приходится укло
няться от преждевременного столкно
вения с ним не собранных еще армий 
помощью отнесения назад района со
средоточения.
. Большим углублением С. обязана 
противоположному доктринерам напра
влению—школе, имевшей своим осно
вателем Клаузевица (см.). Характерным 
для этой школы является диалектиче
ский метод мышления, отвергающий 
вечные принципы, видящий в каждой 
большой войне отдельную эпоху воен
ного искусства, к которой надо подхо
дить с отдельным масштабом. Если 
полководцы XVII и XVIII в.в. действо
вали не по-наполеоновски, а руководясь 
другим пониманием военного дела, то, 
с точки зрения доктринеров, это проис
ходило потому, что они не были зна
комы с истинной С. и исходили из лож
ных начал. Клаузевиц же усматривал,

в зависимости от условий, возможность- 
прнменошш различных стратегических 
методов и находил, что наполеонов
ская система сокрушения может быть 
применена лишь при наличии извест
ных предпосылок—значительного пре
восходства над неприятелем, больших 
войсковых масс и т. д. В обстановке же 
XVIII в. применение наполеоновских 
методов могло привести предвосхитив
шего их Карла XII только к гибели 
под Полтавой. Важнейшими предста
вителями в науке школы Клаузевица 
явились генералы Шлнхтинг и Кеме- 
рер и гражданский профессор берлин
ского университета Дельбрюк (см.),. 
автор наиболее научного труда по исто
рии военного искусства.

Школа Клаузевица относится с ува
жением к обороне, которая, в предста
влении лиц, возводящих наполеонов
ские методы в систему, имеет одиозный 
характер и как бы предрешает пора
жение. Школа Клаузевица видит в С. не- 
науку, а искусство, вечно подвижное 
и переменчивое. Вечных, непреложных 
принципов нет. Стремление проводить 
в жизнь школьную схему, придавать 
теории руководящее значение в прак
тике—как хотят доктринеры—большой 
порок в вожде. Решающими являются 
обстоятельства конкретного случая. За
дача теории — подготовительная; Клау
зевиц сравнивает ее с наставником, ко
торый не ведет всю жизнь своего уче
ника на помочах; задача теории ограни
чивается выработкой военного миро
созерцания, единой точки зрения, с ко
торой обсуждается и рассматривается 
весь ход событий. Эта твердая точка 
зрения убережет от -противоречий, 
позволит охватить все разнообразие 
явлений в их единстве, переродит в 
плоть и кровь многие мысли из пред
шествовавшей работы и откроет широ
кую возможность основывать решение 
на интуиции.

Школу Клаузевица упрекают в том, 
что она не дает закопченных и строй
ных выводов и уклоняется от положи
тельных ответов на вопросы практики. 
Клаузевиц, со своей стороны, предла
гает без рассмотрения отбросить все 
системы, которые позволяют изгото
влять планы войны фабричным путем. 
Сама незаконченность учения Клау-
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зевнца, его открытый характер позво
ляют ему следовать за эволюцией 
жизни. Это не „испанский сапог“, не 
то орудие пытки мышления, которое 
представляет догматика школы доктри
неров, тесная и сковывающая мышле
ние со всех сторон.

Мировая война заставляет ради
кально пересмотреть постановку ряда 
-стратегических вопросов. Война ныне 
решается борьбой не только на воору
женном, но и на экономическом и поли
тическом фронтах. Верховное руковод
ство войной находится в руках не 
главнокомандующего, а правительства 
воюющего государства, наобязанности 
которого лежит согласование политики, 
экономики и С. Рост производитель
ных сил, современные средства связи, 
глубина охвата государственной вла
стью всех сил и средств народа позво
ляют в настоящее время с гораздо 
большей быстротой, чем раньше, фор
мировать новые части вооруженной 
силы во время самой войны. Если рань
ше под военной мобилизацией подразу
мевали минирование в мирное время 
всего обществавоенньгм ведомством для 
производства с началом войны едино
временного взрыва, вливавшего в ар
мию в течение двух недель те силы 
•и средства, которыми война начина
лась, велась и заканчивалась, то в 
настоящее время мобилизация стала 
перманентной и выдвигает все новые 
эшелоны вооруженной силы, до пол
ного истощения всех сил и средств 
воюющего государства. Раньше, поэто
му, понятия оперативного и страте
гического развертывания совпадали. 
Теперь же мы различаем первоначаль- 

. ное оперативное развертывание от стра
тегического; под последним мы понимаем 
развертывание государством на воору
женном фронте всей его мощи, а не 
только подготовленного в мирное время 
эшелона. Стратегическое развертыва
ние в большинстве случаев будет вы
полнено не в первые недели войны,
■а значительно позже, когда закончится 
экономическая мобилизация, и вся про
мышленность государства будет обслу
живать его вооруженный фронт макси
мальным ходом. Современный стратег 
з своих расчетах не может, поэтому, 
исходить из твердых цифр, предста

вляющих подсчет к определенному мо
менту своих и неприятельских воору
женных сил, а должен иметь в виду 
кривую стратегического напряж ения- 
подсчет постепенного нарастания во
оруженных сил у себя и неприятеля.
Еще у Клаузевица намечалось про

тивопоставление сокрушения и измора, 
как двух категорий действий вооружен
ного фронта, имеющих каждая свою 
особую логику; однако почти все стра
тегические труды до сего времени писа
лись исключительно с точки зрения С. 
сокрушения, в соответствии с образца
ми сокрушения, данными Наполеоном 
и Мольтке. Однако, огромное большин
ство войн, в том числе последние_
Восточная война 1853 — 56 гг., граж
данская война в Соединенных Штатах 
1861 — 65 гг., англо-бурская 1899 — 
1903 гг., русско-японская 1904—5 гг. 
Мировая война 1914-18 гг., — склады
ваются на измор; это выдвигает необ
ходимость ревизии всех стратегических 
теорий. Понятия сокрушения и измора 
лежат в самой динамике всякой борьбы- 
политической, военной, бокса. В основе 
сокрушения лежит мысль, что для пол
ной победы над неприятелем нет необ
ходимости преодолеть все его силы, 
а достаточно нанести смертельный 
удар в решительную точку; этот прин
цип частной победы осуществляет, напр.“ 
торреадор, не портящий шкуру быка' 
не перерезывающий всех его мускулов, 
не наносящий ударов по важным орга
нам, а легким ударом шпаги прокалы
вающий быку мозжечек. Этим мозжеч
ком на вооруженном фронте для С. 
сокрушения является живая сила не
приятеля, с которой, наверно, удастся 
встретиться, если мы направимся сразу 
к важнейшему политическому центру 
неприятеля. Удар по неприятельской 
живой силе должен приводить не к 
обыкновенной, а к чрезвычайной победе— 
уничтожению и взятию в плен главной 
массы неприятель ской воруженной силы 
(Седан, 1870 г.). Если нужен не один, 
а несколько ударов, то они должны 
непрерывно следовать один за  другим; 
всякое фехтование исключается; после
довательность достигаемых целей по
зволяет дать им геометрическое вы
ражение в виде операционной линии. 
Начало измора заключается в поло-
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жении, что как ни выгодно покончить 
с неприятелем одним ударом, это 
часто является реально невозможным 
в начале борьбы; надо сперва добить
ся самих предпосылок возможности 
нанесения смертельного удара, предва
рительно ослабив врага; для измора, 
как цель действий, приобретает зна
чение не только живая сила врага, 
но и питающие ее опорные точки; 
решительный пункт отпадает, вместо 
него появляется ряд важных пунктов. 
В С. вооруженного фронта измор, на
равне с живой силой врага, выдви
гает и географические объекты важных 
действий, напр., захват важного камен
ноугольного бассейна или промышлен
ного района; измор отбрасывает то 
резкое деление на главный и второсте
пенные театры действий, которое ха
рактерно для сокрушения. Измор мо
жет представлять целый ряд ступеней 
различного напряжения борьбы на во
оруженном фронте, и каждая из этих 
ступеней различным образом будет 
расценивать географические ценности 
и живую силу врага, как объекты дей
ствий, каждая имеет свою стратегиче
скую линию поведения. Нельзя себе пред
ставить,что одна сторона на войне может 
действовать на сокрушение, а другая 
на измор. Если сокрушение возможно, 
то и противник должен будет защищать
ся от угрожающего ему смертельного 
удара, и война в целом сложится на со
крушение. Если сокрушение невозмож
но, как в мировой войне 1914 г., то война 
сложится на измор, хотя бы все вою
ющие стремились покончить борьбу 
одним ударом. Посколько сокрушение 
и измор не являются результатом одно
стороннего усмотрения, мы в их вы
боре не свободны; важно предвидеть, 
угадать характер будущей войны, что
бы соответственно ориентировать под
готовку государства к войне. Сокру
шение требует наличия сильных кад
ров армии и больших запасов снарядов 
и патронов, чтобы сразу развернуть 
максимальные силы для единствен
ного удара, которым мы надеемся по
кончить войну. Измор, наоборот, может 
сделать уступки в размерах видимой 
военной подготовки, но требует уси
ления потенциальных возможностей и 
экономической опоры, на которую бази

руется война. Трудности эксгаюатации 
успеха на вооруженном фронте, невоз
можность отрываться от своих желез
ных дорог больше, чем на 100 км., 
легкость, с которой государство по
крывает потери в армии, хотя бы они 
достигали 500 — 600 тысяч человек 
(Россия, Германия, Франция, Австро- 
Венгрия в первый месяц войны 1914 г.), 
изготовка последующих эшелонов воен
ной мобилизации — все это затрудняет 
до крайности применение в современ
ных условиях кратчайшего экономней
шего способа побеждать — С. сокруше
ния, — и объясняет современное тяго
тение С. к кружным методам измора, 
разоряющим как победителя, так и 
побежденного.

Л И Т Е Р А Т У Р А : я . C a e m m e r e r ,  „D ie E n tw i
c k e lu n g  d e r s tra te g is c h e n  W iss e n s c h a f t  im  X IX  
J a h rh u n d e r t“, B e rlin , 1904; C a r l  v.  C l a u s e  w  i t  z, 
„Vom K rieg e“ (много изданий, I — 1832), русск. пер. 
Вайде; К л а у з е в и ц ,  „Учение о войне. Основные 
положения“ , перевод Д рагомирова, 1888 г. (в действи
тельности, ценные комментарии Драгомирова); „C om m en
ta i r e s  de N apo léon  I“ , 6 т ., 1867; „C orrespondance  
de N ap o léo n  I “ , 8 т ., 1858-69; J o  m i n i ,  „ P ré c is  de 
l 'a r t  de la  g u e r re “, P a r is ,  1837.; M о  1 1 k  e, „M ilitä ri
sch e  W e rk e “ , 13 т.; 1892-1912; S c h l i c h t i n  g , 
„T ak tisch e  und s tra te g is c h e  G ru n d sä tze  d e r  G egen
w a r t“, 1897-8; „G esam m elte  S c h rif te n “ d es  G rafen  v . 
S c h l i e f f e n ,  B erlin , 1913; L  e  w  a  ł, „ S tra té g ie  de 
m a rc h e “, 1893; L  e  w  a  1, „ S tra té g ie  de  co m b a t“, 
1895-96; Г . À. Л е е р ,  „Метод военных наухс“, 1893; 
труды Л еера, Блумэ, Ш врфа, фон-дер-Гольца, Б огуслав
ского, Л ефлера, Ф о т а  (русокий перевод „Принципы 
войны“, 1919), Мордака, Михневича и  Еезнамова; 
существенное значение имеет также полемика восьми
десятых годов между Дельбрюком и Фридрихом Б ернгар
да; труды последнего: „Современная войнами „Будущ ая 
война“, а  такж е труд ф .-Ф алькеягаузена „Больш ая 
современная война“ имеются в  русском переводе; „С . в 
тр у д а х  в оен н ы х  к л ас си к о в “, под  ред . А . С в е ч и в а ,  
т .  I, 1924, т . II, 1925; А . С в е ч к и ,  „С .“, М., 2 и зд .,
1926. А . Свечин.

Стратиграфия,отдел геологии, уче
ние о напластовании горных пород.

Стратиграфический метод, ем. гео
логические системы, Х1П, 265.

Стратиоты, или страдиоты, по- 
греч. „воины“, полудикая легкая ка
валерия из Албании и Морей, состо
явшая на службе у венецианцев, а 
в XV в. также во французской и 
испанской армии. Вооружение: коль
чуга, маленький шлем, длинное, до 
4 метров, метательное копье, широкая 
сабля и ружье.

Стратиоты, в визант. феодализме, 
см. харистикия.

Стратификация (в садоводстве), 
проращивание семян вне почвы, при
меняется в тех случаях, когда се
мена трудно или неравномерно всходят,
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илн ирн прорастании чувствительны к 
температурным колебаниям, или когда 
просто хотят укоротить время их 
прорастания. Семена смешивают с пес
ком или опилками, размещают тонким 
слоем, хорошо увлажняют и держат 
в равномерно теплом месте. Семена 
с твердой оболочкой подпиливают. 
После прорыва оболочки семена пере
саживают во влажную землю. Семена с 
одно- или многолетним периодом покоя 
помещаются слоем во влажный песок 
или торф, чтобы перед самым их 
прорастанием их можно было переса
дить на грядки.

Стратон из Лампсака, греч. фило
соф (ум. и 240 г. до и. э.), ученик и 
преемник Феофраста (с.к.), стоявший 
после учителя во главе школы перипа
тетиков в афинском ликее. Его сочине
ния не дошли до пас. Известно лишь, 
что он Занимался преимущественно 
естественными науками, за что полу
чил прозвище „физика“, и склонялся 
к пантеистическому натурализму.

Стратосфера, см. тропосфера.
Стратфорд на Звоне (Stratford- 

on -Avone), в Уорикшире (Англия), 
красиво расположенный, старинный 
(первые следы относятся к VII в.) 
маленький (ок. 9.000 жит.) городок, 
связанный с памятью здесь родивше
гося и умершего Шекспира. Старин
ная латинская школа (1482). Дом, где 
родился Шекспир, в 1847 г. приобре
тен Шекспировским обществом. Гроб
ница Шекспира в церкви Троицы. 
Его статуя, подарок актера Гаррика, 
находится перед ратушей. Особое шек
спировское здание (1877) включает 
картинную галлерею, библиотеку и 
театр, где ежегодно ставится одна 
из пьес Шекспира.

Страус, Struthio, род бескилевых 
птиц, выделяемый в особое семейство, 
представленный весьма близкими друг 
к другу видами. С. является самой круп
ной из современных птиц, достигает 
2,5 м. высоты, имеет длинную, почти го
лую шею, маленькую сплющенную го 
лову, широкий и также сплющенный 
клюв; рот доходит почти до глаз; высо
кие, сильные ноги с двумя пальцами 
(атрофированы 1-й и 2-й пальцы, 
сильно развит 3-й, похожий па копыто, 
и слабее 4-й); крылья имеют по 2

шпоры, непригодны для летания; хвост 
короткий. Оперение у самки буровато
серое, у самца черное с белоснежными 
маховыми и рулевыми перьями; сцеп
ление бородок у перьев отсутствует.

О б ы к н о в е н н ы й  О., Я. cam elus: голова шея 
я  ноги мясокрасного цвета; водится в Сев. Африке и Аве- 
вии до Палестипы. В Сомалиленде и  Ц ентр. АФвпко 
ж ивет S. m olybdophaues; отличается ссроватоголубцч 
цветом кож и на голове, шее п  ногах . S. a u s tra lis  имеет 
сшшцовосеруго окраску головы, шеи и  ног и обитает в 
Ю я:.Африке; между маховыми п рулевыми перьями попа 
даю тся черные п ерья. С. водятся в степях, где только 
сеть вода н хотя бы только скудная растительность- 
ж ивут семьями аз одного самца и 2 —  4 самок. Пасутся 
нередко вместе о зебрами н антилопами и благодаря 
своему высокому росту первыми замечают опасиос-ь 
Бегаю т очень быстро, делая шаги свыше 2 ,5  м., а  н а  ско! 
ром бегу обгоняют лучш их скакунов. Зрение, слух и  обо- 
II липе сильно развиты . П итаются растительными веще
ствами, насекомыми, ящ ерицами, змеями, мелкими 
млекопитающими. Гнезда устраиваю т в земле, в ф о р »  
круглого углубления, в которое все самки кладут вместе 
около 30 япц, разбрасы вая остальные вокруг гнезда; яйца 
до 1 к г р . Бесу, желтобелые; их  выспжпваст один самец 
В  торговле высоко ценятся белоснежные перья С • луч! 
шнс получаются от С. Сирийской пустыни. Скорлупа 
яи ц  употребляется для сосудов. В Ю .Африке разводятся 
огромные стада прирученны х С. для получения от них 
перьев; в 1923 г . насчитывалось свыше 210 тыс. С. В 
копце третнч. периода (плпоцека) С. были распространены 
в Индии, Китае и  в 10. России . В сравнительно недавнее 
время распространение С. было значительно обширнее 
но теперь вследствие зпергичного преследования кз-за 
драгоцеппых перьев С. совершенно истреблен в Египте 
Нубшг и  сильно поредел в 10. Африке, где встречается: 
небольшими семьями. ц р  j p

Страус американский, см. нанду,.
XXIX, 562. ’

Страффорд, Томас Уэнтворт, граф, 
английск. государств, деятель (1593 — 
1641), впервые выдвинулся в парла
менте 1621 г. h особенно в парламенте 
1628 г., где своей речью подготовил 
„Петицию о праве“; сторонник монар
хии, Уэнтворт все же протестовал про
тив королевского произвола. В дальней
шем, однако, он разошелся с парла
ментом, выступавшим все резче и 
резче, и с прежними своими политич. 
друзьями. Сблизившись с королем, он 
в 1628 г. сделан был пэром, в 1632 г. 
наместником Ирландии, в 1640 г. гра
фом С.; в 1641 г. подвергся суду по 
„биллю об опале“ и сложил голову на 
эшафоте. Подробности см. Великобри
тания, VIII, 612, 626, 628, 632/35. Био
графии С.: В . D. Traill (1889) в „English 
Men of Action Series“ и Elizabeth Coo
per, „Life of S.“ (1886).

Страхи ионные, см. воспитание 
духовное, XI, 363.

Страхов, Николай Николаевич, фи
лософ и критик (1828 — 1896), воспита
ние получил в костромской гимназии, 
затем в петерб. универе, н Главн,
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педагогическом институте, который 
окончил в 1851 г. В течение 10 лет 
С. преподавал физику, математику, 
естествознание, защитил магистерскую 
диссертацию (1857) и опубликовал 
несколько специальных работ но есте
ствознанию, в которых уже заметна 
склонность рассматривать научные во
просы под углом зрения философии. 
Оставив педагогия, деятельность (1861), 
С. всецело посвящает себя литературе 
и публицистике, участвуя во многих 
органах печати, преимущественно сла
вянофильской окраски („Время“ бр. 
Достоевских 1861 — 63 г.г., где С. под 
псевдонимом „Косица“ резко полеми
зировал с Чернышевским; „Эпоха“ Мих. 
Достоевского 1864 г.; „Заря“ 1869— 
71 г.г. под ред. самого С.). Появление ро
мана Л. Толстого „Война и мир“ было 
встречено С. восторженно, и он был 
одним из ранних и лучших истолко
вателей Толстого. В критике С. при
знавал себя последователем Аполлона 
Григорьева, по стопам которого он го
рячо отстаивал значение Пушкина, 
отрицавшееся в нашей печати и читаю
щей публике 60-х— 70-х г.г. Позднее
С. издал I том сочинений А. Григорь
ева (1876). Как публицист, С. может 
быть причислен к младшему поколению 
славянофилов. Принадлежа первона
чально к „почвенникам“, он постепенно 
склонялся на сторону славянофильства, 
особенно же той его разновидности, в 
которой потонуло все, что было силь
ного в старом славянофильстве и 
которая известна под именем пансла
визма. Отсюда его упрямая защита как 
политических, так и научных идей 
панслависта Данилевского (см. XVH, 
552/58) против К. А. Тимирязева, Влад. 
Соловьева и друг. В философии С. 
считал себя последователем гегель
янства; по его мнению, Гегель возвел 
философию на степень науки, поставил 
ее на незыблемом основании. С. под
вергал критике понятия, господствова
вшие в современн. ему естествознании, с 
гегельянской точки зрения и естествен
но приходил к отрицанию атомистики, 
этой „химической метафизики“. Дей
ствительное познание, удовлетворяю
щее всем нашим запросам, по мнению С., 
должно исходить из разнообразия ве
щей и необходимо приведет нас к богу.

Однако, религию С. воспринимал, пови- 
димому, скорее умом,— недаром он 
разошелся с Влад. Соловьевым. После
довательного изложения своего миро
созерцания С. не дал, у него много 
противоречий, в его философских 
взглядах много эклектизма. Из сочи
нений С. следует упомянуть: „Мир 
как целое“ (2-еизд. 1892),; „Об основных 
понятиях психологии и физиологии“, 
1886; „Критические статья об И. С. Тур
геневе и JI. Н. Толстом“ (три изда
ния 1885, 1887, 1895); большую био
графию Достоевского, написанную 
непосредственно после его смерти; „За
метки о Пушкине и других поэтах“ 
(2 издания); „Из истории литератур
ного нигилизма“, 1890; „Борьба с За
падом в нашей литературе“ (2-е изд. 
1890); „О вечных истинах“, 1887; „Вос
поминания и отрывки“, 1893. Очень 
интересна переписка С. с Л. Толстым 
(„Современный Мир“ за 1914/15 г.г.). 
Кроме того, С. много переводил сам и 
редактировал переводы ценныхнаучных 
работ („История нов. философии“ 
Куно Фишера, „Об уме и познании“ 
Тэна, „История материализма“ А. Лан
ге; „Жизнь птиц“ Брэма и др.).

С трахование. I. Понятней сущность 
страхования. Как в самой природе, так 
и в условиях человеческого общежи
тия имеется много таких сил, проявле
ние которых не поддается еще пока 
определенному, точному предвидению. 
Такое проявление этих сил обычно 
именуется случайным событием, или 
„случаем“. Проявление этих случай
ных явлений может угрожать разру
шением имущества (пожар, град и т. п.), 
либо жизни или трудоспособности че
ловека, создавая тем самым опреде
ленный риск для производства или 
человека. Такая угроза имуществу, 
труду, здоровью или жизни людей 
заставляет принять меры к борьбе с 
соответственными разрушительными 
случайностями. Борьба эта может про
являться трояким образом. Прежде все
го, все усилия могут быть направлены к 
тому, чтобы так или иначе предупре
дить возможность наступления несчаст
ного случая вообще („превентивные 
мероприятия“). Однако, меры преду
преждения не всегда достигают своей 
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дели, — и „случай“ может все-таки 
произойти. Тогда борьба должна быть 
направлена к тому, чтобы пресечь и 
подавить этот несчастный случай, а 
равно прекратить его разрушительные 
действия („репрессивные мероприя- 
'31}31 “)• Но, несмотря на все подобные 
меры, несчастные случаи тем не менее 
возникают, причиняя разрушение от
дельным хозяйствам. Борьба со „слу
чаем“ в этой стадии может сводиться 
по существу дела лишь к борьбе с 
теми последствиями, которые были 
причинены этим бедствием. А так как 
последствия эти выражаются экономи
чески в большинстве случаев, как опре
деленный ущерб (в виде ли разруше
ния имущества, или потери заработка), 
то и борьба эта должна сводиться здесь 
к принятию таких мер, которые обеспе
чивали бы данному хозяйству получе
ние необходимых средств для покрытия 
понесенного ущерба. Совокупность этих 
последних мероприятий мы назовем 
мероприятиями „восстановительными“.

Все эти три вида борьбы со „слу
чаями“ могут происходить или в по
рядке частного начинания, или же 
путем известной общественной орга
низации (взаимопомощь). Чем развитее 
и культурнее общество, тем больше 
значения будут иметь общественные 
формы этой борьбы.

Имея в виду общественные формы 
„восстановительных“ мероприятий по 
борьбе с последствиями случайностей 
необходимо отметить, что таковые 
бывают обычно 4 видов: а) Обществен
ная благотворительность. Она характе
ризуется тем, что возлагает возмеще
ние ущерба отдельных хозяйств на 
все население (поскольку оно участ
вует в несении государственных или 
общественных расходов) и что размеры 
выплачиваемых пособий или оказывае
мых льгот носят не регулярный, а про
извольный характер. Правопритязания 
на получаемую сумму здесь не имеется, 
а равно отсутствует и возмездность, 
т.-е. соответствие между получениями 
й уплатами, б) Социальное обеспечение, 
приближаясь к „общественной благо
творительности“, отличается от послед
ней тем, что здесь имеется налицо боль
шая регулярность, а также определен
ное правопритязание на пособие при

наступлении точно указанных объ 
ективных условий, однако здесь, как и 
в благотворительности, отсутствует 
возмездность, в) Кредит. Выдача ссуд 
на восстановление хозяйства характе
ризуется тем, что выданная сумма 
подлежит последующему возврату кре
дитору. Размеры этих ссуд иногда 
устанавливаются в законодательном 
порядке, г) Страхование. В противо
положность общественной благотвори- 
тельноети, при С. взаимопомощь осно
вывается на принципе возмездности. 
Здесь все участники данной организа
ции взаимопомощи вносят в общую 
складку те или иные суммы (страховые 
премии). За счет этих сумм и 
производится возмещение тех ущербов, 
которые могут быть нанесены хозяй
ству отдельного сочлена - участника 
данной организации. При этом произ
водство таких выплат на покрытие 
ущербов (страховое вознаграждение) 
не налагает на получателя подлежащих 
сумм никаких обязанностей в смысле 
их возврата, чем С. и отличается от 
кредита. Что же касается возмездности, 
т.-е. соотношения между страховыми 
премиями и размерами возмещаемого 
страхового вознаграждения, то соот
ношение это определяется первона
чально весьма элементарно. Однако, 
чем более совершенной является стра
ховая организация, тем точнее оно 
становится, при чем для его устано
вления руководствуются величиною 
подлежащих выплат и вероятностью 
наступления таких выплат.
По своему характеру С. имеет целью 

или возмещение определенного ущерба, 
происшедшего от несчастного случая 
(С. имущественное), или же предоста
вление тому или иному лицу определенной 
суммы денег в момент наступления 
известного события (С. личное).
С юридической точки зрения С. 

формулируют как договор (или пу
блично-правовую повинность —  при С. 
обязательном), где одна сторона 
(страхователь) обязуется уплачивать 
установленный взнос (страховую пре
мию), а другая сторона (страховщик) 
обязуется, в случае наступления в 
течение обусловленного срока опре
деленного события (страхового случая), 
возместить безвозвратно страхователю
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или третьему лицу (выгодоприобрета
телю) понесенный им убыток в пределах 
условленной суммы (страховой суммы).

II. Методы и системы построения 
страховых премий. С. покоится на прин
ципе возмездности. В виду этого, все 
те выплаты, которые производит стра
ховщик в виде страхового вознагра
ждения, а равно и необходимые по 
ведению дела расходы — все это дол
жно быть возмещено ему страховате
лями в виде страховых премий. Стра
ховая премия (правильнее — страховая 
тарифная ставка) состоит из двух 
частей: основная часть ставки, которая 
предназначается на покрытие страхо
вых убытков, именуется нетто-премией, 
другая же часть премии называется 
нагрузкой; в состав последней входят 
причитающиеся отчисления на покры
тие расходов по ведению дела, на 
образование прибылей, запасного ка
питала и т. п. Нетто - премия плюс 
нагрузка составляют обычную тариф
ную премию, которая и получает на
именование брутто-премии.

Исчисление нетто-премии является 
наиболее серьезной проблемойв области 
страховой тарификации. Производится 
это исчисление на основании статисти
ческих материалов, обрабатываемых 
методами, даваемыми теорией вероят
ностей (сж) и математической статисти
кой. Основной теоремой здесь является 
т. наз. закон больших чисел: если число 
случаев наблюдаемого явления беско
нечно велико, то действие случайных 
причин должно нейтрализоваться, и 
действие причин постоянных должно 
обнаруживаться во всей своей силе. 
В применении к С. этот закон значит, 
что если взято достаточно большое чи
сло страхуемых объектов, подвергаю
щихся независимо друг от друга одно
му и тому же риску, то действительный 
убыток от наступления предвидимого 
несчастия может быть предвиден, вы
числен заранее и выражен в известном 
отношении к ценности застрахованных 
объектов. Задача статистики и заклю
чается в определении эмпирическим 
путем этого отношения, вероятности 
риска для каждого рода объектов С. 
Но так как эта вероятность опреде
ляется постоянными причинами, то, 
следовательно, и выводы статистики

сохраняют свою силу лишь постольку, 
поскольку сами постоянные причины 
остаются без изменения. Всякое изме
нение последних вызывает и измене
ние вероятности соответствующих со
бытий. Так, напр., изменение системы 
отопления и освещения изменяет ве
роятность пожаров, изменение сани
тарного состояния городов и деревень 
и экономическаго положения населения 
изменяет вероятную продолжитель
ность жизни и т. д. Поэтому статисти
ческие таблицы, служащие основа
нием для страховых расчетов, должны 
быть от времени до времени перера
батываемы на основании нового ста
тистического материала, иначе они мо
гут потерять всякое практическое зна
чение.

В таком порядке производится вы
явление— в области С. от огня — ве
личины вероятности горимости того 
или иного имущества в тех или иных 
городах и районах. Так, напр., на ос
новании данных за 1910—1914 г.г., го- 
римость сельских крестьянских стро
ений по обязательному окладному С. 
определилась для 42 земских губерний 
в 0,59°/0 страховой суммы.

Для С. жизни математически - ста
тистическим методом производится 
исчисление разного рода таблиц 
смертности, указывающих вероятность 
смертности лиц, находящихся в том 
или ином возрасте, того или иного 
пола, иногда профессии. При С. имеет 
еще значение наличие медицинского 
освидетельствования, время, протекшее 
с момента этого освидетельствования, 
выбор страхующимся того или иного 
плана С. и т. п. Однако, наиболее 
определяющим моментом, влияющим 
на величину смертности, является 
возраст. Так, напр., вероятность смерт
ности для 40-летнего (т. е. вероятность 
умереть в возрасте между сорока и 41 
годами) равна, примерно, 1°/0, тогда 
как для пяти десятилетнего эта вели
чина выражается уже в 2°/0. Такова 
схема установления вероятности на
ступления случайных событий. Разу
меется, в действительности, как, напр., 
в огневом С., где конкретные усло
вия огнеопасности отдельных совокуп
ностей имущества весьма разнооб
разны,—соответственное установление
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горимости является делом весьма 
сложным.

Переход от установления вероят
ности к исчислению нетто - премии 
обычно не сложен, если С. заключа
ется на один год. В этом случае вели
чина вероятности будет равна самой 
нетто-премни. Однако, если С. заклю
чается на продолжительный срок, как, 
напр., при С. жизни, где с каждым го
дом возраст застрахованного, а следов., 
и вероятность смерти прогрессивно 
увеличиваются, — исчисление нетто- 
премин несколько осложняется. В этих 
случаях приходится прибегать к уста
новлению среднего нетто; при этом дан
ное исчисление осложняется еще тем 
обстоятельством, что разница между 
вносимой средней нетто-премией и 
натуральной нетто-премией посту
пает в распоряжение страховщика и 
подлежит капитализации из того или 
иного процента. Поэтому при таких 
расчетах необходимо принимать во 
внимание соответственное накопление 
из сложных процентов, руководствуясь 
в общем методом долгосрочных финан
совых операций.

Установив таким порядком нетто- 
премию, переходят к исчислению 
брутто-премии. Обычно нагрузку счи
тают в том или ином проценте к об
щей величине брутто-премии,в зависи
мости, главным образом, от величины 
расходов по ведению данной страховой 
операции. Так, в дореволюционное вре
мя эта нагрузка составляла, примерно, 
30% в огневом акционерном деле, 25% 
по страхованию жизни и т. п. Устано
вив этот процент нагрузки (напр. 30%) 
и нетто (N)—размер брутто-премии (X) 
исчисляют по следующей формуле:

N +  0,30 X =  X; т. e. X ==— -
0,7

Этим путем определяют ставку на 
100 руб. или на 1.000 руб. страховой 
суммы. Помножая затем эту ставку 
на величину страховой суммы данного 
объекта, устанавливают размер кон
кретной страховой премии-брутто, при
читающейся по данному страхованию.

Помимо своей практической очевид
ности, такой порядок базируется на 
математическом законе, так называе
мом законе безобидности игры. Соот
ветствующая формула гласит, что

ставка игрока (при повторяемости 
игры) должна равняться математиче
скому ожиданию выигрыша, т.-е. вели
чине выигрыша, умноженной на веро
ятность этого выигрыша (см. теория 
вероятностей). В данном случае в 
страховом деле вместо суммы выиг
рыша подставляется лишь величина 
возможного соответственного убытка 
или вообще возмещения со стороны 
страховщика.

Однако, необходимо оговориться, что 
под влиянием той или иной страховой 
политики построение премии происхо
дит иногда несколько иначе. А именно, 
величину нетто и нагрузки иногда 
повышают или понижают для тех или 
иных рисков или классов общества. 
Такое явление наблюдается, напр., 
вполне определенно в настоящее вре
мя в страховой тарификации Госстра
ха по отношению к беднейшим слоям 
крестьянского населения, а также 
рабочим и служащим. Делается это в 
целях проведения определенной соци
альной политики.

Как в теории, так и на практике 
могут быть отмечены три следующих 
системы страховых премий: 1) „скла
дочная“, или „твердых премий“, 2) „рас
кладочная“ и 3) „смешанная“.

Система твердых премий считается 
вообще наиболее совершенной. Она 
точно и наперед устанавливает раз
мер страховых премий и устраняет 
возможность каких-либо дополнитель
ных сборов со страхователей, как это 
имеет место при остальных видах 
страховой премии. Эта точность и 
определенность является ценной, ибо 
дает возможность страхователям за
ранее произвести учет этих расходов 
и ввести их в калькуляцию. Этим пу
тем рационализация ведения дела и 
его учета достигает желательного со
вершенства. И поэтому система твер- • 
дых премий является в настоящее 
время вообще преобладающей. Раскла
дочная система покоится на принципе 
последующей раскладки убытков, па
дающих на страховую организацию, 
между всеми ее сочленами. Такой по
рядок не гарантирует скорой уплаты 
убытков, а также создает неопреде
ленность отношений, так как каждый 
страхователь не знает; в каком разме
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ре ему придется фактически уплатить 
•страховую премию. Эта система суще
ствовала в наиболее примитивных 
страховых организациях. Наконец, тре
тья— смешанная система предусматри
вает уплату некоторых предваритель
ных страховых премий с тем, что 
если таковых окажется недостаточно, 
то тогда между страхователями про
изводится дополнительная раскладка. 
Иногда, впрочем, пределы дополни
тельных премий ограничиваются опре
деленным процентом с тем, однако, 
чтобы, в случае ее недостачи, соот
ветственно понижались размеры стра
хового вознаграждения. „Смешанная“ 
система применяется весьма часто во 
взаимном страховании. Однако, и сме
шанная система страдает неопределен
ностью. Страхователь не знает точно, 
сколько он должен уплатить в виде 
страховых премий или сколько он по
лучит в виде страхового вознагра
ждения. Разумеется, такой порядок не 
может отвечать требованиям точности 
и рационализации учета. Вообще же 
обе последние системы надо считать 
формами отживающими, свойственными 
скорее более ранним эпохам, когда 
требование точности и определенности 
не выдвигалось так резко, как в насто
ящее время —  время сугубой рацио
нализации.

I I I .  В и д ы  С. По характеру производимых опера
ций С. делятся в а  три вида: 1) прямое дело, 2) кос
венное цело п  3} перестрахование. П р я м о е  д е л о  
есть обычный прием н а  свою ответственность С. (рисков) 
о т  страхователей. К о с в е н н о е  д е л о ,  или  активное 
■перестрахование, есть прием рисков в перестрахование 
данною страховою оргапизациею  от другой. П е р е 
с т р а х о в а н и е  ж е есть передача н а  ответственность 
други х  страховых о р га н и за ц и й  части рисков, принятых 
данною  организацией» п а  свою ответственность.

Основные два  рода С ., т.-е . С. яичное и  имуще
ственное, целятся н а  следующие виды:

А . С. и м у щ е с т в е н н о е  —  правильнее было бы 
назвать С . убытков. Это С. делится н а  2 вида: н а  С. убыт
ков от стихийных бедствий (обычное имущественное 
страхование) и  С. убытков, происходящих от действий 
и л и  деяний определенных лиц , т.-е . С. гражданской 
ответственности за  причиненный ущерб. Помимо этого 
.деления, С. убытков подразделяется н а  С. прямы х убыт
ков (обычное С.) и  С. убытков косвенных; к  последним 
относится, п ап р .: убыток от простоя дома вследствие 
п о ж ар а ; убыток от порчи введенных в производство 
продуктов вследствие приостановки производства, обу
словленной пожаром и т . п .

1) Н аиболее распрострапенными видами С. имуще- 
•ствеыного от с т и х и й н ы х  у щ е р б о в  являю тся: 
С . от  огня, С. транспортное, С. посевов от града и  С. 
ск о та  от падеж а.

а) С. о т  о г н я  —  является  в  СССР самым распро
страненны м видом С., так  ка к  пожары всегда были у нас 
национальны м бедствием. Ц ель С. от о гн я —  возместить 
убы тки, происшедшие в застрахованном имуществе от 
в о ж а р а , взры ва я  удара молнии — постольку, посколь
к у  таковые н е  были намеренно вызваны страхователем 
иди  вообще лицом, имеющим право н а  получение страхо

вого вознаграж дения. Выплачиваемое страховое воз
награждение должно возмещать только происшедший 
убыток и  пе может являться  средством обога
щ ения. Страховать имущество могут обычно собствен
ники или пользовладельцы. С .о то гл я  делится,по объекту, 
на С. постоянного имущества и  имущества, меняющегося 
в своей общей совокупности, н ап р ., товары в магазине; 
ото последнее С. именуется страхованием капитала 
в обороте. Затем обычное деление различает С . от огпя 
недвижимости (городской, сельской и  фабричной) и  дви
жимости (домашней, товаров п  движимости промысловой), 
к  последней относится оборудование торгово-промышлен
ных предприятий, т .-с . машины и т. п . К аж ды й из 8тик 
видов С. имеет свои особенности, свою горимость и  та 
рифы. Наибольшую трудность представляет и з себя 
С. фабричное, в виду сложности тарификации и  оценки 
соответствующего имущества.

С. от огия осуществляется н а  началах обязательности, 
а  такж е к а к  договор —  С. добровольное. Обязательное 
С. от огия делится у  вас п а  окладное в  неокладное.

О к л а д н о е  0 . ,  чрезвычайно распространенное у  
нас и  в дореволюционное время в земском и губернском 
С., охватывает в настоящее время все сельские и  город
ские постройки отдельных частных лиц . Д л я  сельских 
местностей по отношению к  каждой губернии, области 
и  т. п . устанавливается страховая норма (сумма) для 
каждого двора. Н орма эта н а  1924—25 г . в среднем для 
всего СССР равнялась 148 руб. (при колебаниях от 
100 до 250 руб. на двор), т.-е ., примерно, составляла Чл 
средней стоимости двора. В  городах страховые нормы 
по окладпому С. определены иначе. К ак  общее пра
вило, каж дая постройка считается застрахованной в 
50% ее оцепки, но не выше 2500 руб. Однако, для ма- 
лоцепиых рпсков (для ж илы х строений стоимостью в 
200 руб ., а  для  неж илых в 50 руб.) страховая сумма 
устанавливается равной оценке. По окладпому С. строе
ния считаюся застрахованными механически с момента 
их  окончательного возведения. О б я з а т е л ь н о е  
н е о к л а д н о е  С. распространяется преимуще
ственно н а  строения государственные и  муниципальные 
постольку, поскольку таковые сданы по договору аренды 
или как-либо иначе в пользование третьих л и ц . И склю
чение здесь допускается только в том случае, если 
съемщиком является госоргап, находящийся н а  госбюд
жете. К ак  общее правило, имущества по неокладному 
С. страхую тся в  полной своей о п е н к е .Д о б р  о в о я  ь- 
н о е  ( д о г о в о р н о е )  С. от огня делится н а  два 
вида: упрощеппое и обычное. Упрощенное С. выра
ж ается в сельских местностях преимущественно в виде 
дополнительного достраховапвя строений, застрахован
ных по окладпому С., а  такж е крестьянской движи
мости; в городах ж е этим способом имеется в виду 
производство С. домашней движимости рабочих и слу
ж ащ их н а  особо льготных и упрощенных осыовапиях. 
Обычное добровольное С. распространяется теперь 
гл . обр. н а  С. товарные и фабричные, не подлежащие 
обязательному неокладному С. Домаш няя движимость 
в  обычном порядке пока страхуется в ССОР еще незва- 
чнтедьно.

, б) С. т р а н с п о р т н о е  имеет целью возмещать 
убытки, возникающие от опасностей, сопряженных 
с перевозкой грузов. Т аких  опасностей очень много, 
и договор этого С. и х  обычно и  переименовывает. 
В числе этих опасностей есть и такие, которые составляю т 
иногда отдельные самостоятельные виды С., к а к , н ап р ., 
пож ар, краж а и  пропаж а. Впрочем, обычно страховщ ик 
ив  берет н а  себя ответственности ва порчу грузов, проис
ходящую от их  естественных свойств и  качеств, а  такж е 
от ж ары , холода, нормальной утечки, усуш ки и  рас
труски и  т .п .  В  зависимости от способов перевозки, С . 
транспортное делится н а  морское, речное, сухопутное 
и авиационное. Затем, если С. имеется в виду покрыть 
убытки от гибели или повреждения груза, то это назы 
вается С. к а р г о ,  тогда к а к  такое ж е  С. корпуса судна 

.или экипаж а (автомобиля) именуется С. к а с к о .  Кроме 
того, транспортное С. дает возможность обеспечивать 
путем С. все вообще интересы, связанные с грузом и 
судном, нап р ., С. выдааиых авансом за провоз товара 
фрахтовых денег (С. фрахта), ожидаемой прибы ли, бод- 
мерейиых денег (ссуда, выданная под залог грузов) и д р .

В дореволюционное время наибольшее значение имело 
у  нас С. речное, тогда к а к  в других странах, особенно 
в Англии и  Германии, преобладающая роль принадлезкпт 
С. мореному. Это последнее С ., обслуж ивая мировой



715 Страхование« 716

торговый экспорт и импорт, само имеет характер между
народный. Н а  в каком другом виде С. не применяются 
гак  часто нормы иностранного законодательства, как  
в С. морском, н  в ап р ., у  нас всегда широко применялись 
немецкие правила морского С. С. морское и  речное для 
правильной их постановки требуют определенной увяз
ки  о учреждениями, ведающими осмотром и оценкой су
пов - - в  так наз. регистрационными учреждениями. 
У  нас прежде действовал д л я  сего Русский Регистр, 
который теперь такж е возрожден при поддержке Гос
страха под наименованием «Всесоюзный Регистр». 
В  виду преимущественно торгового характера транс
портного С .— оно является вообще очень гибким, по- 
пвияшым и лишенным многих формальностей. Характер
ными являются здесь так н аз . генеральные полисы, т . е. 
договоры о передаче н а  страх всех грузоотправлений 
страхователя, осуществляемые путем посылки особых 
заявлений. В настоящее время в СССР это С. произ
водится почти исключительно в порядке добровольном. 
Впрочем, национализированные суда, в случае сдачи 
их в аренду частным лицам, подлежат обязательному 
кеокладному С.

в) С. с к о т а  — имеет целью возместить убытки 
от случайной гибели домашнего животного. С. это бывает 
разных видов, в зависимости от того, где скот находится, 
т. е. в обычной ли своей обстановке, или  н а  выпасе и  на 
откорме, на путях транспорта, при операциях и  т . п. 
Кроме того, имеется еще С. убойного скота, гаранти
рующее собственников убиваемого н а  бойнях скота от 
тех убытков, которые могут произойти от забракова
ния частью или полностью мяса убитого животного. 
С. скота имеет много своеобразных особенностей, вы
званных тем, что скот вообще может быстро перемещаться 
и что трудно установить индивидуальные качества ка
ждого животного. Кроме того,С. это не должно понижать 
заинтересованности владельцев в сохранении жизни 
животных. В виду этого обычно допускается С. только 
всех особей одного вида животных в данном хозяйстве 
и при том не в полной их  оценке. Кроме того, при добро
вольном С., в целях предупреждения отдачи в С. больных 
животных, устанавливается, что полная ответствен
ность страховщика за  все случаи смерти начинается 
по этому С. не сразу , а  через некоторое время по заклю
чении договора. Затем, правильная постановка этого 
О. требует его увязки с ветеринарным надзором и  обще
ственными мероприятиями по борьбе с эпизоотиями. 
В зависимости от видов животных С. это делится на С. 
-ошадей, крупного рогатого скота, верблюдов, свиней 
и  т . п . Практическое значение у  нас имеет,главным обра
зом, С.. рогатого скота и  лошадей.

В  настоящее время в  СССР это С. осуществляется 
главным образом в  порядке окладном. П ри введении 
данного С. в подлежащих губерниях, взрослый рогатый 
скот и  лошади считаются застрахованными в устана
вливаемых для каждой губернии нормах, вне зависи
мости от времени уплаты страховой премии. Нормы 
эти для сельских местностей установлены однообразно 
в пределах каждой губернии и  равняю тся в среднем 
1924— 25 г . около 191/* руб. для крупного рогатого скота 
и  около 31 руб. д л я  лошадей. В  общем С . лошадей 
распространено значительно меньше. Д л я  городов 
указанные страховые нормы несколько увеличены. 
Кроме окладного С., у  нао имеет место С . дополни
тельное (к окладному), а  такж е и  добровольное, заклю
чаемое на договорных началах. По сраввевию  со С. 
окладным эти виды С. развиты пока недостаточно.

г) С . с . - х .  к у л ь т у р .  Наиболее распространен
ный вид этого С. имеет целью покрытие убытков, при
чиняемых градом. Однако, град не является единственным 
бедствием для с .-х . культур . Поэтому эти последние 
начинают также страховаться от бурь и  ливней, осо
бенно если таковые сопровождались градобитием. Кроме 
того, практикуется кое-где С. этих культур от вымочек, 
выморзков и  вредителей. Наконец, ставится такж е вопрос 
и  об универсальном 0 .  посевов, т.-е . о С. от всех бедствий, 
уничтожающих посевы, иначе, о G. от неурож аев (см, 
продовольственный вопрос, X X X III , 520 '/21 '). Это 
последнее С. практикуется в весьма небольшом 
масштабе только в Америке. Б  настоящ ее врем я вопрос о С. 
от неурожаев находится и  у нае в центре внимания, при 
чем Госстрах ведет большие работы по его разработке. 
Однако, проведение этого С. н а  практике вызывает весьма 
большие сомнения вследствие его дороговизны, пора
жения неурожаем гл . обр. наш ей юго-восточной полосы,

большой зависимости неурож ая от степени интенсив
ности обработки почвы, трудности индивидуального 
учета характера у рож ая  в отдельном хозяйстве а  т . п. 
Разумеется, для  СССР настоящ ий вопрос имеет гро
мадное значение. Однако, сложность его разреш ения 
у н ае  увеличивается еще тем обстоятельством, что в годы 
неурож ая цены н а  хлеб у  нас  увеличиваются весьма 
значительно, вследствие чего денеж ная компенсация 
пострадавш их н е всегда мож ет дать надлеж ащ ий резуль
тат . Поэтому здесь естественно возникает вопрос о ком
пенсации натурой , что ставит вопрос С. в связь с общими 
проблемами продовольствия населения и  требует весьма 
своеобразной организации. Кроме того, величина убыт
ков , причиняемых у  нас  неурож аям и, вызывает необ
ходимость в создании весьма значительного гарантийного 
капитала или  получения соответственной гарантии 
от правительства при  проведении этого вида С. н а  прак
ти ке. Поэтому, если теоретическая постановка и  раз
работка этого вопроса и  поддается определенному раз
решению, то практически осуществление этой проблемы 
является  сопряженным с огромными трудностями. 
Что ж е касается С. от градобития, то оно является 
вообще весьма распространенным, отчасти и  потому, 
что градобитие представляет собою исключительно сти
хийное бедствие, которое не может быть вызвано влой 
волей человека. Этим С. от град а значительно отличается 
от большинства других видов С. Однако, повреждения, 
причиняемые градом растениям , походят иногда в а  по
вреждения, происходящие от некоторы х вредителей 
{гессенская м уха и  д р .). Вследствие того, ликвидация 
убытков в этом виде С. требует больших навыков и  опре
деленных знаний, тем более, что установить точно степень 
повреждения растений от град а такж е не легко. Стати
стика показывает, что градобития колеблю тся значи
тельно к а к  по годам, так  и  по отдельным местностям. 
Только большие наблю дения к а к  во времени, так и з 
пространстве, дают возможность установить здесь опре
деленную закономерность. Поэтому правильная поста
новка дела может иметь место здесь только в  тех  случаях, 
когда район этого С. будет достаточно велик. Поэтому 
принцип монополии и обязательности в этом С. не вызы
вает вообще особенных возраж ений. В СССР действует 
в настоящее время это С. в порядке обязательного оклад
ного. Этим путем достигается обеспечение одной деся
тины посевов от града н а  1924—25 г. в  размере в  среднем' 
по СССР около 13 руб . Таким  образом, это С . безусловно 
гарантирует семенную норм у. В  губерниях, где это 
С. вводится, все с .-х . растения считаются застрахован
ными (во все врем я растительного периода) в  подле
ж ащ их нормах н а  десятину, вне зависимости от времена 
уплаты за  н и х  страховых премий. В  этих цел ях  произ
водится соответственная регистрация посевов н а  местах 
при содействии сельских властей. Помимо окладного 
С. имеет место у  нае  к а к  дополнительное (к  оклад
ному), та к  и  добровольное С., осуществляемое в порядке 
договора. Однако, эти виды развиваю тся пока еще весьма 
туго.

д) Различные мелкие виды С. (их до 80); сюда отно
сятся: С. с т е к о л  о т  р а з б и т и я ,  С.  о т  к р а ж  
с о  в з л о м о м  (в  настоящ ее время С. от к р а ж  практи
куется н а  Западе и  в более широком масш табе, отнюдь 
не ограничиваясь понятием квалифицированной краж и , 
каковым является взлом ), С. о т  у б ы т к о в ,  проис
ходящ их от п о р ч и  в о д о п р о в о д о в ,  практи
куемое за  границей, распространяю щ ееся н а  строения, 
движимость и товары и  т . и .

2 . С. о т в е т с т в е н н о с т и .  Это С. имеет в  виду 
возместить те убы тки, которые возникаю т, согласно 
закона, для  отдельных л и ц  в  силу или  приняты х ими 
н а  себя обязательств, или  тех  или ины х и х  действий 
или  упущ ений, причинивш их другим вред (ст. 403 
Г р . К од.). Таких видов С. несколько.

а) С . г р а ж д а н с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  
Это С. проявляется по трем линиям: аа) С . ответствен
ности, леж ащ ей н а  предпринимателе, за  те ущербы, 
которые производство может нанести рабочим; бб) С. 
ответственности, возникаю щ ей для владельцев раз
ного рода средств передвижения, за  ущербы, причиненные 
ими жи8ни или имущ еству третьих лиц во время дви
ж ения —  поездов, трамваев, автомобилей, аэропланов 
и других экипажей; за  границей в настоящ ее время 
и з этих видов С. особенно сильно развивается Ci 
автомобильное; вв) С. ответственности, возникающей
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для отдельных должностных яиц , в виду и х  непра
вильных действий. *

б) С . г а р а н т и й н о  е—имеет целью покрыть те 
ущ ербы, которые возникают в предприятии или учре
ж дении в силу небрежных или  злоумышленных дей
ствий со стороны лиц , которые его обслуживают, наш», 
©следствие просчета, растраты  и  г . п.

Б .  С . л и ч н о е  —  имеет в виду удовлетворение 
денежной потребности, приурочиваемой к  наступлению 
определенного события в человеческой ж изни; С. вто 
делится н а  несколько видов, в зависимости от х ар ак 
тера названного события. Главнейшие виды личного 
С. следующие:

1 ) С . ж и з н и ,  т .-е . С . н а  случай смерти застрахо
ванного или дож ития его до определенного времени. 
В свою очередь С. ж изни делится н а  три основных под
разделения: С. н а  случай с м е р т и »  С.  на  д о ж и т и е  
и С.  с м е ш а н н о е ,  объединяющее первые два вида 
С.; при  9Т0М последнем выплата страхового вознагра
ж дения производится в случае смерти застрахованного, 
если таковая  произойдет ранее намеченного срока,—  
а  если к  этому сроку застрахованный окажется в живых, 
то тогда он сам получает соответственную сумму. Если 
первы й вид С. имеет в виду обеспечить близких страхо- 
вателя-застрахованного, то С. н а  дожитие есть чи
стейший вид обеспечения самого себя на случай ста
рости; С. ж е смешанное имеет целью  соединить то и  дру- 
■гое, почему оно и является  теперь наиболее распро
страненным видом С. ж изни. В  свою очередь и каждый 
■из этих видов делится н а  подвиды: а) С. н а  случай 
смерти может быть краткосрочным или долгосрочным, 
а  такж е в уплатой премии в течение всего срока С. 
•или ж е более короткого времени, б) С. н а  дожитие 
может быть или  в виде С. определенного капитала или 
ж е  ренты —  ежегодных уп л ат —  в течение того или 
иного срока; кроме того, в случае преждевременной 
смерти застрахованного, договор может предусматривать 
возврат уплаченных премий или  ж е, наоборот, исклю. 
чать это обстоятельство, в) Н аконец, С. смешанное 
делится н а  подвиды, в зависимости от числа лет уплаты 
премий и  сроков, устанавливаемых для этих договоров. 
Кроме того, своеобразный вид смешанного С. предста
вляет собою С. на определенный срок (à, term e fixe). 
-Здесь страховщ ик обязывается в  точно указанный срок 
уплатить определенную сумму, взамен чего страхователь 
■(он ж е а  застрахованный) обязывается уплачивать премию 
до этого срока, но не далее своей смерти, если таковая 
последует раньш е.

Исчисление страховых премий в С. ж изни по сред
нему, а  не фактическому возрасту застрахованного вы
зы вает необходимость отчислять часть этих премий 
в особый фонд (резервы премий) для  покрытия за  
счет этих  резервов будущих обязательств страховщи. 
ков . Б удучи своеобразным обязательством, эти резервы 
•премий даю т возможность, в случае преждевременного 
прекращ ения или  изменения страхового договора, при
знать за  страхователем право н а  эти резервы. Право 
это осущ ествляется в виде вы купа полиса, т .-е . полу
чения части или полностью этих резервов и л и  продол
ж ен и я  з а  счет этих резервов С. в измененном виде.

2) С. о т  н е с ч а с т н ы х  с л у ч а е в .  П од не
счастным случаем здесь принимается такое внешнее 
событие, которое причиняет человеку внезапно, помимо 
его воли» телесное повреж дение, влекущ ее за  собой или 

см ерть, и л и  временную или  постоянную утрату трудо
способности. В  соответствии с изложенным, С. от не
счастных случаев имеет целью  обеспечение: а) н а  слу
чай с м е р т и  —  предоставлением определенного капи
тала , б) н а  случай п о с т о я н н о й  у т р а т ы  
т р у д о с п о с о б н о с т и  —  предоставлением либо 
определенного капитала, либо ежегодной ренты  (пен
сии) до смерти пострадавш его, в) н а  случай в р е 
м е н н о й  у т р а т ы  т р у д о с п о с о б н о с т и —  
предоставлением определенного суточного вознагра
ж дения, выплачиваемого иди до выздоровления, или 
до наступления инвалидности или  смерти.

3) С. в а  с л у ч а й  б о л е з н и ,  осуществляемое, 
-главным образом, в порядке социального С. (см.), пре
следует по существу те ж е дели , что и  С. от несчастных 
случаев; одним и з видов этого С. надо считать G. 
беременности и  материнства.

4) О. н а  с л у ч а й  и н в а л и д н о с т и .  Инвалид
ность может последовать или естественно —  вследствие 
-старости, иди  ж е ка к  последствие болезни или  несчаст

ного случая. С. это имеет целью выдачу или капи
тала, или  ж е чаще, особенно в социальном С., опреде
ленной пенсии, размер которой устанавливается такж э 
в зависимости от степени утраты  трудоспособности, 
т.-е. полной утраты или частичной.

5) 0 .  о т  б е з р а б о т и ц ы ,  встречающееся обыч
но, к а к  вид социального С ., имеет в виду выдачу 
застрахованным, поскольку они являю тся безработ
ными не по своей вине, определенного суточного 
вознаграждения.

6) Прочие более мелкие виды личного С., к а к , н ап р ., 
С. п  р и  д а  н  о г  о, н а  случай н е в с т у п л е н и я  в 
б р а к ,  р а з в о д а ,  и  т. п.

О я С. рабочих см. р а б о ч и й  к л а с с  и  с о ц и а л ь н о е  С.
IV . И с т о р и я  С . Элементы страхового дела отно

сятся еще к  глубокой древности —  Вавилову, Сирии, 
Индии, древнему Рим у. В половине средних веков в 
северной Европе возникают разного рода гильдии: по
жарные, коровьи и  д р ., в основе которых л еж ала идея 
огневого и  сельско-хозяйственного С. Н а  юге ж е 
Европы, под влиянием расцвета торговли с востоком л  
расширения торгового мореплавания, начинает постепенно 
развиваться морское С., которое к  концу средних веков 
достигает в Италии уж е весьма значительных разм еров. 
В И талии ж е возникают во второй половине средне
вековья и первые элементы С. ж изни, в виде разного 
рода пожизненных рент. С перемещением центра миро
вого хозяйства с берегов Средиземного моря н а  Атлантиче
ское побережье, С., к а к  определенная коммерческая 
деятельность, стало быстро развиваться в Н идерландах, 
а  затем и в Великобритании, где было положено на
чало научной организации яичного С.

В  центральной Европе, при господство идеи абсолют
ного государства, замечается в X V III  веке попытка 
преобразовать страховое дело н а  началах централи
стических и  государственно-монопольных. .С начала 
ж е X IX  ст., когда С. от огня и  транспортное получили 
уж е определенное развитие, господствующие тогда 
идеи экономического либерализма отразились и  н а  
страховом деле, выразившись здесь в суж евии пуб
лично-страховых форм С. и  усиленном развитии част
ного, преимущественно акционерного С., которое во
обще является  и теперь н а  Западе преобладающим в стра
ховом деле. Затем начали возникать и  крупные взаим
ные страховые организации. Дальнейш ие ш аги разви ти я  
страхового дела выразились в  начавшейся конкурен
ции между всеми видами страховых организаций, в  на
рождении самостоятельных перестраховочных обществ, 
в образовании национальных объединений страховых 
обществ, в значительном росте операций С. ж изни  и  по
степенном развитии иных отраслей С.

Конец X IX  и  начало X X  ст. отличаются уж е иным 
отношением к  С. Взгляды н а  цели и  обязанности го
сударства к  этому времени изменились весьма значи
тельно. И , н ап р ., Ад. Вагнер определенно выставлял по
ложение, что страховое дело, по своей природе, не мо
жет быть «промыслом», так  к а к  в нем преобладает со
циальный элемент. Влияние такой постановки вопроса 
было очень велико.

Возникновение социального С. рабочих и усилен
ное его развитие почти повсюду, быстрый рост мелкого 
народного С. ж и з н и ,  накопление огромных капиталов по 
личному С., постепенное развитие международного 
общения и перестраховочного оборота, роет коопера
тивного С. животных, образование, с другой стороны, 
страховых концернов, усиленное законодательное р е 
гулирование С. и  все больш ая популярность идеи го
сударственной монополизации страхового дела —  вот 
те основные черты, которые являю тся наиболее х ар ак 
терными для новейшей эпохни развития С. вообще.

Элементы страхового дела встречаются такж е в  нашем 
иеторич. прош лом. Однако, к а к  регул ярн ая  операция, 
С. в Р о с с и и  стало появляться со второй половины 
X V III вока. Осуществлялось оно, главным образом, 
иностранными страховщиками. П од влиянием господ
ствовавших тогда на Западе взглядов, при Заемном банке 
было организовано в 1786 г .  государственное С. строе
ний. Д елались и  другие попытки к  расширению госу
дарственного С., но успеха они не имели. Н аступив
ш ая ж е затем эпоха увлечения идеями Ад. Смита по 
вела к  окончательному прекращению государственных 
форм С. и  учреждению в 1827 г . «Первого Российского 
акционерного страхового от огня общества», получив-
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mero некоторые привилегии *}. По примеру 1-го об*ва 
возникли некоторые другие (привилегии болышш- 
ства их  прекратились в 1847 г.). Далее началась эпоха 
свободного развития частного страхового дела, закон
чивш аяся довольно серьезным кризисом в половине 
60-х г .г . Начало С. жизни приурочивается у пас к  
1835 г . ,  С. животных к  1839 г ., а С. от града (в Прибал
тийском крае)—к 1831г. Одпако эти отрасли С. разви
вались первоначально весьма слабо. В 60-х лее годах, по 
почину правительства, возникло городское взаимное 
О., а  также было учреждено С. земское. Необходимо 
отметить, что до этого времени ужо функционировало 
С. строений крестьян как  удельных, так  п государствен
ных, бившее сперва добровольным и преобразованное 
ватсм в конце 50-х г .г . в обязательное. Реформа 19 феир 
1861 г. поставила на очередь вопрос о О. строений кре
стьян, бивших помещичьих, и земское С. объединило 
в земских губерццях вес крестьянское 0 . на началах 
обязательности.

Однако, рост отдельных видов 0 .,  за  исключением ак
ционерного, проявлялся крайне медленно, и только 
объединение акционерных обществ в половш е 70-х г.г. 
н а  почве тарифного соглашения заставило взаимное 
городскос С. сделать существенные шаги в области даль
нейшего движения вперед. Относящиеся лее к  пачалу 
70-х г .г . попытки акциоп. oö-в организовать О. от града 
успехом ие увенчались, и  уже в 1877 г . последовало 
учреждение в Москве соответственного взаимного стра 
хового общества. Кроме того, с конца 80-х г.г . начинает 
развиваться и  земское С. животных. С начала 90-х го
дов, помимо С. от огпя, благодаря конкуренции аме
риканских обществ, начинают развиваться у  пас в до- 
вольыо значительных размерах операции С. ж и з н и .  
Нужно отметить стремление каждого из видов нашего 
огневого дела —  акционерного, взаимного и  земского— 
к  более тесному внутреннему объединению, выливше
муся в окончательные формы только в годы мировой 
войны. С учреждением в 1894 г . правительственного 
страхового надзора пачппается упорядочение страхо
вого дела в отношении определенного помещения стра
ховых средств, правильной отчетности, поддержки 
взаимного С., попыток усилить внутреннее перестра
хование между русскими страховыми обществами и т. ц. 
К  последнему же десятилетию X IX  ст. относятся у  нас 
стремления ввести в оборот новые, более мелкие впды 
С., как-то: С. от несчастных случаев, от краж  со взло
мом и стекол от разбития. Равным образом начинают 
возникать с этого времени ка к  более обширные обще
ства взаимного О., так  и  чпето перестраховочные акцио
нерные компании. Особенно же сильное стремление 
развить взаимное С . во всех областях страхового дела 
относится к  X X  ст. В начале текущего столетня может 
быть отмечепо усиленное стремление акционерных об
ществ к  развитию 0 . жпзип, а  равным образом к  расшире
нию перестраховочных оборотов, особенно за  границей.
В  этом отношении пачало второго десятилетия X X  в. 
ознаменовалось тем, что русские акционерные общества 
выступили довольно энергично на международном пере
страховочном ры пке, получая в перестрахование премий 
на большую сумму, чем они сами отдавали н а  риск 
другим страховым обществам. Следует такж е отметить 
расширение принципа обязательности в страховом деле, 
который стал в это время проводиться в ж изнь более 
определенно, а такж е выступление государства в роли 
страховщика не только по огневому делу (синодальное С.), 
но и по С. жизни (Ж .-д. пенсионный комитет и  Гос. 
ебер. кассы). Наконец, в 1912 г . были изданы законы 
по социальному С. рабочих. В последний год перед 
революцией усиленно обсуждается вопрос о страховой 
монополии и о кооперативном С.

С начала революции в развитии русского страхового 
дела происходит перелом, выразившийся сначала в  уси
лении надзора за  С., а  потом и  в устранении частно-пра
вового начала из страхового дела вообще, и  закончив- 
шнйся ликвидацией всего частно-страхового аппарата. 
Затем последовало аннулирование договоров С. зкизии. 
Н аконец, после некоторых колебаний, страховое зако
нодательство завершилось введением в РСФСР госу

*) Несколько ранее были произведены попытки ор
ганизовать страховые компании на Черном море для 
морского С.; попытки эти продолжались до половины 

ст., но возникавшие общества долговечностью не 
отличались.

дарственной страховой монополии (декп. 6 Х  in e t „ 
и 6/V II 1922 г .). В  настоящ ее время страховая мово!
E J ?  , я л у Ка?от9’0,1? аа сокшпьш законодательством (декр. 18/ IX  192о г .) п  осуществляется Госстрахом 
производящим все главнейшие страховые операции п р и  

 ---------  охватывающего весь СССР«посредстве своего аппарата,

С т р а х о в ы е  о п е р . а ц и и  Г о с с т р а х а  з а  
1922)23—  1924/25 г .г .

Охват окладным С. страхового поля может быть 
охарактеризовав^ следующими цифрами, показывающими 

число обслуживаемых этим С. объектов

ВИ ДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО С.

. о то гн я  млн.С. сель«:
дооров ...............................

С- городе«, от огия м л н .
владений...............................

С. от града млн. деся
т и н ..........................................  jj

С. рогатого скота млн. |]
голов  ...................................  II

С. лошадей млн. голов, li

Колич. застрахован , объ
ектов по обязательному С.
1922/23 ! 1923/24 1 1924 25

16,94 18,02 18,80

1,17 ; 1,24 1,24

41,91 ! 49,82 53,40

10,S5 J 13,69 21,56
0,19  i 0,76 4,60

Сбор с т р а х о в ы х  п р е м и й  Г о с с т р а х о м  
з а 1924/25 г.
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Л и т е р а т у р а .  Н.  А.  Н и к о л ь с к и й ,  „Основ- 
вне вопросы С.“ , Каз., 1895; К. Г. В о б я  ы й, „Основы 
ековом. С.“ , Киев, 1923; В. М. П о т о ц к и й ,  „Краткий 
популярный куро С.“ , М., 1925; С.А. Р ы б н и к о в  и
В. *0. Г  о X и  а  н , „Словарь страховых терминов", H., 
1925; M a n e s ,  „V ersicherungsiexikon“, 1924; M a n e s , 
„V ersicherungsw esen“, 1924; H é m a  r  d , „Théorie e t  
P ra tiq u e  des A ssu rances  te rre s tre s “, P ., 1925.

G. Рыбников.
П рилож ение. С т а т и с т и к а  С. в Р о с с и и  

хо  р е в о л ю ц и и .  Развитие важнейшего вида С. в 
России—С. от огня—со второй половины 80-х до 1910 г. 
(имеющиеся данные за более раннее время до 1883 г. 
мало достоверны) представляется в следующем виде:

ПЯТИЛЕ- 
, ТИЯ

Страх.
сумма

Сумма ! Пожара, 
премий 1 убытки

Сред-
вяя

премия
Гори-
мость

Суммы за 5-летие в 
млн. руб.

Коп. на 100 р. 
страх, суммы

1886—1890 22.810 158 103 69 45
1891—3895 27.120 369 108 62 40
3896—1900 36.645 227 181 62 49
1901— 1905 45.282 303 195 67 43
1906—1910 53.172 340 239 64 45
1> В  том числе ва меры превенции и  репрессии 6,2 млн. 
а) Эта сумма получилась путем вычета из прибыли но 

добровольному и ве окладному С., определившейся в 
23,4 ш а .  руб., убытка по окладному С. 3,7 млн. руб.

Роль в С. от огня различных страховых организаций 
вырисовывается по следующим данным 1905 г. (сравни
мых данных за  последующее время не имеется):

1 Страхов, сумма . S <а*а «  о  г  
СЗ v «е .
я*, е*•  в ©». © мО « ю!

Млн.
руб.

%  общ. 
суммы

В о
s  5 «
Я* я  & Д а

Акционерн. об-ва.. . 9.459,9 65,9 60,6 64
Губ. земства (34 губ), 

по обязательн. С. 1.473,1 10,3 18,1 128
но добровольн. С. 661,4 4,6 5,1 77

Губервек. С. (обяэат. 
и добров.).............. 549,6 3,8 4,6 83

Правительств. С. в Ц. 
Польском ............ 672,3 4,7 4,4 65

Взаимное С. казачь* 
их войск................ 43,0 0,3 0,3 75

Городск. об-ва вза- 
имв. С..................... 1.141,4 7,9 2,7 24

Киевск. о-во взаимн. 
С. сахарозавода... 96,2 0,7 0,7 72

Госс. общ. вз. С. фаб
рик. и заводч.. . . 2С,8 од 0,2 67

Минск, земледельче
ское о-во взаимн. С. 39,5 0,3 0,4 112

О-во вз. С. землевла
дельцев Киев., Во- 
яыи. и Подольск, г ! 1C,5 од 0.2 114

ИТОГО. Ju.179,8 j юо.о j 97,3 69

За 1911 г. по з е м с к о м у  С. поступило плате
жей уже 32,2 млн. р ., в т. числе по обязательному 
оклада.—-13,7 млн., доподн. — 11,2, по добровольному 
за строения и движимость—7,3 млн.

Развитие а к ц и о н е р в .  С. от огня sa  1903-12 г.г. 
характеризуется след, цифрами:

ГОДЫ

g г  § £а 
о , н  ®

Д  я © П
ож

ар
и.

 
уб

ы
тк

и 
sa 

со
бо

тв
. 

сч
ет

§§■£ и >> и
о  © 
л  е в  в

А *  Я  а

к

S ш §
A e  X  и .

S*«
н ~ | ~ .

S ± ï l
М и л л и о н ы  р у б л е й

1903
1906
1909
1912

44,8
55.4
69.5 
92,3

26.7
43.7
43.0
60.1

11,8
14,0
19,9
28,6

23.5 + 3,0
27.5 — 2,3 
86,1 4 - 2 ,0  
51,0 + М

В 1913 г. валовой сбор премий составлял 178,5 млн. 
а з а  вычетом переетрахов. премий (79,2 млн.)—99,3 млн., 
пожари. убытки за собств. счет —  65,1 млн., расходы 
по управлению —  32 млц. (в том числе комиссии, за вы
четом получены., 23,4млн., адмшшетр. расх.—8,6 млн.), 
резерв в  концу года—55,1 млн,, прибыль—1,3 млн. (ао 
самые операции дали убыток в 1,7 млн., а проценты 
на ревервн. фонд и т. п. отчисления принесли прибыль 
в 3,0; в 1912 г. эти цифры были: убытки по операциям 
0,8 мли., и %%  на резервн. фонд 2,2 млн.). Половину 
своих рисков русские общества перестраховывали за 
границей, (в 1910 г. 51,3% валового сбора премий,, 
в 1912 г.—  47,9%), что в иные годы давало перестра
ховщикам громадную прибыль (в 1909 г.—5,4 мли. руб., 
в 1910 —7,9 млн.), в другие годы—убыток (в 1911 г.— 
«деловой* убыток в 1,9 млн., и такой же убыток в 

следующ.году). Кроме того, из существовавших в Рос
сии 15 страхов, о-в два занимались исключительно 
перестрахованием от огня; эти два общества хотя тоже 
перестраховывали за границей часть своих рисков, но 
сравнительно небольшую (19 — 23%).

По г о р о д с к о м у  в з а и м н о м у  С. страхо
вая сумма во всех 171 о-вах составляла к  нач. 1914 г. 
всего 1.668,7млн.р.,премии за  1913 г.—4,2млн., доаеарн,- 
убытки — 1,5 млн.

С. ж и з н и  сосредоточивалось у нас главн. образом 
в акционерн. о-вах: 8 русских и 3 иностранных. Нал--
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большее развитие проявляло С. н а  случай смерти и 
смешанное, напротив, С. н а  дожитие и  ронт прививалось 
слабо. По русским о-вам развитие этого вида С . за  1903 — 
191*2 г .г .  дает следующ. итоги:

С. па случай 
смерти и сиеш.

С. в а  I 
дожитие ! С. ренты

Поли
сов

Капиталов
ты с.руб.

П оли- К ап ит. 
сов |ты с.руб.|

Поли
сов

Год. 
доход 
т . р .

1903
1906
1909
1912

69.836
86.723

120.300
184.027

221.758.3 
252.212,9
350.462.4 
524.091,8

99.360
94.6*29

105.193
99.968д

171.324,2 1.042 
156.750,1} 952 
158.839,0 938
152.466,7 986

353,5
313.3 
277,9
339.3

К  концу 1913 г . число полисов по С. н а  случай смерти 
и смешанному увеличилось до 202 ты с., застрахов. капи
тал  —  до 579  млн. р . И нострани. о-ва имели к  концу 
того ж е года 58,8 ты с. полисов н а  253, 2 м лн . р .  застрах. 
капитала. Среднее С, составляло в 1913 г ,  в р у сск . о-вах 
2,9 тыс. р . ,  в иностр.— 4,7 тыс. р .  Огромное число С. пре
кращалось преждевременно к  крайнему ущ ербу для 
страхователей; так , в 1912 г . это число по смешан
ному С. составляло 44 ,4% , к  числу в н о в ь  принятых С. 
а  по С. н а  дожитие даж е 73 ,6% . Комиссия агентам 
(вместе е вознаграждением врачей) достигала почти 
четверти поступающей премии за  собственный счет 
<23,6% в 1912 г .) , адмянистративн. расходы состав
ляли  в  1912 г . 7 ,3% . сбора премий з а  собственный 
счет. Выплаты равнялась в том ж е 1912 г . 16,3 м яа .р ., 
и з  них 15,8 млн. за  собств. счет. Резерв премий дости
гал  24 р .  н а  каждые 100 р . за стр а х о ва н а  капиталов. 
Прибыль о-в в 1912 г .  равнялась 650 ты с. р . ,  кроме того 
679 тыс. были отчислены из прибыли в пользу страхо
вателей, так  что «деловая» прибыль долж на считаться 
в 1.330 тыс.

Г о с у д .  с б е р е г а т е л ь н ы е  к а с с ы  к  концу 
1913 г . страховали 44.562 лица н а  капитал в 41.802 
тыс. р . ,  при годовом сборе премий в  696,7 т . р . Резерв 
премий достигал 8.114 тыс., что дает лиш ь несколько 
меньшее отношение, чем в частных о-вах. Заметную 
деятельность ло С. ж изни развивала такж е п е н с и о н 
н а я  к а с с а  с л у ж а щ и х  н а  к а з е н и .  я:  е л.  
д о р о г .  Tai:, в 1913 г . она приняла 5.262 новых С. 
н а  4 млн. р . ,  хотя С. н а  дожитие и  ренты она вовсе 
не принимала.

А к ц и о н е р н .  С. т р  а н  с п о р  т о  в велось в 1911 г . 10 о-вами, валовой сбор премий составлял 11,8 м лн. р .,  
и з нихш рестраховывалось 5,6 млн., убытки за  собсгвенн. 
счет достигали в том году 4 млн., прочие расходы —  2 м лн., резерв премий — 0,6 млн.

А к ц и о н е р н .  С.  с у д о в  в том ж е 1911 г .  сосредото
чивалось такж е в 10 о-вах; валовой сбор прем ийравнялся 
ва 1911 г . 5  млн., из них  перестраховывалось 2,5 млн., 

■убытки достигали 2,2 млн., прочие расходы —  0,4 млн., 
резерв премий к  концу года равн ял ся  1,1 м лн . р .

Страхование рабочих, см. соци
альное страхование, XLI, ч. i ,  137/65 и 
рабочий класс.

Страшный суд— согласно христи
анской догматике произойдет при конце 
мира, после воскресения мертвых, над 
всем человечеством, которое когда-либо 
жило на земле; судьею будет вторично 
явившийся во славе Христос, который 
определит всем, судя по их делам, 
соответствующую участь — или рай
ское блаженство, или вечное мучение. 
Учение о С. с. стало чрезвычайно по
пулярным элементом христианской дог
матики, так как оно давало выход 
чувству справедливости и требованиям

награды и возмездия, которые в жиз
ненном быту, среди жестокой социаль
ной борьбы, постоянно нарушались; без 
преувеличения можно сказать, что уче
ние о С. с. является едва ли не един
ственным христианским догматом, усво
енным народной массой. Происхождение 
учения о С. с. восходит к I веку нашей 
эры, когда первые христиане ждали 
немедленного социального переворота, 
после мировой катастрофы; этот пере
ворот должен был сопровождаться су
дом, который Христос произведет над 
всеми народами. Известное изображе
ние мессианического суда в евангелии 
от Матфея, 25, 31—4g и сделалось тем 
основным сюжетом, из которого впослед
ствии исходила официальная догматика 
и черпала свои картины С. с. народ
ная апокрифическая легенда; оно же 
легло в основу и целого ряда изобра
жений С. с. в христианской иконописи. 
Делались не раз попытки связать пред
ставления о С. с. и, в частности, его 
изображения у Матфея с эсхатологи
ческой идеологией других религий, 
оказавших влияние на христианство 
при возникновении последнего. Отбра
сывая увлечения, можно считать уста
новленным, что представление о суде 
Мессии над всеми народами перешло 
к христианству непосредственно из 
иудейской эсхатологии; были попытки 
доказать, что иудейское представление 
в свою очередь было заимствовано из 
персидской эсхатологии, но их нельзя 
считать успешными, так как в персид
ской эсхатологии представление о бо
жественном суде при конце мира выра
жено в совершенно общих чертах и не 
связано с мессианизмом, а эта послед
няя связь является наиболее характер
ной чертой иудейских представлений. 
Заимствуя иудейские представления 
о суде Мессии, христианство их зна
чительно видоизменило. В то время 
как в иудейской эсхатологии последний 
суд Мессии ожидается после тысяче
летнего мессианического царства и фи
гурирует лишь в двух апокалипсисах, 
которые предусматривают такое про
межуточное царство, в христианской 
эсхатологии суд Христа не связан с 
тысячелетним царством; детали его, 
изображенные у Матфея, также отмечены 
чертами оригинальной композиции, хо
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тя  сами по себе вращаются в сфере 
палестинских понятий и палестинского 
быта (напр., овцы в Палестине обычно 
белые, а козлы — черные). В народной 
эсхатологии последующих веков кар
тины С. с. с особенной силой оживали в 
моменты тяжелой социальной борьбы; 
изображение Матфея часто переплета
лось с кровавыми сценами истребления 
грешников и экеплоататоров, навеянны
ми мрачным Откровением Иоанна.

П. Никольский.
Стрекательные органы, или кра

пивные органы, специальные образова
ния в плазматическом теле или в 
кожном покрове разнообразных низших 
животных, служащие для защиты, а 
иногда и для нападения. Из простей
ших, все тело которых морфологически 
может быть уподоблено одной клетке, 
■С. о. встречаются у инфузорий в виде 
трихоцист, трихитов и нематоцист 
(см. ХХП, 86), помещающихся в наруж
ном слое тела, а также у споровиков 
•(см.') в виде полярных капсул со стре
кательными нитями, которым припи
сывают роль органов прикрепления. 
Из многоклеточных животных С. о. 
встречаются у всех кишечнополостных, 
кроме гребневиков (Ctenophora) (см. 
XIV, 506). Кроме того, С. о. встреча
ются у реснитчатых червей (Turbellaria) 
в разнообразной форме: или в виде 
стрекательных палочек (рабдитов), ко
торые в числе нескольких штук заклю
чены в эпителиальную клетку, или в 
виде одиночных „стрелок“, заключен
ных в особую клетку, или (рейсе всего) 
в виде особых стрекательных клеток, 
■сходных с таковыми же у кишечнопо
лостных. Из более высоко организован
ных животных стрекательные клетки 
встречаются у некоторых заднежабер
ных голожаберных моллюсков (см. VII, 
28), у которых на спине находятся раз
нообразные, служащие для дыхания вы
росты, несущие на своей вершине осо
бые открывающиеся наружу мешечки 
•со стрекательными клетками (книдофо- 
рами). Некоторые усматривают в на
личности С. о. у  реснитчатых червей 
и голожаберных моллюсков указание 
на родство этих групп с кишечнопо
лостными. Относительно моллюсков это 
весьма невероятное предположение, т.к. 
именно голожаберные отнюдь не явля

ются первобытными формами. Родство 
реснитчатых червей с кишечнополост
ными возможно проводить лишь через 
гребневиков, а именно у них С. о. не 
имеется. Отсюда вытекает, что на на
хождение морфологически сходных С. о. 
одновременно у разных групп животных 
можно скорее всего смотреть, как на 
интересный случай конвергенции (см. 
XXIV, 628) признаков, иначе говоря 
параллелизма в их развитии.

Г . Кожевников.
Стрекозы, подотряд ложносетча

токрылых, см. XXVII, 331/32.
Стрела, метательное оружие (точ

нее—„снаряд“ метательного оружия), 
бросаемое чаще всего из лука и его 
разновидностей (арбалет, самострел, 
аркебуз) тетивой, силой упругости его 
дуги, реже—выдуваемое ртом из труб
ки или бросаемое непосредственно ру
кой; в древних баллистах (скорпионах) 
несколько С., вставленных предвари
тельно в отверстия вертикальной доски, 
бросались одновременно ударом при
крепленной сзади, отгибаемой упругой 
пластины.

С. —  древнейшее метательное оружие» применяемое 
дл я  целей охоты и войны. У  мало культурны х народ
ностей С. существуют до наш их дней. С . состоит 
обычно и з  древка, с острым наконечником с  одной 
стороны, с оперенным другим тупым концом, снаб
жаемым, кроме того, зарубкой для наклады вания 
на тетиву. Чрезвычайно длительное время существова
ния С ., к а к  необходимейшего оруж ия человека, повсе
местное ее применение почти у  всех народностей (за 
исключением А зстралии), разнообразие м атериала, н а
ходившегося в распоряж ении человека в различные 
времена и  в различных странах, к а к  для  изготовления 
С., так  и  мечущих их  орудий, наконец, ближайшее н а
значение для того или иного вида охоты или боевых 
действий, —  естественно повели к  многочисленнейшему 
разнообразию С. в отношепии и х  устройства, размеров, 
веса и  проч. С первобытных времен человек применяет 
для наконечников сначала грубы е, затем более тщ а
тельно отделанные кусочки кам ня, куски рога , костей 
рыб и  животных, затем бронзу, железо; очертание н а 
конечника такж е весьма разнообразно, начиная от про
стого заострения конца древка и  кончая художествен
ными образцами, изготовленными и з металла; иногда 
наконечник напитывается ядом , для помещения кото
рого в нем устраиваю тся соответствующие ж елобки . 
Древко изготовляется из дерева, камыш а, тростника, 
бамбука, игол пальмы. Оперение —  из перьев птиц, 
вставляемых в несколько рядов , иногда кусочков кож и , 
листьев. Д л и н а  С. весьма различна, начиная от 
размеров вязальной спицы —  в С., выдуваемых из труб
к у —  и кончая метром и более. В ш ироких преде
л ах  колеблется и пес стрел, от 2—3 до 400 гр . Д а л ь 
н о с т ь  п о л е т а  С., метаемых п з ручны х луков  и  
и х  разновидностей, достигает 500 —  600 м .; малые 
баллисты бросали фунтовые С. и  дальше; средневековые 
аркбаллисты, —  свыше 900 м. Н а  расстояние 200 м. 
С. ручного лука могла дробить дубовую доску 
околе 3 см. толщины и вонзалась еще в следующую; С. 
арбалетов пробивали доски вдвое более толстые; ар «бал
листы на то ж е расстояние пробивали насквозь бревна 
до 15 см. толщины.

С древнейших времен человек владеет С. с порази
тельным искусством, отмечаемым ие только историче-
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«вдма данными, но к  многочисленным и легендами (Виль
гельм Те л л ь). Д ревние скифы и  парфяне отстреливались 
от неприятеля во  время бегства с лошади, поворачи
ваясь в а  всем скаку корпусом пазад  и стреляя с мет
костью, превосходившей меткость стрельбы вперся пре
следовавшего и х  противника; славились стрельбою 
к рп тяпе , персы, впоследствии английские лучвикп . До 
настоящего времени чрезвычайно метко стреляю т мало
культурные народности, н ап р ., наш и сибирские ино
родцы .

Б ольш ая простота изготовления С. и  мечущего ее 
оруж ия, часто и з подручного материала, личными сред
ствами каждого, в  связи  с высоким развитием искусства 
лучной стрельбы, послужила причиной тому, что, не
смотря в а  несомненные преимущества порохоетрсльвого 
(огнестрельного) метательного ору ж и я , появившегося 
в  Европе с Х Ш -го  века , С. и  лучная стрельба еще дол
гое время продолжают оставаться в  употреблении даже 
д л я  целей войны, конкурируя с несовершенными пер
воначальными образцами ружей и артиллерийских ору
дий. В  сражении при Крссн (1346 г .) , в котором англи
чанами впервые применены артиллерийские огнестрель
ные орудия, победа достигается им и, гл . об р ., бла
годаря большому искусству стрельбы их  лучников; 
еще в 1814 г .  в составе иррегулярны х русских 
войек под П арижем фигурирую т вооруженные луками 
башкиры и киргизы . В наши дни С ., к а к  военное ору
ж и е, имела попытку к  возрождению п виде азроплапьых
С ., представлявших собой оетрокопечтше продолговатые 
пули с металлическими стабилизирующими крылышками, 
сбрасываемых с аероплана в  приобретающих доста
точную скорость падеввя в  убойвую силу под влиянием 
силы притяж ения земли. Применение их  оставлено вслед
ствие их малой действительности, по сравнению с 
действием всякого рода аароплаивых бомб s  с обстрелом 
•  »oW x a  к  пулеметов. СмЫСЛОвСКЧй.

Стрела (Sagitta), небольшое со
звездие северного полушария неба

между 19 ч. О м. и 20 ч. 20 м. прям, 
восх. и между 15' и 22° сев. склон.^ 
содержит, по Гейсу, 18 звезд до 6-7 ве
лич., из них самые яркие 3-4 вели
чины. С. В л .

Стрелец (Sagittarius), большое со
звездие южного полушария неба в поясе 
зодиака между 17 ч. 30 м. и 20 ч. 20 м. 
прямого восхожд. и между ц о  и 450 
южного склонения, содержит, по Гульду, 
298 звезд до 7-ой велич., из них самые 
яркие 2-ой велич.; оно замечательно 
изобилием звездных скоплений. С. В л.

Стрелецкие бунты, см. стрельцы; 
ср. Софья Алексеевна.

Стрелнц, ем.Мекленбург, XXV1I1,408-
С трелксвскЕ Й , Алексей Иванович, 

живописец (1819 — 1904), учился в- 
москов. училище живописи, ваяния и 
зодчества, в 1858 г. получил звание 
академика акварельной живописи. С. 
занимает видное место среди русских 
акварелистов, как выдающийся мастер, 
сочетавший умение схватить характер
ное с превосходною техникой аква
рели. я. Т.
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