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ФУГАС.
Ф у г а с ,  искусственное препятствие, 

состоящее из заряда пороха, или 
сильно взрывчатого вещества, зары
того заблаговременно в землю перед 
укреплениями и взрываемого в момент 
наступления противника, на которого 
действует, главным образом, морально, 
а также осколками оболочки или спе
циально заложенными камнями. В ос
пламенение производится' гальваниче
ским током, бикфордовым (пороховым) 
шнуром или автоматически, самим на
ступающим противником, для чего Ф. 
снабжаются такого рода приспособле
ниями, которые воспламеняют заряд, 
если на них ступит человек.

Обыкновенные Ф. имеют примитивное устройство, 
в виде ящиков с порохом или взрывчатым веществом, 
зарываемых на желаемой глубине и маскируемых 
сверху дерном. Камнеметные Ф. состоят из ямы, 
имеющей вид усеченной четырехгранной пирамиды, 
с основанием, обращенным кверху, ось которой на
клонна и сторону ожидаемого наступления против
ника. В вершине пирамиды помещается заряд, а яма 
наполняется камнями, отделенными от заряда доща
той перегородкой. При взрыве камни разлетаются 
снопом, нанося противнику поражение. Бомбовые 
Ф. состоят из зарытых в зем но артиллерийских 
снарядов, воспламеняемых одним из указанных выше 
приемов; они наносят поражение своими осколками.

Во время мировой войны Ф. получили новую 
разновидность в виде огнеметных Ф'., состоящих 
из зарываемых в землю в наклонном положе
нии металлических цилиндров, наполненных горючей 
жидкостью. При автоматическом воспламенении их 
наступающим противником они выбрасывают пламя. 
Другая разновидность, получившая широкое раз
витие для создания опустошенных полое при зна
чительных отходах армий,—мины замедленного дей
ствия, снабжаемые механизмами, взрывающими их 
через весьма продолжительное время, превышающее 
иногда месяц. Закладываются в различные сооруже
ния для разрушения их после того, как отход уже 
состоялся, или даже в то время, когда подошедшая 
противная сторона успела уже произвести восстано
вительные работы но исправлению только отчасти 
разрушенного сооружения (вокзалов, водопровода, 
П О С ТО В ). Е. См.

Ф у г а с н о е  д е й с т в и е ) — разруши
тельное действие, производимое меха
нически (не химически) газами заряда, 
при взрыве его в открытом простран
ство или предварительно углубленного 
в какую-либо среду (землю, бетон). 
Заряд, преимущественно из сильно

взрывчатого (дробящего) вещества, мо
жет быть заключен в артиллерийский 
снаряд, легкую оболочку, (см. фугас) 
или вовсе не иметь таковой (подрыв
ная шашка).

Б открытом пространстве Ф. д. рыражается пол
ным разрушением всяких предметов, находящихся в 
пределах сферы разрушения, радиус которой, для 
современных дробящих (бризантных) неществ опре
деляется, в метрах, формулой

R = A ~jA T
где Л — переменный коэффициент, близкий к 1,4, 
и io — вес заряда в кг. С увеличением расстояния от 
точки взрыва размер разрушения быстро уменьшается. 
Свойство дробящих взрывчатых неществ — произво
дить разрушение в открытом пространстве — нашло 
обширное применение во время мировой войны в мино
метах, снаряды (мины) которых, при разрыве на по
верхности, почти без углубления, уничтожали обшир
ные площади проволочных заграждений и окопов лег
кой профили. В виде небольших зарядов, положенных 
свободно, Ф. д. пользуются для подрыва отдельных 
частей сооружений (рельс, ферм мостов и пр.).

При предварительном углублении в среду, Ф. д. 
заряда, свободного или заключенного в артиллерий
ский снаряд, отличается большим разнообразием 
даже при тождественных условиях и оценивается 
объемом ворошен, образующейся при взрыве. При
ближенно можно считать, что вначале она имеет очер
тание правильного конуса, в вершине которого на
ходился заряд, но затем засыпается отчасти пада
ющей обратно землей и приобретает вид усеченного 
конуса о неправильными стенками и валиком на
сыпанной земли по краям. Размер первоначального 
конуса определяется вертикальным углублением, на 
котором произведен взрыв, и образующей конуса, 
выражающейся приближенно формулой

е =  А | /  к \ / - с
где Л — коэффициент (около 1,3), II — величина вер
тикального углубления, to — вес заряда и с — коэф
фициент сопротивляемости грунта (от 0 ,3 до 0,8). При 
небольших углублениях эта формула неприменима, 
так как, независимо от величины углубления, размеры 
воронки остаются постоянными; при больших углу
блениях, когда е превышает 1„ II — 1,зг> II, открытой 
воронки не образуется п получается камуфлет. 
Внутри твердой среды (например, бетона) волна 
взрыва производят дробящее действие и сотрясение. 
Радиус сферы первого выражается формулой 

3 /---
Г — В у  ш

где В — коэффициент, зависящий от свойств бетона 
и взрывчатого вещества, и ш — вес заряда. Радиус 
сферы сотрясения

р =  В у*  q
где q — отношение сопротивления бетона раздро
блению к сопротивлению его скалыванию. Разруше-



ппе и сотрясение, производимое внутри среды, 
имеет большое знамение при действий артиллерий
ских снарядов по прочным убежищам из бетона и 
железо-бетона, толщу которых снаряд не в состоя
нии преодолеть своим ударным действием.

Как видно из формул, для Ф. д. первенствующее 
значение имеет величина заряда, почему для артил
лерийских снарядов стремятся осуществить возмож
но больший калибр, а при данпом калибре фугас
ному снаряду  придают возможно большую длину 
(до G калибров), изготовляя его с возможно более 
тонкими стенками. Необходимость достаточной проч
ности для сохранения его при выстреле и при про
никании в твердую среду заставляет применять для 
изготовления этих снарядов высокие сорта стали. 
Снаряды снабжаются взрывателями, действующими 
мгновенно при ударе, или с  замедлением, по и сте
чении некоторого промежутка времени, в течение 
которого снаряд успеет углубиться па желаемую 
величину или даже вовсе остановиться. При стрельбе 
но особенно прочным целям применяют снаряды 
ударно-фугасные, с более толстыми стенками, в осо
бенности в головной части, при чем разрывной за
ряд естественно получается меньше по сравнению 
о фугасными. В морском бою фугасные и ударно- 
фугасные снаряды получили особое развитие (вме
сто одних ударных) со времени Цусимского боя, в 
котором японская судовая артиллерия наносила ими 
нашему флоту огромные разрушения. В последнее 
время усиленно развивается применение подводного 
Ф. д. в виде артиллерийских снарядов и аэроплан- 
ных бомб, разрушающих борт корабля даже при 
взрыве в воде, в некотором от него расстоянии.

Е. См.
Fugato, см. фуга.
«Н у г г е р ы , немецкий купеческий 

и банкирский род, оставивший глубо
кий след в истории нем. капитализма. 
Основатель его, Иоганн Ф., был ткачом 
в Грабене, неподалеку от А угсбурга. 
Сын его, тоже Иоганн, переселился 
в А угсбург, вероятно, в 1376 г., начал 
на ряду со своим ремеслом заниматься 
торговлей и был принят в число аугс
бургских граждан. После его смерти 
(1408) двое его сыновей, Андрей и Якоб, 
значительно расширили дело. Послед
ний умер в 1469 г. Его три сына—Уль
рих (1441—1510), Георг (1453—1506) и Якоб 
(1459—1525) довели состояние семьи до 
огромных размеров. В 1473 г. император 
Фридрих III даровал дворянство всем 
трем братьям: они уже были банкирами 
Габсбургского дома. Самым выдаю
щимся из братьев был Якоб, который 
завел дела с  Венецией, купил сере
бряные рудники в Тироле и медные 
в Венгрии и распространил свои торго
вые дела по всей Европе. Габсбурги 
закладывали им целые города и округа. 
Якоб и два сына Ульриха умерли без 
потомства. Дело продолжали два сына 
Георга: Раймунд (1489— 1535) и Антон 
(1493—1560). При них богатство Ф. до
стигло вершины. Ф. были самыми бо
гатыми людьми в Германии, богаче 
Вельзеров, Имгофов и проч. Якоб Ф.

и его оба племянника поддерживали 
тесные связи с ими. Карлом V. Они 
помогли его выборам в 1519 г. и ши
роко кредитовали его и получали вза
мен в аренду различные владения 
испанской короны: ртутные рудники 
в Альмадене, серебряные—в Гадалька- 
нале, имения военных орденов и проч. 
Все имущество Ф. в это время, включая 
имения, оценивалось в 80 млн. флоринов. 
В 1530 г. Раймунд и Антон Ф. полу
чили графское достоинство. Очень тес
ные связи были у  Ф. и с папским пре
столом: они были откупщиками и ин
кассаторами папских доходов в Герма
нии и. естественно, поэтому ревност
ными католиками. При сыновьях и вну
ках Раймунда и Антона фамилия Ф. 
очень разветвилась. Один из потомков 
Антона, Ансельм Мария (ум. в 1821 г.), 
получил титул князя Св. Римской им
перии. Род сущ ествует и поныне. Ср. 
Германия, XIII, 548 и капитализм, 
XXIII, 383 и 385. А. Дою.

Ф у д е р , мера жидких тел в Дании, 
см. XII, 657.

Ф у ж е р  (Fougeres), гор. франц. де- 
партам. Иль-э-Вилен; трикотажные из
делия, кожевенная промышленность. 
21.167 Ж. (192Г).

Ф у з а н  (Пу-зан), японск. коммерч. 
порт на юго-вост. бер. Кореи; 78.161 ж. 
(1921), открыт для иностранн. торговли.

Fusarium , род несовершенных гриб- 
ков-вредителей, см,. XL1V, 52/53.

Ф у з и и , см. mpecvtu  и Северо-Аме- 
риканские Соединенные Штаты.

Ф у з и л е р ы , см. руоюье.
Ф узи -Я кя а  (Фудзи-Яма), величай

ший вулкан Японии на о. Гондо (Нип
пон), 3.778 м. высоты. Последнее боль
шое извержение было в 1707 г., когда 
была засыпана пеплом целая японская 
провинция. Считается национальной 
святыней, с ее именем связано много 
легенд, и изображение ее весьма часто 
встречается в произведениях япон
ского искусства. Наиболее известна 
сюита из 35 видов Ф. у  Гокусаи. См. 
Япония—география.

Ф у з у л и н ы , Fusulinidae, вымершее 
семейство корненожек из породы фора- 
минифер, характеризуется весьма слож
ной известковой пористой-раковиной, 
вытянутой вдоль оси завивания; каж
дый оборот вполне охватывает преды



дущие и разделен на многочисленные 
камеры перегородками. Раковины Ф. 
встречаются, гл. обр., в каменноуголь
ных отложениях России, Азии и Сев. 
Америки и из них иногда сложены це
лые пласты известняка (ф-овый извест
няк). Так как форма раковин нередко 
веретеновидная и напоминает зерна 
ржи, то в народе такой известняк наз. 
ржаным камнем.

Fusulina, с веретеновидной или ци
линдрической известковой раковиной 
с закругленными концами, с гофриро
ванными перегородками между каме
рами. Устье раковины в виде средин
ной щели. Образует целые слои в от
ложениях каменноугольного периода 
и в пермокарбоие. Ср. XIII, 277/279 и 281.

Ф у к е  (Foucquet), Жэан (ок. 1415— 
1485), французский художник, самый 
крупный представитель французск. 
живописи XV в. Биография его темна. 
Он родился в Туре, в_ 30-х годах XV в. 
был в Италии, где написал портрет 
папы Евгения IV. Вернувшись на ро
дину, он перестроил стиль и приемы 
живописи на тосканский манер, покон
чив с господствовавшим до тех пор 
влиянием Ван-Эйков. Ф. был придвор
ным живописцем Людовика XI. Его | 
слава при жизни зиждилась главным 
образом на е'го миниатюрах. Они и сей
час еще поражают чрезвычайной тон
костью и твердой уверенностью. Но 
истинное значение Ф., как живописца, 
выявилось целиком лишь в 1904 г., 
когда все или почти все его большие 
картины были собраны отовсюду на 
выставке французских примитивов в 
Bibliotheque Nationale в Париже. Из 
его портретов наиболее известны: Кар
ла VII, графа Вильчека и Ювенала Де- 
зурсен (Лувр), Агнессы Сорель (Ант
верпен) и Этьена Шевалье (Берлин) 
на бывшем диптихе Мелэнского со
бора. См. Lafenestre, „Jehan F.“ (1912).

Ф у к е  (Fouquet), Никола, виконт де 
Во, маркиз де Бель-Иль, франц. госуд. 
деятель (1615—1680), родом из влия
тельной судейской семьи, был сначала 
адвокатом при парижском парламенте, 
купил должность по финансовому ве
домству, был интендантом в несколь
ких провинциях, в 1650 г. купил долж
ность прокурора парижского парла
мента, в 1653 г., в награду за то, что он

сберег имущество Мазарини во время 
его бегства из Парижа, был сделан 
верховным интендантом финансов. На 
этом посту путем злоупотреблений 
всякого рода он разбогател сам и обо
гатил Мазарини. После смерти карди
нала, Кольбер, начинавший свою карье
ру, помог Людовику XIV раскрыть ма
хинации Ф. Король, завидовавший Ф. 
и боявшийся его, особенно с тех пор, 
как он купил остров Бель-Иль и стал 
его укреплять, решил разделаться со 
всемогущим временщиком. В то время, 
как Ф. принимал двор в своем замке 
Во с пышностью, которая была пре
взойдена всего раз или два в течение 
всей истории Франции, Людовик, ра
зозленный. хотел немедленно ого аре
стовать, но Ф. был спасен королевой- 
матерыо. А рест состоялся некоторое 
время спустя в Нанте, куда Ф. сопро
вождал короля (1661). Ф. содержался 
сначала в Бастилии, потом в Венсен- 
ском замке, пока шел его процесс. Суд 
велся приблизительно так же, как фи
нансовая отчетность у самого Ф.: 
с  нарушением самых элементарных 
правил. Ф. был приговорен к изгна
нию и конфискации имущества. Лю
довик, которому этого было мало, 
всемилостивейше соизволил заменить 
изгнание пожизненным заключением. 
Ф. перевели в замок Пиньероль, где он 
умер через пятнадцать лет. Ф. покро
вительствовал писателям и художни
кам. Живописец Лебрен, архитектор 
Ленотр, поэты Скаррон, Лафонтен, 
Мольер выдвинулись при деятельной 
его поддержке. Отожествление Ф. с 
„железной маской“ ни на чем не осно
вано. А. Д ж .

Ф у к е  д е  Л а и о т т ,  см. Лпмотт 
Фукэ.

Ф у к и д и д , величайший греческий 
историк, современник Перикла, род. ок. 
460—455 г., происходил из родовитой 
афинской семьи, был богат (ему при
надлежали золотые прииски во Фра
кии, у А-мфнполя); не чуждался госу 
дарств. деятельности, участвовал в Пе
лопоннесской войне: в 421 г. под Амфи
подом опоздал притти с эскадрой на 
помощь городу и за это был обвинен, 
но уклонился от приговора, отправив
шись в изгнание. На досуге принялся 
за свой великий труд — описание Пе



лопоннесской войны, для чего много 
путешествовал, бывал и среди вра
гов родины — пелопоннесцев, посетил 
далее отдаленную Сицилию, дав впо
следствии детальное ее описание. По 
окончании войны получил право вер
нуться в Афины, но скоро уехал к себе 
во Фракию, где и ум. между 399 
и 396 г., не успев завершить своей 
работы,—Порядок написания и изда
ния „Истории Пелопоннесской войны“ 
не может быть установлен точно. Д е
ление на 8 книг не восходит к са 
мому автору. Распределение мате
риала такое: первая книга содержит 
общее введение, обзор древности (т. паз. 
„Археология“), краткий очерк „пятиде
сятилетия“ (480—430 гг.) и выяснение 
причин войны; кн. 2, 3, 4 излагают со
бытия первых девяти лет (по 3 года 
на книгу); кн. 5-я—десятый год войны 
и ненадежный мир; кн. 6 и 7-я посвя
щены Сицилийской экспедиции (с 415 г.); 
кн. 8-я описывает т. наз. Декелейскую 
войну и обрывается на 411-м годе. Из
дание труда, повидимому, впер
вые осуществлено Ксенофонтом (см.), 
продолжателем Ф. — Источники Ф.:
1) личные впечатления; 2) рассказы 
очевидцев, которые Ф. собирал с тща
тельностью настоящего ученого; 3) до
кументальный материал (Иикиев мир 
421 г, и другие договоры, переданные 
близко к подлинному тексту); 4) пред
шествующие историки и писатели 
(Гомер, т. наз. логографы, Геродот); 
5) вещественные памятники (между 
прочим, надписи). — Задачей своего 
труда Ф. ставит „искание истины“, 
вполне совпадая в этом е современной 
наукой. Он считал достаточным, если 
ого труд „найдут полезным те, кто по
желает иметь ясное и верное предста
вление о прошлом, в виду того, что по 
свойствам человеческой природы и в 
будущем когда-нибудь может произой
ти нечто подобное“. „Составленный 
мною труд рассчитан но столько на то, 
чтобы послужить предметом словес
ного состязания в данный момент, 
сколько на то, чтобы быть достоянием 
навеки“.—Стремясь к точному знанию, 
Ф. сам определяет свои критические 
приемы. Он „не считает себя в право 
записывать то, что узнавал от первого 
встречного“ или то, что только „каза

лось“ ему, а описывал либо лично ви
денное, либо слышанное, но после точ
ной проверки, „т. к. свидетели - оче
видцы говорили об одном и том же не 
одинаково, а под влиянием пристрастия 
или памяти“. Это отчетливое, на
учное представление о необходимости 
критики (см. особенно гл. 20, 21, 22 
в I книге) выгодно отличает Ф. от наив
ного в этом отношении Геродота. — Ф. 
знакомы и такие приемы, как метод 
обратного заключения—от настоящего 
к прошлому, от известного к неизвест
ному. Он понимает значение аналогии, 
при чем пользуется для этого свиде
тельствами эпоса, топографическими 
данными, бытом более отсталых по 
культуре греческих племен и варва
ров, сохранившимися названиями, обы
чаями, обрядами, словом, т. называе
мыми культурными переживаниями. 
Во всем- этом Ф. "предвосхитил приемы 
современной научной истории, вплоть 
до большого внимания, уделяемого им 
географическим и материальным,в част
ности экономическим факторам.—Непо
средственный участник войны, постра
давший от афинской демократии, Ф. 
умеет быть объективным  в изображе
нии описываемых событий и даже лиц 
(его соперник по Амфиполю—спарта
нец Брасид). Сам. Ф. по своим поли
тическим симпатиям был, повидимому, 
сторонником умеренной цензовой де
мократии, что не помешало ему воздать 
должное афинской широкой демокра
тии в знаменитой речи Перикла на. 
могиле павших воинов (II, 35—46), хотя 
самому Периклу он сочувствует ско
рее как человеку, сумевшему ограни
чить демократию своим личным влия
нием („по имени у  афинян была демо
кратия, на деле же — господство пер
вого человека“). — ß  истолковании со
бытий Ф. стоит на строго-историче
ской точке зрения. Везде он ищет при
чинности, отделяя общие причины от 
частных, различая причины от пово
дов. Отыскивая причины явления в пред
шествующих событиях, он доходит 
почти до социологического анализа. 
У него есть сознание закономер
ности исторических явлений, убеж де
нно, что одинаковые причины и усло
вия приводят к одинаковым послед
ствиям. Это сознание заставляет ого



объяснять события, не вводя сверх- 
естественного элемента; у  Ф. нет веры 
в чудесное, он стоит на строго рацио
налистической точке зрения. — Но Ф„ 
вместе с другими историками древ
ности, любит влагать в уста  история, 
лиц речи, мотивирующие ход событий. 
Эти речи у  него составляют от J/i Д° 
Vs всего текста. Но несомненно, что 
одни из этих речей—прямой отголосок 
слышанного самим Ф. (до 424 г.). Про 
другие речи ом сам говорит: „Речи со
ставлены у  меня так, как, по моему 
мнению, каждый оратор, сообразуясь 
с  обстоятельствами, скорее всего мог 
говорить о настоящем положении дел“. 
Это пользование речами является прие
мом, обычным для греков, которые все 
политические и общественные контро- 
версы разрешали путем обмена речами 
в суде, народном собрании, на пло
щади. Привычный прием проник и в 
исторические труды. — Нее го четверть 
века отделяет Ф. от Геродота (ель), 
но Ф. жил как раз в пору рас
цвета философской критической мысли 
и рационализма, в пору отрешения от 
старых верований и преданий, и это 
отразилось па его великом труде. До 
него авторы компилировали все, дохо
дившее до них; у  него мы видим опре
деленную композицию в работе, настоя
щее историческое сочинение. Геродота 
зовут „отцом истории“, к Ф. прило
жимо было бы название „отца науч/ной 
истории“. Его труд блещет богатством 
и силой мысли, методом, научностью, 
цельностью, глубиной. М. б., преувели
чено мнение о нем Эд. Мейера („сколько 
бы стараний ни было приложено к тому, 
чтобы навязать истории совершенно 
новое содержание и новые задачи, как 
бы с течением времени ни менялся 
объект исторического интереса,—всегда 
будет только один тип истории и один 
метод исследования исторических про
блем, совершенный и до сих пор не 
превзойденный образец которого пред
ставил афинянин Ф.“), но все-же при- 
ходнтся признать, что Ф. своим кри
тицизмом, реализмом, прагматич
ностью, всеми своими приемами и це
лями чрезвычайно близок к воззрениям 
новейшей история, науки. Ср. XVI, 531.!

Библиографию о Ф. см. у Б узе скула, .Введение I 
в историю Греции“ , изд.2-е, Харыс., 1904, и в его ж е 
„Кратком введении в историю Греции“ , 11)10. См. та к ж е

Rusolt, „Griechische Geschichte“ , В. I l l (618—693).Из
дания текста: Classen'а, На fie (ТоиЪпег, 1903). Рус. 
перевод, с обширными статьями, сделан проф. М и
щенко (2 тома, Москва, 18S7—88 г.г.); новая перера
ботка этого перевода, о новыми статьями, проф. 
) Кебелепа (М., 1915, в серии изд. Сабашниковых 
.Памятники мировой литературы“ ). По поколебали 
знамения Ф. попытки развенчать его (немец. Miiller- 
Striibinp, „Aristophanes u. die historische Kritik“ , и его 
ж е, „Tlmkydideische Vorsehungen“ , 1881; венгер. Jul 
Schwarc, „Die Demokratie“ , J, Leipzig, 1884). [JJ\

Ф у к и я н , см. Фу-цзянь.
Ф ум а  (Foucault), Леон, знам. франц. 

физик. Год. в 1819 г. в Париже, сын 
книгопродавца. С 1862 г. астроном 
Бюро долгот и ассистент парижской 
обсерватории. В 1865 г. был избран 
в члены Парижской Академии Наук. 
Исследования и изобретения Ф. отли
чаются оригинальностью и разнообра
зном. В 1844 г. им был придуман ре
гулятор электрической лампы. В 1851 г. 
им произведен знаменитый опыт с маят
ником для наглядного доказательства 
вращения земли около оси; в 1852 г. 
для той лес цели им применен гиро
скоп (см. гироскоп). В 1854 г. Ф. из
мерил скорость света в воздухе и в 
воде по способу быстро вращающе
гося зеркальца (см. XXXVII, 533). Имя 
его носят описанные им „вихревые“ 
электрические токи, появляющиеся 
is нелинейных проводниках вследствие 
индукции. Он построил ряд приборов: 
фотометр, сидеростат, или прибор для 
наблюдения звезд в неподвижную 
трубу, призму, служащую поляризато
ром света, особым способом изгото
вленные выгнутые зеркала для теле
скопов из стекла, вместо металла, как 
было до него, с  посеребренном зеркала 
с передней стороны (он же придумал 
способ исследования правильности 
формы вогнутых зеркал), и часовой 
механизм для астрономических труб. 
Ум. в 1868 г. Ср. X X X , 26, 33; также 
гироскоп, XV, прил, к ст. 7/8, 3—4,6—8; 
XLII1, 313. А. Б.

Ф>укс (Fuchs), Эдуард, нем. писа
тель, род. в 1870 г. Его работы все по
священы той промезкуточной области, 
которая не есть ни настоящая история,

! ни настоящая история искусства. Из 
истории он берет факты, из истории 
искусства—иллюстративный материал 
и обрабатывает то и другое при помощи 
социологического метода. Поэтому его 
книги, несмотря на склонность автора 
к пряному, близкому к порнографии,



перегружению рискованными фактами, 
представляют научную ценность. Р ас
пространение они получили большое. 
Ф. написал: „Die Karrikatur d. euro
päischen Völker“ (1901, 4 изд. в 2-х т. 
1922), „Erotische Kunst“ (1907), „Illu
strierte Sittengeschichte“ (3 т. 1909— 
1912; 2 изд. 1912 и след., с 3 доиолн. 
томами, 1920; есть сокращ. русск. пер. 
основного изд.), „Der W eltkrieg in der 
Karrikatur“ (2 т. 1916— 1922) и др.

Ф у к с и н ,  краска, получаемая оки
слением смеси анилина и орто- и пара- 
толуидина. Главной составной частью 
Ф. является розанилин — однокислот- 
ная хлористоводородная или уксусно
кислая соль ангидро — (пара)3 триами- 
додифснил — мета-толил-карбинола С20 
Н „  N3. Раствор в воде окрашен от нич
тожных количеств Ф. (пример большой 
делимости и малой абсолютно вели
чины молекул). От сернистой кислоты 
водный раствор обесцвечивается, аль
дегиды вызывают появление окраски 
(реактив на альдегиды т. н. фуксино
сернистая кислота). В твердом состоя
нии Ф. представляет красивые кри
сталлы, отливающие зеленым металли
ческим блеском, напоминающим окраску 
шпанских мушек. Ср. краски, XXV, 
прил. к 363/364, ст. 4, 16. И. Д.

Ф у к с и и ,  Fuchsia, род из сем. она- 
гршсовых, травы или небольшие дере
вянистые растения с простыми л и 
с т ь я м и  и  яркими крупными цветками, 
б. ч. только с чашечковидным 4-лист- 
ным околоцветником. Всего около 50 ви
дов, обитающих в Центр, и Южн. Аме
рике и Нов. Зеландии. Б1, coccinea— 
1—5 м. высоты кустарник с пазушными 
цветками с яркокрасной чашечкой и 
синефиолетовым венчиком. У F. с о г у т -  
biflora, кустарника до 2,5 м. высоты, цве
ты кармииовокрасные с длинной труб
кой. В садоводстве имеется большое ко
личество помесей разных колеров.

Ф у к с о в о  с т е к л о ,  си.растворимое 
стекло.

Ф у к у з а в а  Ю н и х и ,  самый круп
ный из деятелей японского возрожде
ния (1834—1901). Овладевши голланд
ским языком в Осаке, Ф. отправился 
в путешествие по Соедин. Ш татам 
и Европе и, вернувшись, выпустил 
свою книгу о западной культуре („Seiyo 
Jijo“, 1866), из которой Япония впер

вые познакомилась с Западом. Вскоре 
после этого Ф. основал свободный уни
верситет Kejo Gijuku, ныне один из че
тырех гоеуд. университетов Японии, 
где наряду с японок, и кптайск. язы
ками стали преподаваться английский 
и с его помощью практические циклы 
научи, и техн. дисциплин. В Kejo Gi
juku получили образование все выдаю
щиеся японок, политики и практики 
последнего полувека. В 1882 г. Ф. на
чал издавать Jiji Shimpö (Время), га
зету одинаково независимую и от 
правительства и от партий, проникну
тую  духом широкой терпимости и па
фоса культуры. Глубоким мыслителем 
и блестящим стилистом показал себя 
Ф. в книге „Сто этюдов", которая поль
зуется огромным распространением. 
Кроме того, он издал в духе Дж. Ст. Мил
ля книгу по политич. экономии. Д о 
конца жизни Ф. хотел остаться совер
шенно независимым человеком и прин
ципиально отвергал должности, ти
тулы и знаки отличия, которые импе
ратор и правительство ему постоянно 
предлагали.

Ф у к у и , японок, город в японск. пров. 
Фукуи-Кен, на о. Гондо, 56.639 ж. (1920).

Ф у к у о к а ,  город на южно-яионск. 
острове Кну-Сиу при бухте Корейского 
пролива, 95.381 ж. (1920), разделяется 
рекой на собственно Ф. и Хакату, 
торговую часть с  значит, шелковой 
промышленностью.

Ф у к у с о в ы е ,  Fuoaceae, сем. бурых 
водорослей, к которому относятся наи
более распространенные морские ра
стения с сложно устроенным слоеви
щем. Ф. живут по берегам морей, при
крепляясь к дну своими корневыми 
органами. Многие имеют плавательные 
пузыри. Число видов свыше 300. Наи
более известны виды Sargassum и 
Fucus (пузырьчатник). См. водоросли, 
X, 554 и 558 и табл. И, фиг. 33.

Ф уиуш иям а, город в японской про
винции Ивасхиро (на о. Гондо), торго
вый центр и железнодорожный узел. 
35.762 жит. (1920).

Ф у к ь е - Т э н в и л ь  (Fouquier - Tinvil- 
1е), Антуан (1746—1795), один из видней
ших деятелей франц. революции, до 
1789 г. занимал мелкие администра
тивные должности, в начальных фа
зах движения принимал малое уча



стие. Когда 10 марта 1793 г. в Париже 
был образован Революционный Трибу
нал, Ф. был назначен общественным 
обвинителем. Он был одним из наибо
лее непримиримых представителей яко
бинской диктатуры, самым свирепым 
поставщиком гильотины. Но нельзя 
отрицать, что Ф. был совершенно беско
рыстным человеком и чрезвычайно 
редко действовал под влиянием лич
ных побуждений. Он был бесстрастно 
предан идее революции, которая в его 
глазах делала необходимым террор. 
И служил террору. Вместе с падением 
Робеспьера кончилась и карьера Ф. 
Он был арестован 8 авг. 1794 г. по 
приказу Конвента, предан суд у  и 
гильотинирован 7 мая 1795 г.

Ф у л и н  (Fulin), Ринальдо, аббат, 
итальянок, историк (1824 — 1884). Его 
работы почти целиком посвящены 
истории Венеции и почти без исклю
чения сделаны на основании тщатель
нейшего изучения неопубликованного 
архивного материала. Большой публи
ке, даже в Италии, они мало изве
стны, но представляют огромную на
учную ценность. Из более популярных 
его работ, — тоже по архивным дан
ным,—назовем: „Venezia е Dan. Manin“ 
(1875), „Inquisitori di X  о Inquisitori di 
Stato“ (1875), „Casanova e g l’Inquisitori 
di Stato“ (1877). Ф. начал монумен
тальнейшее издание, важное не только 
для истории Венеции, но и для исто
рии всей Европы XV—XVI вв.— „Diarii 
di Marino Sanuto“ (см. Сануто), окон
ченное лишь в 1903 г. А. Дою.

Ф у л л е р ,  Сара Маргарита, америк. 
писательница, род. в 1810 г., рано по
знакомилась с немецкой литературой, 
которую ревностно пропагандировала 
в Америке, перевела „Т ассо“ Гете, 
в 1835 г. подружилась с Эмерсоном 
и примкнула к „трансцендентали- 
стам“ , была одним из редакторов их 
органа „Dial“, а в 1844 г. сотрудни
чала в „New York Tribune“, в 1846 г. 
переехала в Европу, в 1847 г. посели
лась в Италии, отдалась всей душой 
национально-освободительному движе
нию итальянцев, о котором писала 
в „Tribüne“ корреспонденции, вышла за
муж за итальянца, гр. Оссоли, после [ 
взятия Рима французами переехала 
в Америку, погибла во время корабле-1

крушения в 1850 г. Вопросу о положе
нии женщины Ф. посвятила книгу 
„W om an in the XIX Cent.“ Собр. соч. 
в 4 т. вышло в 1855 г., 2-ое изд. в 1893 г. 
См. о ней книгу Emerson, Clianning 
and Clarke, „Memoirs of Mrs F. 0 .“ .

В. Фр.
Ф у л п е р о в а  з е м л я ,  см. XX , 309.
Ф у л ь б е ,  племя, называемое также 

феллата, феллани, живущее в сред
нем и запади. Судане, переселившееся 
сюда из Феццана или юле. Марокко, по 
религии последователи ислама. Чис
ленность их определяется в 6—8 млн. 
В начале XIX в. они основали несколь
ко больших государств (Гандо, Сокото, 
Адамауа, Бамбара) и частью смешались 
с местными жителями; с племенем 
дясолофов они образовали народ то- 
роде, с мандинго (Нигер)—племя туку- 
лер. В 1893 г. были покорены францу
зами. Ср. Африка, IV, 322.

Ф у л ь г у р и т ы ,  см. молния.
Ф у л ь д а ,  окружной город в Гесен- 

Нассау, на р. Ф. 25.958 жит. (1925). Пря
дильно-ткацкое производство, фабрики 
обуви. Несколько старинных зданий 
(IX в.), входивших в состав знамени
того аббатства Ф.

Ф у л ь д а ,  Людвиг, нем. драматург, 
род. в 1862 г., начал легкими комедия
ми („Die Aufrichtigen“, 1883; „Die wilde 
Jagd“, 1888 и др.), под влиянием нату
рализма перешел к драме социальной, 
затрагивая вопрос о капитале и труде 
(„Das verlorene Paradies“ , 1890) и во
прос лсенскнй („Die Sclavin“, 1891), по
том бросился в объятия воскресавшему 
романтизму, писал сказочные пьесы 
(„Der Talisman“, „Der Sohn des Khali- 
fen“), писал также трагедии („Herostrat“, 
„Novella d ’Andrea“). Из более новых ко
медий популярна „Des Esels Schatten“ . 
Большинство его пьес ставились у  нас. 
Ему принадлежит нем. перевод Мольера, 
Ростана и сонетов Шекспира. В. Фр.

Ф у л ь е  (Fouillee), Альфред, выдаю
щийся соврем, франц. философ (1838— 
1916), был проф. философии в лицеях 
в Д уэ, Монпелье и Бордо, а с  1872 г. 
в парижской Ecole normale. Из огром
ного числа его произведений укажем 
на „Scienco sociale contemporaine“ 
(1880), где он пытается построить обще
ственную науку на синтезе органи- 
цизма в духе Спенсера и контрактуй.-



лизма в духе Р уссо, „L ’avenir de la  m e
taphysique, fondee sur l’experience“
(1889), „L ’evolutionisme des idees-forces“
(1890), „La psychologie des idees-forces“ 
(1893), „La morale des idees-forces“ (1907), 
„La temperament et caractere“ (1895, 
рус. пер.), „La psychologie du peuplo 
francais“ (1898, рус. пер.). Среди мыс
лителей последнего времени Ф. зани
мает оригинальную позицию, являясь 
сторонником примирения метафизики 
с позитивизмом. Для Ф. метафизика 
должна давать такую концепцию мира, 
в которой нашли бы себе выражение 
и эмпирическое содержание опыта, 
и априорные формы всякого знания. 
Для того, чтобы познать реальность, 
присущую объектам нашего опыта, мы 
должны следить за тем, как она вос
принимается сознанием, как она из 
мира объективного приходит к нашему 
„я“ по дороге чувств и стремлений. 
Духовный и механический процессы 
составляют проявления одной и той же 
реальности, неодинаково воспринимае
мые части одного гармонического це
лого. Основными факторами космиче
ской жизни являются вовсе не движе
ния в пространстве и времени, а ду 
ховные состояния, действующие не
прерывным током импульсов и ощуще
ний. Эти состояния, проявляя различ
ные формы более или менее сознатель
ной воли человека, образуют „идеи- 
силы“, которые наполняют собою весь 
мир, одухотворяют его и изгоняют фан
том бессознательного. Становясь пред
метом нашего понимания и признания, 
идеи-силы тем самым выступают на 
путь своей будущей реализации, кото
рой, правда, мешают разные препоны. 
Наиболее истинная, наиболее увлека
тельная идея-сила сама одержит по
беду и, оказав огромное влияние на мир, 
достигнет своей реализации. О Ф. см. 
А . А. Козлов в „Вопр. философ.“, 1894.

Ф у п ь т о н ,  Роберт, знаменитый 
амершс. механик (1765—1815), учился 
у  золотых дел мастера сначала в Фи
ладельфии, затем в Лондоне, но в 
1793 г. обратился к занятиям механи
кой и продолжал ее изучение в Па
риже, где устраивал панорамы. К это
м у времени относятся некоторые его 
изобретения (подводная лодка, тор
педа и пр.), тогда же впервые зароди

лась у  него идея применить движу
щую силу пара к судоходству, но пер
вые попытки его были неудачны: и в 
Париже и в Лондоне его осмеяли. 
Тогда Ф. возвратился в Америку и здесь 
устроил первый пароход, применив 
изобретенную Уаттом паровую машину. 
7 октября 1807 г. пароход сделал пер
вый рейс между Ныо-Иорком и Аль- 
бани. После больших трудов Ф. до
бился от конгресса разрешения на 
устройство парового судоходства по 
значительнейшим рекам Сев. Америки, 
в 1812 г. устроил новый пароход для 
рейсов между Пыо-Порком и Джереей- 
Сити и потом еще два для Пыо-Иорк- 
Бруклина. В 1814 г. конгресс поручил 
Ф. устроить паровое военное судно, 
но Ф. не дожил до его окончания. См. 
судостроение, XL1, ч. V, 371 сл.

легкая шелковая ткань гро- 
денаплевого (полотняного) переплете
ния, приготовляется из некрученых 
вареных сырцовых шелковых нитей, 
чем обусловливается мягкость этой 
ткани, по 20—30 нитей по основе и 
утку па 1 кв. см. Из Ф. раньше гото
вились носовые платки (foulard), те
перь также и летние платья.

Ф угеааровая к и с л о т а ,  см. малеи- 
повая и ф.умаровст кислоты.

«Ф уздарол ы , см. минералогия, 
XXV111. 691/92.

Ф у н г и щ и д ы , общее название ядо
витых веществ, применяемых для 
опрыскивания растений, пораженных 
грибными болезнями, с  цолыо убить 
или мицелий гриба, или его споры (см. 
грибы и фитопатология). Инструменты 
для опрыскивания применяются те же, 
что в борьбе с  вредными насекомыми 
(см. XI, 441).

Время и сроки для применения Ф. завноят от 
цикла развития гриба, погоды и характера пораже
ния. История развития гриба особенно важна, таге 
как при знании сс  время опрыскивания и частота 
повторения определяются с  полной точностью, a 
также устанавливается и характер Ф., пригодного 
в данный момент. Так, напр., при борьбе с  страш
нейшим бичом крыжовника, Sphcroteea mors - uvae, 
оказывается, что споры из перитециев освобожда
ются во второй половине апреля до распускания 
листьев и легко гибнут от раствора железн. купороса 
пли соды. В течение конца весны и всего лета разви
ваются аскоспоры, а затем конпдносиоры, погиба
ющие от полисульфида, который в противополож
ность железному купоросу не вредит листьям; 
опрыскивание им можно производить несколько раз 
с  небольшими промежутками. Далее, при частых 
дождях, смоченная поверхность листьев более при
годна для заражения, чем сухая, да кроме того и 
Ф. легко смываются. Поэтому в сырую погоду чаще 
приходится повторять опрыскивание. Практика по-



.казала, что Ф. действуют паиболее энергично при 
опрыскивании утром, когда только сошла роса, или 
за 3—4 часа до захода солнца. Что касается качеств 
Ф., то обращается внимание на то, 1) чтобы Ф. имел 
или щелочную или нейтральную реакцию: кислой 
реакции, в виду ее сильного действия на растения, 
избегают; 2) чтобы Ф. лучше прилипал к листьям и 
др. частям растения. Последней цели в особенности 
удовлетворяют Ф. с избытком щелочи, как, иапр., 
ъю.диые соли или сера с цзвестыо, а также смесь 
модного купороса с полисульфидом. Прибавка па
токи, сахара, клейстера для усиления прилппае- 
мости значительно уменьшает ядовитость Ф. Глав
ную роль в Ф. играет нерастворимый осадок, ко
торый долго держимся на растении. Опыты пока
зали, что наиболее губительным действием на грибы 
обладают модные соли; нанчаще применяют медный 
•купорос (ChS04 . 6И30), как в чистом виде, так и в 
смеси о др. веществами, особенно с  известью; важ
нейший Ф.— Бордосская жидкость (см. фитопато
логии). В 0,12б°/о растворе медного купороса не про
исходит прорастания спор. Из других Ф. применяют 
аммиачный раствор солей окиси меди (лазуревая 
вода, азурин), сернистую медь (берут смесь серни
стого калия IC,S или миогосернистого натрии Na.,Sr, с 
меди, купоросом), серную печень (KaS6 или К.Дг, -|- 
— KaS0On), полисульфид (NaaSflB растворе 0,2—0,5°/,„ 
т.-е. 0—16 зол. на ведро). Из готовых средств более 
пригоден „Мортус“ , состоящий из мышьяковисто
кислого калия или натрия и углекислого калия 
(1 зол. па 1 ведро воды)

Нужно отметить, что опрыскивание медными со 
лями, в виду их ядовитости, следует прекращать 
приблизительно за.месяц до сбора плодов. J)/ # JjT

«г»ундагяеитг, см. строительное дело, 
XLI, ч. V. 88/91.

Ф у н д ш , африканское племя в верх. 
Нубии, образовало в XVI в. государ
ство Сеннаар, покоренное в 1822 г. 
египтянами (Измаил-Паша).

«Хундаи, залив в Канаде, см, XXIII, 275.
Ф у н д и р с в а н и ы е  д о х о д ы ,  см. 

подоходный налог, XXXII, 429.
Ф у н к и я  (Funkia Spreng., Hosta 

Pratt), род из сем. лилейных, травян.

Р = Р о  +  т  [ -  ®о) +  v * СУ — Z/o)] +

+  Г22 (у —

где V0, Fl, F2, Vn, Vi2, F22—  значе
ния V и ее производных 1-го, 2 -го,. . .  по
рядков в точке (ж0, уа). Все частные 
производные Ф. г.—тоже Ф. г., как легко 
убедиться, дифференцируя уравне
ние (1). Ф. г. двух действительных пере
менных х, у  находится в тесной связи с 
аналитической функцией комплексного 
переменного ж-|- г у  (см. функция).

Если имеем две функции U, V гар
монические в области, ограниченной 
контуром С, то, на основании так-на- 
зываемой теоремы Грина, для них 
имеет место соотношение

f { u ^ - y ^ - ) d s= o ,  (з)
с

растения с коротким, толстым, деревя
нистым корневищем, черешковыми лан- 
цето- яйце- и сердцевидными листьями; 
цветы висячие, воронковидные, доволь
но крупные, белые или голубые, со 
браны в кисти; коробочки удлиненные, 
семена черные. 5 видов, родом из Ки
тая и Японии, разводятся, как деко
ративные растения. Особенно распро
странены F. coerulea с голубыми и 
F. Sieboldi с светло-лиловыми цветами. 
Культурные разновидности Ф.—неболь
шие растения, очень неприхотливые, 
применяются на газонах и для обра
зования бордюра на группах. Размно
жаются обыкновенно делением кор
невищ.

Ф у н и ц и и  гп ргли ничеессн е . Ф. г.
двух независимых переменных х, у  на
зывают функцию V (ж, у), которая в дан
ной области (см. функция) непрерыв
на, однозначна с таковыми же произ
водными 1-го порядка, допускает про
изводные 2-го порядка и удовлетво
ряет уравнению Лапласа:

&V , &V 0 , ,

Из определения Ф. г. выводится, что 
она допускает непрерывные производ
ные любого порядка и что она аналити
ческая функция двух переменных х ,у ,  
т. е. в окрестности любой точки (ж0, у0) 
области разлагается по степеням раз
ностей (х  — х 0), (у •— х 0) в ряд Тэйлора:

1 -2 [ г „  (ж — жо)2 +  2F13 (ж  —  ж (1) ( у  —  у 0)  +

2/и)3]  +  . . .  (2)

где интеграл берется но контуру С, 
ds — дифференциал дуги контура,

dUи dn— производные по нормали. 
Полагая Z7— 1, получаем соотношение

f  % ds =  О, (4)
С

имеющее место для всякой гармо
нической в данной области функцин 
(в предположении, что на контуре С

ÖVсущ ествуют частные производные , 
, линейной комбинацией которых

СУ dv лявляется -fa ) .



Непосредственным вычислением мож
но убедиться, что функция log —, где

г =  ]/  (ж — ар +  (у — Ь)\ 
т. е. г есть расстояние точки (ж, у) от

точки (а, Ъ), удовлетворяет уравнению 
Лапласа (1). Таким образом функция

с

Замечая, что на окружности Г, г  =  р, 
ds =  (лЮ, где 0  — полярный угол, пре
образуя второй интеграл и переходя 
к пределу для р =  0, получаем

Щ а , Ъ ) = ± l g ± % ) d s .  (5) 
с

Введем теперь в рассмотрение так 
называемую функцию Грина  данной 
области. Это есть функция, которая на 
контуре С равна нулю, везде внутри 
гармонична, за исключением одной 
точки {а, Ь) — полюса, где она обра
щается в бесконечность, как log ~ . Обо
значая эту  функцию через д (х ,у ; а,Ь), 
имеем

£ /= 1  g /).
где ш (ж, у) есть функция уже везде гар
моническая в данной области. Приме
няя формулу (3) к функциям U я ш —
— Q — Ig-yTs. пользуясь формулой (5),
получаем

U (a,b) =  ± f  U ~  ds, (С)
с

так как на контуре д ~  0. Формула (6) 
позволяет находить значения Ф. г. U 
в любой точке области по ее значе- 
нйям на контуре. При этом предпола-

log -р есть Ф. г. везде, за исключением 
точки (а, Ь), где она обращается в бес
конечность. П усть мы имеем функцию 
U гармоническую в области, ограни
ченной контуром С. Возьмем точку 
(а, Ь) внутри этой области и опишем 
около нее окружность малым радиу
сом р. Контур С и окружность радиуса р 
ограничивают двусвязную область (см. 
функции), к которой применим фор
мулу (3), полагая V —  log —. При этом
интеграцию придется производить в 
положительном направлении по кон
туру С и в  отрицательном по окруж
ности (см. черт.). Меняя направление 
последней интеграции, разбивая инте
грал на два п перенося второй во вто
рую часть равенства, получаем:

: f { u ~TJL— ]g —J  \  ein ö r  d n  J  
Г

гается, что известна функция Грина  
для области и что на контуре сущ е
ствуют (непрерывные) производные 
функции Грина. Доказательство сущ е
ствования функции Грина  для любой 
области было дано Осгудом (Osgood). 
Задача определения Ф. г. по ее значе
ниям на границе области есть знаме
нитая задача Дирихле. Формула (6) 
дает ее решение при сделанных пред
положениях, но возможность решения 
этой задачи доказана при самых об
щих предположениях относительно 
области и независимо от функции 
Грина.

Если, в частности, контур С есть 
окружность, то функция Грина  легко 
строится, и из формулы (6) получаем 
известную формулу Пуассона

2тг
U ( - a . b ) = ~ f ü R, _ WfZ ' - ^ y - . d t ( 7 )

о
дающую решение задачи Д ирихле  для 
круга. В этой формуле R — радиус 
круга, р, 0 — полярные координаты точ
ки (а, Ь), в которой вычисляется зна
чение функции U; через U обозначено 
значение U на окружности.

Предполагая, в частности, что точка 
(а,Ь) совпадает с центром круга, по
лучаем формулу



U (a,b) =  ±  f u d b ,  (8)
о

которая может быть легко получена 
непосредственно и дает значение Ф. г. 
в центре круга по значениям на окруж
ности; <Ь есть полярный угол полярной 
системы, имеющей полюс в центре 
(а, Ь) круга. Из этой формулы явствует, 
что значение Ф. г. в центре круга есть 
среднее из значений на окружности 
(теорема Гаусса), а отсюда следует, что 
Ф. г. в области не может достигать ни 
наибольшего ни наименьшего значения 
ни в одной точке внутри области.

Для доказательства, которое ведется 
от противного, достаточно около точки, 
в которой, согласно допущению, функ
ция достигает наибольшего или наи
меньшего своего значения, описать 
круг достаточно малого радиуса, что
бы он целиком находился внутри обла
сти, и применить формулу (8).

Из теоремы о наибольшем и наимень
шем значении легко выводится, что за
дача Д ирихле  для области, ограничен
ной любым контуром, может иметь 
только единственное решение.

В самом деле, пусть Ux и U2 две 
Ф. г., совпадающие на границе обла
сти. Их разность U =  17,— U2, очевид
но, тоже Ф. г., исчезающая на контуре 
области, а такая функция необходимо 
равна нулю везде внутри области, так 
как в противном случае она достигала 
бы своего максимума или минимума 
(положительного или отрицательного) 
внутри области.

Из классических методов решения 
задачи Д ирихле можно упомянуть о 
методах N eim ann ’a, Scliwarz’a, Poin
care. Новейшие изыскания по задаче 
Дирихле принадлежат, между прочим, 
Hilbert’у, Lebesgue’y, Perron ’y, R iesz ’y, 
Люстернику.

Функция V трех независимых пере
менных х , у, z называется Ф. г. в обла-

V(a,b,.c) =  1̂ f f  I

Здесь R — радиус сферы, du—-элемент 
ее поверхности, р — расстояние точки 
(а,Ь,с) от центра сферы, у— угол ме
жду радиусами векторами, проведен-

сти пространства трех измерений, если 
она допускает непрерывные производ
ные и удовлетворяет уравнению Ла
пласа в трех переменных

д х 2 Я W

Интегральные соотношения, приве
денные выше, сохраняют силу для Ф. г. 
трех переменных при замене интегра
лов по контуру интегралами по поверх
ности, ограничивающей область.

Таким образом имеем

/ / ( и ^ - уж ) с1а=°> (Ю)
где (Ь — элемент поверхности, и инте
грация распространена на границу 
области.

Из этой формулы сходными р ассу 
ждениями выводятся заключения, ана
логичные тем, которые приведены выше. 
При этом лишь следует заменить функ
цию log гг- функцией — , где

г =  |/(х — а у  +  (у — Ь)* +  (г — сУ,

которая, как легко видеть, удовлетво
ряет уравнению Лапласа (9).

В результате имеем, мелсду прочим,

V (а, Ъ, с) =  VcR , (11)

где двойной интеграл справа распро
странен на поверхность сферы радиу
са Л, имеющей центр в точке (а, Ь, с >, и 
(Ы — элемент поверхности этой сферы. 
Формула (11) дает теорему Гаусса  и 
теорему о наибольшем и наименьшем 
значении Ф. г., как и в случае двух 
переменных.

Отсюда следует, что задача Дирихле, 
которая в случае трех переменных 
ставится так лее, как Ц в случае двух, 
молсет иметь лишь единственное ре
шение.

Решение этой задачи для сферы 
дается интегралом Пуассона-.

(R- — 2/?р cos т +  D '

ными из центра к точке (а,Ъ,с) и к 
переменной точке поверхности сферы.

Методы Неймана и Пуанкаре при
меняются к решению задачи Д а-



рихле  в пространстве (для трех пе
ременных).

Уравнение Лапласа для трех пере
менных встречается в целом ряде во
просов механики и физики. Потенциал 
притязкения в тех точках, где нот при
тягивающих масс, электростатический 
потенциал внутри проводника, темпе
ратура при установившемся тепловом 
течении— все это Ф. г. Д . Егоров.

Ф у н к ц и и  си *я гя етр и ч еск в«е . 
Функция f ( x j ,  ж2, . . .ж п) нескольких ар
гументов называется Ф. с., если она 
не изменяется при всевозможных норе-

Е ж, =  х ,  +  ж2 +  ж3 +

становках этих аргументов. Так, напр., 
функция трех переменных x lt х 2, ж3 

есть Ф. с., если имеем: f ( x v ж2, ж 3) =
=  f ( X „  Жд, X 2) =  f ( X 2, Жд, X 1) =  f ( X 2, Ж „ Ж д )=

=  f ( x s, ж „  ж2) =  f  (ж;!, Жд, ж ,) . Так как 
всякая перестановка м. б. сведена к по
следовательному взаимному перемеще
нию двух элементов, то Ф. с. молено 
определить иначе, как функцию, не из
меняющуюся при перемещении (транс
позиции) любых двух аргументов.

Простейшие („элементарные“) Ф. с. п 
аргументов суть:

Ж , ж2 =  Ж , ж2 +  Ж , Жд - | -  Ж2 Жд +  . .  . +  Жя _ !  жя,
- X, х 2 х 4 +  . . .  +  ж „ _ 2 Жл _ 1 х„, . . .S  Ж , ж 2 Жд —  Ж] Ж2 ;

и, наконец, ж, ж2 ж3 . . .  х п.

Знак суммования Е в теории Ф. с. 
имеет тот смысл, что берется сумма 
всех тех выражений, которые получа
ются из выражения, стоящего под зна
ком Е, всевозмолсными перестановками 
букв ж,, ж2— х п и которые различны 
мелсду собою.

Если имеем уравнение w-ой степени 
(ж- ж,) (ж -ж 2) . . .  (ж- -хп) = х п-\ р , ж"" 1 +
+  р 2 х п 2 -\- . . .  -f-р п =  о (1) с корнями 
ж,, ж2, . . .  х п, то непосредственно оче
видно, что элементарные Ф. с. его кор
ней равны, со знаком - f  или —, коэф
фициентам уравнения:

Еж\ = - p it
Е ж, х 2— р 2,

Е Ж ,  Ж2 Жд = ? .~ Р д, . . . Ж , Ж2, . . . Ж „ = (  —1 ) " Р п .

Основное пололсение всей теории Ф. с. 
состоит в том, что всякая рациональ
ная Ф. с. рационально выралсается 
через элементарные Ф. с.

Рассматривая, как выше, уравнение 
(1) «-ой  степени с корнями ж,, ж2, . . .  х п, 
мы это зке пололсение можем высказать 
в такой форме: всякая рациональная Ф. 
с. корней уравнения рационально выра
ж ается через коэффициенты уравнения.

Пололсение это доказывается посте
пенным сведением Ф. с. к более и бо
лее простым. Всякая рациональная 
Ф. с. есть частное от деления двух

целых Ф. с., и, таким образом, ноложе- 
ние наше приводится к пололсению: 
всякая целая Ф. с. есть целая функция 
элементарных Ф. с. Целая Ф. с. распа
дается на совокупность „типов“, т. е. 
таких функций, которые получаются 
из одного члена

,1 /о /„
Ж /  Ж “  . . .  ж п 1 2  п

суммованием всех различных членов, по
лучающихся из данного всевозможны
ми перестановками. Для такого „типа“
S ж'1 ж . . .  ж'" иногда употребляют со 
кращенное обозначение (г, г , . . .  i„). Про
стейшие из типов получим, взяв число 
показателей iv  г2, . . .  равное одному. 
Такая Ф. с.

(г) =  Е х\ = .® j +  ж2 +  . . .  4- х ‘п

есть не что иное как сумма г-ых степе
ней всех аргументов и обозначается 
обыкновенно через s(-.

Для функций Sj легко выводятся фор
мулы Ньютона:

4  +  О
s2 + ^ i  si +  2p2 =  0
«з +  Pi « 2 + ^ 2  si +  ЗРз =  0

s„ + P i  s n- 1 + l h  4 , -2  +••• +  « P n  =  °

s n+l +  P i  s n +  P i  s n - 1 +  • • • +  «1 P n =  '0



из которых S[ легко вычисляется через 
коэффициенты p v р 2, . . . р п уравнения 
(1) или, что то лее, через элементарные 
Ф. с.

Типы с двумя и более показателями 
(*, г2), (г, г2 г8) , . . .  при помощи формул 
Ва/ринга приводятся к суммам «,•. Для 
примера выполним приведение для 
функции

(г, г2) =  S со'1 а£  .
Перемножим

*/, =  2  * ! ’ и s,-2 =  S ж'2 .

При умножении правых частей, оче
видно, получим всевозможные члены
вида х'£, а татке члены вида 

оД ' ,2, и, таким образом, имеем

*/, • s/2 =  «1 *t) +  s/ ,+ /2 .
откуда

(h  <*) =  */, « % - » / ,+ / ,•
Для приведения любой целой Ф. с. 

к элементарным симметрическим сущ е
ствуют методы Варинга и Гаусса, 
Коши, Кронекера.

Таблицы, дающие выражения Ф. с. 
через элементарные функции, соста
влялись Вандермондбм, Кэли, Мак- 
Магоном и другими. Д . Егоров.

Ф у н к ц и и  э л л и п т и ч е с к и е ;, см. 
эллиптические функции.

Ф у н к ц и и . Понятие о Ф. появляется 
в математике в конце XVII и начале
XVIII столетия. Самый термин „функ
ция“ в том смысле, в котором мы 
его употребляем, повидимому впервые 
встречается у  Ивана Бернулли (1698). 
Эйлер дает уже элементарную класси
фикацию Ф. на алгебраические и транс
цендентные, явные и неявные, одно
значные и многозначные и дальнейшую 
классификацию алгебраических ср. на 
иррациональные и рациональные и 
этих последних на целые и дробные 
(см. высшая математика). Ближай
шим поводом для обобщения и уточне
ния понятия о ср. послужила знамени
тая „задача о колеблющейся струне“, 
вызвавшая целый ряд работ всех вы
дающихся математиков XVIII и начала
X IX  столетия.

Определение ср., которое можно счи
тать современным, впервые точно фор
мулировано было Леж ен - Дирихле- 
(1837). Согласно этому определению ко
личество у  есть ср. количества х  в дан
ном промежутке с* a если каж
дому значению ж в этом промежутке- 
соответствует определенное значение у.. 
Молено сказать иначе, что функцио
нальная зависимость имеется в том 
случае, когда установлено соответствие 
между двумя множествами (совокупно
стями чисел). Одно из них объединяется 
символом х  (числовые значения аз), дру
гое символом у  (числовые значения у). 
и мы говорим, что у  есть ср. ®, если, 
каждому элементу первого множества 
соответствует определенный элемент 
второго.

Определение Дирихле собственно- 
относитсл только к однозначным ср. и 
притом от одного переменного, но не
посредственно распространяется па 
многозначные ср. и на случай многих 
переменных: и есть ср. переменных 
аз, аз2, . . .  х ,и если калсдой системе 
значений аз,, аз2, . . . х п соответствует 
одно или несколько (может быть даже 
бесчисленное мнолсество) значений и. 
В общей теории ср. обычно рассматри
вают почти исключительно однознач
ные ср.; это тем более естественно, что 
многозначные ср., поскольку они по
являются в анализе, допускают обычно 
разбиение :на несколько однозначных
ср.; например двузначную ср. ] /  х  для 
действительных значений аз молено рас
сматривать как совокупность двух одно
значных ср. -L ] /  х  и — \/х. В опре
делении Дирихле не налагается ника
ких ограничений на соответствие, кото
рое предполагается мелсду значениями 
х  и у. В последнее время со стороны 
многих математиков выставляется тре
бование, чтобы это соответствие дей
ствительно фактически могло быть уста 
новлено, чтобы, иначе говоря, был дан 
какой либо закон, устанавливающий 
это соответствие.

Исследования по теории ср. объеди
няются в настоящее время в два раз
личных отдела: исследования, исходя
щие из общего определения ср., ведутся 
в предположении исключительно дей
ствительных значений переменных и



потому относятся к так называемой 
теории Ф. действительного перемен
ного; на ряду с этим рассматривается 
важный частный класс Ф „ так назы
ваемых аналитических Ф., и эти Ф. 
изучаются в области всевозможных 
комплексных значений аргумента; тео
рия их поэтому называется теорией Ф. 
комплексного переменного.

Теория Ф. действительного перемен
ного самым тесным образом связана 
с одним из новейших отделов матема
тики— теорией множеств (совокупно
стей элементов). Упомянем лишь самое 
необходимое для дальнейшего из обла
сти этой теории. Простейшие бесконеч
ные множества—это те, элементы кото
рых можно привести во взаимно-одно
значное соответствие с рядом целых 
чисел 1 , 2 , 3 , 4 или иначе—моле
но перенумеровать, распололспв в после
довательность Mlt и,, и3, и ..........« „ , . . .
Такие множества называются счет
ными. Рассмотрение класса так назы
ваемых вполне упорядоченных беско
нечных множеств и введение для них 
понятия, аналогичного понятию числа 
элементов конечного множества, при
водит 1с продоллсению ряда натураль
ных чисел 1, 2, 3, 4 , . . .  „за бесконеч
ность“ , к созданию так называемых 
трансфинитных чисел, или трансфгти- 
тов. Если ограничиться рассмотре
нием множеств, элементы которых суть 
действительные числа (или группы 
чисел), то, прибегая к обычному гео
метрическому истолкованию, можно го
ворить о множествах точек, и, таким 
образом, выделяется валеный отдел 
теории множеств — теория точечных 
множеств, имеющая особенное значе
ние для теории Ф. действительного 
переменного, в которой и значения 
переменных независимых и значения 
Ф. суть действительные числа.

Верхней гранью  множества чисел Е  
называют такое число А, которого не 
превосходит ни одно число множества 
Е, но вместе с тем обладающее тем 
свойством, что в множестве Е  всегда 
найдутся числа, превосходящие любое 
число А — г, меньшее А. Если число А 
есть само одно из чисел множества Е, 
то оно называется максимумом, мно
жества Е. Аналогично определяются 
ниж няя грань и минимум.

Предельной точкой точечного множе
ства, лежащего на прямой, или в пло
скости или в пространстве, называется 
такая точка, в любой близости которой 
имеются точки множества. Множество, 
содержащее свои предельные точки, 
называется замкнутым. Замкнутое 
множество, все точки которого суть 
предельные точки множества, назы
вается совершенным.

Рассмотрим линейное множество, т. е. 
множество точек Е  на прямой. Для про
стоты предположим, что оно поме
щается на отрезке от нуля до единицы. 
Покроем точки множества Е  счетным 
множеством отрезков и вычислим сум 
му Jj длин этих отрезков. Множество 
чисел L, для всевозможных выборов сис
темы отрезков, имеет нижнюю грань, 
которая называется внешней мерой 
множества Е. Множество Е  точек от
резка [0,1], не принадлежащих к Е, на
зывается дополнительным к Е. Раз
ность длины отрезка [0,1] и внешней ме
ры множества дополнительного к В  на
зывается внутренней мерой множе
ства Е. Множества, для которых внеш
няя и внутренняя мера совпадают, на
зываются измеримыми (по Лебегу), и 
общая величина внешней и внутренней 
мер называется их мерой (по Лебегу).

Аналогично определяется мера пло
скостных и пространственных мно
жеств.

Частным случаем измеримых мно
жеств являются множества измеримые 
по Воре .то, или так называемые В-мно- 
окества. Борель определяет меру ли
нейного множества при помощи следу
ющих принципов: 1° мера отрезка равна 
его длине (для плоскостного множе
ства — мера квадрата равна его пло
щади и т. д.); 2° мера суммы конечного 
или счетного множества множеств, не 
имеющих попарно общих точек, равна 
сумме их мер; 3° если множество Е  
меры S содержит все точки множества 
Е' меры S', то мера разности этих мно
жеств, т. е. множества, состоящего из 
всех точек Е, не принадлежащих к Е , 
равна разности S — S' мер этих мно
жеств. Множества, меру которых можно 
определить, исходя из этих принципов, 
и суть Б -множ ества. Мера такого 
множества по Борелю совпадает с его 
мерой по Лебегу.



После этого отступления возвращаем
ся к теории Ф. действительного пере
менного, при чем для простоты будем 
ограничиваться случаем одного неза
висимого переменного.

Рассмотрим промежуток изменения 
переменного «  ж =<: Ъ. Множество 
значений, принимаемых Ф. f  (ж) в этом 
промежутке, имеет верхнюю и нижнюю 
грани1), которые называются верхней 
и нижней гранью Ф. в промежутке 
\а,Ъ].

Рассмотрим далее какое-нибудь зна
чение переменного х п и соответству
ющую ему на оси х  точку А. Для лю
бого промежутка, содержащего точку 
А, Ф. f ( x )  имеет верхнюю грань М. 
Эти числа М  для всевозможных про
межутков, содержащих А, образуют 
множество чисел, имеющее нижтою 
грань М  (f , А), которая называется верх
ней  гранью Ф. f ( x )  в точке А. Ана
логично определяется нижняя грань 
т (/', А) Ф. в точке А. Разность М ( f , А)—
— т (f, А) называется колебанием Ф. 
в точке А. Если колебание Ф. в точке 
равно нулю, то Ф. в этой точке, или, 
что то же, для этого значения пере
менного, непрерывна. Так как вообще 
имеем, очевидно, т (f, A ) ^ f  (Л)г^;

(f, А), то в точке непрерывности 
М  (/', А) =  т (/', А) — f  (А), где через f (A )  
обозначено значение Ф. в точке А. Если 
имеет место только равенство f  (А) =
—  М  (f, А), то Ф. называется полу-пе- 
прерывной сверху в точке А; аналогично, 
если f  (А) — т (f, А), то Ф. полу-непре- 
рывпа снизу в точке А. Легко убедиться, 
что если Ф. j'(te) непрерывна для зна
чения переменного х 0 и если перемен
ное х  стремится к значению х 0 (при
нимая, например, последовательность 
значений ж,, х 2< . . .  имеющих преде
лом ж0), то значения Ф. стремятся к зна
чению ее для ж =:ж 0, так что

lim f ( x )  =  f ( x 0).

Если Ф. непрерывна для всех значе
ний х  в некотором промежутке, то Ф. 
называется непрерывной в этом проме
жутке; если Ф. непрерывна вообще для

*) Грани эти могут быть и бесконечно велики. 
Если обе они конечны, то Ф. называется ограничен
ной  в промежутке.

всех рассматриваемых значений ж, то 
она называется непрерывной. В силу 
теоремы, доказанной Вейерштрассом, 
Ф., непрерывная в каком-либо проме
жутке, может быть с любой точностью 
в этом промежутке представлена мно
гочленом, а следовательно всякая не
прерывная в каком-либо промежутке 
Ф. может быть представлена в этом 
промежутке равномерно - сходящимся 
рядом многочленов:

f ( ю ) =  i  P k (ж),
/(=1

где Рк (ж) — многочлен.
Точки, в которых Ф. не непрерывна, 

называются точками разрыва. Пусть А 
есть такая точка для Ф. / ' (ж), соответ
ствующая значению ж — ж0. Рассмо
трим всевозможные отрезки оси ж, име
ющие правым концом точку А. В каж
дом из таких отрезков, с выключе
нием ого конца А, можно рассматри
вать верхнюю и нижнюю грани f (x ) .  
Множество чисел— верхних граней/(ж ) 
в упомянутых отрезках — имеет ниж
нюю грань, которая называется верх
ней гранью f { ж) слева от А; точно 
так же верхняя грань множества чи
сел— нижних граней f  (ж) в упомянутых 
отрезках — есть пиоюня.ч грань f  (ж) 
слева от А.

Аналогично определяются верхняя и 
нижняя грани f ( ж) справа от А.

Если верхняя и нижняя грани слева 
от А совпадают, то значения Ф. при 
приближении точки к точке А слева 
стремятся к некоторому пределу, кото
рый обозначают f  (ж0— 0). Равным обра
зом, если совпадают верхняя и нижняя 
грани справа от А, то значения Ф. 
справа от А  стремятся к пределу 
/'(ж0 +  0). Если при этом f  (ж0— 0)— f ( x 0), 
то Ф. в точке А непрерывна слева; 
если же f  {х0 0) =  / ’ (ж0), то она не
прерывна справа.

4Если совпадают верхние и нижние 
грани одновременно справа и слева, 
так что сущ ествуют пределы, обозна
чаемые /'(ж0 — 0) и /'(жо -)-0), то точка 
А называется точкой разрыва 1-го рода, 
или точкой конечного скачка; величина 
скачка измеряется абсолютной величи
ной разности f  (ж0 -f- 0) — f  (ж0 — 0).



Если хотя бы с одной стороны точки 
А верхняя и нижняя грани Ф. не сов
падают, то точка А называется точкой 
разрыва 2-го рода, или точкой разрыва 
с  колебаниями.

К точкам разрыва обычно относят и 
те точки, в которых Ф. получает бес
конечные значения. В такой точке верх
няя или нижняя грань Ф. необходимо 
равна бесконечности. Однако, обратное 
заключение несправедливо. Равным 
образом Ф. может быть конечна во всех 
точках некоторого промежутка, а между 
тем верхняя или нижняя грань ее в 
этом промежутке может быть беско- 
нечна-велика. Так, например, Ф., на от
резке [ОД] равная нулю для ж =  0 и —
для всех прочих значений ж, везде ко
нечна в этом промежутке, но верхняя 
грань ее равна-]-со. Таким образом, 
эта Ф. в промежутке [0,1] везде ко
нечна, но неограничена. Изложенное 
замечание находится в связи с выше 
установленным различием между верх
ней гранью Ф. и максимумом, ниж
ней гранью и минимумом. Ф., во
обще говоря, может в данном про
межутке но достигать своей верхней 
или нижней грани. Для непрерывных 
Ф. имеет место теорема: Ф., непрерыв
ная в данном промежутке, включая 
его концы (на данном отрезке), дости
гает в нем своей верхней и нижней 
грани, которые, таким образом, явля
ются ее максимумом и минимумом. 
Теорема эта имеет силу и в том слу
чае, если вместо отрезка рассматри
вать какое-либо замкнутое множество 
значений ж.

Ф. называется в данном промежутке 
монотонной (возрастающей или убы
вающей), если с  возрастанием значений 
независимого переменного со значения 
не убывают или же не возрастают. 
Разностью двух монотонных Ф. можно 
всегда выразить Ф., принадлежащую 
к важному классу так называемых Ф. 
с ограниченным изменением (ix varia
tion bornoe). Ф. f ( x )  обладает ограни
ченным изменением в промежутке [а, Ь], 
если при всевозможных разбиениях 
этого промежутка на частичные про
межутки (помощью введения промежу
точных точек £Cj, ж2, . . . х п) сумма ко
лебаний f ( х ) в этих промежутках

остается ограниченной, не превосходя
щей некоторого числа М. Легко усмо
треть, что Ф. с ограниченным измене
нием в данном промежутке может иметь 
в нем лишь счетное множество точек 
разрыва, притом все они необходимо— 
1-го рода (это очевидно для монотон
ных Ф., а следовательно, в силу ранее 
сделанного замечания, имеет место 
и для Ф. с ограниченным изменением).

Выше мы видели (теорема Вейер- 
штрасса), что всякая непрерывная Ф. 
может быть представлена равномерно 
сходящимся рядом многочленов. Так 
как сумма конечного числа многочле
нов есть многочлен, то можно также 
сказать, что непрерывная Ф. может 
быть представлена как предел много
члена:

f { x ) =  lim Р п (ж),
п СО

при чем стремление к пределу здесь 
имеет место рапномерно, т. е. для лю- 
бого (сколь угодно малого) числа е 
всегда можно выбрать такое целое 
число N, чтобы для всех n ^ N  имело 
место неравенство

\ f ( x ) - P n (x )\ < e

для всех рассматриваемых значений х  
одновременно.

Этот результат дает повод поставить 
общую задачу об аналитическом пред
ставлении Ф. Лебег называет Ф. ана
литически представимой, если зна
чение ее для каждого значения пере
менного можно построить, совершая по 
определенному закону коночное число 
или счетное множество операций сло
жения, умножения и перехода к про
делу, исходя из значения переменного 
и постоянных. Может показаться стран
ным, почему в этом определении исклю
чены некоторые операции,как, напри
мер, деление, но дело в том, что все они 
могут быть выражены через вышеупо
мянутые.

Задача эта разрешена Лебегом, оха
рактеризовавшим Ф., аналитически 
представимые, и Бэром, давшим их 
классификацию. Классы Бэра строятся 
следующим образом. Исходный, нуле
вой, класс образуют непрерывные Ф. 
Равномерно-сходящийся ряд непрерыв
ных Ф. есть, как известно, опять-таки 
непрерывная Ф. Но ряд неравномерно



сходящийся, члены которого непрерыв
ные Ф., может иметь прерывную сум
му. Ф. 1-го класса определяются, по
этому, как суммы рядов непрерывных 
<1>. в том случае, когда сумма ряда не 
есть непрерывная Ф. Иначе (т. к. сумма 
ряда есть предел суммы конечного 
числа его членов) можно сказать, что 
Ф. 1-го класса определяются как пре
делы Ф. непрерывных в том случае, 
когда этот предел сам не есть непре
рывная Ф. Так как, по теореме Вейер- 
штрасса, всякая непрерывная Ф. может 
быть с любым приближением предста
влена многочленом, то Ф. 1-го класса 
может быть представлена неравно
мерно сходящимся рядом многочленов

СО

2 Р„(«).
П — 1

Ф. 2-го класса определяются как пре
делы Ф. 1-го класса, если только этот 
предел сам не есть Ф. 0-го или 1-го 
класса. Очевидно, что всякая Ф. 2-го 
класса может быть представлена двой
ным рядом многочленов

СЮ СЮ

2  2  Р т. п {х).
п =  1 т  =  1

Классификация продолжается анало
гично дальше: Ф. и -го  класса опреде
ляется как предел Ф. (п — 1)-го класса, 
если только этот предел не есть Ф. 
низшего класса. Ф. и -го  класса может 
быть представлена m-кратным рядом 
многочленов.

Но этого мало: пусть имеем сходя
щуюся последовательность /\ (ж), f 2 (ж), 
/з (ж), . . .  Ф. возрастающих классов 
(например, пусть класс Ф. равен ее 
индексу). Предел

lim f n {ж)
л —> СО

есть, вообще, Ф. класса, который выше 
всякого конечного класса. Мы получаем, 
таким образом, первый трансфинит
ный класс, класс ш. За ним следуют 
классы (<» +  1)-й, (ш -|-2)-й и т. д. На
пример,®. (ш -{-1 )-го класса определя
ются как пределы Ф. класса о>. Дока
зано, что существуют  Ф. любого транс
финитного класса, так что классифи
кация Бэра не пустая, а вполне ре
альная.

Все Ф., входящие в классификацию 
Бэра, очевидно, аналитически предста
вимы, но и обратно, как показал Лебег, 
аналитически-представимая Ф. входит 
в классификацию Бэра.

Можно указать общее свойство, ха
рактерное для всех Ф. этой классифи
кации.

Рассмотрим мнозкество тех значе
ний ж, для которых

где а, ß — два любых числа. Если f { ж) 
Ф., входящая в классификацию Бэра, 
то упомянутое множество есть множе- 
ство измеримое по Борелю, или В-мно- 
лсество (см. выше), и обратно, если для 
любых  а и р  рассматриваемое мнозке- 
ство есть В - мнозкество, то /'(ж) вхо
дит в классификацию Бэра и аналити
чески представима.

Так как В - мнозкества являются 
лишь частным случаем мнозкеств во
обще и в частности измеримых (по 
Лебегу) мнозкеств, то отсюда мозкно 
заключить, что Ф., входящими в клас
сификацию Бэра, не исчерпывается все 
многообразие Ф. Так оно и есть в дей
ствительности. Ф., входящие в эту  
классификацию, являются частным слу
чаем того обширного класса Ф., кото
рые называются измеримыми и кото
рые обычно и рассматриваются в со 
временной теории Ф. действительного 
переменного. Ф. f ( ж) называется изме
римой, если множество тех точек ж, для 
которых

а < / '(ж )< р ,
есть измеримое (по Лебегу) мнозкество 
для любых а и ß. Во всех почти постро
ениях теории Ф., Ф. f(x )  предполагается 
измеримой; если в частности она изме
рима В  (по Борелю), то есть если мно
зкество, выше упомянутое, есть В -мно
зкество, то f ( x )  — аналитически пред
ставима и входит в классификацию 
Бэра. Ф. измеримые, но не входящие 
в классификацию Бэра, реально сущ е
ствуют, и примеры таковых Ф. по
строены.

Что касается до вопроса о сущ ество
вании неизмеримых Ф., то дело обстоит 
следующим образом: хотя, казалось бы, 
самый факт существования неизмери
мых Ф. не долзкен бы возбузкдать со
мнений, но дать какой-либо пример



Подобной Ф. не представляется возмож
ным, если'не опираться на одно положе
ние теории множеств, так называемую 
аксиому Цермело (Zerraelo), признание 
которого ведет к заключениям трудно 
приемлемым и которое поэтому нельзя 
считать общепризнанным в математике.

Для всех измеримых Ф. характер
ным является свойство, называемое 
•С - свойством (по терминологии H. Н. 
■Лузина). В сегда можно для данной 
измеримой Ф. /'(as) и данного сколь 
угодно малого число е построить не
прерывную Ф., совпадающую с f  (as) 
везде, кроме точек множества меры =  е. 
Можно короче сказать, что всякая из
меримая Ф. „непрерывна до е“ . Отсюда 
можно заключить, что всякую измери
мую Ф. молено представить рядом не
прерывных Ф., а значит и рядом „по
линомов, сходящимся к ней почти всю
д у “, т. е. везде, за исключением мно
жества меры нуль.

Возвращаясь к классификации Бэра, 
следует сказать, что хотя она и не 
охватывает, как мы отметили, всего 
множества Ф., но молено сказать, что 
все существенно-валеные типы Ф., встре
чающиеся в анализе, покрываются 
классами Бэра.

Непрерывные Ф., как было указано, 
образуют нулевой класс. Первый класс 
содержит разрывные Ф., которые могут 
быть представлены как пределы не
прерывных Ф. Бэр дал общий критерий 
принадлеясности Ф. к 1-му классу, введя 
понятие о точечной и о полной разрыв
ности Ф. Ф. f ( x )  называется точечно 
разрывной  на отрезке [а, 5], если любая 
точка этого отрезка или есть сама 
точка непрерывности, или лее в любой 
близости к ней имеются точки непре
рывности. В противном случае Ф. назы
вается вполне-разрывной. Это определе
ние молено распространить, рассматри
вая вместо отрезка какое-либо совер
шенное мноясество точек ж, так как со
вершенное мноясество имеет то общее 
с  отрезком, что каледал предельная 
точка его принадлежит к мнолееству и 
обратно—калсдая точка мнолсества есть 
предельная точка точек мнолсества. 
Поэтому, рассматривая значения Ф. 
только для точек мнолсества, мы тем 
не менее молеем всецело перенести ту 
да обычные определения непрерывно

сти или разрывности Ф. в данной 
точке. Критерий, данный Бэром, заклю
чается в следующем: необходимым и 
достаточным условием принадлежности 
разрывной Ф. к 1-му классу является 
требование, чтобы она была точечно
разрывна на любом совершенном мно- 
лсостве в области ее определения.

К Ф., удовлетворяющим этому тре
бованию, очевидно, принадлелсат Ф., 
имеющие только конечное число точек 
разрыва, а таклсе счетно-разрывные Ф. 
(точки разрыва которых образуют счет
ное мноясество), значит, между прочим, 
все монотонные Ф. и все Ф. с ограни
ченным изменением. Можно сказать, 
что все разрывные Ф., имеющие прак
тическое значение, исчерпываются 1-м 
классом Бэра. В качестве примера Ф. 
разрывной, но не принадлелсащей к 
1-му классу, молено привести Ф. у (аз), 
указанную Дирихле, которая равна ну
лю для всех иррациональных и еди
нице для всех рациональных значе
ний аз. На отрезке, где она определена, 
эта Ф., очевидно, разрывна в каяедой 
точке; значит, она вполне-разрывна, и 
легко усмотреть, что она 2-го класса 
и представляется двойным пределом:

у { х ) — lim lim (cos tn\ r.xf".
m —̂  oo n со

Заметим, наконец, что классификация 
Бэра распространяется и на Ф. многих 
переменных.

Сопоставляя результаты, излоясенные 
выше, с тем, что было сказано в начале 
о классификации мнолсоств, мы можем 
заключить, что В  - мнолсества обра
зую т класс мноясеств, допускающих 
аналитическое определение. В самом 
деле, множество такого рода всегда мо- 
жет быть определено как мнолсество 
значений ж, удовлетворяющих двой
ному неравенству

« < f ( ® ) < p ,  
где Яж) Ф. классификации Бэра и, следо
вательно, аналитически представимая.

Не следует, однако, думать, что В - 
множествами исчерпываются аналити- 
чески-определимые мнолсества. Мнолсе
ство молсет считаться аналитичеиси- 
определимым, если его молено опреде
лить как мнолсество значений одного 
из многих переменных, связанных не
сколькими равенствами и неравенства



ми, в которые входят Ф. этих перемен
ных, аналитически представимые, т. е. 
Ф. многих переменных, входящие в 
классификацию Бэра. Одним из про
стейш их типов после В  - множеств 
являются так называемые А - множе
ства (М. Д. Суслин и H. Н. Лузин), 
которые молено определить как множе
ства значений счетно-разрывной Ф. для 
значений ж в каком-либо промежутке. 
Если y  — f  (х) есть такая Ф., то множе
ство  рассматриваемого типа есть мно
жество точек на оси у, получаемое 
проектированием на ось у  точек кри
вой y  — f  (ж), соответствующ их точкам 
некоторого отрезка на оси ж.

Обратимся к рассмотрению в преде
лах общей теории Ф. основных опера
ций анализа бесконечно-малых: диф
ференцирования и интегрирования.

Производная Ф., f ( ж), как известно, 
определяется как предел для h —  О 
отношения

r (x ,h )  =  f ( -x + h l ~ f ( x ) .
f l

Одно время полагали, что для всякой 
непрерывной Ф. этот предел сущ е
ствует. Вейерштрассе построил при
мер непрерывной Ф „ которая ни для 
какого значения ж не имеет производ
ной. Ф. эта определяется бесконечным 
рядом

ОО

Б « я cos (Ьп дав),
Л  =  0

где 0 <  а  <  1, и Ъ есть нечетное целое 
число такое, что

Ф. дифференцируемые, т. е. имеющие 
производную для всох значений пере

менного, за исключением, молсет быть, 
отдельных исключительных, являются 
частным подклассом в классе непре
рывных Ф.

Обратимся к рассмотрению отноше
ний r (x ,h )  в самых общих предполо
жениях. Для данного значения ж отно
шение г  (ж, h) есть Ф. аргумента h. 
Предположение существования предела 
r (x ,h )  для h =  0 эквивалентно требо
ванию, чтобы точка h =  0 была точкой 
непрерывности для Ф. г  (ж, h). Вообще 
говоря, этого, конечно, не будет, и для 
h — 0 будут имоть место все те возмож
ности, которые выше были рассмотрены 
в точке разрыва Ф. Для г (ж, U) молено, 
согласно предыдущему, в точке h =  О 
рассматривать 4 количества: верхнюю 
и нижнюю грань справа и верхнюю и 
нижнюю грань слева. Эти 4 количе
ства соответственно называются верх
ним и нижним правыми, верхними ниж
ним левыми производными числами Ф. 
f ( ж) в точке ж (производные числа 
Dini); их иногда обозначают следующим 
образом:

D+fdB),  D + f ( х), D ~ f ( ж), D _ f ( ж).
Числа эти могут быть конечными или 
лее могут равняться -j- оо или — со.

Если равны два правых производных 
числа, то сущ ествует предел отноше
ния г (ж, li) для положительных значе
ний h, равный общей величине 
— D_|_ fix)-, этот предел называется п р о-1 
вой производной Ф. /' (ж). Равным обра
зом, если В ~  1'(х) =  1)_ /'(ж), то эта об
щая величина называется левой про
изводной. Обычная производная сущ е
ствует, если все четыре производных 
числа совпадают меледу собою, и тогда

f 1 (ж) =  D + f  (ж) =  D+  f  (ж) =  D -  f  (ж) =  D _ f  (ж).

Заданием в данном промежутке своей 
производной Ф., как известно, опреде
ляется в этом иромелсутке до произ
вольного постоянного. Как обстоит дело, 
если задано, одно из производных чи
сел? Если это производное число везде 
конечно, за исключением, молсет быть, 
счетного множества точек, то Ф. толсе 
определяется до произвольного посто
янного. В других случаях Ф. молсет 
и не вполне определяться, т. е. мо
гу т  сущ ествовать существенно раз

личные Ф. с одним и тем лее произ
водным числом.

Классическое определение интеграла 
применимо к непрерывным Ф. и к до
вольно узкому классу разрывных. Лебег 
дал новое определение интеграла, при
менимое к гораздо более широкому 
классу Ф.

П усть /'(ж) измеримая, ограниченная 
Ф., данная в промеясутке [а, б]. П усть 
L и I верхняя и ниленяя грани значе
ний f ( ж) в [а,Ъ\. Разобьем промежуток



[L, Ц на частичные, вводя промежуточ
ные значения

l =  l 0 , 1у, 12, . . . ln _  j, ln —  L.

Рассмотрим мнозкество значений ж, 
для которых f  (ж) содерзкится между 
двумя соседними lk и введем обозна
чение для моры такого мнозксства:

mes { Е [  l i ^ f ( x ) < l i + i ] }.
Две суммы

0 ~  - 01‘  ' mes ( Е  t li < f ( x ) <  h + i  ] I

Е = : Z J t  . mes | E  [ lt _  t <  f ( x )  ^  ] |,

как нетрудно доказать, стремятся ic 
общему продолу, независимо от закона 
разбиения промезкутка [L, I] лишь бы 
разности lt — 11_ 1 стремились к нулю, 
и этот общий предел и есть интеграл 
Лебега Ф. f { ж), обозначаемый, как и 
классический интеграл, 

ь

f  I (x) dx.
а

Таким образом, всякая ограниченная 
измеримая Ф. интегрируема по Лебегу 
или, как иногда говорят, суммируема. 
Если Ф. f ( x )  неограничена, то заменяем 
ее Ф. (ж), которая совпадает с f  (ж) 
везде, где |/'(аз)|<Ж и равна ±  М  везде, 
где \f(x)\ М. Ф. f  ., (ж) ограничена 
и следовательно суммируема. Ее инте
грал Лебега в пределах от а до Ь есть 
Ф. М; если сущ ествует его предел для 
М  — оо, то этот предел и считаем инте
гралом Лебега данной Ф. /'(ж) от а до Ь. 
Таким образом, из класса измеримых Ф. 
выделяется под-класс Ф. суммируемых, 
включающий в себя все ограниченные 
Ф., но содерзкащий и неограниченные.

Если Ф. }'(х) интегрируема в клас
сическом смысле, то ее интеграл Лебега 
совпадает с классическим интегралом 
этой зке Ф. Интеграл Лебега обладает 
всеми основными свойствами классиче
ского интеграла.

Интеграл Лебега с  переменным верх
ним пределом

f  (ж +  h)

+  у  Г  И  +  —  г  (X) + . . .  ■+ fM  (а

J  f  (ж) d x = : F  (ж)
а

есть непрерывная Ф. ж с ограничен
ным изменением. Мало этого, мозкно 
доказать, что F  (ж) есть Ф. абсолютно- 
непрерывная, т. е. что если мы возь
мем коночное или счетное множество 
каких-либо отрезков внутри области 
определения F  (ж), то сумма колебаний 
F  (ж) в этих отрезках стремится к нулю 
вместе с суммой длин этих отрезков, 
и это свойство есть характеристичное 
для неопределенного интеграла Лебега.

Ф. F  (ж), как показал Лебег, имеет 
почти всюду (т. е. за исключением 
множества меры нуль) производную, 
равную /' (ж). Таким образом, интеграл 
Лебега решает задачу нахозкдения при
митивной для данной суммируемой Ф. 
/ ' (ж), т. е. задачу нахождения Ф. F  (ж), 
производная которой равна f ( ж):

F' (x) =  f (x ) ,  
при чем это равенство имеет, вообще 
говоря, место только „почти всю ду“.

Существуют и дальнейшие обобще
ния определения интеграла, из которых 
следует отметить интеграл Д анж уа  
(Uenjoy), решающие задачу для не
сколько более широкого класса Ф. Если 
зке отказаться от требования дать ре
гулярный процесс для определения 
примитивной, то эта задача сама по 
себе в наиболее общем виде решается 
(И. Н. Лузин) для любой измеримой Ф.„ 
почти всю ду конечной, и притом сущ е
ствует бесчисленное мнозкество сущ е
ственно различных (отличающихся не 
только на постоянное) непрерывных Ф. 
F  (ж), для которых почти всюду 

F ' { x ) = f (  ж).
Выше было упомянуто, что дифферен

цируемые Ф. являются частным под
классом класса непрерывных Ф. Еще бо
лее частное семействоФ . получим, пред- 
полозкив существование производных 
сколь угодно высокого порядка. Для 
такой Ф. имеет место для любого значе
ния ж (за исключением тех, для которых 
нарушаются наши предполоэкения) раз- 
лозкение в конечный ряд Тэйлора:
— /  (х ) -f-

1 +  (n +  l ) l fin+i)(x +  Щ  ■ (0  <  0  <  1}"



Предположив, наконец, что предел оста
точного члена равен нулю для п  ос, 
приходим к классу так называемых 
аналитических ф., для которых в обла

сти любого значения ж (может быть за 
исключением некоторых отдельных зна
чений) имеет место разложение в бес
конечный ряд Тэйлора

f  (X +  h) =  f ( x )  +  A  f  (aJ) +  f  (х) -i

или при изменении обозначений:

f ( x ) = f ( p e Q) +
1 ■Г 0V +

(х  — x 0j  
1 . 2 - f"  К 1 -

(аз — ж,.)” , .
— ( * < , ) + . . .  ( Л)

Вопрос о сходимости степенного ряда 
<А) естественным образом приводит к 
необходимости рассмотрения не только 
действительных, но и комплексных зпа- 

~'ак, разложениечений переменного, 

•по степеням аз Ф. 1 оказывается
1 -\-хй

сходящимся только внутри отрезка 
<— 1, + 1 ) , хотя точки — 1 и + 1  ничем 
особенным не выделяются по отно
шению к рассматриваемой Ф. Дело 
становится ясным из рассмотрения Ф.

1— „ для комплексных значении х:
1

Ф. эта имеет особые точки x = d = y  — 1, 
и ряд по степеням х  сходится внутри 
круга с  центром в начале, окружность 
которого проходит через упомянутые 
точки. Результаты, полученные в этом 
направлении Коши  (Cauchy), в значи
тельной мере послужили основанием 
для создания общей теории аналити
ческих Ф. комплексного аргумента.

В основе этой теории лежит изве
стное геометрическое изображение мни
мого количества г =  х . гу точкой 
(ж, у) плоскости с прямоугольными Д е
картовыми координатами х ,у .  Каж
дом у значению z соответствует точка 
плоскости и обратно; кроме того, мыс
лится одна идеальная „бесконечно- 
удаленная“ точка, соответствующая 
значению z — co. На плоскости мни
мого переменного приходится рассма
тривать линии, при чем непрерывной 
линией (в смысле Жордана) называется 
геометрическое место точек, опреде
ляемых двумя уравнениями х  — <р (t), 
у  —- <1 (*), где <р и 'Ь две однозначных не
прерывных Ф. действительного пара
метра t. Дальнейшее ограничение вно
си тся  требованием, чтобы линия не 
имела кратных точек, для чего нала

гается требование, чтобы соответствие 
между значениями t и точками линии 
было взаимно-однозначное. Линии, с ко
торыми чаще всего приходится иметь 
дело в теории аналитических Ф., пред
полагаются, кроме того, имеющими дли
ну; другими словами, для всякой дуги 
такой линии периметры вписанных 
многоугольников стремятся к пределу 
при увеличении числа сторон, для чего 
достаточно потребовать ограничен
ности этих периметров. Таковые линии 
называются спрямляемыми.

Областью в плоскости называется 
множество связное и состоящее исклю
чительно из внутренних точек; другими 
словами: 1и каждые две точки области 
могут быть соединены ломаной линией, 
целиком принадлежащей к области; 
2° около каждой точки области, как 
около центра, молено описать круг, все 
точки которого суть точки области. 
Границей области называют мнолсество 
точек, которые одновременно являются 
предельными для точек, принадлелса- 
щих и не принадлежащих к области 
(внешних точек). Граница области мо- 
лсет быть весьма слоясной структуры. 
В частности она молсет состоять из 
одной или нескольких Жордановых 
замкнутых линий. По теореме Жордана 
обратно молено утверяедать, что вся
кая замкнутая, простая (без кратных 
точек) Жорданова линия ограничивает 
область. Окрестностью точки z0 =  х 0 +  
+  м/0 называют какую либо область, 
содержащую точку z0 и все точки z 
которой отстоят от z0 меньше извест
ного предела h :\ z -— г0| < й . В част
ности молено описать около з0 окруж
ность радиуса h.

На ряду с переменным а =  ж -}- гу 
рассмотрим переменное w =  и  -f- iv.



Если каждому значению z соответ
ствует определенное значение ю, то 
можно сказать, что w есть Ф. z и обо
значать w =  f  (z); при этом между пло
скостями ж, у и и, V этих переменных 
устанавливается соответствие, в силу 
которого каждой точке (ж, у) первой 
плоскости соответствует определенная 
точка (и, о) второй. В таком общем виде 
определение Ф., однако, не представляет 
самостоятельного интереса: в самом 
деле, ясно, что каждая из координат 
и, о является Ф. ж и у, и обратно— вся
кая пара Ф. и, V двух действительных 
переменных ж, у дает Ф. to =  и  -f- io 
переменного z =  x -\ -iy  в том общем 
смысле, какой установлен выше. Для 
того, чтобы иметь в собственном смыс
ле Ф. комплексного переменного z, 
следует ввести ограничение, к кото
рому придем, рассматривая отношение

f  (30 +  Д2 ) — f ( z 0) _  ДW 
Д z Д z '

П усть точка г0-)-Дя по какому-либо 
пути стремится к точке z0 (и следова
тельно модуль Дz стремится к нулю).

Вообще говоря, отношение может
при этом стремиться к различным пре
делам в зависимости от пути точки 
г0-)-Дг. Потребуем в частности, чтобы 
упомянутое отношение стремилось к 
одному вполне определенному пределу, 
независимо от пути точки z0 -f- Дг. 
В таком случае будем говорить, что Ф. 
f  (г) имеет в точке z0 производную f  (г0). 
Ф. f(z ), определенная в некоторой обла
сти Т  (в частности—во всей плоскости), 
называется аналитической в Т, если 
она в Т  однозначна (т. е. в каждой 
точке области Т  имеет одно значение) 
и в каждой точке Т  имеет производную 
f  (з). Ф. f  (z) называется аналитической 
в точке г0, если она аналитическая в 
окрестности г0.

Требование существования производ
ной f  (z) в области Т, при допущении 
дифференцируемости Ф. и, v, приводит 
к так назыв. уравнениям Коши-Римана: 

du до ди до
дх дх ' (В)ду ’ ду '

Обратно, если имеем две однозначных 
Ф. и, о переменных ж, у, удовлетворя

ющие уравнениям (В), то они опреде
ляют аналитическую Ф. w =  и  -(- iv  
комплексного переменного z — x -\ -iy . 
Каждая из Ф. и, о в отдельности удо
влетворяет уравнению Лапласа:

д~и дги

0^ + 0 7 = °- (С>
Обратно, имея решение м(ж, у) урав

нения (С), из соотношений (В) квадра
турами находим „сопряженную“ Ф. о  
(определяемую до произвольного по
стоянного) и, следовательно, Ф. ком
плексного переменного w — и +  го. Та
ким образом, устанавливается тесная 
связь мелсду аналитическими Ф. ком
плексного переменного z и Ф. двух 
действительных переменных ж, у, уд о 
влетворяющими уравнению Лапласа. 
(С) — так называемыми „гармониче
скими“ Ф.

Если имеем Ф. w =  f(z )  аналитиче
скую в точке Zq и если f ' ( z 0) отлична, 
от нуля, то соответствие, устанавлива
емое Ф. f(z )  мелсду плоскостями пере
менных z и tv, таково, что окрестность 
точки z0 непрерывно и взаимно-одно
значно отображается на окрестность 
точки w0 — f  (zü) и притом любые две 
линии, проходящие через точку z0 на. 
плоскости z, отображаются на плоско
сти w двумя линиями, пересекающи
мися в точке w0 под тем же углом. 
Если f  (г)—аналитическая Ф. в некото
рой области Т, и если везде внутри 
этой области f  (z) отлична от нуля, то 
области Т  соответствует на плоскости 
w некоторая область V , при чем соот
ветствие это взаимно-однозначное, не
прерывное и с сохранением углов-, от
сюда следует также и сохранение по
добия в бесконечно-малых частях. Та
кое соответствие называется конформ
ным, и Ф. w =  f  (z), таким образом, 
конформно отображает область Т пло
скости z на область Т  плоскости w. 
Обратно, конформное соответствие двух 
областей всегда осуществляется неко
торой аналитической Ф.

Задача конформного отображения од
ной области на другую  может быть, 
путем введения третьего комплексного, 
переменного, сведена к задаче конформ
ного преобразования данной области Т  
на круг (или на полу-плоскость). Область



Т  предполагается односвязной, т. с. гра
ница Т  предполагается образующей 
одно непрерывное связноо множество.

Задача состоит в изыскании анали
тической Ф. f  (г), осуществляющей кон
формное преобразование области Т  на 
внутренность круга и устанавлива
ющей взаимно - однозначное соответ
ствие между границей Т  и окружно
стью круга. В такой форме задача сна
чала решалась для более или менее 
частных случаев; Каратеодори (Сага- 
theodory)' решил ее для области, огра
ниченной любой простой замкнутой 
Жордановой линией. Случай наиболее 
общей односвязной области потребовал 
детального исследования структуры 
границы области, и это исследование 
тоже было выполнено Каратеодори.

Определение аналитической Ф., дан
ное выше, предполагает заранее дан
ную область. Для того, чтобы получить 
окончательное общее определение, не
обходимо ввести понятно аналитиче
ского продолжения. Пусть дана Ф. f(z ) 
аналитическая в _  области Т. Пусть 
имеется область Т, граничащая с обла
стью  Т  по линии С. Если возможно для 
точек области Т и линии С построить 
такие значения <р (z) и W, что совокуп
ность значений f(z ), <р (г), W  образует 
одну Ф.аналитическую в области, обра
зуемой совокупностью областей Т, Т  и 
линии С, то <р (г) и W  называются 
аналитическим продолжением f  (г) 
в область Т.

В основе понятия аналитического 
продолжения лежит теорема „един
ственности“, которая может быть форму
лирована так: Ф. аналитическая в дан
ной области и исчезающая для точек 
множества, имеющего хотя одну пре
дельную точку внутри области (напри
мер, на дуге кривой, лежащей внутри 
области), тожественно равна нулю в

области. Отсюда следует, что две ана
литические Ф., совпадающие в точках 
мнолсества, имеющего хотя одну пре
дельную точку внутри области, совпа
дают во всей области. Теорема един
ственности в известной мере, при не
которых ограничениях, распростра
няется на случай мнолсества, лелсащего 
на границе области.

Возвращаясь к определению анали
тической Ф., предпололсим, что нам да
на Ф. f(z ), аналитическая внутри дан
ной области Т. Строим возмоленые ее 
аналитические продоллсения в примы
кающие области Т; получаем аналити
ческую Ф., определенную в более ши
рокой области. Продоллсаем этот про
цесс и определим в конце концов ана
литическую Ф. как совокупность f(z )  
и всех получаемых продоллсений. При 
этом в процессе всего построения, в си
лу теоремы единственности, не молсет 
быть нескольких различных иродоллсе- 
ний через одну и ту лее линию С. Окон
чательно полученная нами область % 
молсет или состоять из всей плоско
сти с выключением того или иного 
множества точек, недостижимых в про
цессе продоллсения и называемых осо
быми точками Ф., или лее область X  
есть область ограниченная (например, 
внутренняя область замкнутой Ж орда
новой кривой), и тогда имеем Ф. с так 
называемой естественной границей, за 
которую она не молсет быть аналити
чески продоллсена; молсет быть и так, 
что Ф. определена вне некоторой огра
ниченной области, внутрь которой она 
не молсет быть продолжена. Примером 
Ф. с естественной границей может слу- 
лсить Ф., определяемая рядом-

l +  2q +  2ql +  2q'>+  . . ■ ,
для которой естественной границей 
служит окруясность круга р а д и у са = 1  
с центром в начале.

При всевозмолсных аналитических 
продоллсениях первоначально данной 
Ф. мы молсем получать перекрывающие
ся области (напр., область Т молсет ча
стично перекрываться с Т; см. черт. 2). 
Если при этом во всякой точке обла
сти определения Ф. X  получается толь
ко одно значение, то Ф. называется 
однозначной, в противном случае — 
многозначной.



Весьма важную роль в теории анали
тических Ф. играет операция интегри
рования по контуру. П усть имеем ана
литическую Ф. f ( z )  и дугу  спрямля

емой линии („контур“) С внутри обла
сти Т, в которой дана Ф. f(z ). На ли
нии С борем последовательность точек 
2 j, z2, zk, . . . ,  zn, причем zl и zn, 
совпадают с  началом и концом дуги С. 
Сумма

'£ f (z l) (z i+1 — z,) 
стремится к определенному пределу 
при увеличении числа точек zk, если

В окрестности любой точки внутри С 
Ф. f  (z) по предположению—аналитиче
ская. Теорема верна и для многосвяз
ной области, ограниченной несколькими 
линиями С\ С2, . . Сп (см. черт. 3).

Если Ф. f  (z)—аналитическая в обла
сти любой точки внутри контура С’, за 
исключением нескольких отдельных то
чек, и однозначна внутри С, то

l ‘ f ( z )d z  =  Z f  f(z )d s , 
с  ' c t

где С,- — контур, описанный около осо
бой точки zk напр, окружность круга, 
имеющего z(- своим центром. Интеграл

/ f{z )d z ,

очевидно, ие зависит от радиуса этого 
круга и называется интегральным вы

четом для точки г,-.
Из теоремы Коши сле

дует так называемая 
формула Коши: если
точка z лежит внутри 
области Г, в которой Ф. 
f  (z)—аналитическая, то 

•*f ( t )d t
Черт. 3. ' « = 2 г г / t -

, (Е)

только каждая из разностей z/ + 1 — zt 
при этом стремится к нулю. Предел 
этот называется интегралом f{z )  по 
контуру С и обозначается:

/ f  (z) dz.

Основной теоремой теории является 
так называемая теорема Коши: „Если 
Ф. f  (z)—аналитическая везде в обла
сти Т (а следоват. и однозначная) и если 
внутри этой области имеем замкнутую  
спрямляемую линию С, то интеграл взя
тый по этой линии равен нулю“:

/ f  (z) dz —  0. (D)

Линия С ограничивает некоторую об
ласть, лежащую внутри области Т.

Г  (2о)f(z )  =  f ( z 0) + — ^ - ( z - f "  (го)

где С — линия, ограничивающая об
ласть Т. Отсюда простым дифференци
рованием по z получается

г ы - Л -  Г 1 Ш .
1 2яг J  ( t _ e)*

и вообще

г о о м — л ±  r _ m d t _
1 2n i j  а - г ) ' ‘ + г (Р)

Из этих формул следует, что анали
тическая Ф. имеет производные любого 
порядка и что все они тоже аналити
ческие Ф.

Из формулы Коши (Е) легко полу
чается разлозкение аналитической Ф. 
в ряд Тэйлора:

s°) +  - j —2 " — so)
Г 1 п ) (е  о) 

п ! ( z - z 0)" +  ..-.(G )



Ряд этот сходится равномерно внутри 
круга с центром в точке г0, внутри ко
торого Ф. f  (я) — аналитическая. Наи
больший возможный круг получим, 
описывая из z0 , как из центра, окруж
ность, проходящую через ближайшую 
к z0 особую  точку Ф. /' (г).

Вейерштрасс пошел обратным путем. 
Аналитическая Ф. определяется, со 
гласно его теории, данным степенным 
рядом

ОО

$ (г — г0) =  £  « „ ( г  — г0)"
и =  0

и всеми его продолжениями, при чем 
под продолжениями разумеются сте
пенные ряды, идущие по степеням раз
ностей (z — г0), где z0—точка, лежащая 
внутри круга сходимости одного из 
„продолжаемых“ рядов. Продолжить Ф. 
вдоль пути L значит построить ряд 
кругов, имеющих центры на L, при чем 
центр каждого следующего лежит вну
три предыдущего (см. черт. 4), и круги

эти  служат кругами сходимости соот
ветствующих степенных рядов. Коэф
фициенты каждого следующего ряда 
могут быть вычислены, как коэффи
циенты ряда Тэйлора, по данному пред
шествующему ряду. Аналитическая Ф., 
таким образом, определяется счетным 
множеством а0, а2, . . . коэффициен
тов первоначально данного степенного 
ряда. Этот ряд вместе со всеми сте
пенными рядами—его продолжениями, 
дает полное определение аналитиче
ской Ф., а область, покрытая всеми кру
гами сходимости, есть область опре
деления Ф. Точка, которая молсет быть 
сделана центром одного из кругов, есть 
обыкновенная точка; особые точки — 
это точки границы области .определе
ния, недостижимые „продолясением“. 
Если, исходя из произвольной точки Z

и продолжая Ф. по любому пути, при
ходящему обратно в z, возвращаемся 
всегда с первоначальным значением, 
то Ф ,—однозначная, в противном слу
чае—многозначная. Если внутри неко
торой области все точки — обыкновен
ные, то Ф. внутри этой области необ
ходимо однозначная. Это следует из 
того, что при продоллсении Ф. по пути, 
выходящему из точки z и возвраща
ющемуся в ту  лее точку, мы приходим 
в z с преленим значением, если внутри 
области, ограниченной упомянутым 
замкнутым путем, нет особых точек Ф. 
Могут быть и особые точки, при обходе 
которых мы возвращаемся с  прежним 
значением; в окрестности такой особой 
точки Ф. однозначна. Ф., однозначные 
во всей области определения, могут 
иметь только такие особые точки. Осо
бая точка, в достаточно-малой окрест
ности которой нет других особых то
чек, называется изолированной. Если 
Ф. в окрестности точки z0 однозначна 
и везде, кроме точки z0, — аналитиче
ская, а сверх того во всей окрестности 
ограничена по абсолютной величине 
(но модулю), то можно доказать, что она 
аналитическая и в z0, т. е. что z0 — обык
новенная точка. П усть теперь z0 — 
особая изолированная точка однознач
ной Ф. В таком случае, согласно предъ- 
идущему, в окрестности этой точки 
Ф. f(z )  не молсет быть ограниченной. 
Рассмотрим обратную величину f(z )

Везде в окрестности z0 <р (г)—аналити
ческая Ф.; если для <р (z) и z0 обыкно
венная точка, то необходимо

<Р (г0) =  0,
следовательно при разлолсении в ряд 
Тэйлора по степеням z — z0 необходимо 
а0 =  0; пусть вообще а0 — а1 =  а2. . . — 
=  ап_ 1=  о и ап Ф 0 ; тогда

<Р (г) =  (г — z0)n •<; (z),
где <1» (г0) Ф  0 и z0 — нуль м-го порядка; 
а для ф. f  (г) имеем в z0 так называ
емый полюс п-го порядка. В полюсе 
имеем /' (я0) — оо и в окрестности г0

f ( z ) = z ( z  — z0) ~ n x(z),



гдо /  (г) —  — Ф. аналитическая в z0.

Изолированная особая точка однознач
ной Ф., которая не есть полюс, на
зывается существенно-особой точкой. 
В окрестности такой точки, как пока
зал Вейерштрасс, Ф. сколь угодно 
близко подходит к любому значению. 
Из формулы Коши легко получается 
разложение Ф. в окрестности сущ е
ственно - особой точки в ряд Лорана 
(Laurent)

со — оо
f ( z ) —  £  ап (г — г0)я - f  £  an ( z - z 0)n.

л—0 « =  —1
Если членов с  отрицательными степе
нями конечное число, то точка г0 есть 
полюс.

Можно расширить определение су 
щественно - особой точки, допустив 
в окрестности ее существование полю
сов. Относительно поведения Ф. вблизи 
такой точки имеет место теорема Пи
кара: в окрестности сущ ественно-осо
бой точки Ф. принимает всевозможные 
значения за исключением, самое боль
шее, двух. Можно говорить о поведе
нии Ф. и в области точки z =  co. Для 
суждения об этом совершаем преобра
зование

Z1 —  —
Z

и Ф. tp (s')z= f  j  исследуем в окрест

ности z' —  0. В этом смысле говорят, 
что Ф. f (z)  в бесконечности имеет полюс 
или существенно-особую точку и т. д.

Ф., которая на всей плоскости не 
имеет особых точек, называется целой 
трансцендентной Ф.; она может быть 
представлена степенным рядом, сходя
щимся на всей плоскости. В точке 
z — oо такая Ф. вообще имеет сущ е
ственно-особую точку; если, в частности, 
точка г —  оо есть полюс «-го  порядка, 
то наша Ф. есть многочлен «-й  степени. 
Ф., которая на всей плоскости мнимого 
переменного имеет только полюсы, на
зывается мероморфной; в бесконечности 
она имеет вообще существенно-особую 
точку. Мероморфная Ф. молсет быть 
представлена отношением двух целых 
трансцендентных Ф. Если точка z =  оо 
в частности есть полюс или обыкновен
ная точка, то число полюсов на всей

плоскости необходимо конечно, и Ф . 
есть рациональная Ф.

Особые точки Ф. могут быть и не 
изолированными; в частности сущ е
ствуют Ф. с  особыми линиями; приме
ром таковых м огут служить Ф. с есте
ственной границей.

Молено поставить себе задачу: постро
ить аналитическое выражение, пред
ставляющее Ф. во всей области ее су 
ществования. Наиболее приблилсаотся 
к решению этой задачи результат Мит- 
таг-Леффлера: соединяем любую обык
новенную точку Ф. со всеми ее осо
быми точками и продоллсасм получен
ные прямые в бесконечность. Область, 
которую получим, вырезая из плоско
сти бесконечные лучи, идущие от осо
бых точек в бесконечность по продол- 
лсению выше упомянутых радиусов- 
векторов, называется звездой Миттаг- 
Леффлера. Ф. может быть представлена 
рядом многочленов, сходящимся в лю
бой точке звезды и равномерно-сходя- 
щимся в любой области, целиком ле
жащей внутри звезды. Ряд многочле
нов вполне молсет быть определен по 
разложению Ф. в ряд Тэйлора в окрест
ности исходной точки.

Этот результат Миттаг - Леффлера 
дает повод указать на необходимость 
строго различать понятия аналитиче
ской Ф. и аналитического выражения. 
Одно и то лее аналитическое выралсение 
молсет в разных областях определять 
различные аналитические Ф., и ряд 
полиномов

ОО

S  ? п  (2)>О

котор. сходится в некоторой области Т, 
вообще говоря, не определяет в Т 
одной аналитической Ф. Согласно ре
зультатам Осгуда (Osgood), в любой 
части области Т  всегда находится 
область, в которой ряд £  Р „ (z) схо
дится равномерно и определяет там 
аналитическую Ф. Вообще говоря, вну
три Т сущ ествует бесчисленное мнолсе
ство Г,, Т2, Ts, . . .  таких областей рав
номерной сходимости, в которых дан
ный ряд определяет, таким образом, 
бесчисленное мноясество различных 
аналитических Ф., не являющихся одна 
аналитическим продоллсением какой- 
либо из других.



Исследование многозначных Ф. удоб
нее всего вести, пользуясь так назыв. 
Римановыми поверхностями. Ограни
чимся здесь упоминанием наиболее 
часто встречающегося типа особых то
чек многозначных Ф.; это — точки вет
вления алгебраического характера. 
В окрестности такой точки Ф. опреде
ляется рядом вида

с о  п  — со п

f (z)  =  Е an (z — z0)q +  Е an (z — z0)q,
я =  0 п =  — 1

где q — целое положительное число. 
Если f{z )—алгебраическая Ф., то число 
членов с отрицательными показате
лями всегда конечно. При обходе точки 
ветвления различные значения Ф. пере
ходят одно в другое. Примером точки 
ветвления может служить точка 2 =  0

т у—  1
для Ф. го — у  z — Z">.

Особенно- разработана в настоящее 
время теория алгебраических Ф. и свя
занная с ней теория интегралов алге
браических Ф., так называемых Абеле
вых  интегралов. Простейшие Абелевы 
интегралы— это интегралы, зависящие 
от корня квадратного из многочлена 
3-й или 4-й степени. Обращение их 
приводит к однозначным двояко-периг 
одическим. Ф., к так называемым элли
птическим Ф.

13 общей теории многозначных Ф. кар
динальное значение имеет результат 
Пуанкаре, согласно которому для вся
кой многозначной Ф. w — f (z)  можно 
подыскать такое вспомогательное пере
менное t — „униформизирующсе“ пере
менное, что w h s  одновременно явля
ются однозначными аналитическими 
Ф. I: w - t f ( t ) ,  z =  ii(t). Исключение t 
из этих двух соотношений приводит 
к соотношению да =  /'(■?). Полное и стро
гое доказательство результата Пуан
каре потребовало целого ряда работ 
(Кебе и друг.), и, таким образом, со 
здалась целая теория „униформиза- 
ции“ . Д . Егоров.

Ф у н т  р у с с н и й ,  а п т е к а р с к и й ,  
а н г л и й с к и й ,  м о н е т н ы й ,  см. XII, 
прилож. веса и меры, 646, 661.

Ф у н т  с т е р л и н г о в ,  наименование 
английской монетной единицы; золо
той фунт называется совереном; ф. с .=  
20 шиллингам =  ок. 10 р. золотом. См.

нумизматика, X X X , 344, прил., 352'; ср. 
гинея, XIV, 581.

Ф у н ш а л ь ,  гл. гор. архипелага Ма
дейра, см. XXVII, 608. 20.844 жит. (1920).

Ф у  р а н ,  см. фурфурап.
Ф у р и и ,  богини мщения, см. Эринии.
Ф у р н а ,  перевал на Альпах, см. 

II, 370.
Ф у р н р о й я ,  Fourcroya, род из сем. 

нарциссовых, южно-амер. и вест.-индск. 
растения, похожие на алоэ. Виды
F. gigantea и F. cubensis (кубан. ко
нопля) дают хорошео волокно и слу
жат декоративными растениями.

Ф у р л о н г ,  англ. линейная мера, см. 
XII, 643.

Ф ури н ан ов , Д. A., CM. XLI, Ч. III, 
прил. деятели СССР и Октябрьской 
Революции.

Фуркли (Fourmie3), гор. во франц. 
Северн, департ., шерсто-прядильн. фа
брики, стокл. заводы. 11.951 ж. (1921).

Ф уркны , трубы для вдувания воздуха 
в доменной печи, см. X X, прил. ж елезо
делательное производство, 27/28.

Ф у р н ь е  (Fournier), А вгуст, австр. 
историк (1850—1920), учился в венском 
университете, был проф. в пражском 
унив., в венск. Технич. высшей школе, 
с 1903 г. проф. венского университета. 
Большинство его трудов, в том числе 
лучшие, посвящены Наполеону и напо
леоновской эпохе. Его книга о Напо
леоне („Napoleon I, eine Biographie“, 
3 т. 1886—1889; франц. ист.)—впервые 
применила критические приемы к за- 
громожденной легендами и анекдо
тами биографии Наполеона. Много но
вого дала книга „Dio Geheimpolizei 
auf d. Wiener Kongress“ (1913). Из дру
гих работ нужно отметить книги о 
Генце и Шатильонском конгрессе.

А. Д ж .
Ф у р н ь е  Л е р и т ь е ,  Клод, прозван

ный Фурнье-Американцем, деятель Вел. 
французской революции (1745 — 1825), 
сын бедного ткача, в молодых годах 
отправился в Америку искать сча
стья, основал в Сан-Доминго заве
дение для выделки тафии (низший 
сорт рома), но при пожаре потерял все, 
что у  него было. Вернувшись во Фран
цию перед самой революцией, он бро
сился в нее с величайшим энтузиаз
мом и скоро стал известен в каче
стве бесподобного организатора воору-



ясениой народной силы. Ему больше, 
чем кому-нибудь, принадлежит органи
зация дней 5 и 6 октября 1789,17 июля 
1791, 20 июня и 10 августа 1792 гг. 
С вождями революции он был в бур
ных отношениях, особенно с Маратом, 
который ему не доверял. Много раз— 
и подолгу—во время революции и во 
время Империи сидел в тюрьме, после 
покушения Кадудаля на Бонапарта 
■был в ссылке в Гвиане, вернулся в 
1809 г. Конец жизни провел в безвест
ности. Его „Memoires secrets“ изданы 
Оларом (1890).
Ф у р т в е н г л е р  (Furtwängler), Адольф, 

один из крупнейших немецк. археоло
гов последнего времени (1853—1907), 
-с юных лет посвятил себя археологии, 
в 1879 г. участвовал в раскопках в Олим
пии, которые послужили ему прекра
сной школой. В 1884 г. он занял ка
федру в Берлинском университете, 
десять лет спустя перешел в Мюнхен, 
в 1901 г. и 1903 г. руководил раскоп
ками в Эгино и Орхомене. -Из его 
миогочисл. трудов три считаются клас
сическими: „Meisterwerke griechischer 
Plastik“ (1893), „Dio antiken Gemmen“ 
(1900, 3 т.) и „Griech. Vasenmalerei“ 
(1900 и след.), в котором с ним сотруд
ничали другие археологи и историки 
искусства. Издание еще (1927) не за
кончено.

Ф у р у н к у л , иначе чирей, веред, 
представляет собою ограниченный на
рыв в колее, в результате заражения 
колеи гноеродными микробами (стафи
лококки, стрептококки и пр.). Исходным 
местом нарыва являются большею 
частью сальные железы у корней во
лос; проникают лее туда микробы в ре
зультате незначительных поранений 
колеи (трещины, царапины, расчесы 
и пр. Ср. XLII, 572/3). Сначала поя
вляется затвердение, через 1 — 2 дня 
краснота, жар; затем в средине за
твердения обозначается гнойничек, 
который через некоторое время вскры
вается; при более значительных 
чирьях выходит небольшая пробка, 
состоящ ая из элементов омертвелой 
ткани; а затем образовавшаяся не
большая полость залшвает с обра
зованием рубца. Весь процесс про
текает в течение 1 — 2 недель. Паи- 
чаще Ф. наблюдаются на тех местах

кожи, которые подвергаются наиболь
шему раздражению от одежды — шея, 
спина, подмышка (здесь Ф. называется 
сучьим выменем), бедро, около заднего 
прохода и пр.; но могут быть и в дру
гих местах; никогда не бывает чирьев 
на ладонях и подошвах, так как там 
нет ни волос, ни сальных лселез. По
вторное появление чирьев и притом по 
несколько зараз называется фурунку
лезом. Иногда фурункулез бывает 
очень мучительным страданием и 
длится годами; от болей могут раз
виться нервность, бессонница; иногда 
наблюдается и лихорадка. У некоторых 
наблюдается очень большая наклон
ность к чирьям; наичаще это бывает 
при истощении, изнурительных забо
леваниях, по наблюдается и у  „очень 
здоровых“ на вид, именно у  артритиков 
(см. обмен веществ, XXX , 395). Па фу
рункулез надо смотреть, как на хрониче
скую гноеродную инфекцию. Предупре
дительно кожа должна содержаться в 
большой чистоте (часто баня, частые 
ванны, обтирания и пр.). Лечение — 
общее, укрепляющее: чистый воздух,

J  солнце (солнечные ванны имеют осо
бенно большое значение), водолечение, 
минеральные воды (в особенности при 
артритическом диатезе), умеренное пи
тание, иногда даже вегетарианство, бо
лее подвижная жизнь, устранение хро
нических инфекций (малярия, сифилис); 
лекарственное укрепляющее лечение: 
железо, мышьяк и проч.; также пища 
с обильным содержанием витаминов, 
дрожжи. Кроме того, иногда протеино
вая терапия (введение под кожу или 
в вены белков, чуждых организму, напр, 
молока), также специфическая сероте
рапия (см.), вакцинотерапия, аутовак
цинотерапия (см. флегмона, гнилокро
вие). Я. К.

СИ -  СИ 
II II

Ф у р ф у р а н  (фуран) СИ СИ пред

ставляет один из простейших кисло
родных гетероциклов, от которого про
изводится масса соединений, некото
рые из них стоят в близком отношении 
к углеводам. Ф. получается нагрева
нием иирослизевой кислоты (см. фур
фурол), которая распадается на уголь



ный ангидрид и Ф. Ф. подвижная, не
растворимая в воде жидкость, кипя
щая при 32°; пары ее окрашивают 
сосновую лучинку в зеленый цвет.

а-метил-Ф., или сильван (и высшие 
гомологи), находится в легко кипя
щих порциях дегтя из Pinus silvest- 
ris, а также в креозоте из дегтя буко
вого дерева. Ж идкость приятного эфир
ного запаха, кипящая при 65°. Соеди
нения эти при восстановлении пере
ходят в дигидро I -и  тетрагидро-фу- 

СН — СН3 СН3 — СН3

СН3
\

с н 3.ран II, СН Oils, I
^  4 О

Тетрагидро-фуран, иначе окись те- 
трамотилен-гликоколя (пол. И. Я. Д е
мьяновым), отличается большой проч
ностью.

Интересна в том отношении, что 
окионые формы глюкоз являются ее 
производными (виноградный сахар: 

СН ОН -  с н  о н

СН3 ОН СН ОН — СИ ОН СН ОН, фру-

\ о /
CII О Н -С П  о н
I I

ктоза: СН3- - ОН СП ОН С Н -С Н 3ОН).

о /
Я. Демь51нов.

CII -  СН
II II

Ф у р ф у р о л , СН С — СОН,альде-

\ ( у //
гид пирослизевой кислоты, получается 
из различных растительных продуктов 
при нагревании их с кислотами (отру
бей — (furfur) — отсюда название, со
ломы и проч.). Образуется он при этом 
из пентозанов — сложных углеводов 
формулы (СьНР0 4)п. Бесцветное масло, 
кипящее при 162°. Легко окисляется 
и буреет. По реакциям сходен весьма 
с бензальдегидом. Легко вступает в 
реакции со многими веществами, чем 
пользуются для его открытия и количе
ственного определения. Так, с уксусно
кислым анилином дает малиновое окра
шивание, с флороглюцином СвН3(ОН)3 
темный (зеленовато-черный), нераство
римый в воде продукт конденсации,

служащий для определения количества. 
Ф., а по нему и пентозанов в расте
ниях. Подобным образом ведет себя 
и метил-Ф., но продукт конденсации 
его с флороглюцином растворим в воде. 
В отличие от пентоз и пентозанов, 
гексозы СвН,3Оо (особенно фруктоза) при 
действии разведенных кислот даю т

СН -  СН

оксиметил-Ф. СП3 ОН СН С ■

4  О у '

• СОН;

последний, присоединяя воду, рас
падается на левулиновую кислоту 
СН3 СОСН3 СН3 СООН и муравьиную 
ИСООН : Со II« Ог, +  2Н3 О =  СН3 СО СП» 
СН3 СООН +  НСООН. я .  д .

Ф у р ь е  (Fourier), Жан Батист Ж о
зеф, барон де, франц. математик, род. 
в 1768 г. в Оксорре, был сыном порт
ного, 8 лет остался сиротой. Воспиты
вался в местной военной школе, нахо
дившейся в ведении монахов-бенодик- 
тинцев, и там обратил на себя внима
ние выдающимися способностями. По 
окончании курса, однако, в армию вы
пущен не был вследствие бедности 
и недворянского происхождения, а был 
оставлен при школе преподавателем 
математики. В 1787 г. поступил по
слушником в монастырь, но с  началом 
революции (1789) оставил ого и вер
нулся в школу, где помимо матема
тики стал читать лекции по философии, 
истории и др. предметам. В 1795 г.,. 
когда в Париже была открыта Ecole 
Normale, Ф. но рекомендации Мошка 
был приглашен туда преподавателем,, 
а через некоторое время получил ка
федру анализа в Ecole Politechnique., 
В 1798 г. он вместе с другими учеными 
сопровождал Бонапарта в Египет и во 
время этой экспедиции, помимо науч
ной работы (он был секретарем Еги
петского Института и впоследств! и 
принял деятельное участие в издании 
„Memorial de l ’expedition d ’Egypte“ , 
к которому написал историческое вве
дение), нес также различные политиче
ские и административные обязанности. 
По возвращении во Францию был на
значен в 1802 г. префектом Изеры 
и в 1808 г. возведен в баронское до
стоинство. В должности префекта про
был 14 лет, после чего поселился.,



в Парнасе, отдавшись всецело научной 
деятельности. В 1817 г. был избран 
членом Академии Наук, в 1822 г .— не
пременным секретарем (совместно с 
Кювье). Ум. в 1830 г.

Главные научные заслуги Ф. заклю
чаются в разложении функций в три
гонометрические ряды кратной пере
менной, т. н. ряды  Ф., в создании мате
матической теории теплопроводности 
и в исследованиях в области числен
ного решения уравнений. В своем со 
общении Академии Наук в 1807 г. Ф. 
показал, что любая функция f  (ж) веще
ственного переменного может быть 
представлена рядом вида У ап sin пх  
- Г  Ьп cos пх, где 

+  я
ап — ~  I sin п х f  (ж) das и Ьп =

— ТС

=  - -̂ J  cos п х  /'(аз) dx. (Т., иапр.,ф-ия
 ТС

определенная в промелсутке 0 . . .  л, так

что для первой половины его J\x) =  ,р’

а  для второй /'(ж) — — j ,  может быть

представлена рядом у  sin 2a4--’ -sin 6ж+

+  \  sin Юаз -]- ...) . Этим достигалось

значительное расширение самого по
нятия функции. Полному доказатель
ству этого предложения вместе с  точ
ным определением условий, при кото
рых оно имеет место, было уделено 
много внимания последующими мате
матиками—Дирихле, Риманом, Вейер- 
ш трассом и др. В своем развитии уче
ние о рядах Ф. сыграло чрезвычайно 
плодотворную роль для строгого уста 
новления основных понятий анализа, 
как-то: функция, неирерывность. диффе- 
ренцируемость, интегрируемость и т. д.

Найденными рядами Ф. восполь
зовался при изучении теплопровод
ности твердых тел, первым приме
нив средства математического ана
лиза к учению о теплоте и тщательной 
и совершенной разработкой вопроса 
давши образец для развития других 
отделов математической физики. Пол
ное изложение своих идей Ф. дал 
в составившем эпоху в развитии мате

матических и физических наук и пре
мированном Академией мемуаре „Theo
rie des mouvements de la chaleur dans 
les corps solides“ (1812). Изданная в 1822 г. 
его „Theorie analytique de la chaleur“ 
является в значит, мере повторением 
первой работы. Из других исследований 
Ф. заслуживают внимания, как узко было 
указано, его изыскания в области 
уравнений, где им дан способ отделе
ния корней (см. II, 96). Относящиеся 
сюда работы были собраны и опубли
кованы после смерти Ф. Навъе под 
заглав. „Analyse des equations dötor- 
minees“ (1831). О значении Ф. для ста 
тистики см. XLI, ч. IV, 477. Полное 
собрание сочинений Ф. издано Д арбу— 
„Oeuvres de F.“ (1889—90). А. 1Д.

Ф у р ь е ,  Шарль - Франсуа - Мари, 
вместе с Робертом Оуэном и Сен-Си
моном один из трех основополозкников 
социализма. Род. в 1772 г. в г. Безаи- 
соне, ум. в 1837 г. в Париже. Его отец, 
довольно состоятельный коммерсант, 
умер, когда его единственному сыну 
шел девятый год, и заботы о вос
питании сына перешли к матери, кото
рая решила подготовить его к торговой 
деятельности. Ребенок, иовидимому, 
узко с детства не любил торговые дела, 
и когда мать отдала его в ученье к 
одному банкиру, то он вскоре убозкал 
от него. Юного Ф. тянуло к изучению 
географии, к занятиям музыкой и к 
чтению. Одно время он пытался по
ступить в школу военных инженеров, 
но это ему но удалось, и Ф. долзкен 
был помириться с долэкностыо приказ
чика, что и сделалось его профессией 
на всю зкизнь. Недостатки своего обра
зования Ф. пополнял путем самообра
зования. По своой долзкности приказ
чика он много путешествовал по Фран
ции, побывал в Бельгии, Голландии 
и Германии.

Неизвестно, где застала его револю
ция 1789 г.; известно только, что 
в 1793 г. он был в Лионе, где, по всей 
вероятности, знал тамошних сторонни
ков „истинного равенства“, „друга на
рода“ Шалье, казненного якобинцами, 
Л ’Анзка и других предшественников 
современного социализма. В Лионе Ф. 
не только перозкил осаду этого города 
якобинскими войсками, но был также 
свидетелем массовых казней, которыми



-сопровождали якобинцы свое торжество 
в Лионе и вообще на юге Франции. Во 
время разгрома Лиона Ф. лишился 
всего своего имущества, два раза под
вергался аресту и едва не был рас
стрелян.

О своих личных переживаниях за 
это время Ф., повиднмому, никогда 
не говорил, но он вынес из опыта 
Великой революции два убеждения:
1) что торговля, основанная на личном 
обогащении, является злом, которое 
должно быть устранено, чтобы челове
чество могло нормально развиваться;
2) что человечество производит недо
статочно, но легко могло бы произво
дить втрое больше, если бы иначе 
было организовано производство, при 
чем Ф. считал необходимым объединить 
земледелие с промышленностью и ра
зумно использовать разнообразные 
свойства человеческой природы; 3) что 
достигнуть этого невозможно путем 
государственного переворота и декре
тов. Насмотревшись на жизнь Франции 
во время якобинской революции, Ф., 
как все вообще поколение, пережившее 
революцию, безусловно отказался от 
применения насильственных мер для 
установления нового строя, так лее, 
как и Роберт Оуэн в Англии и его 
последователи в 30-х годах. Ф. стре
мился подготовить необходимую пере
стройку жизни на началах объедине
ния (association), как производства, 
так и обмена продуктов — мирным 
путем.

Высоко ставя принцип ассоциации 
и интеграции всей ясизни, Ф. верил, 
что только в новом обществе, построен
ном на этих началах, человек может 
быть счастлив и даст обществу все, 
что он способен дать. Только тогда 
на земле не будет нищеты и неравен
ства, когда каяедый человек будет 
иметь возможность развивать все.свои 
способности и прилагать их в произ
водстве. Точно также и общество бу
дет свободно и молсет прогрессировать 
только тогда, когда оно будет состоять 
из свободных объединений и будет 
представлять собой ассоциации ассо
циаций, т.-е. союзы союзов, товари
щество вольных товариществ.

Цивилизация так называемых обра
зованных народов, — частью под влия

нием лолено понятых частных интере
сов, частью иод влиянием историче
ских причин, в особенности лее иод 
влиянием нелепых ошибок религии 
и „философов" (так называл Ф. всех 
отрицателей религии)—приняла совер
шенно лолшое направление, стремясь 
создать капитал и власть. Нулсно, 
следовательно, сознать людям эту  ошиб-' 
ку: отказаться от учений, излоясенных 
в 400.000 томов наших библиотек, и при
знать единым законом всей жизни 
принцип ассоциации, который является 
выраясением „страстного притялсения" 
(attractions passioneis).

Преимущества ассоциации люди пой
мут, когда они будут доказаны, хотя бы 
в малых размерах, па дело, опытным 
путем, в виде устроенной где-нибудь 
ассоциации. Тот факт, думал Ф., что 
группа людей, лсивя одной ассоциа
цией, произведет втрое больше, чем 
те лее люди, работая по отдельности, 
будет так убедителен, что всюду ста
нут возникать подобные лее ассоциа
ции. Сами капиталисты, увидев высо
кую производительность таких ассо
циаций, первые захотят пололшть свои 
капиталы в такие ассоциации.

Но мнению Ф., люди должны объеди
няться в ассоциации по 1600— 1800 че
ловек; эти ассоциации Ф. называл 
„фалангами“. Каждая фаланга будет 
иметь свою площадь земли в размере 
приблизительно одной квадратной 
мили. В центре этого участка до л ясно 
быть выстроено великолепное здание 
(фаланстер), в котором, кроме лсилых 
помещений для членов фаланги и их 
семейств, будут прекрасно обставлен
ные залы для концертов, вечеров, ауди
тории для лекций, библиотека и т. д.

Рисуя жизнь в фаланстере, Ф. всту 
пал, конечно, в область чистой утопии. 
Точно так лее он был утопистом и тогда, 
когда верил в силу устройства ассо
циаций на началах тщательного под
бора в фаланги людей согласно их 
„склонностям“ (Ф. употреблял слово 
passions; но слово passions, особенно 
в литературе того времени, соответ
ствовало скорее русскому слову „склон
н о с т и чем „страсти“). Классифици
руя человеческие склонности до тон
кости и объединяя в своих фалансте
рах людей так, чтобы в каждой общине



было столько то людей „со склонностью 
к интригам“, к „переменчивости" и т. д., 
Ф., конечно, впадал именно в те ошибки, 
которые он так хорошо понимал у  яко
бинцев 1793 г.

Но, вместе с тем, придавая есте
ственным склонностям человека глав
ную роль в общественной жизни, Ф. 
тем самым выступил на борьбу с хри
стианским учением, которое требует 
полного подавления естественных че
ловеческих склонностей — что оказы
вается невозможным; Ф. первый ука
зал такясе, что вместо того, чтобы 
заглушать в человеке те склонности его 
характера, которые иногда развиваются 
в антиобщественные свойства, необхо
димо давать этим склонностям полезное 
для общества и человечества напра
вление. На основе свободного влечения 
и склонностей должна быть построена 
вся домашняя и общественная жизнь 
людей. В фаланге каждый выбирает, 
согласно своим склонностям, ту про
фессию или ремесло, которое его боль
ше всего привлекает и которое более 
всего соответствует его характеру и 
природе.

При изучении идей и взглядов Ф. 
необходимо иметь в виду чрезвычай
ную разнообразность его терминоло
гии. Так, когда он говорит о боге, он 
понимает его по-своему, — не только 
как силу, подчиненную математиче
ским и физическим законам (так пони
мали бога улсе многие англо-шотланд
ские философы XVIII в.), но и как 
силу, которая желает создания нового, 
гармонического общества, но предо
ставляет сделать это самим людям. 
Что лее касается его критики христиан
ской религии, то она так сильна, что 
перед нею бледнеет критика атеи
стов XVIII в. и, конечно, односторонняя 
критика Ницше.

Точно так лее нужно принимать во 
внимание своеобразие терминологии Ф., 
когда он говорит о физических силах, 
напр, о тяготении (attractions). Для 
Ф. тяготение—сила, не только прони
кающая физическую леизнь природы, 
но и всю психическую жизнь людей; 
людская дружба, любовь, общитель
н ость — все это проявление всемирной 
силы тяготения; из нее лее вытекает 
и могущество ассоциации (товарище-1

! ства), на основе которой доллена быть 
перестроена леизнь человечества.

Конечно, Ф. пришел к признанию- 
великой роли ассоциации в лсизни 
людей не через изучение всемирного- 
тяготения и физических законов, а бла
годаря тому, что ему пришлось пережить 
во время Великой революции в Лионе. 
Видя голод и экономическую разруху, 
вызванную якобинской революцией, Ф. 
стал обдумывать план того, как сле
довало бы организовать снаблеение 
населения продовольствием, и только- 
потом, быть может, видя трудности, 
встречавшиеся на пути к осущ ествле
нию своего плана артельного произ
водства и обмена, он стал искать для 
оправдания своей теории ассоциации 
более универсальной основы и объеди
нил ее с великим открытием Ныотона.

Вследствие этого, когда в 1808 г. Ф. 
представилась возмоленость напеча
тать изложение своих идей после 
15-летнего их обдумывания, он вместо- 
того, чтобы прямо начать с излолсония 
того, как он мыслит ассоциацию или 
артель на практике на основании своих 
наблюдений лсизни, не имея ника
кой философской подготовки, выступил 
с  отвлеченным нзлолсением философ
ского обоснования своих реформатор
ских планов. Надо сказать, что таким 
образом он платил дань страсти к от
влеченному умствованию, которая так 
резко выступала в ту эпоху и в Гер
мании и у  нас, в России, сказалась 
у московских „любомудров“. Быть мо
лсет, вследствие отчаянной реакции во 
Франции, начавшейся после сверже- 
ния Робеспьера, а особенно со времени 
наполеоновской Империи, Ф., близко 
знакомый с ужасами реакции, видел 
в абстрактно - отвлеченной форме из- 
лоясения плана своей реформы един
ственную возмоленость пустить в мир 
мысли об общественной перестройке 
лсизни на новых социальных началах,— 
мыслей, за которые поплатились своей 
головой проповедники „равенства на 
деле“ в 1793 г. и коммунисты — Бабеф 
с товарищами—в 1795 г.

Если принять эту  гипотезу, то ста
новится вполне ясной та странность, 
что Ф., выступая впервые со своим 
планом общественного переустройства, 
совершенно умолчал о практической



стороне дела и свое первое сочинение 
посвятил всецело только философской 
подготовке и развитию той мысли, что 
принцип ассоциации, имеющий в ос
нове естественное взаимное притяже
ние или влечение, не находится в про
тиворечии с общими законами жизни 
природы.

Первое сочинение Ф. „Теория четы
рех движений и всеобщих судеб“ (Theo
rie des quatre mouvements et des des- 
tinees generalos), вышедшее из печати 
в 1808 г., было только „проспектом 
и анонсом открытия“ (Prospectus et 
annonee de la decouverte); оно поме
чено было Лейпцигом, хотя и печата
лось в Лионе (это было сделано, ве
роятно, из цензурных соображений). 
Только ш есть лет спустя, в 1814 — 
1815 гг., Ф. издал новое сочинение 
в двух томах под заглавием „Трактат 
о домашне-земледельческой ассоциа
ции, или промышленное притяжение“ 
(Traite de l ’Association domestique- 
agricole, ou Attraction industrielle). Это 
произведение Ф. является полным из
ложением его теорий. Позднее Ф. рас
ширил свой трактат и издал его под 
заглавием „Теория всемирного един
ства“ (Theorie de l ’Unite universelle). 
Краткое резюме своих теорий Ф. дал 
в книге „Новый промышленный и об
щественный мир“ (Nouveau Monde in- 
dustriel et societaire), вышедшей в 
1828 г.

Очищенное от всех фантастических 
и утопических наслоений, учение Ф. 
сводится, главным образом, к призна
нию великой роли ассоциации или 
кооперации в жизни людей. Эта часть 
учения Ф. вошла как основная часть 
во все позднейшие учения социали
стов и анархистов-коммунистов. В то лее 
время Ф. стремился показать, что 
ассоциация молсет быть и должна 
быть основана на свободном соглаше
нии своих членов. Он ясно предста
влял себе во что молсет выродиться 
ассоциация, если она будет основана 
на принулсдении и власти. В своей 
брошюре „Уловки и шарлатанство по
следователей Сен-Симона и Роб. Оуэна, 
обещающих ассоциацию и прогресс“, 
Ф. говорит, что осуществление учения 
Сен-Симона принесет трудящимся 
классам не улучшение их лсизни,

а рабство нового типа. „Сен-симонисты, 
говорит Ф., если будут у  власти, бу
дут обращаться с народом так же, 
как обращались с ним все теократы, 
начиная с  жрецов Египта и Индии 
и кончая римской курией...“

Другой характерной чертой учения 
Ф., в отличие от учения Сен-Симона, 
было то, что Ф. придавал первен
ствующее значение в жизни труду. 
На первом месте в его системе стоит 
рабочий со своими нуждами; призна
вая, что в будущем новом строе про
дукты доллшы делиться между пред
ставителями труда, таланта и капи
тала, Ф. отдает 5/12, т.-о. почти половину 
всего продукта, рабочему, как пред
ставителю труда, и только ‘ /is. т.-е. 
одну треть, представителю таланта 
или умственному труду и 3/12, т.-е. 
четверть, представителю капитала. 
Труд сам по себе, по учению Ф., не 
противен человеческой природе и не 
является наказанием, но для человека 
противно его однообразие и подне
вольность.

Ф. является также первым теорети
ком так называемого „интегрального 
воспитания“, которое в наши дни полу
чило название „трудового воспитания“.

Учение Ф. разрабатывалось и рас
пространялось во Франции целой шко
лой его последователей, самым выдаю
щимся из которых был Виктор Конси- 
деран (см.). Многие последователи Ф. 
пробовали основывать общины или 
фаланстеры. Одним из наиболее круп
ных опытов этого рода следует при
знать устроенную в 1859 г. учеником 
Ф., Годэном, большую производитель
ную ассоциацию в местечке Гиз, около 
С.-Кантэна—фамилистер, который про
цветает и в настоящее время.

Учение Ф. имело большое влияние 
и на развитие русского социализма. 
В сороковых годах оно оказало извест
ное влияние на Белинского и Герцена, 
а позднее на Петрашевокого, Н. Дани
левского, Салтыкова-Щедрина, Пле
щеева, Чернышевского и др. Любо
пытно, что в романе Чернышевского 
„Что делать?“ в числе книг, принесен
ных Лопуховым Вере Павловне, упо
минается „Destinöe Sociale“ Консиде- 
рана, а в четвертом сне Веры Пав
ловны Чернышевский прямо изобра-



было столысо то людей „со склонностью 
к интригам“, к „переменчивости“ и т. д., 
Ф., конечно, впадал именно в те ошибки, 
которые он так хорошо понимал у  яко
бинцев 1793 г.

Но, вместе с  тем, придавая есте
ственным склонностям человека глав
ную роль в общественной жизни, Ф. 
тем самым выступил на борьбу с хри
стианским учением, которое требует 
полного подавления естественных че
ловеческих склонностей — что оказы
вается невозможным; Ф. первый ука
зал такясе, что вместо того, чтобы 
заглушать в человеке те склонности его 
характера, которые иногда развиваются 
в антиобщественные свойства, необхо
димо давать этим склонностям полезное 
для общества и человечества напра
вление. На основе свободного влечения 
и склонностей должна быть построена 
вея домашняя и общественная жизнь 
людей. В фаланге каждый выбирает, 
согласно своим склонностям, ту про
фессию или ремесло, которое его боль
ше всего привлекает и которое более 
всего соответствует его характеру и 
природе.

При изучении идей и взглядов Ф. 
необходимо иметь в виду чрезвычай
ную разнообразность его терминоло
гии. Так, когда он говорит о боге, он 
понимает его по-своему, — не только 
как силу, подчиненную математиче
ским и физическим законам (так пони
мали бога уже многие англо-шотланд
ские философы XVIII в.), но и как 
силу, которая желает создания нового, 
гармонического общества, но предо
ставляет сделать это самим людям. 
Что лее касается его критики христиан
ской религии, то она так сильна, что 
перед нею бледнеет критика атеи
стов XVIII в. и, конечно, односторонняя 
критика Ницше.

Точно так лее нужно принимать во 
внимание своеобразие терминологии Ф., 
когда он говорит о физических силах, 
напр, о тяготении (attractions). Для 
Ф. тяготение—сила, не только прони
кающая физическую леизнь природы, 
но и всю психическую леизнь людей; 
людская дружба, любовь, общитель
н ость— все это проявление всемирной 
силы тяготения; из нее лее вытекает 
и могущество ассоциации (товарище-

! ства), на основе которой доллена быть. 
! перестроена леизнь человечества.
| Конечно, Ф. пришел к признанию- 
t великой роли ассоциации в жизни 
людей не через изучение всемирного- 
тяготения и физических законов, а бла
годаря тому,что ему пришлось перелеить 
во время Великой революции в Лионе. 
Видя голод и экономическую разруху,, 
вызванную якобинской революцией, Ф. 
стал обдумывать план того, как сле
довало бы организовать снабжение 
населения продовольствием, и только- 
потом, быть молсет, видя трудности,, 
встречавшиеся на пути к осущ ествле
нию своего плана артельного произ
водства и обмена, он стал искать для 
оправдания своей теории ассоциации 
более универсальной основы и объеди
нил ее с великим открытием Ныотона.

Вследствие этого, когда в 1808 г. Ф . 
представилась возмоленоеть напеча
тать излолсение своих идей после 
15-лотнего их обдумывания, он вместо 
того, чтобы прямо начать с  излоясения 
того, как он мыслит ассоциацию или 
артель на практике на основании своих 
наблюдений ясизни, не имея ника
кой философской подготовки, выступил 
с отвлеченным излолеением философ
ского обоснования своих реформатор
ских планов. Надо сказать, что таким 
образом он платил дань страсти к от
влеченному умствованию, которая так 
резко выступала в ту  эпоху и в Гер
мании и у  нас, в России, сказалась 
у  московских „любомудров“. Быть мо
лсет, вследствие отчаянной реакции во 
Франции, начавшейся после сверлео- 
ния Робеспьера, а особенно со времени 
наполеоновской Империи, Ф., близко 
знакомый с ужасами реакции, видел 
в абстрактно - отвлеченной форме из
лоясения плана своей реформы един
ственную возмоленоеть пустить в мир 
мысли об общественной перестройке 
лсизни на новых социальных началах,— 
мыслей, за которые поплатились своей 
головой проповедники „равенства на 
деле“ в 1793 г. и коммунисты — Бабеф 
с товарищами—в 1795 г.

Если принять эту  гипотезу, то ста
новится вполне ясной та странность, 
что Ф., выступая впервые со своим 
планом общественного переустройства, 
совершенно умолчал о практической



стороне дела и свое первое сочинение 
посвятил всецело только философской 
подготовке и развитию той мысли, что 
принцип ассоциации, имеющий в ос
нове естественное взаимное притяже
ние или влечение, не находится в про
тиворечии с общими законами лсизни 
природы.

Первое сочинение Ф. „Теория четы
рех двилсений и всеобщих судеб“ (Theo
rie des quatre mouvements et des des- 
tinees generalos), вышедшее из печати 
в 1808 г., было только „проспектом 
и анонсом открытия“ (Prospectus et 
annonce de la decouverte); оно поме
чено было Лейпцигом, хотя и печата
лось в Лионе (это было сделано, ве
роятно, из цензурных сообралсений). 
Только шесть лет спустя, в 1814 — 
1815 гг., Ф. издал новое сочинение 
в двух томах под заглавием „Трактат 
о домашне-земледельческой ассоциа
ции, или промышленное притяясение“ 
(Traite de l ’Association domestique- 
agricole, ou Attraction industrielle). Это 
произведение Ф. являотся полным из- 
ложением его теорий. Позднее Ф. рас
ширил свой трактат и издал его под 
заглавием „Теория всемирного един
ства“ (Theorie de l ’Unite universelle). 
Краткое резюме своих теорий Ф. дал 
в книге „Новый промышленный и об
щественный мир“ (Nouveau Monde in- 
dustriel et societaire), вышедшей в 
1828 г.

Очищенное от всех фантастических 
и утопических наслоений, учение Ф. 
сводится, главным образом, к призна
нию великой роли ассоциации или 
кооперации в лсизни людей. Эта часть 
учения Ф. вошла как основная часть 
во все позднейшие учения социали
стов и анархистов-коммунистов. В то лее 
время Ф. стремился показать, что 
ассоциация молсет быть и доллсиа 
быть основана на свободном соглаше
нии своих членов. Он ясно предста
влял себе во что молсет выродиться 
ассоциация, еслй она будет основана 
на принулсдении и власти. В своей 
брошюре „Уловки и шарлатанство по
следователей Оен-Симона и Роб. Оуэна, 
обещающих ассоциацию и прогресс“, 
Ф. говорит, что осуществление учения 
Сен-Симона принесет трудящимся 
классам не улучшение их лсизни,

а рабство нового типа. „Сен-симонисты, 
говорит Ф., если будут у  власти, бу
дут обращаться с народом так лее, 
как обращались с  ним все теократы, 
начиная с лсрецов Египта и Индии 
и кончая римской курией...“

Другой характерной чертой учения 
Ф., в отличие от учения Сен-Симона, 
было то, что Ф. придавал первен
ствующее значение в лсизни труду. 
На первом месте в его системе стоит 
рабочий со своими нулсдами; призна
вая, что в будущем новом строе про
дукты доллены делиться мелсду пред
ставителями труда, таланта и капи
тала, Ф. отдает 5/]2, т.-о. почти половину 
всего продукта, рабочему, как пред
ставителю труда, и только */12. т.-е. 
одну треть, представителю таланта 
или умственному труду и 3/12» т.-е. 
четверть, представителю капитала. 
Труд сам по себе, по учению Ф., не 
противен человеческой природе и не 
является наказанием, но для человека 
противно его однообразие и подне
вольность.

Ф. является таклсе первым теорети
ком так называемого „интегрального 
воспитания“, которое в наши дни полу
чило название „трудового воспитания“.

Учение Ф. разрабатывалось и рас
пространялось во Франции целой шко
лой его последователей, самым выдаю
щимся из которых был Виктор Конеи- 
деран (см.). Многие последователи Ф. 
пробовали основывать общины или 
фаланстеры. Одним из наиболее круп
ных опытов этого рода следует при
знать устроенную в 1859 г. учеником 
Ф., Годэном, большую производитель
ную ассоциацию в местечке Гиз, около
С.-Кантэна—фамилистер, который про
цветает и в настоящее время.

Учение Ф. имело большое влияние 
и на развитие русского социализма. 
В сороковых годах оно оказало извест
ное влияние на Белинского и Герцена, 
а позднее на Петрашевского, Н. Дани
левского, Салтыкова-Щедрина, Пле
щеева, Чернышевского и др. Любо
пытно, что в романе Чернышевского 
„Что делать?“ в числе книг, принесен
ных Лопуховым Вере Павловне, упо
минается „Destinee Sociale“ Конеиде- 
рана, а в четвертом сне Веры Пав
ловны Чернышевский прямо изобра



жает фаланстер, как его рисовал 
Фурье. Вообще все значение Ф. и 
фурьеризма в развитии международ
ного социализма еще далеко не выяс
нено и ждет своего исследователя.

Б и б л и о г р а ф и я . F. Oeuvres completes. 6 томов. 
Paris-Be9anson, 1841 —1845 гг. О Ф. см. Bebel. „Charles 
F., soin LebcD lind seine Theorien“ (1888). Cantagrel. 
„Le fou du Palais-Royal“ , l ’aris, 1846. Gcitti de Garnond. 
„F. et 9oii Systeme“ . Paris, 1841. Greulich. „F.“, Zurich, 
1880. Paget. „Examen du System e de F .“ Paris, 1844. 
Pellarin  „F., за vie etsa theorie". Paris, 1872. Pomp cry. 
„Theorie de Charles F .“. Paris, 1841. Transon. „Theorie 
aoeietaire de Ch. F.“ , Paris, 1832. Warschauer. „F., seine 
Theorie und Schule“. Leipzig, 1898. Bourgin. „Le socia- 
lisme societaire". Paris, 1904. V. Considerant. „Exposi
tion abrege' du Systeme de F.“, 1845.

В русской литературе о Ф. см. И. А. Ваби
ков. „Критические этюды“. СПб. 1865 (первая статья 
„Совремеппые утописты"). Михайлов. „Пролетариат 
во Франции“ . СПб. 1869. А. Исаев. „Место Ф. в обще
ственно-хозяйственной науке". Юрид. Вестник 1882 г., 
май -  июнь. Д . Щ еглов. „История социальных 
систем“. Том II. СПб. 1889 О Ф. есть также несколько 
замечании у Герцена в „Былое и Думы"; изложение 
теорий Ф. было сделало Буташевичем-Петрашевским 
в его „Словаре иностранных слов". СПб. 1846.

П. Кропоткин.
Ф у с т  (Pust.), Иоганн, компаньон Г у 

тенберга, финансировавший его первую 
печатню. Принадлежал к майнцскому 
патрициату, имел большие средства. 
На деньги, отпущенные Ф., была на
печатана 42-строчная Библия. После 
того как Библия была закончена (1454), 
между Ф. и Гутенбергом возникли раз
ногласия, Гутенберг был вытеснен из 
дела. Суд признал Ф. правым. Дело 
продолжалось Ф. и Петром Шефером, 
которого Гутенберг ввел в печатню, 
но который, став зятем Ф „ целиком 
перешел на его сторону. Вдвоем они 
напечатали в 1457 г. Псалтырь in folio 
(перепечатан 1459, 1490, 1502, 1516)
и ряд других изданий. Печатня сго
рела в 1462 г. при взятии Майнца 
войсками Адольфа Нассауского. В 
1464 г. мы встречаем Ф. архитектором 
у  того же Адольфа Нассауского в Сен- 
Кантэне. В 1466 г. он попал в Париж 
и там умер от чумы. Его наследники 
переменили фамилию на Ф ауст, что 
давало повод смешивать Ф. с черно
книжником Фаустом, который, хотя 
и историческое лицо, не имел с Ф. ни
чего общего.

Ф у т  (нем. Fuss, франц. pied, лат. 
pes, соб. стопа), мера длины, первона
чально соответствовала длине стопы 
человека, имела весьма широкое рас
пространение и в различных странах 
различную величину. См. XII, прил. 
веса и меры, 642, 3, 4, 45, 50, 59.

Ф у т а  Д ж а л п о и , см. Гвинея, XIII, 7.
Ф у т а  Т а р о ,  прелсде государство 

Фульбе на Сенегале, теперь принадле- 
жит к франц. Сенегалу. Жит. 170 тыс., 
магометан, частью фульбе, частью ту- 
кулеров (англ. two colours, „двуцвет
ные“)—помесь мелсду фульбе и корен
ными жителями. Область богата тама- 
риндовыми лесами и доставляет просо, 
земляной орех, рогат, скот и мелких 
лошадей.

Ф у т б о л ,  см. физическая культура.
Ф у т е р о в к а ,  выкладка или выстилка 

внутренности какой нибудь печи огне
упорной массой или огнеупорным кир
пичом. Такой Ф. выстилают внутрен
нюю поверхность вагранки, доменной 
печи, Бессемеровского конвертора и т. п. 
Ф. называют также набойкой. Мате
риал Ф. иногда должен, кроме огне
упорности, обладать и некоторыми 
другими, химическими свойствами, т. к. 
он иногда принимает участие в про
исходящем в печи или конверторе и 
т. п. химическом процессе переработки 
расплавленного металла (напр., кислая 
или основная Ф.). См. прил. железодела
тельное производство, XX, 19 ел. А. С.

Ф у ту р м зга , течение в новейшей 
итал. поэзии, пионером которого являет
ся Маринетти {см.), к которому при
мкнули Луччини (ушедший от Ф.), Аль- 
томаре, Вуцци, Говони, Фольгоре, Па- 
лаццески, Каваккьоли и др. Восставая 
против „пассеитской“ культуры и ее 
поэтов, считая своими предшествен
никами Уитмана, Верхарна и Золя, 
футуристы выступают, как поэты про
мышленного капитализма, больших го
родов, уличной сутолоки, роста инду
стрии, чудес техники и машинизма. 
(Вуцци: „A l porto d’Am burgo“, „Canto 
della citta di Manheim“, Фольгоре: „II 
canto dei m otori“ и др.; манифесты 
Маринетти). Поэты развивающегося 
капитализма, футуристы вместе с  т о м -  
поэты империализма, воспевают войну, 
пушки, дредноуты, сумбарины, коло
ниальные завоевания, борьбу за 
Адриатику (Маринетти: „La bataille 
de Tripoli“ , „La fonderie de la bataille“ 
и др., Вуцци: „Inno alia guerra“ , „Al 
porto di Kiel“ , Фольгоре: „II canto 
dei m otori“). Для этого нового содер
жания Ф. выдвинул и новую форму, 
пользуясь сначала „свободным стихом^“



считая в этом отношении своим пред
шественником Г. Кана (Маринетти: „La 
ville charnelle“ , „Le monoplan di Pape“ 
и др.; Буцци: „Aeroplani“, Палаццески: 
„L ’incendiario“, Говони: „Poesie elet- 
triche“ и т. д.), потом (сначала Ма
ринетти, за которым последовали и 
другие) перешли к „свободным словам 
и беспроволочному воображению“, стре
мясь ради лучшего выявления новой 
красоты освободиться от оков не только 
версификации, но и синтаксиса, упразд
няя слова, имеющие лишь грамматиче
ское значение и пунктуацию, ставя 
глагол в неопределенном наклонении, 
иногда и совсем упраздняя его, заменяя 
сравнения „свободными аналогиями“, 
вводя ради „точности“ разные матема
тические знаки и т. п. (Маринетти: 
„Zang-Tumb-Tumb“, некоторые стихо
творения Буцци и Фольгоре в органе Ф., 
■журнале Lacerba). Для пропаганды 
своих произведений и политических 
взглядов, футуристы устроили еще до 
войны во всех важнейших городах Ита
лии (а также за границей) ряд митин
гов, прошедших весьма бурно и порой 
завершавшихся арестом ораторов (см. 
книгу Маринетти: „Le Futurisme“). Ан
тология футуристских стихотворений 
(до воцарения стиля parole in libertä) 
издана им под заглавием „I poeti fu- 
turisti“. Манифесты футуристов изданы 
по русски в переводе Шершеневича. 
Послевоенные манифесты помещены 
в журн. „Современн. Запад“ . О Ф. см. 
Мацца, „Современное искусство, Запа
да“, 1926; Фриче, „Зап.-ев. литература 
X X  в.“, 1926. О русск. Ф. см. Россия— 
литература. В. Фриче.

Ф у -Ц з п н ь  (Фу-Кианг), кит. провин
ция, см. XXIV, прил. к ст. 224, соц.-экон, 
обзор Китая, 10.

Ф у - Ч ж о у ,  гор. в Китае, см. XXIV, 
прилож. к ст. 224, соц.-экон. обзор Ки
тая, 10.

Ф у ш е  (Fouche), Жозеф, герцог От- 
рантский, франц. госуд. деятель, род. 
в 1759 г., юношей вступил в духовное 
звание, но в начале революции вер
нулся к светской жизни, примкнул 
к якобинскому клубу в Нанте и в 1792 г. 
был избран в Конвент, где принадле- 
зкал к партии Горы. Исключенный из 
якобинского клуба Робеспьером, Ф. со
единился с  его врагами и содейство

вал его низвержению. В авг. 1795 г. он 
был арестован, как один из участников 
террора, но вскоре освобожден и на 
время сошел с  политич. сцены. Только 
в 1798 г. он был назначен франц. по
сланником в цизалышн. республике, 
в 1799 г. переведен в Гаагу и еще в том 
лее году получил портфель министра 
полиции. Это звание он сохранил, с не
большими перерывами, до 1815 г., служа 
сначала республике, потом Наполеону, 
позлее Бурбонам, затем снова Наполе
ону и, наконец, вторично Людовику 
XVIII, всем необходимый и всегда го
товый изменить калсдому из них, пу
гая одного другим, составляя заговоры 
и раскрывая вымышленные, чтобы по
казать свое искусство, содоряеа вне 
и внутри Франции легион шпионов, 
от которых не были гарантированы ни 
сам Наполеон, ни его двор. Человек 
столько же даровитый, сколько бессо
вестный, один из самых тонких интри
ганов, каких знает история, он поль
зовался своими талантами исключи
тельно для корыстных и честолюби
вых целей. Ум. в Триесте в 1820 г., 
оставив детям 14 млн. франков. От 
Ф. осталось несколько политических 
докладов. Носящие его имя „Мемуары“ 
написаны не им, но в них использо
ваны подлинные заметки Ф. О нем см. 
Louis Madelin, „F .“ (2 т. 1901).

Ф у э н т е  Э в е ж у н а  (Fuente Ovejuna, 
„Овечий источник“), город в Испании, 
в пров. Кордова, лсит. 15.447 (1920). Ми
неральные источники. В нем происхо
дит действие одной из самых захва
тывающих драм Лопе де Веги.

Ф у э и т е с  (Fuentes), Педро Энрикес 
де Асеведо, испанок, полководец (1535— 
1610), происходил из фамилии Гусман, 
сражался в Нидерландах, в 1589 г. раз
бил англичан в Португалии, в 1595 г. 
был наместником в Нидерландах, в том 
лее году назначен главнокомандующим 
всех испанских войск. В 1600 г. назна
чен наместником Ломбардии и умер 
в Милане.

Ф у э р о с  (fueros, мнолс. число от 
fuero), см. Испания, XXII, 191, 194, 196, 
199, 211.

Ф у э р т е в е и т у р а ,  один из Канар
ских островов (см.).

Ф ь и к х ,  мусульманское право, см. 
XXVII, 586.



Ф ьан, кит. лин. мера, см. XII, 649.
Ф ы н - Ю й -С я н ,  кит. генерал и по

лит. деят., род. в пров. Ан-хуй, аме- 
рик. миссионерами был обращен в хри
стианство. В 1921 г. Ф.—дудзюн пров. 
Шань-Си. Во главе организованной им 
народной армии принимал участие в 
борьбе чжилийской (Цао-Кунь, У-Пей- 
Ф у) и фынтянской (Члсан-Цзо-Лин) 
группировок на стороне последней. 
После победы чжилийцев в 1923 г. 
ушел в отставку. В 1924 г. вернулся 
помогать Члсан-Цзо-Лину, после пора
жения У -Пей-Фу обратился пробив 
Члсан-Цзо-Лина, занял Пекин, сверг 
Цао-Куня и передал президентство 
Дуан-Цзи-Члсую (1925), но затем был 
разбит Чжан-Цзо-Лином, народная ар
мия была оттеснена во внутр. Монго
лию, а Ф. уехал в Москву (1926 г.). 
С началом наступления кантонцев Ф. 
вернулся к своей армии и стал сотруд
ничать с южанами. После измены 
Чан-Кай-Ши и образования правыми 
гоминдановцами собственного прави
тельства в Нанкине в апр. 1927 г., Ф. 
был назначен главноком. национальной 
армии, подчиненной уханскому прави
тельству; в дальнейшем, однако, толсе 
стал на сторону Нанкина. См. XLVIII, 
Китай в эпоху четырехлетней войны.

Ф ь е з о л е  (римск. Faesulae), городок 
близ Флоренции (электрич. трамвай), 
на высоком холме, один из самых живо
писных маленьких городов Тосканы. 
10.130 ясит. (1921). Епископек. резиденция. 
Собор и неподалеку знамен. Аббатство 
(Badia di F.), оба XI в.; античн. раз
валины, римск. и этрусск. раскопки. 
По дороге во Флоренцию много вилл, 
чаетыо построенных еще в эпоху Воз- 
ролсдения. В 405 г. Стилихон под Ф. 
разбил вандалов. Ср. XLIV, 147 сл.

Ф ь е з о л е ,  фра Джованни, см. Фра- 
Анжелико.

Ф ь е з о л е ,  Мино да (Mino di Gio
vanni da Fiesole), итальянский скуль
птор (1431—1484); работал во Флоренции 
и в Риме. Развивался под влиянием 
Дезидерио да Сеттиньяно, которого 
раньше считали его учителем, и Дона
телло. Как артист, Ф. уступает и тому 
и другому. Самые значительные работы 
Ф.: гробница Бернардо Джуньо в Вадии 
во Флоренции (1466) и гуманиста Салу- 
тати в соборе во Фьезоле (1466). В

1473 г. Ф. переселился в Рим, где им 
создана гробница Фортегверри в церкви 
св. Цецилии и рельефы цибория в S. Maria 
Maggiore. Портреты Ф., в особенности 
бюст Салутати и бюст Никколо Строцци 
отличаются редким натурализмом. Его 
алтарные рельефы с изображением 
Мадонны проникнуты необыкновенно 
теплым чувством. Н. Б.

Ф ь о р д ,  см. фиорды.
Ф ь о р е н ц о  д и  Л о р е н ц о ,  итальян

ский художник, род. в Перудже около 
1445 г., ум. там лее не позлее 1525 г., 
занимает переходное место мелсду 
искусством ранних представителей 
умбрийской школы и искусством Пе- 
рудлсино и Пинтуриккио, которые, по
видимому, вышли из его мастерской. 
Мастерская Ф. была во второй поло
вине XV в. центром худоясественной 
лсизни Умбрии и тем не менее мы имеем 
только одно подписанное и датирован
ное произведение Ф., а именно алтар
ные створки с  изображением Петра и 
Павла и Мадонны с  ангелами в Пина
котеке в Перудже 1478 г. Все осталь
ное приписывается ему с большей или 
меньшей вероятностью, а потому ката
лог его произведений очень спорный. 
К ранним его произведениям отно
сятся, повидимому, Триптих с  предел- 
лой в Перудлсе, в золотом фоне и готи
ческой пестроте которого ясно сказы
вается влияние Беноццо Гоццоли, а 
также Поклонение Волхвов из Монте- 
луче (Перудлшя, Пинакотека), в кото
ром уже чувствуется строгость компо
зиции и драматизм флорентийской 
школы. В позднейших своих произве
дениях Ф. находится под несомненным 
влиянием представителей младшего 
поколения, Перудлсино и Пинтуршскио. 
Так, предполагают личное участие по
следнего, а также сиенского худож 
ника Франческо ди Длсордлсо в серии 
восьми миниатюр на дереве с изобра- 
лсениями из лштия св. Бернардина Сиен
ского, украшавших некогда двери ниши. 
Последняя из них датирована 1473 го 
дом. То лее относится к триптиху, напи
санному для Санта Мария Нуова в Пе- 
рудлсе (то и другое в Пинокотеке в Пе
рудлсе). Не являясь яркой художествен
ной индивидуальностью, Ф. обнару- 
лсивает в приписываемых ему и его 
школе картинах все типичные для ум-



брийской школы черты: лирическую, не 
лишенную францисканского сентимен
тализма трактовку сюжета, декоратив
ную красоту и певучесть линейного 
стиля, лшвописную передачу настрое
ния пейзажаУмбрии.См. Weber, „F .d iL ." 
(1904). А. Габричевский.

Ф эгаун  (Fämund), второе по вели
чине озеро в Норвегии, в окр. Геде- 
маркен, недалеко от шведской границы, 
на высоте в 670 м. над уровн. м., дли
ной в 55 км. Площадь 205 кв. км.

Ф э р н и в о л  (Furnivall), Фредерик 
Дзкемес, англ. обществ, деятель и фило
лог (1825 — 1910), сын хирурга, начал 
адвокатом, оказывал деятельную под
держку Ф. Д. Морису в христ.-социа- 
лист. движении и был одним из осно
вателей Рабочего колледжа (W orking 
Men’s College). В течение полувека Ф. 
собирал старые англ. тексты, создавал 
общества для их изучения (был осно
вателем и руководителем English Text 
Society), издавал старые памятники 
(мелсду прочим знам. издание „Кентер
берийских рассказов“ Чосера, так. наз. 
Six-text-edition); был одним из инициа
торов New English Dictionary и др. 
лексикографических трудов.

Ф э р ф а п с  (Fairfax), Томас, барон, 
деятель первой англ. революции (1612— 
1671). Получил образованней Кембридже. 
В начале войны мелсду Карлом I и пар
ламентом Ф. выделился как один из 
лучших военачальников парламент
ских войск; после отставки гр. Эссекса 
стоял во главе их, но вскоре доллсен 
был уступить главное место Кромвелю. 
Он оказал валсные услуги парламенту, 
подчинив его власти запади, часть 
Англии. Ф. была заявлена благодар
ность от парламента, и на него воз- 
лолсено дело выкупа пленного Карла 
из рук шотландской армии (1647). Ф. не 
сочувствовал образу действий Кром
веля. Поэтому в 1650 г. он подал в от
ставку и во время протектората Кром
веля был вынулсден дерлсаться в сто
роне. По смерти Кромвеля Ф. вступил 
в сношения с  Монком и Карлом II; 
в значительн. степени благодаря ему 
распалась последняя парламентская 
армия Ламберта. Ф. был в числе де
путации парламента, в 1660 г. призва
вшей Карла на английский престол. 
См. Великобритания, VIII, 643—687.

Ф ю н  (Фиония), второй по величине 
датский остров между Большим и Малым 
Бельтом; почва плодородная; высота 
182 м, над у. м., площадь 2.990 кв. км. 
Жит. 285.849 (1921). Гл. гор. Одензе, 
52.208 жит. (1925).

Ф ю н и н ю л е р ,  см. ж елезные дороги, 
XX, прил. к ст. 139/140, 65 сл.

Ф ю м ф к и р х е н  (венгерок. Печ,Рёсз), 
гл. г. венгерок, комитата Баранья; 
замеч. базилика (памяти, романск. архи- 
тект. XI в.), юридич. академия; кожевен, 
и фланелев. произв., торг. вином и та
баком. Вблизи—значительн. каменно
угольные копи; 47.556 жит. (1920). Ф. 
вместе с комитатом Баранья одно время 
был спорным мелсду Венгрией и Юго
славией. Очищен в конце 1921 г.

Ф ю р е т ь е р ,  франц. писатель (1619— 
1688), см. Франция— т т ерат ура,Х LV,
ч. I, 471.

Ф ю р с т е н в а л ь д е ,  город в Бран
денбурге, нар. Шпрее. Машиностроит. 
и химическое производство. 23.344 жит. 
(1925).

Ф ю р т ,  город в бавар. Средней 
Франконии, при слиянии pp. Регниц 
и Пегниц. Сильно развитая промышлен
ность; производства: стеклянное, брон
зовое, листовых металлов, карандаш
ное,жестяное, игрушечное, писчебумаж
ное, машиностроительное. 73.693 жит. 
(1925). Между Ф. и Нюрнбергом была 
проложена первая в Германии лее л. до
рога (1835).

Ф ю с т е п ь  д е  К у л а н ж  (Fustol do 
Coulanges), Пума Дэни, французский 
историк, один из самых крупных пред
ставителей современной исторической 
науки, род. в Париже в 1830 году, по 
происхождению бретонец, учился в 
Ecole Normale; был в командировке во 
Французском Институте в Афинах 
(1853), руководил раскопками в Хиосе, 
в связи с  которыми написал свои пер
вые исторические этюды о значении 
культа Весты и о Полибии. Между 
1860 и 1870 гг. был профессором истории 
в Страсбурге, где стяэкал свои первые 
лекторские лавры. В это зке время он 
наеззкал в Паризк, чтобы читать част
ные лекции императрице Евгении. Еще 
до войны Ф. был переведен профессо
ром сначала в Ёсо1е Normale (с 1880 г. 
он был ее директором), затем в Сор
бонну, где в 1878 г. для него была со



здана кафедра средневековой истории 
Ум. в 1889 г.

Количество написанного Ф. невелико: 
два больших исследования и ряд 
более мелких этюдов. Но у  Ф. нет 
ни одной строки, в которой не трепе
тала бы настоящая, живая научная 
мысль. До Допша никто из историков 
не вносил в научное исследование та
кой плодотворной смуты, как Ф. И, 
если результаты собственных работ Ф. 
оказались не такими прочными, как 
был уверен он сам и как сейчас еще 
стараются доказать его последователи, 
то в работах других его выводы, вновь 
проверенные и чаще всего в большей 
или меньшей степени ограниченные, 
сделались прочным достоянием науки.

Первой большой работою Ф. была 
книга „La cite antique“ (1864, дварусск. 
перевода), когда - то гремевшая, ныне 
устарелая в основных выводах, но со 
храняющая значение по целому ряду 
блестящих новых мыслей и по стилисти
ческому мастерству. Книга строит раз
витие всей общественной жизни древ
него мира на фундаменте религии и 
культа. Вера в загробную жизнь со 
здает культ предков. Культ предков— 
семью, семья—общество и государство. 
Такова схема. Она представляет дей
ствительные отношения перевернутыми 
кверху ногами. Но анализ Ф. таков, 
что еще долго историк будет читать 
его книгу и учиться по ней. В послед
ние годы жизни Ф. собирался корен
ным образом переработать ее. Это ука
зывает на то, что самого его схема 
„Cite antique“ перестала удовлетворять. 
Во всяком случае, с тех пор, как он 
вступил в самую гущ у анализа про
исхождения институтов Франции, его 
взгляды на соотношение между отдель
ными факторами культуры стали со
вершенно иными. Широкая картина 
эволюции французских учреждений, 
изображение которой он сделал целью 
своей жизни, подчинила его своей 
внутренней логике, экономика посте
пенно начала выдвигаться на подоба
ющее ей место, а идеология незаметно 
стала отходить на задний план.

Первоначальный план Ф. заключался 
в том, чтобы изобразить рост француз
ских учреждений от древнейших вре
мен до Вел. революции. Исследование

должно было распадаться на две поло
вины: историю феодальных отношений 
и историю королевской власти. Ко вто
рой половине Ф. даже не приступил. 
Первая половина не двинулась дальше 
основного воироеа: о происхождении 
феодализма. Расцвет феодальной куль
туры так и не был описан. Написан
ная часть была рассчитана на четыре 
тома, но, когда появился первый том 
(1874), в ученой литературе поднялась 
такая буря, что чуть не каждый тезис 
пришлось подпирать новым аналитиче
ским матерьялом, и книга выросла 
втрое во втором издании (она обни
мает томы I—III). Ф. успел дать по
следнюю отделку почти всем шести 
томам, но, за исключением одного, они 
вышли после его смерти (1. La Gaule 
romaine, 1891; 2. L ’invasion germanique, 
1891; 3. La monarchic franque, 1888;
4. L ’alleu et le domaine rural, 1889;
5. Les originos du systeme feodal, 1890;
6. Les transformations de la royaute, 
1892. Все темы переведены на русский 
язык под ред. И. М. Гревса, 1901 и след.).

Книга Ф. может быть сопоставлена 
по своей высокой научной ценности 
только с большими исследованиями 
таких историков, как Вайц, Зибель, 
Гизебрехт. Но в то время, как труды 
немецких историков стали прочным 
достоянием науки, результаты огром
ной работы Ф. далеко не встретили 
тогда же общего признания. Немецкие 
историки (Вайц, Бруннер) давали книге 
Ф. резкую, почти пренебрежительную 
оценку. Мягче был Карл Гегель в своей 
последней книге. Но только у  Допша 
Ф. встретил спокойное и веское при
знание. Кроме Франции, по настоящему 
популярен был Ф. только в ' России, 
где в семинариях П. Г. Виноградова 
в Москве и И. М. Гревса в Петербурге 
на книгах Ф. воспитались целые поко
ления историков.
Неровное отношение позднейшей науки 

к Ф. объясняется прежде всего особен
ными приемами его исследования. Ф. 
хочет изгнать из исторического иссле
дования логику. Он не придает ника
кой цены выводу, добытому умозаклю
чением, не почерпнутому из текстов, и 
поэтому принципиально отрицает ме
тод немецких историков, который был 
юридическим методом и оперировал



главным образом юридическим мате
риалом. Он всюду полемизирует с  нем
цами, особенно с Зомом, мастером че
канных логических формул, и обвиняет 
их в том, что они насилуют тексты. 
Такое отношение к материалу созда
вало для историка социальных отно
шений отдаленных эпох большие за
труднения. Юридические памятники 
Ф. считал недостаточными. Он всяче
ски старался помочь горю и открыл 
для анализа совершенно новые пути. 
Он, напр., доказал, что в летописях 
гораздо больше данных для истории 
социально - политических отношений, 
чем это принято думать. Он умел вы
жимать из самого ординарного свиде
тельства, мимо которого не раз с пре
небрежением ирохЪдйл историк, новое 
освещение того или иного явления. 
Путем филологических конъектур и 
этюдов о словоупотреблении в разные 
эпохи он давал новое толкование ис
пользованным вдоль и поперек свиде
тельствам. Словом, как аналитик, Ф. 
показал себя мастером первой вели
чины. Недаром он говорил, что для 
одного дня синтеза нужны годы ана
лиза. Однако, далее его неподралсаемое 
искусство анализа не всегда помогало 
заполнить огромные пробелы в источ
никах, и нечувствительно для себя Ф. 
вступил на путь той самой логики, 
которую он так страстно осулсдал. Но 
его логика иная, чем у  немецких исто
риков. Ф. все-таки пришит к тексту и 
производит логические манипуляции 
над текстом, не отходя от него ни на 
шаг. И при этом еще не всегда с  доста
точной критической осторолшостыо от
носится к самому тексту. Отсюда про
истекают натяжки, которые молено было 
бы назвать передерлсками, если бы за
ранее категорически не исключалось 
малейшее сомнение в его научной до
бросовестности. Все это объясняется 
совершенно непонятным стремлением: 
принципиально отбросить результаты 
всей преленей работы и проделать все 
исследование от самого начала само
стоятельно.

По своим общим взглядам Ф.—один 
из самых ярких представителей эволю
ционного направления в исторической 
науке {см. XXII, 288). Он смотрит на 
исторический процесс, как на некое

единство. Самое существенное в нем— 
непрерывность развития. Ничто не воз
никает из ничего, ничто не пропадает 
бесследно. Крупные явления подгото
вляются исподволь, не появляются 
сразу. Никаких исторических ката
клизмов, резко меняющих облик куль
турного целого, не сущ ествует. Поэтому 
история „есть наука о росте (devenir): 
она не столько занимается фактами, 
как таковыми, сколько образованием и 
изменением фактов. Это наука о про- 
исхолсдениях, сцеплениях, развитиях, 
превращениях". Объект истории—обще
ство и его развитие. История „ищет, 
какими принципами управляются об
щества, т. е. какие силы связывают 
их элементы и обуславливают мелсду 
ними единство". Нет никакой необхо
димости в новом понятии „социология". 
Для тех, кто понимал историю по 
настоящему, она всегда была позна
нием социальных фактов, т. е. наукой 
об обществе, или социологией.

Такому представлениюарпоп должны 
быть чулсды какие бы то ни было об
щие принципы, к которым так охотно 
обращалась господствовавшая тради
ционная школа с  ее двумя лагерями: 
германистов и романистов. Выводить 
крупное историческое явление из расо
вой психологии, с  точки зрения Ф . 
значит сознательно итти на недораз
умения и ошибки. На вопрос о взаимо
отношениях германского и римского 
элементов Ф. придерлсивается совер
шенно определенных взглядов, чуждых 
всякого традиционализма. Римское об
щество не погибло в V веке, как при
нято думать. Живых соков оставалось 
в нем много. Сила культурных тради
ций была огромная. Не германцам, 
грубым и некультурным, было сокру
шить старую римскую цивилизацию. 
Она и не была сокрушена. Тем более, 
что и настоящего завоевания герман
цами римских областей толсе не было. 
Вторгаясь в границы империи, германцы 
ничего не разрушали. Наоборот, они 
вступали в подданство империи и при
способлялись к новой социальной и 
культурной обстановке. Собственных, 
сколько нибудь твердо кристаллизован
ных, учреяедений у  германцев не 
существовало: у  них не было ни мо
нархии, ни республики. Власть воледя



и племенного веча не были разграни
чены. Отношения мелсду вечем и дру
жиною были путаны. Суд, администра
ция, земельный строй—все было зыбко. 
Ясно, что при напоре такой плохо сло
жившейся культуры основы римской 
цивилизации устояли. Единственным 
результатом завоевания было пониже
ние культурного уровня общества. Фун
даментом дальнейшего развития оста
лись римские порядки, лишь видоиз
мененные новой средой.

Это не значит, что Ф. был романистом. 
Он протестовал против такой клички. 
Его главный вывод не есть, как у  тради
ционалистов, идея, управляющая ана
лизом. Он — сам результат анализа.

Кроме того, этот вывод совершенно 
игнорирует расовые начала и выдви
гает на место расы весь комплекс 
культурной традиции. Не романская 
раса победила германскую, а античная 
культура устояла перед молодым вар
варством. „Institutions“—книга анали
тика, незаменимый кодекс уроков 
исторического исследования, хотя оши
бок и увлечений в ней немало. О Ф. 
см. Guiraud, „Р. de C.“ (1898, рус. пер.), 
П. Г. Виноградов в Рус. Мысли 1890 г., 
И. М. Гревс—предисловие к переводу 
„Institutions“ (1901), Champion, „Les 
idees politiques et religieuses de P. de C.“ 
(1903), Ä. Sorel, „Notes et portaits (1909).

A. Дживелегов.

1)

X (по-славянски хер), начертание 
глухого фрикативного, гортанного и 
небного звука, 21-я буква русского, 
23-я славянок, алфавита, соответств. 
латинск. и немецк. ch. греч. /. Звук X, 
свойственный всем семитич. языкам, 
из языков индо-европ. семьи встре
чается только в армянок., германок, 
и славянок, группе и в греч. яз., от
куда перешел в латинск. Как числовой 
знак, славянок. X  под титлом озна
чает 600.

Х а б а р о в ,  Ерофей Павлович, р ус
ский конкистадор XVII в., родом из 
Сольвычегодска. Спасаясь от долгов, 
он уехал в Сибирь, занимался там сна
чала торговлей и охотой, а в 1630 г., 
с  разрешения енисейского воеводы, за
нял пустые земли по р. Лене, а вслед 
за этим решил заняться покорением 
Д аурской земли, которая славилась 
своими богатствами. При содействии 
якутского воеводы X. набрал и воору
жил 70 чел. охотников и в 1649 г. по
шел по Олекме и Тугирю к Амуру. По 
дороге он грабил якутов, тунгузов, а 
иногда и русских промышленншсов- 
звероловов. В 1650 г. X. занял Дауриго, 
осенью 1651 г. поплыл в землю дуче- 
ров и зазимовал в Ачанском городке.

Хищничество X. вызвало восстание 
дучеров, но нападение их было отбито. 
Пришедшее им на помощь в марте 
1652 г. маньчжурское войско тоже по
терпело поражение. Однако, вследствие 
недостатка продовольствия X. должен 
был вернуться. Среди своих хищниче
ских подвигов X. встретил у  устьев 
Зеи в августе 1653 г. дворянина Зи
новьева, посланного из Москвы для 
награждения X. и его соратников, а 
также для расследования доносов на 
злоупотребления X. Результатом рас
следования было то, что Зиновьев ото
брал имущество X. и наказал его кнутом. 
X. поехал в Москву с жалобой и до
бился возвращения имущества и в 
1667 г. уже опять просил разрешения 
снарядить отряд для новых походов, 
но безуспешно. Дальнейшая судьба 
его неизвестна. Завоевания X. вскоре 
были уступлены китайцам. По его 
имени назван город Хабаровск на 
Амуре.

Х а б а р о в с к ,  гор., центр Дальне-Во- 
сточного края и хабар, округа, располо
жен на высоком и крутом берегу Амура, 
при впадении в него Уссури, конечная 
станция Уссурийской и Амурской жел. 
дор. (мост в 2,2 км. длины через Амур).

*) Иностранные (особ, немецкие) собств. имена, начинающиеся с  „H“ (Heine) см. па букву „Г “ (Гейпе).



Возник в 1858 г. и назван именем Х а
барова (см.); с  1880 г. был областным 
городом Приморской области, в 1888 г. 
с  переходом области, центра во Вла
дивосток все же сохранил свое админ, 
значение, с 1909 г. был уездн. центром, 
в 1926 г. сделан гл. гор. Дальне-Восточн. 
края. Счастливое географ, положение 
в точке разделения трех больших су 
доходных путей, образуемых средн. и 
нижн. Амуром и Уссури, в местности, 
имеющей климат один из наиболее су 
ровых в Сибири, обеспечивает городу 
процветание. X.—центр торговли пуш
ным товаром, особенно соболями, при
воз которых доходил до 30.000 штук. 
Д о войны имел 46.000 жит., по пер. 
1923 г.—29.091 зкит., по предв. исчисл. 
переп. 1926 г.—49.000 зк.

Х а б а р о в с к и й  о к р у г ,  центр, при- 
брезкный окр. Дальне-Восточного края; 
в соврем, границах образован в 1926 г.; 
первое создание округа в составе При
морской обл. (под именем софийского) 
относится ко времени, непосредственно 
следовавшему после занятия Уссурий
ского края в 1860 г.; название X. о. по
лучил в 1896 г.; в 1909 г. был преобра
зован в уезд  и с  1921 г. входил во вре
менно существовавшую Приамурскую 
губ., с  упразднением которой в 1923 г. 
снова вошел в состав Приморской обл., 
в том зке году был укрупнен и в таком 
виде просуществовал до 1926 г., когда 
был сделан округом Дальне-Вост. края. 
В настоящем виде занимает 223.550 кв. 
км. с  180.435 зкит., в т. ч. 55.352 гор. 
насел, (по предв. данным пер. 1926 г.) 
Граничит с  николаевским, амурским и 
владивостокским окр. и Японок, морем.

По устройству поверхности делится на три масти: 
приморскую, наполненную круто падающими к Япон
скому м. отрогами Сихота Алиня; горную , образо
ванную параллельными хребтами Сихота Алиня, по
степенно понижающимися к зап., и низменную, оро
шаемую р. Амуром с  его притоком Уссури и 
представляющую сильно заболоченную во многих 
местах равнину. На западной границе X. о. высту
пают отроги М. Хингана. Климат приморский; север
ная часть имеет сред. год. t° -{- 0,3°, в Хабаровске 
4 -1 ,1 ° , на юге 4- 2»°°* Осадков на севере 042, в Ха
баровске 611, на юге 001 мм. Снег выпадаете октя
бря до апреля. Реки замерзают 10—20 ноября, вскры
ваются 10—15 апреля. Почвы края мало изучены. 
Выражены подзолистые почвы, полуболотные и бо- 
лотпыо формации, в долинах рек аллювиальные 
глины, бурые суглинки, ортштейн. Леса принадле
жат к двум флористическим областям. Охотская 
флора характеризуется пляской елыо, даурской 
лиственницей, белокорой пихтой и каменной бере
зой, а маньчжурская флора—монгольским дубом и 
кедром. До 70°|о округа покрыто лесами, образован
ными хвойно-лиственными смешанными породами. 
Край прекрасно орошен системой Амура и Уссури.

С.-х. площадь очень невелика—псего 11,5°/0 (считая 
т. н. колонизационный фонд; без последнего вся с.-х. 
площадь не более 8%). Русское население (86°/о, пре
обладают великороссы) делится на старожилов, при
шедших в край до 1901 г. и получивших в надел 
100 десятин, и Новожилов, пришедших позже и по
лучивших меньшие наделы. В наст, время на хозяй
ство старожилов приходится 16,1 дес. (9,3 дес. па- 
хотн. земли); остальное население китайцы, корейцы 
и небольшие остатки аборигенов края—гольдов, оро
чей, всего 13,8%. Города—Хабаровск (гл. гор.), Имаи. 
Приморским центром является Советская гавань (49° 
с. ш.). Край почти бездорожен (всего 850 км. шоссе 
и грунтовых дорог). Уссурийская ж. д. проходит по 
X . о. на протяжении 540 км. Судоходство возможно 
по pp. Уссури, Амуру и их притокам. Население за
нято охотой, лесными промыслами, рыбной ловлей 
и сельским хозяйством. Разводят овощи, карто
фель, сеют рожь, пшеницу, ячмень, овес, а за послед
нее время с  успехом рис. Скота много—110.040 го
лов (лошадей 26.110, рог. скота—53.579, овец и коз— 
2.360, свиней—27.991); на хозяйство приходится в 
среднем 5 голов, на 100 дес .—66,3 лошадей и 130 го
лов рог. скота. Молочный скот сосредоточен гл. обр. 
в окрестностях Хабаровска. Лесные богатства мало 
изучены и мало использованы. В реках в громад
ных количествах ловятся пеленгасы и лососевые 
рыбы, в море—сельдь, горбуша, кета, треска и пр. 
Сельдь солится, а также в виде туков для полей 
идет в Японию. В море же бьют нерпу, китов и до
бывают морскую капусту. В лесах—охота на соболя, 
белку, лису, колонка, горностая, медведей, енота, 
выдру, барсука, россомаху, кабаргу, изюбря, лося, 
кабанов, рысь. Существуют заповедники для соболя 
и изюбря. Рудпые богатства (золото, мель, серебро- 
свинцово-цинковые руды, молибден, бурый уголь, 
графит) не разрабатываются; добывают лишь известь, 
глину и строительный камень. Промышленность 
слабо развита (обработка дерева, металлов, пищевые 
продукты, кожи). Торговля носит местный характер.

Б. Адлер.
Х а б и б у л л а -Х а н  (Хабиб Улла), эмир 

афганский (1872—1919), см. Афганистан, 
IV, 309 и XLVIII, 123 сл.

Х а б р и й , афиш полководец, своими 
многочисленными победами значитель
но содействовавший возвышению Афин 
после Пелопонесской войны. Защищал 
Беотию и Аттику против Агесилая, 
особенно прославился одержанной им 
в 376 г. до н. э. морск. победой над спар
танцами при Наксосе. X. погиб при на
падении союзного флота на Х иос в 357 г.

Х а б у р  (библ. Хабор), река в Месо
потамии, лев. приток Евфрата, 950 км. 
длины, с 165 г. н. э. служил границей 
Римской империи; у  устья  X. находи
лась римская крепость Circesium (те
перь Эль-Бусейра).

Х а в и к о п , С3Н6 • CJL,0H (1,4), пара- 
аллил-фенол, встречается в бетеле- 
вом масле, мирциевом масле и пр., а его 
метиловый эфир, метил-Х.—изомер ане
тола (см.) — в маслах анисовом, эстра- 
гоновом и пр. X.—бесцветная жидкость, 
уд. в 1,033, кип. при 237°. М етил -Х .— 
уд. в. 0,979, кип. при 215°, слабо пахнет 
анисом, при кипячении с  спирт, раство
ром едкого кали дает анетол.



Х а в и и , многочисленный древне-гер- 
манскйй народ, живший по нижнему 
течению р. Везера и по берегам Не
мецкого моря между Эмсом и Эльбой. 
С 12 г. до н. s. X. приходят в соприкосно
вение с  римлянами. С X. воевали Друз 
и Тиверий, заставившие их заключить 
союз с  Римом. X. помогали Германику 
в войне с херусками, а с 28 г. н. э. 
сбросили римское иго. Около 400 г. 
сливаются с  саксами и сходят с  исто
рической сцены.

Х а в н и н , Владимир Ааронович, бак
териолог, род. в 1860 г. Оконч. курс по 
ест. фак. в одесском университете. 
Работал у  ПТиффа в Женеве и у  Па
стера в Париже (1890—1893). С 1893 г. 
работал в Индии. Экспериментальные 
работы над животными послужили X. 
основанном для разработки практиче
ских мероприятий по борьбе с  холерой 
и чумой. Следуя идее Пастера о воз
можности сделать животное невоспри
имчивым к заразному заболеванию пу
тем впрыскивания ослабленных микро
бов, X. выработал способ предохрани
тельных прививок против холеры, сви
репствовавшей в Индии {ср. XXI, 556/7). 
Опыты его были настолько у  спешны, что 
индо-британское правительство устрои
ло специальную лабораторию для прак
тического применения предложенного 
X. способа противохолерных прививок. 
В 1895 г. X. предложил способ проти
вотифозной вакцинации, разработан
ный в дальнейшем Райтом (W right) 
и примененный в британских и гер
манских войсках. Наиболее замеча
тельны работы X. по борьбе с чумой. 
В эпидемию чумы 1896—97 гг. в Бом
бее X. ввел предохранительные при
вивки против чумы, получившие зна
чительное распространение. С 1896 г. 
по 1909 г. в Индии было отпущено 
свыше 8-ми миллионов доз для проти
вочумных прививок по X. Работы об 
экспериментальном заражении живот
ных азиатской холерой, способах хо
лерной вакцинации, о чуме и противо
чумных прививках и друг. X. печатал, 
начиная с  1892 г., в журналах: „С. 
Royal Soc. Biol.“, „Bullet. Medical“, 
„Lancet“, „Ind. med. Gazette“, „Brit. 
med. Journ.“, „Proceed, o f Royal Soc. 
o f Med.“ и др.

Ш. M.

Х а в с к и й ,  Алексей Николаевич, ли
тератор, писавший под псевдонимом 
А. Ленцееич. Ом. XI, 656.

Х а в с к и й ,  Петр Васильевич, законо
вед, сподвижник Сперанского (1771—- 
1876). Начал службу в 1793 г. В 1812 г. 
получил назначение в министерство 
юстиции. Живя в Москве и чувствуя 
необходимость пополнения своего обра
зования, X. стал слушателем юриди
ческого факультета московского уни
верситета и позднее некоторое время 
сам читал лекции по истории и юрис
пруденции сенатским чиновникам. 
В 1817 г. издал книгу: „О наследстве 
завещательном, родственном и вымо- 
роченном“, сочувственно встреченную 
Сперанским. Работы X. в юридической 
области дали ему звание корреспон
дента комиссии составления законов. 
В 1822 г. назначен редактором той лее 
комиссии. Продолжая литературную 
разработку вопросов по истории р у с
ского законодательства, X., по совету 
Карамзина и Жуковского, написал 
статью „Взгляд на историю россий
ских законов, изданных в царствова
ние Александра I“ в „Русском Инва
лиде“. В соб. е. в. канцелярии X. был 
энергичным помощником Сперанского 
по подготовке издания полного собра
ния законов. Занимался также исто
рией и оставил труды по хронологии 
и генеалогии. Е. С.

Х а г а с ,  см. киргизы, XXIV, 141.
Х а г г а р д ,  сэр Генри Райдер (1856— 

1925), см. Гаггард. Из ого последних 
романов многие („Бенита“, „Х оу -хоу“ 
и др.) переведены на русск. яз.

Х а г и о с - И л и а с ,  гора, см. XVI, 514.
Х а г к о с - Т е о д о р о с ,  гора, см. Крит.
Х а д а д -Р а м и и а н ,  см. Адад.
Х а д д н с ,  пилигримство в Мекку, см. 

XXVII, 594 и 599.
Х а д ж и ,  правоверный мусульманин, 

совершивший паломничество в Мекку 
с соблюдением всех правил, вырабо
танных на этот случай.

Х а д ш и б е й с к и й  л и м а н ,  см. ли
маны.

Х а д ж и - Г и р е й - х а н ,  см . Г и р с и .
Х а д ж и  М у р а т ,  сподвиашик Ш а

миля, один из даровитейших горских 
вождей, отпрыск аварского ханского 
рода, род. в Хунзахе, столице Аварии. 
В 1834 г. вместе со  своим старшим



братом случайно спасся при истребле
нии его сородичей Гамзад-беком (см. 
кавказские войны). В следующем году 
X. с братом убили Гамзада и всту 
пили в сношения с русским воен
ным командованием на Кавказе. Но 
русские власти не очень доверяли 
беспокойному вождю. В 1836 г. X. был 
заподозрен в попытке установить связи 
со сменившим Гамзада Шамилем, аре
стован, бежал из под стражи и посту
пил на слулсбу к Шамилю в качестве 
одного из его наибов. Пятнадцать лет 
X. был правой рукой имама. В 1851 г. 
Шамиль разгневался на него за одну 
военную неудачу, и X., боясь за свою 
жизнь, бежал к русским. Сдача не была 
искренняя. Он, повидимому, лишь хо
тел выиграть время и вернуться к Ш а
милю с каким-нибудь новым подвигом. 
Однако, агенты Воронцова проникли 
в его планы. Почуяв беду, X. бежал 
снова, но по дороге был убит в схватке 
с казаками (1852). JI. Н. Толстой обес- 

, смертил его в своей знаменитой по
вести.

Х а д ж и  -  Х а п ь ф а , Гадж и  - Калфа 
также Катиб Челеби, арабский библио
граф (род. около 1600 г., ум. 1658 г.). 
См. арабская литература, Ш, 338.

Х а  д и д ж а ,ж е н а  Магомета, см. XXVII, 
595.

Х а д р а н я а у т  (Hadramaut), „страна 
ладана“, гористая южная часть Ара
вии на Аденском заливе к востоку от 
Аденского протектората. Горы высотой 
свыше 2.000 м. террасами спускаются 
к морю и прорезаны плодородными 
долинами с хорошим орошением, по
крытыми полями и садами. Сев. часть 
носит пустынный характер. Простр. 
приблизительно 250 тыс. кв. км., насел, 
около 150.000. Вол. часть X. находится 
под властью Макаллского султана, 
остальная управляется другой ди
настией, а вся страна находится под 
протекторатом и контролем Англии. 
Гл. порт Макалла, 18.000 жит. (1923). 
Ср. III, 348 сл. и XLVIII, 131 сл.

Х а д ь я б ,  см. Адиабене, I, 427.
Х а е и  (Jacn), провинция на юге Испа

нии (в Андалузии), 13.480 кв. км., 
617.561 жит. (1924 г.). Гл. река Гвадал
квивир. Поверхность б. ч. гористая, на 
зап. плодородная Андалузская равнина 
(оливки, виноград). Богатейшие в Испа

нии ееребро-евинцовые рудники. Гл. 
город X., 34.811 жит.; в старой части го
рода остатки стен и цитадель маври
танской эпохи.

Х а з а р ы , народ тюркского (едва, ли 
иного) пломони, который, двинувшись 
на запад из обще-турецкой родины — 
гор Алтайских и соседних степей, ве
роятно еще в полов. II в. перешел 
Урал, Волгу и водворился на сев. Кав
к азе— в Дагестане и у  Каспийского 
моря; иное их название—сабиры. Точ
нее мы знаем X. с VI—VII в., когда со
здается крупное хазарское государ
ство, продержавшееся потом почти до 
конца X  в. Оно в VI—VII в. распро
страняло свою власть и на юг Кавказа— 
в сторону Армении, и на север—в сто
рону финнов, и на запад — но южно- 
русским степям с частью Таврического 
полуо-ва вплоть до дунайской Болга
рии; крупные хазарские города в Д а
гестане, у  Каспийского моря—Семендер 
(приблизительно теперешний порт Пе- 
тровск, или Махач-кала), а внутри Да
гестана—Баланджар. Оказавшись сосе
дями Византии, X. вступили с  нею в 
союз против отживающей саесанидской 
Персии и помогали императору Ира
клию в его борьбе (с 622 г.) против шаха 
Хосрова II Первиза, напирая со сто
роны Кавказа через Дербендский стен
ной вал и через Грузию. С новыми 
господами Персии, завоевателями-ара- 
бами, основателями халифата, X. стало 
ужо трудно бороться, и они сильно 
были потеснены в VIII в. из внутрен
него Дагестана; сохранивши в своих 
руках приморский Семендер, они при
нуждены были покинуть свою даге
станскую столицу Баланджар и осно
вали себе новую узке вне Кавказа, на 
Волге, приблизительно там, где теперь 
Астрахань. Сделалась она известною 
под именем Итиль и лезкала по обоим 
берегам реки. Город был чрезвычайно 
торговый; сюда привозились товары, 
с одной стороны—из мусульманских 
стран, с  другой стороны—с севера по 
Волге, от мордвы, булгар, русов—шли 
произведения стран северных: пушные 
товары, мед, воск и рабы. Своего соб
ственного морского флота X. почти 
не имели, однако Каспийское море на
зывается у  арабских историков „Х а
зарское“ . Д ругой там вазкный хазар



ский город—на Дону крепость Саркел, 
т.-е. „Желтая (или „Белая“) Вежа“, в 
том месте, где Дон ближе всего подхо
ди т к Волге. Строили ее византийские 
мастера, присланные императором Фео- 
филом в 833 г. (о чем повествует Кон
стантин Багрянородный в X' в.). Г осу 
дари X. (хаканы, „каганы“ русских ле
тописей) исноведывали религию иудей
скую, которую (по М ассудию, т. II, 8) 
они приняли во времена халифа Ха- 
руна ар-Рашида (786—809), и ее лее дер
жалась значительная часть высшего 
класса; сюда устремлялись и гонимые 
евреи из мусульманских стран и Ви
зантии (Массудий, И, 8—9); но все лее 
иудеи, по ибн-Фадлану, составляли 
меньшинство населения в Хазарии. 
Распространялась в государстве и хри
стианская религия и ислам; хаканская 
гвардия,-см . М ассудий, II, 10,—состояла 
как-раз из хорезмийцев-мусульман; а 
в 965 г., когда на Хазарию нахлынули 
грозные соседи, почти все население 
приняло ислам в надежде на прибытие 
помощи из Хорезма (см. у  ибн-Миска- 
вейга X—XI в., под 354=965 г., т. И, 
стр. 209 по Оксфорд, изд. 1921). Сохра
нялось и язычество. Фактически власть 
над государством принадлежала не 
хакану: за хаканом признавалась вы
сокая благодать, а реально всем упра
влял начальник войска, которого ибн- 
Росте титулует „иша“ ( =  „делец“? срв. 
тур. „иш“ =  дело), а остальные арабы 
называют его „бок“ (и у  Константина 
Багрянородного не-/); ..этот царь дерлшт 
хакана в своих руках и живет во дворце 
хакана“, говорит М ассудий в X  в. (т. II, 
12), оговариваясь, однако: „Не знаю, 
было ли так и встарь, или лее э т о -  
новшество“ (II, 11). В обширную хазар
скую  державу вассально вошло в VII— 
VIII в. и славянское Приднепровье; но 
оно-то в конце-концов, после' того, как 
здесь норманны-варяги основали рус
ское государство, и явилось главным 
виновником политического конца Х а
зарии. Второй киевский варяжский 
князь, Олег Вещий, подчинил себе кое- 
каких хазарских данников; а Святослав 
Игоревич вторгся ок. 965 г. в самую 
Хазарию и нанес решительный удар 
этом у государству; он занял и разорил 
все хазарские владения, начав от 
Саркела на Дону, и далее—от нижнего

Поволлсья до дагестанского Семендера 
включительно. Русские летописи гово
рят о Святославовом погроме очень 
кратко, арабские освещают эту  ката
строфу гораздо обстоятельнее. После 
ухода Святослава из Поволлсья нрелс- 
нее торговое значение X. перешло к 
воллсским булгарам,—народу, „сходному 
с X. по языку“ (Истахрий и ибн-Хав- 
каль X  в.). Как отдельная народность, 
X. остаются, однако, известны еще не
сколько столетий; „Начальная Лето
пись“ в XI в. отмечает, что X. „воло- 
дЬють русьтии князи и до днешного 
дня“; встречаются о них известия и в 
XV в.; нынешние караимы в Крыму 
считают себя потомками именно X. 
Источники наших исторических све
дений о X.—частью византийские (из
влек Штриттер: „Memoriae... е scrip- 
toribus historiae Byzantinae“, СПБ. 1771— 
1779, 4 тт.; короче по русски 1770— 
1775); еще важнее — арабские историки 
и географы X  в. (Табарий, ибн-Росте, 
ибн-Фадлан, Джейханий, М ассудий и 
др.); имеют значение и еврейские источ
ники (среди них характерна переписка 
ок. 860 г. испанского высокопоставлен
ного еврея Хисдаи, врача и дипломата 
при дворе андалузского халифа Абдер- 
рахмана III, с  хазарским хаканом Ио
сифом X  в.; она, однако, продолжает 
вызывать сомнения в подлинности; 
собраны сказания еврейских писателей 
о X,—в XVII т. петербургских „Трудов“ 
Археологического Общества). Европей
ские исследования—старые труды Фре- 
на  1822, В. Григорьевав 1.830-х гг. (перепе
чатаны в его сборнике „Р осси ян  А зия“, 
1876), Дорна  1844,Хвольсона 1869 (в иссле
довании про ибн-Даста, т. е. ибн-Росте); 
подвел итоги: Вестужев-Рюмин, „Р у с
ская история“, т. I (1872), ст. 78—82, с 
библиографией; Голубовский, „Болгаре 
и хазары“ („Киевская Старина“ 1888, 
июль, с библиографией); Marquart, 
„Osteuropäische und ostasiatische Streif
züge“, 1903; Вестберг, „Beiträge zur 
Klärung der orient. Quellen“, 1899 (в „Из
вестиях“ росс. Академии Наук) и „К ана
лизу восточных источников“ (Жури. 
Мин. Нар. Проев. 1908). Как популярное 
пособие, м. б. указана большая (271 стр.), 
но чисто компилятивная монография 
Hugo v. Kutschera: „Die Chasaren“ , 1909, 
переизд. 1910. A. Крымский.



Х а й н , гл. гор. бывш. арабского эми
рата Джебель-Шаммар, ныне входяще
го в состав Недждского султаната. Рас
положён в оазисе, на пересечении важ
ных торговых караванных путей. Око
ло 20.000 зкит.

Х а м б е р с к м й  п р о х о д ,  см. Афгани
стан, IV, 300.

Х а й л а р ,  торговый город в Хей-лун- 
цзянской пров. в зап. Маньчжурии, на 
Восточно-Китайской зк. д. См. XXVIII, 
Маньчжурия, 1771. Жит. 32.850 (1920).

Х а й -Н а н ь ,  см. Гагтан.
Х а й н д м е н ,  Генри (1842 — 1921), см. 

Гайндмэн. В 1915 г. выпустил „The 
Future of Dem ocracy". О позиции X. во 
время войны см. XL, 488.

Х а й п у д ы р с к а я  г у б а ,  обширный 
залив на Сев. Ледов, океане мезкду 
устьем Печоры и Югорским Шаром. 
Длина 75 в., ширина у  входа 80 вер., 
в средине до 30 вер. Залив мелкий, не
удобен по обилию мелей и доступно
сти океанским ветрам. В нее впадают 
р. Хайпудыра (80 в.) и Каратаиха 
(125 в.).

Х а й ф а ,  см. Гаифа. С 1920 г.—гл. 
город Северного округа Палестины. 
Насел. 24.654 (1922). Ср. Палестина, 
XXXI, 46/47 и XLVI1I. 157/159.

Х а й ф о н ,  порт в Тонкине,' см. Гай- 
фонг, 83.312 зкит. (1921).

Х акагл  II, халиф, см. III, 330.
Ж акаимй, персидск. писатель, см. 

XXXI, 625.
Х а к а с с к и й  о к р у г ,  Сибирского 

края; на ю. граничит с  Урянхайским 
краем, на ю.-з. с  Ойратской авт. обл., 
на з. и с.-з. с кузнецким окр., на с. с 
мариинским, на с.-в. с  красноярским, 
а на в. и ю.-в. с минусинским окр. 
Площ. 54.472 кв. клм. Выделен из
б. минусинского уезда Енисейской губ. 
в 1923 г. с целью дать туземному на
село 11 ию—хакасам  административную 
самостоятельность. Насел. 88.906 чел. (по 
предв. данным пер. 1926 г.). Админнстр. 
центр—с. Усть-Абаканское.

Поверхность разнообразна: начиная о ровных 
стопой до высоких гор—предгорий Алатау. В зави
симости от устройства поверхности различают три 
части: 1) ровную степь Чулым - Енисейского района 
(до 400 м. над ур. м.) о 226—300 мм. год. осадков 
и средней t° в -}- 14° для вегатационного периода; 
почва этой степи—светло окрашенные черноземы; 
растительность — злаки; 2) степь, прерывающуюся 
возвышенностями — область р. Абакана; высота ко
леблется от 300 до 400 м. и. у. м.; количество осадков 
300 мм., средняя t° для вегетационного периода 
- j - 13 — 14°; почва—чернозем, среди которого икра-

плены солонцы и пески; преобладающая раститель
ность—злаки и полынь, и 3) область предгорий Ала
тау (до Ü00 м. п. у. м.); количество осадков до 400 мм., 
t° -}- 14°, почва лесная, растительность—лиственные 
и смешанные леса. Население состоит исключи
тельно из полуоседлых тюркских племен—хакасов. 
Среди туземного населения вкраплены небольшие 
хутора великороссов и украинцев. Всей земли— 
1.902.182 гект., из них 804.985 гскт. удобной. Под паш
ней всего 3.900 гект. (47°/о удобн. земли), сенокосы 
занимают 72.049 гект. Сеют пшеницу, овес, рожь: 
русское население сеет также немного льна и ко
нопли. До 27в/о населения не сеет вовсе, а зани
мается исключительно скотоводством. На хозяйство, 
в среднем приходится 2,32 дес. пахоты и усадьбы 
(от 1,92 до 3,16 дес.). Разведение скота—главное 
богатство X. о. Разводят лошадей, рогатый скот, 
овец, свиней, которых вывозят и в живом виде и в 
виде мяса. Всего скота числилось к 1925 г.—594.185 го
лов. Особенно много рогатого скота и овец. Лесные 
богатства края значительны, но совершенно но 
эксплоатируются. Мало разрабатывают и значитель
ные рудные богатства X. о. Здесь имеются: медь 
(разрабатывалась еще в бронзовый вок), железо, ка
менный уголь, асбест, золото (добыча сильно пала, 
но запасы далеко не использованы), серебро-овин цо- 
вые руды, соль, барит, магнезия, алебастр и пр. 
Реки X. о .—Абакан, Белый и Черный Июоо и Чу
лым порожисты и но играют роли в экономике 
края. По округу проходит Ачинск.-Минусинская 
ж. д. б . А.

Х а к а с ы  (хагас), в настоящее время 
под этим именем искусственно объеди
нены различные по происхождению н по 
языку народности, живущие в южной 
части Енисейской губернии: качинцы, 
сагайцы, бельтиры, койбалы и кизиль- 
цы; соответственно этому часть мину
синского уезда наименована теперь 
хакасским округом (ср. XXIV, 141).

А. Мкс.
Х а й а т а ,  СМ. Фукуока.
Х а к и ,  название соленых грязей в 

Прикаспийском районе, б. ч. прилегаю
щих к горько-соленым озерам, извест
ных своими целебными свойствами. Та
ковы; Улан-Х., близ Урды (б. Ханская 
ставка), Харлачи-Х., в южн. части Кал
мыцкой степи, Визыл-Х. и пр.

Х ам и  ^персидск. „цвета земли", инд. 
„пыль"), ткани, окрашенные в серую 
или зеленоватую краску, благодаря 
которой они делаются незаметными на 
фоне земли или зелени. Уже давно X. 
применялись в английской армии в 
Индии, теперь получили широкое рас
пространение.

Х а к и ш  (Haldm), арабск. „мудрец", 
обычный титул врача на востоке, осо
бенно у  турков. Отсюда Х.-Баши — ти 
тул первого дворцового врача.

Х а к и » ! (Hakim), арабск. „правитель", 
в Персии и Мал. Азии так называют 
начальника округа или уезда. У тур
ков часто отождествляется с кади 
(судьей).



Х а к и » ,  халиф, см. XXII, 164, иХЫ П, 
47.

Х а к о д а т е ,  или Гакодате, торговый 
порт на юге япон. о-ва Иезо, у  бухты 
Цугарского (Сунгарского) пролива и по
дошвы защищенного фортом скалистого 
мыса. 144.749 жит. (1920). X. один из 
первых японок, портов, открытых для 
иностранцев. Торговля морской травой, 
рыбой и т. п. Вывоз: стручковые расте
ния, сера, лес. Зимняя стоянка р ус
ских промышленников, занимающихся 
морским промыслом.

Х а п а з а ,  место в ееменопочке, где 
ядро семенопочки и покровы его пере
ходят в семяноножку. У некоторых про
стейших двудольных пыльцевая трубка 
при оплодотворении проникает не че
рез семявход, а через X. (т. наз. хала- 
зогамия), и уже отсюда пробирается 
к вершине зародышевого мешка. X. 
была открыта сначала у  казуарин Трей- 
бом, а затем у  Betula, Ainus, Juglans 
и Corylus—С. Г. Навашнным.

Х а л а з ы , в яйце птиц, см .XXXIII,678.
Х а л а п а  (Jalapa, Xalapa), гл. гор. мек- 

снкан. штата Веракруц, 24.816 ж. (1910).
Х а л а т ь я и ц , Григорий Абрамович, 

арменист (1858—1912), учился на ист. 
фил. фак. моек, университета, где по
святил себя изучению истории Арме
нии. Работа зта сделалась трудом всей 
его жизни. Она вылилась в две кни
ги: „Армянский эпос в истории Арме
нии Моисея Хоренекого“ (т. 1 ,1896, т. II, 
1903) и „Очерки по истории Армении“ 
(т. I, 1904, т. II подготовлен для печати, 
но остался в рукописи). Первая книга— 
чисто критический ч’руд, в котором 
впервые документально доказано очень 
позднее (VIII—IX века, а не V, как гла
сила традиция) происхождение знаме
нитой „Истории“ Моисея Хоренекого 
(см. Хоренский), а вторая — попытка 
дать научное изложение истории А р
мении. X. принадлежит также издание 
ряда памятников армянской литера
туры. X. до конца жизни был профес
сором армянской истории и армянской 
литературы в Лазаревском Институте 
Восточных языков в Москве.

Х а л в а ,  восточное лакомство, приго
товляемое из кунжутного семени.

Семя освобождается от оболочек, поджаривается 
и растирается в „тахшшоо масло“ . Затем пригото
вляется крепкий отвар из мыльного корня (см. са
понины) и выдерживается два дня. Литр отвара,

сбитого в пену, смешивается с сиропом из 1 пуда 
патоки с 10 ф. сахари, песку, и смесь уваривается, 
а затем наливается в „тахинное масло", размеши
вается и наливается в коробки. Хранится на холоду. 
Вместо но вполне безвредного для организма мыль
ного корня предлагаются и другие вещества. Косс 
X. — твердая, белая, с примесью орехов, кавказская 
X.—желтоватая, крошится, имеет волокнистое строе
ние, сероватая X .—жирная, волокнистая.

Х а л д е й с к и й  п е р и о д , или Сарос, 
см. лунное затмение и солнечное за
тмение.

Х а л д е й с к и й  я з ы к , то:ке, что ара
мейский язык  с  его разветвлениями 
(вавилонским или собственно-халдей
ским, сирским наречиями); см. семит
ские языки и сирский язык и литера
тура. Историками древнейшего восто
ка географический термин „Халдея“ 
ретроспективно переносится иногда на 
наиболее отдаленные времена Вавило
нии, и далее пред-Вавилонии, когда там 
господствовал сумерийский язык, вы
тесненный потом семитским-акадским 
(„вавилоно-ассирийским"), не имевший 
сам ничего общего с семитскими язы
ками; см. Ассиро-Вавилония, IV, 102 сл.

А. Крымский.
Х а л д е й с к о е  и с к у с с т в о ,  см. Асси

ро-Вавилонское искусство.
Х а л д е и , халдейцы, см. Ассиро-Ва

вилония, IV, 115—116, 133 сл.
Х а л д ы  (пли урарту), народ, насе

лявший ок. VIII в. до и. эры Закавказье 
(см. XXIII, 68). 0  халдском яз. (язык 
Ванских надписей) см. яфетические 
языки.

Х а п е а к а п а , гора на Гавайе, см. 
XII, 253.

Х а л е б ,  см. Алеппо. С 1920 г. — гл. 
гор. французской мандатной террито
рии X. в Сирии (61.775 кв. км., насел. 
718.000 жит.); ок. 140.000 жит. (1922).

Х а п з а н , см. орлиные.
Х а л и д  (Халед), ибн эль Валид, араб

ский полководец, происходил из рода 
Корейшитов, одержал победу над Ма
гометом у  горы Оход (625 г.), но затем 
перешел на его сторону и получил от 
него прозвище „Меч божий“ (Сайфал- 
лах). После смерти пророка он пода
вил восстание Музаилимы, в 633 г. по
бедил персов, в 635 г. овладел Дама
ском, в 636 г. разбил византийскую 
армию при Ярмуке и завоевал Сирию. 
Ср. XXVII, 599.

Х а п н к о д о к я а , Chalicodoma, род оди
ночных пчел, строящих себе гнездо из



песчинок, извести и пр. Наиболее обык
новенный вид стенная пчела, Ch. mu- 
raria. См. пчелы.

Х а и и л ь ,  арабский писатель, см. III, 
326.

Х а л м г а -п а ш а , см. XLVII, прил. био- 
библ. указатель совр. иностр. полит, 
деятелей, 84.

Х а л и ф а т .  Слово „халиф“ имеет зна
чение „заместитель“, в частности „за
меститель Мохаммеда — апостола бо- 
жш Г, а произведенное от него „хали
фат“ значит „халифство“ , т.-е. и свя
щенный сан халифа и государство-ха
лифов, основанное арабами-завоевате- 
лями после смерти Мохаммеда. Первые 
четыре заместителя Пророка именуют
ся „халифы правого пути“: Абу-Бакр 
(632 — 634), Омар I (634 — 644), Осман I 
(644—656), Алий (656—661). Резиденцию 
они имели в священном гор. Медине. 
Их, после мелсдоусобной войны, сме
нила династия Омейядов, принадле
жавшая к самой знатной мекканской 
семье, и продержалась она от 661 до 
750 г., имея столицу в Сирии, в Да
маске. Выдающиеся омейядские хали
фы: Моавия 1 (661—680) и его сын Езид I 
(680—683), Абдальмалик (685—705), его 
сын Валйд I (705—715), его племянник 
Омар II Святоша (717—720), Езид II 
(720—724), Хишам (724—743). Период 
правления первых четырех халифов 
и омейядской династии называется 
чисто-арабским. Арабская империя, со
зданная ими, превзошла своими разме
рами Римскую. При Омаре и Османе 
арабы завоевали всю Персию, расша
танную внутренними усобицами, и от 
Византии отвоевали не - православные, 
еретические провинции, враждебно на
строенные против греков: Сирию, Еги
пет и значительную часть Сев. Афри
ки. Т. н. „первая междоусобная война“ 
(между Алием и Моавиею) произвела 
было перерыв в завоеваниях; по с окон
чательным воцарением Моавии (661) 
арабы перешли в Туркестан, громили 
Малую Азию, в Сев. Африке дошли до 
Алжира. „Вторая междоусобная война“ 
при Езиде I (омейядская борьба про
тив Мохаммедова внука Хосейна, сына 
Алия, против „святы х“ городов Мекки 
и Медины, против воинственных еектан- 
тов-хариджитов) ослабила было араб
скую власть в новозавоеванных погра-

ничьях; но когда халиф Абдальмалик 
в 693 г. положил конец междоусобиям, 
арабы добились в дальнейших завое
ваниях почти сказочного успеха: в 
Афганистане, Сов. Индии, в Туркеста
не—на востоке, в Армении, Кавказе и 
Малой Азии—в центре; в Зап. Африке 
дошли до Атлантического океана, пере
шли Гибралтар, завоевали Испанию, 
вторглись в юж. Францию. От Констан
тинополя и Малой Азии 'отразил их 
энергичный император Лев Исавр 
(717—718), от Ф ранции— Карл Мартел 
(732). В покоренных землях арабы рас
положились как-бы военным лагерем, 
или гарнизоном. По идее Омара I, под
линного основателя ислама, мусуль
мане должны были составлять нечто 
в роде религиозно-братской коммуни
стической общины, не смешиваясь с по
коренным населением и (правда, лишь 
на первых порах) не имея далее прав 
приобретать земельное имущество в но
возавоеванных странах. Покоренные 
инородцы сохранили свой прежний чи
новничий строй, административный 
механизм, делопроизводство на своих 
местных языках (персидском, грече
ском, коптском), и далее монета, кото
рую чеканили завоеватели, сохраняла 
свой доисламский тип—и персидский, 
и византийский (с вычеканенными кре
стами), по крайней мере до времени ха
лифа Абдальмалика. Религиозных при
теснений инородцам арабы не чинили 
просто уж потому, что главная бедуин
ская масса завоевателей плоховато 
была ознакомлена с  исламом. Религиоз
ное мус. рвение заметно было у  хали
фов „правого пути“, но омейядская ди
настия всецело была проникнута инте
ресами чисто светскими и подчинял^ 
религию сообраясениям политического 
характера. При Езиде I был убит внук 
самого основателя ислама Хосейн, а в 
Медине полководец халифа Мюслим, 
взявши город осадою, произвел соглас
но приказанию халифа трехдневную 
лсестокую резню среди старых сподвилс- 
ников Пророка (683). Д ругой священ
ный город Мокка, где водворился анти
халиф Абдаллах ибн-Зобейр, тоже по
вергся кощунственной осаде при по
мощи метательных орудий. Пострада
ла Кааба, в полсаре от огня раскололся 
на четыре части Черный камень—вели



кая мусульманская святыня. Оконча
тельно взял Мекку беспощадною оса
дою (692) полководец Абдальмалика 
Хазкжалс, сам лично направлявший ме
тательный прибор на Каабу. При дво
ре этого Абдальмалика (того самого, 
который совершил блестящие завоева
ния для исламской власти) важные 
придворные долясности’занимались хри
стианами (Сергий Дамаскин и его 
сын, св. Иоанн Дамаскин), а официаль
ным панегиристом был поэт-христиа
нин Ахталь, гордо украшавший грудь 
золотым наперсным крестом на цепоч
ке и осмеивавший в сатирах неприяз
ненных Абдальмалику мединских спо
движников Мохаммеда. Несмотря на 
религиозную терпимость омейядских 
халифов, побежденные народы массами 
принимали ислам, отчасти из-за про
стоты  его догматов, отчасти из-за же
лания вполне уравняться в правах с 
победителями. Такие обращения были 
очень невыгодны для омейядской казны, 
потому что мусульмане по закону не 
должны были платить подушной по
дати. И вот в 700 году восточный 
соправитель Абдальмалика, Хажжаж, 
издал закон, по которому принятие му
сульманства иноверцами не освобожда
ло их от иноверческих податей. Тем 
не менее обращение инородцев в ислам 
продоллсалось с возрастающей силой. 
Люди они были в большинстве более 
культурные, чем арабы, привыкли от
носиться к вероучению сознательно, 
и хотя они частенько вносили и сек
тантско-еретические учения в ислам, 
но в общем их присоединение очень 
выгодно отразилось на самом характе
ре мусульманства. Они нашли много 
созвучных нот в рядах истинно-мусуль
манских правоверов арабской нацио
нальности, которые ютились в обижен
ной Медине или Мекке, вдали от омейяд
ской столицы Дамаска, и с осуждением 
или даже с  ненавистью относились к 
омейядской династии. По убеждению 
правоверов, ставить материальные пре
пятствия обращению иноверцев в ислам 
был тяжкий грех; инородец, принимая 
религию Корана, всецело должен урав
ниваться во всех правах с  природным 
арабом. В Медине наболено воспитался 
племянник Абдальмалика,впоследствии 
халиф, Омар II Святоша (717—720). Взо-

шедши на престол, он вздумал было 
проводить в жизнь благоприятные для 
мусульман-неарабов принципы Корана 
и этим внес экономическую дезоргани
зацию в омейядскую систему управле
ния. Удачно воспользовалась таким 
моментом секта шиитов, проповедыва- 
вшая, что халифство с его благодатью 
передается лишь путем наследствен
ности и что поэтому власть над X. 
должна принадлежать не омейяд
ской династии, а потомкам самого 
пророка Мохаммеда, т.-е. алидам. Зна
чительное распространение приобрела 
эта секта в Персии, и 30 лет спустя  
после Омара II хорасанские персы- 
шииты свергли династию омейядов 
(остатки которой убежали в Испанию). 
Правда, из-за робкой нераспорядитель
ности алидов престол X. (750) до
стался не им, а хитрым аббасидам, 
тоже родственникам Пророка (Аббас— 
его дядя), но и аббасиды уж отказа
лись от прежней, чисто-арабской, омей
ядской политики и начали собою но
вый период в лшзни X. — обще
мусульманский, с явным перевесом 
персов в государстве. В омейядской 
столице Дамаске резидировать абба
сидам нельзя было, потому что Сирия 
долго еще была верна низвергнутой 
омейядской династии и далее верила 
в пришествие мессии из омейядскогО' 
рода. Аббасиды поэтому предпочли дер- 
лсаться поблилсе к Ирану, и их столи
цей сделался Багдад, почти в тех лее 
местах, где была столица персидских 
шахов-сасанидов. В состав Багдадского 
X. не вошла Испания, где убелеав- 
шие омейяды основали особый Кбр- 
довский эмират (потом X.), и сев. 
Африка с алидской династией в Ма
рокко. Но, несмотря на уменьшение 
территориальных размеров, X . эпо
хи аббасидов представляет собою 
наивысший блеск во всей халифатской 
истории и по своему политическому 
и культурному расцвету. Мансур 
(754—775) упорядочил финансы госу 
дарства и централистическую адми
нистрацию, не брезгая, впрочем, ради 
идеи государственности никакими бес
честными средствами. В литературе 
приобрел популярность своим расточи
тельным меценатством Махдий (775— 
785), которого, однако, затмил в этом,



отношении его еын Харун-ар-Рашид 
(786 — 809), современник Карла Вели
кого. С его именем, благодаря сказкам 
„Тысяча и одна ночь“ , доныне свя
зано представление о высшей славе 
и счастьи X. Сын Харуна от пер
сиянки, Мамун (813—833) был другом 
ученых людей и свободолюбивых фи
лософов. Он провозгласил рационализм 
(мотазилитство) государственной рели
гией X., преследовал узких ортодо
ксов и заслужил от них титул „по
велитель неверных“ . Его либеральные 
мотазилитские тенденции продоллсал 
его брат Мотасым (833—842) и племян
ник Васик (842—847). Правили аббасид- 
ские халифы государством не непо
средственно: они усвоили себе пололсе- 
ние великих владык типа сасанидских 
хосроев, а фактически управление на
ходилось в руках везирей, т.-е. мини
стров. Такими везирями, наследствен
ными советниками первых аббасид- 
скнх халифов, сделались на полстоле
тия члены талантливой персидской 
семьи Вармеков, происходившей от пер
сидских лсрецов. Они, как на должно
стях первых министров, так и на валс- 
ных постах в провинции, сумели в те
чение 50 лет поддерлсивать нужное 
равновесие мелсду персами и арабами, 
что давало и доллсную политическую 
крепость X. и содействовало восста
новлению и дальнейшему расцвету 
старинной сасанидской жизни с ее 
общественным устройством, с ее куль
турой, с  ее умственным движением. 
Харун-ар-Рашид, отяготившись опекою 
этой семьи Бармеков, внезапно низло- 
лсил и казнил ее (803). Но при его сыне 
Мамуне появилась новая такая лее 
влиятельная персидская везирская 
семья (Хасана-ибн-Сахля), и при нем 
лее выдвинулся в любимцы талантли
вый перс генерал Афшин, который у  
следующего халифа Мотасыма являлся 
полновластным временщиком, пока не 
подвергся самой лсестокой опале (841). 
Были и другие персы-везири и персы- 
временщики, что вполне соответство
вало удельному весу персидской на
циональности в аббасидском X. Ста
ро - иранская сасанидская граждан
ственность считалась идеальной. По 
приказанию халифов переводились на 
арабский язык кадастральные книги

сасанидских шахов с целыо наиболее 
правильного распределения земельных 
податей. С той лее целыо восстановля- 
лись оросительные каналы и плотины, 
которые при последних сасанидах были 
запущены. Торговля стала значитель
но выше, чем при сасанидах; этому со
действовали заботливо обставленные 
пути сообщения и мирные сношения 
с соседями. Торговали и привозными то 
варами,—китайскими, индийскими, при- 
волжскими, — и предметами своей ши
роко развившейся мусульманско-иран
ской промышленности, которая отчасти 
удовлетворяла потребностям чисто- 
практическим (материи бумаленые, су 
конные), но еще больше—роскоши (шел
ковые ткани, художественно чеканен
ное орулше, ковры, мозаичные изде
лия, фаянсовые, стекольные). Глав
ный порт X. был Басра. Но не ме
нее широко развивалась городская 
леизнь и в Багдаде и во многих дру
гих городах. Это отралсается и в изящ
ной литературе: поэт-перс Абу-Новас 
(ум. 813)—чистейший горолсанин, позво
ляющий себе ядовито осмеивать на
циональное старо-арабское кочевое сти
хотворство; художественная проза за
полняется арабскими переводами индо
персидских повествовательных сборни
ков: „Калила и Димна“ , „Варлаам и 
Иоасаф“, „Синдибадова книга“ (о жен
ском коварстве), „Тысяча повестей“, 
„Книга царей иранских“ и др. В разви
тии медицины сказывается влияние 
и индийской науки и греческой, че
рез бывших сасанидско-персидских 
подданных хриетиан-арамейцев (си- 
рйян). Они лее переводят, не непосред
ственно с греческого языка, а с своего 
сирийского, всех важнейших греческих 
философов и ученых; переводческая 
коллегия в Багдаде („Дом мудрости“), 
устроенная Мамуном, состояла преиму
щественно из несториан-сирийцев. Раз
работка догматического богословия и 
мусульманской юриспруденции толсе 
преимущественно есть дело аббасид- 
ских персов, а не природных арабов. 
Вообхце при аббасидах сильно олси- 
ло национальное самоуважение и со
знание у  персов. Появились даже 
течения так наз. шоубийские (т.-е. 
националистические), которые стара
лись и научно - богословски обоСно



вать мысль, что не арабы могут счи
тать свою народность более достой
ной, чем арабская. В конце концов за 
теоретическим национальным сепара
тизмом последовал и реальный поли
тический, и результатом было насту
пление третьего периода халифатской 
жизни—постепенного политического па
дения арабской власти в инородческих 
областях. Еще при Мамуне образова
лось в Хорасане особое персидское 
государство с династией Тахиридов 
(821—873). За ними последовали дру
гие. Халиф Мотасым думал поддержать 
халифскую власть созданием особой 
гвардии из тюрков, в роде преториан
цев или опричников; но эта гвардия 
взяла затем и самих халифов в свои 
руки. Сын Мотасыма, Мотаваккиль 
(847—861), решил снискать поддержку 
в правоверном духовенство и отрек
ся от мотазилитского вольнодумства 
своих предшественников. Д елу это, 
однако, мало помогло: этого-же право
вернейшего Мотаваккиля в конце кон
цов низложили и умертвили турки-пре
торианцы и в течение следующих де
сяти лет возводили и низводили еще 
пятерых халифов. Самостоятельнее ока
зался Мотамид (870 — 892) или, вернее, 
его полновластный энергичный сопра- 
витель-брат Моваффак (ум. 891). Основа
тель новой персидской династии Саф- 
фар двинулся было на Багдад, но был 
отражен Моваффаком (876). В Басре 
восстали рабы-зинджи (869 — 883), не
что в роде спартаковцев; после четыр
надцатилетней борьбы Моваффак по
давил и басрийское восстание. Сын 
Моваффака, Мотадыд (892—902), и внук 
Моктафий (902—908) тоже умели за
держивать падение X., но затем на
ступила опять преторианская анар
хия. Моктадир (908 — 932) принужден 
был формально передать всю действи
тельную власть в руки полководца, 
который его возвел. Так началось в 
Багдаде управление майордомов („эми
ров над эмирами“). При Радые (934 — 
940), втором преемнике Моктадира, 
майордом закрыл канцелярию халиф
ского везиря и поручил ведение фи
нансовых и гражданских дел своему 
секретарю, т .-е . халиф остался без 
власти. Тем временем в Персии после 
саффаридов (867 — 903) возникло силь

ное и высоко-культурное государство 
бухарской династии саманидов (875— 
999) со своими вассалами (в четверти 
X  в.)—зияридами и бовейхидами. А  на 
западе Египет и Сирия отделились 
под властью сперва династии тулуни- 
дов (868—905), потом ихшидов (935—969), 
прихвативших также Мокку и Медину. 
Ш иитская секта исмаилитов, реформи
ровавшаяся после полов. IX в. для тай
ной, коварной борьбы с правоверным 
исламом, выделила из себя ветвь кар- 
матов; с 890 г. карматы беспрепятствен
но распорялсались в Ираке, Аравии и 
пограничной Сирии. В 909 г. кармат- 
ские миссионеры основали в сев. Афри
ке династию фатымидов (909 — 1171), 
которая в 969 г. отобрала у  ихшидов 
Египет с  Дамасской Сирией и святы
ми городами и провозгласила фаты- 
мидский X. Сразу оказалось три X.: 
в Испании — омейядский - кбрдовский 
(929), в Египте — каирский - фатымид- 
ский и в Багдаде аббасидский, са 
мый слабый, с очень ограниченной тер
риторией (багдадской областью) и очень 
ограниченной властью. Тем временем 
от саманидов отложились в 930-х гг. 
в Прикаспии бовейхиды, вероиспове
дания шиитского; они завладели зап. 
и южн. Персиею, а в 945 г. завоевали 
Багдад и продерящлись в нем более 
1 0 0  лет. Аббасидский X . они, впро
чем, не свергли окончательно, потому 
что им, хоть и шиитам, выгоднее было 
признавать священное верховенство за 
своим пленником, бессильным абба- 
сидским халифом, чем за единоверным 
могущественным халифом фатымид- 
ским. Надеясду на освобождение баг
дадский халиф мог питать скорее 
всего с  далекого мусульманского В о
стока. В Афганистане, со столицей 
Газной, образовалось султанство газ- 
невидское (962 — 1186) с воинственной 
турецкой династией во главе. Султан 
Махмуд Газневидский (998—1030), в сту 
пивши в соглашение с тюрками Турке
стана, полоясил конец еаманидскому 
государству, отхватил себе его южн. 
половину; завоевал и сев. Индию. Ярый 
суннит, он издали выказывал полное 
почтение к пленному аббасидскому х а 
лифу. Однако, на Багдад против бовей- 
хидов Махмуд не решался итти. Это 
сделали уж новое завоеватели, тюрки-



сельджуки, вышедшие из-за Сыр- 
Дарьи. В 1055 г. вождь сельджуков 
Тогрул-бек победоносно въехал в Баг
дад, а через три года торясественно 
принял инвеституру на султанство от 
халифа Кайма (1031—1075). Однако, при 
всем своем внешнем почтении к багдад
скому халифу, он ему не возвратил 
светской власти. И лишь век спустя, 
когда сельдлсукиды ослабели, багдад
скому халифу удалось вновь сделаться 
светским государем над Багдадом и 
значительной частью Ирака (Мокта- 
фий, 1136—1160). Тогда же пал X. фа- 
тымидский в Египте: ему положил ко
нец (1171) суннит Саладин, основавший 
сирийско-египетскую династию эйюби- 
дов (1169 — 1250); кордовский X. пре
кратился еще в XI ст. Багдадский 
халиф Насыр (1180 — 1225), расширяя 
пределы своего небольшого багдадско
го X., вступил в борьбу с  сильным 
харезмшахом Мохаммедом ибн-Така- 
ш ем, который выдвинулся вместо осла
бевших сельдлсуков. Оба они впутали 
в свою борьбу монголов Дясингиз-хана 
(Чингис-хана), и те прикончили сперва 
с государством Хорезмским, а впо
следствии и с багдадским X. Внук 
Длшнгиза, Хулагу-хан, вступил о мон
гольскими войсками в Багдад 10 фе
враля 1258 г. и казнил последнего ха
лифа М остасыма (1242 — 1258) вместе 
с  большей частью членов его династии. 
Так прекратилось существование баг
дадского X., продоллсившееся 500 лет. Но 
один из уцелевших аббасидов спасся 
в Египет к мамлюкскому султану Бей- 
барсу, и тот возвел его под именем 
Мостансыра (1261) в номинальные ха
лифы, рассчитывая иметь в его свя
щенной особе духовную поддерлску 
для своего султаната. Потомки Моетан- 
сыра носили это звание в Египте 
два с  половиной столетия, вплоть до 
последнего, Мотаваккиля III, пока не 
сверг власть мамлюков османский сул
тан Селим I Грозный (1517). Включивши 
в свои владения Египет, османские сул
таны присвоили себе и титул халифов.
“  См. G. W eil: „Geschichte tier Ohalifcn“ (3 тт., 
1840—1851); A. М юллер : .История ислама", тт. I—II, 
1895; А. Крымский: „История арабов“ , т. II, 1912 (па 
стр. 169—188 подробная библиография); В. Бартольд: 
„Халиф и султан" (в журнале „Мир ислама“ , 1912, 
кн. Я); его ж е: „Мусульманский мир", 1922 (тут обзор 
.источников и пособий па стр. 50—90).

А. Крымский.

Х а л н е д о н  (греч. XaXyy)5(uv или КаХ- 
уаЬюч), город в древней Вифинии, на 
Босфоре, против Византии, теперь Ка- 
дикиой, ок. 30.000 леи т. Основан в 674 г. 
до н. эры мегарцами, был цветущим 
торговым городом с знаменитым хра
мом и оракулом Аполлона, был ваясной 
персидской пограничной крепостью со 
времен Дария Гистаспа до пелопонес
ской войны, затем принадлежал то 
афинянам, то спартанцам. В 74 г. до 
н. э. по завещанию Никомеда III пере
шел к римлянам. В 323 г. н. э. Констан
тин Великий одерлсал здесь победу 
над Лицннием. В 451 г. здесь происхо
дил знаменитый четвертый вселенский 
собор. В 616 г. город был разрушен 
Хозроем, а затем османами, а камни 
пошли на мечети в Константинополе.

Х а л н е д о н с к и й  п о л у о с т р о в ,  см.
Халкидонсхий полуостров.

Х а п к е д о н с н и й  с о б о р ,  см. XI,
501/502.

Х а л к и д а ,  гл. гор. греч. о-ва Евбеи, 
у  самого узкого места пролива Эврипа, 
отделяющего о-в от Беотии; 13.280 лсит. 
(1920), значит, торговля. В древности— 
ионийский город, X. былвалшым торго
выми промышленным центром и осно
вал много колоний на Халкидонском 
пол-ве, в ю. Италии, Сицилии (ср. XVI, 
571/73). В VI в. до н. эры подпала под 
власть Афин, была последовательно 
валеным стратегическим пунктом для 
Македонии, Антиоха III, Митридата VI 
и Рима. В 1209 г. перешла к Венеции, 
в 1470 г. — к Турции, в 1833 г . — 
к Греции.

Х а л к и д о н с х и й  п о л у о с т р о в , Хал- 
кидика, находится в Македонии, на 
Эгейском море, мелсду заливами Сало
никским и Рендинским. Выдается в 
море тремя полуостровами, на одном 
из которых, восточном, находится гора 
Афон (см. IV, 378). Получил название от 
греч. города Халкиды (см.), после Бал
канской войны в 1912—13 гг. перешел от 
Турции к Греции. В древности здесь 
находился город Олинф (см.).

Х а п о н  (Jalon), река в Испании, пра
вый приток р. Эбро, течет по Сарагос
ской провинции. Длина 235 км. Благо
даря обилию воды широко используется 
для искусственного орошения.

Х а л о н е н ,  Пекка, финский худож 
ник, см. XLIII, 746.



Х а л т у р и н ,  Степан Николаевич, один 
из наиболее выдающихся рабочих 
конца 70-х и начала 80-х годов, родился 
в 1857 г. в деревне Верхние Журавли 
орловского уезда (ныне халтурин
ского) Вятской губ., в семье зажиточ
ного крестьянина. Учился он сперва 
в сельской школе, затем в губернском 
земском училище. Обучался столярному 
мастерству, в котором достиг большого 
совершенства. Он был очень любозна
телен, усерден; настойчив; много и 
серьезно читал; отличался скромностью, 
застенчивостью, искренностью и прямо
той. Как родственники и знакомые, так 
и товарищи всегда глубоко уважали 
и любили его. Он рано стал проявлять 
большую способность влиять на окру
жавших его.

Лет 17—18 он отправился в Москву, 
где поступил столяром в железнодорож
ные мастерские. Оттуда в средине 
70-х годов он перебрался в Петербург, 
где вскоре сблизился с некоторыми из 
наиболее развитых рабочих, а через 
них и с интеллигентными революцио
нерами; особенно близко сошелся он 
с Г. В. Плехановым.

Несмотря на свои 19—20 лет X. 
быстро завоевал среди своих новых 
товарищей общую симпатию и глубо
кое уважение, так как далее в столице 
он выделялся своими духовными чер
тами, — чрезвычайной добросовестно
стью, аккуратностью в исполнении 
взятых на себя обязанностей, аль
труизмом и огромной инициативностью. 
К рабочим он относился с необыкно
венным вниманием, участием, стре
мился каждому из них оказать помощь 
как материальную, так и культур
ную. Сам много занимаясь теоретиче
ским своим развитием, X. охотно руко
водил подбором и снабжением соот
ветствующими произведениями менее 
его начитанных товарищей. При воз
никавших у  рабочих с фабрично- за
водской администрацией недоразуме
ниях и столкновениях, X. выступал в 
первых рядах. В виду всех этих черт 
его, далее значительно более его по- 
лшлые и опытные товарищи внима
тельно прислушивались к его словам 
и охотно следовали его советам.

Иное,—за редкими исключениями,— 
было отношение X. к интеллигент

ным революционерам: большинство их 
он считал людьми, несерьезно отда
ющимися опасной общественной дея
тельности, а лишь пока они молоды и 
находятся в высших учебных заведе
ниях, по окончании которых, по его 
мнению, они, в лучшем случае, станут 
либералами. Поэтому, в тоне его го
лоса при разговорах с интеллигентами 
нередко слышались насмешка, ирония.

Несмотря на близость отборной тай
ной полиции, в Петербурге при его 
содействии вскоре возникли на многих 
заводах крулски довольно развитых 
рабочих. Поэтому X., сообща с другим 
более его пожилым, опытным и также 
очень выдающимся рабочим—Виктором 
Обнорским—задался целью объединить 
эти кружки и, таким образом, положить 
основание специально рабочей орга
низации, которую они затем назвали 
„Северно - русским Рабочим Союзом“ . 
Кроме столиц, эта организация должна 
была охватить другие промышленные 
города страны.

Мысль эта пришлась вполне по 
душе наиболее распропагандирован
ным рабочим. Спустя короткое время 
этот Союз насчитывал около 200 чле
нов,—число по тому времени довольно 
значительное. X., Обнорский и еще не
сколько особенно преданных общему 
делу рабочих целиком посвятили себя 
этой организации. В большинстве 
окраин столицы, на которых располо- 
лсены заводы, основаны были неболь
шие библиотеки с  цензурными, а так- 
лсе и с нелегальными произведениями;, 
устроены были кассы взаимопомощи 
и далее заведена была подпольная ти
пография, в которой, кроме листков, 
воззваний, брошюр, доллсен был печа
таться орган Союза—„Заря Рабочего“ . 
Для приобретения типографского
станка и шрифта, а также для боль
шего ознакомления с западно-европей
ским рабочим движением осенью 1878 г. 
отправился за границу Обнорский, ко
торый успешно исполнил эту  миссию.. 
Весной 1879 г. Союз выпустил отдель
ным оттиском программу, в которой 
инициаторы-рабочие впервые открыто' 
заявили, в отличие от интеллигентов 
революционеров, что ближайшей их 
целью является борьба за завоевание 
политических прав. Это, как известно,.



отрицалось преобладающим большин
ством тогдашних „народников - бунта
рей“. В общем программа Северно-рус. 
Раб. Союза близко подходила к взгля
дам тогдашней герм, соц.-дем. партии, 
хотя в ней и имелись некоторые 
уклоны в сторону народничества.

Время возникновения этого союза в 
точности не установлено, — приблизи
тельно молено признать лото 1878 г. 
Просуществовал он около года, став 
лсертвой предательства провокатора 
Рейнштейна, проникшего в его среду 
и выдавшего большинство членов. 
Лишь немногие, вместе с X., уце
лели. Забрана была вполне оборудо,- 
ванная подпольная типография, вместе 
с набранным уже первым номером 
„Зари Рабочего“. В этом разгроме X. 
отчасти обвинял террористов, пред
приятия которых вызывали особенную 
бдительность полиции и усиливали 
реакцию. Поэтому он до гибели Союза 
являлся противником террора.

Но осенью 1879 г. ему, как искус
ному столяру, представилась возмоле
ность получить работу по его спе
циальности в Зимнем Дворце. Тогда 
он задался целью убить Александра II, 
так как после разгрома Союза он не 
видел другого пути для завоевания в 
России политических свобод.

В осуществлении этого террористи
ческого акта наиболее существенную 
помощь оказали X. члены общества 
„Народная Воля“, снабдившие его ди
намитом. Несмотря на предпринятые 
властями чрезвычайные предосторож
ности, чтобы во дворце не произошел 
взрыв, так как намерение сделать это 
случайно, вследствие ареста А. Квят- 
ковского, стало известно лсандармам, 
X. все лее с огромным риском удалось 
пронести во дворец и скрыть там 
большое количество взрывчатого веще
ства. При осуществлении этого крайне 
опасного покушения X. проявил не
обыкновенное самообладание, наход
чивость и смелость.

Произведенный им 5/17 февраля 1880 г. 
взрыв не достиг, как известно, цели: 
царь остался невредим, пострадали 
только находившиеся в карауле солдаты, 
среди которых многие оказались уби
тыми и ранеными. Этот печальный 
результат крайне угнетающим образом

повлиял на X. В постигшей его не
удаче он обвинял Желябова, который 
считал достаточным количество доста
вленного им для взрыва динамита. 
Есть основание предполагать, что пере
несенные им во время его пребывания 
в Зимнем Дворце тревоги и волнения, 
а также страдания, причиненные ему 
сожалениями о невинных жертвах не
удачного взрыва, в сильной степени 
подорвали бывшее у  него до того 
очень крепкое здоровье: вскоре после 
печального финала взрыва во дворце 
у  него обнаружился легочный процесс.

Примкнув затем к общ еству „Народ
ная Воля“, X. в течение двух лет, не
смотря на энергичные розыски его по
лицией, оставался в России, не согла
шаясь далее на время скрыться за 
границей: он как бы искал смерти.

В начале 1882 г. X. сообща с товари
щем Желваковым отправился в Одессу 
для убийства жестокого военного про
курора ген. Стрельникова, что в марте 
им и удалось осущ ествить, при чем 
оба были арестованы на месте проис
шествия. Получив об этом сообщение 
Александр III приказал судить их „по
левым судом и немедленно казнить“, 
что, конечно, было в точности испол
нено. Только впоследствии по карточке 
было установлено, что под именем 
„Степанова“ был казнен давно тщетно 
разыскиваемый виновник страшного 
взрыва в Зимнем Дворце. JI. Дейч.

Х а л т у р и н ,  уезди, гор. Вятской губ., 
прелсде Орлов (см.). Переимен. в 1923 г.; 
по пер. 1926 г. 4.653 ж.

Х а л т у р и н с н и й  у е з д ,  Вятской губ., 
до 1923 г. орловский (см.); по пер. 
1926 г, насчитывалось 243.541 ж., в т. ч. 
6.387 гор. насел.

Х а л у п к а ,  Само (1812—1883), словац
кий поэт, сын священника, учился в 
прессбургском лицее, позднее толсе 
сделался священником и всю леизнь 
пролсил в своем глухом приходе Гор
ная Лагота. Это не помешало ему под- 
дерлсивать тесные связи с  бывшими 
товарищами по лицею и деятельно ра
ботать на поприще культурного и по
литического возролсдения родины. Он 
один из самых ярких словацких по- 
этов-патриотов, писал баллады, не
большие эпические поэмы, лирические 
стихотворения. Собрание его стихов



(Spevy Sama Chalupky) вышло в пер
вый раз в 1868 г. Ср. X XX IX , 510.

Х а л х а ,  северная группа централь
ных монголов, см. Монголия, XXIX, 
2807293' и XLVIII.

Х а л х а ,  река, см. Монголия, XXIX, 
274'.

Х а л ц е д о н ,  мелкопорпстая, способ
ная всасывать жидкости разновидность 
кварца, также состоящая из кремне
зема (S i02), обыкновенно является в 
гроздевидных, почковидных и вообще 
натечных формах, которые обладают 
то стеклянным, то жирным блеском и 
имеют неровный, занозистый или далее 
раковистый излом.

X. продстапляет минерал вторичного происхо
ждения и образуется из водных растворов, нередко 
встречается в рудных жилах и в зоне цементации. 
При микроскопическом исследовании X. обнаружи
вается очень яспо его волокнистое строение, при 
чем волокна располагаются перпендикулярно к ша
ровой поверхности минерала. Уд. в. X.—2,69... 2,64, 
меньше, чем у кварца, но твердость та же (7). X. 
сильно просвечивает, окрашен в светлые цвета, но 
иногда бесцветен. Окраска бывает или однородная, 
или различные цвета располагаются полосами. По
этому различают пеполосчатый и полосчатый X. Ви
дов неполосчатого X. довольно много: хризопраз— 
зеленого, сердолик — красного цвета, плазма — 
луково-зеленого, гелиотроп — зеленого с красными 
пятнами, кахолонг—молочно-белый и мутный, ино
гда рыхлый и пористый. Полосчатый X. паз. агатом 
(см. I, 343). Пористость X. доказана удачными попыт
ками его искусственной окраски, что нашло приме
нение в промышленности. Окраска агатов и пр. осо
бенно хорошо выступает при шлифовке.

Х а п ь н а н т и т ,  название природного 
медного купороса (CuS04. 5Н20). Три- 
клин. сингония. Образует обыкновенно 
натечные формы. Образуется при вы
ветривании медного колчедана и др. 
медных руд. В бол. количествах встре
чается редко.

Х а л ь к о з и н ,  стекловатая медная 
руда, медный блеск, минерал, кристалл, 
в ромбич. сингонии, кристаллы редки; 
обыкновенно встречается плотными 
массами, в пластинах, вкрапленным. 
Псевдоморфозы по медному колчедану 
и свинцовому блеску. Цвет черновато
свинцовый; блеск слабый. Хим. состав 
Cu2S (79,85 Си и 20,15 S), так что X. 
является одной из самых богатых 
медных руд. Встречается реже мед
ного колчедана. Ср. медные руды, XXIX, 
48374857

Х а л ь к о п и т ,  или медный уранит, 
см. урановые слюдки.

Х а л ь н о н д и л ,  Деметрий, греческий 
ученый, один из виднейших пропаган
дистов греческого языка в Италии 
XV в. Был родом из Афин, в 1447 г.

приехал в первый раз в Италию, учил 
в разных городах, в 1463 г. сделался 
профессором греческого языка в па- 
дуанском университете, позднее был 
одним из преемников Аргиропула во 
флорентинском Studio и в 1488 г. на
печатал во Флоренции свое знамени
тое editio princeps Гомера. Умер (1511) 
профессором в Милане, куда его при
гласил Лодовико Моро. Пользовался 
большой популярностью, как ученый 
и учитель. Среди его учеников были, 
между другими видными гуманистами, 
Кастильоне и Рейхлин. О нем А. Ва- 
dini Confalonieri е F. ßabotto, „Notizie 
biografiche di D. C.“ (Genova, 1911).

A. Д ж .
Х а л ь к о п и р и т ,  то лее, что медный  

колчедан (см. медные руды, XXIX, 483').
Х а л ь н о т и п и н ,  получение клише 

на медной пластинке путем протра
вливания сильными кислотами, анало
гична способу Клича для гелиогравюры 
(см. XL1V, 396), но только пластинка 
протравливается для печатания с воз
вышений.

Х а ш , имя третьего сына Ноя; име
нем X. (хамиты) условно обозначается 
группа народностей сев. Африки (см. 
IV, 322 и хамитские языки). Имя X. в 
русском яз. стало нарицательным для 
обозначения человека низких душевных 
качеств, не имеющего чувства собствен
ного достоинства и не признающего 
его в других; основанием послужила 
библейская легенда, согласно которой 
X. насмеялся над пьяным отцом, за 
что и был проклят Ноем. II- II.

Х а т а ,  см. Гам am. Ныне гор. франц. 
мандата, террит. Сирия, ок. 35.000 жит.
(1925). Важн. пункт на Гедлсасекой 
лсел. дор., соединяющей Константино
поль с  Мединой.

Х а м а в ы ,  один пз германских на- 
родцев, принадлелсавших прелсде к 
группе истевонов и вошедший в III веке 
в состав франкской федерации. По 
данным Тацита и Птолемея, они зани
мали в I и II столетии территорию 
мелсду Рейном, Эмсом и Зюдерзее по 
соседству с бруктерами, фризами и 
хавками. В эпоху Римской империи 
они испытывали общую со всеми гер
манцами тягу на запад, пытаясь пе
рейти Рейн, но Юлиан вытеснил их 
обратно. Позднее они вошли в состав



рипуарскпх франков, сохранив, однако, 
известную долю самостоятельности, и 
место их поселения сохранило их пле
менное наименование (Amor или А т -  
m or=H am araland или Hamaland, т.-е. 
„земля хамавов“). В этой стране дей
ствовало и свое право, так наз. Хамав- 
ская правда (Lex Chamavorum), неко
торыми деталями отличавшаяся от 
рипуарской (см. X1Y, 218). Вопрос о 
происхождении ее сделался предметом 
ожесточенной полемики между немец
кими учеными и историками германи
стами Вайцем, Зомом, Брунером, Виоле, 
с одной стороны, и Фюстель-де - Кулан- 
жем и его учеником Фруадво, с другой. 
Сейчас можно полагать, что запись 
обычного права X. произведена в ре
зультате опроса, произведенного коро
левскими посланцами при Карле Вел. 
Хамавская правда издана Зомом в „Моп. 
Germ. Hist. Leges“, 5.

Л и т е р а т у р а :  Gaupp , .Lex francorum“, 1885; 
Schröder, .D ie Franken und ihr Recht“, 1881; Froi- 
deveaux , .Etude sur Lex dicta Francorum chamavo- 
rum,* 1891. JO. И в -О в .

Х а м а д а ,  или Гамада, см. Сахара, 
XXXVII, 389, и Египет, XIX, 532.

Х а м а д а н ,  см. Гамадап. Ср. Персия, 
XXXI, 637 и 640. В мировую войну X. 
был в декабре 1915 г. занят русскими 
войсками, летом 1916 г.—турецкими.

Хаплар -  Д а б а н ,  горный хребет И 
вершина, см. XXII, 131.

Х а ш г ё н - д о ,  сев. и южн., провинции 
в Корее. См. XXV, нрил. к ст. 204, соц - 
эконом. очерк Кореи, 1/2.

Х а п я е д о р е а ,  Charnaedorea, см. паль
мы.

Х аи п еп еон  (Chamaeleon), небольшое 
созвездие южного неба мелсду 8 h и 13h 
прямого восхонсдения и 75° и 82° южн. 
склонения. Состоит из 50 звезд, из них 
более 2 0  видны невоорузкснным глазом, 
самая яркая лишь 4-ой величины.

Х а т е л е а н  м и н е р а л ь н ы й ,  соб
ственно маргащевистокалиева соль, 
КоМп04, которая получается при на
каливании перекиси марганца (Мп02) 
с едким кали (КОН) и бертолетовой 
солыо. Полученный сплав с  малым ко
личеством воды дает темнозеленый 
раствор, из которого при выпаривании 
в вакууме над серной кислотой выпа
дают шестигранные зеленые кристаллы. 
Если растворить кристаллы в чистой 
воде, не содерлсащей воздуха и угле

кислоты, то состав не меняется. При 
действии даже очень слабых кислот 
или при разбавлении раствора боль
шим количеством воды, содержащей 
кислород, получается марганцевока- 
лиева соль КМп04, и раствор опраши
вается в красный цвет. Эта легкая 
перемена в цвете, зависящая от ма
лого постоянства KAInO,, и дала осно
вание Ш еле назвать сплав X. м. На
звание X. м. чаще, однако, применяется 
к марганцевокислому калию  KMnO.i 
(ср. XXIII, 181), который получается в 
очень значительных количествах из 
марганцевистокислого калия обработ
кой его хлором (2K2M n04 +  С12 =  2КС1 -\- 
-|-2 КМпО,). КМпО, выделяется в виде 
отлично образованных кристаллов 
темнофиолетового цвета с  зеленым 
металлическим блеском. Крепкие рас
творы его темнофиолетового цвета, 
слабые—красные, и очень слабые—ро
зовые. KMnO.i является чрезвычайно 
сильным охсислителем, чем и обусло
вливается его обширное применение в 
санитарии и химии.

Х а м е л е о н ы ,  Chameleontidae, сем. 
ящерицеобразных пресмыкающихся, 
выделяемое в особый подотряд чер
веязычных (Rhiptoglossa). Сходные по 
внешнему виду с  ящерицами, X. в ана
томии. отношении отличаются от них 
весьма сильно. Туловище их сзкато 
с боков, на спине несет гребень. Го
лова с гребнями, имеет вид шлема. 
Особенно характерен их длинный мя
систый язык, свернутый на дне рото
вой полости. Быстро выбрасывая его 
на 1 0  и более сант., X . ловят насеко
мых его слизистым и расширенным 
концом. Ноги длинные и тонкие с 5 цеп
кими пальцами, из которых 2  обра
щены назад и 3 вперед; пальцы сра
стаются пучками и образуют ролысле- 
щей. Х вост хватательный, мускули
стый и может закручиваться спиралью; 
тело покрыто мелкими зернистыми 
возвышениями со складками, так что 
кожа мозкет растягиваться. Глаза по
крыты толстыми веками и могут вра
щ аться независимо друг от друга. 
Внутреннее строение X. сильно напо
минает строение динозавров. В отли
чие от ящериц у  X. отсутствует сл у
ховая косточка (columella), ключица и 
барабанная перепонка, но имеются пол



ные височные дуги и непарный сош
ник. В коже находятся два слоя очень 
подвижных хроматофоров или пигмент
ных клеток (белый и желтый и черно- 
бурый), благодаря которым X. могут 
быстро менять свою окраску. Известно 
около 55 видов X., живущих в Ст. Свете, 
гл. обр. на Мадагаскаре и прилегаю
щих островах и в Африке. Самый из
вестный вид X . обыкновенный, Chame
leon vulgaris, дл. ок. 25 см., из ко
торых половина приходится на хвост, 
распространен в средиземно-морских 
странах. Живет на деревьях, много 
пьет воды, мало подвижен, может долго 
голодать, при раздражении меняет 
окраску, в неволе ручнеет. В 10. Испа
нии их держат в домах для ловли мух.

Х а м е р о п с ,  Chamaerops humilis, см. 
пальмы, XXXI, 72, и табл. II, 14.

Х а м и т с к и е  я з ы к и ,  группа,услов
но так названная по имени библей
ского Хама, Ноева сына, и включаю
щая в себя три ветви: древне-египет
скую, кушитскую и берберскую. Древне
египетский язык — мертвый (грамма
тика дрмана, 3-ье изд. 1911; демоти
ческая Шпигельберга, 1925; словарный 
Thesaurus теперь издается Эрманом); 
в позднейшую эпоху своей зкизни еги
петский язык назывался коптским 
(арабы греческое имя Alyurctioi переде
лали в „аль-кубт“ и отбросили „аль“, 
словно член), но и коптский у  лее вы
мер и остается лишь в христианско- 
церковном употреблении (грамматика 
Штейндорфа, 1894). Кушитская ветвь,— 
частью в Абиссинии, частью возле 
Абиссинии,—имеет шесть наречий: би- 
шари, сомали, галла, сахо, данкали 
(афар), агав (билин, хамир, квара); грам
матики (Рейниша в венских изданиях 
и проч.) перечислены у  А. Крымского 
в III части „Семитских языков“, 
1912 Берберская ветвь—наречия пле
мен неприбрежной сев. Африки, назы
вающихся: кабилы, туареги, шильхи и 
пр. (из грамматик важнейшая Моты- 
линского, Аллшр, 1907 и д.); прежде бер
беры жили и на прибрежных полосах 
сев. Африки (ливийцы, гетулы, нуми- 
дийцы, классические мавры), но после 
арабского завоевания они здесь об- 
арабились, и нынешние „мавры“ гово
рят улс по арабски. Отношение евро
пейского баскского языка к берберскому

неясно; произведенные сближения по
камест шатки. Хамитские языки срод
ни семитским, и наиболее принято те
перь думать (см. Б. Тураев, „История 
древнего В остока“, т. I, 1913), что при
шли они в Африку из общей семит
ской прародины Аравии, раньше чем 
из нее начали выселяться группы на
родностей, именуемых собственно се 
митскими. См. Meinhof, „Die Sprachen 
der Hamiten“ (1912). A. Крымский.

Х а ш и т ы ,  см. расы. Ср. Африка, IV, 
322.

Х а ж м а р ш и л ь д ,  Яльмар, швед, по
лит. деятель, см. X LVII, пршь био-библ. 
указ. совр. иностр. полит, деятелей, 84.

Х а т м у р а б и ,  Гаммураби, с м .  IV, 
112/13.

Х а м с а ,  см. анчоус.
Х а м с и н ,  или шамсин, см. самум. 

Ср. Египет, XIX, 537.
Х а м у н ,  или Гамун, озеро-болото, 

см. Афганистан, IV, 299.
Х а н ,  восточный титул татарского 

происхолсдения, означающий „госу 
дарь“, а в более позднем улсе чисто со 
словном употреблении—просто „князь“; 
в новейшей Персии ханское звание 
дается и не владетельным людям, пу
тем поясалования, за государственные 
заслуги. Из китайских источников 
мы знаем татарский титул „хан“ 
раньше III века; в Византии и Зап. 
Европе делается известен титул „ха- 
каи“, „хаган“ (этимологически такая 
форма более архаична, чем „хан“,) ок. 
VI века, как титул волсдей или го су 
дарей нахлынувших азиатских орд: 
таковы хаганы у  гуннов, аваров, хазар. 
Усвоили его себе и не-тюрки: в XI веке 
киевский митрополит Илларион назы
вает вел. кн. Владимира Святого „ка
ганом русской земли“. Самое широкое 
распространение приобрел титул „хан“ , 
с его вариацией „хакан“ (получивший 
более высокий титульный оттенок), в 
период великой империи монголов, а 
затем — в государствах, возникших на 
развалинах монгольской дерясавы.

А. Крымский.
Х а н а а н ,  по Библии сын Хама, внук 

Ноя. В его лице Ной проклял потом
ство Хама и предсказал ему, что его 
потомство будет жить в рабстве.

Х а н а а н ,  евр. Кепаап, егип. Kinahni— 
древнейшее историческое название за-



падно-иорданской Палестины; происхо
дит ли оно от названия народа (ханаа неи, 
ом.),жившего там до вторжения израиль
тян, или наоборот, название народа 
заимствовано от названия страны, до 
сих пор не установлено. Человеческие 
поселения, согласно археологическим 
данным, относятся в X. уже к эпохе 
каменного века; для неолита они бес
спорны, для более ранних эпох—сомни
тельны, так как датировка найденных 
орудий не во всех случаях может быть 
точно установлена. Судя по антропо
логическим признакам найденных вХ . 
костяков каменной эпохи, древнейшее 
население X. не принадлежало к семит- 
■скому племени; некоторые признаки 
дают возможность предполагать, что 
он было сродни индо-европейцам; но 
окончательного суждения по этому 
вопросу еще нет. Непосредственными 
предшественниками семитов в X. были 
племена, родственные, судя по их назва
ниям, некоторым племенным группам 
центра Хеттского царства (ср. библ. хо- 
риты и харру). Своеобразные условия 
устройства поверхности и климата X. 
весьма ограничивали число пунктов, 
удобных для поселений; раскопки обна
ружили, что в огромн. большинстве слу
чаев человек солился, начиная с  камен
ной эпохи, все на одних и тех лее местах. 
Геогр. данные и историю см .Палестина, 
XXXI, 37/42. Ср. Vincent, „Canaan d’apres 
l ’exploration recente“; Kittel, „G eschi
chte des Volkes Israel“, т. I. H. H.

Х а н а а н е и ,  имя народа, населяв
шего Ханаан (Палестину) во время 
вторжения туда израильтян. Долгое 
время господствовал взгляд, что X. 
лишь другое название амореев (или 
аморитян; см.) по территориальному 
признаку: X .—жители долин, т. е. сред
ней и южной Палестины, амореи—жите
ли сев. предгорья и нагорья, но этни
чески та и другая группа совпадают. 
В настоящее время этот взгляд почти 
всеми исследователями оставлен, и X. 
считаю тся особой от амореев этнической 
группой, хотя и принадлежащей к тому 
.же семитскому племени. Амореи пред
ш ествую т в Палестине X.; они появи
лись там в эпоху аморейского пере
селения, примерно за 2800—2500 л. до 
н. э.; их культура находится под силь
нейшим влиянием вавилонской куль

туры; X. появляются, примерно, тыся
челетием позже и оттесняют амореев 
на север, в горы. Х-ий период нам в 
общем хорошо известен: политиче
ские и социальные условия освещены 
Эль-амарнским архивом, культура ха
рактеризуется в достаточной мере 
археологическими данными. Она нахо
дится, главным образом, под влиянием 
Египта и хеттов, которым X. пооче- 
реди были подчинены; сильнее всего 
выражено египетское влияние; вави
лонское отступает на второй план. Еги
петское влияние сказывается ярче 
всего в искусстве и в некоторых рели
гиозных . культах, пересаженных из 
Египта на ханаанскую почву (культы 
Амона, Атона, Хатор, Беса и др., аму
леты в виде скарабеев и др.); но в це
лом ряде культурных областей X. 
показали себя оригинальным и силь
ным народом. Так, основные элементы 
культа (высоты, массебы, характер 
жертвенных мест, культ местных ваа- 
лов) являются продуктами чисто Х-ого 
происхождения; сущ ествую т весьма 
серьезные основания полагать, что и 
палестинское письмо (т. наз. „фини
кийский“ алфавит) было выработано 
X. Отрицательная характеристика, ко
торую дает X. Библия, является от
звуком отчасти племенной вражды, 
отчасти продуктом точки зрения нома
дов, не понимавших оседлого земле
дельческого быта и считавших един
ственно нормальным патриархальный 
строй жизни кочевого скотовода. 
При израильском завоевании X. не 
были истреблены поголовно: значи
тельные группы их остались жить бок 
о бок с пришельцами, в большинстве 
случаев на положении данников. Еще 
менее пострадала Х-ая культура: в тех
нике, в земледельческом быту, в новых 
формах культа, связанных с  земледе
лием, сыны Израиля усвоили себе це
лый ряд элементов культуры своих 
предшественников. Н. Никольский.

Х а н а н е м ,  см. ханаанеи.
Х а н а и е й с к м й  п з ы » ,  см. семит

ские языки, XXXVIII, 246.
Х а н г а й  и хангайскаягорная страна, 

см. Монголия, XXIX, 270'—272', также 
Гоби, XV, 259.

Х а н г а л а х с н и й  о с т р о в ,  самый 
большой остров в дельте р. Лены, на-



ХОД. в зап. ее части, дл. 100 км., шир. 
90 км. Несколько поселений якутов.

Х а н г а н ,  река в Корее, см. XXV, 190/91.
Х а н д р и н о в ,  Митрофан Федоро

вич,—известный астроном и математик 
(1837— 1912), профессор киевск. универ. 
по кафедре астрономии. По окончании 
моековск. универс. был в нем приват- 
доцентом и астрономом-наблюдателем. 
По защите магистерской и докторской 
диссертаций был /назначен профессо
ром киевского универс. по кафедре 
астрономии, при чем произвел переобо
рудование университетской обсервато
рии и издал ряд трудов по астроно
мии и небесной механике. X. много за
нимался также чистой математикой, 
был членом-учредителем Московского 
математического общества и составил 
ряд университетских курсов как по 
астрономии, так и по анализу беско
нечно-малых, получивших значитель
ное распространение. И. Чистяков.

Х а н е н к о ,  Михаил Степанович, гет
ман правобережной Украины, против
ник гетмана Дорошенка. Во время по
хода турок в 1672 г. на Подолию X. 
пытался задержать их, но потерпел ре
шительное поражение на берегу Буга 
и бежал в Польщу. В 1673 г. X. сделал 
попытку вернуть гетманство, но был 
разбит Дорошешсом и крымскими та
тарами, бежал к гетману Самойловичу 
и, приняв подданство России, оконча
тельно сошел со сцены.

Х а н и к и н ,  небольшой город на гра
нице Персии и Ирака, конечный пункт 
жел. дор. Багдад—X. (208 км.), построен
ной в 1918 г. Соединен шоссейной доро
гой с Тегераном. В декабре 1917 г. был 
занят русскими войсками. Ср. XXX I, 637.

Х а н и ф м т ы ,  мусульман, толк, см. 
магометанство, XXVII, 587, а также 
Магомет, XXVII, 594.

Х а н к а ,  большое оз. во владивосток
ском окр. Дальне-Восточн. края, на гра
нице с Маньчжурией на 45° с. ш., площ. 
4.380 к б . к м ., д л . 100 км., шир. 40—80 км., 
глуб. до 1 0  м. Из X. вытекает р. Сун- 
гача, впадающая в Уссури. Много ры
бы, особенно сазана и калуги (Huso 
dauricus). Рядом лежит другое озеро, 
X. малая, отделенное песчаной косой, 
дл. 40 км., шир. 5—12 км.

Х а н о й ,  гл. гор. франц. колонии Тон
кин, см. Ганой. Ок. 115.000 жит. (1923).

Х а н с н а я  с т а в к а ,  теперь Урдаг 
админ, центр букеевск. уезда (прежде 
губ.), Казанской (пр. Киргизской) АССР,. 
в 1 2 0  км. от Волги, у  сев.-зап. оконеч
ности Рын-Песков, окружена сыпучими 
песками. 3.090 жит. (1923). Весной боль
шая ярмарка, где киргизы сбывают 
продукты своего кочевого хозяйства и 
покупают мануфактуру, металл, изде
лия и т. п.

Х а н с т в о  н р ы м с н о е .  Заселение 
Крыма народами монгольского и тюрк
ского племени начинается в первой по
ловине XIII в. Нашествие татар на 
вост. Европу отдало Крым ханам Зо
лотой Орды, от которой он отложился 
в первой половине XV века. Самостоя
тельная ханская династия от начала 
до конца оставалась в роду Гиреев  
(см.). Юясный берег находился в это 
время во власти генуэзцев, но уже в 
1475 г. (взятие Кафы) их вытеснил из 
полуострова натиск османов. Признать 
власть османов—почти одновременно— 
вынуждены были и Гиреи. С тех пор 
X. к. представляло собой вассальное 
государство, в котором правили ханы,, 
но где верховным государем был ту 
рецкий султан. Благодаря постоянно
му приливу населения из Турции мон
гольский элемент стал все больше и 
больше растворяться, и так наз. крым
ские татары, остатки которых живут 
и сейчас в Крыму, представляют собой 
племя, в котором смешались и татары, 
и итальянцы, и греки, и турки.

О внешней истории X. к. см. Крым., 
XXVI, 107/108, прил., стр. 3, и Гиреи. 
О социальной и экономической лсизни 
X. к. мы знаем мало. Главным заня
тием жителей было земледелие, и про
дуктов земли всегда хватало для на
селения полуострова. Торговля была 
сосредоточена в довольно многочислен
ных городах. К их числу принадлежа
ли Крым, Гезлев (Евпатория), Кафа 
(Феодосия), Солдайя (Судак), Еникале 
и др. Общественный строй X. к. имел 
много аналогий с запади, феодализмом. 
Землю от хана дерлсали крупные фео
далы, беи (поместье=бейлык), имевшие 
право администрации, суда и ведения 
самостоятельных войн (большинство 
походов на север были походы отдель
ных беев). Бейлык находился в руках 
старшего в роде. Братья наследовали



его по старшинству, после смерти по
следнего из братьев он переходил 
в руки старшего сына старшего брата. 
Те потомки бея, которым не приходи
лось владеть поместьем (в том числе 
все бастарды), составляли дворянство 
X. к. (эмир-заде, искаж. мирза или 
мурза). Потомки турецких еолдат, яны
чар, поселившихся в Крыму, составля
ли низшую знать, капу-куль. Крестья
не лично были свободны, но несли тя- 
л^елые повинности в пользу государ
ства, бея и духовенства. Вей не вел 
своего хозяйства сам, а сдавал его на 
откуп, что, конечно, еще более усили
вало гнет, лелсавший на трудовых клас
сах. В эпоху X. к. население постепен
но перешло к оседлому быту; земледе
лие, садоводство, табаководство, коне
водство сделали большие успехи.

Промышленность, как и торговля, 
была сосредоточена в городах и нахо
дилась в руках ремесленников, разде
ленных на цехи. В организации X. к. 
было много здоровых/элементов, но эле
ментов слабости было еще больше. 
Усобицы мелсду беями, их нежелание 
считаться с  общегосударственной точ
кой зрения, набеги, предпринимаемые 
отдельными беями только из-за грабе- 
лса, но заставлявшие Польшу, Украину, 
потом Россию настораживаться против 
X. к., как целого, и вести с ним борьбу— 
все это подготовляло падение ханства 
и когда Турция, ослабевшая, оказалась 
не в силах его защищать, оно пало. 
См. В. Д . Смирнов, „Крымское Ханство 
под верховенством Оттоманской Порты 
до начала XVIII в.“ (1887). К. Д . А.

Х а н т а й н а ,  прав, приток Енисея 
мелсду 6 8  и 69° с. ш., протекает чрез 
длинное озеро Хантайское. Длина 
около 300 км.

Х а н - Т е н г р и ,  главн. вершина Тянь- 
Шаня, 6.950 м., на границе СССР и Ки
тая.

К а н у н а ,  см. Маккавеи.
Х а н - ч ж о у ,  гл. гор. китайск. провин

ции Члсэ-цзян, см. XXIV, 223/24, при- 
лож., 1 0 .

Х а н - ч ж у н ,  гор. в китайск. провин
ции Ш энь-си, см. XXIV, 223/24 прил., 1 2 .

Х а н ш н н н о е  п р о и з в о д с т в о ,  см.
XXVIII, Маньчжурия, прил. 184'—185'.

Х а н ь ,  кит. династия, см. XXIV, 
204—206.

Х а н ь  (Х.-цзян), река в Китае, сл<, 
XXIV, 195 и 223/24, прил., И и 1 2 .

Х а н ь - н о у ,  портов, гор. в кит. про
винции Ху-бэй, см. XXIV, 223/24, при- 
лоо1С., 11. Вместе с близлелсащими 
У-чаном и Хань-яном объединен в один 
город У-хан, являющийся с  1927 г. 
столицей национального правитель
ства (см. Китай в эпоху мировой 
войны, т. XLVIII). Жит. 1.616.800 (1921).

Х а н ь - х а й  („Сухое море“), самое у з 
кое место пустыни Гоби. См. Китай, 
XXIV, 193, и Гоби, XV, 256.

Х а н ь - я н - ф у ,  гор. в кит. провинции 
Ху-бэй, см. XXIV, 223/24, прил., 11.

Х а о с  (от греч. )/äox£iv — зиять), по 
Гезиоду—„зияющ ее“, неизмеримое ми
ровое пространство, из которого про
изошел мир: X. породил Гею, Тартар 
и Эрот, а после Эреб и Ночь. По уче
нию орфиков, X. был порожден изна
чальным временем. Позднейшие грече
ские натур-философы видели в X. до- 
мировую беспорядочную массу. В со 
временных индо-европейских языках 
X. применяется в метафорическом зна
чении „величайшего беспорядка“.

Х а п а р а н д а ,  шведский город в лене 
Норботтен, пограничный с Финляндией, 
на железной дорого, недалеко от устья 
реки Торнео. 2.705 лент. (1925).

Х а р а ,  Такашн, японск. полит, дея
тель, см. X L VII, прил. био-библ. указ. 
соврем, иностр. полит, деятелей, 84.

Х а р а - В а л а г а с у и ,  город, см. Кара
корум.

Х а р а д ж ,  первоначально дань, ко
торую платили султану христианские 
вассальные государства, затем подуш
ная подать, сбираемая с христиан, 
подданных султана (райя) и отменен
ная по хаттишерифу 1856 г.; ее заме
нил налог за освобождение от военной 
служб г,I. Под именем X. известна тагаке 
поземельная подать, которую обязаны 
были платить в магометанских стра
нах владетели недвижимых имуществ— 
не магометане.

Х а р а к и р и  (японск. — распарывание 
живота), форма самоубийства, к кото
рой раньше прибегали члены высшего 
японск. общества. На X. японцы смо
трели как на акт, который смывает 
пятно с  поруганной чести, и прибе
гали к нему в случаях тяжелого оскор
бления, за которое не получено удо



влетворения, и т. п. Японское прави
тельство заменяло иногда смертную 
казнь X., и тогда оно совершалось с осо
бенной торжественностью в присут
ствии представителя власти. Прибе
гавший к X. сам вспарывал себе живот, 
а в этот момент другое лицо (обыкно
венно близкий друг) отрубало ему го
лову. Теперь запрещено законом.

Х а р а к т е р  (от греч. характер—значит 
собственно примета, признак). В и сто 
рии вопроса обособлены два течения. 
Первое занимается особенностями че
ловеческой личности, ее распознавания 
(психогностики) и воздействия на нее. 
Второе связано с  объяснением, пре
имущественно физиологическим, раз
личных особенностей—учение о темпе
раментах. Платон описывает типы: 
аристократический, с преобладанием 
познавательной способности, тимокра- 
тический, с преобладанием честолюбия 
и склонности к борьбе, олигархический, 
скупой и жадный, демократический, 
неустойчивый, склонный к смене чув
ственных наслаждений, и тираниче
ский, с преобладанием самых низших 
животных влечений. Аристотель рас
сматривает типы X., связывая их с 
условиями возраста, положения, про
фессий. Теофраст, его ученик, дал 
яркие описания типов и свойств, по 
преимуществу недостатков, напр, при
творства, лести, скупости и т. д. Но
вое направление связывается с френо
логией (см.) Галля, учившего о том, 
что особенности человека зависят от 
развития частей мозга, которым соот
ветствую т выпуклые места на черепе. 
В 1843 г. Милль выдвинул задачу со 
здания этологии, как он назвал науку 
о Х „ которая должна была установить 
на основании положений общей психо
логии законы образования X. В даль
нейшем характерология развивается 
в зависимости от психологии, и клас
сификации X. в значительной степени 
представляют умозрительный резуль
тат комбинации психологических эле
ментов и закономерностей. Сюда отно
сятся работы конца XIX вока, преимуще
ственно французские. Лишь в послед
нее время учение о X. становится на 
систематическую опытную почву.

Учение о темпераменте идет от Гип
пократа, учившего о четырех темпера

ментах по преобладанию крови, лсел- 
той желчи, черной желчи и слизи, со 
ответственно теплу, холоду, сухости  
и влажности. Аристотель объяснял осо
бенности темперамента качеством кро
ви жидкой или густой, холодной или 
горячей. Учение Гиппократа развива
лось Галеном (II в. п. э.), связывавшим 
темперамент с основными элементами: 
огнем, водой, воздухом и землей, и при
знававшим девять темпераментов: че
тыре чистых, соответственно Гиппо
крату, четыре смешанных, по преобла
данию двух свойств, и девятого сред
него, уравновешанного. В средние века 
темпераменты объяснялись преоблада
нием химических веществ: серы, рту
ти, эфира и т. д. Эпоха Возрождения 
снова возвращает старое учение о тем
пераменте. Замена гуморальной пато
логии (см. XXXI, 368) солидарной отра
жается на учении о темпераменте. 
Шталь описывает сангвинический, 
лселчный, меланхолический и лимфа
тический темпераменты и объясняет 
их строением плотной ткани и соотно
шением консистенции жидкости с  диа
метром кровеносных сосудов в различ
ных комбинациях. Кабанис дополняет 
четверную систему темпераментов нерв
ным н мускульным и связывает тем
перамент с развитием отдельных орга
нов. Тома (1826) отождествляет темпе
рамент с конституцией и классифици
рует их по органам, говоря о череп
ном, грудном, брюшном темпераментах, 
их комбинациях и, наконец, среднем, 
смешанном темпераменте. Врисберг 
и Генле особенно выдвигают значение 
нервной системы. Первый связывает 
темперамент с величиной мозга и тол
щиной нервов, второй ставит его в за 
висимость от нервно-мышечного тонуса. 
На чисто психологическую почву уче
ние о темпераменте было поставлено 
Кантом. Он делит темпераменты по 
преобладанию чувства или деятель
ности, по подъему или падению 
жизненной силы. Темпераментов чувств 
два: сангвиник — легкомысленный, не
устойчивый, общительный, веселый, не
серьезный, поверхностный, и мелан
холик — глубокий, мнительный, не
веселый. Темпераментов деятельности 
тоже два: холерик—горячий, невыдер
жанный, честолюбивый, любящий пыш



ность, возбуждающий противодействия, 
и флегматик—медлительный, но стой
кий, принципиальный, обдуманный в 
действиях. Деление Канта оказывает 
в дальнейшем значительное влияние. 
В конце XIX  в. учение о темпераменте 
связывается с биологией и опирается 
на учение об обмене веществ. Фулье 
пытался разделить темпераменты по 
силе и быстроте распада или восста
новления тканей, преимущественно 
нервных. В настоящее время темпера
мент не обособляется от X., но вклю
чается в него, как существенная сто
рона личности.

К существенным для понятия X. 
признакам, отмеченным не одним, а не
сколькими авторами, относятся следую
щие: X.—это особенности, которые по
зволяют отличать одни личности от 
других. X. отражает личность в целом, 
как индивидуальность. Он проявляется 
в поступках и реакциях, обнаруживая 
преимущественно активную эмоциаль- 
но-волевую сторону личности. X. пред
ставляет устойчивые врожденные, вну
тренние тендонции, но также и при
обретенную принципиальную, мораль
ную, социальную сторону личности. 
Таким образом, можно сказать, что X. 
отражает типические особенности ос
новных свойств индивидуальности, 
проявляющиеся в реакциях и поступ
ках, зависящие как от врооюдеттх 
устойчивых внутренних 7пенденцгш, 
так и от внешних условий оюизни, ко
торые создают приобретенную, глав
ным образом, социальную сторону X.

В определении темперамента выдви
гаются следующие стороны: темпера
мент представляет отражение в реак
циях биологической основы личности. 
Он связан с телесной конституцией; 
он врожден. Он обнаруживается сте
пенью внутренней активности, силой, 
устойчивостью и быстротой реакций, 
преобладающим настроением, плохим 
или хорошим, степенью возбудимости 
и впечатлительности. Не все эти при
знаки принимаются калсдым автором. 
Эвальд, почти совпадая с Гефдингом, 
ограничивается понятием биотонуса, 
присоединяя к выдвинутым Вундтом 
основным признакам быстроты и силы 
перелшваний или реакций признак 
преобладающего настроения, но, в то

время как Гефдинг из комбинаций этих 
элементов выводит восемь темперамен
тов, Эвальд допускает существование 
только двух: маниакального—леизнера- 
достного и меланхолического — угне
тенного. Клагес рассматривает темпе
рамент как степень реактивности, из
меряемую соотношением импульса и 
задерлски. По Кречмеру, темпераменты 
определяются: 1 ) психэстезией, чув
ствительностью или нечувствительно
стью к раздражениям, 2 ) окраской на
строения в форме удовольствия или 
неудовольствия, 3) психическим тем
пом, ускорением или задерлекой, осо
бенностями ритма, 4) психомоторной 
сферой—общедвигательным темпом и 
специальным характером двиясений— 
мягкостью, округленностью, резкостью, 
спастичностыо, параличяостыо. Таким 
образом, как темперамент, так и осо
бенно 'X .  представляется слолшым 
структурным образованием. Их мы 
узнаем по реакциям поведения, делая 
на основании этих проявлений выводы 
о лелсащих в их основе внутренних 
свойствах, наклонностях или предрае- 
пололеениях личности. Задачи учения 
о X. заключаются в том, чтобы изучить: 
1 ) каковы элементы, из которых сла
гается X., 2 ) каковы типические соот
ношения мелсду свойствами — элемен
тами X., 3) как молено классифициро
вать основные типы X., 4) как разви
вается X., 5) каковы внешние и вну
тренние факторы, лелсащие в основе X. 
Помимо этих теоретических описатель
ных и объяснительных задач есть 
и прикладные проблемы распознава
ния X. и воздействия на него, включая 
в последние и вопрос выбора деятель
ности, профессионального направления 
личности. Среди методов изучения X. 
следует отметить: метод наблюдения 
с подробными или хронологическими 
в форме дневников записями поведе
ния, на основании которых составляют
ся характеристики; метод анкет, позво
ляющий охватывать многих индивиду
умов; метод анализа материала, напр, 
продуктов работы, творчества, письма 
и т. п.; метод эксперимента. Все вме
сте взятое дает возмоленоеть составить 
полную „психографию“ или описание 
личности. Сравнительно-генетический 
метод дает возмоленоеть проследит:.



развитие X. Патологический метод, даю
щий возможность по резким формам 
болезненных уклонений лучше изучить 
разновидности нормальных X. Наконец, 
для понимания очень многих сложных 
проявлений личности большое значе
ние имеет психоаналитический (см. 
фрейдизм) метод. Молено установить 
следующие категории основных свойств 
X. Категория био - энергетических 
свойств или темперамента. Сюда от
носятся различно выраженная быстрота, 
возбудимость, сила и устойчивость 
реакций. Преобладающие настроения: 
наклонность к аффектам гнева, радо
сти, страха, тоски. Степень эндогенной 
активности, сила внутренних потребно
стей, так назыв. инстинктивных влече
ний, напр, половой, пищевой, самоза- 
щитной. Категория механизмов при
способления, лежащих в основе нако
пления опыта содержания личности и ее 
навыков. Сюда относятся: особенности 
памяти, слабой, сильной в целом и на 
отдельные виды предметов, как, напр., 
на слова, числа и т. д.; типов памяти: 
зрительной, слуховой, двигательной, 
механической, ассоциативной или ло
гической; различия в сосредоточении: 
слабом, сильном, устойчивом или не
устойчивом, фиксирующем или блу
ждающем, узком или широком; различия 
фантазии по богатству и творческой 
оригинальности; разновидности типов 
суждения: сильного, слабого, субъек
тивного, объективного, интуитивного 
или дискурсивного. Различия в способ
ности владеть собою в форме задержки 
или способности к усилию. Категория 
структурных свойств личности. Сюда 
относятся: уравновешенность, противо
речивость, ценность, с господством 
определенного доминирующего свой
ства, расщепленность, контрастность, 
широта или узость. Категория отно
шений (экзопсихики по Лазурскому). 
Сюда принадлежат особенности отно
шений ко всем сторонам действитель
ности, напр., к собственности, семье, 
обществу, праву, искусству, науке, к 
самому себе и т. п. Особенно велико зна
чение отношений к обществу, социаль
ности, проявляющейся такими свой
ствами, как общительность или замкну
тость, общественная активность или 
пассивность; преобладание симпатиче

ских или антагонистических реакций; 
подчинение себе или подчиняемость; 
отзывчивость на социальные явления, 
та или иная идеология; отношение 
между общественными и личными ин
тересами, отношение между принципа
ми и поступками.

По преобладанию или недоразвитию 
тех или иных свойств, налагающих от
печаток на всю личность, можно гово
рить об элементарных типах; так, гово
рят о типе возбудимом, тупом, актив
ном или пассивном, эмоциональном или 
неэмоциональном; об объективном или 
субъективном типе, интуитивном или 
дискурсивном, о фантасте; так лее точно 
резкая выраженность какого нибудь 
структурного признака или свойства 
отношений позволяет говорить о соот
ветственном частичном типе, напр, о 
неуравновешенном, цельном и т. д. В 
области отношений между людьми 
можно говорить об эгоисте, альтруи
сте, общественнике, собственнике, семь
янине и т. д. Связь отдельных 
свойств друг с  другом, так лее 
как и взаимное исключение леясат в 
основе сложных, комплексных, более 
конкретных типов. Примером могут 
слулсить типы Кречмера—шизоид и ци
клоид. Пикническому телосложению 
или конституции соответствует цикло
идный темперамент, для представите
лей которого характерны „диатетиче- 
ская пропорция“ , колебания меяеду пло
хим и хорошим, веселым и печальным 
настроениями, с  преобладанием пер
вого у  маниакальных и второго у  де
прессивных. Переходы состояний,реак
ций, движения, экспрессий у  них мяг
ки, гибки, соответственны раздраже
нию, их инстинкты, напр, половой — 
естественны. Они общительны, мягки, 
отзывчивы, открыты, просты, сливают
ся с  окрулсагощими. Телослолсению 
астеническому, атлетическому или 
диспластическому соответствует ши
зоидный темперамент. Ш изоиды ко
леблются по „психэстетической шкале“ 
между чрезмерной чувствительностью, 
раздражительностью и бесчувственно
стью, холодностью. Они реагируют на 
одну категорию явлений чрезмерно 
остро, на другую —непропорционально 
тупо. Их выражения, движения, все 
реакции часто несоответственны раз-



дралсоншо, искусственны, полны кон
трастов судорожности и параличностн, 
порывности и тягучести. Они если 
общительны, то только избирательно 
или поверхностно, большей частью за
мкнуты, застенчивы, эгоистичны. В 
лучших образцах они—мечтатели, идеа
листы, далекие от лсизни и людей. 
Этими лее темпераментами опреде
ляются особенности направления и ха
рактеры деятельности. Среди пикни- 
ков-циклоидов мы встречаем энергич
ных практиков, лсивых организаторов, 
смелых борцов; худолсников-реалистов 
и юмористов; ученых-эмпириков. Ш и
зоиды—идеалисты, утописты, фанати
ки, люди холодного расчета; поэты - 
патетики и романтики, худоленикп фор
мы; исследователи, люди точной ло
гики, системы, метафизики. Перевес 
радости или печали у  циклоидов, чув
ствительности или тупости у  ш изои
дов определяет подтипы. Крайности 
тех и других представляют эндоген
ные формы психозов. Попыток класси
фикации X. было не мало. Наиболее 
полная сделана А. Ф. Лазурским. Он 
делит их: 1 ) по трем уровням в соот
ветствии со степенью одаренности, 
творчества, приспособленности; 2 ) по 
преобладанию той или иной стороны 
„эндопснхического комплекса", при чем 
перевес одной какой нибудь функции 
лежит в основе чистых типов, напр, 
рассудочно-аффективных. Соединение 
высоко развитых двух комплексов ле
жит в основе комбинированных типов, 
наличность двух сильно развитых, 
но не объединенных эндо-комплексов 
обусловливает смошанныо типы. 3) На
конец, соотношение мелсду внутренним 
складом личности и ее внешними усло
виями в случае соответствия их обу
словливает нормальное развитие, в слу
чае несоответствия создает извращен
ные типы, у  которых отдельные сто
роны недоразвиваются, другие чрез
мерно обостряются, весь характер вза
имоотношений с окруясающей средой 
нскалсается. Таким образом, получают
ся на ниленем уровне чистые: а) рас
судочные, б) 'аффективные: подвижные, 
чувственные, мечтатели, с) активные: 
энергичные, покорно-деятельные, упря
мые; извращенные: а) пассивно-апатич
ные, безвольные, б) расчетливые эгои

сты, с) аффективные извращенные, 
d) активные извращенные: беспорядоч
ные насильники и сосредоточенно-же
стокие. На среднем уровне приспосо
бленность личности к внешним усло
виям лсизни и деятельности проявляет
ся образованием профессиональных ти
пов, соответствующ их основным эндо- 
психическим комплексам. Это—ученые, 
худоленики, хозяйственники, админи
страторы, общественники. На высшем 
уровне творческая личность приспо
собляет себе среду. Классификация 
осущ ествляется по идеалам, предста
вляющим наиболее полное осущ ествле
ние человеческих наклонностей. Сюда 
относятся идеалы знания, красоты, 
альтруизма, общественности, внешней 
деятельности и власти. Кроме нормаль
ных, сущ ествую т и патологические X., 
они совпадают с основными группами 
психозов и эндогенных психопатий. Сю
да относятся типы психастенический, 
истерический, эпилептический, пара
ноический и, наконец, улсе отмеченные 
циклоидный ишизоидный. В развитии X. 
различные стороны неодинаково зависят 
от вролсденных условий, опытаи упраж
нения. Категория свойств био-энерге- 
тических, темперамента и влечений— 
вролсдона, наследственна, конституцио
нально обусловлена и не изменяется, 
если обстоятельства жизни не наносят 
резкого ущерба нервно-психическому 
здоровью индивидуума. Так, воспита
ние не молсет сделать пассивного— 
активным, быстрого — медлительным, 
холодного — эмоциональным. В значи
тельной степени то лее относится и к 
структурным свойствам личности. Спо
собы приспособления являются резуль
татом как вролсденных наследствен
ных условий, так и результатом куль
туры, упраленяющей функции и даю
щей различный материал для их раз
вития. Развивается способность сулсде- 
ния, сосредоточения, способность к у си 
лию, самоконтроль, все развитие идет 
по линии возрастающего влияния ин
дивидуально - опытных регуляторов, 
подчиняющих себе примитивную, ин
стинктивную личность. Отношения в 
максимальной степени являются ре
зультатом приясизненного опыта и, хотя 
они выростают на основе первичной ак
тивности, но в широких пределах варии-



рую т в зависимости от внешних усло
вий, создающих положительную или 
отрицательную реакцию на различные 
жизненные явления, направляющих 
интересы и весь жизненный путь лич
ности. Так воспитываются полозкитель- 
ные и отрицательные отношения, оцен
ки, принципы и убеждения.

В основе различия X. обусловлены 
структурными и динамическими осо
бенностями нервной системы. В зави
симости от сложности X. разные отде
лы нервной системы и организма имеют 
неодинаковое значение для разных его 
сторон. Активность, темперамент и вле
чения обусловлены био-химией орга
низма, деятельностью желез внутрен
ней секреции, особенностями вегета
тивной нервной системы. Центром тем
перамента, по мнению ряда авторов, 
является серое вещество третьего моз
гового яселудочка. Нарушение подкор
ковых вегетативных центров вегета
тивной нервной системы резко изме
няет темперамент. Примеры зависи
мости темперамента от желез внутрен
ней секреции представляют: тип базе- 
довика с повышенной деятельностью 
щитовидной железы и повышенной бы
стротой реакций, возбудимостью, раз- 
дразкительностью, беспокойством, пу
гливостью, неустойчивостью; тип кре
тина, возникающий вследствие недоста
точности той зке зкелезы, вызывающей 
вялость, тупость, умственное недораз
витие; тип евнуха, безразличного и хо
лодного вследствие утраты внутренней 
секреции половых зкелез. Основы струк
турных свойств еще очень неясны. Они, 
повидимому, представляют результат 
соотношения отдельных систем голов
ного мозга (напр, кортикальной и под
корковой), степени их взаимного согла
сования, объединения, господства одних 
над другими и т. п. В основе меха
низмов приспособления лезкат особен
ности корково-мозговых механизмов.— 
Весь наш опыт—результат воспитания 
сочетательных или условных рефлексов 
(см. XLIII, 411). Процессы воспитания, 
дифференцировки, синтеза, торможения 
внутреннего и внешнего, и связанные 
с ними сила,[прочность, гибкость и при
способляемость рефлексов и их ком
плексов, лезкат в основе особенностей 
поступков и всей деятельности. Отно

шения, интересы мировоззрения, та. 
реальность, в которую личность отли
вается из неопределенных врозкденных 
возмозкностей—в процессе накопления 
опыта, т. е. путем воспитания -изби
рательных систем сочетательно-двига
тельных рефлексов.
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прил. 28.
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Х а р а х о р и н ,  в русских летописях 
название города Каракорума (см.). Р у с
ские князья ездили туда на поклон 
к великим ханам, которые „харахори- 
лись" перед ними.

Х а р а - х о т о ,  или Хара-байшен (мер
твый город)—бывшая столица Тангут- 
ского царства Си-ся, располозкен в 
центре Гобийской пустыни; абсолют, 
высота его 2.854 фута; географич. коор
динаты: широта 41° 45' 40", долгота от 
Гринв.—101° 5' 14, 85". Открыт и опи
сан („Монголия и Амдо и мертвый го 
род Х.-х.“ , 1923) путешественником 
П. К. Козловым весною 1908 и летом 
1909 г. Город обнесен глинобитной мас
сивной высокой стеной, с бойницами, 
имеет двое ворот с запада и востока 
и высокую башшо-оубурган на сев,- 
зап. углу стен города. В субургане 
с северной стороны зияет отверстие, 
в котором некогда помещалась статуя 
Будды. Стены города местами присы
паны песком соседней пустыни до верха. 
Население группировалось частью в 
крепости, частью и под стенами го
рода, снарузки. Снарузки город был 
опоясан пашнями; от сухого ныне русла 
реки ответвлялась сеть оросительных 
канав. Х.-х. был взят приступом, раз
рушен и созкзкен китайскими войсками. 
Китайский инженер отвел русло реки
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Эдзин-гол выше города и направил его 
к западу, вероятно целиком; Х.-х. 
остался во власти пустыни. В 2 0  вер
стах к зап. ныне протекает Эцзин-гол, 
образуя два озера: Сого-Нор (пресное) 
и Гашун-Нор (соленое). Кроме основ
ного населения—буддистов, в Х.-х. про
живали и мусульмане; их мечеть со
хранилась у  ю .-з. угла крепостных 
стен, снаружи города. Последний вла
детель города Х.-х., батырь Хара-цзянь- 
цзюн, опираясь на свое непобедимое 
войско, намеревался отнять китайский 
престол у  императора, вследствие чего 
китайское правительство выслало про
тив него военный отряд. Ряд битв 
между императорскими войсками и вой
сками Хара-цзянь-цзюня произошел к 
вост. от Х.-х., в горах Ш ар-цза и был не
удачным для последнего. Имея перевес, 
китайские войска заставили противника 
отступить и укрыться в последнем его 
убежище—Х.-байшен, который и облозкн- 
ли кругом. Лишенные речной воды, оса
жденные начали рыть колодезь, — на
прасно, воды не оказалось. Тогда Хара- 
цзянь-цзюн решил дать противнику 
последнее сражение, но на случай не
удачи он узке заранее использовал вы
копанный колодезь, скрыв в нем все 
свои богатства, которых, по преданию, 
было не менее 80 арб или телег по 
20—30 пудов в казкдой,—это одного се
ребра, не считая других ценностей,— 
а потом умертвил двух своих зкен, 
а такзке сына и дочь, дабы неприятель 
не надругался. Сделав означенные при
готовления, богатырь приказал про
бить брешь, которая видна и поныне; 
образованной брешыо, во главе с вой
сками, он устремился на неприятеля. 
В этой решительной схватке Хара- 
цзянь-цзюн погиб и сам и его войско. 
Взятый город китайцы, по обыкнове
нию, разорили до тла, но скрытых бо
гатств не нашли.

В первое свое посещение Х.-х. Коз
лов нашел в нем археологических на
ходок не так много; тем не менее в 
письменах, книгах, иконописи, в пред
метах обихода вымершего населения 
отразкалась полностью восточная куль
тура XI—XII в. нашей эры. При рас
копках домов внутри города в разва
линах лавок, мезкду прочим, были най
дены и образцы бумажных денег Юань-

ской династии; на билетах такие есть 
надписи: „подделывателям будут отру
блены головы“.

Во второе посещение Х.-х., на обрат
ном. пути экспедиции, Козлов на
ткнулся на большой субурган—надгро
бие, располозкенный в lU версты от 
з. стены города. Вот этот-то „знамени
тый“ субурган и поглотил затем все 
время экспедиции. Он подарил Коз
лову большое собрание, целую библио
теку книг, свитков, рукописей на язы
ках: монгольском, китайском, тибет
ском, уйгурском, тюркском, тангутском 
и языке Си-ся, затем до 300 образцов 
буддийской иконописи, исполненной 
на холсте, тонкой шелковой ткани 
и на бумаге. Среди книг и зкивописи 
в субургано попадались металлические 
и деревянные статуи, клише, модели 
субурганов и мн. др. Особенно велико
лепен гобелен, как образчик превос
ходного ткацкого искусства. В субур- 
гане зке было похоронено, вероятно, 
духовное лицо, костяк которого поко
ился в сидячем полозкении, несколько 
выше пьедестала, у  с. стены надгробия. 
Череп, хорошей сохранности, принадле- 
зкал покойнице в возрасте свыше 
50 лет. Среди многих статуй в субур- 
гане, выделялась одна—с двумя голо
вами Будды. Пантеон хара-хотского 
собрания вообще велик. Из будд мы 
имеем: „Алмазно-престольного“, Вла
дыку врачевания, Будду, вращающего 
колесо закона, тридцать пять будд 
покаяния, Б удду и 84 будда, Будду 
учащего, Б удду созерцающего, Б удду 
Dtpamkara, стоящего Будду, пять dhya- 
mbuddha, Б удду Amitabha. Бодисатвы: 
Amitayuh, Avalokitecvara, Manjucri, 
Cunda, Tara, Marici, Sitatapatra; бозке- 
ства хранители: Samvara, Hevajra, цари 
хранители стран света, зкенские бозке- 
ства и др. Композиция образов та зке, что 
и в современной тибетской зкивописи.

Среди монгольских документов, най
денных в Х.-х., имеется около десятка 
небольших фрагментов, обнаружена 
книзкка в 34 листа, остальные доку
менты в 1 0 — 2 0  строк. При незначи
тельности по объему этой коллекции, 
она разнообразна по содерзканию. 
Книзкка для гаданий, особенно при 
определении счастливых и несчастных 
дней, составлена по китайским образ



цам. Владелец книжки обладал зна
нием китайского языка, и в ней повсюду 
встречаются китайские слова, пере
данные китайскими иероглифами или 
монгольскими буквами, а в концедалсе 
помещены целые рецепты на китай
ском языке для приготовления лекарств 
от болезней, которыми страдают ло
шади. Для монгола-скотовода эти ре
цепты представляли особый интерес 
и потому были записаны в гадатель
ную книжку, находившуюся в постоян
ном употреблении, так как она изно
шена. Один фрагмент в 14 строк носит 
дидактический характер и, насколько 
молено заключить по разобранной части, 
представляет собою отрывок из по
учений Чингис-хана. Большая часть до
кументов—деловая переписка: письма 
с поднесением подарков, жалоба по 
случаю похищения лошади, два долго
вых акта о получении взаймы пше
ницы с именами, печатями, „знаменами“ 
должников, поручителя и свидетелей; 
оба последних документа написаны по 
одной трафаретной форме, которая при
нята в уйгурских долговых расписках, 
найденных в Вост. Туркестане и, оче
видно, была заимствована монголами 
вместе с письмом у  уйгуров. Найден
ные в Х.-х. монгольские документы 
написаны так называемым уйгурским 
письмом, при чем в них имеются те 
же особенности, которые присущи па
мятникам того же, примерно, времени, 
дошедшим до нас от уйгуров. Вообще 
говоря, памятники Х.-х. представляют 
интерес не только по содержанию, но 
и по форме. Среди находок Х.-х. вид
ное место занимает отрывок персид
ского текста знаменитой книги „Семи 
мудрецов Китаб и Синдбад“. Книга 
эта, известная на Востоке и на Западе, 
ведет свое начало из Индии и была 
чрезвычайно популярна у  арабов и у  
персов, многие из поэтов которых обра
ботали эту  тему. Сочинение это распро
странилось в турецком и монгольском 
мире, но, особенно по отношению к по
следнему, не было прямых указаний 
пути распространения в этой среде 
„Семи мудрецов“. Теперь мы видим, 
что среди тангутов жили персы, кото
рые занесли сюда персидскую версию 
нашей книги; далее она, очевидно, пе
решла к монголам. Возможно, что со

временем найдутся ее отзвуки и в Ти
бете; тогда почти замкнется круг стран
ствований этих повестей по азиатскому 
миру.

Х.-х. вторично был посещен последней 
экспедицией П. К. Козлова в 1923—26 гг. 
Предварительная поездка восточной 
партии экспедиции осенью 1925 г. дала 
находки случайного характера, глав
ный интерес которых сосредоточи
вается на лепных раскрашенных гли
няных украшениях. На своем марш
руте восточная партия экспедиции 
пересекла и частью следовала вдоль 
заброшенной древней дороги, связы
вавшей некогда Х.-х. с  Пекином. 
В настоящее время эта дорога пред
ставляет вид вала или насыпи, протя
нувшейся на сотни верст через цен
тральную часть Гобийской пустыни; 
частью она засыпана песками, частью 
размыта. Вторичное пребывание экспе
диции в городе Х.-х. продолжалось 
П/з месяца в июне и июле 1926 г. За 
этот период произведенные раскопки 
дали целую серию многочисленных 
головок и статуэток из глины разме
рами от 1 см. до 1 м., частью покра
шенных, частью позолоченных, с  изо-, 
бражением лиц Будды, Бодисатв и пр. 
божеств буддийского пантеона. Лица 
нередко поражают удивительной вы
разительностью. Под песками оказа
лись погребенными также части гли
няных стен с изображением в красках 
различных фантастических птиц (двух
головый зеленый попугай, павлин) и 
пр. Это— фрески, украшавшие стены 
бывшей здесь китайской кумирни. Под 
песком обнаружен целый человеческий 
скелет, что в связи с нахождением че
репа в прошлую экспедицию дает воз
можность сделать антропологическую 
оценку жившего здесь некогда народа. 
Детальное описание развалин, про
меры их и чертежи реконструируют 
архитектуру города и позволяют сде
лать целый ряд заключений о жизни 
его обитателей; оазис простирался, 
главным образом, к северу и востоку 
от города, до 50 верст в окружности. 
Многочисленные остатки земледельче
ской лсизни встречаются здесь на каж
дом шагу: это каналы (арыки) для от
вода воды из реки на поля, остатки 
поселений, мельниц и пр. Многочислен



ные остатки керамики, начиная от гру
бой глиняной посуды до тонких фар
форовых чашек, а также урны, вазы, 
найденные частью вне города, указы
вают на искусство и быт этого пле
мени. Детальная разработка вывезен
ного материала даст возмоленость су 
дить об истории жизни исчезнувшего 
с  лица земли народа Си-Оя и выявить 
его отношение к окружающим странам.

С. Ф. Ольденбург, „Материалы по буд
дийской иконографии Х .-х.“ (образа ти
бетского письма). „Материалы по этно
графии Р оссии“, том II. 1914. (Весною 
1914 г. Х.-х. посетил англ. путешествен
ник сэр Aurel Stein). 17. Козлов.

Х а р б и н ,  торгов, город в Маньчлсу- 
рии, пров. Гирин по линии кит.-вост.
ж. д., на прав, берегу Сунгари; узел 
кит.-вост. и порт-артурекой ж. д. 
103.400 жит. (1923). В русско-японск. 
войну (1904/5) X. был опорным пунктом 
русской армии.

Х а р е м х е б ,  царь египетский, см. 
XIX, 566.

Х а р е с ,  древне-греческий скульптор 
III в. до н. э., строитель „Колосса Родос
ского“ (см. Колосс).

Х а р и б д а ,  см. Сцилла.
Х а р и д ж и т ы ,  см. магометанство, 

XXVII, 587.
Х а р и п а й ,  спартанский царь, см. 

XXVII, 141/42.
Х а р и р и й ,  арабск. писатель, см. III, 

336.
Х а р и с т и к м я  Царкляхкх, рус. „пожа- 

лованне“, „лсалование“), византийский 
термин, соответствующ ий з. европей
скому бенефицию (см. феодализм). Во
прос о византийском феодализме в по
следние десятилетия встал на очередь 
в науке и в последние годы привел 
к установлению в социально-экономи
ческой структуре Византии ряда явле
ний, аналогичных з. европейским фео
дальным институтам, к числу каковых 
относится и X., в некоторые моменты 
своего существования более всего со
ответствовавшая франкскому „precari- 
um verbo regis“. Является спорным во
прос, восходит-ли X. к римским кор
ням. Скорее—нет. Первые случаи ее 
применения в ее специфической форме 
относятся ко времени Константина V 
Копронима, который, борясь с разви
тием монастырского землевладения,

стал жаловать монастыри с их землями 
в попечение частным лицам. Харисти- 
карий, по идее, должен был являться 
полсизненным владельцем, обязанным 
содерлсать братию, поддерлсивать зда
ния, но зато в его пользу поступали 
излишки монастырских доходов. Од
нако, правительство иконоборцев не 
только но препятствовало, а, наоборот, 
поощряло превращение монастырей в 
мирские убежища и присвоение не 
только излишков доходов, но всего до
хода полностью. Победа иконопочита- 
тельского течения не уничтолсила X., 
а, наоборот, дала ей дальнейшее раз
витие: рост властельского землевладе
ния приводил к развитию частного 
патроната, и сами монастыри стреми
лись отдать себя под частное покро
вительство, прося принять их в хари- 
стикарное владение. Поэтому харисти- 
карий иногда называется в грамотах 
также и попечителем (7tpovoY]TT)c). Пра
вительство, вообще боровшееся с раз
витием частного патроната и особен
но с поглощением им стратиотских 
(военных) участков (см. Византия, X, 
1 2 1 ),- наоборот, скорее поощряло мона
стырскую X. Но все-же и здесь, как 
и на западе, „насилие вызвало покро
вительство, а покровительство обра
щалось в насилие“. От 2 -ой четверти 
XI в. до нас дошли постановления 
патриаршего поместного собора 1028 г., 
протестующие против злоупотребле
ний, связанных с X. Вообще в нашем 
распорялсении нет харистикарных гра
мот ранее XI в. Можно думать, однако, 
что X. не была институтом из области 
только монастырского феодализма и 
что практика земельных пожалований 
восходит под этим именем к первым 
векам империи, и только широкое при
менение их иконоборцами передвинуло 
этот термин в иную область. Харак
терно, что аналогичную политику про
водил на западе в это лее время стар
ший современник Константина V, Карл 
Мартел. Церковь здесь и там проте
стовала против покушений на ее земли: 
из постановлений улсе названного со 
бора выходило, что все обители, кроме 
немногих, розданы и раздарены миря
нам, лсенщинам и иноплеменникам; 
звучат жалобы и на тот соблазн, ко
торый вызвала отдача лсенских мона-



стырой мужчинам. Но эти жалобы и 
постановления были, очевидно, плохим 
оружием против феодальных привычек 
и размахов.

Л и т е р а т у р а :  К. Н. Успенский, „Очерки по исто
рии Византии“, I, 1917. А. Васильев, „Латинское вла
дычество на востоке", 1923. Ch. Diehl,,,Byzance. Gran
deur et decadence", 1920. Ferradou, „ Lea biens des mo- 
nasteres en l'empire byzantin". Васильевский В. Г., „Ма
териалы для истории Византийского государства“ . 
Ж . М-. II. П. 1879 г., аир. ф, И. Успенский, „Тшппс 
св. Маманта в Константинополе" (Летоп. Ист. Фил. 
Об-ва при Новорос. ун-те, II ч.). Его-же, „Мнения и 
постановления конотантинопольских поместных оо- 
боров XI и XII вв. о раздаче церковных имуществ". 
Изв. Р. А. И. в Константинополе (1900/5).

10р. Иванов.
Х а р м тьв , см. грации.
Х а р и у с ,  Thymallus vulgaris Nills. 

(Th. vexillifer Agass.), вид из сем. ло
сосевых, близкий к сигам, рыба, дли
ной обыкновенно 35—45 см. и 0,7—1, 2 кг. 
весу; отличается высоким и длинным 
спинным плавником (более 2 0  лучей) 
и маленькой головой с небольшим ртом; 
верхняя челюсть заходит за конец ниж
ней. Окраска вообще пестрая и варьи
рует с возрастом и временами года; 
спинной плавник ярко - пурпурового 
цвета с черными полосами. Встречает
ся во всей Центр. Европе, преимуще
ственно в горных речках, в сев. и сев,- 
зап. частях Евр. России, в реках Бе
лого и Балтийского морей, в лев. при
токах Волги от Мологи до Камы, а из 
правых притоков в Суре, и широко рас
пространен в реках, впадающих в Сев. 
Ледов, океан до Енисея и в озерах. 
В оз. Байкале его заменяет байкаль
ский X., Th. Baicalensis, в системе 
р. Амура — сибирский X., Th. Grubii. 
Мясо X. весьма ценится, но промысло
вого значения рыба не имеет.

Х а р л а м о в , Алексей Алексеевич, 
художник (род. в 1842 г.). Учился в Ака
демии Худ. по классу проф. Маркова. 
За „Возвращение блудного сына“ (1868) 
получил большую золотую медаль. 
Окончив Академию в 1869 г., отправлен 
в заграничную командировку. В Пари
же работал у  известного портретиста 
Бонна. Участник международных и ака
демических выставок, X. был членом 
товарищества передвижников. X. был 
гл. обр. портретистом; особенно удава
лись ему изображения женских голо
вок и незатейливые картинки из дет
ской жизни. Ловкий и щеголеватый ри
сунок, технически непринужденная и 
колоритная живопись X. пользовались

крупным успехом в России и за грани
цей. В 1874 г. X. получил звание ака
демика. Из картин его известны: „Урок 
музыки“, „Бедный музыкант“, портреты 
Е. А. Третьяковой, И. С. Тургенева, 
особенно Полины Виардо.

Х а р о н ,в  греч. мифологии сын Эреба 
и Ночи, старик, который перевозит 
тени умерших чрез р. Стикс (или А хе
рон). За это он получал 1 обол, кото
рый поэтому клали в рот умершему.

Харпу-в- (Kharput), гдавн. город ви
лайета X. или Мамурет-Уль-Азис в ту- 
рецк. Армении, мелсду истоками Тигра 
и Евфрата, 2 0 . 0 0 0  жит. Виноградники, 
хлопков, плантации.

Х а р р а р , город в Абиссинии, см. Га- 
рар.

Х а р с и м ,  вершина Еловского хребта  
(см.).

Х а р т и я  (лат. Charta), в Риме сна
чала обозначало просто бумагу (спец. 
из папируса); в этом значении слово 
carta осталось и по настоящее время 
в итал. языке. Потом, повидимому, то- 
лсе еще в римском государстве, под 
Charta стали понимать написанное на. 
бумаге. В средине века эию значение 
стало квалифицированным: не все на
писанное, а наиболее значительное, 
притом имеющее официальный харак
тер грамоты. С тех пор X. и грамота 
стали тожественными понятиями. В бо
лее тесном смысле X. называют гра
моту, имеющую политический харак
тер как англ. Magna Charta libertatum 
1215 г., как средневековые городские 
X., как конституционные X. первой по
ловины XIX  в. В этом лее смысле X . 
(charter) назвали свою программу чар
тисты (см.), в свою очередь получив
шие от нее свое имя.

Ж а р ту л а р и й  (chartularium или di- 
plomatarium), сборник грамот в сред
ние века. В X. входили, разумеется, 
не подлинные грамоты, а копии, кото
рые имели для учреждения, пх собирав
шего, чисто практическое значение, 
как доказательство титулов на землю- 
и других имущественных прав. Сохра
нились средневековые X. главным обра
зом в архивах городов, монастырей, 
крупных поместий и теперь являются 
драгоценнейшим подспорьем для иссле
дователя, особенно по экономической 
и социальной истории.



Х а р т у м  (Картум), главн. город англо- 
египет. Судана, на лев. берегу Голу
бого Нила, при слиянии его с Белым 
Нилом, под 15° 37' сев. хпир. 30.797 жит. 
К нему примыкает Омдурман с 78.624 
зкит. и Сев. X., соединенный с X. мо
стом, на прав, берегу Голубого Нила, 
с  14,319 зкит. (1922). По своему географи
ческому полозкеншо является вазкным 
торговым и политическим центром. 
Основан Мсхмедом-Али в 1823 г. и стал 
быстро развиваться. В 1885 г. он был 
занят махдистами и разрушен и начал 
возобновляться только после 1898 г., 
после подавления восстания Китчене
ром (см. XIX, 596/98).

Х а р у з и и ,  Алексей Николаевич, 
биолог. Род. в 1864 г., учился в ревель- 
ской гимназии и в моек, университете 
{естеств.). Путешествовал с зоологиче
ской, антропологической и этнографиче
ской целями на Кавказ, в Крым, на Эгей
ский архипелаг, в Киргизскую степь, 
Далмацию, Боснию, Герцеговину, сла
вянские земли бывшей Австрии: Гали
цию, Буковину, Крайну, Истршо, При
морье и др. Главное направление на
учной мысли: антропология, этногра
фия, археология, растениеводство. Ос
нователь и сотрудник „Временника 
Эстляндской губ .“, „Виленского Вре
менника“ , „Дневника Антропологиче
ского Отдела“ . Главнейшие труды: 
„Киргизы Вукеевской орды“, „Древ
ние могилы Гурзуфа и Гугуш а", „Кур
ганы Букеевской степи“, „Крестьянское 
землевладение в Эстляндской губ .“, 
„Босния-Герцеговина“, „Жилища сло
винцев“, „Славянское жилище в Севе- 
ро-зап. крае“, „Руководство по огород
ничеству“, „Научные задачи огород
ничества“, „Томаты в средней полосе“, 
„Удобрение в огородничестве“.

Х а р у з м н ,  Николай Николаевич, этно
лог (1865—1900), брат пред. Оконч. мо
сковок. университет по горид. факуль
тету. Слушал лекции по этнографии 
и археологии в Паризке. В разное вре
мя ездил с этнографической и археоло
гической целями на Кавказ, в Крым, 
Архангельскую, Олонецкую, Эстлянд- 
скую  губ. и др. Читал курсы лекций 
по этнографии в моек, университете 
и в Лазаревском институте. Много
численные статьипо этнографии, обычн. 
праву, археологии и русской истории

в „Этногр. Обозрении“ и др. зкурналах. 
Главнейшие труды: „Этнография“,
4 тома. 1901—1904. (поем. изд.).— „Р у с
ские лопари“. 1890. — „Очерк истории 
развития зкилпхца у  финнов“. 1895.— 
„История развития жилища у  тюрк
ских и монгольских народ. Р оссии“ . 
1896. — „Очерки первобытно1Ю права. 
Семья и род“. 1898.—„Медвезкья прися
га“ . 1899.—„Материалы для изуч. древ
ностей Эстляндск. губ .“ (в сотрудн. с
А. Н. Харузиным). 1896.

Х а р у з и к а ,  Вера Николаевна, этно
лог, сестра пред., род. в 1866 г. Учи
лась в моих. гимн. Фишер. Слушала 
лекции в Паризке и Берлине, изучала 
этнографические музеи. Зах1ималась 
собиранием этнографических материа
лов с  15 лет, во время многочисленных 
поездок по России и загранице. Со
трудничала в „Этногр. Обозрении“, 
„Естествозн. и Географии“. С 1907—23 г. 
занимала кафедру этнографии, сна
чала на в. зкенск. курсах в Москве 
и в м. археолог, институте, затем в 
I м. гос. университете. Главнейшие 
труды: „Этнография“, 2  т., 1909 и 1914— 
„Матер, для библиографии этнохщ. ли
тературы“ . 1904.—„Сказки руссгахх ино
родцев“. 1898.— „Африка1ХС1ше сказки“ . 
1920.— „На Севере“. 1889.— „Игры и иг
рушки у  малохс. народов“.— „Новоросс. 
степи“. — „Крайна“.— „О преподавании 
этнографии в средней школе“. (Сиб. 
школа и жизнь).—Многочисленные на- 
учно-попул. и беллетрист, очерки, пре- 
иму1цественно этногр. характера, печа
тавшиеся отдельным изданием и в дет
ских зкурналах,—Ред. поем. изд. 4-том
ного труда H. Н. Харузина: „Этногра
фия“, 1901—1904, и др.

Х а р у н - а р - Р а ш и д ,  см. Гарун-аль- 
Рашид.

Х а р ы ,  или лучицы, см. водоросли, 
X, 557 и таб. II. Водоросли, рис. 31.

Х а р ь к о в , гл. гор. УССР и окрузкн. 
центр одноименного oicpyra, располо- 
зкен под 50° О1 10" сев. шир. и 36° 13' 43,5" 
вост. д. Точно время основания 1хеизве- 
стно. Впервые поселок X. упоминается 
под 1646 г.; тогда он имел чисто 
военный характер и считался крепо
стью. Во время брожения среди каза 
чества X. оставался верен Москве. 
Узке с самого начала X. пришлось 
в 1679 г. выдержать набег татар. В



1708 г. X. вошел в состав Киевской 
губ. В 1732 г. X. стал гл. городом Бел
городской губ., в 1765 г.—губернским го
родом Слободско-Украинской губ., в 
1780 г.—гл. гор. Харьковского наместни
чества, в 1796 г.—снова гл. гор. Украин
ско-Слободской губ., в 1836 г. стал губ. 
гор. одноименной губернии, в 1920 г. 
сделался гл. гор. УССР. Свое глав
ное развитие город получил в XIX в. 
Этому способствовало: его центральное 
пололсение среди хлебородного района 
вблизи Донецкого каменноугольного 
бассейна, на перекрестке путей к Азов
скому, Черному и Каспийскому морям 
и, наконец, средоточие культурной 
и научной лсизни Украины. X. распо
ложен в котловине рек X. и Лопани. 
Климат резко континентальный. Сред, 
год. t° +7,3; декабря—7,5, а июля +  21,5. 
Преобладающие ветры восточные, т. н. 
„суховеи“, поднимающие облака пыли, 
которая по несколько дней застилает го
ризонт. Количество осадков невели
ко—485 мм., в июле выпадает осадков 
больше всего (60 мм.). Приречные части 
страдают от малярии. Площадь—свы
ше 140 кв. км. (в 1902 г. — 45,5 кв. км.). 
Население X. за XVIII (конец)—XIX в. 
(т.-е. за 100 лет) возрасло в 17 раз. Так, 
в 1802 г. здесь лсило всего 1 0 . 0 0 0  чел., 
в 1863 г .— 52.000, в 1897 г. — 174.846 ч„ 
в 1901 г.—198.237, в 1923—307.801, а в 
1926 г.—409.505 чел. Население растет гл. 
обр. за счет пришлых элементов. По 
племенному составу преобладают ве
ликороссы (60%), далее идут украинцы 
(29,2%), евреи — 6,1%, поляки, немцы, 
армяне, караимы и пр. Главное занятие 
населения — торговля и промышлен
ность. Ведущие к X. семь ж.-д. линий, 
соединяющие его с центром, городами 
Черноморского побережья, с Донбассом, 
Криворожьем и пр., сделали X. круп
нейшим торговым центром юга СССР. 
Сюда на ярмарки доставляются гл. обр. 
лошади, шерсть и мануфактура. Богат
ство района хлебом и др. с.-х. продук
тами (свекловица, скот), а также камен
ным углем, железом и солью издавна 
превратило X. в важный центр промыш
ленности, чему помогло быстрое разви
тие ж.-д. сети. В зависимости от этого 
здесь развились и процветали: муко
мольное дело, винокурение, маслобой
ное дело, химическая промышленность,

табачные фабрики, изделия с.-х. машин, 
паровозостроительные заводы, изделия 
машин, котлов, свеклосахарные заводы 
и пр. Кроме этого сильноразвитакустар
ная промышленность. X. является боль
шим культурным центром не только 
УССР, но и всего Союза. Дело обра
зования быстро стало развиваться 
лишь с  основания университета в 
1805 г. но почину В. Н. Каразина, 
сумевшего впервые мобилизовать част
ную и общественную инициативу. Уни
верситет на ряду с преподаванием 
также занимался и насаждением школ 
в X. губ. и соседних, чем и объясняется 
создание Харьковского учебного округа, 
тесно связанного с  университетом. Из 
университета в наст, время выделен 
особый госуд. медицин, институт с от
делением для зубоврачевания; имеются 
гос. институты: ветеринарный, техноло
гический, гос. c.-хоз., нар. образования 
(ИНО), образованный из физико-матема
тического и историко-филологического 
факультетов; коммунистический им. 
т. Артема,геодезический и землеустрои
тельный, музык.-драмат.; далее курсы: 
госуд. высшие музык.-драмат., высшие, 
с.-х. Наркомзема, лекпомекне (фельдш.), 
акушерские, еврейский педтехникум, 
педтехникум им. Сковороды, инду
стриальный техникум. Из научных 
учрелсдений заслулсенной славой из
давна пользуется Пастеровск. институт. 
Особенно ценны коллекции по природе 
и этнографии Украины, по археологии 
края и по искусству. В X. улсе с на
чала XIX  ст. одна из наиболее круп
ных общественных библиотек России. 
Имеется харьк. центр, государ. библио
тека им. Короленко и 13 ос филиалов 
и ряд библиотек при учрелсдениях и 
обществах. Имеется Архивное упра
вление, владеющее ценным архивом, 
а таюке старинный Ботанический 
и более новый Зоологический сад. 
Театр в X. был основан еще в 1812 г., 
в 1842 г. был построен каменный театр; 
с 1870 г. в X. имеется опера. Главным 
театром является „Украинский держав
ный театр им. Франка“, госопера им. 
Луначарского, театр Шевченко, еврей
ский театр, „Дом искусства“, ряд 
рабочих театров. По городу разбросано 
много клубов (до 30) и домов просве
щения (15). Город имеет много пре



красных зданий: пассаж, вркзал, уни
верситет (один из корпусов последнего 
постр. Растрелли) и др. Самым старин
ным зданием является Покровский мо
настырь (1689).

Л и т е р а т у р а :  1) Справочная книга „Весь Харь
ков ** на 1923 г. (7-ой г. издания), Харьков, 1923; 
2) Устинов, „Описание г. Харькова", 1881; 3) Бага- 
лей, „Основание г. Харькова“, 1895; 4) Гусев , „Харь
ков, его прошедшее и настоящее“ ; б)„Вся Украина“ ,— 
справочник на 1926/27 гг. J5. А д л е р .

Х а р ь н о в с н а я  г у б е р н и я ,  Укр. ССР 
(с 1917 г.), до 1920 г. занимала 47.885 кв. в. 
(54.493 кв. км.) с  3.329.700 жит. (1917), 
граничила с  Курск., Воронежск., Ека- 
теринославск., Полтавск. губ. и Обл. 
Войска Донского и делилась на 11 
уездов (ахтырский, богодуховский, вал- 
ковский, волчанскнй, змиевский, изюм- 
ский, купянский, Лебединский, старо- 
бельский, сумской, харьковский); в 1920 г. 
с образованием Донецкой губ. к ней ото- 
шли]от Х .г. старобельский и части изюм- 
ского и купянского уу.; в 1923 г. гра
ницы X. г. были несколько изменены 
и сама она разделена на 5 округов (бо
годуховский, изюмский, купянский, 
сумской, харьковский). К 1925 г. площ. 
ее составляла 33.126 кв. в. (37.697 кв. 
км.), а насел. — 2.728.444 зкит., в т. ч.
545.840 гор. насел.; средняя п л отн ость - 
74,3 на 1 кв. км., средн. плотн. только 
сельск. насел.—59,4. В 1925 г. с  введе
нием нового адм. деления, которым 
У ССР разделялась непосредственно на 
округа, X. г. была упразднена. Поверх
ность—всхолмленная равнина с  накло
ном с с. на ю.-з. Высшие точки (до 
245 м.) располозкены на границе Кур
ской и Воронеэкской губ. Линия водо
раздела между Днепром, притоками его 
и Сев. Донцом делит X. г. на запад
ную часть, со склоном к ю.-з. в сторону 
Полтавы, и восточную, со склоном на ю. 
При приблизкении к С. Донцу эта пока
тость переходит в возвышенность, от
клоняющую течение С. Донца на ю.-в. 
У южных границ губернии эти высоты 
особенно значительны, создавая каньо
нообразные речные долины, имеющие 
открытый широкий доступ со стороны 
Донской обл. Характер речных долин, 
оврагов, балок, а также и самого тече
ния рек в разных частях губ. разли
чен. В зап. части эти образования 
шире, склоны полозке, ветвистость овра
гов и балок слабее, реки текут мед

ленно и лениво, зато в вост. части 
реки имеют узкие долины, вся поверх
ность представляет лабиринт оврагов 
и балок, реки текут быстро, уровень 
их меняется весной и во время летних 
ливней, а летом они пересыхают и 
имеют характер степных рек. К бас
сейну Днепра принадлезкат его при
токи: Псел, Ворскла, Орель, к С. Дон
цу—Айдар, Красная, Жеребец, Оскол, 
Бурлук, Торец, Берек, Можь, Уда с 
Харьковом и Лопаныо. Судоходных 
рек нот. Климат  континентальный. Зи
мой он везде одинаков, летом на в. 
жарче, чем на з.; ю.-в. губернии стра
дает от засух (всего 395 мм. осадков), 
запад орошен сравнительно лучше 
(530 мм. осадков). Средняя t°4-6,6°; 
150 дней с осадками. Летом, особенно 
в восточной части—ливни с грозами; 
в западной — чаще обложные дожди. 
Почвы состоят на 62% из чернозема 
и его разновидностей; глинистые почвы 
занимают 4,6%, суглинки 12, 5%, су 
песи 4,5%, пески 7,5%, супесчан. черно
зем 4,5%, камень 2,7%. Водоразделы 
рек покрыты черноземом, ближе к р у с
лу реки по склонам—глины, а у  уров
ня реки выходят на поверхность пески. 
Подпочву составляет лёсс. Особенно 
богаты перегноем восточные части 
губ., однако благодаря меньшему ко
личеству влаги здесь нередки недо
роды. Солонцы, соленые озера и источ
ники редки, лишь близ г. Славянска 
они настолько значительны,что имеется 
специальный курорт, и идет добыча 
соли. Из минеральных богатств имеет
ся зкелезная руда, однако недостаточно 
разрабатываемая, каменный уголь, 
торф, прекрасные глины, фосфориты, 
строительный камень, охра. Раститель
ный покров на с.-в. состоит из комби
нации леса и степи, к ю гу древесные 
насазкдения (дубы) принимают харак
тер парка, постепенно исчезая на ю.-в. 
границе, образуя настоящую степь. 
Главные породы на почвах бедных 
перегноем—береза, на песках — сосна; 
далее идут клен, липа, ясень, вяз и пр.; 
чем богаче почвы гумусом, тем больше 
пород ильмовых. По рекам много ивы. 
Стегь южной части губ. вся распа
хана. Животный мир — волки, лисы, 
хорьки, зайцы и пр. типичные живот
ные лесной полосы; в степи — суслик,



тушканчик, дрофы, стрепет, совы и пр. 
Население состоит гл. обр. из украин
цев—79,2%, великороссов—17,1%, евре
ев—2,5%, немцев—0,2% и проч.—1,1%. 
Население (1925) 2.728.444 жит., в т. ч.
545.840 гор. нас. Ср. плотность—74,3 чел. 
на кв. км. Сев. и зап. губернии населены 
гущ е (92,5 чел. на 1 кв. км.), чемю.-в. и ю. 
(37,5 чел.), заселенные позже. Довоенный 
прирост—2 %  в год. Большинство насе
ления составляют крестьяне-земледель
цы. До войны общая площадь под с.-х. 
культурами, выгоном, лесом и жильем 
равнялась 91,2% удобной земли. Глав
ная часть земли (81,5%) принадлсзкала 
крестьянам, при чем на душ у приходи
лось 1,1 дес., на хозяйство 5,6 дес. Во
обще население страдало от малозе
мелья и в значительном количестве 
эмигрировало в Сибирь, Туркестан и 
далее в Америку. К 1925 г. удобной 
земли в губ. было 3.633, 1 тыс. гект. 
(3.325,4 тыс. дес.), из них 199, 7 тыс. 
гект. под усадьбой, 2.632, 2 т. г. иод 
пашней, 169,8 т. г. сенокоса, 84,4 т. г. 
под выгоном, 381,1 т. г. лесу и неудоб
ной всего 165,5 т. г. Засеяно было
1.840,4 т. г., в 1924 г. всего 1.480,4 т. г. 
Сеют рожь, озимую и яровую пшеницу, 
овес, ячмень, кукурузу, табак, свекло
вицу. Под рожыо было в 1916 г. 2 0 ,8 % , 
под пшеницей 28,8%, овсом 7,3%, ячме
нем 20,6%, картофелем 2,1%; в 1924 г. 
под рожью было 34,7%, под пшени
цей 11%, ячменем 17%, картофелем 
2%, свекловицей 1,7% и т. д. Обес
печенность хозяйств с.-х. инвента
рем оставляет лселать очень многого: 
недостаточный и раньше, он в годы 
экономической разрухи окончательно 
износился. Скотоводство X. г. значи
тельно. Разводят лошадей, волов, ко
ров, овец, свиней. Лошадей в 1925 г. 
числилось 259 т., волов в 1924 г.—114 т., 
а  в 1925 г.—127 т., коров 301 т. и 326 т., 
овец 372 т. и 438 т., свиней 19 т. и 36 т. 
и пр. молодняк—всего скота в 1924 г.— 
2.748 т., а в 1925 г.—2.277 т. гол. На 100 хо
зяйств приходилось 59 лошадей, 21 вол, 
74 коровы, 175 овец и 77 свиней. До 
войны X. г. имела обширное куровод
ство. За границу и на столичные рын
ки шла битая птица и яйца. Особенно 
сильно пострадало вследствие недоро
дов куроводство и почти совершенно 
исчезло разведение уток и гусей. В

наст, время имеется до 55 тыс. кур,
4,5 т. гусей, 1,7 т. уток, 0,1 т. индеек и 
т. д. — всего 61,3 тыс. штук. Садовод
ство занимает 20.652 гект. и сильно 
развивается, при чем главная площадь 
садов находится в руках крестьян 
(17.608 гект.). Площадь огородов за по
следние годы сократилась. Сажают 
дыни, арбузы, тыквы, огурцы, свеклу, 
морковь, помидоры, баклажаны, перец, 
кабачки и пр. Лесом X. г. обеспечена 
мало. Прежняя лесная площадь в 7 %  
за годы революции сильно пострадала. 
Обеспеченность лесом в се го — 0 , 1 1  дес. 
на душу. Р астут дуб и вообще твер
дые породы, реже сосновые боры. Для 
промышленных целей X. г. нуждается 
в ввозе дерева. Кустарная промы
шленность развита слабо и сосредото
чена преимущественно вокруг Харь
кова: гончары, угольщики, ткачи по 
шерсти (пояса), сапожники, картузники, 
токари по дереву и рогу,столяры  и пр. 
(32 т. чел.). X . г., располозкенная на гра
нице богатых углем и зкелезом юзкных 
районов, развила значительную про
мышленность. В сех рабочих в губ. было 
24,2%, (прислуг 5,1%, служащих 26,1%, 
наемных лиц всего 55,4%), свободных 
профессий 1,5%, самостоятельных хо
зяев 19,2%, помощников в семье 14,3%, 
прочих 9,6%. На 1924 г. числилось 2 0 2  

гос. предприятия с 29.637 рабочими 
и 4.276 служащими. Наиболее промы
шленными центрами являлись харь
ковский и сумской уу . Развита горная, 
металлическая, пищевая промышлен
ность. Делают деревянные предметы 
(мебель, экипазки, паркет и пр.), хими
ческие товары, козканые изделия, оде- 
зкду, бумагу, машины и пр. Хорошо 
обеспечена ж. д. (35 км. на 1000 кв. в.), 
группирующимися вокруг Харькова и 
прорезывающими губернию радиально 
во всех направлениях. Озкивленная тор
говля ведется не только внутри губер
нии (на 31 ярмарках) на базарах и в тор
говых предприятиях, но через губ. и из 
нее идут товары и в другие города и за 
границу. Вывоз—пшеница,отруби, мука, 
свинина, яйца. Ввоз — масло коровье, 
мясо, шерсть, рыба, сено, дрова, лес. 
В сех торговых предприятий в 1924 г. 
числилось до 16 тыс., причем главная 
масса принадлезкала частным лицам.

Б. Адлер.



Х а р ь к о в с к и й  о к р у г ,  в сев.-вост. 
части УССР, образован в 1923 г., 
при новом районировании (упраздне
нии губерний), в 1925 г. укрупнен. За
нимает центральную часть б. Харь
ковской губ. (бывш. уу.: ахтырский, 
богодуховский, валковский, харьков
ский, б. ч. волчанского и зап. часть 
змиевского у.); на сев. граничит с  Кур
ской губ. Площадь 12.658 кв. км., нас. 
1.595,1 тыс. жит. (1926), в т. ч. 442 тыс. 
городск. Об устройстве поверхности, 
занятиях населения и пр. см. Харь
ковская губерния и соответств. уезды.

Х а р ь к о в с к и й  у е з д ,  сущ ествова
вший до 1923 г.,—один из западн. уез
дов б. Харьковской губ. На с. граничил 
с  Курской и Воронежской губ. Площ.
3.306 кв. клм.

Поверхность — всхолмленная равнина, пересечен
ная массой оврагов н балок. Некоторые долины 
имеют мелкие реки, из которых наиболее значи
тельны притоки р. Уды (приток Сев. Донца). П очва - 
чернозем на водоразделах п на склонах долин н ба
лок, подпочва—лессовидные суглинки. Иаселепис 
(ок. 200.000 чел.) почти исключительно состоит из 
украинцев (не считая Харькова, где преобладают 
великороссы); великороссов всего ок. 1,5%. Плот
ность G7 чел. па кв. клм., считая Харьков—плотность 
128 чел. на 1 кв. клм. Главк, занятие населения- 
земледелие. Сеют рожь, озимую и яровую пшеницу, 
овес, ячмень, картофель, свекловицу и табак. Бла
годаря хорошей обработке земли урожайность 
весьма значнтольпа. Земля распрод. след, образом: 
70% пахоты, 15"/о леса и пр.,; всей удобной земли 
1)7°/о, неудобной—8%. И до революции главная часть 
земли принадлежала крестьянам (00%), на двор 
приходилось до 8,8 дес..; размер душевого надела 
колебался от 4,4 до 1,2 део. (в среднем 0,9 дес. на 
душу). Кустарная промышленность (резьба по рогу, 
обувь, шапки, корзины и пр.) развита слабо и сосре
доточена гл. обр. в Харькове и его ближайшей 
округе. В 1923 г. X. у. вошел в состав Харьковского 
округа (см.). В .  А .

Х а с а  (эль-Хаса.), пустынная область 
Аравии на берегу Персидского залива. 
Д о 1913 г. турецкая провинция, ныне 
входит в состав Недждского султана
та. Ок. 100.000 жит. Гл. гор. эль-Хафуф 
(30.000 жит.).

Х а с а в -Ю р т , пос., окружн. центр 
Дагестанской АССР, на ж. дор., 6.893 ж. 
(1926). Сильно разрушен во время гра
жданок. войны в Дагестане.

Х а с а в -Ю р т с н м й  о н р у г , в с .-в . 
части Дагестанской АССР. Д о об
разования Дагест. АССР (1921 г.) 
был частью Терской обл. Площ. ок.
5,5 тыс. кв. клм.; насел, ок. 70.000 чел. 
(в 1913 г.—82,4 т., в т. ч. 43,3 мужч.), го
родск. насел, нет.

Северная часть округа—равпппа; к югу окр. повы
шается и превращается в сеть диких ущелий, об
разуемых хребтом Салатау (до 3.000 м.). На с.-в. 
равнина покрыта озерками и болотами и является

результатом древпих напосов Терека. Гл. pp. Ак-таш 
и Нман-Су не доходят до Терека и моря, а, в начале 
быстрые, в низовьях теряются в озерках, болотах и 
песках. Вост. кран округа омывается глубоко вда
ющимся Аграханским заливом Каспийского моря. 
Северная часть имеет нездоровый климат: благодаря 
присутствию болот развита малярия. В южной 
части плодородпая почва и более здоровый климат. 
Лесные площади сосредоточены на юге, в сродней 
части попадаются кустарники, а северная часть без
лесна. Обилие воды, особенно близ Терека, привле
кает громадные стаи водяной птицы. Водятся также 
волки, лисицы, шакалы, кабаны (в камышах болот), 
козы, олени. Этнографический состав населения 
крайне пестрый—кумыки, чеченцы (84%), ногайцы и 
калмыки (7%), русские (0%), евреи (2,5%) и пр. Гл. 
занятие населения хлебопашество (пшеница, куку
руза), садоводство,бахчеводство,виноградарство; ско
товодство (лошади, рогатый скот, овцы, козы, ослы и 
верблюды) имеет подсобный характер. Издавна из
вестна кустарная промышленность (домашние сукна, 
ковры, вышивки золотом и шерстыо, металлические 
предметы). Фабричной промышленности нет. Через 
округ проходит ж. д. (из Грозного на Махач-Кала).

В. А.
Х а с а н  -  и б н  -  О а б б а х  (Гасан бен 

Саба), см. XXII, 164.
Х а с и д и з м  (от chasid — благочести

вый), еврейская мистическая секта, 
возникшая в первой половине XVIII в. 
среди галицийского и украинского 
еврейства и получившая широкое рас
пространение во всех частях тогдаш
ней Польши, где было еврейское насе
ление. От других мистических движе
ний, возникавших в разных местах 
среди еврейства в XVII—XVIII вв. (саб- 
батианство, франкизм и др.), X. отли
чается, главным образом, тем, что это 
движение было не интеллигентским, 
но широко народным, было своеобраз
ной реформацией ортодоксального и у 
даизма и привело к религиозному рас
колу среди иудейства прежней Польши, 
расколу, не изжитому окончательно и 
до настоящего времени. Корни движе
ния, с социальной стороны еще мало 
изученные, надо искать в том социаль
ном антагонизме, какой сложился к на
чалу XVIII века в среде галицийского 
и украинского еврейства между мелко
буржуазной массой мелких деревен
ских торговцев, деревенских ремеслен
ников, арендаторов и шинкарей, с одной 
стороны, и правящей группой раввината, 
с  другой стороны. Бедствия Хмельни- 
чины чрезвычайно тяжело отозвались 
на мелком люде; он жестоко пострадал 
и физически и в хозяйственном отно-. 
шении; но вместо помощи от кагаль- 
ной аристократии, руководимой равви
нами, он получал только новые нало
говые тяготы и новые стеснительные 
ритуальные требования, изобретавшие



ся неутомимой казуистикой равви
нов. Отсюда и в религии, в которой 
окончательно возобладал бездушный 
формализм обрядности, мелкий еврей 
Украины и Галиции не находил того 
утешения и забвения, которого он 
искал; а утонченная каббалистика или 
франкистские спекуляции были для 
него недоступны, так как для овладе
ния ими нужно было иметь достаточ
ное богословское и философское обра
зование. Но почва для нового рели- 
гиознаго течения, в котором нашли бы 
себе выражение и чувство социального 
протеста и неудовлетворенные рели
гиозные потребности, была вполне под
готовлена; поэтому, когда в 30-х годах 
XVHI века распространилась молва о 
новом учителе, который стоит за бед
ного еврея, против раввинов, учит 
истинной вере и спасительной молитве, 
помогает бедным и исцеляет их недуги, 
вокруг этого учителя сразу образова
лась большая группа последователей, 
и слава о нем, сплетенная с творимой 
легендой, быстро распространилась по 
всей Украине, Волыни, Подолии и Га
лиции. Этот учитель, основатель X .— 
Израиль бен Элиэзер, ставший извест
ным, однако, не столько под этим име
нем, сколько под прозвищами Бешт  
(сокращение по начальным буквам 
баал шем шов — добрый чудотворец) 
или равви из Меджибооюи — по месту 
его резиденции со времени его откры
той деятельности в качестве рели
гиозного реформатора. Биография 
Бешта, как и его учение, известны 
лишь из цикла легенд, сложившихся 
вокруг его личности, и из записей его 
изречений, сделанных его учениками; 
сам Вешт не оставил после себя ника
ких письменных сочинений; это обстоя
тельство в значительной степени за
трудняет исследователей, когда они 
пытаются установить точные данные 
биографии Бешта и основные черты 
его учения. Легенды о детстве и моло
дости Бешта содержат очень много 
подробностей, напоминающих чудесные 
рассказы о детстве и молодости вели
ких пророков, как Самуил, Магомет 
или Будда, и пс ю м у пользоваться ими 
приходится с  большой осторолсностыо; 
более надежны рассказы о жизни 
Бешта после начала открытой деятель

ности, которая протекала у  всех на 
виду. Бешт родился в 1698 г., в бедной 
семье в мест. Окупе, рано остался 
круглым сиротой, учился, как все его 
сверстники, в хедере; двенадцати лет 
он стал помощником меламеда, а затем— 
помощником синагогального слулски; 
это дало ему возможность пополнить 
свое образование чтением книг, попа
давших ему в руки; в это время он 
ближе познакомился и с раввинской 
литературой, и с талмудом, и с  кабба
лой. Около 2 0  лет от роду он стал ме- 
ламедом и приобрел популярность не 
только как учитель, но и как „мудрец“— 
к нему часто обращались, как к тре
тейскому судье, с тяжбами и другими, 
спорами. Неравная женитьба—на до
чери раввина г. Брод,—заставила его 
(под давлением тестя) покинуть Броды; 
он поселился в Карпатах мелсду Косо
вым и Куровым, где он был то резни
ком, то корчмарем. В это время все х о 
зяйственные заботы он переложил на 
жену, а сам отдался целиком религии— 
уходил в горы, там в одиночестве мо
лился и размышлял. Этот период за
кончился тем, что около 1735 г. Беш т 
почувствовал себя призванным от
крыться миру и начать открытую дея
тельность. Сначала он выступил в роли 
бродячего знахаря (баал шем), исцелял 
амулетами, изгонял злых духов закли
наниями, предсказывал будущее. За
тем, около 1740 г., он переходит к роли, 
проповедника новой веры, прекращает 
бродячую леизнь и поселяется в мест. 
Модлсиболсе (Подол, губ., летич. у., 
теперь—просзсуровск. окр.), где и живет 
до самой смерти (в 1760 г.), продоллсая 
таклсе и свою деятельность целителя. 
В этот период число его последовате
лей быстро увеличивается и к моменту 
его смерти доходит до 40.000 чел.; глав
ную массу составляли мелкие люди, 
но его признали также и некоторые 
представители руководящих слоев 
(брат его лсены, бродский раввин Ку- 
товер, львовский раввин Меир Марга- 
лиот, р. Яков Иосиф Коген, р. Бер, став
ший преемником Бешта, и др.). Сна
чала последователи Бешта не имели 
особой от с стального еврейства орга
низации; она сложилась лишь в про
цессе раскола, к которому привела 
борьба с X. талмудического раввината.



Хасиды образовали тогда отдельные 
от талмудистов общины, со своими си
нагогами или молитвенными домами, 
со своими раввинами и со своим ритуа
лом.— Учение X. претерпело в процессе 
развития и распространения ряд изме
нений. Оно развивалось из тех основ, 
которые были заложены в проповеди 
Бешта. Учение Бешта является стран
ной смесью примитивного народного 
дуализма и мистического индивидуа
лизма; его можно было бы охарактери
зовать, как анимистический пантеизм. 
Весь мир есть проявление божества; 
потому нет абсолютного зла, зло есть 
.низшая степень совершенного добра“, 
потому оно легко исправимо и легко 
поддается уничтожению. Душа чело
века и другие духи—как бы искры бо
жества, одни более яркие и чистые, 
другие—более тусклые и дымные. Цель 
религии—достигать слияния человека 
с  божеством; но это достигается не 
аскетизмом и не изучением талмуда 
или других толкований закона и стро
гим соблюдением обрядности (изучение 
талмуда вошло в мир по наущению 
диавола), а путем восторженной мо
литвы, молитвы радостной, не связан
ной с постом или с сокрушением о 
грехах—это последнее также молсет 
быть внушением диавола, желающего 
отклонить человека от истинного слу- 
лсения богу. Надо думать о боге, а не 
о торе и не о талмудических ухищре
ниях; надо тепло и радостно молиться, 
а не соблюдать стеснительные обряды. 
Не все люди, конечно, одинаково спо
собны к воеторлсенной молитве и, сле
довательно, к соединению с божеством; 
это—удел преясде всего праведников— 
цадиков (zadcliq), которые в постоянном 
общении с болсеством получают дар 
ясновидения, прорицания и чудотво- 
рения, так как они могут оказывать 
принудительное влияние на небесные 
сферы, подчинять их своей воле. От
сюда видно, что в проповеди Бешта 
укладывались рядом такие противоре
чив, как отрицание личного болсества 
и вера в лукавого и злых духов; это 
противоречие генетически легко объяс
няется теми двойственным" влияния
ми, под действием которых вырабаты
валось миросозерцание Бешта — влия
нием народной религии с ее прими

тивным анимизмом и колдовством и 
влиянием каббалистики. Но противо
речия нисколько не мешали успе
хам учения Бешта в той среде, к 
которой оно было направлено; наобо
рот, они делали его более приемлемым. 
Признавая диавола и его козни и объя
вляя раввина и раввинскую ортодо
ксию стоящими под влиянием диавола, 
Бешт удовлетворял наболевшему чув
ству социального протеста; ставя на 
место личного божества с  его прину
дительными заповедями разлитое бо
жество с его разносортными искрами, 
Бешт провозглашал свободу индиви
дуума не только от обрядовой регла
ментации, но и от пуристических пра
вил морали, а это для еврейского мел
кого торгаша, шинкаря или аренда
тора, волей неволей принужденного 
подчас прибегать к невполне чистым 
с моральной точки зрения средствам 
в борьбе за свое лсизненное сущ ество
вание, было чрезвычайно важным 
моментом в новом учении. Наконец, 
учение об экстатической молитве, как 
средстве соединения с  божеством, от
крывало дверь для того забвения 
и утешения, которого искало в рели
гии мелкое еврейство этой эпохи. 
Таким образом, учение Бешта было по 
сущ еству вполне мелкобуржуазным; 
его притупленный дуализм и отсут
ствие призыва к активной коллектив
ной борьбе в особенности характерны 
в этом отношении. Вполне соответство
вало таклсе потребностям и настрое
ниям мелкобуржуазной массы выдви- 
ясение в качестве религиозных руково
дителей цадиков: цадиком мог стать 
всякий, для этого не требовалось ни про- 
исхолсдения из среды соответствующ е
го круга, ни долгой дорогой специаль
ной выучки, как для раввинов. После 
смерти Бешта идеология X . развива
лась неодинаково в различных обла
стях, заселенных еврейством. На родине 
X. его идеология сохранила в общем 
черты индивидуалистического мисти
цизма и полупантеизма; развитие здесь 
заключалось в том, что идеология X. 
была приведена в стройную систему, 
главным образом в работах греемяика 
Бешта, р. Бера из Межирича, чело
века с законченным богословским обра
зованием, профессионального раввина,



перешедшего на сторону нового уче
ния. Первоначальная идеология Бешта 
была изменена Бером, главным обра
зом, в двух вопросах: он устранил 
черты дуализма, занимавшие в учении 
Бешта видное место, и старался по
следовательно провести пантеизм, до
пуская, что далее в языческих идолах 
содерлсатся искры болеоства, хотя и в 
несовершенном, полуугасшем состоя
нии; далее, он  видоизменил учение о 
цадиках в том смысле, что приписал 
лишь им исключительную способность 
истинного служения болсеству. Эти два 
видоизменения значительно ограни
чили народные черты X., но зато сде
лали его приемлемым и для кругов 
бурлсуазной интеллигенции. Р. Бер 
развил широкую пропаганду, рассылая 
повсюду проповедников и организато
ров нового учения; X. стал распростра
няться так лее в Литве и Белоруссии, но 
там на почве иного социального уклада 
он принял другое направление. В ев
рейской массе Литвы и Белорус
сии X. не нашел сначала привер
женцев; его сторонники рекрутирова
лись там преимущественно из среды 
городской молодежи, имевшей бого
словское образование, но но удовле
творявшейся ортодоксальным талму
дизмом. В среде этих новых адептов 
литовско-белорусский X. приобрел ра
ционалистический оттенок. Идеология 
лит.-белор. X. была сформулирована в 
трудах р. Ш неура Залмана Борухова 
(последние десятилетия XVIII в.). Он 
превратил идеологию X. в философско- 
богословскую систему, согласно кото
рой действительным бытием обладает 
только божество, весь лее видимый мате
риальный мир сущ ествует лишь в на
шем разуме и в наших чувствах и не 
имеет самостоятельного бытия. Воля 
и мудрость божества, непрерывно со
зидающие мир, получили свое выра
жение в писании; поэтому, изучение 
закона, как непосредственного выра- 
ясения воли божества, дает возмоле
ность человеку обрести т а т е  настоя
щее, а не призрачное бытие, ибо в про
цессе изучения и исполнения более- 
ственных заповедей человек начинает 
воплощать в себе их болсественную д у 
ховную сущность. Таким образом, ли
товско-белорусское направление X. ста 

ло лишь новым философско-теософиче
ским оправданием прежнего догмата о 
необходимости изучения и исполнения 
торы, как основы религии; в сущности, 
это была новая идеология, получившая 
и новое условное название хабад  (по 
первым буквам слов ehokma—мудрость, 
bina—разумение, daat—познание); впо
следствии значение изучения торы в 
системе хабад еще более усилилось. 
Последователи X. в Литве и Белорус
сии организовывали сначала тайные 
общины, но затем, после присоединения 
раввинов, создавших систему хабад, 
они перестали скрываться. Распро
странение X. вызвало со стороны орто
доксального раввинизма сначала тре
вогу и беспокойство, а затем — целый 
ряд репрессивных мер, о целью иско
ренить это новое учение, грозившее 
подорвать основы традиционного рав
винизма. П овсюду начались гонения 
на хасидов, особенно в Литве и Бело
руссии. Хасидов подвергали торже
ственному отлучению и проклятию (хе- 
рем), которое лишало их прав, как чле
нов еврейских общин, т.-е. ставило их 
вне закона; не довольствуясь этим, 
раввинат организовал антихасидские 
съезды для объединения борьбы про
тив X.; на одном из этих съездов 
(1784 г. в Могилеве) хасиды были объя
влены лично и имущественно вне за
кона, имущество их было объявлено 
выморочным, и всякое общение с  ними 
было запрещено. Это постановление 
повлекло за собою ряд хасидских по
громов в Вильне и других городах; 
одновременно была организована тай
ная слежка за хасидами с целью их 
изобличения и наказания. В разгорев
шейся междоусобной распре прави
тельственные власти не сохраняли ней
тралитета: русские и австрийские 
власти были на стороне ортодоксии, 
заключали в тюрьму видных хаси
дов, запрещали хасидскую литера- 
туру, высылали цадиков за границу 
(преимущественно в Великое герцог
ство Варшавское, находившееся под 
французским влиянием). Перемена к 
лучшему наступила для X. лишь в на
чале X IX  в., когда правительство Але
ксандра I разрешило X. иметь свои 
синагоги и синагогальные общины и 
освободило из заключения деятелей X.



После этого борьба не затихла, но 
приняла другую  форму— богословской 
полемики; постепенно отношения стали 
смягчаться, чему особенно способство
вало законническое направление X. в 
Литве и Белоруссии и ослабление 
крайностей X. на юго-западе. Относи
тельное примирение относится к на
чалу 1900-х годов, когда представи
тели X. вошли в состав центрального 
комитета ортодоксального иудаизма, 
объединившего собою главнейшие ре
лигиозные течения среди еврейства. 
Изучение X. затрудняется отсутствием 
критически проверенного материала 
источников; до сих пор нет научного 
издания легенд о Беште, его изрече
ний, а также легенд о первых цадиках 
и их изречений. Литература о X. гро
мадна; кроме ряда сочинений на евр. 
яз., следует отметить: на русск. яз. 
Д у б н о в ,  „Введение в историю X .“ иВ ос- 
ход“, 1888 и отдельно) и ряд статей 
по отдельным вопросам в жури. „В ос
х од “, 1888—1893; О р ш а н с к и й ,  „Мысли 
о X .“, 1871; на нем. яз. S c h e c h t e r ,  „Die 
Chassidism“;G#w2 M/, „Rabbi Baal Schein“; 
B u b e r ,  „Die Legende des Baalschem“.

H .  Н и к о л ь с к и й .
Х а с к е й  (Х а с к о в о ), болгар. гор. 

в Вост. Румелии, окр. Хасково, 
.26.316 жит. (1926).

Х а т а н г а ,  широкая и многоводная 
река Туруханского края мелсду Ени
сеем и Леной, составляется из двух 
крупных рек—Котуя и Люшоры, течет 
на сев. и впадает в обширную Х-скую 
губу. Ш ирина в начале V2 км., при 
впадении большого левого притока 
Хеты—1 км., при устьи—до 5 км. Длина 
свыше 700 км. Сев. 71° с. ш. X. проры
вает хребет Путораму и мчится с боль
шой быстротой. Чрезвычайно богата 
рыбой. По низовьям X. и Хеты встре
чается янтарь и выходы каменного 
угля. Прав, притоки: Котуйкан и По- 
нигай.

Х а т а н г с к а я  г у б а ,  залив С.-Ледов. 
океана, имеет длину 280 км. при ши
рине в устьи  св. 60 км. Составляет 
продоллсение устья  р. Хатанги, с  ко
торой здесь сливается р. Понигай. 
С зап. в X. г. впадает р. Бол. Балахна. 
В устьи губы лежит крупный о-в Си
зой и маленький—Преображения. Бол. 
часть года X. г. заполнена льдами, от

которых освоболсдается только в конце 
лета. Правый берег ее гористый, ле
вый—пологий. Богата рыбой и мор
ским зверем.

Х а т к ф и й ,  персидск. поэт, с м .  XXXI, 
630.

Х а т т и ш е р ю ф ,  см. Г а т т и ш е р и ф .
Х а т т ь а ,  германск. племя, относимое 

Плинйем к группе герминонов, оби
тавшее в современном Гессене по за
падной окраине Горцшюкого леса, по 
соседству с херусками, хавками, узи- 
петами и тенктерами. При Цезаре они 
входили в состав племени свевов, „ве
личайшего и самого воинственного 
из всех германских племен“ . Тацит 
изображает их как одно из сильнейших 
германских племен с развитой военной 
организацией и более прочными госу 
дарственными учреждениями. В тече
ние всего I века X. неизменно оказы
вались участниками в борьбе зарейн- 
ских германцев против римлян. Одно
временно они вели длительную борьбу 
с херусками, закончившуюся подчи
нением этих последних и изгнанием 
помогающего римлянам их короля Ха- 
риомара. В 162 г. X. вторглись в про
винцию Верхнюю Германию и были 
разбиты Ауфидием Викторином, а 3 года, 
спустя приняли снова участие в вели
кой маркоманской войне. Позднее они 
растворились в среде франкских пле
мен и принимали участие в коло
низации франками низовий Майна и 
Мозеля. Последний раз упоминает X. 
под их старым именем поэт Клавдиан 
в начале V века. 1 0 .  И .

Х а т ш е п с у т ,  египетск. царица, с м .  
XIX, 561.

Х а у р а н с н а я  р а в н и н а ,  см. П а л е 
с т и н а ,  XXXI, 39/40.

Х а ф и з ,  персидский поэт, см. Г а -  
ф и з .

Х а ф и з - и - Э б р у ,  персидск. историк, 
с м .  XXXI, 629/30.

Х а х а и о в ,  Александр Соломонович, 
(1866—1912), грузиновед, учился в тиф
лисской гимназии и моек, универси
тете, с  1900 г. был приват-доцентом по
следнего, позднее профессором Ла
заревского инст. воет, языков. X .— 
один из пионеров грузиноведения, 
впервые применивших методы евро
пейской науки к разработке вопросов 
истории и литературы Грузии. Глав



ные его исследования вошли в „Очер
ки по истории груз, словесности“ (4 вып., 
1895—1904) и „Археология, экскурсии 
на Кавказ“ (1897). Популярн. очерк по 
истории Грузии X. напечатал на франц. 
языке: „Histoire de Georgie“ (1900). Он 
издал также много текстов груз, пись
менности и груз, законодательства. 
Много сотрудничал в рус. период, из
даниях, в „Journal Asiatique“, в „W iener 
Ztschr.für die Kunde d. Morgenlandes“ 
и др.

X a x m a ,  Cynocephalus porcarius, вид 
павианов, близкий к бабуину {см. 
XXXI, 2), но более крупных размеров.

Х а ш у р и  (б. Михайлово), гор. горий- 
ского у Грузинской ССР, на жел. дор. 
между Батумом и Тифлисом; от X. от
ходят также ветки на Борисом и на 
Сурам; 7.620 жит. (1926).

Х в а л ы н с к ,  заштатный город Воль
ского у. Саратовской губ., на прав, 
берегу Волги, среди высоких известко
вых и меловых холмов. 13.034 жит.
(1926). Значит, хлебная торговля; в 
окрестностях яблочные сады. Прежде 
был уездным городом.

Х в а л ы н с н о е  м о р е ,  древнее на
звание Каспийского моря.

Х в о й н и н о в ы е ,  см. цветковые.
Х в о й н ы е ,  см. цветковые. Об иско

паемых X. см. фитопалеонтология. 
XLW , 43/44.

Х в о л ь с о н ,  Даниил Абрамович, 
ориенталист (1820—1910), род. в Вильне; 
с  трудом выбившись из бедной обста
новки, добился таких успехов, что мог 
поступить в бреелавльский унив.; по 
окончании получил степень доктора 
от лейпцигского унив. Вернувшись за
тем в Россию и приняв христианство, 
чтобы иметь возможность работать в 
русской высшей школе, X . в 1855 г. полу
чил кафедру семит, филологии на вост. 
фак. Петербург, унив., а с 1858 по 1884 г. 
преподавал евр. яз. и библейскую ар
хеологию в петерб. православной и 
римско-католической дух. академиях. 
Научная деятельность X. выразилась 
прежде всего в открытии и изда
нии ряда еврейских надписей, пре
имущественно из Крыма (поел, пол
ное издание „Corpus inscriptionum he- 
braicarum “, 1882); затем ему принадле
жит несколько ценных исследований 
по истории Востока (докт. диссерта

ция „Сабеи и Сабеизм“ по-русск. и по 
нем.), а также ряд информационных 
статей об открытиях в области ассирио
логии и восточной эпиграфики; имеет 
значение его работа о точном датиро
вании последней вечери Иисуса с уче
никами (1892, в „Мемуарах Академии 
Наук“); наконец, следует отметить 
его попытки дать научный перевод 
некоторых книг Библии на русск. яз., 
не вполне удачные, т. к. X. не владел 
свободно литературным русским язы
ком. Кроме научных проблем, X. живо 
откликался на общественные вопросы. 
X. создал в Спб. университете школу 
семитологов; равным образом, к его 
ученикам принадлежит ряд крупных 
богословов, вышедших из спб. дух. 
академии. Н. Никольский.

Х в о л ь с о н ,  Орест Даниилович, фи
зик, сын предыдущего, род. в 1852 г. 
в Петербурге. В 1873 г. окончил мате- 
мат. отделен, ф из.-мат. фак. петерб. 
унив., в 1873— 1874 г. учился в Лейпци
ге. В 1876 г. защитил магистерскую, а в 
1880 г. — докторскую диссертацию. 
С 1876 года приват - доцент, а с  1890 г.— 
проф. петербургск. универ. В 1926 г. 
избран почетным членом последнего. 
Преподавал в целом ряде других выс
ших и средних учебных заведений 
Петербурга. В Академии наук состоял 
с 1883 г. до 1893 г. лаборантом, с  1894 г.— 
членом-корреспондентом, с 1920 г. со 
стоит почетным членом Академии. X. 
является почетным членом свыше 
1 2  различных научных обществ и орга
низаций, в том числе 5 иностранных.

X. напечатал в русских и иностран
ных журналах более 40 научных ис
следований в разных областях физики. 
Наибольшей известностью пользуются 
его работы по теории электрического 
тока в проводниках различной формы, 
по магнетизму, теплоте, оптике и осо
бенно по измерению лучистой энергии 
солнца. Его перу принадлежит свыше 
20 научных популярных книг и до 40 
статей по физике; ряд изданий вышел 
под его редакцией. Наибольшей изве
стностью из его сочинений пользует
ся его „К урс физики“, вышедший в че
тырех больших томах с дополнитель
ным томом в двух выпусках. Это р у 
ководство, являющееся наиболее пол
ным на русском языке, было переве-



.дено на немецкий, французский и ис
панский языки. X. принадлежит также 
„Краткий курс физики“ в 5 томах.

Как профессор и общественный дея
тель, X. мало имеет себе равных. Его 
блестящие лекции собирают всегда 
многочисленную аудиторию. Ряд начи
нающих ученых приобрел интерес и 
любовь к физике иод влиянием увле
кательного слова X. и его замечатель
ных книг. Целый ряд обществ, съездов 
и других общественных начинаний 
возник при его живейшем участии 
и руководстве. Особенно плодотворно 
было его участие в организации отде
ления преподавания физики при Рус. 
Физико-Химическом Обществе. В 1919 го
ду  он организовал Российскую А ссо
циацию физиков; с  1922 г. X. состоит ее 
почетным председателем. В. Аркадьев.

Х в о р о с т и н и н ,  Дмитрий Иванович, 
князь, лучший полководец Ивана IV, 
начал службу стольником в 1563 г. 
в звании воеводы, при занятии По
лоцка, с  1564 по 1574 г. с  успехом вое
вал с крымскими татарами. С началом 
Ливонской войны X. был назначен вто
рым воеводой большого полка, взял 
г. Оберпален, в 1579 г. нанес пораже
ние литовско-ливонским войскам около 
Ржева и вторгся в Литву. В 1582 г. X. 
разбил шведов при Лялицах, в 1583 — 
84 гг. усмирил луговых черемисов 
и казанских татар, за что пожалован 
в бояре и назначен наместником Ря
зани с  поручением охранять украин
скую линию от набегов крымцев. В 
1590 г. был главным воеводой в войне 
против шведов, разбил их близ Нарвы и 
этим много содействовал успешному за
вершению военных действий. Ум. в 1591 г.

Х в о р о с т и н и н ,  Иван Андреевич, 
князь, видный деятель начала XVII в. 
Отпрыск ярославской княжеской линии, 
X., несмотря на молодость, достиг зва
ния кравчего при дворе так наз. Лясо- 
дмитрия I. По словам Масса, это объ
ясняется его „позорнейшей близостью“ 
к царю. Недовольство московскими по
рядками, обычаями, застывшими фор
мами православия послужило одной 
из причин ссылки X. в Волоколамский 
монастырь в царствование Василия 
Ш уйского. Возвращенный из ссылки, 
вероятно, в 1610 — 1 1  г., X. лет десять 
воеводствовал на окраинах. Несмотря

на удачно складывавшуюся для X. „го
судареву“ службу, он продолжал чув
ствовать себя в „Московии“ как в чу
жой стране. X. говорил, что его сопле
менники „сею т землю рожью, а лсивут 
все ложыо“, что „на Москве людей нет, 
все люд глупый, жити не с кем“. Тем 
лее скептическим настроением проник
нуто его отношение к православию. 
X. запрещал своим людям ходить в цер
ковь, отрицал воскресение мертвых, мо
литвы и пост. Сохранилось известие, 
что на страстной неделе 1622 г. он 
„пил без просыпу“, ел скоромное и не 
ездил во дворец с поздравлением. По 
имеющимся данным X. „замышлял отъ
ехать в Литву“. В общем он, по словам 
памятника того времени, „учал при
ставать к латинским попам и к поля
кам и в вере с ними соединился“. Т а
ковое „еретическое“ настроение X., 
подтверлсденное многочисленными ули
кам и-результатам и двухкратного обы
ска у  него, в виде латинских книг и 
образов, явилось причиной вторичного 
заточения X., на этот раз в Кирилло- 
Белоозерский монастырь. Заключен
ный в одиночную келыо, под присмо
тром „лситием крепкого старца“, X. в те
чение некоторого времени был лишен 
общения с людьми. Прощенный в 1624 г. 
царем и восстановленный в своих пра
вах, X. умер 28-го февраля 1625 г. По
хоронен он в Троицко-Сергеевской лав
ре, где незадолго до смерти принял мо
нашество под именем Иосифа. X. не 
пользовался популярностью у  совре
менников. По сохранившимся известиям 
X. являлся человеком дерзким, надмен
ным и преданным пьянству. В оставлен
ном пм труде „Словеса дней и царей 
и святителей московских, елее есть 
в Р оссии“, написанном не без цели 
реабилитировать себя от обвинений 
в преданности Ллседмитрию, полякам 
и в отступничестве от православия, 
X. дал благолселательную характери
стику Бориса Годунова и особенно его 
сына, Федора Борисовича. Что ка
сается Лжедмитрия и особенно Васи- 
силия Ш уйского, то X. не поясалел са 
мых мрачных красок для изобралсения 
их личности и управления. С особенным 
же увалсением в своих „словесах“ X. от
несся к патриарху Гермогену, истин
ному „герою “ его труда. Е. Спилиоти.



Х в о с т .  Под этим названием в обще
житии известны придатки на заднем 
конце тела, совершенно не соответствую 
щие друг другу у  разных животных. 
Так, говорят о X. у  бабочки махаойа, 
разумея под ним выросты на крыльях 
задней пары. У птиц X. называют 
перья, сидящие веерообразно на сли
тых в кобчиковую кость хвостовых по
звонках. У млекопитающих вообще на
звание X. прилагается наиболее пра
вильно; именно под этим именем обы
кновенно понимается свободное окон
чание позвоночника, более или менее 
далеко выдающееся позади задней ча
сти тела, т. е. одетого мышцами таза 
(ягодичная область). Однако, и у  млеко
питающих под X. разумеется иногда 
нечто совершенно другое: так, под ло
шадиным X. обыкновенно понимают 
большое скопление длинных волос, си
дящих на хвостовых позвонках и пред
ставляющих собою кисть или метелку, 
которой животное отмахивается от на
секомых. Развитой X. молсет считаться 
очень вансным и полезным органом в 
жизни яшвотного. У некоторых амери
канских, т. наз. цепкохвостых, обезьян 
длинный цепкий X. служит животному 
дополнительной рукой.

У зародышей человека на ранних ста
диях развития в утробной жизни молено 
видеть зачаток X., стоящий совершенно 
в таком лее отношении к другим органам, 
как у  позвоночных вообще. У муяеского 
зародыша к концу второго месяца утроб
ной жизни нормально можно насчи
тать 5 хвост, позв. (нормальное число 
для взрослых мужчин), но в виде и с
ключения известен случай, когда у  че
тырехнедельного мальчика было б 
хвост, позв. Другая, столь лее исклю
чительная крайность, когда в X. бы
вает всего 3 позв. У взрослых леенщин 
число хвостовых позвонков изменяется 
от 4 до 5. Такой, т. наз. внутренний X. 
является, вообще говоря, таким лее не
доразвитым нормальным X., как и у  
всех человекообразных обезьян (горил
ла, шимпанзе, оранг). Но кроме него 
известны случаи существования X. у  
человека в виде нарулшого придатка. 
Герлах описывает подобный случай 
для зародыша на четвертом месяце 
беременности. Р. Гр. Гаррисон описы
вает более замечательный случай при-

J сутствия нарулшого X. у  шестимесяч- 
I  ного ребенка, а равно известны и дру
гие подобные, но еще более редкие 
случай, напр, описанный Гаусом деся 
тилетний ребенок с наружным X. свы
ше 25 см. (длины. На всех таких на
ружных хвостовых придатках ни хря
щевых, ни костных зачатков позвонков 
нельзя обнарулшть, и они состоят вну
три из соединительной ткани и изме
ненных мышц, тогда как снаружи 
одеты колеей, иногда и волосами, на
правленными к концу X. Тем не ме
нее эти придатки, являющиеся пря
мым продолжением внутреннего X., 
должны быть рассматриваемы как ата
вистическое явление, т. е. как остаток 
настоящего X. Иногда хвостцовая кость 
человека, являющаяся результатом 
срастания 4 — 5 хвостовых позвонков, 
удлиняется настолько, что выдается 
заметным бугорком нарулсу. Однако, 
в таком случае увеличения числа по
звонков в ней не наблюдается, и ее 
разрастание объясняется только удли
нением тел позвонков, сущ ествующ их 
в нормальном числе. М. М.

Х в о с т а т ы е  а м ф и б и и ,  см. земно
водные, XXI, 189 и сл.

Х в о с т е ц ,  то же, что копчик (см.).
Х в о с т н н к ,  см. водяная сосенка.
Х в о с т о в ,  Александр Алексеевич, 

госуд. деятель конца царствования 
Николая Гоманова. Год. в 1857 г. На 
сером чиновничьем горизонте послед
него царствования X. не выделялся 
дарованиями. Он пользовался репута
цией законника, исполнительного чи
новника и честного человека, был на
гражден званием сенатора и чл. Гое. 
совета. Во время министерской „че
харды" в последние годы царствова
ния Николая дожгла очередь и до X . 
В 1915 г. он назначен мин. юстиции. 
Более осторожный, чем другие ми
нистры того времени, X. не всегда счи
тал возможным игнорировать обще
ственное настроение, был сторонником 
заключения в крепость Сухомлинова, 
возбуждения дела против петроград
ского градоначальника ген. Драчев
ского и пр. В июле 1916 г. назначен мин. 
вн. дел вместо Штюрмера, перешедшего 
на иностр. дела, пробыл на этом посту 
около 2-х месяц, и был сменен Протопо
повым. Е. С.



Х в о с т о в ,  Алексей Николаевич, ми
нистр вн. дел в последние годы цар
ствования Николая Романова. Род. 
в 1872 г. Служил по министерству 
юстиции. Позднее был губернатором 
в Вологде и Нижнем-Новгороде и де
лал карьеру на борьбе с обществ, 
силами (земство, выборы в Думу). 
В 1912 г. X. был избран членом Гос. 
думы от Орловской губ. Крупный зем
левладелец, махровый черносотенец,он 
был председателем фракции правых. 
В придворных кругах на X. смотрели, 
как на „сильного человека“, могущего 
укрепить падающие устои самодержа
вия. После бесцветного Щ ербатова X. 
в сентябре 1915 г. назначен мин. вн. 
дел. Неглупый, хитрый и властный 
карьерист, он ловкому маневрирова
нию предпочитал игру ва-банк. По
буждаемый огромным честолюбием и 
самомнением, видя в Распутине глав
ную угрозу  своему дальнейшему воз
вышению, X. пришел к решению о не
обходимости избавиться от „старца“. 
Но планы X. стали известны его вра
гам, которым удалось запутать X. в 
сложных интригах. В феврале 1916 г. X. 
получил отставку. Против него, мелсду 
прочим, было выдвинуто обвинение, 
вполне доказанное архивным материа
лом, в растрате нескольких сот тысяч 
казенных денег. Был расстрелян в 1918 г.

Е. С.
Х в о с т о в ,  Вениамин Михайлович, 

романист (1868—1920; брат М. М. Х восто
ва)—с 1895 г. читал римское право в мос
ковском универ., в 1911 г. X. совместно 
е другими преподавателями вышел в 
отставку в знак протеста против ме
роприятий Л. А. Кассо, вернулся лишь 
в 1917 г. и стал читать гралсд. право. 
Кроме моек. унив. X. преподавал на 
высш. ясен, курсах, высш. ясен. юрид. 
курсах, народ, универ. им. А. Л. Ш а- 
нявского и др. Написал учебники по 
истории и системе римского права и 
исследования: „Опыт характеристики 
понятий aequitas и aequumius в Римск. 
классич. юриспруденции“ (1895 г.) и 
„Натуральные обязательства по Рим- 
праву“ (1898 г.) и выпустил ряд тру
дов по вопросам общей теории права 
(учебник), теории исторического про
цесса, ясенской психологии, этике, гно
сеологии и социологии. Ал. Випавер.

Х в о с т о в ,  Дмитрий Иванович, граф, 
чиновник-графоман, бывший очень за
метной фигурой в петербургском обще
стве конца XVIII и первой половины 
XIX вв. (1757—1835). Получил тщатель
ное образование, был на военной слулс- 
бе. Его карьера пошла чрезвычайно 
быстро, особенно после того, как X. 
в 1789 г. лсенился на кн. Горчаковой, 
племяннице Суворова, и получил могу
щественную поддерлску последнего. Он 
был обер-прокурором Сената, потом 
обер-прокурором Синода и в 1802 г. 
вышел в отставку. В 1799 г., по прось
бе Суворова, X. был возведен сардин
ским королем в графское достоинство, 
в 1807 г. сделан сенатором, в 1819 г. 
попал в члены Гос. совета. В истории 
русской литературы имя X. стоит ря
дом с именем Тредьяковского. Столь лее 
трудолюбивый, сколь и бездарный сти
хотворец, X. в течение своей долголет
ней литературной деятельности являл
ся предметом насмешек, эпиграмм и па
родий для ряда литературных поколе
ний. Особенно неистощим был по этой 
части Пушкин. Одерлшмый страстью 
к писательству, X. в течение несколь
ких десятилетий писал стихи в духе 
давно отясившего лолсно-классического 
направления. Произведения свои X. 
издавал на собственный счет, проявляя 
много настойчивости и изобретатель
ности в деле их распространения. За 
отсутствием покупателей—материаль
ная сторона не играла никакой ро
ли для X.; он скромно ясаясдал бес
смертия—X. сам скупал свои произве
дения, наводнял ими библиотеки и учре
ждения, дарил их сотнями друзьям, 
знакомым и посторонним, прибегая ко 
мноясеству невинных уловок. В свою 
очередь и одаряемые проявляли боль
шую изобретательность по части изба
вления от „жесткой оды“ X. и иных 
его „гениальных“ творений. Действуя на 
всем известную слабость X., некоторые 
из них утилизировали связи в прави
тельственных кругах и богатство X. 
В 1791 г. X. был избран членом Ака
демии“. Е. С.

Х в о с т о в ,  Михаил Михайлович, исто
рик (1872—1920). В 1895 г, кончил мо- 
сковск. университет, где работал пре
имущественно у  П. Г. Виноградова. 
С 1900 г. академическая деятельность X.



связана всецело с казанским универ. 
сначала в качестве прив.-доцента, потом 
профессора. Главные научные интересы 
X. лежали в области экономической 
истории древности, в изучении кото
рой он легче всего думал найти раз
решение интересовавших его общих 
социологических проблем. Главная за
слуга X. была в том, что он один из 
первых в России (вместе с М. И. Ро
стовцевым) стал разрабатывать вновь 
открытый материал греко-египетских 
папирусов, который он тщательно из
учал во время многочисленных загра
ничных поездок. Экономической исто
рии Египта и посвящены его две глав
ные работы (план которых возник от
части под впечатлением знаменитой 
полемики К. Бюхера и Эд. Мейера о 
характере экономического развития 
древности): „История восточной тор
говли греко-римского Египта“, Казань, 
1907 (маг. дисс.) и „Текстильная про
мышленность в греко-римском Египте“ 
(докт. дисс., одна из лучших работ по 
истории античной техники и органи
зации промышленности). X. является 
также автором прекрасно написанных 
общих руководств: „Лекции по истории 
Греции“, Казань, 1917, и „Лекции по 
истории Древнего Востока“, Казань, 
1908. Оба курса вышли новым изданием 
в 1924 и 1927 г. Г. йригоровский.

Х в о с т о к о п ,  или морской кот, см. 
скаты, XXXIX, 216.

Х в о щ и ,  виды рода хвощь, Eqnise- 
tum, являются единственными живы
ми представителями довольно обшир
ного класса хвощевых, Equisetales, из 
типа папортникообразных (см.) расте
ний. В каменноугольную эпоху хво- 
щевые (см. каламарии, аннулярии) 
были широко распространены и места
ми играли большую роль при созда
нии слоев каменного угля (каламито- 
вый горизонт). Это были крупные, от
части древовидные растения. К пермско
му периоду они вымерли. Современные 
X., повидимому, представляют слабую 
боковую ветвь класса хвощевых, выде
ляемую теперь в особый подкласс 
Equisetinae, X. Главную особенность 
X., отличающую их от всех других 
ныне живущих папортникообразных 
растений (Pteridophyta), составляет 
мутовчатое или кольчатое расположе

ние листьев на узлах стеблей и му
товчатое лее ветвление. Это дает воз- 
молсность довольно точного определе- 
ления ископаемых остатков, и мы 
знаем, что настоящие X. несомненно 
встречались уже в триасовый период, 
но молсет быть появились и раньше. 
Ископаемые X. представляли довольно 
крупные формы со  стеблями до 2 0  см. 
в поперечнике и некоторые с мутов
ками почти из 1 0 0  отделенных друг 
от друга листьев. Современные X. в 
огромном большинстве случаев — мно
голетние травы с тонкими, внутри по
лыми (таб. рис. 2 ), как у  соломин, сте
блями, разделенными на узлах перего
родками. У большинства такие стебли 
имеют высоту от 2 0  см. до 2  метр, при 
толщине в 1 см. и менее. Лишь четы
ре южно-американских вида достигают 
больших размеров (E. giganteum, ги
гантский X., до 1 2  м. в вышину при 
толщине в 2  см.; X. Шаффнера, E. Schaff- 
nerii, в вышину 2—2,5 м. при толщи
не в 1 0  см.). Стебли вырастают из под
земных стеблей, или корневищ (табл. 
рис. 1 ), даже у  мелких европейских ви
дов, имеющих иногда 3 — 4 м. в длину 
и сильно разветвленных. Внутренняя 
полость в корневищах иногда почти 
совсем не развита. На корневищах у 
многих видов развиваются особые клуб
ни — вздутые междоузлия, набитые 
крахмалом и облегчающие перезимо- 
вывание (рис. 1 ). Характерный признак 
как наземных, так и подземных сте
блей представляет их ребристость, 
правда, развитая не у  всех видов оди
наково сильно. В стебле имеется коль
цо из сосудисто - волокнистых пучков 
и группы механической склеренхимы. 
Кремнезем в большом количестве 
имеется в кожице и придает ж ест
кость стеблям и ветвям X. Листья раз
виты в виде чешуй и рано теряют ли
стовую зелень; поэтому усвоение угле
кислоты, или ассимиляция, у  X. про
исходит при помощи стеблей, остаю 
щихся зелеными до смерти. Чешуе
видные листья у  всех ныне живущих 
X. срастаются в большей своей части 
в трубку, которая прилегает к стеблю. 
Концы листьев остаются свободными. 
На молодых стеблях с еще не раздви
нувшимися междоузлиями трубки 
листьев прикрывают одна другую  и как



бы вложены одна в другую  (рис. 1 ). 
Некоторые X. или совсем, или почти 
не ветвятся (напр, наш зимний X., 
E. hiemale, единственный у  нас с мно
голетними наземными стеблями), дру
гие X. ветвятся обильно. Веточки воз
никают в пазухах листьев, но так как 
листья плотно прилегают к стеблю, то 
веточки, чтобы выйти наружу, проби
вают основания листьев. Обычно ветви 
гораздо тоньше стебля; иногда они 
остаются простыми, иногда ветвятся, 
при чем веточки следующих порядков 
располагаются в одной плоскости. Та
кие сильно ветвящиеся ветки обычно 
смешиваются с  листьями; они придают 
некоторым X. необычайно изящный, 
легкий вид (напр, столь распростра
ненный у  нас лесной X., E. silvaticum, 
луговой X., E. pratense, и др. Рис. 4).

Размножение X. происходит при по
средстве спор. Споры развиваются в 
спорангиях, возникающих на нижней 
стороне спороносных листьев, имею
щих форму столиков с ножкой и до
ской (рис. 5 и 6 ). Спороносные листья 
развиваются обыкновенно на концах 
стеблей, реже на концах боковых ве
ток. Они образуют удлиненно-оваль
ные собрания, которые получили на
звания колосков или цветков. Колоски 
появляются на концах или обыкновен
ных зеленых стеблей (рис. 3), или осо
бых стеблей, выходящих из корневища. 
Эти стебли не содержат хлорофилла, 
имеют бурый цвет, не ветвятся и бы
стро отмирают (рис. la). Т. обр., у  не
которых X. получилось разделение 
труда между ветками корневища или 
наземными стеблями. Бурые неветвя- 
щиеся спороносные стебли, напр, на
шего обыкновенного X., E. arvense, на
столько не похожи на вегетативные, 
что получили далее особое название 
„столбунцы“. Они довольно неясны и 
съедобны,— Споры у  X. зеленые и имеют 
три оболочки, причем самая наружная 
развита в виде двух ленточек, скреплен
ных по середине. Эти ленточки полу
чили название „пружинок“. Они очень 
гигроскопичны и при влалсности спи
рально свертываются вокруг споры, 
а при высыхании развертываются (рис. 
7, 8 ). При этом обычно пружинки от
дельных спор зацепляются одна за 
Другую, и споры образуют маленькие

кучки. Повидимому, назначение пру
жинок в этом и заключается; оно связано 
с тем, что развивающиеся из спор за
ростки однополы, т. е. из одних спор раз
виваются мужские заростки, а из других 
лсенские (рис. 9 и 10). Если бы споры раз
летались во все стороны, то оплодотво
рение было бы почти невозможно. Строе
ние половых органов, оплодотворение и 
развитие зародыша сходны с таковыми 
лее у  папоротников (рис. 1 1  и 1 2 ).

Весь род, а следовательно и весь 
класс X. состоит всего из 24 видов. Из 
них наиболее распространен полевой 
X., E. arvense, встречающийся на всем 
северном полушарии и в 10. Африке. 
В общем в Европе известны 1 1  видов, 
но лишь один эндемичный; в Азии 1 2  

видов, из них два эндемичных, в С. Аме
рике 1 2  видов (два эндемичных). Во
семь видов известны для Ю. Америки, 
при чем 5—в Андийск. обл. Ю. Америки 
и 3—в Мексике. В Африке лсивут три 
вида на севере и два на юге, те лее что 
и в Европе. В тропич. Африке и в Австра
лии нет ни одного вида, в Полинезии 
один, распространенный и в Гималаях. 
Такое распространение X. как будто 
указывает на северное их происхожде
ние. Некоторые X. необыкновенно не
требовательны и могут расти всюду. 
Полевой X. сделался злостным сорня
ком на полях не только у  нас. Боль
шинство, однако, растет по влажным 
местам, некоторые (болотный X., E. li- 
mosum) прямо в воде. Нет ни одного 
X. на солонцеватой почве и высоко 
в горах. Польза, приносимая X. чело
веку, ничтолша. Некоторые X. содерясат 
в тканях кожицы много кремнезема 
и употребляются для полирования де
рева и металлов. Раньше некоторые 
X. употреблялись в медицине, т. к. их 
стебли содерлгат особую органическую 
кислоту, сходную с аконитовой (см.).— 
Вред, наоборот, довольно значитель
ный, т. к. некоторые виды, как указы
валось, злостные, трудно истребляе
мые сорняки (особенно полевой X. и лу
говой X.). Для скота стебли X. ядови
ты как в сыром, так и в сухом виде 
(в сене), благод. содержанию выше упо
мянутой ядовитой кислоты. Ср. также 
XLIY, 36 (Sphenopsida). М. Голенкин.

Х в о щ и и с н а я ,  Надежда Дмитриев
на, см. Крестовский, В.



Х в о щ м и с к а я ,  С. Д., СМ. XI, 726.
Х в о я , название узких жестких ли

стьев, обыкновенно с смоляными хо
дами, встречающихся у  многих пред
ставителей хвойных растений (см. 
ц в е т к о в ы е ) .

Х е ,  см. м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы .
Х е в р о н ,  город древней Палестины, 

в 31 км. к юго-зап. от Иерусалима, 
часто упоминаемый в Библии. Он был 
первой резиденцией Давида до завое
вания Иерусалима, затем сильной кре
постью при Ровоаме; в войне с римля
нами был сожжен. Теперь X. неболыл. 
гор., насоленный, гл. обр., магомета
нами.

Х е в с у р ь и ,  маленькая народность, 
живущая в центральной части глав
ного Кавказского хребта в верховьях 
рек Арагвы, Аргуна и Ассы. Своеоб
разное их вооружение, напоминающее 
вооружение средневековых рыцарей, 
большое количество имеющегося у них 
старинного оружия западно-европей
ского происхождения, обычай укра
шать одежду нашитыми большими 
крестами, частые поединки, своеобраз
ный костюм, резко отличающийся от 
костюма всех кавказских горцев, неко
торые другие подробности их быта—■ 
привели к предположению, что X.—по
томки крестоносцев, отбившихся от 
главной массы своих товарищей и от
тесненных в Кавказские горы. Но 
это предположение совершенно неосно
вательно: X. говорят на одном из 
наречий грузинского языка и по 
своему происхождению принадлежат, 
несомненно, к грузинскому племени, но, 
будучи оттеснены в трудно доступные 
горные ущелья, они развивались здесь 
несколько изолированно и сохранили в 
своем быту более архаических черт, 
чем их другие современники. Они за
нимаются скотоводством и отчасти 
земледелием, но и то и другое занятие 
плохо обеспечивали их вследствие не
достатка пастбищ и земель годных для 
обработки; недостаток средств воспол
няли прежде набегами на соседей, жи
вущих в лучших условиях, в частности 
на пшавов, а впоследствии отхожими 
промыслами. Ж ивут X. небольшими 
тесно построенными деревнями, а у се 
верных X., часто страдавших от набе
гов чеченцев, в деревнях имеются ка

менные башни в несколько этажей для 
защиты от нападений. Деревни в боль
шинстве случаев заселялись предста
вителями одного какого-нибудь рода, и 
вообще черты родового быта у  X. бо
лее ярко выражены, чем у других 
представителей грузинского племени; 
в частности широким распростране
нием пользовался обычай кровавой 
мести; менее важные дела решались 
выборными судьями или очиститель
ной присягой. При отбывании разного 
рода повинностей каждый род прини
мался за одинаковую единицу, и по
винности распределялись между ро
дами поровну, совершенно независимо 
от их численности. Денежной едини
цей далее после установления русского 
владычества на Кавказе у  X. попреж- 
нему служила корова. Верования X. 
представляют смесь христианства и 
язычества; особенно широким распро
странением пользуется культ св. Геор
гия; правильная церковная иерархия у  
них отсутствует; священников заме
няли выборные деканозы и дастури;. 
большим влиянием пользуются также 
гадатели—„кадаги“. Из отдельных об
рядов наибольшее развитие получили 
у  X. поминки, сопряженные всегда с 
большими расходами и нередко разо
рительные.

Л и т е р а т у р а :  Р. Эристов, „О Тушино-пшаво- 
хевсурском округе“ (Зап. Кавказ, отд. Геогр. Общ.,, 
кн. Ш), Г. Радде .Хевсурия и X.", 188G, Н. А. Ху- 
дадову »Заметки о Хевсуретни", 1887. МКС.

Х е г и у н д , Карл Зет, шведок, полит., 
деятель (род. в 1884 г.). С м .  XLVII,. 
прил. б и о - б и б л .  у к а з а т е л ь  с о в р е м (.. 
и н о с т р .  п о л и т ,  д е я т е л е й ,  84.

Х е д е р , начальная еврейская веро
исповедная школа, существовавшая до. 
революции в т. наз. „черте оседлости“ .. 
До 40 годов XIX века это была един
ственная школа для еврейского насе
ления, так как евреи из соображений 
религиозной исключительности и чисто
ты не отдавали своих детей в общие 
учебные заведения, хотя X. ни в какой 
мере не мог удовлетворять даже ми
нимальным требованиям для правильно 
поставленной школы. В X. препода
вался древне-еврейский язык, пяти
книжие с комментариями Раши и, в 
высших группах, имевшихся далеко нв' 
во всех X., — Талмуд; никаких обще
образовательных предметов не было;.



преподаватели—меламеды—в огромном 
большинстве случаев не имели никакой 
подготовки, вели преподавание архаи
ческим методом зазубривания текста 
Библии или Талмуда, щедро применя
ли телесные наказания; ученье произ
водилось целый день, с утра до 5 и 
даже до 8  час. веч., в квартире мела- 
меда в самых антигигиенических усло
виях, особенно в частных X. (различа
лись частные X., содержимые меламе- 
дами за плату с учеников, и обществен
ные, содержимые на средства общин, 
с  бесплатным обучением). В 40 годах 
на X. обратило внимание правитель
ство и пыталось их расформировать; 
побудительным поводом к этому было, 
впрочем, не признание неудовлетвори
тельности X. с педагогической точки 
зрения, но стремление побороть „талму
дические заблуждения“. В 1844 г. было 
издано положение о частных еврейских 
учебных заведениях и домашних учи
телях; вслед за этим, в течение почти 
50 лет издавались не раз новые пра
вила и положения, но все они были 
бессильны изменить положение. В кон
це концов правила 1893 г. ограничи
ваются внешне-политическим контро
лем: X. были подчинены дирекциям 
народных училищ, которые выдавали 
свидетельство на звание меламеда 
всякому желающему, при условии по
литической благонадежности и уплаты 
установленного взноса. В это время X. 
были уже действительно массовой шко
лой; считая и нелегальные X., один X. 
приходился на 28 детей школьного воз
раста. В 90 годах еврейская интелли
генция обратила внимание на ненор
мальное положение этого типа массовой 
школы, и возникли попытки реформи
ровать X. сообразно требованиям пе
дагогики. Реформа коснулась не всех, 
а некоторых X., в некоторых прогрес
сивных общинах; она выражалась в том. 
что программа расширялась включе
нием в нее общеобразовательных пред
метов, вводились правильные методы 
преподавания, для X. отводились спе
циальные помещения, учащиеся дели
лись по группам, устраивались экзаме
ны и т. д. С 1902 г. количество таких образ
цовых X. стало увеличиваться благода
ря деятельности Общества распростра
нения просвещения между евреями, ко-

| торое открывало и субсидировало об
разцовые X. Но, по сущ еству, и эти 
реформированные X. оставались веро
исповедной школой, часто с национа
листическим уклоном. После Октябрь
ской революции, отделившей религию 
от государства и школу от религии и 
провозгласившей новые начала нацио
нальной политики, X. были упраздне
ны вместе со всеми другими вероиспо
ведными школами других религий.

Я . II.
Х е д и в ,  до 1922 г. официальный ти

тул вице-короля Египта, данный ему 
в 1867 г. Портшо вместо прежнего ти
тула „вали“. См. XIX, 593/94.

Х е й - л у н - д з и и ,  китайское название 
Амура  (см.).

Х е й - л у н - ц з я н с н а я ,  или Цицикар- 
ская, провинция в Маньчжурии, см. 
Маньчоюурия, 112' и 178'.

Хейяшя, Омар, персидский поэт-фи
лософ, см. персидская литература, 
XXXI, 624/25.

Х е л а т  (теперь Ахлат), гор. в Т ур
ции на сев. берегу Ванского озера, ок.
4.000 жит., в средн. века был столицей 
царей Армении и насчитывал до
200.000 жит. Неоднократно (первый раз 
в 1226 г.) разрушался завоевателями.

Х е л и д а н и н ,  алкалоид чистотела 
(см.).

Х ел м  м ,еры, см. XXXI, 380.
Х е л л е р а у ,  местечко в Германии 

к сев. от Дрездена, известно школой 
ритмической гимнастики, основанной 
Жаком Далысрозом (см. XIV, 573).

Х ел ь ч м щ и и е ,  Петр и Григорий, см. 
богемские братья.

Х е ш и т о я и и е с ц с н ц и я ,  см. XXVII, 
537.

Х еи ш ю ц  (произн. Кемниц), окружи, 
город в Саксонии у  подошвы Рудных 
гор. Ж ит. вместе с пригородами 323.153
(1925). Главн. промышл. центр в Са
ксонии; производства: металлургии.,
машиностроит. и текстильное.

Хеплиищ (Chemnitz, произн. Кемниц), 
Мартин (1522—1586), крупнейший люте
ранский богослов второй половины 
XVI в. Учился в Кенигсберге, в 1553 г. 
поселился в Виттенберге, в 1554 г. стал 
суперинтендентом в Брауншвейге. Его 
главн. богословск. труд: „Examen Соп- 
cilii Tridentini“ 4) т., 1565—1573). Вален
ное участие принимал в выработке



т. наз. „формулы соглашения" (Копког- 
dienformel или Bergisches Buch) 1577 г., 
которая была принята большею частью 
немецк. княжеств и имперск. городов 
и устранила догматич. трения между 
различными группами лютеранства. 
О нем см. Lentz (1866) и Hcichfeld (1867).

Х е м н и ц  (Chemnitz, произн. Кемниц), 
Филипп-Богислав, нем. историк (1605— 
1695), обучался праву, был на голландок, 
и шведок, военн. службе. Главн. сочине
ния: „De ratione status in imperio 
nostro Romano-Germanico4 (1640 r. C m . 
XIII, 599) и „Der Königlich Schwedische 
in Deutschland geführte Krieg“ . Послед
нее—один из главнейших источников 
для истории Тридцатилетней войны.

Х е м н и ц е р ,  Иван Иванович, извест
ный баснописец (1745—1784). X. родился 
в крепости Енотаевской (ныне город 
Енотаевск, Астр. губ.). Отец X., немец
кий выходец, уроженец Фрейбурга, 
просвещенный и достаточно образо
ванный человек, служивший в крепости 
в качестве штаб-лекаря, постарался 
дать сыну возмолсно лучшее по местным 
условиям образование. Восприимчивый 
ребенок среди детских забав начал 
учиться у  своего отца немецкому и 
латинскому языкам и первым прави
лам арифметики. Некоторое время юный 
X. занимался с пастором Нейбауером, 
жившим в Астрахани. С переездом ро
дителей в Петербург X. продолжал 
свои занятия, подготовляясь по настоя
нию отца к медицинской карьере. На 
13-м году, наслышавшись о приятно
стях военной жизни, X. поступил сол
датом в Нотебургский пехотный полк. 
На военной службе X. пробыл 1 2  лет, 
при чем участвовал в Семилетней войне. 
Хотя аттестат, выданный X. военным 
начальством, и говорил об успешной 
его службе, тем не менее X., давно 
переживший свое юношеское увлече
ние, вышел в отставку в 1769 г. и пе
решел на службу в горное ведомство. 
Имея склонность к минералогии, X. 
вскоре выдвинулся на новом поприще. 
В качестве члена ученого общества 
при горном училище X. успешно ра
ботал в области минералогии. Он пере
вел два специальных труда по этому 
вопросу, составил минералогическую 
коллекцию для общества и издал пе
ревод (переделку — по свидетельству

его друга Львова) сочинения акаде- 
микаЛемана „Кобальтословие или опи
сание красильного кобальта“ (1778). 
Время от 1776 г. до 1777 г. X. провел 
за границей, куда сопровождал своего 
начальника М. Ф. Соймонова. X. побы
вал в Германии, Голландии и Фран
ции. В Париже X. посещал музеи, кон
церты и театры, где видел лучших 
артистов того времени в пьесах Кор
неля, Расина, Вольтера. Близкий к ли
тературным интересам эпохи, X. вы
ступил без большого успеха с одой 
на взятие турецкой крепости Журжи. 
Зато когда в 1779 г. вышло собрание 
басен X. без имени автора, успех при
шел сразу. Покинув горное ведомство 
вскоре за уходом Соймонова, X. полу
чил место генерального консула в 
Смирне, в двадцати верстах от кото
рой (в дер. Бурнове) X. умер. Неза
долго до смерти он был избран в члены 
Российской Академии. По сообщению 
Бантыш-Каменского, X. сочинил для 
себя следующую эпитафию: „Жил
честно, целый век трудился и умер 
гол, как гол родился“.

Чтобы правильно оценить литера
турную деятельность X., нужно по
мнить, что басня, прославленная знаме
нитым Лафонтеном, вместе с  одой были 
тогда наиболее распространенными 
формами поэзии. Х отя X. и имел пред
шественников в избранной им литера
турной форме, в лице Тредьяковского, 
Леонтьева, Сумарокова и др., тем не 
менее заслуги X. перед русской лите
ратурой достаточно большие. X. был 
наиболее талантливым предшествен
ником Крылова, на которого имел зна
чительное влияние. Басни X. написаны 
чистым народным языком, превос
ходно изученным им во время его 
военной службы. Темы басен отлича
ются безискусственностыо и просто
той; рассказ его естественен и бесхи
тростен. Многие выражения стали по
словицами. Басни X. выдержали мно
жество изданий (до 1855 г.—33 изд.). 
Примерно две трети их являются ори
гинальными произведениями X. Собр. 
соч. X. издано под редакцией Грота  
Ак. Наук (СПБ, 1873 гг. Е. С.

Х е м о с и н т е з ,  выработка организ
мом органических углеродистых соеди
нений из минеральных — углекислоты



и воды, при чем энергия, необходимая 
для этих превращений, получается ор
ганизмом из производимых им одно
временно других химических превра
щений (окисление аммиака, водорода, 
сероводорода, железа), в результате 
которых освобоясдается энергия, исполь
зуемая клетками на синтез сложных 
углеродистых соединений. Для пита
ния как животной, так и растительной 
клетки и на самое преобразование ве
ществ в форменные составные части ее 
тела и на доставление необходимой 
энергии для этих превращений, нужны 
разнообразные органические соедине
ния. Основным источником этих соеди
нений является зеленое растение. В нем, 
на счет световой энергии, в процессе 
фотосинтеза (см.), происходит созида
ние органического вещества, идущего 
на поддержание всей жизни на земле.

Все незеленые растения нуясдаютея 
для своего развития в готовом уясе 
органическом веществе. Но в некото
рых случаях наблюдали развитие бак
териальных организмов, не имеющих 
зеленого пигмента, на средах исклю
чительно минеральных (т. наз. прото- 
трофные бактерии). При ничтоясной 
массе бактерий, развивающихся в куль
турах, трудно было судить о количе
стве возникающего органического ве
щества. Сущность происходящих при 
этом процессов была разъяснена в 
90-х годах С. Н. Виноградским (см.), 
который провел количественный под
счет образующегося вещества. Для 
культуры, например, бактерий нитри
фикации (см. IV, 485 и 93/100), перево
дящих аммиак в азотистую, а потом 
в азотную кислоту, Виноградский 
брал питательный раствор, состоящий 
из 1 гр. сернокислого аммиака, 1 гр. фос
форнокислого калия и 5—10 гр. угле
кислого магния на литр воды. Органи
ческое вещество, как источник питания, 
было исключено полностью. Мало того, 
для этих организмов наилучшие орга
нические питательные вещества, как 
сахар, пептон, оказываются столь же 
ядовитыми, как сулема и карболовая 
кислота для других микробов. Такое 
отношение этой группы микробов к ор
ганическому веществу убедительно го
ворит за их способность самостоя
тельно вырабатывать свои углероди -1

етые составные части из минеральных. 
В конце культуры, месяца через два, 
урожай — количество образовавшегося 
органического вещества—в свежем виде 
составил 200 — 300 мгр., содержавших
22,4 мгр. углерода. Иного источника для 
образования углеродистых соединений, 
как углекислота воздуха или углекис
лая соль, не было. Следовательно, мы 
имеем здесь пример усвоения из угле
кислоты углерода, идущего на образо
вание всего тела бактериальной клет
ки, и помимо процесса фотосинтеза. 
Энергию, необходимую для синтезиро
вания из углекислоты и воды органи
ческого вещества, микробы заимствуют 
из вызываемого ими одновременно 
окисления аммиака до азотистой кис
лоты, а азотистой кислоты—до азот
ной. Количества энергии, освобождае
мой при этом окислении, весьма зна
чительны; реакция 2 NH3 +  ЗОа=21 IN(3a-)- 
-|- 2Н20  дает 158 калорий, реакция 
2KN02 - f  0 2 =  2 KNO3 дает 43,2 ка
лорий. В соответствии с этим нит- 
ритный микроорганизм, окисляющий 
аммиак до азотистой кислоты, усваи
вает один атом углерода на 35 моле
кул окисляемого аммиака; а нитрат
ная бактерия, окисляющая азотистую 
кислоту до азотной, усваивает один 
атом углерода на 135 молекул окисляе
мого нитрита. Только часть освоболсдаю- 
щейся при окислении энергии исполь
зуется в процессе X.

Относительно ближайших химических 
превращений при усвоении углерода 
бактериями нитрификации в процессе 
X. высказывали самые различные 
иредполоясения. Хюппе полагал, что X. 
протекает подобно фотосинтезу, с обра
зованием в первой стадии формальде
гида и с выделением кислорода; C 0 2-f- 
-\- H20  =  HCOH-f- 0 2. Показать выделе
ние кислорода технически оченьтрудно, 
так как большие количества кислорода 
расходуются на окисление аммиака, 
а от X. долясно бы образовываться 
сравнительно лишь ничтолсное количе
ство кислорода. Виноградский предло- 
лшл такую схему усвоения углекис
лоты, в которой в результате X. не вы
деляется кислорода и не образуется 
углеводов: Н2С 0 3 +  2 NH3 — NH2CONH2

(мочевина) -)- 2Н20. Но подтвердить это 
предположение толсе до сих пор не



удается. Следует отметить чрезвы
чайную специфичность в развитии по
добных бактерий: они не только не 
переносят прибавления органического 
вещества, но могут развиваться исклю
чительно одни только на счет аммиака, 
а другие—только на счет нитритов.

Подобный же X. происходит и у  сер
ных и железобактерий. Виноградский 
культивировал Beggiotoa на раство
рах минеральных солей, на воде из 
сернистых источников, лишь обога
щаемой сероводородом. Чистые куль
туры, хотя и переносят прибавку 
органических соединений, по разви
вались и при полном исключении 
органического вещества на счет осво
бождающейся энергии от окисления 
сероводорода до серы и серы до сер
ной кислоты. Указания Виноградского 
на X. у  железобактерий (см. XX , прил. 
ж е л е з о  и  ж е л е з о д е л а т е л ь н о е  п р о и з 
в о д с т в о ,  12/13), окисляющих соли за
киси железа в соли окиси и исполь
зующих энергию, освоболсдающуюся 
при этом экзотермическом процессе, 
не подтвердились полностью. Некото
рые из указанных им микроорганизмов 
оказались простыми сапрофитами; но 
для других способность к X. была под- 
тверяедена Лиске. Способность к X. 
показана таюке для бактерий, вызы
вающих окисление метана и водорода. 
Так, например, А. Ф. Лебедев для Ba
cillus Hydrogenes показывает, что этот 
микроорганизм молсет развиваться или 
на счет у лее готового органического ве
щества, или может сам вырабатывать 
органическое вещество из углекислоты 
на счет больших количеств энергии, 
освобождаемой при окислении водорода.

Литературу по X. см. С . К о с т ы ч е в ,  
„Физиология растений“, ч. 1 ,1924, гл. III.

Ф .  К р а ш е н и н н и к о в .
Х е и ю т е р а п и я  ( х и м и о т е р а п и и ) ,  ле

чение заразных болезней синтетиче
скими химическими соединениями, дей
ствующими на причину данной болез
ни, т.-е. на микроорганизмы, ее вызы
вающие. Применение сывороток и вак
цин для целей терапии и профилак
тики, несмотря на огромные практиче
ские достижения в борьбе с заразными 
болезнями, ограничено. В целом ряде 
валшейших инфекционных болезней 
они не в состоянии ни излечить забо

левание, ни предупредить его. Это 
обстоятельство и заставило Эрлиха 
попытаться достигнуть той лее цели 
путем с о з д а н и я  ( с и н т е з а )  х и м и ч е с к и х  
с о е д и н е н и й ,  действующих так же изби
рательно на возбудителя инфекции, 
как и те иммунные тела, которые на
ходятся в сыворотке или вызываются 
к лсизни вакциной. Отсюда и возникла 
X., а впоследствии и х е м о п р о ф и л а к 
т и к а ,  т .-е . применение э т и о т р о п н ы х  
(уничтолсающих микробов заразных 
болезней) синтетических препаратов 
для целей предупреждения инфекций.

Химичоскио соединения, в том число 
полученные и путем синтеза, нахо
дятся таюке среди фармакологических 
средств, но они не уничтожают возбу
дителя болезни, а только устраняют 
те или иные проявления, симптомы ее.

Действительно руководящей идеей 
при синтезе паразитотропных препа
ратов у  Эрлиха, гениального творца 
X., была мысль о создании таких хи
мических комбинаций, которые дей
ствовали бы подобно иммунным телам 
избирательно на микроорганизм и не 
наносили вреда клеткам органов боль
ного человека. Поэтому, как и иммун
ные тела, паразитотропное соединение 
доллено иметь, помимо индифферент
ного основного ядра, г а п т о ф о р н у ю  
группу, соединяющуюся только с опре
деленными химическими составными 
частями клетки — х е м о ц е п т о р а м и ,  — и 
т о к с о ф о р н у ю  группу, обусловливаю
щую после связывания с хемоцопто- 
ром токсический эффект по отношению 
к микроорганизму.

Однако, такая безусловная избира
тельность в действии хемотерапевти- 
чеетсих агентов, как это имеет место 
у  иммунных тел, оказалась пока недо
стижимой как в отношении микроба, 
так, что особенно валено, и в отноше
нии клеток организма человека и лси- 
вотного. Тогда как антитела обладают 
только паразитотропией, хемотеранев- 
тические соединения не только пара- 
зитотропны, но и органотропны, т.-е. 
действую т не только на паразитов, но 
и на клетки организма.

Поэтому судьба хемотерапевтиче- 
ского агента в организме более сложна, 
чем судьба антител, и зависит от рас
пределения гаптофорных групп соеди



нения между хемоцепторами микроба 
и хемоцепторами клеток организма. 
Если сродство (тропизм) хемоцепторов 
паразита к гаптофорной группе соеди
нения больше, чем к таковой у  клеток 
органов, то данный химический препа
рат обладает терапевтическим дей
ствием, в большей или меньшей степени 
приближаясь к своему образцу—анти
телам. Если лее химическому соедине
нию свойствен ббльший тропизм к клет
кам организма, нежели к гаптофорной 
группе микроба, то оно, являясь ядом 
для организма, лишено всякого лечеб
ного действия далее в том случае, если 
вне организма, в пробирке, данное ве
щество и убивало микроорганизмы — 
таковы, напр., большинство дезинфеци- 
рующих веществ. Настолько резким 
представляется Эрлиху антагонизм 
меледу паразитотропией и органотро- 
пией. Поэтому цифровое выралеение

„  Dosis curativa сэтих отношений — х е м о -Dosis tolerata t
т е р а п е в т и ч е с к и й  и н д е к с  для Эрлиха 
является ваяснейшей характеристикой 
ценности хемотерапевтического агента.

Впоследствии учение об абсолютно
сти  антагонизма меледу паразитотро
пией и органотропией было опроверг
нуто как в отношении м е с т н о й  X. (Мор- 
генрот), так и в отношении о б щ е й  
(Кричевский). Выяснилось, что тера
певтический эффект не только мояеет 
иметь место при наличии органотро- 
гши, но иногда далее немыслим без 
предшествующего связывания хемоте
рапевтического препарата клетками 
организма (см. ниже).

Помимо о с о б ы х  з а д а ч  (этиотронная 
терапия), осуществляемых с а м о с т о я 
т е л ь н ы м  п у т е м  (химический синтез), 
X. имеет и о с о б ы й  м е т о д  биологиче
ского эксперимента, так как в отличие 
от фармакологии она изучает лекар
ственные вещества не на здоровом яш- 
вотном, а на б о л ь н о м ,  з а р а ж е н н о м  м и 
к р о б а м и .  Этот метод (Лаверан и Ме- 
ниль)—одна из предпосылок блестя
щего развития современной X. и залог 
ее будущих успехов.

В настоящее время X. и хемопрофи
лактика располагают целым рядом 
препаратов, принадлелсащих к различ
ным типам химических соединений и 
оказывающих лечебное действие на

различные инфекционные заболевания 
бактериальной ( X .  б а к т е р и а л ь н ы х  и н 
ф е к ц и й ) ,  спирохетной (X. с п и р о х е т н ы х  
и н ф е к ц и й )  и протозойной ( X .  п р о т о -  
з о й н ы х  и н ф е к ц и й )  природы.

Прелсде чем ознакомиться с ними в 
отдельности, необходимо рассмотреть 
общие принципы их действия и те 
соотношения, которые устанавливаются 
меледу хемотерапевтическими агентами 
и микроорганизмом.

Улее из изложенного можно было убе
диться, что в основе лекарственного 
эффекта, производимого химическим 
соединением, Эрлихом предполагалось 
п р я м о е  д е й с т в и е  последнего на пара
зиты. Поскольку, однако, разрушенные 
при этом микробы являются антиге
нами (см. и м м у н и т е т ,  XXI, 573/574, и 
с ы в о р о т к а ,  XLI, ч. 5, 639), постольку 
у  человека или животных' происходит 
и образование антител, и, таким 
образом, происшедшее излечение орга
низма и Эрлиху представлялось след
ствием содружественной работы ле
карственного вещества и защитных 
аппаратов организма, как выралеение 
в лице последних н е п р я м о г о  д е й с т в и я  
хемотерапевтического агента. Такое 
понимание механизма действия хемо- 
терапевтических соединений доллено 
и в настоящее время остаться в силе 
в качество руководящего принципа.

Так как иммунотерапия нигде так 
резко не обнарулшвала своего бесси
лия, как по отношению к протозойиым 
и спирохетным заболеваниям, то пер
вые приложения X. имели место и у 
предшественников Эрлиха (Лаверан и 
Мениль) и у  него самого по отноше
нию к этим инфекциям. Животные, 
зараясенные различными видами одно
го из класса простейших—т р и п а н о з о -  
м а м и ( ш . ) —были первым объектом при
менения хемотерапевтических веществ. 
Здесь новый метод лечения имел свои 
первые успехи и здесь лее встретил 
первые препятствия. Оказалось, что 
при употреблении недостаточно актив
ных соединений, или в случае приме
нения небольших количеств препарата, 
вслед за исчезновением трипанозомы 
появляются вновь (рецидив), при чем 
их отношение к тому же лекарствен
ному вещ еству изменяется) так Как 
при повторных введениях лекарства



последующие рецидивы наступают по
степенно гораздо раньше предшествую
щих, и, наконец, хемотерапевтический 
агент даже при самых больших дозах 
совсем перестает вызывать исчезнове
ние паразитов. Другими словами, в ор
ганизме образовались устойчивые к ле
карственному веществу микроорга
низмы. Лекарственноустойчивые три- 
панозомы остаю тся таковыми же при 
непрерывном переносе на новых живот
ных в течение неопределенно долгого 
времени (Эрлих, Моргенрот). Таким обра
зом, происшедшее изменение свойств 
паразита, выразившееся в лекарствен- 
ноустойчивости, является стойким и пе
редается по наследству. Помимо три- 
панозом, из патогенных микроорганиз
мов способность к образованию лекар- 
ственноуетойчивых модификаций свой
ственна только спирохетам (Гондер), а 
из бактерий исключительно пнеймокок- 
кам. Несмотря на известную ограни
ченность этого феномена, факт образо
вания микробами лекарственноустой
чивых рас, как реакция на попытку 
уничтожить паразита, имел, помимо 
большого значения для развития хемо- 
терапевтических идей, и большие прак
тические последствия.

Действительно, поскольку X. встре
чала препятствия в образовании лекар
ственноустойчивых модификаций па
разита, постольку необходимость обла
дания самыми могущественными хемо- 
терапевтическими агентами, убиваю
щими быстро всех без исключения 
микробов и не дающими, таким обра
зом, возможности образования устой 
чивых к лекарствам рас, стала неот
ложной задачей дня. Отсюда и воз
никло стремление к достижению син
теза таких соединений, которые изба
вляли бы организм от микробов сразу, 
одним ударом — therapia sterilisans 
magna, а не путем длительного поль
зования лекарством.

С другой стороны, если в клетке 
микроорганизма находятся различные 
для каждого соединения хемоцепторы, 
то при лечении человека или живот
ного для избежания образования 
лекарственноуетойчивых модификаций 
нужно одновременно вводить хемо- 
терапевтические препараты различ
ного химического состава, чтобы та

ким образом уничтожить всех микро
бов и обеспечить безрецидивное изле
чение от инфекции (стерилизацию  
организма). Достигнутое этим мето
дом более губительное действие на 
паразита не сопровождается увели
чением вреда для организма, так как 
у  последнего разные хемоцепторы на
ходятся в различных органах, тогда 
как у  микроба они сосредоточены на 
территории одной только клетки. Та
кой метод лечения инфекционной бо
лезни одновременно хемотерапевтиче- 
екнми веществами различного химиче
ского состава носит название комби
нированной X. .

Ставя перед собой при любой ин
фекции, как предел достижения, за
дачу полной и окончательной стери
лизации организма, в тех случаях, 
когда эта цель неосуществима, X . 
удовлетворяется и более скромными 
результатами, изменяя под влиянием 
этиотропного лекарства острую инфек
цию в хроническую или переводя хро
нический инфекционный процесс с рез
ко выраженными клиническими прояв
лениями болезни в латентное состояние. 
Оба эти исхода связаны с изменением 
вирулентности микроорганизма под 
влиянием хемотерапевтичеекого агента.

Явление это было обнаружено уже 
давно (1909) при лечении трипанозом- 
ных инфекций трипафлавином (хлоро- 
метилатакридиновой желтой, см. крас
ки, 1 2 ) и некоторыми красками из дру
гих химических групп, но особенно 
резко оно выявляется при лечении 
производными хинина (оптохин) и ак
ридина (риваноль) кокковых инфекций. 
Так, под воздействием оптохина виру
лентный пнеймококк, а при действии 
риваноля вирулентный гемолитический 
стрептококк переходят в мало виру
лентный микроорганизм — зеленый 
стрептококк (streptoc. vi rid an si); одно
временно с этим острая инфекция из
меняется в хроническую, а микроорга
низмы становятся резистентными по 
отношению к соответственным лекар
ственным веществам. Таким образом, 
при посредстве хемотерапевтичеекого 
агента устанавливается как бы ком
промисс между микро- и макро-орга
низмом, в результате которого живот
ное все же избавляется от смерти.



Чрезвычайно валено то обстоятельство, 
что.все эти глубокие изменения в био
логических свойствах микроба могут 
иметь место только в организме, а в 
пробирке исключительно в присутствии 
клеток. Примером изменения течения 
инфекции под влиянием хемотерапев- 
тического соединения из остропроте- 
кающей или хронической в латентную 
форму могут служить возвратный тиф 
или сифилис. В тех случаях, когда в 
силу каких-нибудь причин сальварсан 
не молсет простерилизовать эти спи- 
рохетные инфекции, он устанавливает 
такое состояние, при котором не только 
субъективно, но и объективно симптомы 
болезни отсутствуют, но спирохеты 
остаются в лсивых в тех или иных ор
ганах организма.

Первыми соединениями, положив- 
шими начало X., были красящие 
вещества из разных химических 
групп (дериваты бензидина, трифе- 
нилметана и др.). Эти препараты 
обладали более или менее значитель
ными трипаноцидными свойствами, 
обеспечивая на известное время без- 
рецидивное состояние заралсенного 
трипанозомами лсивотного. Хотя уясе 
некоторые из них (трипанрот и три- 
панблау) получили и практическое при
менение при протозойных инфекциях 
домашних лсивотных (пироплазмоз ро
гатого скота и собак), однако ни один 
из этих хемотерапевтических агентов 
не мог удовлетворить Эрлиха, так как 
хемотерапевтическио краски были одно
временно лишены стерилизующей  спо
собности как по отношению ктрипано- 
зомам, так и к спирохетам. Поэтому 
Эрлих обратил свое внимание на орга
ническое производное мышьяка, т. н. 
атоксил, который на основании целого 
ряда сообщений представлял для вели
кого немецкого биолога выдающийся 
интерес, обладая, хотя и в небольшой 
степени, трипаноцидной (Копке, Р. Кох, 
Томас и Брайнл) и спирохетоцидной 
(Уленгут) силой. Это было как раз та
кое соединение, которое искал Эрлих, 
и молено было рассчитывать, что при 
использовании того метода химиче
ских вариаций (см. нюке), который с 
таким успехом применил этот ученый 
при синтезе упомянутых выше хемоте- 
раиевтических красок, удастся, изменяя

и молекулу атоксила, получить лекар
ствен. вещества с большой активностью.

Предпосылкой будущих успехов был 
пересмотр Эрлихом вопроса о струк
туре атоксила. Еще' со времени Вешана 
у  химиков не возникало сомнений в пра
вильности понимания строения этого 
соединения, как анилида мышьяковой 
кислоты. Такое строение атоксила, ко
нечно, исключало почти всякую воз
моленость химических вариаций в его 
молекуле, так как замещение амидо
группы кислотным радикалом делало 
атоксил для хемотерапевта мертвым 
соединением в виду того, что при этих 
условиях возмоясные модификации ма
лочисленны и недеятельны в химиче
ском смысле.

Эрлих лее в силу известных обстоя
тельств усомнился в правильности 
указанного строения атоксила и, сов
местно с Бертгеймом, пересмотрев этот 
вопрос, пришел к заключению, что 
структура этого вещества совершенно
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разом, парааминофениларсиновой ки
слотой, это соединение обладает огром
ными потенциальными возмоленостями 
в смысле химических модификаций. 
Действительно, присоединяя к атокси- 
лу одни группы и удаляя другие, не
прерывно при этом контролируя на за- 
ралсенных трипанозомами и спирохе
тами животных полученные этим пу
тем соединения—сочетав, таким обра
зом, метод химических вариаций с хе- 
мотерапевтическим экспериментом — 
Эрлих на своем пути от атоксила к саль
варсану (1907—1910 гг.) получил ряд 
очень ценных соединений. Однако, и эти 
лекарственные вещества, будучи и ме
нее ядовитыми и более трипаноцид
ными, чем атоксил, не могли его удо
влетворить, так как их епирохето- 
цидный эффект был все еще слишком 
ничтожным, и он стал искать других 
путей к повышению активности к спи
рохетам дериватов атоксила. Он обра
тил внимание на то, что, обладая в ор



ганизме трипаноцидной силой, атоксил 
в пробирке даже в таких больших кон
центрациях, как 1 —2 ° / 0 раствор, не 
убивает трипанозом. Этот удивитель
ный парадокс Эрлих объяснил тем хи
мическим изменением, которое ато
ксил претерпевает в организме. Зная, 
что клетки животного очень жадны к 
кислороду и, таким образом, являются 
энергичными восстановителями, он 
утверждал, что изменения атоксила в 
организме сводятся к его восстановле
нию. И действительно, подвергнув 
атоксил первой стадии этого процесса, 
отняв от него всего один атом кисло
рода, Эрлих получил окись параами- 
нофениларсина. которая и в пробйрке 
обладала поразительным по силе три- 
паноцидным действием (даже 1 :1 .0 0 0 . 0 0 0  

убивала трипанозом).
Таким образом был найден метод к 

повышению активности производных 
атоксила, и Эрлих, сочетав его с мето
дом химических вариаций, продолжая 
восстановление глубже, пришел к 
сальварсану (см. арсено-банзол) и нео
сальварсану.

И хотя учение о- тесной связи про
цесса восстановления молекулы ато
ксила с  повышением его лекарственной 
активности сейчас опровергнуто (Кри- 
чевский), однако нельзя не согласиться 
с  ближайшим учеником великого уче
ного, что без этой гипотезы не было- 
бы сальварсана и что вообще „для 
дальнейшей хемотерапевтической ра
боты в этой гипотезе был найден ру 
ководящий эвристический принцип“ 
(Моргенрот).

Сальварсан, представляя собой двой
ную солянокислую соль диоксидиами- 
ноарсенобензола, при относительной 
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атоксичности имеет вместе с тем одно
временно высокие трипаноцидные и 
спирохетоцидные. свойства. Согласно 
предствлениям Эрлиха, гаптофорной 
группой, соединяющейся с хемоцеп- 
тором спирохет, служит аминоокси- 
группа, а токсофорной группой As =  As 
препарата.

Неосальварсан, получаемый введе
нием гиральдита (формальдегпдсуль- 
фоксил натрия) в одну из двух амино
групп, в смысле своей лекарственной 
активности не имеет никаких преиму
ществ перед сальварсаном. Однако, в 
силу условий растворимости и мень
шей токсичности представляет ряд 
технических преимуществ для врача- 
практика и потому употребляется сей
час гораздо больше, чем сальварсан.

Эти соединения являются самыми 
активными хемотерапевтическими аген
тами при возвратном тифе человека, 
тропическом сифилисе (фрамбезия) и 
европейском сифилисе, а таюке при 
т. н. грудной болезни лошадей (Brust
seuche). По отношению к эксперимен
тальной инфекции трипанозомамн ла
бораторных лшвотных сальварсановые 
препараты обладают абсолютной стери
лизующей силой. Трипанозомные лее 
инфекции человека и крупных ягавот- 
ных с  трудом и очень несовершенно 
поддаются терапии. Хемотерапевтиче- 
ский индекс по отношению к возбуди
телям этих инфекций достаточно вы
сок (у  сальварсана он равен 1 :3,2 для 
спирохет сифилиса, а для трипанозом 
у  лабораторных животных 1 : 1 0 , — по 
Колле).

Действительно, успехи лечения этих 
заболеваний огромны. Достаточно ска
зать, что при европейском возвратном 
тифе инфекция молсет быть прекраще
на в течение нескольких часов после 
однократного применения препарата. 
При борьбе с тропическим сифилисом 
(фрамбезия) достигнуты такие успехи, 
что, напр., в Нидерландской Индии, где 
правительство широко пропагандирует 
применение сальварсана, есть округа, 
в которых раньше свирепствовавшая 
инфекция теперь улсе практически не 
сущ ествует; в других местностях за
крываются далее больницы, предна
значенные для больных фрамбезией 
(Парамарибо в Суринаме). Введение в 
терапию сифилиса сальварсана резко 
понизило число заралсений этой болез
нью; так, напр., по данным только за 
1919—23 гг. число вновь заболевших в 
Советском Союзе сократилось на 
50—75% (по данным 19 губ.), в Бельгии 
на 75—80%, в Англии на 50% (Ядассон). 
Очень распространенные эпидемии



грудной болезни лошадей, от которых, 
напр, в прусской армии, погибало 4,04%, 
после введения в терапию сальварсана 
стали не так хозяйственно страшны, 
так как смертность снизилась до 0,44%.

Обозревая эти блестящие успехи 
сальварсановой терапии, надо иметь в 
виду, что при перечисленных выше 
заболеваниях они все лее не всегда 
так безусловны, как это можно было 
бы думать на основании приведенных 
примеров. Так, не все местные варие- 
теты возвратного тифа с  таким успе
хом обрываются сальварсаном, как 
европейский тиф. Точно так лее только 
самые ранние стадии сифилиса могут 
рассчитывать на безусловную стери
лизацию, и чем больше болезнь запу
щена, тем все труднее это дости- 
лсимо, и в этих случаях приходится 
удовлетворяться только клиническим 
излечением.

Несмотря на то, что Эрлих считал, 
как было сказано выше, дериваты не
восстановленного атоксила (т.-е. с пяти
валентным мышьяком) малоценными 
соединениями, один из них —стоварсол 
(Фурно) получил большое распростра
нение, особенно во Франции и фран
цузских колониях. Этот препарат осо
бенно ценен тем, что может прини
маться через рот. Поэтому в силу сво
ей выдающейся спирохетоцидной ак
тивности в условиях профилактиче
ского опыта, очень обстоятельно по
ставленного на человеке и экспери
ментальных животных (Левадити, Бер
ман, Кричевский, Розентул), он яв
ляется единственным хемотерапевтиче- 
ским соединением, практически при
м ет ш им  для целей хемопрофилак
тики сифилиса и других спирохетиых 
инфекций. К сожалению, в этом напра
влении он не получил широкого рас
пространения по причинам отчасти 
морального характера, отчасти в силу 
не совсем обоснованной боязни дать 
в руки здоровому человеку сильно 
действующий препарат без непосред
ственного врачебного контроля.

Зато в терапии сифилиса стоварсол 
применяется гораздо больше, хотя его 
терапевтическая активность неизме
римо ниже сальварсана. Поэтому его 
применение в целях терапии молсет 
быть допущено только в тех странах,

где население не молсет рассчитывать 
на правильную и широкую врачебную 
помощь и где необходимо в силу быто
вых и низких культурных условий 
жизни страны устранять заразные 
проявления болезни, грозящие массо
вой сифилизацией населения. В этом 
случае стоварсол, принимаемый через 
рот, представляет огромное достилсе- 
ние при борьбе с сифилисом.

Близкий стоварсолу трипарсамид 
(Длсекобс и Гейдельбергер) получил 
известное распространение при тера
пии сонной болезни человека, а послед
нее время при поздних последствиях 
сифилиса—прогрессивном параличе, в 
силу своей способности проникать в 
арахноидальное пространство, окрулса- 
ющее центральную нервную систему.

Плиммеру мы обязаны введением в те
рапию производных сурьмы, элемента 
близкого мышьяку (1907). Как неорга
ническое производное сурьмы в лице 
рвотного камня (Tartarus stibiatus), 
так и слолшые органические препа
раты — стибениль и стибозан (Улен- 
ГУТ) — отличающиеся меньшей ток
сичностью и большей лекарственной 
силой, с огромным успехом приме
няются при заболеваниях, обусло
вливаемых простейшими, принадлежа- 
щими к роду „Leischmania“ . В виду 
того, что некоторые инфекции, обусло
вливаемые этими паразитами, безус
ловно смертельны (спленомегалия 
взрослых и детей, возбуд. L. Donovani), 
успехи X. в этой области представля
ются очень большим достилсением. То 
же дериваты сурьмы являются хемо- 
терапевтическими агентами по отно
шению к бактерийной инфекции чело
века в тропическом климате, т. и. 
венерической язве (Вианна, Гофман), 
и к одной из глистных болезней лсар- 
кого климата — биларциа, производим, 
кровяной двуусткой, Bilharzia haema
tobium (Мак Донадж, Кристоферсон). 
Таким образом, в классе препаратов 
сурьмы выявлено в совершенно бес
спорной форме одновременное действие 
хемотерапевтичеекого агента не только 
на микробов различного происхожде
ния (простейшие, бактерии), но и на 
паразитов из класса червей. Эрлих 
объяснял подобные проявления такого 
разностороннего неспецифического дей



ствия хемотерапевтических агентов 
присутствием одинаковых хемоцепто- 
ров в клетках паразитов различного 
происхолсдения.

В последнее время в терапии сифи
лиса очень заметное место заняли 
п р е п а р а т ы  в и с м у т а  (Сотон и Робер, 
Левадити). Экспериментальное обосно
вание этой терапии недостаточно 
прочно. И даже во Франции, где висму
товое лечение более всего распростра
нено, некоторые выдающиеся сифили
дологи (Жанеельм) пришли к убеясде- 
нию, что увеличение заболеваемости 
сифилисом в этой стране за последние 
годы должно быть поставлено в вину 
висмуту, так как целый ряд врачей 
забывает, что безрецидивное лечение 
сифилиса, как правило, немыслимо без 
сальварсана, а висмут молсет быть 
применен только как подсобный лекар- 
ственнный момент.

Г е р м а н и и ,  или „Bayer 205“ (1920), 
представляет собой одно из самых 
крупных достилсений X. и является в 
отношении трипанозомных инфекций 
человека и лсивотных наиболее могу
щественным из всех хемотераиевтиче- 
ских агентов, оставляя за собой и 
производные мышьяка и дериваты 
сурьмы. Терапевтический его индекс 
при трипанозомных инфекциях лабора
торных лсивотных является из ряда 
выходящим по своей высоте, оказы
ваясь равным 1:167 (Майер и Цейсс). 
Будучи настолько исключительным по 
интенсивности действия, он не менее 
парадоксален, по крайней мере с точки 
зрения Эрлиха, по механизму своего 
терапевтического эффекта. Дело в том, 
что, являясь производным мочевины 
(точная химическая формула скрыта 
фабрикой), германии, таким образом, не 
содерлсит в своей молекуле ни одной 
группы, которую можно было бы счи
тать токсофорной в смысле Эрлиха. 
Поэтому Рэль считает, что трипано- 
цидный эффект соединения объясняется 
фактом образования трудно раствори
мых солей при соединении сульфо- 
группы германина с щелочно реагиру
ющими веществами ядра, отчего па
разит, не погибая, теряет, однако, спо
собность размнолсаться. В силу этого 
инфекционный процесс естественно 
обрывается, так как наличное количе

ство микробов в конечном итоге в орга
низме гибнет, как всякое другое инерт
ное, чуждое тело. Таким образом, в 
лице германина X. имеет особый тип 
соединений, действующих на пара
зита, не убивая его в прямом смысле, 
а только парализуя ту  или иную важ
ную лшзненную функцию, в данном 
случае способность размнолсения. Надо 
думать, что таким лекарственным ве
ществам суждено в будущем сыграть 
большую роль в X.

В самое последнее время (1926) гер
манская химическая индустрия (Ш у- 
леманн, Шнефер и Винглер) обогатила 
X. препаратом, повидимому, совершен
но исключительной ценности по отно
шению к малярии человека. Это про
изводное хининового ряда—п л а з м о х и н  
(формула соединения является тай
ной). Его терапевтическая активность, 
по экспериментальным данным, в 60 
раз выше естественного алкалоида хи
нина (Рэль).

Если все перечисленные хемотерапев- 
тические соединения обладали лекар
ственным эффектом преимущественно 
к микробам животного происхолсдения 
и только случайно действовали на тех 
или других бактерий, то приводимые 
ниже производные хинина и акридина, 
наоборот, отличаются резким лекар
ственным действием на бактериальные 
инфекции, а по отношению к простей
шим либо не обладают таковым вовсе, 
либо только очень ничтолсным.

X .  б а к т е р и а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  не
разрывно связана с именем Морген- 
рота. Исходя из давно известного в 
микробиологии факта одинакового от
ношения трипанозом и пнеймококков 
к сапонину и лселчи, этот ученый при
менил одно из полученных им трипа- 
ноцидных производных хинина—о п т о -  
х и н —по отношению к пнеймококковым 
заболеваниям общего или местного ха
рактера (пнеймококковая септицемия, 
пнеймония и ползучая язва роговицы).

Возмоленость лечения м е с т н ы х  за
разных и микробных заболеваний, а 
также способность оптохина после 
адсорбции клетками отрываться от по
следних и действовать, на бактерий, 
если таковые находятся в данном 
участке (феномен трансгрессии), послу
жила толчком к развитию х е м о т е р а -



п е в т и ч е с к о й  а н т и с е п т и к и ,  для целей 
которой был создан ряд чрезвычайно 
активных соединений. К таковым при
надлежат высшие гомологи оптохина— 
э й к у п и н  (изоамилгидрокупреин) и в у -  
- ц и н  (изооктилгидрокупреин) и произ
водное акридина—р и в а н о л ь  (2 -этокси- 
6-9-диаминоакридин; Моргенрот и его 
школа).

Так как раневые инфекции могут 
быть вызваны различными бактериями 
(стрептококки, стафилококки, бациллы 
газовой гангрены, иногда дифтерийные 
палочки), то для целей хемотерапевти- 
ческой антисептики необходимы также 
химические вещества, которые действо
вали бы одинаково сильно на все или 
почти на все из перечисленных бак
терий. В виду того, что даже бактерии 
одного вида могут глубоко отличаться 
друг от друга по своим биологическим 
свойствам, принадлежа к различным 
расам, или штаммам, от хемотерапев- 
тических агентов для этой цели тре
буется и другое свойство—необходимо, 
чтобы они были п а н т е р а п е в т и ч е с к и м и ,  
т . - е .  в равной степени убивали все 
расы данного микроба. Перечисленные 
выше производные хинина и акридина 
вполне удовлетворяют указанным тре
бованиям, и хирургия ран и местных 
гнойных процессов приобрела в лице 
этих соединений могущественные ле
карственные вещества, особенно, если 
иметь в виду способность их при всасы
вании в кровь уничтожать тех микробов, 
которые успели уже из местного очага 
проникнуть в кровяной поток.

Если упомянуть о производных меди 
и золота, особенно т. н. санокризине 
(Мельгаард) при терапии туберкулеза 
и дериватах хольмогрового масла при 
лечении проказы, — все они недоста
точно еще изучены,— то этим доллсны 
считаться исчерпанными все сущ е
ствующие типы хемотерапевтических 
веществ.

Б и б л и о г р а ф и я :  Ehrlich, Р. .Chemotherapie 
der Spirillosen“ . Ehrlich, P. „Mine Darstellung seines 
wissenschaftlichen Wirkens“. W. Kolle u. K. Zieler. 
„Handbuch der Salvarsantherapie“ . W. Kolle, R. Kraus 
и. P. Uhlenhut. „Handbuch der pathogenen Microor- 
ganismen“ . 111 изд. Bd III; статья H. Shlossberger. 
„Chemotherapie". /. M orgenroth u. R. Schnitzer. „Gruml- 
•/.iige der Chemotherapie“ н W olff-Eisnt 's „Handbuch der 
experiment. Therapie“. 2-е изд. ] { л . КриЧввСКий.

Х е м о т р о п и з м ,  х е м о т а к с и с ,  см. 
р а с т е н и е  и т р о п и з м ы .

Х е н г е л о  (Hengelo), гор. в голландок, 
пров. Оверисель. Жел.-дор. узел; раз
вита электрич. и машиностр. пром.; 
29.054 жит. (1926).

Х е н и к ,  древне-греч. мера емкости, 
с  м .  XII, 660.

Х е н н а ,  см . д е р б е н н и к о в ы е ,  X VIII, 247.
Chenopodiaceae, см. м а р е в ы е .
Х е о п с ,  египетский царь, известен 

как строитель самой большой пирами
ды. G m . XIX, 552, £54, и п и р а м и д а .

Х е р а с н о в ,  Михаил Матвеевич, пи
сатель и обществ, деятель (1733—1807), 
происходил из старинного валахского 
рода, перешедшего в Россию  при 
Петре I. На втором году жизни X. 
потерял отца, и мать его вышла вто
рично замуж за кн. И. 10. Трубецкого, 
впоследствии генерал-прокурора, од
ного из виднейших полит, деятелей 
эпохи Анны Ивановны и Елизаветы 
Петровны. Образование X. получил в 
кадетском корпусе; кончил его в 1751 г., 
затем слулсил короткое время в воен
ной, потом в гралсданской службе; на
конец, в 1755 г. поступил в администра
тивный штат моек, университета при 
самом основании его. В дальнейшем 
вся почти слулсебная деятельность X. 
проходила в университете. Д о 1763 г. 
он состоял чиновником при директоре 
университета; с 1756 по 1761 г., в чине 
асессора, он заведывал университет
ской типографией, тогда только учре- 
лсденной, ведал вообще всей издатель
ской работой университета, был, кроме 
того, унивеситетским библиотекарем. 
В то же время он организовал в Москве 
театр и управлял им; театр этот нахо
дился в ведении университета,а труппа 
состояла отчасти из студентов; при 
театре была театральная школа. В 
1763 г. X. был назначен имп. Екатери
ной директором университета с чином 
надворного советника. На новом посту 
он, меледу прочим, несмотря на проти
водействие профессоров и начальства 
провел в жизнь полселание Екатерины, 
чтобы лекции читались по возмолено- 
сти на русском яз. В 1770 г. X. поки
нул университет для слулсбы в Берг- 
Коллегии в Петербурге; однако, улсе в 
1775 г. он вышел в отставку, переехал 
снова в Москву и 1778 г. вернулся 
в университет улсе в звании куратора 
(т.-е. высшего начальника) его. В те



чение многолетнего своего кураторства 
X. поднял университет на значитель
ную высоту, оживил его учебную и 
общекультурную работу. Среди меро
приятий X. следует упомянуть осно
вание при университете„благородного 
пансиона“, образцового средне-учеб- 
ного заведения, давшего России ряд 
деятелей на поприще литературы, 
культуры и общественности. Универ
ситетское издательство разрослось в 
80-х годах в обширное дело огромной 
культурной важности, вследствие того, 
что X. сдал его Н. И. Новикову, руко
водившему тогда общественной рабо
той московских масонов. Сам X. еще 
с конца 70-х годов примкнул к масон
скому движению; он вместе со своими 
братьями Н. и 10. Трубецкими был 
одним из ревностных розенкрейцеров 
новиковского кружка. Разгром масон
ских организаций мало отразился на 
внешней судьбе X. В конце царствова
ния Павла X. вышел в отставку, но 
Александр I по вступлении на престол 
вернул его на службу; однако, уже в 
1802 г. при преобразовании универси
тета X. снова и окончательно покинул 
свой пост. Он умер в 1807 г. Личное 
обаяние X. имело не меньшее значе
ние в общественной лсизни его эпохй, 
чем его слулсебная или масонская 
деятельность. X. был одним из наибо
лее просвещенных людей своей эпохй, 
знание иностр. языков, преданность 
науке и изящной словесности, обшир
ная эрудиция выделяли его из среды 
современной интеллигенции. Ко всему 
этому прибавлялась готовность помочь 
калсдому, кто нуждался в помощи, и 
широкое гостеприимство. Дом X. был 
центром культурной лсизни Москвы 
(а в начале 70-х годов—Петербурга), Не
малым украшением его салона была 
лсена его, Елизавета Васильевна (уролсд. 
Неронова), сама писавшая стихи. X. лю
били и увалсали; Сумароков, Дерясавин, 
Майков, Рлсевский, Богданович, Ко
стров, Новиков, Шварц, Карамзин, Дми
триев, Ж уковский, Тургеневы и мно
гие другие. Мораль, проповеднический 
пафос придают особую  характерную 
окраску и поэтическому творчеству X. 
На свою поэтическую деятельность он 
смотрел как на слулсение блияснему, 
как на мастерскую духовного самосо

вершенствования для поэта п для окру- 
исающего его общества. Постоянный 
успех сопроволсдал X. в течение его 
долгой литературной жизни. Выступив 
в печати двадцатилетним юношей, он 
улсе вскоре занял пололсение волсдя 
обширной поэтической группы. Он пе
ренял от стареющего Сумарокова ру 
ководительство плеядой его учеников 
и твердой рукой повел их по пути 
дальнейшего развития традиций учи
теля. Он объединил деятельность всей 
литературной школы „сумароковцев“ 
в своих ясурналах, издававшихся им 
при моек, университете: „Полезном 
Увеселении“ (1760—1762) и „Свободных 
Ч асах“ (1763). Собственное творчество 
поставило его на первое место среди 
молодого поколения поэтов 60-х годов. 
В течение этого первого периода своей 
литер, деятельности X. разрабатывал 
по преимуществу мелкие поэтические 
лсанры; выдвигая в тематике на первый 
план дидактические элементы, он со
здал на русской почве жанры медита
тивной и философической оды, станса; 
в его руках эволюционировала сума- 
роковская элегия, басня, эпистола. До 
1770 г. X., кроме огромного количества 
пьес, помещенных в ясурналах, издал 
две книги лирических стихотворений 
(1762 и 1769), сборник басен (1764); кроме 
того — дидактическую поэму ■ „Плоды 
Наук“ (1761), первое оригинальное про
изведение в этом лсанре в русской 
поэзии XVIII в., комедию „Безболсник“ 
(1761—первая стихотворная комедия в 
новой русской литературе), 3 трагедии 
(первая из них „Венецианская Мона
хиня“, еще в 1758 г.) и, наконец, нраво
учительный и философский роман 
„Нума Помпилий“, в котором автор, 
мелсду прочим, протестует против ряда 
церковных установлений (монашества 
и т. п.). С начала 70-х годов X. всту 
пает в второй период своего творче
ства. В 1772—73 г. круясок, собиравший
ся, повидимому, в салоне X., издает 
лсурнал „Вечера“. В течение последую
щих двух десятилетий X. печатает 
ряд больших поэм (написанных але
ксандрийским стихом I. В 1772 г. по
явился „Чесменский бой“ (5 песен)—как 
бы первый набросок героического эпоса, 
а в 1779 г. вышла в свет знаменитая 
„Россиада“ (12 песен), повествующая



0 взятии Казани Иваном Грозным. Это 
колоссальное творение поразило совре
менников; оно вознесло славу X. на 
высочайшую степень. Общим голосом 
эпохи он был признан вождем лите
ратуры, величайшим поэтом современ
ности. „Роесиада“ осталась навсегда 
наилучшим образцом эпопеи в класси
ческом духе на русском яз. Во „Вла
димире Возрожденном“ (1785), самой 
обширной из поэм X. (в последней ре
дакции 18 песен), дано символическое 
изображение странствия души от тьмы 
к свету, мистического христианства и 
морального совершенствования; если 
в „Р оссиаде“ история, послужив осно
вой для романического и фантастиче
ского сюжета, вымышленного поэтом, 
все же и сама по себе имеет сущ ествен
ное значение в повествовании, то во 
„Владимире“ она лишь повод для ре
лигиозных поучений и покров для ма
сонской символики. Влияние масон
ского мировоззрения X. отразила и по
следняя поэма данного цикла—„В се
ленная“ (3 песни, около 1790 г.), в ко
торой X., описывая создание мира и 
падение человека, передает по своему 
мотивы Мильтона и Клопштока. Между 
тем, времена изменились; поколение 
современников X. сошло со сцены; на 
верхах литературы появилось молодое 
поколение; Карамзин, Дмитриев повели 
литературу по новым путям. Но X. и 
на склоне лет продолжал творить, не 
отставая от своего века. Он подчинился 
влияниям времени и перенял многое 
у молодых творцов новой поэзии. Между 
1795 и 1803 г. X. создал ряд поэм-ска
зок, поэм- романов, где рассказчик 
плетет тонкую сеть запутанных и за
тейливых приключений, изложенных 
легким языком в самых разнообраз
ных размерах; влияние итальянских 
поэтов классической поры, в особен
ности Ариосто, чувствуется в этих 
поэмах. Впрочем, и в них характерная 
для X. нравоучительность остается 
существенным признаком тематиче
ского выполнения („Пилигримы“ 1795, 
„Царь“ 1800, „Бахарнана“ 1803). И во 
втором и в третьем периоде своего 
творчества X. не оставлял драматур
гии и романа. Им написано после 
1771 г. 5 трагедий (и 1 переводная),
1 комедия, 2  оперы, 4 сентименталь

ных драмы и 3 нравоучительных ро
мана („Золотой прут“ 1782, „Кадм и 
Гармония“ 1789, „Полидор, сын КадМа 
и Гармонии“ 1794). Собр. соч. X. издано 
было дважды (1796—1802; 1807—1812) в 
1 2  томах; в него вошло не более поло
вины писанного им. Гр. Гуковский.

Х е р г е б ,  см. Гергебиль.
Х е р е с ,  белое сухое дессертное ви

но, содержащее бол. частью 17,5° спир
та, изготовляется, гл. образом, в окрест
ностях испанского города X. де-ла- 
Фронтера из белых сортов винограда; 
Педро Хименес, Альбариас, Москатиль 
и др. После небольшого провяливания 
виноград давят, посыпая его „хезо“, 
белой землей, содержащей большое ко
личество гипса. X. вино очень каприз
ное и получение его не всегда удается. 
Более дешевые сорта X. приготовляют
ся из простого виноградного вина (или 
далее без него) со спиртом, сахаром 
и искусственной хересовой эссенцией, 
а лучшие, хотя и чисты, но сильно гип
сованы.

Х е р е с - д е - л а - Ф р о н т е р а  (Jerez de 
la Frontera), город в испан. провинции 
Кадикс. 67.076 лшт. (1920); торговля ви
ном (херес). В 711 г. здесь арабы побе
дили вестготов (см. XXJI, 186).

Х ерконл ер  (Hercomer), сэр  Губерт 
(1849—1914), английский художник, по
сещал соут-кенеингтонское училище 
в Лондоне, в 1869 г. впервые выставил 
свои картины в масляной технике, 
впоследствии почти исключительно 
писал акварелью, доставившей ему ев
ропейскую известность. X. умело со 
единял верность природе прерафаэ
литов с традиционной английской сен
тиментальностью. Особенно известны 
его два портрета „Дама в белом“ и 
„Дама в черном“, портреты Рескина, 
Тениссона, Рих. Вагнера и др.. а так
же картины „После дневных трудов“ 
„Инвалиды за обедней“ и др. X. зани
мался также техникой эмали и мецо- 
тинцо (его курс в Оксфорде вышел под 
заглавием „Etching and Mezzotint En
graving“, 1892). О X. см. L. Pietsch  (1901),
I. S. Müls, „Life and letters of Sir H. IL“ 
(1923).

Х е р н е  (Heerlen), город в голланд
ской провинц. Лимбург, расположен на 
жел. дор. Герцогенрат-Ситтард, неда
леко отграницы с Германией. 39.437 лшт



(1926). Центр каменноугольной пром. 
в Голландии.

Х е р н и е сы , см. тли.
Х е р о н е я ,  город в древней Беотии 

к югу от Кефиса, родина Плутарха, 
известен победой Филиппа Македон
ского над афинянами (см. Греция, 
XVI, 611).

Х е р с о н ,  окр. центр Укр. ССР, на 
правом берегу Днепра, у  его притока 
р. Кошевой, недалеко от берега Дне
провского лимана. Основание поло
жено в 1737 г. в виде укрепления под 
назв. Александр-шанц. В 1802 г. стал 
у. гор. Николаевской губ., с 1803 г. по 
1919 г. — губ. гор., при разделении 
Херсонской губ. на Одесскую и Нико
лаевскую гг. был отнесен к последней; 
после образования слитной Одесской 
губ. (1922) был причислен как у. гор. 
к этой губ. С 1925 г., после разделения 
УССР на округа, он стал окр. центром. 
В 1835 г. была упразднена крепость, а в 
1880 г. был закрыт Херсонск. порт. 
В связи с  обмелением Днепровского 
лимана и обхода X. же л. дорогой раз
витие города остановилось, и X. стал 
тихим провинциальным городом. На
селение X. образовалось вначале из 
приписанных к верфи казенных рабочих 
и ссыльных (XVIII в.), а таклсе и сво
бодного пришлого украинского, еврей
ского и пр. элементов. Население с 1900 г. 
уменьшилось (в 1900 г. — 72.451 чел., 
из них 36.243 муж.,36.208лсенщ., в 1926 г.— 
57.376 чел., из них 25.957 м. и 31.419 лсенщ.). 
Гл. зан,—мелкая торговля, в пригоро
дах—земледелие, садоводство и огород
ничество. Есть мельницы, лесопилки, 
чугуно-литейиые заводы, табачные фа
брики, машиностроительные заводы, 
шерстомойни. Главный объект тор
говли—хлеб, подвозимый по Днепру 
для отправки через Одессу за границу. 
Город благоустроен, имеет водопровод, 
электрическое освещение. Из учебных 
заведений имеется институт народн. 
образ., с.-х. техникум, рабочий техни
кум, техникум водного транспорта и др., 
а таклсе археологический музей, со 
бравший материал по греческому и до 
греческому периоду юлсно-русеких сте
пей, и музей природы и истории 
края. Б. А.

Х е р с о н е с  Т а в р и ч е с к и й ,  город, 
находившийся в 3 верстах от Севасто

поля на скалистом полуострове мелсду 
Песочной и Карантинной бухтами. X. 
был основан выходцами из Гераклеи 
Понтийской (см.) в VI в. до н. э. Как другие 
греческие города северного иоберелсья 
Черного моря, X. был теснейшим обра
зом связан со степью на севере от не
го, на краю которой он был располо- 
лсен, и слулсил одним из самых круп
ных торговых пунктов, через которые 
проходило сырье с севера (лес, хлеб 
и т. д.) в обмен на греческие произве
дения худолсественной промышленно
сти и вино. Связь со степью, вызва
вшая пышный расцвет города, была 
для него вместе с тем большой опас
ностью. В V—IV вв. X. был аристократи
ческой общиной с выборными властями 
(народное собрание—совет старейшин— 
архонты), ему была подчинена боль
шая страна (от Балаклавы до Евпато
рии). Со временем начинает все боль
ше чувствоваться натиск степняков. 
II в. является особенно тяжелым вре
менем для города, который обращает
ся за помощью к царю Понта Митри- 
дату VI. С этого времени X. впадает 
в зависимость от Понта, а затем от 
Рима и Византии. Под владычеством 
римлян и византийцев X. процветает. 
Конкуренция итальянских купцов по
дорвала в XIII—XIV вв. благосостояние 
города. Последний удар ему нанесло 
турецкое завоевание.—Раскопки на тер
ритории X. ведутся с 1827 г., с  1888 по 
1915 г. под ведением Археологической 
Комиссии. Последующие работы но
сят отрывочный характер; ныне раз
рабатывается систематический план 
раскопок. До сих нор исследовано не 
больше трети древнего города. Пода
вляющее большинство открытых архи
тектурных памятников относится к ви
зантийской эпохе. Главным памят 
ником античного периода являются го
родские стены IV в., неоднократно за
тем перестраивавшиеся вплоть до ви
зантийского времени. Особенно ценной 
является в X. общая картина визан
тийского города, выросшего на ме
сте античного. Сохраняется правиль
ная распланировка и прямоугольная 
сеть улиц. Очень интересен для во
проса о византийской гражданской 
архитектуре так называемый „визан
тийский квартал“. Церкви разделяют



ся на базилики и крестовокупольные 
храмы. Базилики отличаются боль
шими размерами, некоторые из них 
имеют выдающееся значение для исто
рии византийской архитектуры, напр., 
„Упаровская базилика“ с ее баптисте
рием VI—VII вв. или „базилика Крузе“ 
той жо эпохи. К этому раннему вре- 
мени относятся и некоторые кресто
образные храмы, напр, загородный 
храм. В средне-византийское время 
господствует тип крестовокупольной 
церкви, наиболее роскошным его пред
ставителем является пятинефный храм 
X в., откопанный в 1906 г. Базилики с 
их легкими воздушными формами, тон
кими стенами и деревянными потол
ками, открытыми портиками снаружи 
и внутренними колоннадами связаны с 
эллинистической архитектурой, рас
пространенной в первые времена хри
стианства по всем побережьям Среди
земного и Черного морей. Крестообраз
ные храмы с  их массивными и толсты
ми стенами и сводами и расчленением 
внутреннего пространства на ряд за
мкнутых компартиментов свидетель
ствую т о все возрастающем влиянии 
востока, главным образом Малой Азии, 
с  городами которой X. был всегда 
связан теснейшим образом. Для во
проса о происхождении древне-рус
ского зодчества X. имеет очень боль
шое значение. Простая крестообразная 
форма церквей перешла, вероятно еще 
до принятия христианства, на Русь 
и воспроизводилась в дереве вплоть 
до XVII в. Упомянутый пятинефный храм
X в. очень важен для вопроса о про
исхолсдении Софийского собора в Киеве
XI в. и о его константинопольских 
источниках.— Многие церкви X. имеют 
мозаичные полы, иоторико - худолсе- 
ственная ценность которых очень вел и ка. 
Музей X. основан в 1827 г. и в 1925 г. 
перенесен в более обширное помеще
ние. До последнего времени все более 
значительные находки увозили в Ле
нинград (Эрмиталс), Москву (Истор. му
зей) или Одессу, ид них особенно инте
ресны вещи, найденные в подстепном 
склепе № 1012. В херсонесском музее 
следует особенно отметить богатое со
брание античных камней с надписями, 
имеющими историческое значение, 
большое количество архитектурных

фрагментов, собрание предметов худо
жественной промышленности. Антич
ная и византийская скульптура и жи- 
вопись представлены лишь очень не
многочисленными фрагментами.

Л и т е р а  т у р а: Д. Айналоп, „Памятники хри- 
стианского X .“ , I. Развалины храмов. 1905. А. Всртьс- 
Далагард, „О X .“ , Изв. Археол. Ком., 21, 1907. А. Боб
ринский, „X. Т .“ , 1005. /{. Грине вин, „Иллюстриро
ванный путеводитель но X Т .", 1926.

Н. Брунов. 
Х е р с о н с и а л  г у б е р н и я ,  бывшая 

губерния России; в 1919 г. разделена 
на Одесскую и Николаевскую гг., ко
торые в 1922 г. были слиты в одну 
Одесскую губ. После разделения УССР 
на округа террит. X. г. оказалась во
шедшей в состав одесского, перво
майского, зиновьевского, херсонск. и 
криворожского окр. и Молдавской АССР.

Прежние границы X. г. проходили на сев. с  Пол
тавской, Киевской, Подольской губ., с юга ое омы
вало Черное море, далее граница шла по реке Дне
пру и с  Таврической губ., на в. губ. соседила с  Ека- 
теринославской губ., а с з. с р. Днестром и Бес
сарабской губ. Площадь ее равнялась 63.209 кв. в. 
Делилась на шесть уездов: александрийский,
ананьевскнй, слисаветградский, одесский, тирас
польский и херсонский (вместе с николаевским 
градоначальством). Поверхность—низменность, в ко
торую с з. входят отроги Лвратынской возвышен
ности. Река Ю. Буг делит территорию б. X. г. на 
две части, которые обе медленно опускаются к 
реке. 1C морю с  с. на ю. низменность также пони
жав гея и переходит в сеть песчаных кос, лиманов, 
протоков и т. д. Побережье моря изрезано глубоко 
вдающимися в сушу лиманами и заливами и по
крыто солеными и пресными озерами, расположен
ными в речных наносах. Главные pp.: притоки Дне
пра— Ингулец, Базавлуг, Конка; Днестр с Ягорлы- 
ком и Кучурганом; 10. Буг о pp. Синюхой, Мервово- 
дом, Ингулом, Гнилым Еланцсм. Все роки страдают 
от мелководья, а Днепр и Днестр имеют граннтпые 
пороги. Мелкие реки впадают или в открытой море, 
или в лиманы, которые прежде были заливами, а те
перь пересыпями превращены в озера, которыо ино
гда весной сообщаются с морем. Кроме постоянных 
рек, во время весеннего таяния снега и летних лив
ней, в балках существуют временные речные потоки. 
Вся губерния страдает от отсутствия влаги и хоро
шей воды (соленая вода). Климат континентальный. 
Главная масса осадков выпадает осенью и весной. 
Годовое количество 319 — -150 мм. Чем дальше к югу, 
тем количество меньше. Средняя t° для севера ) - 7,7° 
и 11,4° для юга (амплитуда-|-30,6—85,2). Число яс
ных дней 250; больше всего ясных дней при
ходится на июль, август и сентябрь. Благо
даря незащищенности — частые ветры; оеобепна 
сильны и губительны для растительности восточные 
ветры, т. и. суховеи. Среди сухого времени лотом 
нередки сильнейшие ливни, дающие в день иногда 
сразу 160 мм. осадков. Почва—чернозем, достига
ющий */4 до 1'/2 арш. мощности. Подпочва—лесс, ко
торый подстилаю г третичные известняки и гранит; 
последний в порогах выходит на поверхность. Близ 
моря почва часто очень засолена, образуя сплош
ные солонцы. Из минеральных богатств края име
ются ломки гранита, литографского камня, каолина, 
сланцев, марганца, торфа, кам. соли, железн. руды, 
янтаря и пр. Поверхность—степь, в настоящее время 
почти сплошь распахана. Леса—дубпяк и мелкий 
кустарник—сосредоточены по балкам и на склонах 
долин и составляют всего 1,2°,„ поверхности. По
роды: дуб, клен, ясень, вяз, граб, бересклет, верба, 
лоза и пр. Больше лесов на севере. Особенно много 
луговых растений на наносах у устьев рек (плавни).



Дикие животные почти исчезли. Раньше водились 
сайгаки, тарпаны, теперь попадаются волки, зайцы» 
особенно много сусликов; в зарослях камыша встре
чаются кабпны. Много вредителей хлебов—саранча, 
гессенская муха и пр., а также рои комаров.—На
селен край с глубокой древности. В наст, время на
селение представляет величайшую смесь племен 
и языков. Украинцев 53,6%, великороссов 20,3%, ев
реев 13,2%, немцев 3,4%, прочих (молдаван, болгар, 
греков, итальянцев, чехов, цыган и др.) 9,5°/0. В го
родах преобладают великороссы, далее идут евреи 
и затем украинцы. Всего населения в 1914 г. было 
8.744.600 чел. Средняя плотность достигает 45,8 чел. 
на кн. клм. (в сельок. насел.—33,9 чел. на кв. клм.). 
Как в довоенное время, так и особенно в связи с 
развитием гражданской войны на юге и оккупацией 
Бессарабии Румынией—наблюдался и наблюдается 
отток населения в другие места. Главное занятие 
населения—земледелие. И до революции преобла
дало крестьянское землевладение. Посевная пло
щадь занимала 61%. Сеют рожь, пшеницу—яровую 
и озимую, ячмень, овес, кукурузу, подсолнух, рапс, 
сурепицу, коноплю, лен, колбу, мак, горчицу, чече
вицу и т. д. В последние годы особенно усилились 
посевы ржи, которая вытесняет даже пшеницу с 
рынка. Большие пространства возделаны под свекло
вицу, табак, баштаны и сады. Беспосевных хо 
зяйств имеется до 3,2°/0. Надел 3-9 дес. нахоз-о имеет 
больше половины хозяйств, мелких—36,1% и круп
ных— И ,2% . До войны с.-х. инвентарем губерния 
была хорошо обеспечена, в настоящее время он из
носился. Число скота, раньше шедшего даже на 
продажу (лошади), сильно сократилось. Особенно 
сильно сократилось число лошадей (на34,9%) и сви
ней (81,1°/о). Несмотря на недосев последних лег, 
все же имеется избыток хлеба. Сильно пострадали 
виноградники, а также и шелководство, которое о 
успехом стало прививаться в последние довоенные 
годы. Также сократилось и количество птицы. X. г. вы
возила живую и битую птицу и яйца. Обилие минераль
ных богатств, удобство географического положения, 
хорошие пути сообщения создали благоприятные 
условия для развития промышленности. За годы 
мировой и гражданской войны, германской оккупа
ции промышленное развитие остановилось. Кустар
ная промышленность развита слабо. Следует отме
тить обработку волокна, кожи, металлов, портнов
ское дело. Торговля X. г. значительна и произво
дилась как в постоянных торговых предприятиях, 
так и на многих ярмарках. Весь оборот торговли 
достигал 30 млн. руб. X. г. обеспечена рядом 
важных ж. д., имеющих как стратегическое, так и 
торговое значение. Имеются линии Одесса — Жме
ринка, Одесса — Бахмач, О десса— Николаев — Зна
менка, Бирзула— Знаменка. В культурном отноше
нии X. г. занимала одно из первых мест. Это выра
жалось и в росте ее городов, и в значительной 
сети ж. д., школ и врачебной помощи. J5. Адлер.

Х е р с о н с к и й  о к р у г ,  один из юж
ных округов УССР, образован согласно 
новому районированию в 1925 г. Зани
мает ю.-в. половину б. херсонского у. 
(см.) и большую, зап. часть б. днепров
ского у. (см.) Таврич. губ. Границы — 
николаевский, криворожский округи, 
Крымская АССР и Черное море. Площ,— 
17.337 кв. км., окр. делится на 12 райо
нов. Поверхность—ровная низменность, 
переходящая в заболоченные и луго
вые пространства дельты Днепра 
(плавни). Почва — чернозем, у  поймы 
реки—речные пески (особенно близ 
Алешек) и глины. Минеральные богат
ства— железо, марганец, фосфориты. 
Население (1926) — 564.572 чел., гл.

обр. (90°/о) украинцы. Далее следуют ве
ликороссы, евреи и немцы. О стал ьн ы е- 
цыгане, болгары, греки и пр.—в незна- 
чит. количестве. Плотность 20 чел. на 
1 кв. км.; сельское население соста
вляет 70°/о, 30% живет в городах, 
городских поселениях, в рудниках. 
До 2 0 . 0 0 0  рабочих. Занятия насе
ления: земледелие, торговля скотом, 
фабрично - заводская деятельность и 
горное дело. Важными хлебными при
станями являются: гг. Верислав, Х ер
сон, Нововоронцовка, Березнеговатое. 
Экспорт хлеба за границу. Ср. дне
провский и херсонский у. В. А.

Х е р с о н с к и й  у е з д ,  сущ ествова
вший до 1923 г. в ю.-в. части б. Хер- 
сонск. губ. на границе б. Екатериносл. 
и Таврич. гг., в 1919—22 г. входил в 
Николаевск, г., с  1922 г.—в Одесск. г.; 
в 1923 г. упразднен; террит. вошла в 
состав николаевск., херсонск. и кри- 
ворожск. окр. УССР. Площ.—18.314 кв. км.

Понерхность — медленно понижающаяся к Чер
ному м. низменность, прорезанная широкими доли
нами Днепра н 10. Буга. Бугскнй лиман глубоко 
вдается n X. у. Почва—южный чернозем с  лессовой 
подпочвой. С приближением к морю почва светлее, 
переходит в глины и супеси. На с.-в. близ рек име
ются выходы гранита, сЛанца и гнейсов. Благодаря 
близости моря климат мягкий (-}- 12° ср. год. t°). 
Нас.- 605.000 чел. (украинцы—80%, великороссы, 
белоруссы, евреи, немцы и пр.). Средняя п л отность- 
15,4 чел. на 1 кв. км. Население занималось земле
делием, работало на металлических заводах, на 
мукомольных мельницах и на рудниках. Земля и до 
революции принадлежала гл. об. крестьянам. Пашня 
занимала 71,2%,, сеиокос (плавни, степь) — б,2°/0 
целина—28,6°/«, лес—0,1%, виноградники, сады и пр.— 
0,6°/„, неудобной земли всего 3,1%,. Сеют пшеницу, 
рожь, ячмень, свекловицу, картофель. Много баш
танов (огурцы, арбузы, дыни, тыквы, кабачки, по
мидоры, перец н пр.), садов и виноградников (ме
стное не экспортное вино). В приречных и примор
ских частях раввито рыболовство (красная рыба, 
кефаль, скумбрия, комса и пр.). С 1881 г. идет раз
работка богатейших залежей железа в Кривом Роге 
(см.; ныне этот район входит в состав криворожск. 
окр.). Имеются также марганец, литографский ка
мень. Благодаря близости угля, наличию мести, 
жел. руды, удобным естественным и искусственным 
путям сообщения (Черное море, Днепр, Буг, ж. д. 
на Николаев и на Борислав и далее через ст. Лпо- 
столово на Екатерипослав) развита промышленность: 
чугунное литье, табачные фабрики, мукомольное 
дело, рыбные и консервные заводы, кожевенное, 
маслобойное, гончарное и бондарное дело (ящики 
для упаковки нефти, бочки для засола рыбы и пр.). 
Торговля хлебом; значительное число ярмарок, 
(скот, лошади, хлеб). А.

Х е р у в и м ы ,  см. ангел.
Х е р у с к и ,  германск. племя, относи

мое Плинием к группе герминонов,. 
обитавшее по верхнему течению Ве- 
зера и дальше к востоку от него до 
р. Эльбы, было первоначально силь
нейшим из племен этой группы. У



римских авторов встречаются упоми
нания о X., начиная со времени 10. Це
заря, преимущественно как о вра
гах Рима: под 1 1  и 9 гг. до н. э. упо
минается о вступлении в их область 
армий Д руза и Тиберия и о включе
нии племени X. во вновь организован
ную провинцию Германию. Однако, 
18 лет спустя X. играют крупную роль 
в обширной федерации, возглавляемой 
их вождем Арминием, которая почти 
полностью уничтожила 3 легиона про
консула Квинтилия Вара в Тевтобург- 
ском лесу. В ближайнше годы затем 
Германии нанес им несколько тяжелых 
поражений, опираясь отчасти на раз
доры в их среде и возникновение там 
римской партии, возглавляемой братом 
Арминия—Флавом, но прочно утвер
диться вновь римляне уже не смогли, 
с  отозванием лее Германшса отпала 
и опасность нового вторжения римлян. 
Арминий воспользовался этим, чтобы 
изгнать союзника римлян—царя Марко- 
манов Марбода, но попытки его упро
чить свою власть привели к револю
ции, в которой он погиб. Отношения 
с  Римом улучшились, и X. выпросили 
себе в цари воспитанного в Риме пле
мянника Арминия— Италика; тот не су 
мел удерлсаться, был свергнут и вновь 
восстановлен улсе с  помощью ланго
бардов. При Домициане король X. Ха- 
риомар энергично поддерживал Рим 
в борьбе с хаттами (см.', но зато позд
нее был ими изгнан из своей страны. 
Эти раздоры очень ослабили X., и пер
венство от них перешло к хаттам. Та
цит изображает их как народ, пережив
ший свою славу. В последний раз их 
упоминают в начале IV в. как союзни
ков алеманнов и франков в борьбе про
тив Рима, позднее они растворяются в 
среде саксов. 70. И.

Х е т а ,  левый приток Хатанги (см.), 
вытекает из оз. Аян, протекает через 
оз. Канчук, делает выше 70° крутую 
дугу  около хребта Путорамы, течет за
тем на сев.-вост. и под 72° впадает 
в р. Хатангу после 700 км. течения. 
Река богата рыбою, по берегам имеют
ся залежи каменной соли и выкапы
вается янтарь.

Х ё т т е и ,  или непр. Гютпюн, геолог, 
см. Геттон.

Х е т т м т ы ,  см. хетты.

Х е т т ы .  Имя X. известно из Биб
лии, где они упоминались довольно 
часто и притом иногда как древнейшее 
население Сирии и далее Палестины 
(срв., напр., Быт. 23: Авраам покупает 
для погребения Сарры у  хетта Ефро
на пещеру близ Хеврона). Хотя послед
ние известия и недостоверны (они на
ходятся б. ч. в позднейшей составной 
части Библии — в так наз. „жреческом 
кодексе“ ), но все-таки оставалось вполне 
определенное впечатление, что глав
ным и древнейшим центром X. была 
Сирия. Это впечатление подтвердили 
надписи ассирийских царей XII — 
VIII вв., в которых очень подробно го
ворится о государствах X. в сев. Си
рии, с которыми ассирийцам приходи
лось вести долгую и жеетокую борьбу. 
На Сирию, как на главный центр хетт- 
ской культуры, указывали, казалось, 
и важные археологические находки,— 
особенно хеттские иероглифические 
надписи (впервые найденные в 1872 г. 
в г. Хамат), до сих пор, правда, остаю
щиеся еще неразгаданными. Решитель
ный удар этому представлению нанес
ло открытие Эль-Амарнской переписки, 
которая неопровержимо доказала, что 
главный центр X. был в М. Азии, от
куда они с начала XIV в. постепенно 
прорываются в Сирию и захватывают 
ее: сирийская культура X. является 
поздней и производной культурой. Это 
заключение подтверлсдали и археоло
гические находки в М. Азии. Здесь 
улсе давно были обнаружены разва
лины старинного города к востоку от 
р. Галис (соврем. Кизыл-Ирмак), около 
селения Богазкей. В 1893 г. М. Мюллер 
высказал предположение, что здесь 
была столица хеттского государства. 
Окончательно это подтвердилось в 
1906/7 г. в результате блестящих раско
пок Гуго Винклера, которому в разва
линах дворца и крепости удалось найти 
остаток государственного архива X., 
хранившегося в столице: огромное ко
личество (более 1 0 .0 0 0 ) глиняных кли
нописных табличек самого разнообраз
ного содержания (указы, сборники за
конов, международные договоры, цар
ские анналы и масса религиозного ма
териала, главн. образ, описания жерт
венных ритуалов; кроме того, обрывки 
мифологических сказаний — напр., о



Гильгамеше—и словари: таким образом, 
здесь не только архив, но и некоторые 
элементы библиотеки). Часть найден
ных в Богазкее табличек была напи
сана на аккадийском языке, но огром
ное большинство оказалось написан
ным на совершенно неизвестном языке. 
Наличность сумеро - аккадийско - хетт- 
ских словарей (правда, сильно повре
жденных и с перечнем, гл. обр., редко 
употребляющихся слов), а также широ
кое использование хеттскими писцами 
сумерских и аккадийских идеограмм 
(словесных знаков) сильно облегчили 
понимание этого неизвестного языка. 
Главная заслухш, в этом направлении 
принадлежит чешскому ученому Гроз
ному (Hrozny), который в 1916/17 г. 
опубликовал обширный опыт расши
фровки языка X.: „Die Sprache d. Hethi
ter“ (Boghazköi — Studien, 1 — 2), где 
между прочим указывается на при
надлежность хеттского языка к индо
германским. Пололсения Грозного вна
чале вызвали оживленную полемику 
и далее резкие нападки (Зоммер); в 
частности, справедливо указывали, 
что Грозный—ассириолог, не индо-гер- 
манист—часто поступал совершенно 
не методически, пытаясь установить 
индо-германскую этимологию хеттских 
слов и пользуясь для этого случай
ными внешними созвучиями. Тем не 
менее, в настоящее время спор молсет 
считаться законченным в общем в поль
зу  Грозного. И его расшифровка хетт
ского языка оказалась удачной, и в 
принципе признан индо-германский ха
рактер этого языка, хотя и с  валеной 
оговоркой: индо-германским является 
строение языка, его флективная часть, 
но самый запас слов—несмотря на ряд 
отдельных совпадений (наир., „vatar“— 
вода, esmi—я еемь, kuis—кто)—в общем 
не индо-германский, и таким образом 
хеттский язык является языком сме
шанным. Наиболее естественно пред- 
пололсить, что язык X. — язык господ
ствующей расы и принадлежал немно
гочисленной группе индо-германских 
завоевателей, которые, явившись в 
М. Азию, навязали свой язык побе
жденным народностям, но в свою оче
редь сделали от них очень крупные 
позаимствования. На сложность этно
графических отношений в мало-азиат

ском государстве X. указывает и „мно- 
гоязычность" документов хеттского 
архива. Правда, огромное большинство 
документов написано на государствен
ном языке, который мы — условно и 
очень неточно — называем „хеттским“ 
(в самих документах он не носит ни
какого названия; вряд ли молсет быть 
принято предлолсение Форрера назвать 
его „канезийским“). Но, кроме того, 
встречаются надписи на языке „ про- 
тохеттеком“ (повидимому, язык тузем
ного населения к вост. от р. Галис; 
язык не индо-германский и имеет не
которое сходство с языками Банту), 
„лувийском“ (диалект „хеттского“) и 
языке Харри; кроме того, в документах 
встречается еще упоминание языка 
Pala.

История X. Государство X. в М. 
Азии было, повидимому, основано 
в конце III тысячелетия до н. э. индо
германским племенем завоевателей, 
вторгшимся в М. Азию и притом, нулено 
думать, с востока: только так молено 
объяснить тот факт, что они обоснова
лись не в плодородной западной, а в 
более бедной восточной части М. Азии. 
Собственное имя этой народности не
известно, так как название X. („хатти“) 
перешло на основанное ею государ
ство лишь несколько позлее от одного 
из туземных племен. Древнейшая и сто 
рия X. известна очень мало. Один из 
древнейших властителей—Табарна, имя 
которого сделалось потом нарицатель
ным для обозначения властителей X. 
Первоначальным центром государства 
был г. Кушшар (точное местоположе- 
ние неизвестно). При Муршиле 1 (XVIII-й 
век?) столицей окончательно сделался 
г. Хаттушаш (совр. Богазкей). В это лее 
время происходит первая большая 
экспансия X. на восток: ими—правда 
временно — были захвачены Алеппо (в 
Сирии) и далее Вавилон; возмолено, что 
именно это нашествие X. пололсило ко
нец I вавилонской династии. Муршил 
погиб лсертвой дворцового заговора 
(убит „кравчим“ Хантилом). С этого 
времени происходит приостановка хетт
ских завоеваний, объясняемая насту
пившей смутой и борьбой за власть. 
Повидимому, у  X. не было сильной цен
трализованной государственной власти. 
Хотя теоретически царская власть счи



талась очень высокой, почти божествен
ной („солнце“—обычное название царя в 
документах), но на ряду с царем факти
чески существовали крупные полу-не- 
зависимые силы в стране, между про
чим влиятельная аристократия, в пер
вую очередь составленная из много
численных родственников царя, по
стоянно тянувшихся к власти. В ре
зультате заговоры и перевороты, явле
ние обычное в хеттских анналах; в позд
нейших документах встречаются далее 
технические термины для обозначения 
двух главных типов революции—двор
цовой и военной; „внутри дома“ и „на 
колеснице“ . При царе Телибинуше 
(XVII в.) происходит, молсет быть, 
далее формальное ограничение царской 
власти: созванное им „большое собра
ние“ (hassanas), во-первых, точно регу
лировало порядок престолонаследия, 
затем установило обязательный созыв 
в начале каждого царствования сове
щания из родственников царя и пред
ставителей военного класса, повиди- 
мому для обсулсдения главных вопро
сов внешней и военной политики. За
прещены расправы властителя без 
суда  с членами царской фамилии: 
„если царь задумает злое против 
братьев и сестер, то вы, хотя и поддан
ные, говорите ему: это дело крови; 
прочти в грамоте, что раньше в Хат- 
тушаше часто проливалась кровь, а за
тем боги передали (рассмотрение этих 
дел) большому семейному совету 
(доел—большой семье)“ . Далее было 
запрещено в случае государственного 
преступления члена царской фамилии 
распространять кару на его семью и 
имущество (позлее это правило факти
чески, повидимому, нарушалось). Пе
риод новых больших завоеваний начи
нается с  XV в. Основателем новой 
„империи“ X. является, повидимому, 
царь Дудалия (память о котором, мо
лсет быть, сохранилась в Библии, Кн. 
Быт. 14 — царь Тидал, и в греческих 
легендах о Тантале). Главная цель 
устремлений X. — Сирия, где заканчи
вались валеные торговые пути, шедшие 
из Месопотамии, Ирана и Средней 
Азии. Пользуясь отчасти ослаблением 
Египта в конце XVIII династии, хет- 
тские властители (особенно Суббилу- 
лиума, нерв. пол. XIV в.) после искус

ной дипломатической подготовки про
никают в Сирию (о чем обстоятельно 
говорится в Эль-Амарнеких докумен
тах) и подчиняют ее своему влиянию; 
в сирийских городах появляется ряд 
хеттских династов, и даже Митанний- 
ское царство (в северн. Месопотамии) 
входит в сферу влияния X. Преемник 
Суббилулиумы, Муршил II распростра
няет сферу влияния X. на юге и на за 
паде М. Азии (успешная борьба с цар
ством Арзава). „Империю“ X., в XIV в. 
достигшую максимальных размеров, 
нельзя представлять очень централи
зованной: большую роль играют эле
менты федерации. Лишь часть завое
ванных земель окончательно присоеди
няется к хеттскому государству (da- 
ninu, — повид., специальный термин, 
обозначающий организацию вновь анне- 
ктированных областей) и непосред
ственно управляется хеттским царем. 
Остальные территории управляются 
вассалами царя — единоличными или 
коллективными (напр, городами),—свя
занными с ним определенными дого
ворами (поэтому вассал царя иногда 
называется linldjas antuhsas — „чело
век клятвы“), в которых точно оговари
ваются их обязанности: глав. обр. воен
ная помощь, обязанность следовать 
царю во всех его воинских предприя
тиях и при подавлении внутренних 
восстаний, в некоторых случаях упла
та дани (напр. Дуппи-Тешуб, князь 
Амурру, платит в год 300 золотых по- 
лушекелей) и отказ от права самостоя
тельного основания новых городов (це
лый ряд этих договоров сохранился 
в Богазкейском архиве). Хеттское го
сударственное право знало различие 
меледу „великим царем“, L UGAL-GAL 
(срв. basileutatos, как титул Агамемнона 
у  Гомера) и зависимыми „малыми ца
рями“ L UGAL-TUR. Этим федератив
ным характером хеттской империи объ
ясняется ее неустойчивость и быстра 
наступившая катастрофа.

В первой половине XIII в. возобно
вляется олсесточенная борьба за Сирию 
между X. и вновь усилившимся при 
19 династии Египтом. Хорошо известен 
большой поход Рамзеса II в северную 
Сирию, где около г. Кадеша он встре
тился с союзной армией,руководимой 
царем X. Муталлу (Муваталлиш). Ге



неральное сражение при Кадеше не име
ло, повидимому, решающих результа
тов. Но наступившие после смерти 
Муталлу смуты (а таклсе, м. б., ожесто
ченная борьба с племенем Гашгаш) 
заставили царя X. Хаттушила III за
ключить мир и далее союзный договор 
с Египтом, скрепленный брачным сою
зом (в настоящее время нам известен и 
египетский и аккадийский текст дого
вора). Яблоко раздора, Сирия, фактиче
ски была поделена на две сферы влия
ния: северную хеттскую  и южную еги
петскую. Союзом с Египтом X. доллены 
были обезопасить свою юго-восточную 
границу, чтобы бороться против усили
вающегося давления на западе со сторо
ны греков („ахейцев“) и родственных 
им племен, которые пытаются про
рваться из Европы в М. Азию и укре
питься на островах Эгейского моря 
и на Кипре. В начале XIII в. Памфи- 
лия (в М. Азии) улсе в руках грече
ского царя Этеокла (см. ниже); в этой 
связи получают исторические очер
тания и сказания об осаде Трои. 
Это давление, повидимому, и привело 
к полной катастрофе мало-азийской 
империи X. в конце XIII — начале 
XII в. (по крайней мере, с  этого 
времени известия о мало-азийских X. 
почти совершенно прекращаются). 
Обстоятельства этой катастрофы для 
нас совершенно неясны; молено предпо- 
лолсить, что решительную роль сыграл 
большой прорыв фригийских племен 
из Европы в М. Азию. Это, впрочем, не 
означало полной гибели культуры X., 
так как хеттские общины в северной 
Сирии (из которых особенно значитель
ную роль играл г. Кархемиш на Евфра
те) еще долго сохраняли полити
ческую самостоятельность, правда, по
степенно утрачивая свою культурную 
самобытность; характерно, напр., по
явление (раскопки в Сендлсирли) над
писей, составленных семитическим 
алфавитом наарамейскомязьнсе, и силь
ное ассирийское влияние в искусстве, 
особенно в скульптуре. Эти сирийские 
хеттские общины долго выдерлшвали 
ассирийский натиск и были оконча
тельно завоеваны ассирийцами лишь 
в конце VIII в. (в 717 г. взятие Кархе- 
миша Саргоиом, в 709 г. завоевание 
Мараша).

Памятники X. Наиболее интересная 
группа хеттских памятников находит
ся в восточной части М. Азии. Глав
ное значение имеют, конечно, разва
лины столицы X., Хаттушаша, около 
соврем. Вогазкей (специальное обсле
дование их было в 1907 г. произведено 
экспедицией Пухштейпа). Огромный 
историко-религиозный интерес пред
ставляет обнаруженное близ столицы 
X. святилище под открытым небом 
(турецк. название „Языли-Кая“) с  ря
дом замечательных рельефов в скалах, 
изобралсающих две больших религиоз
ных процессии—повидимому, „священ
ный брак“ главных божеств хеттского 
пантеона. К северо-востоку от Богаз- 
кея обнарулсены развалины дворца 
близ Эйюка с  очень интересными релье
фами и скульптурами, указывающими 
на известное египетское влияние. Ряд 
интересных памятников найден в 
районе древней Тианы (Бор, Нигде и 
несколько юясиее Булгар-Маден, Нвриз). 
В западной части М. Азии, где влия
ние X. было не так сильно, хеттских 
памятников найдено сравнительно мало 
(знаменитая „Ниоба“ на г. Синил, па
мятники Кара-Бел, Гяур-Калеси и др.). 
Очень много хеттских памятников в 
сев. Сирии и по верхнему Евфрату. 
Правда, от хеттских поселений в Алеп
по, Гамате, Кадеше сохранилось мало 
остатков. Зато очень богатые резуль
таты дали раскопки Хогарта в Кархе- 
мише, соврем. Длсераблис. Замечатель
ные памятники обнарулсены в совр. 
Сендлсирли (экспедиция Лушана), Сак- 
че-Гейзи, М арате и Малатии но верхн. 
течению Евфр&ли.

Хеттские законы. Особый историко- 
юридич. и соц.-эконом. интерес пред
ставляют найденные в Богазкейском 
архиве законы (точное понимание ко
торых, к еолсалению, еще не вполне 
достигнуто). Хотя они лишены офи
циального введения (как законы Хам- 
мураби) и содерлсат целый ряд истори
ческих отступлений и ссылок на пред
шествующее право,—их все-таки нужно 
скорее считать официально издан
ным кодексом, чем частным юридиче
ским сборником (исторические ссылки 
вообще сильно представлены в указах 
и договорах царей). С формальной сто
роны нужно отметить довольно высоко



развитую юридическую технику: по
стоянно проводимое различие между 
умышленным и неумышленным пре
ступлением, подчас довольно удачно 
проведенное разграничение близких 
видов проступков, попытки строго со 
размерить наказание с нанесенным 
ущербом (особенно характерен § 102; 
цитаты по изданию Грозного); с  дру
гой стороны, сохранились пережитки 
юридического символизма (напр., § 171; 
мать, лселающая выделить сына из 
дома, должна вынести наружу его 
одежду; ср. также § 47). Характерно 
преобладание уголовных и отчасти го
сударственно - правовых норм (напр., 
регулирование служилого землевладе
ния). Детально разработаны некоторые 
статьи семейного права, относящиеся 
к заключению брака, и почти совер
шенно отсутствует обязательственное 
право. Вообще индустриально-торго
вые отношения меньше отразились в 
кодексе (если оставить в стороне нор
мирование цен); повидимому, состави
теля кодекса гораздо больше интере
совали аграрные отношения. Есть 
статьи, посвященные религиозным про
ступкам (срв. § 44а ; из прежних по
становлений особенно характерно KUB, 
XI, I, IV22: „в Хаттушаше всегда требует
ся искупление в случае религиозного 
проступка“). По системе наказаний 
законы. X. резко отличаются от кодекса 
Хаммураби и вновь открытых ассирий
ских законов, где преобладают тяжкие 
уголовные кары вплоть до самых му
чительных видов смертной казни. 
В хеттских законах уголовные кары 
и смертная казнь применяются только 
в случае политических и религиозных 
преступлений, а также по отношению 
к некоторым категориям населения 
[гл. обр. рабам), а в остальных слу
чаях, далее при убийстве, приме
няются почти исключительно денеж
н ое  взыскания (в некоторых случаях 
есть указания на различие мелсду 
взысканием в пользу казны и в пользу 
потерпевшего, § 9), при чем замечается 
тенденция к понижению последних: 
несколько раз в законах встречаются 
ссылки на то, что по преленему праву 
взыскания были больше (см., напр., 
§§ 7, 25, 93). Характерно отсутствие 
указаний на частную расправу (она

допускается только в случае прелю
бодеяния, § 197) и кровной родовой 
мести: государственный организм яв
ляется достаточно окрепшим, чтобы не 
допустить индивидуальной анархии в 
этом отношении. Нет упоминаний — 
правда, может быть, случайно—об ор
далии и судебном поединке (лишь в 
одном месте говорится о судебной 
присяге).

Законы дают также богатый мате
риал для социально - экономической 
истории X. Любопытны указания на 
религиозную санкцию, которой должно 
быть освящено право земельной част
ной собственности (§§ 168, 169). Целый 
ряд статей, к солсалению не вполне 
еще понятных, относится к служилому 
землевладению (мелсду прочим §§ 54 -55  
наглядно повествуют о валеной со
циально-политической мере: отмене по
датных изъятий для многочисленных 
категорий слулсилых людей). Но осо
бенно интересна вторая часть кодекса, 
где содерлсится подробная таксировка 
цен на различные предметы обмена 
(всевозможные виды скота, масло, мо
локо, мед, разные виды оделсды, зерно, 
вино, колеи, земля; подробно нормиру
ются также цены на труд; цены в ог
ромном большинстве случаев указаны 
в серебре в вавилонской денелсно-весо- 
вой системе),—один из древнейших 
примеров государственной нормировки 
цен. Вомолсно далее установить в неко
торых случаях историю хеттского пра
ва: с  одной стороны, в самом кодексе 
неоднократно содерлсатся указания на 
господствовавшие раньше правовые 
положения (напр., §§ 9, 25 и др.), а с 
другой стороны—один из экземпляров 
кодекса (№ 4) сильно отличается от 
основного текста и представляет собою, 
молсет быть, позднейшую переработку 
свода—lex emendata (характерно устра
нение преленего символизма хеттского 
права — § XXXYI, тенденция к даль
нейшей замене натуральных плателсей 
денежными—§ II, большая утонченность 
в классификации проступков — § III; 
в редакционном отношении характерен 
пропуск исторических ссылок).

Хетты и греки. Огромное значение 
вновь открытых хеттских документов 
заключается в том, что они неожиданно 
освещают нам легендарный древнейший



период истории Греции. В XIV и XIII вв. 
X. приходят в соприкосновение с  гре
ческими народностями запада, и в хетт
ских документах фигурируют грече
ские вожди этого времени. Так, в над
писи XIII в. упоминается Tavagalavas, 
царь Ahhiava, который, повидимому, 
тождествен с  „Этеоклом“, по греческой 
легенде одним из древнейших царей 
Орхомена. В договоре середины XIII в. 
хеттский царь равными себе признает 
царей Египта, Ассирии, Вавилона и 
Ahhiava, где Ahhiava, несомненно, озна
чает древнейшую Грецию („Ахайю“). 
Еще позлее (ок. 1240—1210) упоминается 
о попытках царя Attarissijas утвер 
диться на западном берегу М. Азии, 
а потом на Кипре. Возможно (For г er), 
что Attarissijas расширенная форма 
имени „Атрея“, по греческому преда
нию отца Атридов,—Агамемнона и Ме- 
нелая—вояедей греческого похода на 
Трою, который это предание относит 
к началу XII в. до н. э. Таким обра
зом, попытка „Атрея“ на 100 кораблях 
утвердиться на берегу М. Азии яв
ляется как бы прелюдией к троянской 
войне, проведенной его сыновьями. 
Мало того, сохранился договор (правда, 
относящийся к началу XIII в.) хетт- 
ского царя с Alalcsandus, царем Vilusa, 
которого Кречмер сблилсает с Але
ксандром (Парис), царем Илиона (пер- 
вонач. форма Vilios). Если в документе 
„ Атрей“ назван „kuirvanas“, то это мо
жет быть равносильно гомеровскому 
„koiranos“ и употреблено в смысле 
суверенного владыки, но, возмолено, 
применяется и в другом значении — 
в смысле „союзника“. Высказано пред- 
пололсение, что греческий легендар
ный Тантал тождественен Дудалии, 
хеттскому властителю XVI — XV вв. 
Эти предварительные отолсдествления 
в дальнейшем могут отчасти оказаться 
неправильными; но в общем мы доллены 
ожидать от хеттских документов, что 
они пролыот некотор. свет на загадоч
ный древпейга. период истории Греции.

И в другом отношении исследование 
хеттской культуры валено для изуче
ния истории Греции. Восточные влия
ния с древнейшего времени на грече
скую культуру были несомненны, но 
путь, которым они шли, оставался 
раньше неясным. Теперь очень веро

ятно, что X. и были таким культурным 
посредником и передатчиком между 
Востоком и Западом.

JI н т е р а т у р а. Документы Вогазкейского архива 
издаются „Германским Восточным Обществом“ — 
„Keilschrifttexte aus Boghazköi“ (обычное сокращение 
КВо) в серии „Wissenschaftl. Mitteilungen d. Deutsch. 
Orient-Gesellschaft“ и „Передне - Азиатским Отделом 
Госуд. Музеев в Берлине“ — „Keilschrifturkunden 
aus Boghazköi“ (обычное сокращение KUB). Кроме 
того, предпринято издание их в транскрипции —„Die 
Boghazköi-Texte in Umschrift“ (сокращ. BoTU). Ряд 
текстов в транскрипции и переводе, а также иссле
дований по хеттскому вопросу издается в серии 
„Boghazköi-Studien“ (работы Грозного по языку X.; 
дипломатические документы, изданные Weidner'o.u; 
филологические работы Som m cr’a и др.). Доступное 
издание некоторых текстов — Götze, „Ausgewiihlte 
heth. Texte“ (Kleine Texte..., herausg. v. Lietzmann, 
lieft 163). Доступный перевод ряда основных хетт, 
текстов—J. riedrich, „Aus dem hethitischcn Schrift
tum“ (Der Alto Orient, 24,3; 25,2). Язык X.: кроме выше
упомянутой основной работы Грозного, см. J. Fried
rich, „Die bisherigen Ergebnisse d. hethitischen Sprach
forschung" в Textschrift Streitberg, 1924, и Forrer, 
„Die acht Sprachen (1. Boghazköi-Inschrifteji" (Sitzungsb. 
d. preuss. Akad. d. Wiss., 1919). Хеттскнс законы: 
F. Hroztiy, „Code Hittite“ , I, 1922 (транскрипция и 
перевод); H. Zimmern-J. Friedrich, „Hethitisohe Ge
setze*, Der Alte Orient, 23,a (предварительный пере
вод); Cuq, „Los lois hittites“ , Recueil Siroy, 1924. 
География: Götze, „Kleinasien z. Ilethiterzcit“ , 1924 
(выводы которого—особенно локализация царства 
Arzawa—подчас довольно спорны), Forrer, „Forschun
gen“ , 1926. На русском языке: )К . Контено и А. За
харов, „Хетты“ , 1924. Наиболее значительные из ра
бот, опубликованных до расшифрования хеттских 
надписей: J. Garstang, „The Land of the Hittites“ , 
1910, и Ed. M eyer , „Reich und Kultur d. Chetiter“ , 
1914; в настоящее время они, конечно, значительно 
устарели. Предварительный опыт хеттской библио
графии G. Conte паи, „Essai de bibliographic hittite“ ,
1922- Г. Пригоровский.

Хеттское искусство. Для хеттского 
искусства характерно доминирующее 
пололсение, занимаемое в нем архитек
турой, с которой теснейшим образом 
была связана скульптура, слулсившая 
ей украшением. Древнейшие формы 
хеттского зодчества не дошли до нас, 
но могут быть восстановлены, так как 
продоллсали лсить в провинциальном 
зодчестве на ряду с новыми формами 
столичной архитектуры, принесенными 
завоевателями, что подтверлсдают и 
источники. Последние упоминают сотни 
хеттских городов, чему соответствует 
очень большое количество погребенных 
под землей развалин, из которых рас
копаны только немногие (см. выше». 
Замкнутый в себе, отдельно стоящий 
дом, Вит-Хилани, составляет основной 
элемент зодчества коренного населе
ния Малой Азии. При возведении бо
лее обширных построек группировали 
рядом друг с  другом по нескольку та
ких домов. Хеттский Бит-Хилани до
шел до нас в более поздних воспро
изведениях в Сенджирли (Сирия), а
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также в Хорсабаде и Куюнджике. 
Основной характерной чертой Вит-Хи- 
лани является открытый портик фа
сада, опирающийся на одну или две 
колонны и зажатый между массив
ными угловыми башнями. Такая ' 
композиция перешла впоследствии 
в античную архитектуру и вновь j 
всплывает в сирийских древне-хри
стианских базиликах. За портиком 
лежит главное помещение Бит-Хи- 
лани, состоящее из сильно вытя
нутой в ширину залы, окруженной 
иногда еще дополнительными по
мещениями. С хеттским Бит-Хила- 
ни связан по общему построению i 
и по мотиву переднего портика 
средиземноморской мегарон, кото
рый определил собой основную 
форму греческого храма. Архите
ктура новой столицы Хаттушаша 
следует совершенно другим прин
ципам. Четыре дворца, откопанные 
в Богазкее, группируют большое коли
чество разнообразных помещений во
круг центрального двора и принадле
жат к тому же типу, что и древне-месо
потамские и критские дворцы. Особенно 
валено сходство хеттск. дворцов с крит
скими, обусловленное портиками на 
прямоугольных столбах, частично окру- 
жающими двор, и кладовыми для хра
нения запасов вокруг дворца. В Сенд- 
жирли влиянию столицы следует при
писать обширные центральные дворы, 
которые окрулсены, однако, не сплош
ным кольцом связанных друг с другом 
помещений, как в Хаттушаше, а не
сколькими, сопоставленными и разъ
единенными Бит-Хилани. Как и в а с 
сиро-вавилонских и критских дворцах, 
доминировали помещения светского 
назначения, в которые были включены 
храмы или часовни, игравшие в целом 
очень незначительную роль. Города X. 
были окрулсены слолсными кольцами 
сильных стен с квадратными и прямо
угольными башнями и залсатыми мелсду 
двумя башнями воротами, которые, 
быть молсет, послулсили прототипом для 
Бит-Хилани. Хеттские здания были 
возведены на массивных цоколях из 
огромных камней, над которыми возвы
шались стены в виде клетчатой по
стройки из необолслсенного глиняного 
кирпича и деревянных балок, которые

слулсили также и для потолка. Нарулс- 
ные стены обычно имели окна и были 
украшены слабо выступавшими из 
них вертикальными лентами. Здания

ис. 1. Хеттскоо хнлани в Хорсабаде (Ассирия).
VII в. до наш. эры

перекрывались плоскими крышами. 
В скульптуре противоположность на
родного искусства коренного населения 
и официального искусства столицы ска
залась но менее сильно, при чем это пос
леднее проникнуто очень сильно вави
лонскими элементами. Наиболее распро
страненными были рельефные изобра
жения повествовательного содерлсания, 
которые тянулись длинными лентами 
по стенам дворцов и крепостных ворот, 
рассказывая зрителю о богах и демонах, 
о мифологических героях, царе, войне, 
охоте; аналогичное назначение имеют 
и рельефы, высеченные на отвесных 
скалах. Совершенно другим характе
ром отличаются стилизованные звери 
со страшными мордами по сторонам 
пролотов ворот, назначение которых 
состояло в том, чтобы отпугнуть не
друга, а происхолсдение связано с ре
лигиозными верованиями, наделявши
ми животных болсественной силой. Пе- 
реходную ступень к круглой скульп
туре составляют таклсе и парные 
сфинксы, слуяшвшие базами для ко
лонн (из Сенджирли, VIII в,—Берлин). 
X. знали круглые статуи—фронталь
ные изобралсения богов различного 
размера. Интересны маленькие бронзо
вые статуэтки, воспроизводящие воина, 
человека, ударяющего в тамбурин, орла, 
сидящего на олене, и др. Худолсествеи-



ная промышленность пользовалась изо- 
бражениями лсивотных, напр, сосуду 
для хранения натираний придавали 
форму козули. Особо следует отметить 
печати (цилиндры), покрытые довольно 
сложными сценами. В скульптуре X. 
главным содержанием является изобра
жение человеческой фигуры и зверей, 
пейзаж давался только в исключитель
ных случаях краткими намеками, напр, 
в виде дерева, которое, однако, имело 
священное значение. Особенно удачны 
изображения лсивотных—львов, оленей, 
зайцев, газелей, кабанов, лошадей и др., 
а таюке фантастических сущ еств —

сфинксов, гениев и демонов с крылья
ми и головами птиц и животных, гри
фонов и т. д., которые являются прото
типами образов средневекового звери

ного стиля, наводнившего Европу из 
той лее Малой Азии. Противополож
ность официального и народного ис
кусства с особенной силой выступает 
в стиле рельефов. Под сильным вави
лонским влиянием находятся стилизо
ванные изображения придворного сти 
ля, в которых господствует етролсай- 
шая симметрия, геометрическая пра
вильность и условность, подчеркнутый 
параллелизм линий. Волосы и бороды 
похояси на тщательно завитые парики, 
позы фигур напрялсены и проникнуты 
иератической скованностью, мерно 
выступают одна за другой совершенно 

одинаковые ф игу 
ры. Поверхность 
рельефа очень пло
ская, причем проти
вопоставлены два 
основных плана, 
между которыми 
нет перехода. Для 
народного искус
ства, восходящего 
к Ш-му тысячеле
тию и все время 
п р оби в а ю щ егося  
сквозь официаль
ный стиль, хара
ктерны чрезвычай
но сильные нату
ралистические тен
денции и проявля
ющееся в них сти 
хийное чувство 
лсизни. Художника 
интересует не аб
страктная законо
мерность иерати
ческих сцен, а 
трехмерная моде
лировка человече
ской фигуры далее 
в рельефе, он вно
сит в нее натура
листические дета
ли и придает ли
цам индивидуаль
ные черты, движе
ниям — смелость и 
жизненность. Сце

ны и отдельные изображения грубо
ваты, но проникнуты непосредственно
стью и далеки от условности и стилиза
ции. Интересно наблюдать, как далее в

Рио. 2. Дворец Хатти (Богазкей). XV—XII в. до наш. эры.
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памятниках Хаттушаша сильно ч увст
вуется самобытная народная струя.— 
Сильное влияние вавилонского искус
ства на хеттское не лишает последнего 
его самостоятельного значения. Х етт
ское искусство не только заимствовало 
у  соседних народов (необходимо отме
тить еще влияние Египта), но и само 
на них воздействовало; так, Бит-Хи
лани было распространено далеко за 
пределы земли X., ассирийские быки 
по сторонам ворот имеют прото
типы в лицо страшных зверей хеттских 
зданий и т. д. Значение хеттского 
искусства для мировой истории искус
ства состоит в том, что в нем, в про- 
тивопололсность Ассиро-Вавилоиии и 
Египту, впервые проснулось стихий
ное чувство жизни „варварского“ на
рода, которое позднее на развалинах 
античного мира создало средневековое 
европейское искусство.

Л и т е р а т у р а :  „Ausgrabungen in Sendschirli“, 4 т. 
1893—11)11; О. Puchstein, „Bogazköi", 1912; C owley , 
„The Hittites“ , 1920; О. Weber, „Die Kunst der Hethi
ter“ (Orbis Piotus, № 9); Contenau, „La glyptique sy- 
rohittite“ , 1922. # .  Б р уП О в .

Х е ф р е н ,  егип. царь, с м .  XIX, 552 
и п и р а м и д а .  •

Х е ф т а п и д ы ,  э ф т а л и т ы  и л и  б е л ы е  
г у н н л л ,  отрасль гуннов, обитала у  Араль
ского моря, захватила теперешнюю 
Хиву, Балх и Бадахшан (гл. гор. Па- 
ти-ян), с 420 г. производила набеги на 
Персию { с м .  XXXII, 15/16), выдерживая 
в то же время натиск тюрков, смеша
лась с обитателями страны и образо
вала впоследствии народ х о р е з м о в  (хи
винцев), который в 1157 г. завоевал 
часть Персии (см. Х и в а ) .  С р .  XVII, 391.

Ж е х ц ы р е и м м  х р е б е т ,  см. П р и м о р 
с к а я  о б л а с т ь ,  XXXIII, 472'.

Хиазипа, перекрест зрительных нер
вов, см. а н а т о м и я ,  II, 683/84.

Х и а с т о п и т  или п у с т о т е л ы й  
ш п а т ,  разновидность андалузита ( с м .  
III, 86), встречается в виде длинных 
призм, б. ч. беловатого или сероватого 
цвета, вросших в глинистый сланец. 
Характерной особенностью X. является 
то, что вдоль длинной оси призм на
ходятся столбики черного глинистого 
сланца, которые в поперечном сечении 
дают черный крест на белом или се
ром фоне. Это подало повод к употре
блению пластинок X., вырезанных в по
перечном направлении, как амулетов.

Месторождения: Сант-Яго де Компо
стела в Испании, С. Врие в Бретани, 
многие места в Америке, в слюдяном 
сланце Александр, прииска в Нерчинск, 
округе, по берегам р. Аргуни и пр.

Х и б и н с к и е  г о р ы ,  на границе Мур
манской губ. и авт. Карельской ССР 
к вост. от оз. Имандра и к сев. от по
бережья Кандалакшской губы, дости
гают высоты свыше 1 км., составлены 
из гранитных массивов, вершины их 
покрыты ягелем или снегом, а склоны 
лесом.

Х и в а  ( Х о р е з м ) .  Расположенная по 
нижнему течению и в дельте реки Аму- 
Дарьи, X. являет собой сочетание куль
турного оазиса и безводной пустыни. 
Местами хорошо орошенный, хивин
ский оазис тянется на протяжении 
300 верст по низовьям реки Аму-Дарьи. 
Здесь много речных протоков, рука
вов и каналов. Однако, во многих ме
стах в силу условий местности воду 
приходится подымать чигирями, отчего 
чигирное хозяйство и является столь 
распространенным. С запада к оа
зису подходят безводные песчаные 
и глинистые пустыни. По своему пле
менному составу население бывшего 
Хивинского ханства (см. ниже) могло 
быть разбито на следующие группы: 
узбеков—64,7°/0, туркмен—26,8°/0, кара
калпаков— 3,8°/о, киргиз-казаков—3,4° /0, 
остальных—1,3%' X. представляет собой 
типичную картину мелкого сельского 
хозяйства, где несколько десятин земли 
рассматриваются как большие и бо
гатые владения. Страна не знает обыч
ных в крае кишлаков (селений). Наи
более распространенный тип поселе
н и я -хутор а , которые представляют со
бою как-бы укрепленные дома (высо
кие глинобитные стены с высокими 
воротами, по двум сторонам которых 
высятся глинобитные башни). Оседлым 
и земледельческим населением явля
лись, главным образом, узбеки. В сель
ском хозяйстве, которое находится в 
руках последних, преобладают куль
туры риса, люцерны, пшеницы, джу
гары, хлопка (высокого качества), дынь, 
арбузов и некоторых сортов фрукто
вых деревьев. Скотоводство находится 
в руках туркмен, кара-калпаков и кир
гиз-казаков. Специальность тур к м ен - 
коневодство; среди коней особенно це



нятся карабаиры и аргамаки. Главная 
хозяйственная статья кара-калпаков— 
разведение рогатого скота и молочное 
хозяйство, хотя многие из них зани
маются еще и рыболовством. Богатство 
киргиз-казаков — лошади и мелкий 
скот. Известно в X. и шелководство, 
но оно низкого качества и удовлетво
ряет, главным образом, потребностям 
местного рынка. Славится X. и ковра
ми, которые выделываются туркмен
скими женщинами; наиболее известны 
т. н. чоудорские ковры. Ремесла в X. 
типичные для всей Средней Азии: гру
бые шерстяные, шелковые, полушелко
вые и бумажные ткани, обувь, металл, 
изделия; среди последних славятся 
клинки и ножи из Беговата около Куня- 
Ургенча. Местная торговля происхо
дит на базарах, которые бывают в опре
деленные дни. Внешняя торговля (глав
ным образом, с Россией и в меньшей 
мере с Бухарой) идет по трем напра
влениям: караванная на Уральск и 
Оренбург, втягивая в товарообмен 
и степи; также караванная с Зака
спийской областью через пустыню Ка- 
ра-Карум; речная—по Аму-Дарье, пре
имущественно на кимё (плоскодонные 
деревянные барлси), грузоподъемность 
которых доходила до 2.000 и больше 
пудов.

Предметы вывоза: хлопок, шерсть, 
шкуры, мерлушка, рыба и др. Ввозят 
мануфактуру, чай, сахар, керосин, 
металл, изделия и т. д. Общий оборот 
всей торговли ханства в начале XX 
века исчислялся в 20.000.000 р.

Из городов X. нужно ■ отметить сле
дующие: быв. столица и резиденция 
хана Хива  с  населением около
20.000 лент. Центром торговой и про
мышленной леизни является Ы. Ургенч. 
Ташауз, известный своей хлебной тор
говлей. Хазарен—один из старейших 
городов Хорезма. Кунград, населенный 
кара-калпаками и киргизами, распо
ложен в северной части страны. Ход- 
жейли, известный своим большим 
базаром и красотой своих садов. 
Территория всего Хорезма предста
вляет собой исключительный интерес 
по своему археологическому материа
лу, еще почти нетронутому. Особенно 
интересна в этом отношении столица 
Хорезма—Куня Ургенч, который, надо

думать, будет в ближайшее время 
предметом серьезного археологическо
го обследования.

История. Земледельческая культура 
Хорезма относится к глубокой древ
ности. Страна населена была народом 
иранского происхождения. Рано начав
шийся процесс отуречения почти за
кончился к середине XIII века. Во вся
ком случае, проезжавший через Хорезм 
в 1246 г. Плано Карпини называет язык 
хорезмийцев „команским“, т.-е. турец
ким. Первое упоминание о хорезмий
цах мы имеем в памятниках материаль
ной культуры, относящихся к эпохе 
Дария I (522—486 до н. эры). Среди на
родов, подвластных ему, упоминается 
область хорезмийцев, среди изображе- 
ний народов, входящих в состав Пер
сидского государства, есть изображе
ние хорезмийца. По словам же Геро
дота, в войске царя Ксеркса (486—465) 
на ряду с  парфянами в одном и том лее 
отряде находились и хорезмийцы. Ука
занные известия определенно говорят, 
что Хорезм входил в состав Ахеменид- 
ской державы в качестве одной из 
восточных провинций. Потерявши при 
Ахемеиидах свою самостоятельность, 
Хорезм впоследствии становится вновь 
независимым. Во всяком случае во 
время походов Александра Македон
ского (330—327) Хорезм имел независи
мого царя и большую территорию. 
В течение следующего тысячелетия, 
по всей вероятности вплоть до араб
ского завоевания (712 г. н. э.), Хорезм 
был всегда самостоятелен. Арабский 
историк и географ Бируни (хорезмиец 
по происхождению), писавший в самом 
начале XI в., дает для большого пе
риода с  IV по X  в. список 22-х ца
рей; однако, приведенные даты не мо
гут считаться достоверными. Не имея 
для времени до VII в. н. э. прямых 
известий, мы тем не менее мол:ем 
сказать, что Хорезм в указанный пе
риод представлял собой страну с  раз
витой земледельческой и торговой 
культурой. Имея по одну сторону ко
чевников, а по другую —земли куль
турного персидского мира и страну 
согдийцев (долина Зеравшана), Хорезм 
рано вступил в торговую связь с теми 
и другими. Был он в торговых отно
шениях и с китайцами, которые еще



во II в. до н. э. проникли в Среднюю 
Азию. Известное Византийское посоль
ство Земарха, отправленное в 569 г. 
по вопросу о шелке к турецкому хану 
в Талас (Аулисата), по всей вероят
ности, возвратилось домой через Х о
резм. Согласно китайским известиям 
от середины VII в., земля Хо-Сюнь, или 
Холисими, т.-е. Хорезм, была страной 
торговой, купцы которой в своих путе
шествиях передвигались в телегах, 
запряженных волами. Главным горо
дом был Юегань, т.-е. Гургендж. Про
исшедшее в 712 г. завоевание страны 
арабами привело к принятию ислама 
и образованию двух государств. На 
юге, в Кяте, сидел местный царь с ти
тулом хорезмшаха, а на севере, в Гур- 
гендж е-князь с  арабским титулом эми
ра. К IX и X  вв. относятся оживленные 
торговые сношения Хорезма с  хаза
рами. В столице последних, Итиле, 
жило много хорезмийеких купцов; в 
войске большую роль играла личная 
гвардия кагана, состоящая из хорез
мийцев. Влияние Хорезма шло и дальше 
на север в Булгар, куда хорезмийскими 
купцами был занесен ислам. На почве 
торговых сношений с кочевниками, ха
зарами и булгарами выросло экономи
ческое значение Гургендлса. Послед
ний стал самым богатым и культур
ным городом в стране. Вот почему 
эмир Гургендлса Мамун 1 в 995 г. так 
легко завоевал юг и восстановил прелс- 
нее единство страны. Мамуну I насле
довали его сыновья Али и Мамун II. 
При последнем в Гургендлсе выстро
ен (1011), сохранившийся до наших 
дней, минарет, один из интересней
ших памятников Средней Азии.

В XI в. Хорезм часто меняет своих 
верховных правителей: в 1017 г. он 
завоеван Махмудом Газневидским, в 
1041 г. правителем Длсенда (город в 
низовьях Сыр-Дарьи), а с 1043 г. вхо
дит в состав Сельдлсукского государ
ства. С конца XI в. в стране—новая 
династия Хорезмшахов, основателем 
которой был Кутб-ед-дин Мухаммед. 
XII в.—начало большого подъема в 
истории Хорезма.

Уже при Атсызе (1127—1156), не
смотря на формальную зависимость 
от сельдлсуков и обязанность платить 
дань Кара-Китаям, Хорезм фактически

самостоятелен. Этот роет продолжается 
и при преемниках Атсыза, хорезмша- 
хах Иль-Арслане (1156-1172) и Текеше 
(1172—1200). Последний в 1194 г. раз
бил войска сельдлсукского султана за
падной Персии Тогрула, фактически 
подчинил себе его владения и в конце 
своей лсизни потребовал, чтобы в Баг
даде хутба читалась на его имя. Но 
особенного развития Хорезм достиг 
при хорезмшахе Мухаммеде. Продол- 
лсая дело своих предшественников, он 
в 1210 г. нанес при Таласе (ныне Аули
сата) поражение Кара-Китаям (победа 
не была полной) и подчинил себе Ма- 
вераннахр. Кроме того, он упрочил 
свою власть в Иране, сделав т. о. по
пытку образовать в начале XIII в. об
ширное мусульманское государство. 
Его мечтам о создании великой импе
рии (он принял титул Второго Але
ксандра) вполне соответствовало блестя
щее экономическое пололсение страны. 
Гургендяс в это время—один из наиболее 
богатых и культурных городов мусуль
манского мира. Торговые связи Х о
резма в эту  эпоху выросли чрезвы
чайно. Оживленно проходила торговля 
с  Монголией и Китаем по старой д о 
роге на Фараб (Отрар), Талас, Бала- 
сагун и дальше. Продолжались торго
вые сношения и с  низовьями Волги, 
где место погибшего Итиля занял в 
XII в. г. Саксин, точное пололсение ко
торого до сих пор неизвестно; однако, 
его торговые обороты были значи
тельно меньше, чем у  Итиля. Большие 
связи в это время были у  Хорезма с 
Персией и Мавераннахром. Дороги в 
Хоросан через Хазарасп на Мерв и 
в северную Персию через Дихистан 
(ныне развалины Мешхед-и-Мисриан) 
были очень олсивленны. В последнем 
хорезмшах Мухаммед построил пре
красную мечеть, развалины которой 
сохранились до наших дней. Государ
ство хорезмшаха Мухаммеда, не имея 
сил установить прочный мир в своих 
обширных владениях, не выдерясало 
нашествия Чингиз-хана в 1220 г. и 
рухнуло. Нашествию предшествовал 
обмен торговыми посольствами мелсду 
хорезмшахом и Чингиз-ханом, однако 
торговый караван в 1218 г., отправлен
ный Чингиз -ханом и состоящий из 
500 верблюдов, нагруженных дорогими



товарами, был по приказанию Мухам
меда в г. Отраре ограблен, а сопрово
ждавшие его купцы перебиты. Указан
ное обстоятельство и явилось ближай
шей причиной монгольского нашествия. 
Разбитый в ряде сражений, Мухаммед 
бежал на один из островов Каспий
ского моря, страна же была завоевана 
и разграблена. Особенно пострадал 
г. Гургендж, взятый в 1221 г.: монголы 
разрушили плотины на Аму-Дарье, и 
город был затоплен. При монголах 
страна вновь ожила. Войдя в состав 
владений Джучи, она опять стала од
ним из важнейших пунктов на путях 
средневековой мировой торговли. В се
редине X III в. через Хорезм прошли, по 
дороге в ставку вел. монгольского 
хана, Плано Карпиии и Маффео и Ни
коло Поло. В эпоху Золотой Орды Х о
резм является наиболее культурной 
провинцией ханства. Особенного рас
цвета он достигает при хане Узбеке 
(1312—1340). Торговые связи Хорезма 
растут, дорога из Золотой Орды в Ки
тай через Ургенч приобретает значе
ние одной из наиболее оживленных. 
По словам бывшего здесь в 1333 г. 
арабского путешественника Ибн-Ба- 
туты, Ургенч—самый большой и краси
вый из турецких городов. К  этим г о 
дам относится постройка замечатель
ной мечети Тюрабек-ханым, сохрани
вшейся до наших дней. Культурное 
влияние Хорезма этого периода как на 
жизнь Золотой Орды, так и Средней 
Азии было огромно. С 60-х годов 
X IV  в. Хорезм вновь стал самостоя
тельным. В Ургенче образовалась 
своя династия Суфи из рода Кунграт, 
но она просуществовала недолго. В те
чение 16 лет (1372—1388) Тимур совер
шил пять походов на Хорезм, во время 
которых очень пострадал Ургенч. 
В 1388 г. после взятия города Тиму
ром был отдан приказ сравнять Ур
генч с землей и посеять ячмень, что 
и было частично выполнено. В 1391 г. 
была сделана попытка возродить го
род, однако вернуть ему прежнее зна
чение не удалось. Для этого не оказа
лось нужных экономических и поли
тических условий. Уже с X V  в. начи
нается упадок Хорезма. После смерти 
Тимура Хорезм на короткое время за
хвачен Эднгеем, хорошо известным

русской летописи. В 1413 г. Хорезм 
перешел в руки Ш ахруха. К 1431 г. 
относится первое нашествие узбеков 
во главе с ханом Абу-л-Хайром. В конце 
XV в. Хорезм находится под властью 
султана Хусейна. В 1505 г. произошло 
вторичное нашествие узбеков во главе 
с Шейбани-ханом, но уже в 1510 г.,. 
когда шах Исмаил Сефеви разбил у 
Мерва войско Шейбани-хана, Хорезм 
вошел в состав Персидского государ 
ства. Но и это объединение оказалось 
непрочным. В Хорезме вновь появля
ю тся узбеки во главе с  братьями Иль- 
бареом и Бильбарсом. Им удалось 
основать династию, просуществовав
шую до 1688 г. Упадок Хорезма, нача
вшийся в XV в., почти беспрерывно 
продолжается в XVI и XVII вв. Узбеки 
только понизили культурный уровень 
страны. Будучи народом кочевым, они 
не сразу осели, не скоро отказались 
от своих кочевых привычек и долгое 
время жили за счет коронного населе
ния. Делая постоянные набеги то на 
Хоросан и Бухарское ханство, то на 
туркмен, узбеки придали Хорезму ха
рактер полуразбойного государства, 
которое главный источник своих дохо
дов видело в грабеже соседних земель 
и уводе пленных в рабство. Указанное 
обстоятельство на ряду с другими при
чинами содействовало ослаблению 
прежних культурных связей. Торговые 
дороги в Персию и Китай замирают 
совершенно. Появление англичанина 
Дженки неона в Хорезме в 1558 г. обнару
жило только одну нищету когда-то бога
той страны. Падает и значение Ур
генча. Еще с 1464 г. у  него появляется 
соперник в лице г. Везира, основан
ного ханом Мустафой в 6 фарсахах 
низке Ургенча. И хотя в XVI в. в нем 
иногда зкивут ханы, он постепенно 
умирает. Последний удар ему нанесен 
был в середине 70-х годов XVI в. окон
чательным поворотом главного рукава 
Аму-Дарьи, который шел теперь гю 
направлению к Аральскому морю. По
ворот реки был катастрофой для це
лого района. Жизнь из него передвину
лась на юг, и столицей стал один из ста
рейших городов страны—Хива. В XVII в. 
в Хорезм (Хивинское ханство) напра
вляются русские торговые посольства. 
Но они не могли иметь большого зна



чения. Во всяком случае Федотов, бы
вший здесь в 1669 г., определенно го
ворит, что в X. нечего покупать, на
столько бедна страна *). В 1688 г. ди
настия, основанная узбеками Ильбар- 
сом и Бильбарсом, кончилась. В XVIII в. 
упадок страны продолжается. Никто 
из ханов не может удержаться на пре
столе и создать прочную династию, 
при чем ханы приглашаются со сто
роны (Бухара, Киргизские степи). 
К 1717 г. относится знаменитая экспе
диция кн. Бековича-Черкасского, отпра
вленная в X. Петром В. и трагически 
погибшая благодаря неосмотритель
ности руководителя и вероломству хи
винцев. В 1740 г. Хивинское ханство 
было завоевано Надир-Шахом. Столица 
страны X. была взята и разру
шена. Однако, зависимость от Персии 
длилась только семь лет. В дальнейшем 
история Хорезма характеризуется 
ослаблением ханской власти, которая 
фактически перешла в руки инаков 
(советников). Начинается период т. н. 
„игры в ханов“. Последние являются 
только подставными лицами, от имени 
которых фактически правит тот или 
иной инак (советник). Пользуясь вну
тренними смутами, туркмены-иомуды 
совершают гибельные набеги. Страна 
беднеет, и жизнь уходит из опусто
шенных мест. От Хивинского ханства 
отрывается в качестве самостоятель
ной целая область Арал, располоэкен- 
ная в дельте Аму-Дарьи. В 1804 г. 
Ильтезер вместе с властью принимает 
и ханский титул, основав последнюю 
династию в крае, получившую имя 
Кунградской. У Ильтезера проявляется 
здоровое стремление к объединению 
Хорезма. С этой точки зрения чрезвы
чайно характерны выбитые на моне
тах слова: „наследник Хорезмшаха“. 
Вот почему он будет вести борьбу с 
одной стороны с иомудами, которые, 
не зкелая подчиниться, откочевали к 
границам Персии, а с  другой—с  обла
стью Арал. Его брат и преемник Му
хаммед - Рахим (1806 — 1825) в 1811 г. 
объединил весь Хорезм. Им зке прорыт 
огромный канал, получивший имя од
ного из сановников Клыч-Ниаз-Вая.

*) К тому же XVII в. относится царствование 
Абу-л-Гази хана (1643—1663), написавшего замеча
тельное сочинение по истории Хорезма.

К его царствованию относится стре
мление русских устроить укрепленный 
пункт на восточном берегу Каспий
ского моря. В 1819 г. в X. к Мухаммед- 
Рахиму приходил с  Кавказа русский 
посланец II. Муравьев, оставивший 
интересные записки о ханстве. При 
следующем хане Алла-Куло (1825 -1842) 
продолзкается восстановительная дея
тельность. В 1831 г. сделана попытка 
произвести оросительные работы около 
Куни-Ургенча и восстановить г. Ургенч. 
К царствованию Алла-Куля относится 
и русский поход зимой 1839—40 г. 
в X. под командой ген. Перовского. 
До X. русские не дошли, ибо ни люди, 
ни вьючные зкивотные не выдерэкали 
тязкести пути по пустыне, занесенной 
снегом (поход шел со стороны Орен
бурга). При Мухаммед-Эмине (1846— 
1855) и Са’ид - Мухаммед - Бахадуре 
(1855—1864) восстановительная деятель
ность и оросительные работы в стране 
продолзкались. Начиная с Мухаммед- 
Рахима в Хорезме вновь после дол
гого времени появляются строитель
ные работы. В г. X. возводятся мечеть, 
медрессе и ханский дворец. При хане 
Са’ид - Мухаммед - Рахиме произошло 
завоевание X. в 1873 г. русскими вой
сками во главе с  ген. Кауфманом (см. 
Средняя Азия).

Хивинск. ханство по договору 12авг. 
1873 г. потеряло свою независимость, 
признало суверенитет России, отказа
лось от правого берега Аму-Дарьи 
(правый берег в низовьях вместе с наи
более восточными рукавами отошел к 
Аму-Дарьинскому отделу Сыр-Дарьин- 
ской области с городом Петроалександ- 
ровском). Вся площадь, принадлезка- 
вшая ханству, исчислялась в 61.734 кв. 
км. и имела около 600.000 населения с 
плотностью 9,7 ч. на 1 кв. км. Во главе хи- 
вин. ханства стоял хан, которому при- 
надлезкала под суверенитетом России 
вся полнота власти (законодательной, 
административной и судебной). Г осу 
дарство представляло своеобразный 
пережиток типичной восточной фео
дальной монархии. Правильно поста
вленного центрального управления в 
ханстве не было. Главным сановником 
ханства считался куш-беги. Управление 
осуществлялось через поставленных на 
местах хакимов, каждый из которых



получал непосредственное назначение 
от хана. Определенного содержания 
хакимы не получали, а имели право 
на известную долю даяка и являли 
собой в полном смысле слова безответ
ственную власть, ибо фактически гра
били население, прибегая ко всяким 
незаконным поборам. Ханство разде
лено было на двадцать бекств и два 
наибства.

Туркмены, кара-калпаки и киргизы- 
казаки имели свое управление. Сохра
няя во многих отношениях черты ро
дового быта, они управлялись своими 
старейшинами.

Как выше сказано, высшая судебная 
власть принадлежала хану. Факти
чески все дела совершались казнями, 
судившими по шариату. Недовольства 
разрешались старшими казнями, ко
торых было два.

Д о 1892 г. хивинский хан чеканил 
свою серебряную монету, т. и. теньгу. 
Однако, в 1892 г. русское правитель
ство запретило ему это делать, и страна 
быстро была наводнена русскими день
гами.

Доходы государства и хана соста
влялись из налогов, главные из кото
рых были следующие:

1. Поземельный налог (даяк), соби
равшийся натурой и составлявший от 
‘ /хо до Vs уролсая.

2. Кибиточная подать (чангарак) — 
взималась с кара-калпаков и киргиз- 
казаков.

3. Зекат—особый сбор с привозимых 
товаров и со скота, который пригонялся 
из Бухары, Персии и Афганистана.

4. Сборы за право торговли и базар
ный (та/киджай и кесым).

Хивин. ханство кончило свое сущ ест- 
вование в конце 1919 г., когда народное 
революционное движение низвергло 
власть хана. Улсе в 1921 г. политиче
ские деятели Хорезма выдвинули во
прос о разделении Хорезма на две 
области: Узбекскую и Туркменскую. 
В дальнейшем вопрос о Хорезме встал 
в тесную связь с  проблемой нацио
нального размелсевания Средней Азии. 
Постановлением ВЦИК’а РСФСР от 
24-го окт. 1924 г., санкционированным 
III Союзным Съездом Советов в мае 
1925 г., большая часть территории Х о 
резма была разделена мелсду двумя

вновь образовавшимися ССР — Узбек
ской и Туркменской. Земли с земледель
ческим узбекским населением и столи
цей Хивой отошли к Узбекистану, турк
менские поселения и кочевья—к Турк
менистану. Земли, населенные кара
калпаками, присоединены к остальным 
кара-калпакским землям, из которых и 
образована отдел, автон. область (см. 
Союз ССР-Средняя Азия, X LI, ч. Ш).

Л и т е р а т у р а :  E. Sachau, „Zur Geschichte und 
Chronologie von Khowärism“ (1873); P. Lerch, „Khiva 
oder Kharesm. Seine historischen und geographischen 
Verhältnisse“ (СПБ. 1873); H. Веселовский, „Очерк 
историко-географических сведений о Хивинском хан
стве“ (1877); В. В. Бартольд, „Туркестан“ (ч. II, 
1900); его-ж е, „Сведения об Аральском море и ни
зовьях Аму-Дарьи о древнейших времен до XVII в.“ 
(1902); его-жс, „1C истории орошения Туркестана“
О914)- А. Якубовский.

Х и в а ,  столица быв. Хивинского 
ханства (до 1920 г.), затем столица 
Хорезмской ССР (1923), после размелсе
вания Средн. А зи и -гл . гор. Хорезмской 
области Узбекской ССР (1924). Населе
ние около 20.000 жителей. Город пи
тается водой одного из наиболее круп
ных хорезмийских каналов — Палван- 
ата. X. окружена большой глинобит
ной стеной (около 7 км.) с остатками 
башен. Внутри города находится место, 
где расположены бывшие ханские 
дворцы и главные мечети и медрессе, 
окрулсенное в свою очередь стеной. X. 
один из грязнейших городов Средней 
Азии, в нем мало зелени, улицы узкие 
и кривые, условия антисанитарные. 
В городе находятся базары, караван- 
сараи, 20 мечетей, 38 медрессе и не
сколько бывших ханских дворцов. Среди 
построек выделяются — медрессе Му
хаммед-Амин-хана с недостроенным 
минаретом и мечеть Палван-ата, по
строенная Мухаммед-Рахимом в 1811 г.

Х и в и ц ,  Теодор (1815—1862), фин
ляндский архитектор, см. XL1II, 740.

Х и г г и н с о н ,  Томас Уэнтворт, см. 
Гиггинсон.

Х и д а я ,  т.-е. „Руководительство* — 
чрезвычайно употребительный свод му
сульман. права ханифитского толка, 
составленный среднеазиатцем Бурха- 
неддином Маргинанским (ум. 1197) 
на араб, языке. См. К. Брокельман, „Ge
schichte der arabischen Litteratur“ , 
т. I (1898), стр. 376. В виду высокой 
практической юридической важности 
X. для русского Туркестана, она, под 
редакцией бывшего военного губерна-



тора Сыр-Дарьинской области Н .  Г р о -  
д е к о в а ,  переведена была на русск. яз. 
(1893, 4 тт.), но не с араб, подлинника, 
а с англ. перевода, который, в свою 
очередь, сделан был с персид. перевода. 
С р .  VII, 488. А .  К р ы м с к и й .

Х и д е й о ш и ,  Тойотоми, один из ве
личайших политиков и полководцев 
Японии, которого его соотечественники 
позднее прозвали „японским Наполео
ном“. Появился на сцене в очень кри
тический момент истории Японии, 
когда крупные феода ты своими распря
ми подкашивали национальное един
ство, когда буддийское духовенство, 
опираясь на неисчислимые земельные 
богатства, создало себе пололсение со
вершенно исключительное, а европей
ские миссионеры, обращая феодальных 
баронов в христианство, твердой ногой 
становились в разных пунктах страны. 
Это было в 60-годах XVI века. Нацио
нальное бытие Японии было спасено 
противодействием этим центробеленым 
устремлениям, вышедшим из низов и 
возглавляемым тремя гениальными 
людьми. Первым выступил Ода Нобу- 
нага, который успел сломить велико- 
дерясавные тенденции буддийского д у 
ховенства, но в 1582 г. пал от рук из
менников, подстрекаемых буддистами. 
Его дело продолжал X.

X. был сыном крестьянина, совеем 
мальчиком поступил на службу к Но- 
бунаге в качестве кошоха, очень бы
стро выдвинулся, а в момент гибели 
своего патрона был его правой рукой 
и командовал главной частью его ар
мии. Он сговорился с сыновьями Нобу- 
наги и сгениальным Токугавой Ийейасу, 
был назначен регентом Японии и из 
Киото, тогдашней столицы, предпри
нял дело собирания страны. Феодаль
ные бароны один за другим вынужде
ны были подчиниться ему. Он присоеди
нил весь север Ниппона, весь Киушиу 
и, что было самое трудное, восточную 
часть Ниппона с гор. Иеддо (поздн. 
Токио). Закончив объединение етраны 
(1590) и посадив Ийейасу в Иеддо, 
X. принялся за иезуитов и франци
сканцев, которым мирволил Нобунага 
и которые, опираясь на обращенных 
баронов, пробовали улсе ставить поли
тические задачи. X. во-время оборвал 
ети попытки. Несколько миссионеров

и много обращенных были казнены, 
остальные изгнаны. Гражданские вой
ны кончились. Поручив Ийейасу за
крепление достигнутых в Японии ре
зультатов (после смерти X. Ийейасу 
основал новую династию), сам X. за
нялся завоеванием Китая. Он захва
тил было улсе Корею, но в 1598 г. смерть 
пололсила конец его широким замыслам. 
См. Я п о н и я —и с т о р и я .

Х и д ж а з  ( Г е д ж а с ) ,  государство в 
Аравии, до 1916 г. представлял турец
кий вилайет ( с м .  III, 348, 351), затем 
самостоятельное государство, находя
щееся под английским влиянием. На
селение определяется приблизительно 
в 800—900 т. чел. Гл. гор. Мекка, 50—60 т. 
жит., Медина 15 т., Иедда до 20 т. См. 
А р а в и я  в  э п о х у  ч е т ы р е х л е т н е й  в о й н ы ,  
XLVIII, 130 сл.

Х и д ж р а ,  см. г е д ж р а ;  Ср. X X V I I ,  
5 0 6 /9 8 .

Х и з а и ы  (груз, „приютившиеся“), 
особая категория крестьян в Грузии, 
образовавшаяся из беглых или выкупив
шихся, или белсавших из неволи, или 
переселившихся от одного владельца 
к другому. Наичаще в хизанское состоя
ние обращались те крестьяне, которые 
либо не имели земель для обработки, 
либо имели их так мало, что не могли 
существовать на доходы с  них. Кроме 
указанных экономических причин, хи- 
занство обязано отчасти своим проис- 
хояедением и причинам политическим. 
В пределах Закавказья имели место 
частые войны, во время которых Гру
зия нередко слуясила приютом для сель
ского населения соседних местностей. 
Таково в особенности было пололсение 
горийского уезда. „Здесь вся долина 
Куры, густо заселенная грузинами-по- 
мещиками, весьма часто подвергалась 
набегам лезгин, вследствие чего по
мещики, стремясь обезопасить свои име
ния, предоставляли селиться в них всем 
лселающим, без всяких особых условий и 
договоров. Этим воспользовались лгав
шие в прилегающих ущельях и на высо
тах осетины, которые охотно спускались 
в долину и селились в качестве X. на 
помещичьих землях“ („Материалы по 
вопросу о распред. действия Крест. 
Позем. Банка на Закавк. Край“. Изд. 
Крест. Позем. Банка. СПБ. 1904 г., 
стр. 31).



товарами, был по приказанию Мухам
меда в г. Отраре ограблен, а сопрово
ждавшие его купцы перебиты. Указан
ное обстоятельство и явилось ближай
шей причиной монгольского нашествия. 
Разбитый в ряде сражений, Мухаммед 
безкал на один из островов Каспий
ского моря, страна лее была завоевана 
и разграблена. Особенно пострадал 
г. Гургендж, взятый в 1221 г.: монголы 
разрушили плотины на Аму-Дарье, и 
город был затоплен. При монголах 
страна вновь озкила. Войдя в состав 
владений Дзкучи, она опять стала од
ним из валенейших пунктов на путях 
средневековой мировой торговли. В се 
редине XIII в. через Хорезм прошли, по 
дороге в ставку вел. монгольского 
хана, Плано Карпини и Маффео и Ни
коло Поло. В эпоху Золотой Орды Х о
резм является наиболее культурной 
провинцией ханства. Особенного рас
цвета он достигает при хане Узбеке 
(1312—1340). Торговые связи Хорезма 
растут, дорога из Золотой Орды в Ки
тай через Ургенч приобретает значе
ние одной из наиболее озкивленных. 
По словам бывшего здесь в 1333 г. 
арабского путешественника Ибн-Ба- 
туты, Ургенч—самый большой и краси
вый из турецких городов. К этим го
дам относится постройка замечатель
ной мечети Тюрабек-ханым, сохрани
вшейся до наших дней. Культурное 
влияние Хорезма этого периода как на 
жизнь Золотой Орды, так и Средней 
Азии было огромно. С 60-х годов 
XIV в. Хорезм вновь стал самостоя
тельным. В Ургенче образовалась 
своя династия Суфи из рода Кунграт, 
но она просуществовала недолго. В те
чение 16 лет (1372—1388) Тимур совер
шил пять походов на Хорезм, во время 
которых очень пострадал Ургенч. 
В 1388 г. после взятия города Тиму
ром был отдан приказ сравнять Ур
генч с землей и посеять ячмень, что 
и было частично выполнено. В 1391 г. 
была сделана попытка возродить го
род, однако вернуть ему прежнее зна
чение не удалось. Для этого не оказа
лось нужных экономических и поли
тических условий. Уже с XV  в. начи
нается упадок Хорезма. После смерти 
Тимура Хорезм на короткое время за
хвачен Эднгеем, хорошо известным

русской летописи. В 1413 г. Хорезм 
перешел в руки Ш ахруха. К 1431 г. 
относится первое нашествие узбеков 
во главе с ханом Абу-л-Хайром. В конце- 
XV в. Хорезм находится под властью 
султана Хусейна. В 1505 г. произошло 
вторичное нашествие узбеков во главе 
с Шейбани-ханом, но уже в 1510 г.,. 
когда шах Исмаил Сефеви разбил у  
Мерва войско Шейбани-хаиа, Хорезм 
вошел в состав Персидского государ 
ства. Но и это объединение оказалось 
непрочным. В Хорезме вновь появля
ются узбеки во главе с братьями Иль- 
барсом и Бильбарсом. Им удалось 
основать династию, просуществовав
шую до 1688 г. Упадок Хорезма, нача
вшийся в XV в., почти беспрерывно- 
продолжается в XVI и XVII вв. Узбеки 
только понизили культурный уровень 
страны. Будучи народом кочевым, они 
не сразу осели, не скоро отказались 
от своих кочевых привычек и долгое 
время жили за счет коренного населе
ния. Делая постоянные набеги то на 
Хоросан и Бухарское ханство, то на, 
туркмен, узбеки придали Хорезму ха
рактер полуразбойного государства, 
которое главный источник своих дохо
дов видело в грабеже соседних земель 
и уводе пленных в рабство. Указанное 
обстоятельство на ряду с другими при
чинами содействовало ослаблению 
прежних культурных связей. Торговые 
дороги в Персию и Китай замирают 
совершенно. Появление англичанина 
Дженкинсона в Хорезме в 1558 г. обнару- 
экило только одну нищету когда-то бога
той страны. Падает и значение Ур
генча. Еще с 1464 г. у  него появляется 
соперник в лице г. Везира, основан
ного ханом Мустафой в 6 фареахах 
низке Ургенча. И хотя в XVI в. в нем 
иногда зкивут ханы, он постепенно- 
умирает. Последний удар ему нанесен 
был в середине 70-х годов XVI в. окон
чательным поворотом главного рукава 
Аму-Дарьи, который шел теперь по- 
направлению к Аральскому морю. По
ворот реки был катастрофой для це
лого района. Жизнь из него передвину
лась на юг, и столицей стал один из ста
рейших городов страны—Хива. В XVII в. 
в Хорезм (Хивинское ханство) напра
вляются русские торговые посольства. 
Но они не могли иметь большого зна



чения. Во всяком случае Федотов, бы
вший здесь в 1669 г., определенно го
ворит, что в X. нечего покупать, на
столько бедна страна*). В 1688 г. ди
настия, основанная узбеками Ильбар- 
сом и Бильбарсом, кончилась. В XVIII в. 
упадок страны продолжается. Никто 
из ханов не может удерзкаться на пре
столе и создать прочную династию, 
при чем ханы приглашаются со сто
роны (Бухара, Киргизские степи). 
К 1717 г. относится знаменитая экспе
диция кн. Бековича-Черкасского, отпра
вленная в X. Петром В. и трагически 
погибшая благодаря неосмотритель
ности руководителя и вероломству хи
винцев. В 1740 г. Хивинское ханство 
было завоевано Надир-Шахом. Столица 
страны X. была взята и разру
шена. Однако, зависимость от Персии 
длилась только семь лет. В дальнейшем 
история Хорезма характеризуется 
ослаблением ханской власти, которая 
фактически перешла в руки инаков 
(советников). Начинается период т. н. 
„игры в ханов“. Последние являются 
только подставными лицами, от имени 
которых фактически правит тот или 
иной инак (советник). Пользуясь вну
тренними смутами, туркмены-иомуды 
совершают гибельные набеги. Страна 
беднеет, и зкизнь уходит из опусто
шенных мест. От Хивинского ханства 
отрывается в качестве самостоятель
ной целая область Арал, располозкен- 
ная в дельте Аму-Дарьи. В 1804 г. 
Ильтезер вместе с властью принимает 
и ханский титул, основав последнюю 
династию в крае, получившую имя 
Кунградской. У Ильтезера проявляется 
здоровое стремление к объединению 
Хорезма. С этой точки зрения чрезвы
чайно характерны выбитые на моне
тах слова: „наследник Хорезмшаха“. 
Вот почему он будет вести борьбу с 
одной стороны с  иомудами, которые, 
не зкелая подчиниться, откочевали к 
границам Персии, а с другой—с обла
стью Арал. Его брат и преемник Му
хаммед - Рахим (1806 — 1825) в 1811 г. 
объединил весь Хорезм. Им зке прорыт 
огромный канал, получивший имя од
ного из сановников Клыч-Ниаз-Вая.

*) 1C тому же XVII в. относится царствование 
Абу-л-Гази хана (1G43—1663), написавшего замеча
тельное сочинение по истории Хорезма.

К его царствованию относится стре
мление русских устроить укрепленный 
пункт на восточном берегу Каспий
ского моря. В 1819 г. в X. к Мухаммед- 
Рахиму приходил с Кавказа русский 
посланец Н. Муравьев, оставивший 
интересные записки о ханстве. При 
следующем хане Алла-Куле (1825—1842) 
продолзкается восстановительная дея
тельность. В 1831 г. сделана попытка 
произвести оросительные работы около 
Куни-Ургенча и восстановить г. Ургенч. 
К царствованию Алла-Куля относится 
и русский поход зимой 1839—40 г. 
в X. под командой ген. Перовского. 
До X. русские не дошли, ибо ни люди, 
ни вьючные зкивотные не выдерзкали 
тязкесги пути по пустыне, занесенной 
снегом (поход шел со стороны Орен
бурга). При Мухаммед-Эмине (1846— 
1855) и Са’ид - Мухаммед - Бахадуре 
(1855—1864) восстановительная деятель
ность и оросительные работы в стране 
продолзкались. Начиная с Мухаммед- 
Рахнма в Хорезме вновь после дол
гого времени появляются строитель
ные работы. В г. X. возводятся мечеть, 
медрессе и ханский дворец. При хане 
Са’ид - Мухаммед - Рахиме произошло 
завоевание X. в 1873 г. русскими вой
сками во главе с  ген. Кауфманом (см. 
Средняя Азия).

Хивинск. ханство по договору 12авг. 
1873 г. потеряло свою независимость, 
признало суверенитет России, отказа
лось от правого берега Аму-Дарьи 
(правый берег в низовьях вместе с наи
более восточными рукавами отошел к 
Аму-Дарьинскому отделу Сыр-Дарьин- 
ской области с городом Петроалександ- 
ровском). Вся площадь, принадлезка- 
вшая ханству, исчислялась в 61.734 кв. 
км. и имела около 600.000 населения с 
плотностью 9,7 ч. на 1 кв. км. Во главе хи- 
вин. ханства стоял хан, которому нри- 
надлезкала под суверенитетом России 
вся полнота власти (законодательной, 
административной и судебной). Г осу 
дарство представляло своеобразный 
переэкиток типичной восточной фео
дальной монархии. Правильно поста
вленного центрального управления в 
ханстве не было. Главным сановником 
ханства считался куш-беги. Управление 
осуществлялось через поставленных на 
местах хакимов, каждый из которых



получал непосредственное назначение 
от хана. Определенного содержания 
хакимы не получали, а имели право 
на известную долю даяка и являли 
собой в полном смысле слова безответ
ственную власть, ибо фактически гра
били население, прибегая ко всяким 
незаконным поборам. Ханство разде
лено было на двадцать бекств и два 
наибства.

Туркмены, кара-калпаки и киргизы- 
казаки имели свое управление. Сохра
няя во многих отношениях черты ро
дового быта, они управлялись своими 
старейшинами.

Как выше сказано, высшая судебная 
власть принадлежала хану. Факти
чески все дела совершались казнями, 
судившими по шариату. Недовольства 
разрешались старшими казнями, ко
торых было два.

До 1892 г. хивинский хан чеканил 
свою серебряную монету, т. н. теньгу. 
Однако, в 1892 г. русское правитель
ство запретило ему это делать, и страна 
быстро была наводнена русскими день
гами.

Доходы государства и хана соста
влялись из налогов, главные из кото
рых были следующие:

1. Поземельный налог (далк), соби
равшийся натурой и составлявший от 
Чю до V* уролсая.

2. Кибиточная подать (чангарак) — 
взималась с кара-калпаков и киргиз- 
казаков.

3. Зекат—особый сбор с привозимых 
товаров и со скота, который пригонялся 
из Бухары, Персии и Афганистана.

4. Сборы за право торговли и базар
ный  (такиджай и кесым).

Хивин. ханство кончило свое сущ ест
вование в конце 1919 г., когда народное 
революционное двюкение низвергло 
власть хана. Улсе в 1921 г. политиче
ские деятели Хорезма выдвинули во
прос о разделении Хорезма на две 
области: Узбекскую и Туркменскую. 
В дальнейшем вопрос о Хорезме встал 
в тесную связь с проблемой нацио
нального размелсевания Средней Азии. 
Постановлением ВЦИК’а РСФСР от 
24-го окт. 1924 г., санкционированным 
III Союзным Съездом Советов в мае 
1925 г., большая часть территории Х о
резма была разделена мелсду двумя

вновь образовавшимися ССР — Узбек
ской и Туркменской. Земли с земледель
ческим узбекским населением и столи
цей Хивой отошли к Узбекистану, турк
менские поселения и кочевья—к Турк
менистану. Земли, населенные кара
калпаками, присоединены к остальным 
кара-калпакским землям, из которых и 
образована отдел, автон. область (см. 
Союз ССР-Средняя Азия, X L I, ч. 111).

Л и т е р а т у р а :  E. Sachau, „Zur Geschichte und 
Chronologie von Khowärism“ (1873); P. Lerch, „Khiva 
oder Kharesm. Seine historischen und geographischen 
Verhältnisse“ (СПБ. 1873); И. Веселовский, „Очерк 
историко-географических сведений о Хивинском хам
стве“ (1877); В. В. Бартольд, „Туркестан“ (ч. И, 
1900); его-ж е, „Сведения об Аральском море и ни
зовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII в.“ 
(1902); его-ж е, „1C истории орошения Туркестана“
(1914)- А. Якубовский.

Х и в а ,  столица быв. Хивинского 
ханства (до 1920 г.), затем столица 
Хорезмской ССР (1923), после размелсе- 
вания Средн. А зи и —гл. гор. Хорезмской 
области Узбекской ССР (1924). Населе
ние около 20.000 лсителей. Город пи
тается водой одного из наиболее круп
ных хорезмийских каналов — Палван- 
ата. X. окружена большой глинобит
ной стеной (около 7 км.) с  остатками 
башен. Внутри города находится место, 
где располодсены бывшие ханские 
дворцы и главные мечети и медрессе, 
окруженное в свою очередь стеной. X. 
один из грязнейших городов Средней 
Азии, в нем мало зелени, улицы узкие 
и кривые, условия антисанитарные. 
В городе находятся базары, караван- 
сараи, 20 мечетей, 38 медрессе и но
сколысобывших ханских дворцов. Среди 
построек выделяются — медрессе Му
хаммед - Амин-хана с  недостроенным 
минаретом и мечеть Палван-ата, по
строенная Мухаммед-Рахимом в 1811 г.

Х и в и ц ,  Теодор (1815—1862), фин
ляндский архитектор, см. XL1II, 740.

Х и г г и н с о н ,  Томас Уэнтворт, см. 
Гиггинсон.

Х и д а я ,  т.-е. „Руководительство* — 
чрезвычайно употребительный свод му
сульман. права ханифитского толка, 
составленный среднеазиатцем Бурха- 
неддином Маргинанским (ум. 1197) 
на араб, языке. См. К. Брокельман, „G e
schichte der arabischen Litteratur“ , 
т. I (1898), стр. 376. В виду высокой 
практической юридической важности 
X. для русского Туркестана, она, под 
редакцией бывшего военного губерна-



тора Сыр-Дарьинской области I I .  Г р о -  
д е к о в а ,  переведена была на русск. яз. 
(1893, 4 тт.), но не с  араб, подлинника, 
а с англ. перевода, который, в свою 
очередь, сделан был с  персид. перевода. 
С р .  VII, 488. А .  К р ы м с к и й .

Х и д е й о ш и ,  Тойотоми, один из ве
личайших политиков и полководцев 
Японии, которого его соотечественники 
позднее прозвали „японским Наполео
ном“. Появился на сцене в очень кри
тический момент истории Японии, 
когда крупные феодалы своими распря
ми подкашивали национальное един
ство, когда буддийское духовенство, 
опираясь на неисчислимые земельные 
богатства, создало себе пололсение со
вершенно исключительное, а европей
ские миссионеры, обращал феодальных 
баронов в христианство, твердой ногой 
становились в разных пунктах страны. 
Это было в 60-годах XVI века. Нацио
нальное бытие Японии было спасено 
противодействием этим центробежным 
устремлениям, вышедшим из низов и 
возглавляемым тремя гениальными 
людьми. Первым выступил Ода Нобу- 
нага, который успел сломить велико- 
дерлсавные тенденции буддийского д у 
ховенства, но в 1582 г. пал от рук из
менников, подстрекаемых буддистами. 
Его дело продолясал X.

X. был сыном крестьянина, совсем 
мальчиком поступил на службу к Но- 
бунаге в качестве кошоха, очень бы
стро выдвинулся, а в момент гибели 
своего патрона был его правой рукой 
и командовал главной частью его ар
мии. Он сговорился с сыновьями Нобу- 
наги и с гениальным Токугавой Ийейасу, 
был назначен регентом Японии и из 
Киото, тогдашней столицы, предпри
нял дело собирания страны. Феодаль
ные бароны один за другим вынулсде- 
ны были подчиниться ему. Он присоеди
нил весь север Ниппона, весь Киушиу 
и, что было самое трудное, восточную 
часть Ниппона с  гор. Иеддо (поздн. 
Токио). Закончив объединение страны 
(1590) и посадив Ийейасу в Иеддо, 
X. принялся за иезуитов и франци
сканцев, которым мирволил Нобунага 
и которые, опираясь на обращенных 
баронов, пробовали уже ставить поли
тические задачи. X. во-время оборвал 
ети попытки. Несколько миссионеров

и много обращенных были казнены, 
остальные изгнаны. Гражданские вой
ны кончились. Поручив Ийейасу за
крепление достигнутых в Японии ре
зультатов (после смерти X. Ийейасу 
основал новую династию), сам X. за
нялся завоеванием Китая. Он захва
тил было улсе Корею, но в 1598 г. смерть 
положила конец его широким замыслам. 
См. Я п о н и я — и с т о р и я .

Х и д ж а з  ( Г е д ж а с ), государство в 
Аравии, до 1916 г. представлял турец
кий вилайет ( с м .  III, 348, 351), затем 
самостоятельное государство, находя
щееся под английским влиянием. На
селение определяется приблизительно 
в 800—900 т. чел. Гл. гор. Мекка, 50—60 т. 
жит., Медина 15 т., Иедда до 20 т. См. 
А р а в и я  в  э п о х у  ч е т ы р е х л е т н е й  в о й н ы ,
х ь у щ , 130 сл.

Хевдгара, см. г е д ж р а ;  Ср. X X V I I ,  
5 9 6 /9 8 .

Х и з а н ы  (груз, „приютившиеся"), 
особая категория крестьян в Грузии, 
образовавшаяся из беглых или выкупив
шихся, или бежавших из неволи, или 
переселившихся от одного владельца 
тс другому. Наичаще в хизанское состоя
ние обращались те крестьяне, которые 
либо не имели земель для обработки, 
либо имели их так мало, что не могли 
существовать на доходы с  них. Кроме 
указанных экономических причин, хи- 
занство обязано отчасти своим проис
хождением и причинам политическим. 
В пределах Закавказья имели место 
частые войны, во время которых Гру
зия нередко служила приютом для сель
ского населения соседних местностей. 
Таково в особенности было пололсение 
горийского уезда. „Здесь вся долина 
Куры, густо заселенная грузинами-по- 
мещиками, весьма часто подвергалась 
набегам лезгин, вследствие чего по
мещики, стремясь обезопасить свои име
ния, предоставляли селиться в них всем 
лселающим, без всяких особых условий и 
договоров. Этим воспользовались жив
шие в прилегающих ущельях и на высо
тах осетины, которые охотно спускались 
в долину и селились в качестве X. на 
помещичьих землях“ („Материалы по 
вопросу о распред. действия Крест. 
Позем. Банка на Закавк. Край“. Изд. 
Крест. Позем. Банка. СПБ. 1904 г., 
стр. 31).



По сведениям, собранным в 1883 г. 
Тифл. Губерн. по крестьян, делам при
сутствием, в восточной Грузии числи
лось X. 6.742 дыма, кои по уездам рас
пределялись след, образом: в горий- 
CKÖM—3.235 дымов (48°/о), борчалинском — 
1.384 д. (20,5°/0), душетском—965 д. (14,3°/о), 
тифлисеком—458 д. (6,8й/»), тионетском— 
320 д. (4,7°/о), телавском — 243 д. (3,6°/о) 
и в сигнахском—137 д. (2,0%).

Отмена крепостного права не улуч
шила положения X. по сравнению с кре
постными крестьянами. Эти последние 
приобрели личную свободу, избавились 
в силу закона от большинства крепост
нических обязательств и отбывали 
только повинности за полученные в 
постоянное пользование земельные на
делы. X. же, пользовавшиеся всегда 
правами личной свободы, остались 
в прелснем неопределенном положении, 
и подавляющее большинство из них 
продоллсало отбывать такие повинно
сти, которые составляли все признаки 
крепостного состояния. Виды и раз
меры этих повинностей не были опре
делены никакими официальными акта
ми, а держались или на личных дого
ворах, или же на обычаях.

Повинности, которые несли X. за 
пользование помещичьими землями, 
были следующие: 1) за обрабатываемую 
полевую землю X. выделяли помещику 
часть уролсая снопами или уплачивали 
определенную по договору меру хлеба 
(зерном) с каждого „дгиури“ (одноднев
ной пахотной земли=полдесятины); пла
тимая X. часть уролсая за пользование 
пашней называлась гала, размеры ко
торой колебались от ‘ /а Д° 7с уролсая; 
2) за пользование покосами X. уделяли 
помещику часть укоса в размере при
менительно к гале, но в большей части 
половину собранного сена; 3) в том слу
чае, если X. развел сад на поме
щичьей земле собственными средства
ми, половина сада через 5—8—10 лет, 
смотря по условиям обработки почвы, 
переходила в его собственность, а вто
рая половина становилась собственно
стью землевладельца; бывали случаи, 
когда разведенный X. сад оста
влялся в его исключительном пользо
вании лет на 10 — 12, а затем целиком 
переходил в руки помещика; 4) в том 
случае, если X. сдавался в поль

зование виноградник, то он платил вла
дельцу часть урожая (кулухи) в раз
мере Чз или 7 .1  полученного сусла. 
Иногда помещик отдавал X. для об
работки и ухода свои собственные 
сады, за что предоставлял им пользо
ваться половиной уролсая с виноград
ников, а также от фруктовых деревьев 
и ягодных кустов. Кроме того, X. 
обязывался помогать землевладельцу 
в его сельско-хозяйственных работах 
(при пахоте, при обработке сада и ви
ноградника, при уборке хлебов, вина 
и пр.). Количество и характер работы 
X. определялись согласно уговора или 
согласно местных обычаев.

Первая попытка законодательного 
нормирования хизанеких отношений 
последовала только в 1891 г. При этом 
необходимо отметить, что закон 3-го 
июня 1891 г., имевший целью урегули
ровать имущественные отношения ме- 
ясду X. и помещиками и построенный 
по внешности на равно справедливых 
отношениях к интересам обеих сторон, 
по сущ еству благоприятствовал только 
помещикам.

Согласно закону, X. признаются те 
водворившиеся до 3-го июня 1891 г. во 
владельческих имениях восточной и 
западной Грузии крестьяне-землеробы, 
которые по предмету пользования ими 
владельческой землей и другими у го 
дьями не состоят с помещиками в сроч
ных договорных отношениях. X. по
лучал от помещика определенный 
участок и усадьбу и пахотную землю; 
с  разрешения владельца X. мог 
пользоваться выгоном, пастбищами и 
сенокосами. До 1891 г. помещики имели 
право согнать X. с  земли, когда это 
им вздумается, и при этом возна
градить в определенной обычаем мере; 
X. же выговаривал себе право уйти 
во всякое время и при этом оставить 
за собой часть движимого имущества. 
После лее издания закона 3-го июня 
1891 г. владелец имел право отказать 
X. в пользовании землей, преду
предив его об этом за год и уплатив 
ему вознагралсдение в размере, опре
деленном по обоюдному мелсду ними 
соглашению. Если же такого соглаше
ния не последует, то помещик обя
зан уплатить X. по особой оценке 
двойную  стоимость всех принадлежа



щих последнему на владельческой 
земле построек, хозяйственных обзаве
дении и насаждений, а также всех за
трат, произведенных X. на улучше
ние, состоявших в его пользовании, 
не принадлежавших владельцу, усадеб- j 
ных, пахотных, садовых и сенокосных 
участков. В случае зке самоличного 
отказа X, от пользования владель
ческой землей, она со всеми возведен
ными на ней постройками, хозяйствен
ными обзаведениями и насаждениями 
поступает в полное распоряжение вла
дельца, без всякого с его стороны воз
награждения X.

Хизанское положение 1891 г. вызвало 
в 1894 г. со стороны помещиков .жалобу, 
вследствие которой положение это было 
пересмотрено, и затем в разъяснение 
и дополнение его последовал новый за
кон (5 июня 1900 г.), более льготный 
для помещиков.

Закон этот в своих основных поло
жениях действовал вплоть до 1917 г., 
когда пережиткам феодального уклада 
жизни был нанесен первый удар. Окон
чательная лее ликвидация хизанских 
отношений последовала в 1921 г., при 
советской власти. Г. Гехтман.

Х и н е ,  Уильям Джойнсон, англ. по
лит. деятель, см. XLVII, прил. био-библ. 
указ. совр. иностр. полит, деятелей, 22. 
Принадлежит к наиболее реакционно 
настроенным членам правительства 
Болдуина. В качестве министра вну
тренних дел вел ожесточенную борьбу 
с  влиянием левого крыла рабочей пар
тии. По его инициативе был произве
ден налет на помещение советского 
торгпредства в Лондоне в мае 1927 г., 
за которым последовал разрыв англо
советских дипломатии, и торговых сно
шений.

Х и л и а з м  (греч. y_tb.aaii.6i, тысячеле
тие), иначе милленаризм, учение о ты
сячелетнем земном царстве болсием, 
воплощающем "в себе идеалы добра и 
социальной справедливости. В некото
рых иудейских апокалипсисах и в хри
стиан. Апокалипсисе Иоанна (см. Ill, 
273/78) проводится взгляд, что мес- 
сианическое царство, которое придет 
на смену этому миру, не сразу уста
новится на вечные времена, но что бу
дет некоторое промежуточное царство, 
продолжительность которого чаще все

го определяется в 1000 лет. В течение 
этого периода человечество будет де
литься на две группы: святых—прелших 
гонимых и мучеников, которые будут 
сытыми, здоровыми, бессмертными вла
стителями в тысячелетнем царстве, и 
на прочих людей, которые уцелеют 
после катастрофы и будут влачить 
преяснее существование, отягченное 
болезнями и смертью. По истечении 
промежуточного периода все греш
ники окончательно будут уничтожены, 
и настанет вечное царство одних 
святых. Представление о таком про
межуточном царстве возникло из на
строений, питавшихся классовыми про
тиворечиями; здесь в своеобразной 
форме проявляется жаледа возмездия 
экенлоататорам со стороны угнетенных; 
представляется совершенно недоста
точным простое истребление насиль
ников, но постулируется такой строй, 
хотя бы временный, при котором со
циальные отношения перевертываются, 
преясние рабы занимают место господ, 
а господа—место рабов. II. Н.

Зародившись в эллинистическо-еврей
ской народной эсхатологии и мес- 
сианических чаяниях иудеев перед на
ступлением нашей эры, X. находил себе 
своеобразное выражение в отреченных 
книгах и „сивиллиных пророчествах" 
иудейско-христианской среды. Оппо
зиционные течения раннего христиан
ства, направленные против римского 
империализма, особенно охотно проти
вополагали хилиастические ожидания 
современному господству языческого 
государства, в котором усматривали 
предтечу грядущего Антихриста. Осо
бенно яркое и полное развитие идеи 
X. получили в среде еретических те
чений улсе в третьей четверти I века. 
Их родоначальником был еретик Ке- 
ринф. Сказывался X. и в учении евио- 
нитов и вообще был широко распро
странен по всему востоку. Здесь буду
щее тысячелетнее царствие Христа 
изобралсали глубоко чувственными чер
тами, напоминаюхцими рай ислама. X. 
был предметом олсесточенной полемики 
в христианской среде и, поскольку 
являлся распространенным верованием 
еретиков и коренился в оппозицион 
ных течениях римскому владычеству, 
сошел со сцены с торжеством христиан



ства в империи и победой „ортодо
ксального" течения в христианстве. 
Последним его противником выступал 
бл. Августин.

С новой силой X. воскрес в позднем 
средневековьи, тем более, что католи
цизм как будто и не замечал его. Идея 
средневековой теократии, основанная 
на существовании двух властей, про
истекающих из единого „Града божия" 
и ограниченных каждая своей сферой, 
при согласном действии обеих, вообще 
благоприятствовала теориям X. С осо
бой силой вспыхнули они в конце пер
вого тысячелетия, когда на последний 
день 1000 года назначались, по общему 
мнению, конец мира и начало Страш
ного Суда, и затем после 1099-го года, 
когда крестоносцы взяли Иерусалим. 
Здесь оказали свое влияние и вуль
гарный характер религиозной эсхато
логии X  века и клюнийское движение 
(см.). У циетерианекого аббата Исаака 
из Стеллы и у  св. Бернарда уже 
встречаются представления о третьем 
царстве как последнем историческом 
периоде—господстве Христа в преобра
женном лучшем мире. Яркое выраже
ние X. нашел в иоахимитском движе
нии, поднятом в конце XII века по по
чину аббата Иоахима Флорского. По 
его взглядам, в истории мира первый 
век был веком Отца и закона—веком 
мирян, второй—веком Сына и Еванге
лия Х ристова— веком белого духовен
ства. Третий—веком Д уха Святого и 
монахов, когда, по учению его учени
ков, будет возвещено новое „вечное“ 
евангелие. Но этому X. были совершен
но чужды грубые чувственные пред
ставления ранних еретиков: основа 
средневековой мистики изменилась. 
Яркую картину этого обновленного 
мира дает Гонорий Отенский. В тео
риях Иоахима впервые сказалась свое
образная идея круговорота мировых 
событий, очень популярная позднее, от 
Вико до наших дней. Его идеи встре
тили серьезный интерес.

Хилиастические идеи возродились 
еще раз в эпоху Реформации, когда 
представление о господстве антихри
ста на римском престоле очень благо
приятствовало им. Иоанн Лейденский, 
„король свободы", сделал попытку по
ложить начало царству X. в Мюнстере.

Снова X. оживал в „народной рефор
мации" английских индепендентов, в 
религиозных идеях восстания камиза- 
ров и даже в богословских теориях 
современных протестантских теологов. 
Восточное православие, как таковое, 
всегда оставалось чуждо ему.

JIII т о р п т у  р а: Chiapelli, „Lg idee millenario doi 
Cristiaiii“ , 1888; статья A. R ev Ule и „Encyclopedic des 
sciences rcligieuses“ ; Булгаков, „Два града“ , т. 2; 
II. Бицпллиу „Элементы средневековой культуры",

10. И.
Х и л н о в ,  Андрей Яковлевич, князь, 

дипломат петровской эпохи. В 1697 г. 
был послан Петром за границу. Он по
сетил Италию, где изучал вопросы 
мореплавания и морского строитель
ства. В 1700 г. X. был назначен рези
дентом в Стокгольм. Начавшаяся война 
России со Швецией превратила его 
в пленника. Пользуясь всевозможными 
средствами, X. старался поставить в 
известность Петра о политическом, 
хозяйственном и военном состоянии 
Швеции. X. умер в плену в 1718 г. 
Долгое время X. считался автором 
„Ядра Российской истории", написан
ного им, якобы, в плену. Теперь дока
зано, что „Ядро" написано переводчи
ком посольского приказа Алексеем Ман- 
киевым, состоявшим при X. Е. С.

Х и л н о в ,  Дмитрий Александрович, 
князь, общественный деятель, литера
тор (1858—1914). По окончании Паже
ского корпуса служил в лейб-гусар
ском полку. В русско-турецкой войне 
участвовал на кавказском фронте. От
правляясь на войну, X. хотел найти 
в ней лекарство против пустоты свет
ской жизни, но пришел к заключению 
о невозможности для себя заниматься 
ремеслом, посвященным уничтожению 
чужих жизней. После войны X. неко
торое время продоллсал служить в ар
мии, защищая интересы теснимых ту 
земцев, борясь с  лицемерием военного 
суда и казнокрадством полковой адми
нистрации. Знакомство его с духобо
рами и политическими ссыльными укре
пило военное начальство в уверенно
сти, что X. „социалист" и создало ему 
чрезвычайно тяжелую атмосферу. Он 
вышел в отставку, стал управлять име
нием своей матери в сумском у. Х арь
ковской губ. и хозяйничать на собствен
ной земле, подаренной ею (ок. 700 дес.). 
На деньги, взятые из банка, X. выстроил



хутор и передал всю свою землю кре
стьянам, обязав их только уплатить 
долг банку. Так разрешил он мучив
ший его вопрос о земельной собствен
ности. Крестьянствуя на полученном 
наделе (7 дес.), X. пользовался большим 
доверием со стороны своих односель
чан, находивших у  него и хозяйствен- 
ный совет, и юридическую помощь, и 
моральную поддержку. Но установи
вшаяся мелсду крестьянами и X. связь 
казалась опасной полиции и особенно 
цветному духовенству. Его обвиняли 
в отпадении от православия (X. действи
тельно в своем понимании религии да
леко отошел от синодальной ортодо
ксии), в сектанстве, „штундизме“, про
тивоправительственной агитации и т. д. 
Вследствие доносов и настойчивых 
Интриг своих обвинителей X. был 
административно выслан в Закавказье, 
в духоборческое село Башкичет. В 
ссылке X. пережил тяжелую личную 
драму—по царскому приказу у  него 
были силой отняты двое внебрачных 
детей и переданы его матери, с  кото
рой он ничего не имел общего. Из Эсто
нии, куда X. был переведен с Кавказа, 
ему удалось выехать за границу. Раз
делявший одно время идеи JI. Толстого 
X. за границей сблизился с представи
телями революционной России, в част
ности с  социалистами - революционе
рами. Но славянофильские перелситки 
оказались не только не заглушенными 
в нем, но неожиданно дали пышный 
расцвет. Война 1914 г. вернула X. к 
монархизму и православию. Возвратив
шись в Россию, X. добровольцем уча
ствовал на войне и был убит в кава
лерийской атаке. E. С.

Х и п н о в ,  М. И., князь, министр пу
тей сообщения, см. XXIII, 700.

Х и л  к о в ,  Степан Александрович, 
князь, кавалерийский генерал (1786— 
1854). Начал слуясбу в войнах с  Фран
цией 1805 и 1807 гг. В 1809 г. волонте
ром отправился на турецкий фронт, 
где принимал участие в действиях 
молдавской армии против Силлистрии 
и Шумлы. В отечественную войну 
участвовал в сралсениях под Витебском, 
Смоленском и Бородиным и в парти
занских действиях отряда Дорохова. 
В дальнейшем он дрался с французами 
в 1813 и 1814 гг. В 1830 г., в польскую

войну, X. во главе особого отряда 
успешно оперировал в районе Вильно- 
Вилысомир, где нанес серьезное пора- 
лсение войскам Гелгуда; участвовал в 
штурме Варшавы. Е. С.

Х и п н у и т  (Ilillquit), Морис, америк. 
полит, деятель, род. в 1869 г., см. XLV11— 
'указ. иностр. полит, деятелей, 84.

Х и п о к ,  река в Забайкалья, правый 
приток Селенги, начинается близ вер
ховьев Витима из озер, течет в зап. 
направлении. Дл. ок. 800 км. По лев. 
берегу тянется Яблоновой хребет, по 
правому на продоллсении 300 км. За
байкальская ж. д.

Х и п о к ,  посел. Забайкальем губ., 
потровск. уезда, приСиб. лс.д.,4.555 лсит. 
(1923).

Х и л о н о с н ы е  с о с у д ы ,  лимфати
ческие сосуды, несущие хилус, или 
млечный сок (см. лимфатическая сис
тема).

Х и л у р и я ,  состояние, при котором 
в моче имеется примесь лимфы (ясир 
и белок); такая моча мутна, имеет мо
лочный вид. Обычно это заболевание 
встречается в тропических странах 
и обусловливается внедрением в моче
вые пути круглого червя очень малых 
размеров, Filaria^ sanguinis; гнездится 
он в лимфатических сосудах, при этом 
последовательно образуются ненор
мальные сообщения мочевых путей 
с лимфатическими, отчего лимфа и по
падает в мочу. Очень редко X. наблю
дается и в Европе, у  людей, никогда 
не лсивших в тропических странах. 
Ср. паразиты, XXXI, 193. Я. К.

Х и л ь д е б е р т ,  имя трех франкских 
королей. X .I  наследовал в 511 г. своему 
отцу Хлодвигу (см.) в северо-западной 
части Галлии со столицей в Париже, 
совместно со своими братьями подчи
нил франкскому владычеству Бургун
дию и аллеманов, участвовал в двух 
безуспешных походах против испан
ских вестготов. Король остготов Теодат 
уступил X. и его братьям Прованс за 
помощь против византийцев. Но, по
явившись в Италии, франки напали 
одновременно п на тех и на других, 
и лишь с большим трудом полководцу 
Юстиниана, Нарзесу, удалось их раз
громить. История семейных усобиц X. 
и его братьев полна страницами та
кой кошмарной лсестокости, которая



не имеет себе равной даже в жуткой 
летописи меровингской династии; в 
этом отношении X. является типичным 
варваром: грубым, жестоким и ковар
ным. Он умер, не оставив сыновей, 
в 558 г.

X. II , сын Зигберта Австразий- 
ского и Брунегильды, родился в 
570 году, потерял 5-ти лот от роду 
своего отца, убитого подосланными 
Фредегундой убийцами, но был спа
сен сам герцогом Гундобальдом и про
возглашен в Меце королем Австразии. 
В 577 году бездетный Гонтрам, ко
роль Бургундии, усыновил его. В 585 г. 
X. предпринял, будучи подкуплен 
императором Маврикием, безрезуль
татную экспедицию против лангобар
дов. В 587 г. Гонтрам и Брунегильда 
заключили договор, по которому тот 
из двух королей, который переживет 
другого, наследовал ему. Ш есть лет 
спустя X. в силу этого договора полу
чил земли Гонтрама. Сам он умер 
в 596 г.

X. I I I  (с 695 по 711), один из „ле
нивых королей“, играл чисто деко
ративную роль при майордоме Пипине 
Геристальском.

Х и л ь д е р и х ,  имя трех франкских 
королей меровингской династии. X. I, 
сын Меровея, родился около 436 г. 
и вступил на престол в 457-м году; его 
резиденцией был город Турне. В 463 г. 
он в качестве одного из подчиненных 
римскому главнокомандующему вар
варских вождей сражался против вест
готов и помог римлянам отбить набег 
саксов. Он умер в 481 году. Его мо
гила в Турне была открыта в 1653 г.: 
в ней нашли римские и византийские 
монеты, оружие и украшения, предста
вляющие большую ценность для исто
рии искусства того времени, и коро
левскую печать с надписью Childerici 
regis. Его походы в область между Ое- 
ной и Луарой проложили дорогу для 
его сына Хлодвига (см.).

X. II , сын Хлодвига II и саксонской 
рабыни Батильды. После смерти Хлод- 
вига его вдова Батильда пыталась одна 
управлять государством, но знать А в
стразии потребовала себе отдельного 
короля, которым и был сделан X. Его 
резиденцией был город Мец. Нейстрия 
же и Бургундия достались его брату

Хлотарго III. Царствование X. в А встра
зии было ознаменовано неудачным по
ходом 662 г. против лангобардов. После 
смерти Хлотаря III в Нейетрии вспых
нуло междоусобие меледу партией па
латного мера Эброина, посадившей на 
трон брата X., Тьерри, и знатыо, воз
главляемой епископом отенским, при
звавшей X. Тьерри был заключен 
в монастырь, и вся страна соедини/ 
лась в руках X., но в 673 г. против 
него составился заговор срединейстршц 
ской знати, и он был убит во время 
охоты.

X. III , последний король из дина
стии меровингов, возведен был в ко
ролевское достоинство майордомо)я 
Пипином Коротким в 740 г., после того 
как престол оставался незамещенным 
в течение 7 лет, но не играл никакой 
роли и не пользовался никаким авто
ритетом. В 751 г. Пипин, с благослове
ния папы Захария, сверг его с  пре
стола и заключил в монастырь в Сент- 
Омере, где X. и умер в 754 г.

Х и л ь д е р и х , король вандалов, см. 
Гильдерих.

Ж м л ьи ери н , имя двух франкских 
королей из династии Меровингов. X. 1. 
(561—584), сын Хлотаря I,—одна из са
мых мрачных и жестоких фигур меро
вингской династии—„Нерон и Ирод на
ших дней“ (Григорий Турский). Все 
его царствование прошло в кровавой 
борьбе со своими родственниками из-за 
расширения доставшейся ему терри
тории—Нейетрии, Ароморики и части 
Аквитании со столицей в Суассоие, 
а потом в Турне, и в жестокой борьбе 
меледу его наложницей Фредегондой, 
погубившей свою соперницу королеву 
Галесвинту, и сестрой последней Бру- 
негильдой, вышедшей замуж за его 
брата Зигберта—короля Австразии. 
X.,—властолюбивый, чувственный, ж ад
ный и коварный,—но признавал ника
кого предела своим желаниям; он пы- 
тылся навязать церкви свои фантасти
ческие богословские мудрствования, 
преследовал Григория Турского и далее 
в области орфографии пытался вво
дить известные новшества. Однако, ему 
не чулсдо было понимание той роли, 
которую играло скопление огромных 
земельных богатств в руках церкви. 
Он был убит в 584 году на охоте.



X. II , сын Хильдериха I, убитого в 673 г. 
X. воспитывался в монастыре и в 715 г. 
был провозглашен нейстрийским коро
лем. Все его царствование прошло 
в борьбе с непризнававшим его майор- 
домом Карлом Мартелом. Карл Мартел 
одержал над нейстрийцами несколько 
побед и провозгласил королем Хло- 
таря IV, но, когда тот умер в 719 г., 
признал, наконец, X. Однако, уже в де
кабре 720 года умер и X. .

Х и н л я м й , Бедреддин (уб. 1529)—вы
дающийся персид. романтический поэт, 
член блестящей литературной плеяды, 
которая собралась в Херате возле во- 
зиря Мир-Али-Шира (ум. 1500). Сверх 
лирического „Дивана“ (часто печатаю
щегося и теперь) X. принадлежит вы
сокохудожественная поэма „Царь и ни
щий“ (нем. перевод Г. Этё в его 
„Morgenländische Studien“, 1870)—о не
счастной, вполне чистой дружбе двух 
юношей; сюжет—бродячий (срв. № 215 
у  Хафиза XIV в.). Многие современ
ники поняли поэму в гомосексуальном 
духе (срв. „Записки“ тимуридс-кого 
султана Бабура), и как раз в таком 
понимании она оказала влияние и на 
турецкую литературу. См. А. Крым
ский, „История Персии и ее литера
туры “, т. Ill (М. 1915), стр. 131—132; 
„История Турции“, т. II (М. 1910), стр. 
129—132. А. Крымский.

Жию« едцм* и 9 японск. гор., ш.Гимедоюи. 
Жит. 55.713 (1925).

Х и м е н е с  (Jimenes de Cisneros), Фран
сиско, испанский полит, деятель (1436— 
1517), получил юридическое образова
ние, долго работал в Риме, потом на 
родине, в 50-летнем возрасте в сту 
пил во францисканский орден, аскети
ческой жизнью снискал большую по
пулярность, был назначен духовником 
королевы Изабеллы, а после смерти 
Мендосы — архиепископом Толедским 
и великим канцлером Кастилии. Боль
ше двадцати лет, несмотря на преклон
ные годы, чрезвычайно энергично ру 
ководил политикой. В 1507 г. папа 
Юлий II сделал его кардиналом и ве
ликим инквизитором Испании. Вся цер
ковная и религиозная политика Иза
беллы—дело его рук, прежде всего 
свирепые гонения на морисков, вызва
вшие первые их восстания. После смер
ти Изабеллы X. пришлось мирить ее

преемника Филиппа Красивого с коро
лем Фердинандом Арагонским, ее му
жем. После смерти Фердинанда X. 
был регентом Кастилии. Он умер, не 
дождавшись приезда в Испанию Кар
ла V, которому должен был передать 
власть.

Х и м е р а  (греч. x'paipoc—коза), в греч. 
мифологии огнедышащее чудовище,
имевшее шею льва, туловище козы 
и хвост дракона, с тремя головами, 
соответствующими этим животным.
Жила в Ликии, на горе Краг, опусто
шала страну и была убита Беллеро- 
фонтом (см.). В виду того, что гора 
Краг имела пропасть вулканич. про
исхождения, думают, что X. предста
вляла олицетворение вулкана.

X венет ер ы , Chimeridae, небольшая
группа оригинальных хрящевых рыб, 
близких к поперечноротым (акулам 
и скатам), выделяемая в особый поря
док Holocephala (цельноголовых); имеют 
вытянутое тело, длинный тонкий хвост 
и большую толстую голову с  малень
ким ртом на конце рыла; зубы, в коли
честве всего 3 пар, клювообразные; 
жаберные отверстия, по одному на
каждой стороне, прикрыты складкой 
кожи, заключающей зачаточную жабер
ную крышку. Кожа голая или, реже, 
покрыта мелкими плакоидиыми че- 
шуями. Вдоль всого хрящевого позво
ночного столба, отчасти пропитанного 
известью, тянется сплошная спинная 
струна. Замечательную особенность X. 
составляет то, что небноквадратная 
хрящевая дуга плотно и неподвижно 
срастается е хрящевым черепом. В на
стоящее время эта группа предста
влена только 3 родами. Наиболее 
обыкновенный вид X., морская крыса 
или мор. кошка, Chimera monstrosa, 
до 1,5 м. длины; грудные плавники 
очень крупные; у  самцов между глаз 
возвышается тонкий кожный шип; 
окраска буроватая; распространена по 
всему Атлантическому океану от мыса 
Доброй Надежды до Исландии и Ва- 
рангер-фьорда, а также в Балтийском 
и Черном морях.

Жийяерьа »шзв<атз«а»ве, см. транс
плантация.

Х и ш е р ы  р а с т и т е л ь н ы е ,  назва
ние растений, во многих отношениях 
напоминающих помеси, но происшед



ших не половым путем, а благодаря 
своеобразному срастанию вегетатив
ных тканей двух видов на точке ро
ста. Старейшими X. являются ракит
ник Адама (Laburnum или Cytisus 
Adami, см. XXIX, 618/19). Ганс Винк
лер получил такие „прививочные по
меси“ (гибриды) искусственно. Он при
вивал черный паслен (Solanum nigrum) 
на помидор или томат (Solanum lyco- 
pcrsicum), ждал пока растения сраста
лись, а затем срезал привой как раз 
в месте сращения. Из этого места воз
никали придаточные почки, которые 
развивались, могли быть отделены 
и давали зрелые растения. При этом 
получались в одних случаях растения, 
представлявшие сросшиеся вдоль по
ловинки паслена и помидора. У них 
по одной стороне растения получались 
листья, цветки и плоды помидора, а по 
другой — листья, цветки и плоды пас
лена. Такие растения Винклер и на
звал X. Другие растения казались на
стоящими средними помесями и да
вали, напр., листья и цветки очень по- 
холсие на помидор, а плоды, хотя и по- 
хожие по форме на помидор, но чер
ные. Или, наоборот, листья и цветки 
были сходные с пасленом, а плоды 
имели форму помидора. Исследование 
точки роста показало, что в этих слу
чаях она состоит как бы из наложен- 
ных один на другой слоев различных 
растений, при чем в одном случае 
внутри конуса нарастания находятся 
ткани паслена, а снаружи помидора, 
в другом обратно. Толщина облекаю
щего слоя может быть различной, что 
отралсается на строении листьев, цвет
ков и плодов. Облекающий слой молено 
удалить, и, если он принадлелсал по
мидору, то из внутренних м е т о к  разо
вьются придаточные почки и расте
ния со свойствами паслена, или обрат
но. Первые X., являющиеся продуктом 
бокового срастания, получили назва
ние „секториальных X .“, а вторые, где 
один слой облекает другой,— „перикли- 
нальных X .“ Ракитник Адама пред
ставляет периклинальную X. По Бу- 
деру, он состоит чуть не целиком 
из тканей С. Laburnum и одет лишь 
кожицей, образованной клетками C. pur
pureum. Способ получения секто
риальных X. довольно ясен, это про

стое боковое срастание двух растений.. 
Но способ образования периклиналь- 
ных X. до сих пор еще не удалось 
выяснить. Причина этого состоит от
части в трудности получения X. и слу
чайности их развития. Иногда из де
сятков тысяч прививок получается 
3—4 X. Однако, и у  других растений 
удалось уже получить X., отчасти 
сходные с полученными Винклером, 
отчасти отличающиеся. М. Голенкин.

Х и м и о с и н т е з ,  см. хемосинтез.
Х м м и о т а к с к с  у  бактерий, см. IV, 

488.
Х и м и о т е р а п и я ,  см. хемотерапия.
Х и м и ч е с к а я  в о й н а ,  см. XLVI, 

383/409, 196/201 и 152/154.
Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
I. К X. п. относятся след, пр-ства:
1. Пр-во минеральных кислот, щело

чей и солей. Это X. основная п., или 
химоснова. Сюда же можно отнести 
и добывание металлов из руд, спла
вов и т. д., все то, что составляет ме
таллургию вообще, но обычно эта 
отрасль X. п. трактуется отдельно.

2. Пр-во органических веществ: а) су 
хая перегонка дерева и получение 
продуктов ее: древесного спирта, дре
весного порошка, формалина, ацетона, 
д егтя ?и!!т. д.__(см. перегонка я  ХУПГ, 
прил. к 247/48, применение дерева и его 
переработка)-, б) сухая перегонка ка
менного угля, бурого угля и торфа с 
улавливанием “продуктов разложения 
Все то, что относится к перегонке ка
менного угля, носит у  нас название 
коксобензольного производства (см. 
XXIII, прил. к 235/36, каменный уголя 
и кокс); в) перегонка нефти для полу
чения более ценных продуктов из нее: 
бензина, смазочных масел и т. д. (см. 
X X X , прил. к 159/60, нефть и нефтяное 
производство); г) переработка продук
тов коксобензольного ир-ва на более цен
ные продукты, находящие применение 
в текстильной п., в изготовлении орга
нических красок и фармацевтических 
препаратов; д) пр-во органических 
взрывч. веществ (см. ниже химия взрыв
чатых веществ); е) фармацевтическая 
п., добывающая органические вещества.

3. Пр-во органических красок из по
лупродуктов коксобензольного пр-ва 
(см. XXV, прил. к 359/60, красильное 
производство, и к 395/96, краски).



4. Жировая п.: мыловарение, глице
риновое ир-во, свечное пр-во, гидроге
низация жиров или отвердение жид
ких жиров (см. оюиры; мыло и мыло
варение-, свечи и свечное производство, 
XXXVJ1, 568).

5. Пр-во питательных и пищевых ве
ществ.

6 . Обработка кожи, получение клея, 
желатина, альбуминов и (проч. см. ко
ж евенное производство, XXIV, прил. 
к 443/44).

X. п. России до конца прошлого сто
летия оставалась в забвении и влачила 
жалкое существование. Д. И. Менделеев 
обратил на это внимание комиссии, 
учрежденной для пересмотра таможен
ного тарифа в 1890 г. Проведенный при 
его горячем содействии первый в Рос
сии покровительственный тариф 1891 г., 
такназ. менделеевский тариф, положил 
серьезный фундамент для развития 
русской X. п. После 1891 г. в России 
быстро стало развиваться производство 
минеральных кислот, их солей, содовой 
и хлорной извести, так что перед 
мировой войной в продуктах этой от
расли X. п. Россия освободилась от 
заграничного ввоза. Но в других отра
слях ее, развивавшихся медленно, за
висимость была очень значительная.

Для характеристики 
довоенного положения 
X. п. приведем сл. циф
ры: в 1912 году по быв.
Евр. России было про
дано всего товаров и 
выручено по заказам 
(фабр.-зав. пром.) на 
сумму 4.070.542.000 руб.
Из них на X. п. падает:
229.900.000 руб. (5,6%), 
меледу тем как на тек
стильную п. во всей ее 
совокупности падает
1.500.224.000 руб., т.-е.
36%, на обработку пищев. и вкусов, ве
ществ—692.693.000 руб., или 14,5%, на до
бычу руд, выплавку и обработку метал
лов, производство машин и изделий из 
металла — 938.970.000 руб., или 23%.

Из отделов чисто X. п. (не касаясь 
производства питательных и вкусовых 
веществ, а также кожевенного дела), 
основная X. п. в довоенное время игра
ла всегда первую роль не только у

нас, но далее и в Германии и других 
странах.

След, таблица характеризует р ус
ское пр-во продуктов химической груп
пы в 1912 г.:

П р о д у к т ы Пудов На сумму 
рублей

Число
ра

бочих

Кислоты ........................ 22.392.823 14.366.274 _
Щ елочи........................... 13.187.377 17.321.279
Удобрит, т у к и ................ 15.666.611 8.588.236
Соединения легк. мет. 10.832.853 10.476.952
Соединен, тяжел, мот. 2.290.108 8.622.474
Минеральные краски . 1.701.829 4.658.062
Металлы и их соеди

нения ........................ 529.481 1.910.528 —

Всего . . . 66.601.082 65.943.805 17.093

Около трети всех выработанных про
дуктов составляют минеральные кис
лоты, которых получено было 22,4 млн.. 
пуд. Вместе с щелочами (13.187 тысяч 
пуд.) это составляет более половины 
всех (35,6 млн. пудов, или 583,6 тыс. т.) 
выпущенных нангами химическими за
водами минеральных веществ. Из кис
лот производилась серная кислота под 
разными наименованиями, азотная и 
соляная. Какой сдвиг произвела в этом 
пр-ве война (1914—17 гг.), можно соста
вить представление по след, таблице:.

Как видно из этой таблицы, пр-во. 
серной кислоты, олеума и азотной во
время войны сильно возросло. Осо
бенно бросается в глаза увеличение 
пр-ва олеума, который добывается 
исключительно контактным способом. 
Последний способ пр-ва серной кис
лоты во время войны, вызванный на
стоятельной потребностью в дымящейся 
серной кислоте (олеуме), в короткое?

Сравнительная оценка 
минеральных кислот по бывш. Европейской России и на Украине.

Название продуктов 1912 °/о 1916 °/о 1917 °/о

Камери. серн. кисл. в 52° Б.а) 11.535 100 16.130 100 _ _
„ в 52° Б.б) 2.880 24,9 6.261 38,8 — —

О л е у м ................................... а) 561 100 5.092 100 5.663 100
.  ................................... «) — — 49 0,9 1.670 29

Купоросн. маоло . в 66° Б.а) 4.565 100 5.184 100 — —
. в 66° Б.б) 695 15,2 1.885 36,3 — — •

Азотная к и сл о т а ................а) 504 100 — — 3.000
................6) 46,4 9,2 — _ 571

Примечание: а) но Евр. России, б) но Украине (в том число) в тыс. пуд.



время развился до значительных раз
меров. То-жо нужно сказать и об азот
ной кислоте. Главными потребителями 
серной кислоты, олеума и азотной кис
лоты явились заводы пороховые и 
взрывчатых веществ. Следовательно, 
во время войны все внимание химии 
было сосредоточено на обороне страны. 
Если мы обратимся к первой таблице, 
то увидим, что количество удобритель
ных туков в 1912 году составляло 
только 15.С66.611 пудов, между тем как 
ввоз в Россию иностранного суперфос
фата в этом году равнялся 11.491.159 пуд. 
Таким образом, отрасль промышлен
ности искусственных удобрений, по 
сравнению с другими в России, явля
лась наиболее отсталой. Обратив вни
мание на нахождение суперфосфатных 
заводов в бывшей Евр. России, мы 
убеждаемся, что бол. часть их прихо
дилась на Польшу и Прибалтийский 
край. Так, напр., пр-во суперфосфата 
в этих областях в 1910—1912 гг. равня
лось 4.472—5.744 т. пуд. (73,3—94,2 тыс. 
тонн), т.-е. составляло 88—83,6% всей 
российской производительности или, 
иначе, Великороссия и Украина в эти 
годы производили только 12 — 16,4% 
всего русского суперфосфата. В на
стоящее время на суперфосфатное 
дело, как в РСФСР, так и на Украине, 
обращено внимание правительства и 
трестов, особенно в РСФСР. По дело 
правильной постановки у  нас этой от
расли промышленности идет пока ме
дленно. Развитию его мешают, с одной 
стороны, отсутствие достаточного ко
личества серной кислоты и дороговизна 
ее, а с другой, неравномерное распреде
ление залежей фосфатов на территории 
СССР (см. XL1I, прил. удобрение, 742). Бо
гатые фосфорной кислотой фосфориты 
имеются только в Подольской губернии, 
где они перерабатываются на суперфос
фаты на Винницком химическом за
воде, который не молсет развернуться 
в полной мере вследствие отсутствия 
местного серного колчедана, являюще
гося исходным материалом для добы
вания серной кислоты; другие залелси 
фосфоритов, но только значительно бо
лее бедные содерлсанием фосфорной 
кислоты, находятся во многих губер
ниях. Но для превращения их в супер
фосфат, хотя и небогатый содерлсанием

растворимой фосфорной кислоты (око
ло 12—13%), требуется серная кислота, 
а ее не хватает и на др. нулсды.

Чтобы выйти из этого тупика в с у 
перфосфатном пр-ве, придется прибег
нуть к способам добывания серной 
кислоты из гипса, залежи которого 
очень значительны на территории Со
юза в разных местах, и к методам обо
гащения бедных фосфорною кислотою 
фосфоритов, а, следовательно, и про
изводимых из них суперфосфатов. 
Опыт Германии в этих двух направле
ниях уже дает удовлетворительные 
результаты. Какое значение имеет про
изводство серной кислоты (дешевой) 
в развитии суперфосфатного дела, по
казывает нам Германия. Так, 42% всей 
вырабатываемой германской X. п. сер
ной кислоты, т.-е. около 705 тыс. т., 
шло на суперфосфатное дело. Напри
мер, в 1913 году ввоз фосфоритов в Гер
манию достигал 929 тыс. тонн; из это
го количества фосфоритов она приго
товляла 119.337.500 пудов суперфос
фата, т .-е . употребляла его больше 
чем в 6 -ть раз сравнительно с быв. 
Европейской Россией.

Огромное значение имеет вопрос об 
азотистых удобрительных туках. В ка
честве таковых Германия вводила до 
войны: 1 ) прежде всего натриевую се
литру, 2 ) сернокислый 'аммоний и 3) ци
анамид кальция. Два последние веще
ства она приготовляла у  себя в боль
ших количествах, да еще сернокислый 
аммоний прикупала в Англии; натрие
вую селитру, которой она употребляла 
около 550 тыс. тонн, как удобритель
ного тука, она ввозила к себе из Чили 
(см. удобрение и селитра, XXXVIII, 
прил. к 1 1 / 1 2 ).

Общая сумма потребленных в Гер
мании в 1913 г. азотистых удобрений 
равнялась;

Псрвоноч. вещества: Тонн
Азотист. 
вещества 

(№ 2)

Чилийская селитра .................... 750.000 110.000
Сернокислый аммоний . . . . 400.000 02.000
Азотистая норвежская соль . . 35.000 4.500
Кальциевый цианамид . . . . 30.00) 6.000
Сернокислый аммиак (по спо

собу Габера)........................... 20.000 4.000

222.500 т .



Из этой таблицы видно, что габеров- 
екий способ давал до войны только
2 0 . 0 0 0  тонн сернокислого аммиака. 
„Франкфуртская Газета“ 18 окт. 1919 г. 
опубликовала, что когда заводы Габе
ра будут закончены, они одни будут 
в состоянии производить 300.000 тонн 
азота в год, т.-е. значительно больше, 
чем его нужно. А заводы Габера—только 
один источник для добывания азота 
среди многих других: ведь сернокис
лый аммоний—продукт коксобензоль
ного пр-ва—и кальциевый цианамид 
производятся Германией. Следователь
но, Германия может легко производить 
в год по меньшей мере 400.000 тонн 
(24.400.000 п.) азота, усвояемого расте
ниями, увеличивающего урожайность 
почвы. Поэтому излишки пр-ва она дол
жна обратить на завоевание вновь своих 
иностранных рынков и для других по
требностей страны, напр., для превраще
ния аммиачного азота в азотную кисло
ту, необходимую ей для пр-ва красите
лей и взрывчатых веществ. Сравним эти 
цифры с  нашей выработкой азотистых 
удобрений. В 1915 г. наше коксобен
зольное пр-во давало 1.889.000 пуд. сер
нокислого аммония на сумму 3.872.450 р. 
(по 2  р. 05 коп. за пуд). Это наиболь
шее количество сернокислого аммония, 
произведенное русской X. п. Затем про
изводство этого соединения, вследствие 
недостатка серной кислоты во время 
войны и расхода ее на военные нужды, 
вовсе прекратилось. В этих 1.889.000 п. 
сернокислого аммония содержится азо
та 377.800 пудов (6.193 т.).

Если сравнить эту  цифру с 24.400.000 п., 
то получим, что наивысшее количество 
азота, достигнутое нашей промышлен
ностью, в 64,6 раз меньше достигну
того Германией.

Аммиак, как продукт коксобензоль
ного производства, молсет найти и дру
гое применение, а именно: он молсет 
быть подвергнут контактному окисле
нию в азотную кислоту, из которой 
приготовляется целый ряд солей, имею
щих техническое значение, не касаясь 
улсе широкого употребления самой 
азотной кислоты в X. п.

В Е в р оп е  э т о т  с п о с о б  п ол у чен и я  а з о т 
н ой  к и сл о т ы  д а в н о  бы л  и зв е ст е н , но 
б л е стя щ и х  в ы х о д о в  д о б и л а сь  тех н и к а  
т ол ьк о  в о  вр ем я  войны , к о гд а  п о т р е б о 

в а л о сь  во  ч т о  бы  т о  ни  ст а л о  д о б ы т ь  
а зо т н у ю  к и сл о т у  и з  т о г о  и сх о д н о го  
м атер и а л а , к отор ы й  м о г  и м е т ь ся  п о д  
р у ка м и . Д обы в а н и е  а зо т н о й  к и сл оты  
в  за в о д ск о м  м а сш та б е  в  Г о с с и и  р а з р е 
ш ен о бы л о наш им и х и м и к ам и  (А н д р ее 
вы м  и  К у л еп етов ы м ) сов ер ш ен н о  с а 
м о ст о я т е л ь н о  и  далее оч ен ь  х ор ош о: и 
в  см ы сл е  в ы х о д о в  и в  см ы сл е  п р о с т о т ы  
а п п а р а та .

В  н а сто я щ е е  вр ем я  обр а щ ен о  о со б о е  
вн и м ан ие на п р о и з в о д ст в о  как  а з о т и 
с т ы х  у д о б р е н и й , та к  и н а  п ол у чен и е  
си н т е т и ч е с к о г о  ам м иака и п р ев р ащ ен и е 
е г о  в а зо т н у ю  к и с л о т у  и  сол и  ее, а 
р а в н о  и  н а  д обы в а н и е  н и т р и т а  н атр и я  
(п о с п о с о б у  М а л я р ев ск ого ).

Д р у г а я  о т р а с л ь  X . п., а  им енно к о к со 
бен зол ьн ая , доллена с ы г р а т ь  в ы д а ю 
щ у ю с я  рол ь  в  р у с с к о й  X . п. в  н ед а 
леком  бу д у щ ем .

Д о  1915 г о д а  сл ед , п р о д у к т ы  к о к со 
бен зол ь н ого  п р -ва  в ы р а ба ты в а л и сь  у  
н а с  (в п уд .):

Скоксовано камени. угля .
Получено кокса ................
°/0 добычи кокса к коксу

емому у г л ю ....................
Количество печей . . . .

Получено черничных про
дуктов: 

Каменноугольной смолы . 
Аммиачной в о д ы ................

Получено вторичных 
продуктов: 

Сернокислого аммония . . 
Нашатырного спирта . • .
Бензола ................................
Тяжелых м а о с л ................
П о к а .......................................

1913 год.
316.480.000
270.900.000

84,0
5.000

2.400.000
1.014.000

842.990
7.900
2.400

078.600
780.200

1914 год.
370.570.000

75Д
5.457

2.930.000
1.223.000

1.018.240
4.000

47.000
903.000

1.250.000

Война вызвала прогресс в использо
вании продуктов первичной перегонки, 
касающейся сырого бензола и каменно
угольной смолы; относительно лее ис
пользования аммиачной воды—напро
тив—регресс, так как количество д о 
бываемого сернокислого аммония зна
чительно уменьшилось.

Следующая таблица дает нам харак
теристику коксобензольного производ
ства на Украине в 1915—17 гг. (в пуд.):

Название продуктов 1915 год 1916 год 1917 год^

Аммиачной воды в 25°/0 154.000 404.000 1.300.000
Сернокислого аммония 720.200 292.000 —
Жидкого аммиака . . . — 1.000 1.000
Бензола сырого . . . . 284.000 055.200 1.040.40 >.



Название продуктов 1916 год 1916 ГОД 1917 год

Чистого бензола (воз
можный выход) . . . 87.900 218.100 361.300

Толуола (возможный 
в ы х о д ) ........................ 47.900 120.000 186.000

Ксилолов (возможный 
в ы х о д ) ........................ 23.200 38.400 61.600

И афта сольвента . . . 90.000 220.000 350.000
Сырого фенола . . . . 1.800 6.400 4.400
Нафталина сырого . . 48.000 167.400 94.000
Нафталина 80°'0-ного . 10.800 59.100 42.100
Антрацена сырого . . . 900 2.000 3.700
Тяжелых масел . . . . 1.107.000 1.113.000 1.427.000
Всей каменноугольной 

с м о л ы ........................ 3.176.800 3.420.200 3.672000
П е к а ............................... 1.246.110 124.700

Таким образом, война произвела 
сдвиг в коксобензольном деле: стали 
получать большее разнообразие про
дуктов и в большом количестве, но по
лучение их было направлено в сторону 
таких продуктов, которые находили 
применение в военном деле для полу
чения взрывчатых веществ: бензола, 
толуола, нафталина и отчасти ксилола. 
Что же касается до фенолов, то полу
чение их из каменноугольной смолы 
находилось в зачаточном состоянии; то 
же сказать надо и об антрацене. В то 
время как фенолов в каменноугольной 
смоле (вместе с крезолами) содержит
ся в среднем от 2,45 до 3%  по весу 
смолы, на долю собственно фенола (кар
боловой кислоты) приходится от 0,7°/о 
до io/o. Это значит: в 3.672.000 пудах 
каменноугольной смолы (1917) со 
держалось от 25,7 т. до 36,2 т. пудов 
чистого фенола, нужда в котором во 
время войны была очень велика, так 
что мы должны были прибегнуть к из
готовлению синтетического фенола из 
бензола (до 132.000 пудов), для чего 
должны были тратить около 670 тыс. 
пудов купоросного масла. Не произво
дилось также получение антрацена из 
тяжелого каменноугольного масла, ме
ж ду тем как красочная промышленность 
в нем нуждалась; в 1911 году сырого 
антрацена было ввезено в Россию 
50.225 пудов; в 1912 году—39.082; в 
1913 году—37.000 пудов; в среднем за 
трехлетие в год 42.112 пудов. Если при
нять во внимание средние технические 
выходы антрацена 0,4% (германские 
данные), то из смолы можно было бы 
получить в 1917 году около 14.688 пуд.

антрацена для производства ализари
новых красок. Оба эти производства 
(фенола и антрацена) не были поста
влены вовремя войны. Но кроме фено
ла (карболовой к.), следует поста
вить добычу крезолов из фенолового 
масла. В последнее время крезолы 
нашли применение в деле приготовле
ния ценного изоляционного материала, 
идущего под разными названиями в 
технике: бакелита, ригилита—на заво
де бывш. В .К .Э . в Харькове—и карбо
лита—завод Главэлектро под Москвой. 
Количество употребляемого крезолового 
масла для изготовления изоляционных 
продуктов может быть очень велико, 
в связи с электрификацией. Кроме 
того, большая часть тяжелых каменно
угольных дестиллятов обладает свой
ствами уничтожать вредные грибки и 
паразиты, разрушающие дерево и строи
тельный лес. Распространение этого 
дезинфекционного материала для про
питки шпал даст немалую экономию 
русским железным дорогам. Надо упо
мянуть также, что в головных фрак
циях, при разгонке сырого бензола, 
собирается всегда некоторое количе
ство сероуглерода, который предста
вляет ценный продукт для истребле
ния сусликов, являющихся в неко
торые годы бичом сельского хозяй
ства. Желательно поставить улавли
вание сероуглерода более тщательным 
образом, а для борьбы с сусликами не 
надо иметь вполне чистый продукт. 
Наконец, в коксовых газах, которые 
в данное время идут целиком для на
гревательных целей, содержатся дру
гие ценные продукты, например, си 
нильная кислота и ее соединения, сер
нистое соединение. Выделение этих 
ценных продуктов путем тщательной 
очистки коксовых газов на манер очи
стки светильного газа (на газово-све
тильных заводах) даст возможность по
лучить соединения синильной кисло
ты и выделить серу из очистительной 
массы.

Что касается пр-ва продуктов даль
нейшей переработки веществ, которые 
доставляются коксобензольной промыш
ленностью, то годовая потребность 
в разных химических продуктах, на 
основании данных анкеты Комиссии 
Рос. Акц. О-ва X. п. в 1914 году, непо



средственно только для нужд хлопчато- 
бумажной, шерстяной и шелковой про
мышленности, а также для фармацев
тических и медицинских препаратов 
была следующая:

180.000 пудов анилина,
40.000 „ нафтола,
41.000 „ фенола,
32.G00 „ антрахннона и антрахиноп-моно-

сульфокислоты,
60.000 „ хлор-динитробензола (для сер

нистых красок),
24.000 „ альфа-нафталина,

110.000 „ сернистых красок разных от
тенков, главным образом, си
них и мерных, и некоторое ко
личество производных толуола.

Эта промышленность, если бы была 
поставлена, требует в год:

180.000 пудов бензола для анилина и его про
изводства,

36.000 я бензола для хлор-динитробен-
зола,

61.000 „ бензола для синтетического
фенола,

21.000 „ толуола,
4.200 „ ксилола для коллидинов и др.,

86.000 „ нафталина для получения альфа-
нафталина, его производных, 
бетанафгола,диннтронафталина 
и из него сернистых красок,

30.000 „ антрацена.

Для получения вышеупомянутых про
дуктов потребовалось бы:

Купороопого м а с л а   1.165.000 пудов
О л е у м а   48.900 „

Кроме того, соответствующее коли
чество азотной кислоты,около2 0 0 . 0 0 0  пу
дов.

Д о войны (1914) красочная промыш
ленность у  нас находилась в руках 
филиальных отделений германских 
фирм; этому благоприятствовали усло
вия таможенного тарифа 1891 и 1894 г., 
предусматривавшего обложение ввози
мых из-за границы готовых красителей 
в 2 1  рубль за пуд, при совершенно ни
чтожных пошлинах на полупродукты. 
Деятельность филиальных отделений 
была односторонняя и сводилась, глав
ным образом, к реакциям диазотирова
ния, копуляции и установке концентра
ции красок на тип. Производство лее 
полуфабрикатов, наиболее слолсная 
часть операций—оставалась сосредото
ченною на германских фабриках. Из 
полупродуктов добывались: анилин, 
нитробензол, динитробензол, соляно
кислый анилин и некоторые другие 
нитро- и амино- продукты из загранич
ного сырья (дифениламин, диметил- 
анилин, и т. д.).

Годовая выработка анилина перед 
войною (в 1914 г.) достигала 1.000 т., 
анилиновой соли—750 т. После объявле
ния войны прекращение ввоза полу
продуктов гибельно отразилось на 
всех этих предприятиях: отсутствие 
собственного сырья—бензола, толуола, 
нафталина, и антрацена, а также пол
ное отсутствие технического опыта 
в производстве сложных органических 
фабрикатов, какими являются почти 
все красочные полуфабрикаты, задер- 
лсали развитие русской красочной про
мышленности.

Последствия этого резко ощущаются 
и в настоящее время. В 1913 году пр-во 
красителей на 17 фабриках доходило 
до 1 . 0 0 0  т., при чем общий оборот до
стигал до 22.000.000 рублей. До 1914 го
да коксобензольное пр-во в настоящем 
смысле этого слова почти не сущ ество
вало. За весь 1913 год в Донецком бас
сейне получено было всего около
50.000 пудов (820 т.) бензола и других 
ароматических углеводородов. Фирмы 
лее, занимающиеся коксованием, инте
ресовались исключительно выработ
кой сульфато - аммония, находящего 
сбыт за границей, высококипящих 
фракций смолы, сбываемой на шпало
пропиточные заводы, и пека (для бри
кетирования пылевидного топлива). За 
время войны многие из филиальных 
отделений и фирм за неимением сырья 
закрылись; вместо них появились дру
гие общества, но они работали, глав
ным образом, на цели обороны страны 
(фенол, тротил, дифениламин, диметил- 
анилин, динитро-нафталин и др.). В 
1914 году организовалось акц. о-во 
„Русско - Краска“, с капиталом в 
15.000.000 рублей, приступив в 1915 го
ду  к постройке своего завода при 
станции Рубелсной в Донецком бас
сейне.

Северные районы Советской России 
богаты лесом как хвойных, так и ли
ственных пород. Использование этих 
богатств шло, главным образом, в сто
рону экспорта лесных материалов, как 
это видно из данных по вывозу лес
ных материалов в 1913 году и из ста
тистики химической и механической 
обработки дерева для нужд бумажной 
промышленности и сухой перегонки 
дерева.



Вывезено за-границу сырой дре
весины ...........................................  2.000.000 куб. саж.

Обработало балансов для нужд 
бумажной промышленности . . 385.000 „

Потреблено для сухой перегонки 
дерева  310.000 „ „

2.(395.000 I Т

т.-е. переработано химическим, тепло
вым и механическим путем для пре
вращения древесины в более ценный 
материал всего 30% от вывезенной сы
рой древесины.

В промышленности сухой перегонки 
дерева нужно различать две основные 
отрасли—сухую  перегонку лиственных 
пород и перегонку пород хвойных, но
сящую название смолокурения.

Сухая перегонка лиственных пород 
началась, главным образом в виде за
водского производства, во второй по
ловине прошлого столетия и только 
в силу ряда экономических причин 
в последнее время отчасти вылилась 
в кустарный промысел. Районом наи
более развитой кустарной перегонки 
дерева является Ветлужский район 
(север Костромской и Нижегородской 
губерний). В нем всего заводов сухой 
перегонки насчитывалось перед вой
ною до 35-ти, из которых крупными 
была только небольшая часть их. 
Кустарные предприятия являлись по
ставщиками сырья — черного древес
ного порошка и спирта-сырца для пере
гонных заводов, перерабатывавших 
первичные продукты на чистый спирт 
(метиловый), формалин, ацетон и у к су с
ную кислоту. Уголь и смола служили 
продуктами потребления местного на
селения или сжигались под топками 
казанов (реторт), если не находили 
себе сбыта. При этом кустарная выра
ботка составляла около 60% общей вы
работки. Потребление березы доходило 
до 40.000 куб. саж. в год на производство 
и около 60.000 куб. саж. на топливо. 
Общая заводская выработка продуктов 
сухой перегонки в 1912 г. составляла:

Уксуоный порошок серый • .211,7 тыс. пуд.
Уксусная кислота 60"/0 . . . 706,8 „ „

* „ сырая . . 29,9 „ ч
Древесный с п и р т ..........................55,9 „ „
Ф ормалин.........................................19,3 „ „
А ц е т о н ........................................... 174,0 „ „

В то лее время кустарями в 1912 го
ду  было выработано черного древес
ного порошка 315 тыс. пудов и угля 
около 700 тыс. пудов. Со времени ре

волюции пр-во всех этих продуктов: 
значительно упало.

Наша промышленность сухой пере
гонки дерева удовлетворяла потреб
ность страны полностью (так как за- 
граничн. ввоз сводился почти к нулю), 
а рессурсы  страны вполне достаточны 
даже для того, чтобы продукты сухой 
перегонки лиственных пород вы сту
пили на внешем рынке конкурентом 
тех же американских товаров.

Обратимся теперь к другой отрасли 
сухой перегонки дерева—именно: смо
локурению. В качестве сырья для него 
является, с одной стороны, „осмол“, 
сосновые пни, пролелсавшие в земле 
5—20 лет после срубки ствола, а с дру
гой— смолье, „подсочка“, распространен
ные, главным образом, в северном 
районе; сырьем здесь являются искус
ственно просмоленные сосновые ство
лы, путем постепенного снятия с де
рева коры в течение 5 лет. Побочным 
продуктом здесь является „сера“—за
стывшая смола, вытекающая при этой 
подсочке. Конечным продуктом смо
локурения из осмола являются печ
ной скипидар (см.), смола и выраба
тываемый из нее пек (вар), а из „се
ры “ — канифоль и серный скипидар. 
Примитивный кустарный способ про
изводства приводил всегда к очень 
низким сортам основного продукта— 
печного скипидара, и только отошед
ший ныне от нас западный район с 
его более культурным населением вы
рабатывал экспортный (на вывоз) ски
пидар лучшего качества. Смола и ски
пидар являлись экспортным товаром 
и вывозились, главным образом, в 
Англию. Следующая таблица дает пред
ставление о наших ввозе и вывозе про
дуктов смолокурения:

П р и в о з  В ы в о з
Годы: Терпентин и „  Терпентин и

скипидар скипидар
1905 54.000 п. 1.851.000 п. 788.000 п.
1912 87.000 „ 1.882.000 „ 648.000 „

При чем скипидар вывозился деше
вый, стоимостью около 3 руб. за пуд., 
а ввозился более дорогой, стоимостью 
около 6  руб. за пуд.

Переходя к вопросу о довоенных раз
мерах смолокуренной промышленно
сти, следует указать, что, по данным 
бывш. Отдела с.-хоз. экономии и с.-хо-



зяйств. статистики, число кустарей- 
смолокуров в 1912 году составляло 
около 21.000 человек. Общая переработ
ка определяется в 170.000 куб. с. осмо
ла, каковая должна была дать смолы— 
5.600 тыс. пудов и скипидара—1.400 тыс. 
пудов. Что же касается до пр-ва 
канифоли, то последняя производи
лась, главным образом, смолокурами 
северного района, которые пользова
лись в качестве сырья смольем—под
сочкой. При этом из серы вырабаты
вался более высокого качества серный 
скипидар и канифоль. Годовая выра
ботка серн ого скипидара составляла все
го 8 . 0 0 0  п., а канифоли—60.000 пудов.

Метод подсочки в наших северных 
странах не имеет будущего для раз
вития в силу климатических условий 
(короткое лето); поэтому для добыва
ния канифоли и скипидара из осмола 
техника предлагает другой способ, 
именно экстракционный, к которому 
улсе перешла Америка, и на который 
перед войной стали и мы. По этому 
способу экстракция производится неф
тяными растворителями. Экстрагиро
вание канифоли бензином, разработан
ное в 1911 г. II. И. Курсановым и С. П.- 
Ланговым и проведенное в практику 
Л. Я. Карповым на заводе Хроповиц- 
кого и Мудрольском заводе в Финлян
дии—дало, вполне положительные ре
зультаты. Сырьем для экстракции мо- 
жет слузкить пневой осмол, рессурсы  
которого неограничены ввиду имею
щихся у  нас громадных площадей неис
пользованных сосновых вырубок. Раз
витие пр-ва канифоли являлось для 
страны давно назревшей задачей, 
ввиду неестественной зависимости в 
этом продукте от иностранного ввоза, 
при полной возмозкиости быть миро
вым поставщиком его. При потребности 
в гаргшусе в мыловаренной, бумазкной 
и другой промышленности в размере 
2 >/г млн. пудов в год, постройка целой 
сети экстракционных заводов являет
ся настоятельно необходимой.

В настоящее время (1927) строит
ся один такой завод в урочище Вах- 
тая, ветлузкского уезда Низкегород- 
ской губ. Завод рассчитан на произво
дительность до 300.000 пуд. в год кани
фоли и 90.000 пуд. скипидара высше
го сорта.

В области добывания алкалоидов из 
отечественного сырья—работы удачно 
ведутся на некоторых заводах Москвы, 
Зарозкдением и развитием алкалоид
ного пр-ва в России мы обязаны той 
работе, которая во время войны велась 
в Моск. Технич. училище при близкай- 
шем участии проф. А. Е. Чичибабина, 
проф. В. И. Родионова и Н. Г. Пацу- 
кова.

Устроенный во время войны Бала- 
шевым в Саках бромный завод с про
изводительностью 1 0 . 0 0 0  пудов брома 
в год, в годы революции и граждан
ской войны прекратил свое действие 
и пришел в полное разрушение, мезкду 
тем нузкда в бромистых препаратах 
для медицинских целей очень значи
тельна. Следующая таблица дает нам 
представление об этом:

Ввоз бромистых солей (калил и других) 
в 1911 г. . . . 5.054 пуд. на сумму 109.066 р.
.  1912 „ . . . 4.500 „ „ 92.000 „
„ 1913 „ . . . 5.400 „ „ 113.000 „
„ 1914 „ . . . 3.800 „ „ 81.000 „

До войны все бромистые препараты 
были у  нас привозные; 1 0 . 0 0 0  п. брома, 
предполозкенного на Сакском заводе 
к получению, вполне удовлетворили бы 
всю нашу потребность в нем. Попутно 
с добыванием брома из оставшихся 
щелоков мозкно получать и хлористый 
магний, который долзкен найти при
менение как ценный материал для 
строительных целей (см. ксилолит).

Коксобензольное производство в на
стоящее время имеет свою главную 
базу в Донецком бассейне (на Украине) 
и Кузнецком бассейне (Томской губ).

Следующая таблица дает предста
вление о количествах скоксованного ка
менного угля в Донбассе и Кузбассе 
на рекуперационных печах в пудах.

Г о д ы В Донбассе В Кузбассе

1921/22 ............................ 18.000.000 —
1922/23 ........................... 25.000.000 —
1923/24 ............................ 52.000.000 2.400.000
1924/25 ........................... 82.000.000 4.300.000
1925/26 ........................... 166.000.000 10.000.000
102(3/27 (предположит.). 244.000.000 10.000.000

Таким образом, в 1925/26 г. работа кок
сования с улавливанием летучих про
дуктов перегонки выразилась в 94,3% 
для Донбасса, 5,7% для Кузбасса.



Иностранная X. п. достигла громад
ного развития. Д о войны в X. п.: основ
ной (получение минеральных кислот, 
щелочей, солей и удобрительных ту 
ков), по производству промежуточных 
фабрикатов для анилиновых красок, а 
главным образом красок, гегемония 
принадлежала Германии. После войны 
и другие промышленные страны обра
тили внимание на развитие X. п. в тех 
отраслях ее, где они более всего отста
ли. Особенно бросается в глаза рост 
X. п. Соедин. Ш татов Сев. Америки. 
Так, напр., потребление серной кислоты 
было в этой стране (в тыс. больш. тонн):

Потребитель 1923 1924 1925

Минеральные удобрения . 2.070 1.800 1.975
Очистка н е ф т и .................... 1.200 1.300 1.450
Разя, химнч. произв. . . . 1.000 1.000 1.110
Сталь ....................................... 700 600 725
Аккумулятор, и гальван. 

батареи ................................ 500 600 700
Взрывчатые вещества . . 200 180 185
Краски .................................... 310 300 318
Разные потребители . . . 620 400 400

Всего . . . . 6.600 6.180 6.853

Так. обр., на Соединенные Ш таты 
падает более 25% мирового производ
ства серной кислоты.
Производст во азотной кислоты {в 1923 г.) в С. Ш. 

Фабрика взрывчатых веществ . . . 65.595 т.
Химические предприятия  33.602 „
Специально кислот, предприятия . 13.909 „

Всего . . . .  113.116 т. 
или 77.633 т. (в 10О°/о)

Каустической соды было произведено в C. UI.
В 1923 г   395.000 т.
„ 1924   446.000 „

Кальцинированной соды в С. Ш .
В 1924 г  1.482.000 т.
„ 1925    1.640.000 „

М ировое производство связанного азота 
(в больш. т. связанного азота)

Производство в виде 1924 1925

Сульфата аммония, как побоч
ного продукта коксования . 290.300

Сульфата аммония, как синте
тического продукта ................ 254.800 545.100

Цианамида кальция.................... 115.000 —
Азотнокисл. „ .................... 25.000 —

Прочих форм синтетического 
азота ........................................... 60.000 200.000

Употреблено в виде чилийской 
с е л и т р ы ................................... - 363.000

Всего . . . . 1.108.100
Из них для нужд земледелия . 983.100

Первым мировым производителем 
связанного азота является Германия, 
обладающая двумя колоссальными 
установками синтетического аммиака 
(в Мерзебурге мощностью до 300.000 т. 
и в Оппау до 1 0 0 . 0 0 0  т.). Сверх того, 
Германия производит цианамидным 
способом до 50.000 т. азота и в виде 
сульфата аммония из коксового газа
75.000 т. азота. Вся мощность устано
вок Германии (1925) достигает 525.000 т. 
азота. Второе место по производитель
ности азота занимает Чили с  факти
ческой продукцией 365 тысяч англий
ских тонн (селитра). Третье место при
надлежит Соединенным Ш татам, все 
производство азота в коих оценивается 
в 127 тыс. тонн, и Англии.

П роизводство и потребление суперфосфата в 
Америке и Европе в 1913 и 1924 гг. в тысячах тонн

Страны 191£
Произ

водство

г.
Потре
бление

192
Произ

водство

4 г.
Потре
блен и с

Соединепн. Штаты
Франция ................
Германия . . . .  
Англия ....................

3.248
1.980
1.849

845

3.300
1.875
1.590

900

2.834
2.303

406
740

2.759
2.106

400
830

М ировое производство и потребление калийных 
удобрений (в тоннах К90 )

Страны Производство Потребление

1913 г. 1924 г. 1913 г. 1921 г.

Германия . . . . 1.100.000 840.000 604.280 825.000
Франция ................ 6.000 271.000 40.440 120.000
Соединенн. Штаты 8.500 24.000 248.300 300.000
Англия .................... — 17.480 45.000

В 1925 г. производство Германии достигло 1.225 т. т. 
„ „ „ „ Франции „ 300 „ „

Коксобензольное производство в Соедин. Ш татах 
за 1925 г.

Всего печей работало 50.467, из коих 39.82 (т. с. 
78,8°/0) с  улавливанием побочпых продуктов.

Загрузка угля (в печах с
ул авл и вап и ем )................ 57.500 тыс. т.

Выход к о к с а   39.823 „ „
Выход с м о л ы ........................ 495.000 галлонов.
Аммиака во всех видах,

считая на сульф................ 640.000 т.
Сырого бе н зо л а   150.000 галлонов.
Г а за ...........................................  630.000 млн. куб. фут*

Производст во промеж уточных продуктов камен
ноугольной смолы в Соедин. Ш татах

Всего было произведено в 1923 г. . . 231 млн. фунт.
„ 1924 „ . . 186,6 „



Производст во каменноугольных красителей в 
Европе и Соедин. Ш татах в тыс. фунтов

Страны 1920 1921 1922 1923 1924

Германия . . . 103.309 116.482 192.807 114.860 159.549
Соед. Штаты . 88.264 39.009 64.632 93.668 68.679
Лпглня . . . . 45.000 — 21.000 — —

Швейцария . . 26.000 12.000 18.000 20.000 21.000
Франция . . . 15.556 12.939 17.782 24.180 33.020
Италия . . . . 4.459 7.919 10.813 — —

Япония . . . . 8.017 12.606 — 13.458 —

Надо заметить, что производство 
Германии в 1913 году составляло 
280 млн. фунтов красителей, производ
ство же Соединенных Ш татов всего 
•6.620 ф. красителей.

Наиболее развитой немецкой вывоз
ной промышленностью были в 1913 г. 
производство индиго и других краси
телей из каменноугольной смолы или 
анилиновых красителей, вывоз которых 
достигал 108.700 т., включая 33.350 т. 
индиго. Следующая таблица дает кар
тину упадка немецкого экспорта:

Годы
Красителей из 

каменноуг. 
смолы

Анилин, краси
телей

1913............................ 108.681 т. 64.288 т.
1923 ............................ 35.508 „ 28.895 „
1924 ........................... 27.637 „ 22.029 „

Т. о., мировая монополия германской 
промышленности красящих веществ 
после войны оказалась сломленной. 
Производственные возможности Гер
мании, против довоенных, возросли на 
25°/о, но экспорт пал и в 1924 г. едва- 
едва равнялся только половине экс
порта 1913 г. Это означает, что немец
кая красочная промышленность исполь
зовала только одну треть своих воз
можностей. Еще до войны в немецкой 
красочной промышленности делались 
попытки объединения некоторых заво
дов, сначала с целью регулирования 
торговли красителями, — таковы были 
попытки объединения в 1890 г. между 
Берлин, акц. о-вом для производства 
анилина, фабрикой анилиновых красок 
Каселла и фаб. Леонгардт, а в начале 
X X  столетия мелсду красочн. фабри
ками быв. Байер и К°, акцион. о-вом 
Баденской анилиновой и содовой ф-к 
и Акц. о-вом анилинового производ
ства в Берлине—это с одной стороны, 
а  с другой — заводы бывш. Мейстер,

Л уциус и Брюннинг в Х ёхсте на Май
не, Каселла и К0 во Франкфурте и хи- 
мич. завод Гриогейм-Электрон с кра
сочной фабрикой Элер (Oehler) в Оф
фенбахе; сюда лее присоединилась 
фабрика Калле и К0. Во время войны 
эти 2  крупных объединения образо
вали один „Союз общих интересов“,
I. G. (Иге). В 1920 г. этот союз, связан
ный общими интересами на время 
войны, был возобновлен на срок до 
1999 г. Но самое трестирование еще 
было отклонено на том основании, что 
заводы доллены иметь самостоятельное 
управление, чтобы противостоять ми
ровому соперничеству и не терять спо
собности к дальнейшему развитию. 
И только 5 ноября 1925 г. произошло 
упразднение самостоятельности в упра
влении отдельными заводами и слия
ние их в трест, при чем трестирова
ние является исключительно измене
нием формы пользования собственно
стью и реорганизацией руководитель
ства. В этот трест прелсде всего вошли 
шесть предприятий: Акц. о-во анили
новых произв. ф-к Берлин, Баденская 
анилиновая и содовая ф-ка, Грисгейм- 
Электрон, Вейлер - тер - Мер, заводы 
бывш. Байера и заводы в Хёхсте. За
тем в него влились или с ним связа
лись другие предприятия, напр, ам
миачный завод в Мерзебурге (с зав. 
Лейнаверк), О-во холодильных машин 
Линде и др. Все эти объединенные 
предприятия слились в концерн с на
званием „Иге“ (I. G. Aktion Gesellschaft 
für Farbenfabrikation). Из многочис
ленных производственных пунктов 
„Иге“ и присоединенных к концерну 
предприятий организуются четыре 
районные производственные группы 
(Верхи. Рейн, Средн. Рейн, Нилсн. Рейн и 
и Средн. Германия); из многих пунктов 
для продажи различных продуктов 
образуются пять центральных порайон
ных торговых групп по продаже:
1 ) красящих веществ; 2 ) азотистых 
продуктов; 3) фармацевтич. продуктов 
и средств для борьбы с вредителями; 
4) фотографических препаратов и ис
кусственного шелка и 5) неорганиче
ских продуктов и органических побоч
ных продуктов. Этот химический кон
церн является самым крупным объеди
нением в германской промышленности,



а по вложенному в него капиталу вто
рым крупным капиталистическим про
мышленным германским предприятием. 
Его превосходит в Германии только 
начавшая свое существование 1 октя
бря 1924 г. „Компания казенных дорог“ 
(Deutsche Reichsbahngesellschaft).
Производство искусственного шелка в 1924\25 г. в 

т оннах

С т р а н ы 1921 г. 1925 г.

Соеднненп. Штаты . . . . 16.246 26.000
Англия ................................... 10.886 11.000
Гермапнл ............................... 10.760 12.000
Италия ................................... 8.100 13.500
Франция ............................... 6.600 6.500
Бельгия ............................... 4.000 4.500
Голландия ............................ — 3.000
Ш вейцария........................... 6.410 2.500
Р а зн ы е ................................... — 5.000

В с е г о ........................ 62.300 83.000

Из общего количества, произведен
ного в 1924 г., были: вискозного шелка—
54.000 т., ацетатного ш.—2.000 т., купро- 
аммонийного ш.— 1 . 0 0 0  т. и нитроклет
чатки—5.000 т.

Л и т е р а т у р а :  Е .И . Орлов, „Гермапскал круп- 
но-Х. п. в годы перед войной и цены на продукты“ , 
1917; J1. Ф. Фокин, „Обзор X. п. в России“ , ч. 1 и 2.; 
А. / / .  Ситников, „Х.п.Ю га России* Харьков, 1917

Е. Орлов.
II. Химическая переработка ка

менного угля. В области сухой пере
гонки каменного угля за период 
1914/27 гг. прежде всего надо отме
тить получение так называемого пер
вичного дегтя (Urteer). Деготь этот 
образуется при сравнительно невысо
кой температуре (450—550°), в то время, 
как обычный каменноугольный деготь, 
добываемый как побочный продукт при 
газовом и коксовальном производствах, 
получается при температуре белого 
каления, т.-е. около 1 .2 0 0 ° (см. смола 
каменноугольная). Ближайшее исследо
вание первичного дегтя впервые было 
сделано А. Пикте, который вместе со 
своими учениками производил сухую  
перегонку каменноугольного дегтя в 
вакууме. Пикте констатировал совер
шенно особый характер такого дегтя 
по сравнению с обычным, указал на 
отсутствие в нем столь характерных 
для последнего ароматических угле
водородов и выделил из первичного 
дегтя целый ряд гидроароматических

углеводородов, как то: дигидротолуол,, 
дигидро-т-ксилол, дигидромезитилен,, 
дигидро - i  - icy мол, дигидрофлуорен,.
гекса-гидрофлуорен, и несколько пре
дельных гидроциклических углеводо
родов типа нафтенов. Подобные лее 
углеводороды были получены Пикте 
при непосредственном экстрагирова
нии самого каменного угл51 органиче
скими растворителями, чем доказыва
лось присутствие этих углеводородов 
в каменном угле и непосредственная 
отгонка их из последнего в вакууме. 
Первичный характер низкотемператур
ного дегтя, таким образом, эксперимен
тально устанавливался. При перегре
вании первичного дегтя пропусканием, 
через раскаленные трубки он перехо
дил в обычный каменноугольный де
готь газовых и коксовых печей, вто
ричная природа которого, таким обра
зом, толсе сделалась ясной. Во время 
мировой войны большое количество- 
исследований по изучению сухой пере
гонки каменного угля при низких тем
пературах было сделано Францем Фи
шером и Глудом в Мюльхеймском 
углеисследовательском институте и 
обнародовано ими в многотомном из  ̂
дании под общим заглавием „Gesam
melte Abhandlungen zur Kenntniss der 
Kohle“.

Сухую перегонку каменного угля 
молено осущ ествить при низкой тем
пературе и без вакуума. Надо избе- 
лсать только перегревания, обычно 
имеющего место в коксовых и газовых 
печах, стенки камер которых рас
калены до 1000°. Благодаря плохой 
теплопроводности каменного угля тем
пература последнего внутри слоя под
нимается медленно, и нагревшись до 
450—500°, каменный уголь начинает 
выделять из себя летучие продукты, 
образующие первичный деготь. Однако, 
продукты эти, направляясь к выходу 
из камеры или реторты, неминуемо 
приходят в соприкосновение с  раска
ленными их стенками, претерпевают 
пирогенетическое разлолсение и в 
результате, сгущаясь, дают улсе обыч
ный деготь. В силу указанных обстоя
тельств первичный деготь и не молсет 
получиться при обычном коксовании. 
Задача эта, однако, довольно просто 
разрешается применением враща



ющихся железных цилиндров, отапли
ваемых снаружи газом. Уголь непре
рывно подсыпается с  одного конца та
кого цилиндра и при вращении послед
него все время перемешивается и од
новременно медленно передвигается 
к другому концу, откуда улсе выбра
сывается полученный кокс. Темпера
тура внутри цилиндра контролируется 
электрическим пирометром. Перегонка 
происходит без перегревания при тем
пературе не выше 600°, и образу
ющийся первичный деготь сгущ ается 
в обычных конденсационных приспо
соблениях. Такие цилиндрические вра
щающиеся печи устраиваются в тех
ническом масштабе в 24 метра длиной 
при 2 1/з метрах в диаметре и перера
батывают в сутки 1 0 0  тонн 'каменного 
угля, что отвечает производительности 
1 0 — 1 2  коксовальных печей. Получение 
первичного дегтя в больших размерах 
осуществляется в Германии, в Англии 
и в Америке. Возможно, хотя и не 
очень удобно, добывать первичный 
деготь и из каменноугольных генера
торов, в которых не трудно отыскать 
зоны с  температурой не выше 600°, от
куда затем и отсасывают газы, содер
жащие продукты сухой перегонки.

При низкотемпературной сухой пере
гонке каменного угля получаются те 
лее виды продуктов, как и при обыч
ном коксовании, т.-е. горючие газы, 
газовая вода, маслянистый деготь, и 
в реторте остается твердый кокс. Од
нако, по свойствам своим все эти виды 
продуктов весьма отличаются от обыч
ных, получаемых перегонкой угля при 
высокой температуре.

Так, низкотемпературный кокс со 
держит гораздо больше летучих про
дуктов, чем кокс обыкновенный, и за- 
слулшвает поэтому название полукокса. 
Полукокс гораздо легче воспламе
няется, горит длинным пламенем, но 
без копоти, и по тепловому эффекту 
(8 . 0 0 0  кал.) равен каменному углю и 
коксу. При дальнейшем коксовании 
полукокс молсет выделить еще около 
17% летучих продуктов, тогда как 
обычный кокс дает их около 2 % . Со
ответственно этому и элементарный 
состав полукокса обнарулсивает гораз
до большее содерлсание водорода (около 
И/о, раз в десять больше, чем в обыч

ном коксе), а таклсе кислорода (около 
8 % ) и азота (около 2 °/о), тогда как в 
обычном коксе оба эти элемента вместе 
составляют всего около 1,5%. Большая 
часть (около 70%) азота, содерлсаще- 
гося в каменном угле, остается, таким 
образом, в полукоксе. Сообразно с этим, 
газовая вода, получающаяся одновре
менно с  первичным дегтем, содерлсиу 
очень мало аммиака (менее 0,5%), ко
торого при таких условиях молено до
быть в количестве, отвечающем не 
более как 2 %  азота, содерлсащегося 
в каменном угле, тогда как при обыч
ном коксовании улавливается в виде 
аммиака не менее 15% каменноуголь
ного азота; остальное, т.-е. 85%, те 
ряется, частью выделяясь в виде сво
бодного элемента, большею же частью 
остается в коксе. Что касается газа, 
то прелсде всего надо отметить, что, 
при условиях получения первичного 
дегтя, газообразных продуктов обра
зуется раз в 5-7 меньше, чем при обыч
ном коксовании, при чем газ этот го 
раздо богаче летучими параффиновыми 
углеводородами и гораздо беднее во
дородом, которого содержится около 
30%, тогда как в обычном коксоваль
ном газе водорода около 50%.

Обращаясь, наконец, к самому первич
ному дегтю, надо сказать, что он 
сильно отличается от обыкновенного 
каменноугольного дегтя улсе по своим 
внешним признакам и еще более по 
своему химическому составу. Так, по 
цвету первичный деготь не черный, а 
темнокоричневый, в тонком слое золо: 
тистокраеный, при 50° совершенно од
нородная лшдкость, при обыкновенной 
температуре выделяет иногда немного 
твердого параффина, пахнет не нафта
лином, как обычный деготь, а серово
дородом, и удельный вес имеет 0,95— 
—1,06.

По блилсайшему химическому со
ставу первичный деготь представляет 
смесь углеводородов и фенолов, при чем 
среди углеводородов имеются параф- 
фины, олефины, нафтены, частично 
гидрированные ароматические углево
дороды и метилированные ароматиче
ские углеводороды. Характерных для 
обычного дегтя бензола, нафталина и 
антрацена первичный деготь не содер- 
лсит совсем. Фенолов в первичном дегто



весьма значительное количество и 
всегда тем больше, чем больше выход 
дегтя, что зависит, конечно, от сорта 
угля. Для углей, дающих 10—12% пер
вичного дегтя, содержание фенолов в 
последнем доходит до 35 — 50°/о. Соб
ственно карболовой кислоты в этой 
смеси чрезвычайно мало (около 0,06%), 
в большем количестве содержатся кре- 
золы (мета-,орто-и пара-), ксиленолы, 
пирокатехины, главная же масса со
стоит из высококипящих фенолов не
известного строения. Фенолы молено 
легко извлечь водной щелочыо, и тогда 
остается сложная смесь углеводородов, 
подобная той, которая содержится в 
кавказской нефти. Разгонкой этой 
смеси можно получить те лее виды 
продуктов, которые доставляет нефть, 
т.-е. петролейный эфир, бензин, керо
син, смазочные масла, при чем эта 
смесь закипает при 2 0 °, и затем тер
мометр медленно, но непрерывно, под
нимается до 300°, после чего уже на
чинается разлолсение остающейся в 
перегонном аппарате смолы (пёка). По 
характеру, т.-е. составу, температуре 
кипения, удельному весу, тепловому 
эффекту и пр., продукты, кипящие в 
пределах 2 0 -2 0 0 °, совершенно подобны 
тем, которые получаются из нефти, но 
совершенно отличны от кипящих в тех 
лее пределах фракций, изолированных 
из обычного каменноугольного дегтя 
газовых или коксовальных заводов. 
Последнее имеет место и для смеси 
углеводородов, кипящих в пределах 
150-220°, которые совершенно подобны 
маслам, получаемым из бурого угля. 
Вот, напр., данные для так называемого 
„солярового масла“, полученного из 
первичного каменноугольного дегтя и 
из бурого угля, в сравнении с кипя
щей в тех лее пределах фракцией обыч
ного газового дегтя.
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1. Соляровое масло из
каменного угля . . 1:1,712 0,820 109.831 1,01

2. Соляровое масло из
бурого угля . . . . 1:1,711 0,831 10.913 1,07

3. Фракция 150—220° из
газового дегтя . . . 1:1,24 0,944 9.934 —

Как видно из таблицы, продукты, по
лученные из одного и того лее мате
риала при разных условиях ( 1  и 3),. 
сильно разнятся мелсду собою, тогда как 
оба вида солярового масла из разных 
материалов (1  и 2 ) почти одинаковы.

Что касается выше кипящих продук
тов, то они толсе подобны получаемым 
из бурого угля, химически содерлсат 
около 1 0 %  параффинов на ряду с наф- 
тенами, олефинами, гидроароматиче
скими и др. углеводородами. Среди по
следних находятся и продукты опти
чески деятельные, притом вращающие 
плоскость поляризации как вправо,, 
так и влево. Присутствие в первичном 
дегте оптически деятельных веществ 
представляет первое химическое дока
зательство происхолсдения каменного 
угля из живой материи.

Что касается применения первичного
Д еГТ Я , ТО ПРОДУКТЫ, О КОТОРЫХ ТОЛЬКО'
что была речь, употребляются для тех 
лее целей, как и соответственные нефтя
ные продукты, т. - е. для двигателей 
внутреннего сгорания, как осветитель
ный и смазочный материал. Кроме 
того, из дегтя молено получить твер
дый параффин для свечей и смолу 
для лаков.

Недостатком первичного дегтя яв
ляется очень большое количество фе
нолов, ибо современная техника не мо- 
леет их рационально утилизировать.. 
Поэтому Фр. Фишером предлолеен ме
тод каталитического восстановления 
фенольной смеси водородом, что дости
гается перегреванием насыщенного 
фенолами водорода в лулсеных лселез- 
ных трубах до 775°. При этом не только 
удаляется кислород из фенолов, но 
отщепляются в виде метана и металь
ные группы, места которых заменя
ю тся водородом. Таким образом, смесь 
фенолов превращается в смесь бен
зольных углеводородов. Однако, этот 
процесс связан с уменьшением коли
чества жидких продуктов и с затра
той тепла.

Во всяком случае сравнительно с 
простой продалсей угля перегонка его 
при низкой температуре оказывается 
на несколько сот процентов (до 400%) 
выгоднее, при чем и энергии из того 
же количества угля молсет быть ути
лизировано на 50% больше.



Что касается сухой перегонки ка
менного угля при высокой темпера
туре коксовальных и газовых печей, 
то в этом процессе не произошло 
существенных изменений, так же как и 
в методах разработки получающегося 
этим путем каменноугольного дегтя. 
Значительно изменилось зато приме
нение получаемых из дегтя продуктов. 
'Гак, легкие углеводороды (бензол, то
луол, ксилолы) употребляются не 
только для целей красочного произ
водства, но в значительных количествах 
идут как растворители и как источ
ник энергии для моторов и автомоби
лей, при чем для последней цели изго
товляются особые смеси, не застыва
ющие при низкой температуре („авто
бензол,“ „зимний бензол"). Точно так 
лее нафталин, прежде почти исключи
тельно служивший для красочного 
дела, умеют сжигать теперь в двига
телях внутреннего сгорания, распыляя 
его в расплавленном состоянии. Большие 
количества нафталина подвергаются 
также каталитическому восстановле
нию в жидкие продукты тетра-и дека
гидронафталины, известные в технике 
под названиями тетралип и декалин. 
Эти жидкости нашли большое приме
нение для моторов и как растворители. 
Кислые составные части дегтя, фенол 
и крезолы тоже расширили область 
своего применения. Теперь, кроме це
лей антисептики, они употребляются 
еще для получения бакелита, рези
нита и др. твердых нерастворимых 
неплавких масс, служащих для замены 
гуттаперчи, рога, целлюлоида и пр. 
Вещества эти образуются конденса
цией разных фенолов с формалином. 
Собственно карболовая кислота полу
чалась из дегтя и раньше в чистом 
кристаллическом виде, спутники лее 
ее, крезолы, получались и применя
лись обычно в смеси трех изомеров 
(о р т о -, м ета -и  паракрезолы). В по
следнее время стало известно, что 
метакрезол обладает более сильным 
антисептическим действием, чем ос
тальные два изомера, и потому его 
стараются выделять по возмолшости 
в чистом виде. Из этого лее метакре
зола получается под действием азот
ной кислоты твердое кристаллическое 
триннтросоединение, взрывчатый „кре-

зилит", совершенно подобный по свой
ствам пикриновой кислоте (тринитро- 
фенол). Крезолы применяются также 
для получения смолообразных продук
тов, могущих заменять шеллак и слу- 
яшть в электротехнике изолировочным 
материалом, а также из них изгото
вляются искусственные дубильные ве
щества (нерадол и др.), вошедшие в 
обиход колсевенных заводов в особен
ности в смеси с естественными дуби
телями.

В годы войны сделаны были также 
попытки превращения каменного угля 
в окгидкие продукты воздействием на 
него водородом под давлением около 
2 0 0  атмосфер и при температуре около 
400° в течение 12—15 часов. Водород 
воспринимается при этом составными 
частями каменного угля, и в резуль
тате более половины последнего пре
вращается в яшдкость. Если предвари
тельно прилить к углю равное по весу 
количество тяжелого бензина и произ
водить затем оводорожение во враща
ющемся цилиндре, то твердых продук
тов остается не более 15% взятого 
угля, остальное, т.-е. 85%, переходит в 
виде оводороясенных веществ в бензи
новый раствор (патент Бергиуса). Од
нако, таким путем молено получить, по
видимому, только высококипящие масла, 
притом и затрата энергии на нагре
вание значительна. Заметим, что пер
вые опыты оводорожения каменного 
угля были произведены Бертло болеЬ 
пятидесяти лет тому назад. Бертло 
применял в качестве восстановителя 
иодоводородиую кислоту и получал 
около 60"/„ от веса взятого угля жид
ких продуктов, состоящих из различ
ных углеводородов.

П ри  в ы ш еу к а за н н ы х  п р о ц е с с а х  с о 
ст а в н ы е  ч а с т и  к а м ен н оу гол ь н ого  дегтя , 
и ж и д к и е  у г л е в о д о р о д н ы е  с м е с и  о б р а 
з у ю т с я  в  р е з у л ь т а т е  д е ст р у к т и в н ы х  
р еак ц и й , к о тор ы е  п е р е в о д я т  слолсные 
м ол екул ы  в е щ е ст в  к а м ен н ого  у гл я  в, 
бол ее  п р о с т ы е  м ол ек ул ы  возн и к а ю щ и х  
и з  н его  п р о д у к т о в . Но возм олсен  и  о б 
р а тн ы й  п у т ь  о т  п р о с т ы х  у г л е р о д и с т ы х  
соед и н ен и й  к бол ее  сл ож н ы м , о т  м ал ы х 
м ол ек ул  к больш им . Т ак и м  п у т е м  я в 
л я е т ся , н апр., к л а сси ч е ск и й  м е т о д  
превращения ацетилена (Сг Н2) в  аро
матические углеводороды: бен зол  (С 6 Нс),



нафталин (Сю Н8) и антрацен (Си Н10), 
при перегревании этого газа (Бортло, 
1866). Этот процесс изучался в новей
шее время (1913—1917) в более крупном 
масштабе и в усовершенствованной 
аппаратуре Рихардом Майером, кото
рый, пропуская ацетилен в смеси с 
водородом через электрическую печь 
при равномерной температуре 640—650°, 
получил значительное количество 
дегтя. В этом ацетиленовом дегте, 
кроме бензола, нафталина и антрацена, 
были обнаружены еще толуол, мези- 
тилен, псевдокумол, гидринден, инден, 
дифенил, флуорен, флуорантен, пирен, 
хризен и др. углеводороды. Если к 
ацетилену подмешивался сероводород, 
то получались сернистые соединения: 
тиофен, тионафтен и др. В присутствии 
аммиака получались азотистые цикли
ческие продукты: пиридин, пиррол,
хинолин, в присутствии паров в о д ы -  
фенол.

Всего было выделено 34 различных 
продукта, и все они содержатся и в 
обычном каменноугольном дегте, в ко
тором с достоверностью обнаружено в 
настоящее время около 85 различных 
органических соединений преимуще
ственно ароматического ряда. Замеча
тельно, что в ацетиленовом дегте 
Р. Майер не нашел ни одного веще
ства, которого не было бы в обычном 
каменноугольном дегте. Подобные 
опыты производились и другими иссле
дователями с  применением катализа
торов. Н. Д. Зелинскому удалось пре
вратить до 74°/о ацетилена в смесь 
жидких углеводородов, применяя в ка
честве катализатора активированный 
уголь при 600°. Бензол составляет 
35°/о этой смеси.

Под действием тихого электриче
ского разряда возможно и целиком пре
вратить ацетилен в маслообразную 
смесь, однако жидкость эта жадно по
глощает кислород, а без доступа воз
духа застывает в твердую хрупкую 
массу. В новейшее время были сде
ланы весьма интересные попытки по
лучения оюидких продуктов из водя
ного газа (смесь окиси углерода с во
дородом) нагреванием последнего в 
присутствии железа под давлением 
150 атм. до температуры 410°. При этом 
получается жидкость весьма сложного

состава, разделяющаяся на два слоя: 
водянистый и маслянистый. Последний 
получил от изобретателей (Фр. Фишер 
и Тропш) название „синтол“ , т.-е. син
тетическое масло. Синтол состоит из 
веществ жирного ряда: кислот, спир
тов, альдегидов и кетонов с небольшой 
примесью эфиров и следами углеводо
родов. До 20% этой смеси находится 
в водном растворе. Из кислот (около 
1 0 %  смеси) присутствуют: муравьиная, 
уксусная, пропионовая, изомасляная 
и др.; из спиртов — метиловый, этило
вый, пропиловый и высшие спирты; 
из кетонов—ацетон и др.; из альдеги- 
дов-пропионовый, изобутиловый. Легко 
летучие продукты, как ацетон и спирты 
метиловый и этиловый, можно доволь
но легко, выделить из этой смеси и 
применять для химических целей и 
как растворители. Выше кипящие со 
ставные части молено применять в 
смеси для двигателей внутреннего сго 
рания; для автомобилей синтол ока
зался вполне подходящим, в особен
ности в смеси с бензолом.

При нагревании синтола в автоклаве 
до 450° в течение часа он с  отщепле
нием газов (двуокись и окись угле
рода, метан, водород и пр.) превра
щается в „синтин“, представляющий 
из себя нефтеподобную смесь преиму
щественно различных углеводородов. 
Эти факты подали Ф. Фишеру повод 
высказать гипотезу об образовании 
нефти в природе при посредстве спи
дола, возникающего в глубинах земли 
из водяного газа, получающегося в 
свою очередь воздействием водяного 
пара на уголь или углеродистые сое
динения. О красильных веществах, по
лучаемых из каменноугольного дегтя, 
см. XXV, прил. краски. В. Шарвин.

II I . Химия взрывчатых веществ — 
представляет собою одну из ветвей 
синтетической химической технологии 
почти исключительно органических 
веществ и теснейшим образом связана 
с целым рядом других синтетических 
производств, как, напр., с  красочным 
производством.

Основой всех современных бездым
ных порохов является нитроклетчат
ка (см.) особым образом обработанная. 
Но и в чистом виде, в виде пирокси
лина (см.), она занимает выдающееся



место среди других В. в. Клетчатка 
(Сс Ню 0 Г,)П , строение которой до сих 
пор с точностью неизвестно, легко 
превращается действием смеси азот
ной и серной кислот в эфир азотной 
кислоты. Смотря по крепости кислоты 
в одну частицу клетчатки вступает 
разное число групп N 02—от 2 до 6 
{исходя из удвоенной формулы, т.-е. 
C]2H2oOio). Техническое значение имеют: 
тетранитроклетчатка, коллодионный 
хлопок п С)2 Ню 0 0 ( 0 N 0 2) i, содержа
щий 11,1146 азота, и гексанитроклет
чатка, пироксилин пСю Hi« О., ( O N 0 2)o, 
содерзкащий 13,5496 азота.

Исходным материалом служит хлоп
чатая бумага или вата; молено такзке 
употреблять, но только после особо 
тщательной очистки, и остатки бума
гопрядильных фабрик и сульфитную 
целлюлозу. Для приготовления пиро
ксилина берется смесь приблизительно 
трех частей серной кислоты и одной 
части азотной, на одну часть х л о п к а - 
11 частой смеси. Крепость кислоты 
выбирается смотря по количеству 
азота, которое долзкно войти в состав 
данного продукта, так как степень 
нитрования зависит не от продоллси-1 
дельности воздействия, а лишь от кре
пости кислоты. После окончания реак
ции открывают спускной кран и спу
скают главную массу кислот, осталь
ную зке часть зкидкости удаляют, пу
ская в действие центрофугу. Затем 
нитроклетчатка переносится током во
ды  в промывное отделение. Промывка 
должна быть чрезвычайно тщательной, 
так как нитроцеллюлоза, заключающая 
в себе хотя бы следы кислоты, склонна 
к самопроизвольному разложению и 
взрывам. Абель в Англии предлозкил 
влажный пироксилин прессовать в ку
ски, удобные для применения. При 500— 
1000 атмосферах получаются призмы 
или цилиндры уд. веса 1,3 с  содерж а
нием воды около 2096. Эти призмы во 
влажном состоянии совершенно не
чувствительны к удару, но взрывают 
с  чрезвычайно дробящим действием 
от запала гремучей ртутыо и детона
тора: сухого пироксилина или прессо
ванного мелинита. Такой прессованный 
пироксилин находит обширное примене
ние в военном деле при подрывных ра
ботах, для снаряжения торпед и т. д.

Технически приготовляемые сорта 
нитроцеллюлозы представляют смеси 
нескольких продуктов, часть которых 
растворима в смеси спирта и эфира. 
Полной растворимостью в смеси спирта 
с эфиром обладает так называемый 
коллодионный хлопок. Этим именем на
зывается смесь ди-, три- и тетранитро
клетчатки, в частности зке именно легко 
растворимое тетрасоединение. С не
большими количествами этих раство
рителей они дают зкелатинообразную 
массу, которая идет для приготовле
ния бездымных порохов (см. порох , 
XXXIII, 61/63).

Для приготовления бездымного по
роха берется пироксилин с содержа
нием от 12,6 до 13,596 N и желатини- 
зируется при помощи смеси спирта и 
эфира. Влазкный пироксилин промы
вают, чтобы вытеснить воду, спиртом 
и замешивают в закрытых сосудах 
вместе с  зкелатинизирующей зкид- 
костыо до образования прозрачной 
пластической массы. В эту  зке массу 
примешивают так называемый стаби
лизатор. Так называются вещества, 
которые, поглощая продукты медлен
ного самопроизвольного разлозкения 
нитроклетчатки или удерзкивая следы 
кислот, повышают прочность порохов 
(напр., .амиловый спирт, ныне заменен
ный дифениламином). В Германии при
менялся для той зке цели центролит  
(диэтил - дифенилмочевина), который 
действует не только как стабилизатор, 
но и как чрезвычайно сильный, зкела- 
тинизирующий агент, позволяющий 
значительно снизить количество рас
творителя, и в то зке время нескрлысо 
замедляет скорость горения пороха 
(флегматизирует), что иногда бывает 
желательно.

Нитроглицерин (см.) получается дей
ствием смеси азотной и серной кислот 
на глицерин. Кислотная смесь вводится 
в свинцовый сосуд, снабженный змее
виком для охлазкдения и несколькими 
отверстиями для термометров, для 
впуска и выпуска зкидкоетей. Переме
шивание достигается током продувае
мого воздуха. Глицерин прибавляется 
к кислотной смеси постепенно при пе
ремешивании, при чем тщательно на
блюдают, чтобы температура не под
нялась выше 2 0 —2 2 °. Перегрев узке



выше 30° ведет обычно к взрыву. После 
окончания реакции вдувание воздуха 
прекращают и дают отстояться. Нитро
глицерин всплывает наверх и отде
ляется от кислотной жидкости, затем 
следует многократная промывка водой 
и раствором соды и, наконец, фильтра
ция и осушение процеживанием через 
слой прокаленной соли.

Большая чувствительность нитрогли
церина к удару и трению требует при 
его фабрикации специальных предо- 
сторолсностей. Завод разделяется на 
отделения—особое для каждой фазы 
процесса. Отделения по возможности 
удалены друг от друга и отделены 
земляными валами. Избегают употре
бления железа. Аппараты построены из 
дерева и свинца. Приборы должны 
быть расположены таким образом, 
чтобы в случае анормального перегрева 
молено было бы утопить нитроглицерин 
в большой массе воды. Употребление 
чистого нитроглицерина неудобно по 
причине его лгадкого состояния и край
ней чувствительности к ударам и 
толчкам. Он изредка употребляется 
для расширения нефтяных буровых 
сквалшн; для этой цели в скважину 
опускают жестянки с нитроглицери
ном и взрывают их, бросая сверху 
лселезные болты. Различные лее смеси 
нитроглицерина имеют чрезвычайно 
широкое применение или в виде поро
ков, или как динамиты (см.).

Из других эфиров азотной кислоты 
некоторое применение в качестве В. в. 
имеют: динитроглщерин, получаю
щийся действием разведенной водою 
нитрующей смеси на глицерин, также 
тетранитродиглииерин, образующий
ся при действии азотной кислоты на 
диглицерин,—вещество, происходящее 
при продоллсительном нагревании гли
церина.

Значительный интерес представляет 
тетранитроп^нтаэритрит. Сам пен
таэритрит (СН2 ОП)[С получается кон
денсацией водного раствора формаль
дегида с уксусным альдегидом в при
сутствии извести на солнечном свету. 
Пентаэритрит нитруется чрезвычайно 
легко, и получающийся в резуль
тате тетранитропентаэритрит  С(0Н3 

0 N 0 2).i представляет сильное и д о 
вольно стойкое В. в., очень пригодное

для приготовления капсюлей. Очень, 
близок к нему гексапитромаппит, 
по чувствительности своей далее 
превосходящий нитроглицерин. При
менение этих эфиров пока крайне 
ограничено.

Из нитросоединений лсирного ряда 
за последнюю войну получил некото
рое значение тетранитрометан. Хотя 
и с небольшими выходами, он довольно 
легко готовится по способу Классена 
перегонкой нитросоединений аромати
ческих углеводородов с нитрационной 
смесью. Он дает прекрасные резуль
таты в различных смесях, но, предста
вляя собой лшдкость, сохраняет все 
неудобства, связанные с пользованием 
подобными телами.

Первенствующее место среди нитро- 
соединений занимают нитросоедине
ния ароматического ряда.

Тринитротолуол, толит, тротил

или тол Сс Н„ (СНз) (NOa) (NO*) (N 02), 
обычно готовится в три фазы: сначала 
превращают толуол в моионитросоеди- 
нение, которое дальше превращается 
в динитросоединение и, наконец, в три
нитротолуол. В некоторых случаях от 
мононитро-продукта переходят непо
средственно к тринитро, но нитрация 
отдельными фазами предпочтительнее, 
так как дает большие выхода и позво
ляет лучше использовать часть остаю
щейся кислотной смеси. В чугунный 
аппарат, снабженный мешалкой и двой
ным кожухом, допускающим нагрева
ние и охлаждение прибора, вводят 
100 кгр. толуола и нагревают до 30—40°; 
затем при постоянном размешивании 
прибавляется нитрующая смесь, со 
стоящая из 174 кгр. серной кислоты и 
100 кгр. азотной. После прибавления 
размешивают еще 1/з часа при темпе
ратуре 50°. Дают отстояться, снимают 
верхний слой мононитротолуола и про
мывают его водой. Выход 135— 140%. 
Превращение мононитротолуола в ди
нитротолуол совершается подобным лее 
образом, но количества кислот берут 
иные и температуру держат около 90°. 
Очищенный динитротолуол, помимо 
своего дальнейшего применения для 
получения тротила, имеет и самостоя
тельную ценность как основа многих 
взрывчатых смесей, так называемых



гиеддитов. Для переработки в тротил 
динитротолуол растворяют в двойном 
количестве 1 0 0  % серной кислоты и, 
нагрев до 60—65°, вливают в этот рас
твор полуторное (по отношению к ди
нитротолуолу) количество смеси из 
равных частей серной и азотной кис
лоты. Под конец температуру поды
мают до 1 2 0 °, и через 2  часа после 
окончания вливания нагревание пре
кращают, дают охладиться до 90°, после 
чего прибавкой небольшого количества 
воды выделяют из раствора весь три
нитротолуол. После нескольких промы
вок продукт высушивается и измель
чается. Выход: из 100 частей толуола 
185—190 тротила. Дальнейшая очистка 
производится спиртом и серной кисло
той. Тротил в чистом состоянии обра
зует светложелтые кристаллы с  темпе
ратурой плавления 80—81°. В воде 
почти нерастворим, на воздухе не из
меняется. Употребляется, гл.обр., для 
снаряжения снарядов, авиобомб и для 
изготовления подрывных патронов. 
Заклеенный на воздухе горит мед
ленно, сильно коптящим пламенем и 
взрывает лишь под действием особого 
запала. Совершенно аналогично приго
товляется тринитроксилол и имеющий 
известное значение для приготовления 
различных В. смесей динитронафта
лин.

Гораздо большее значение имеет три- 
нитрофенол, или пикриновая кислота 
(см.). Это чрезвычайно валеное В. в. го
товится или нитрацией динитрофенола, 
полученного из хлоробензола, или, что 
гораздо употребительнее, нитрацией 
фенола, точнее его сульфокислоты. 
Пикриновая кислота плавится при 1 2 2 ° 
и в расплавленном виде идет для сна- 
рялсения гранат под названием мели
нита, лиддита. Так как несколько вы
сокая температура плавления предста
вляет некоторые неудобства, то иногда 
бывает выгодным применять смеси 
пикриновой кислоты с другими веще
ствами—смеси, плавящиеся при низ
шей температуре. Например, путем 
более нелепой нитрации молено полу
чить смесь пикриновой кислоты с  ди
нитрофенолом. При содерлеании послед
него в 30%, смесь улее плавится около 
90°. Тринитрофенол иногда употре
бляется и как примесь к тротилу. Пи

криновая кислота является кислотой, 
довольно сильной, способной образо
вывать различные металлические пи- 
краты. Эти соединения являются чрез
вычайно чувствительными к трению и 
удару, и потому их образования при 
приготовлении пикриновой кислоты 
надо всемерно избегать. Так, напри
мер, заливаемые пикриновой кислотой 
снаряды доллены быть внутри тщательно 
лулсены и лакированы, чтобы не было не
посредственного соприкосновения три- 
нитрофенола с  металлом. Этим недо
статком не обладают простые эфиры 
тринитрофенола — тринитроанизол и 
тринитрофенетол. Исходным продук
том для них служит хлорбензол, ваяс- 
ное вещество и в технологии крася
щих веществ, легко получаемое хлори
рованием бензола.

Аналогично пикриновой кислоте по
лучается тринитрометакрезол. Исход
ным материалом слулсит сырой техни
ческий крезол. По свойствам своим он 
близок к пикриновой кислоте, а его- 
смесь с  этой последней под названием 
крезилита (шимоза) часто приме
няется для начинки гранат, ибо яв
ляется улсе при 70°—90° чрезвычайно, 
пластичной и молсет быть прекрасно 
прессуема.

Из нитропроизводных аминов доллсен 
быть прелсде всего отмечен тетрани- 
трометиланилип, или тетрил 1,2, 4 ,6 . 
Ce H4 (NCH3 NO3) (N 02) (N 02) (N 02). Это. 
соединение готовится нитрацией или 
монометиланилииа или, что чаще, ди- 
метиланилина. Тетрил часто приме
няется, как и вышеописанные веще
ства, для снарялсения разрывных сна
рядов, при чем особенно удобна его, 
смесь с 20% тротила. Эта прибавка 
делается для того, чтобы достигнуть, 
более плотной заливки, так как сам 
тетрил при температуре своего пла
вления несколько разлагается, а при
мешанный к нему тротил плавится 
раньше и как бы цементирует частицы 
тетрила в сплошную плотную массу. 
Гексанитродифениламин представляет 
собою одно из наиболее мощных В. в. 
Он получается нитрацией динитроди
фениламина, который в свою очередь, 
образуется при конденсации динитро
хлорбензола с  анилином. Его смесь с  
тетрилом под названием пиронита



употребляется для снаряжения само- 
двпжущихся мин.

Разнообразие употреблявшихся в ми
ровой войне В. смесой очень велико. 
Наибольшего внимания заслуживают 
смеси с азотнокислым аммонием. Ути
лизация атмосферного азота сделала 
этот продукт чрезвычайно доступным, 
а то обстоятельство, что продукты 
разложения нитрата аммония все га
зообразны, выгодно отличает его от 
ранее применявшихся нитратов щелоч
ных и щелочноземельных металлов. 
Главный недостаток—это сильная ги
гроскопичность, требующая гермети
ческой укупорки. В то же время со
ставы с  нитратом аммония отличаются 
низкой температурой взрыва, что вале
но для применения их в каменноуголь
ных Копях. Ручные гранаты часто сна- 
ряжаются подобными составами. В ка
честве органических примесей берется 
дпнитронафталин, мука, уголь, смола, 
динитротолуол, из неорганических — 
алюминий в порошке. Приготовление 
таких смесей крайне просто и сво
дится к тщательному измельчанию и 
перемешиванию, после чего следует 
прессовка или зернение. На ряду с 
азотноаммонийной солыо находят при
менение и хлораты и перхлораты ка
лия, натрия и аммония; для безопас
ности обращения употребляются их 
смеси с пластическими веществами, 
как то: вазелин, параффин, масла, мо
нонитронафталин и т. п. Неудобства, 
связанные с применением жидкостей 
в качестве В. в., ограничивают их 
употребление в военном деле. Пре
красно действующие смеси двуокиси 
азота с  различными горючими жид
костями, так называемые панкластиты  
Тюрпена, применяют иногда и для 
снаряжения торпед и авиационных 
бомб, но во всех этих случаях должны 
быть приняты особые меры предосто- 
ролсности, чтобы смешение жидкостей 
происходило перед самым взрывом. 
Хранение лее готовых смесей крайне 
опасно.

Отличные В. в. дают оксилшиты  
(ем. X, 32).

Наиболее валеным ударным веще
ством, слулсащим для снаряжения кап
сюлей, является гремучая ртуть (см. 
гремучая кислота). Для капсюлей бе

рутся смеси гремучей ртути с  берто
летовой солыо, антимонием, толченым 
стеклом. Смешение, наиболее опасная 
операция, производится в шелковых 
мешках или лее на резиновом полотне. 
В недавнее время в качестве детона
торов вошел в употребление азид 
свинца Pb (N3)2. Получение этого про
дукта сводится к следующему: дей
ствуя аммиаком на металлический 
натрий, приготовляют амид натрия, 
который при взаимодействии с  за 
кисью азота дает азид натрия, пре
вращающийся дальше посредством 
реакции двойного обмена со свинцо
вым сахаром в азид свинца. Азид 
свинца детонирует с гораздо большей 
екоростыо, чем гремучая ртуть, но 
несколько менее чувствителен к удару.

Суррогаты В. в. С развитием воен
ных действий потребность во В. в. 
чрезвычайно быстро возросла так, что 
оставила позади все расчеты, и для 
удовлетворения этой потребности при
шлось форсироватькак выработку ста 
рых В. в., так и изыскивать способы 
для добывания необходимого сырья, 
равно как и обратить внимание на те 
В. в. и смеси, которыми давно у  л-: о 
пользовалась промышленность и кото
рые далее отчасти вышли из употре
бления. Так появились суррогаты. Улсе 
с 1915 года помимо пироксилина и тро
тила пришлось снабжать нашу армию 
динамитом (сначала обыкновенным, а 
потом военным) и другими В. в., глав
ным образом взрывчатыми смесями на 
основе: 1 ) хлоратных солей (шеддит, 
цементит), 2 ) аммиачной селитры (ам
монал, составы Фавье, шнейдерит и 
сикрит), 3) сточного (болотного) пиро
ксилина и жидкого тротила (грубеит), 
4) тринитроксилола. В странах с более 
развитой химической промышленно
стью  были на ряду с суррогатными 
смесями выдвинуты и некоторые но
вые интересные В. в., которые, воз- 
молено, займут в военном деле проч
ное пололсение надолго; сюда доллены 
быть отнесены: тетранитродиглицерин, 
динитрогликоль, нитродициандиами- 
дин и другие производные цианамида.

Пироксилин представляет собою азот
ный эфир клетчатки. Так как далее 
высший продукт нитрации содерлсит 
кислорода меньше, нелсели это необхо



димо для полного сгорания, то в газах 
всегда содержится окись углерода и 
водород:
С„ Н7 (N0 2)з 0 5 =  ЗС02 +  ЗС0 +  2Н20  +  

+  3H-1-3N.
Полного сгорания молено достигнуть, 
примешивая к пироксилину богатые 
кислородом вещества. Обнарулсено, что 
для этой цели особенно пригодна ба
риевая или калийная селитра. В таких 
смесях получается экономия в самой 
массе пироксилина, и хотя дробящее 
действие уменьшается, но газы не со- 
дерясат улсе окиси углерода. Подобные 
смеси очень хороши для подземных 
взрывов.

Примеры: 1) топит — 50% пирокси
лина и 50°/о Ва (N 03)2.

2 ) потентат — 60% пироксилина и 
40°/о K N 03.

Большого практического применения 
оба эти вещества в минувшую войну 
у  нас, однако, не нашли, но широко 
употреблялись бельгийцами.

Главными недостатками обыкновен
ных динамитов с деятельным основа
нием являются: их значительная чув
ствительность к удару и трению, спо
собность взрывать на расстоянии со
седние заряды и, наконец, относительно 
большая ядовитость входящего в их 
состав нитроглицерина. С целью, глав
ных образом, понизить чувствитель
ность динамитов к механическим воз
действиям, в эту  войну стали изгото
влять так наз. военный динамит. 
Этот динамит получается из 95 % взрыв
чатой лселатины прибавлением к ней 
4% камфоры и 1% вазелина. Эти при
меси делают динамит совершенно без
опасным в обращении; особенно ши
роко им пользовались для снарялсения 
аэропланных бомб, а затем он получил 
применение в подрывном деле.

Вынулсденная обстоятельствами воен
ного времени экономия в расходовании 
пироксилина привела к тому, что для 
подрывных работ пришлось снаблсать 
войска далее суррогатами его, исполь
зуя об нар улсе иные в сточных водах 
некоторых заводов отлолсения мелкого 
пироксилина, прошедшего через сито 
и увлеченного водою. Этот сточный 
или болотный пироксилин после при
бавления к нему 15% натровой селитры

и 10 % лшцкого тротила (смесь ди- и 
мононитротолуола) называется гру- 
беит; он прессуется в призматические 
или цилиндрические патроны. Входя
щий в состав грубеита леидкий тротил 
является флегматизирующим веще
ством и понилсает чувствительность к 
трению и удару. По своему дробящему 
действию грубеит очень немного у сту 
пает пироксилину и даже несколько 
превосходит его по своему фугасному 
эффекту. Его -химическая стойкость 
ниже, чем у  пироксилина; и потому он 
не предназначается для многолетнего 
хранения на складах.

Теплота горения алюминия чрезвы
чайно велика; 56 гр. 'алюминия при 
сгорании в кислороде развивают 385,6 
бол: калор. Этим свойством алюминия 
техника давно воспользовалась для 
термитных сварок, применяя для этой 
цели смесь порошкообразного алюми
ния с металлическими окислами (тер
мит). Вполне естественно было прило
жить эту  способность алюминия и по 
отношению ко В. в. Конечно, сам тер
мит еще не является В. в., так как при 
реакции не выделяется никаких газов. 
Но примесь термита ко взрывчатой 
смеси молсет значительно повысить 
температуру, а следовательно, и дей
ствие газов, образующихся при взрыве. 
Толсе относится, конечно, и к самому 
алюминию, коль скоро во взрывчатой 
смеси налицо достаточное количество 
кислорода, необходимого для окисле
ния алюминия. Особенно удачными 
оказались такие смеси алюминия с 
аммонийной селитрой, которая и сама 
является В. в. Смесь из 12% аммоний
ной селитры, 25% алюминия иЗ°/оугля 
представляет собою В. в., превосходя
щее по бризантности 65% взрывчатую 
желатину в 1,7 раза. Подобные смеси, 
иногда с  примесыо тротила и часто 
без алюминия, нашли широкое приме
нение для снарялсения ручных гранат 
и минометных снарядов. Под именем 
аммотола применялась для снарялсе
ния артиллерийских снарядов смесь 
30% тринитротолуола и 70% аммиач
ной селитры. Тесное смешение здесь, 
достигалось сплавлением.

При замене тринитротолуола дини
тронафталином (8 8 %  аммиачной сели
тры и 1 2 %, динитронафталина) полу



чался шнёйдерит, применявшийся для 
тех  лее целей. Отличается значитель
ной гигроскопичностью и, отсырев, 
дает неполные взрывы.

Близки к шнейдеритам и составы 
■Фавье (см. XL, 226). Были попытки заме
нить в аммоналах алюминий его спла
вом с цинком, а также ферросилицием 
Pe2Si3'. Примером такого состава мо
лсет слулсить сикргмп: 68.5°/0 аммоний
ной селитры, 10°/о нитроглицерина, 8% 
ж идкого тротила и 13,5% ферросилиция.

Попытки увеличить силу черного 
пороха посредством замены селитры 
бертолетовой солью, благодаря чему 
отделяется большое количество тепла, 
были сделаны уже давно. Первый обра
зец такой смеси был предлоясен в 1785 г. 
Бертолле: 75 КС103, 12,5 угля, 12,5 серы. 
Будучи почти вдвое сильнее селитро- 
серо-угольного пороха, этот состав был 
крайне опасен в обращении, и при его 
фабрикации и перевозке часто случа
лись взрывы. Впоследствии появились 
предлолсения других химиков, имев
ших целью прибавкой различных ве
ществ уменьшить чувствительность 
иорохов с бертолетовой солью. Более 
удовлетворительное решение удалось 
получить Тюрпену, предложившему 
смешивать хлорат вместе с другими 
окисляющими, а также с  пластиче
скими смолистыми веществами. К этой 
группе В. в. должны быть отнесены 
шеддиты  и цементиты. В них берто
летова соль смешана е нитропродук
тами ароматического ряда или касто
ровым маслом, канифолью, параффи- 
ном и т. п. Бертолетова соль молсет быть 
заменена хлоратом или перхлоратом 
натрия или аммония. Это порошкообраз
ные вещества, прессуемые ручным 
прессом в призматические патроны, год
ные для снарялсения фугасов и мин; 
для снарядов они несколько слабы.

Особое развитие составы на основе 
хлоратных и перхлоратных солей без 
нитросоединений получили во Франции 
в минувшую войну, когда явилась не
обходимость экономить кислоты, нуж
ные для приготовления тротила и дру
гих веществ, пригодных для снарялсе
ния орудийных снарядов.

К лсидким смесям с азотной кисло
той относятся смеси Шпренгеля, изго
товляемые в нужный момент смеше

нием концентрированной азотной кис
лоты с чем-либо горючим; смеси рас
считываются таким образом, чтобы 
обеспечить полное сгорание. Оксонит 
содерлсит на 58 частей пикриновой 
кислоты 42 части азотной; гельгофит 
получается от смешения 28’/0 нитро
бензола с  72 ч. азотной кислоты. Это— 
красная прозрачная маслообразная 
жидкость; взорванная посредством кап
сюля, производит сильное дробящее 
действие, одинаковое с нитроглице
рином. Во время последней войны 
были попытки применить гельгофит 
для снарялсения аэропланных бомб, 
при чем смешение лсидкоетей происхо
дило в момент бросания бомбы.

Схолси с  этими составами и папкла- 
ститы (см. X, 31).

Помимо всех вышеописанных сурро
гатов настоящих В. в., предлагалось 
и применялось в силу необходимости 
необозримое количество и других по
добных составов, вызванных к лсизни 
усиленным темпом войны. Среди них 
оказались и такие, которым сулсдено 
занять прочное место и в будущем, 
так как на их стороне оказались неко
торые преимущества перед старыми 
В. в. К ним должно отнести, напр., ди
нитрогликоль, введенный германцами 
взамен нитроглицерина. Хотя Герма
ния и не ощущала недостатка в гли
церине благодаря тому, что этот по
следний получался бролсением сахара 
по способу Нейберга, но свойства ни
трогликоля заставили обратить на него 
серьезное внимание. Исходным мате
риалом здесь слуясит этилен. Источ
никами этилена могут слулсить газы, 
образующиеся при пирогенизации 
нефти, или же спирт (этиловый), кото
рый, будучи подвергнут каталитическо
му действию глинозема по способу акад. 
В. Н. Ипатьева, дает чистый этилен с 
прекрасными выходами. Этилен осто- 
роленым окислением превращается в 
гликоль, а этот последний при нитро
вании дает ди-эфир азотной кислоты. 
Нитрогликоль — прекрасное В. в., пре
восходящее нитроглицерин, но самый 
способ добывания гликоля, будучи мало 
разработанным, делает его пока трудно 
доступным.

Сам нитроглицерин, являясь испы
танным веществом, не свободен от не



которых недостатков, среди которых 
видное место занимает ого способность 
замерзать при 8°; для предотвраще
ния этого были предложены смеси 
нитроглицерина с моно-и динитрогли
церином, равно как и с монохлордини- 
троглицерином и особенно с  тетра- 
нитродиглицерином. Этот последний 
легко получается из диглицерина, 
образующ егося в свою очередь при 
нагревании глицерина до 295° или при 
действии на него хлористого водорода. 
Смесь из 80°/0 нитроглицерина с  20% 
тетранитродиглицерина практически 
всегда остается жидкой.

Из ароматических нитросоединений 
должно упомянуть о гексанитродифе- 
ниламине, который хотя был известен 
давно, но почти исключительно нахо
дил себе применение как желтая 
краска (ауранция). Во время войны он 
начал применяться как начинка для 
торпед, в смеси с тротилом. По действию 
он превосходит и тротил и мелинит.

Необычайно пышно развившаяся за 
последние годы химия цианамида, ве
щества, позволяющего утилизировать 
атмосферный азот, заставила обратить 
внимание и на те его производные, 
которые раньше были доступны лишь с 
большим трудом и взрывчатые свой
ства которых представляют значи
тельный интерес. Д щ иандиам ид  уже 
применяется при изготовлении взрыв
чатых составов, особенно для так на
зываемых безопасных В. в. Нитроди- 
циандиамидип является уже В. в. 
Большое будущее дициандиамида ле
жит в переработке его в другие азот
содержащие органические продукты; 
назовем прелсде всего гуанидин (см.) и 
его соли, хро.мово- и хлорноватокнслый 
гуанидин; таюке азотнокислый и ни
трогуанидин. Последний молсет часто 
заменять во взрывчатых смесях азотно
кислый аммоний и получается, исходя 
из цианамида кальция: цианамид
кальция при действии кипящей воды 
разлагается с образованием дициан
диамида. Выкристаллизовавшийся при 
охлалсдении, он, при действии серной 
кислоты в 48° Вё, дает сульфат гуани
дина, гуанидин лее при обработке сер
ноазотной смесыо образует нитрогуани
дин. Нитрогуанидин имеет очень низ
кую температуру взрыва и потому на

ходит применение при горнозаводских 
работах, а таклсе как примесь к без
дымным порохам. Исходя из циана
мида кальция, могут быть получены 
также централит  (диэтилдифенилмо- 
чевина) и тетрафенилмочевина, пре
красные стабилизаторы для бездымных 
порохов. Применение подобных стаби
лизаторов при фабрикации бездымных 
порохов было валеным шагом вперед, 
так как помимо стабилизирующих 
свойств централит позволяет обходить
ся с меньшим количеством лселатини- 
зирующего растворителя или совсем 
без него. В общем фабрикация бездым
ных порохов во время войны осталась 
в принципе та лее; усовершенствова
ния коснулись, главным образом, меха
нической части обработки, рекупера
ции растворителя и т.’ п.

Были попытки заменить нитрогли
церин в Нобелевских порохах трини
тротолуолом, применяя его без раство
рителя (Кёльн-Роттвейль). Для артил
лерийских порохов применялась при
месь гексанитроэтана: У  нас для флог- 
матизации и стабилизации ружейного 
пороха были предлолсены смоляные 
кислоты, добываемые из канифоли.

В то время, как в самые методы 
фабрикации порохов и В. в. во время 
войны и в послевоенный период было 
внесено сравнительно мало усовершен
ствований, и дело касалось, гл. обр., 
увеличения количества заводов, рабо
тающих по выработанному плану из 
привычных материалов, техника сырья 
и полуфабрикатов сделала и у  нас и 
за границей колоссальные успехи.

В России к началу войны не было 
установлено производство основных 
материалов для производства В. в. Т о
луол, который доллсен был питать два 
казенных и один частный заводы, надо 
было приобрести за границей. Вслед
ствие непоступления толуола из - за 
границы, пришлось в значительной 
мере сократить производство главней
шего В. в .—тротила. На быструю при
сылку толуола из Америки рассчиты
вать было нельзя и потому было при- 
ступлено к постройке заводов в Дон
бассе, с целыо добычи при коксовых 
печах ароматических углеводородов.

Бензольные заводы представляют 
настоящую здоровую базу для произ



водства внутри страны основных ма
териалов для В. в. Эти бензольные за
воды нужны и для других отраслей 
военной техники, а также для снабже
ния мирового рынка продуктами гро
мадной ценности (краски, медицинские 
препараты), ввозившимися ранее из-за 
границы. Во время войны Химиче
скому комитету, образовавшемуся в 
1916 г., удалось увеличить количество 
печей, могущих давать полностью все 
продукты сухой перегонки каменного 
угля. Бензольных заводов, добыва
ющих ароматические углеводороды 
из газов коксовых печей, было не
достаточно для того, чтобы удовле
творить своевременно требования воен
ного ведомства для приготовления В. в. 
Поэтому Химический комитет органи
зовал производство бензола и толуола 
из нефти разложением ее при 660°— 
680°. Газы нефтебензольных заводов, 
содерлсащие значительные количества 
этилена и бутадиена, представляют 
богатейший материал для синтеза эти
лового алкоголя, эфира, галоидопроиз
водных этилена, из которых молено по
лучить и отравляющее вещество — 
иприт и молсет удастся  перейти к 
искусственному получению каучука.

Природная нефть некоторых место- 
ролсдений содерлсит улсе в готовом виде 
ароматические углеводороды в до
вольно заметных количествах. В бакин
ской нефти легких углеводородов 
бензола и толуола только ничтожное 
количество. Нефть из грозненских 
месторождений содерлсит улсе около 
0,25°/п толуола. Хотя эта цифра калсется 
довольно скромной, но при крайнем 
недостатке в толуоле и при довольно 
крупных оборотах с нефтяными дестил- 
латами этот источник приобрел серьез
ный интерес.

Из других видов сырья, необходи
мого при выработке В. в., главнейшую 
роль играют кислоты: азотная и сер 
ная (см. выше, I, 245/46; селитра, сер
ная кислота).

В. Ипатьев и И. Орлов.
Х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я ,  см. 

технология.
Х и м и ч е с к и е  в е с ы ,  см. XII, прил. 

к ст. 160, весы, и х  устройство, 1/7.
Х и м и ч е с к и е  з н а к и  и ф о р м у л ы ,  

см. приложение.

Х и м и ч е с к и е  э л е м е н т ы ,  см. пе
риодическая система элементов и 
элементы.

Х и м и ч е с к и й  с е н с и б и л и з а т о р .
Часто фотохимические реакции проте
кают на свету очень слабо или далее 
совсем останавливаются, так как про
дукты реакции могут вновь соединяться 
в исходное, изменяющееся на свету тело- 
(см. фотохимия). В этом случае добавле
ние какого-либо вещества молсет значи
тельно подвинуть фотохимическую 
реакцию, хотя в ней самой это веще
ство непосредственного участия и не 
принимает. Такое вещество называют, 
по предлоясению Фогеля, X. с. Напри
мер, сулема — двухлористая ртуть — 
разлагается на свету йа каломель — 
однохлористую р т у т ь — и атом хлора: 
Hg С13 Hg Cl +  Cl; но отделяющийся 
свободный атом хлора легко реагирует 
с однохлористой ртутыо, вступая с 
ней в соединение и восстанавливая 
разлагающуюся сулему. По этой при
чине раствор сулемы на сильном свету 
не изменяется. Но если прибавить к 
раствору сулемы щавелевокислого ам
миака, то такая смесь в темноте будет 
оставаться без изменения, на свету 
лее, особенно в тепле, начинается обиль
ное выделение однохлористой ртути: 
освобождающийся атом хлора идет на 
окисление прибавленной щевелевокис- 
лой соли и тем устраняется из си с
темы; однохлористая ртуть беспрепят
ственно выпадает. Щавелевокислый 
аммиак и будет для раствора сулемы 
X. с. Таким же X . с. является жела
тина в фотографической пластинке. 
Освоболсдающийся на свету бром бро
мистой соли устраняется, как продукт 
фотохимической реакции: в желатино
вой эмульсии бром не восстанавливает 
вновь бромистую соль, но идет на окис
ление лселатины. Желатина как бы свя
зывает бром в среде и тем содействует 
фотохимической реакции. Такое лее зна
чение имеет и азотнокислое серебро.

Весьма важным X. с. на земной поверх
ности, имеющим далее космическое зна
чение, является хлорофилл (см.). Хлоро
филл одновременно влияет на фотохими
ческий процесс ассимиляции углекис
лоты и как X. и как оптическ. с. (см. фото
синтез). См. Eder, „Ausführliches Hand
buch der Photographie“, ч. 2. Ф. K.



Химические знаки и формулы.

X. ф. — есть выражение в услов
ных знаках (символах) химического 
состава тел, т.-е. указание элементов, 
входящих в состав этих тел, и их от
носительного весового количества. 
Каждый элемент обозначается особым 
символом, который составляется из 
одной или двух начальных букв его 
латинского названия. Так, кислород 
(лат. Oxygenium) обозначается буквой 
О, водород (Hydrogenium) буквой Н, 
кремний (Silicium) буквами Si, мышьяк 
(Arsenicum) буквами As, медь (Cuprum) 
буквами Си и т. д. Каждый символ 
означает также и наименьшее весовое 
количество, иначе пай или соедини
тельный вес, которым он входит в сое
динение. Пай соответствует весу атома 
данного элемента по сравнению с весом 
атома водорода, принимаемого за еди
ницу или, что практически удобнее, 
по сравнению с весом атома кисло
рода, принимаемым за 16 (водород =  
— 1,008). Если нужно указать, что дан
ный элемент входит в соединение не
сколькими паями, то после обозначе
ния элемента ставится цифра, обозна
чающая число паев данного элемента 
(напр., 0 3, Н2 или О3, Н2). Это выраже
ние указывает, так. обр., число атомов 
данного элемента. Ставя рядом хими
ческие обозначения элементов, образу
ющих сложное вещество, мы обозна
чаем состав частицы (молекулы), т.-е. 
число атомов элементов, образующих 
частицу, а. следовательно, и вес моле
кулы. Формула, выражающая относи
тельную величину молекул, наз. ча
стичною или молекулярною. Для га
зообразных н парообразных тел фор
мула указывает также и плотность или 
удельный вес (удел, вес водорода при
нимается за единицу), который равен 
половине молекулярного веса. И обрат
но, для вывода таких эмпирических 
формул, которые выражают только от
ношение между атомами в молекуле, 
важно знать уд. в. пара или газа дан
ного вещества. Анализ, напр., бензола 
дает для этого углеводорода отноше
ние углерода (С) к водороду (И)=12:1, 
что соответствует формуле СН. Иссле
дование паров бензола дает цифру 39, 
что соответствует молекулярному ве
с у  — 78; этому весу  молсет отвечать 
только формула С0 Н0, которая и при

нимается за действительную. В резуль
тате формула молекулы говорит очень 
много. Так, напр., формула воды Н20 
означает, что 1) вода состоит из во
дорода и кислорода; 2) на 2 весовых 
части (пая) водорода приходится 16 
весовых частей (один пай) кислорода:
3) частица (молекула) воды состоит из 
2 атомов водорода и 1 атома кислорода;
4) молекулярный вес воды равен 2 +  
+ 1 6  =  18 и 5) плотность паров воды— 9. 
Если нулсно указать число частиц, 
то ставится соответствующ ая цифра 
(коэффициент) перед формулой частицы: 
напр., 5Н20  означает пять частиц воды. 
Формулы строения (конституционные) 
указывают,—кроме того, что дают опи
санные, так наз. эмпирические фор
мулы,—также и взаимное отношение 
атомов в частице. Особенно часто они 
употребляются для изображения строе
ния органических соединений, так как 
среди последних весьма часты  случаи 
изомерии, т.-е. существования веществ 
одинакового элементарного состава при 
неодинаковых свойствах, что объяс
няется различным расположением ато
мов в молекуле. Так, напр., формулу 
С2114012 имеют два вещества: хлористы й 
этилен и хлористый этилиден. Пер
вый получается из этилена С2Н„ вто
рой из этана С2Нв при действии на
них хлора (01). Формулы строения их
изображаются так:

Н Н Н 01
I I  I I

С 1 -С  — С -С 1  Н — С — С — С1 
I I  I Iн н н н

хлоркотый этилен хлиристмП”этклидеи

т.-е. в первом случае два атома хлора 
соединены с  двумя разными атомами 
углерода, а во втором с одним и тем 
лее. Черточки обозначают атомность 
или валентность, т. - е. способность 
данного элемента присоединять'то или 
иное число атомов водорода пли равно
ценного ему элемента. Углерод прини-'

I \
мается 4-х атомным — 0  — , кислород

I
двухатомным — О — и т. д.

Химическое уравнение есть символи
ческое изобралсение атомных переме
щений, происходящих при химических



явлениях (реакциях). Впервой части изо
бражаются те вещества, которые всту
пили в химическую реакцию; между ни
ми ставится знак - j - ; во второй изобра
жается то, что получилось, при чем, в 
случае нескольких веществ, мелсду ними 
также ставится знак + .  Так как сущ 
ность химических реакций сводится 
только к перегруппировке атомов и 
образованию из них новых молекул, то 
между обоими выралсениями ставится 
знак равенства, как выражение закона 
сохранения вещества.

Напр., уравнение:
И2 SO* + Zn =  Zn SO* +  H2

сорная кислота цинк сернокислый ципк водорид !
обозначает, что при действии цинка

на серную кислоту из частиц серной 
кислоты вытесняются два атома водо
рода, а на их место становится один 
атом цинка и получается молекула 
водорода, состоящая из 2 атомов, и 
сернокислый цинк (цинковый купорос).

Для изображения обратимых реак
ций (т.-е. реакций, идущих в обоих на
правлениях), употребляют знак . Так, 
напр., выражение Си SO* +  2Na Cl Д.
Na3 SO* Си С13 означает, что реакция 
не доходит до конца и относительное 
количество всех 4 веществ молсет ме
няться при изменении внешних усло
вий (температуры, масс действующих 
веществ и т. п.). М. Н.



Х и м и я ,  наука о вещ ествен его пре
вращениях. „Ближайший предмет X .“, 
говорит Менделеев, „составляет изуче
ние однородных тел, из сложения ко
торых составлены все тела мира, пре
вращений их друг в друга и явлений, 
сопровождающих такие превращения“.

Относительно происхождения назва
ния X. сущ ествую т два мнения: по 
одному—оно происходит от греческого 
слова '/ищк, настой; по другому — от 
khem или khame, что обозначает чер
нозем, в противоположность бесплод
ному песку (так назывался северный 
Египет), и тогда наука chemi означает 
египетское искусство.

I. Из всех наук естествознания X. 
ближе всего соприкасается с физикой 
(см. XLIII, 297), но различие мелсду 
этими двумя науками заключается в 
том, что физик изучает свойства тел и 
их превращения, при которых моле
кулы (см. XXIX, 213) тел остаю тся не
изменными, химик лее занимается ис
следованием явлений, при которых 
изменяется состав и строение молекул.

Начало X. связано с началом куль
туры. Как и всякая наука, X. возникла 
из потребностей практической лсизни, 
с одной стороны, и из духовного стре
мления к познанию мира, с другой сто
роны. Вначале происходило накопле
ние сведений из области химических 
явлений повседневной лсизни, а затем 
последовало объяснение этих сведений 
согласно той или иной теории, в основе 
которой лелсало философское миросо
зерцание эпохи.

Подобно тому, как астрономии пред
шествовала астрология, и X. перелсила 
период алхимии (см. II, 306).

Начало X. теряется в мифической 
древности. Писатели первых веков 
христианства нередко ссылаются на 
апокрифическую книгу Еноха, где 
открытие людям тайных искусств и 
наук приписывается падшим ангелам, 
пленившимся дочерьми человеческими.

„Они (см. Тертуллиан, „De cultu femi- 
narum“, X) показали тайны металлов, 
научили свойствам трав, открыли силу 
заклинаний и показали всяческие лю
бопытные знания до истолкования 
звезд включительно“ . „Падшие ангелы 
научили всяким прельщениям, доста
вили золото, серебро и их изделия; на

учили красить шерсть" („DeJIdolatria“, 
IX). Искусство крашения, в область 
которого входило и изменение внеш
него вида металлов, приводилось в 
связь с  тайнами металлов, т.-е. с  их 
алхимическими преобразованиями.

Несомненно, что в Европу X. (или, 
как тогда называли, алхимия) перешла 
из Египта, где лсрецы, владея, по их 
словам, священным искусством („ars 
sacra“), хранили его в тайне. В древнем 
Египте был запас практических сведе
ний по обработке металлов, пригото
влению сплавов, производству стекла 
и эмали. Приготовление лекарств, баль
замирование трупов, в свою очередь, 
входили в круг химических занятий. 
„Химические производства в тесном 
смысле имели место в соседстве свя
тилищ Пта и Сераписа. Превращением 
металлов, как и приготовлением ле
карств, занимались одни и те же лица... 
При этом всякого рода химические 
приемы, подобно тому как и медицин
ские, исполнялись в сопровождении 
религиозных формул, молитв, заклина
ний, считавшихся существенными для 
успеха как химических операций, так 
и лечения больных. Только жрецам 
предоставлялось право совершать оба 
разряда операций—и практические и 
магические...“ (Berthelot, „Les origines 
de l ’alchimie“, 235). Исторические же 
памятники в области алхимии (как 
называли X. арабы) в папирусах и ру 
кописях идут лишь от III века хри
стианской эры. Содерлсание папирусов 
составляет ряд рецептов и указаний 
приемов для решения разных практи
ческих вопросов химического, алхими
ческого, магического характера: при
готовление сплавов, способы окраски, 
очищение свинца, олова, разные во
просы по обработке металлов; умноже
ние золота (обращение сплава золота 
и металла в чистое золото), фабрика
ция золота; любовные зелья, способы 
вызывать и посылать сны, мистиче
ские рецепты для удачи предприятий, 
вызов призраков и т. п.

К числу первых алхимиков относится 
целый ряд мифических и боясествен- 
ных личностей: Гермес (откуда искус
ство делать золото получило название 
герметического), Изида, Агатодемон. 
Гермес был патроном наук и искусств



в древнем Египте. Ему приписывали
20.000 или 36.500 книг. Затем следуют 
цари, которым приписывали многие 
алхимические сочинения. Это делалось 
с  двоякой целью: во первых, с тем, 
чтобы оградить автора от преследова
ния, во вторых, с  целью обратить 
больше внимания. К числу таких ца- 
рей-алхимиков нужно отнести Хеопса, 
Петазия, армянского царя Клеопатра, 
Александра, греческих императоров 
Гераклия и Юстиниана. За этим сле
дует ряд других имен, под покрови
тельством которых укрывались алхи
мические воззрения: греческие фило
софы Фалес, Гераклит, Ксенократ, Д ио
ген, Гиппаз, Демокрит, Аристотель и 
Платон. Демокриту приписывалось 
много сочинений. Упоминается также 
об Останее, учителе Демокрита и дру
гих халдейских и египетских алхими
ков, далее об еврейских, в числе кото
рых находятся Моисей, Мария и др. 
За ними следуют уже лица историче
ские, действительные авторы алхими
ческих сочинений: Зосима панополи- 
танец, самый древний из всех алхи
мических авторов, который написал 
множество сочинений, рассматриваю
щих теоретические и практические 
вопросы и составляющих целую хими
ческую энциклопедию; Африкан, зна
менитый полиграф III века, Пеланий 
и некоторые другие, епископ Синезий, 
живший в конце IV века и начале V, 
Олимпиодор и врач Стефан, живший 
в VIII веке. К концу зке этого периода 
занятия алхимией переходят к арабам, 
которым Западная Европа обязана 
знакомством с алхимией. Первый за
мечательный химик арабов Абу-Мазу- 
Джафар, или Гебер (см. алхимия, II, 
308), жил около 800 г. Он считался наи
более выдающимся химиком в Европе 
до XV в. Ему приписывали много со 
чинений, как то: „Summa perfectionis
magisterii“, „De investigatione perfec
tionis metallorum“, „De inventione ve- 
ritatis“. В сочинении „Summa perfectio
nis magisterii“ собраны все химические 
знания арабов, так что по нему, казалось 
бы, молено верно судить о состоянии на
уки в ту  эпоху. Но исследования Вер
тело показали, что многие сочинения, 
приписываемые Геберу, не принадле
жат ему и составлены в поздн. время.

Учение Аристотеля о четырех сти
хиях или элементах (воздухе, огне, 
воде и земле), входящих во все тела, 
дало теоретическое обоснование идеи 
о возмонсности превращать одно тело 
в другое. С другой стороны, молено 
привести не мало фактов (напр., выде
ление серебра из раствора его соли 
при опускании в последний пластинки 
меди, вытеснение меди железом из 
растворов ее солей и т. п.), которые 
могли казаться подтверждающими воз- 
молшость превращения металлов. Та
ким образом, как показал Вертело, идея 
превращения металлов основывалась 
на тех фактических данных, которые 
были известны древним египтянам и 
грекам и находились в полном соот
ветствии со всем философским миросо
зерцанием древних.

По Бертло, алхимия была филосо
фией, т.-е. рациональным объяснением 
явлений природы. Все учения алхими
ков вытекали из простой и ясной тео
рии, представляющей некоторую ана
логию с  теперешними теориями. Алхи
мики были учеными, собравшими много 
фактов. И нельзя относиться к ним с 
презрением и смотреть на всех алхи
миков, как на шарлатанов и обман
щиков.

С IX века начинает падать значение 
арабов в Западной Европе, а вместе с 
тем и господство арабской науки. Но 
в это время Западная Европа уже 
успела познакомиться с творениями 
греческих авторов и также с  А ристо
телем и его системой. Занятие же ал
химией нашло себе многих привержен
цев, и в ХШ  и XIV вв. мы находим 
повсюду людей, тратящих немало 
времени и трудов в бесплодных по
исках за философским камнем. Следует 
отметить, чти поиски не остались со
вершенно бесполезными, так как в своем 
блуждании за золотом, алхимики не
вольно наталкивались на новые факты, 
и таким образом круг сведений о свой
ствах и превращениях различных ве
ществ понемногу все более и более 
расширяется. Главными представите
лями и защитниками X. в это время 
являются члены духовных орденов рим
ской церкви: Альберт Великий (XIII в.), 
Фома Аквинский (XIII в.), Рожер Б э
кон (ум. 1294 г.), Арнольд из Виллановы



(ум. 1314 г.), Раймунд Луллий или Лулл 
(ум. 1315 г.), Базилиус Валентинус 
(якобы в XV в.), Бертольд Ш варц, зна
менитый изобретатель черного пороха— 
вот список славнейших представите
лей алхимии, а равно и католической 
церкви.

В XV в. с  Парацельсом (1493—1541) 
начинается ятрохимический период X. 
Парацельс, принимая как учение Ари
стотеля о 4-х стихиях, так и взгляды 
Базилиуса Валонтинуса относительно 
состава металлов из ртути, серы и со
ли, распространяет их на тела расти
тельного и животного происхождения, 
которые, согласно его учению, состоят 
также из ртути, серы и соли. Эти 
начала являются у  него носителями 
общих химических свойств: сера
есть начало сгораемости, ртуть — то, 
что улетучивается, не сгорая, тогда 
как соль представляет остаток от со- 
жлсения—золу. Здоровье человека осно
вывается на известном нормальном 
содержании .всех этих начал в теле 
человека; раз это отношение нару
шится, наступит болезнь. К четырем 
элементам (стихиям) Аристотеля он 
присоединил еще пятый—quintain essen- 
tiam, происходящий от соединения их 
в самой совершенной форме. Он ста 
рался отыскать это пятое начало, или 
лее то тело, которое приблюкается к 
нему по своим свойствам. Он расши
ряет задачи алхимии. „Настоящая 
цель X., учил он, заключается не в де
лании золота, а в приготовлении ле
карств“... Но нужно отметить, что по
добное расширение задач алхимии 
к этому времени является распростра
ненным. В трудах Парацельса это но
вое направление X., ятрохимическое, 
впервые было выралсено наиболее ярко.

XV и XVI вв. ознаменовались в исто
рии X. открытием многих фактов и по
явлением солидных руководств. Из со
временников Парацельса упомянем о 
немецком химике Георге Агриколе 
(1494—1555)—замечательном своими по
знаниями и оказавшем много усл уг 
технологии. Его труд „De re m etallica“ 
представляет полный учебник горного 
дела, и многие процессы, им описан
ные, употребляются еще и ныне. То, 
что сделал Агрикола для технологии, 
то Либавий (ум. 1616 г.) сделал для

общей X., собрав и обработав в своем 
руководстве „Alchymia... collecta... a ccu 
rate explicata et in integrum corpus 
reducta“, вышедшем во Франкфурте 
в 1595 г., все химические современные 
ему знания. Он принадлежал к той лее 
школе, к какой и Парацельс, к школе 
ятрохимиков, и смотрел на X., как на 
искусство приготовлять лекарства, но 
не мог отрешиться от алхимических 
тенденций и не отрицал и другой цели 
у X,—превращения металлов. Ему лее 
принадлеясит одно из первых руко
водств по аналитической X.: „Ars pro
bandi minerali“ (1597).

Первым химиком, смело выступив
шим против учения Парацельса и уч е
ния Аристотеля о 4-х элементах, был 
голландец ван Гельмонт (1577—1644).

Ван Гельмонт, принадлелса к меди
цинской школе X .— ятрохимии, ста
рался объяснить многие патологиче
ские и физиологические явления с по
мощью химических процессов, верил 
в алкахест— всеобщий растворитель 
и вместе е тем самое действительное 
лекарство. Ему мы обязаны открытием 
многих фактов. Так, он указал на раз
личные виды газов (слово „газ“ впер
вые было им употреблено). Он говорит 
о gas sylvestre (или g. carbonum), на
зывая этим именем газы, неспособ
ные воспламеняться (преимущественно 
нашу углекислоту); газы горючие (вы
деляющиеся, наир., при гниении навоза) 
он называет gas pingue, или gas liligi- 
nosum и т. д. Эти идеи ван Гельмонта 
были частью забыты, и самый термин 
„газ" мало употреблялся до Лавуазье. 
Ван Гельмонту мы обязаны указанием 
на то, что при растворении металла в 
кислоте он не уничтожается, но содер- 
лсится в растворе, как таковой, и молсет 
быть выделен из раствора обратно в 
металлическом виде. Решительно вы
ступая против мнения Парацельса 
относительно того, что металлы состоят 
из ртути, серы и соли, он указывает 
на то, что при действии тепла не 
всегда выделяются три элемента — 
ртуть, сера, соль, и продукты горения 
столь разнообразны и многочисленны, 
что их нельзя признавать за состав
ные начала тела. Но ван Гельмонт 
несмотря на свою редкую наблюда
тельность, не был свободен от алхи-



мистических заблуждений: он был 
твердо убежден, что собственными гла
зами видел философский камень, с по
мощью коего совершил превращение 
ртути в золото.

Трудами Бойля (1627—1691) начи
нается новая эпоха в X.: разрыв с  ал
химией и е аристотелевскими поня
тиями был завершен им. Он обога
тил как X., так и физику многими 
важными открытиями (закон Бойля 
о газах; химический элемент, как не- 
разлагаемое тело; химический анализ), 
для объяснения же химических явле
ний он применил атомистическую тео
рию. Указав, что химики до того вре
мени руководствовались чересчур у з 
кими принципами и усматривали свою 
задачу в приготовлении лекарств, в 
извлечении и приготовлении металлов, 
он следующими словами определяет 
цель, задачи и метод химических 
исследований: „Я смотрю на X. с 
совершенно другой точки зрения; я 
не смотрю на нее ни как врач, ни как 
алхимик, а так, как должен смотреть 
на нее философ... Если бы люди посвя
тили все свои силы производству опы
тов, собиранию наблюдений и не уста 
навливали бы никаких теорий, не про
веривши предварительно их справед
ливости путем опытным, то они ока
зывали бы миру величайшие усл уги“. 
Бойль первый высказал тот взгляд, 
что слолсное тело есть результат хи
мического соединения двух или не
скольких простых и что его свойства 
совершенно отличны от свойств про
сты х тел, его составляющих. Его тру
дам обязана развитием аналитиче
ская X. Из сподвижников Бойля осо
бенно выдавался Дисон Майов (1645— 
1679), указавший на присутствие в воз
духе вещества, соединяющегося с ме
таллами при обжигании, превращаю
щего венозную кровь в артериальную 
и входящего в состав селитры. Ран
няя смерть помешала ему продолжать 
свои открытия и, быть может, открыть 
кислород. Благодаря Бойлю и его со 
трудникам Англия в области успе
хов X. оказалась далеко впереди кон
тинента. В Германии современниками 
Бойля были Кункель (1630— 1703) и Ио- 
ган Иоахим Бехер (1635—1682). Бехер 
пытался вызвать к жизни старые воз

зрения Парацельса на состав тел, но 
в несколько измененной форме. Он 
признавал в качестве элементов три 
земли: ртутную, остекляемую  и го
рю чую. Последнюю он назвал terra 
pinguis. По мнению Бехера, при сгор а 
нии тел или при обжигании металлов 
terra pinguis удаляется, и в этом 
кроется причина горения. Из этого 
представления развилась теория фло
гистона, творцом которой считается 
Георг Эрнест Сталь (1660—1734). Он не 
принимал учения Аристотеля, и ему 
были хорошо известны отношения 
между окисями и их металлами и роль 
угля при восстановлении окисей в ме
таллы. Он принимал сущ ествование 
особого тела, входящего в большей или 
меньшей мере в состав всех тел. От 
этого тела зависит способность тел 
гореть, их горючесть, и потому ему 
дано было название флогистона (<рХо- 
TftoTov). Металлы заключают в себе боль
шее или меньшее количество флоги
стона, ибо они способны гореть и при 
процессе горения из них выделяется 
флогистон и получается ржавчина.,, 
земля и т. п. (по нашему окись). Для 
того, чтобы из ржавчины получить ме
талл, нужно к ней прибавить флоги
стон,—это происходит, когда мы нака
ливаем ее с углем—телом, в коем мно
го флогистона. При восстановлении 
металла из его земли (или окиси, по 
номенклатуре X. 19-го в.) уголь отдает 
ей свой флогистон, и получается ме
талл. Таким образом,по теории флоги
стона металл является телом более 
сложным, чем его окись. Применяя 
уравнение нашего времени, мы можем 
написать следующее: металл =  флоги
стон земля (окись металла).

Теория флогистона была принята в  
высшей степени сочувственно хими
ками того времени, и господство ее 
продолжа лось чуть не до конца XVIII в. 
К числу ее приверженцев принадле
жали лучшие химики того века, бога
того славными именами, каковы: Ж оф- 
фруа во Франции, Шееле и Бергман в. 
Швеции, Пристли и Кавендиш в Ан
глии и др. Теория флогистона объяс
няла, главным образом, явления горе
ния и окисления тел, истинной тео
рией коих мы обязаны Лавуазье (1743—  
1794) (см. XL, 278/79). Родившийся через.



десять лет после смерти Сталя, Ла
вуазье вначале сам принимал теорию 
флогистона, но затем постепенно. шаг 
за шагом он пробивает своими опы
тами все новые и новые бреши в этой 
теории: к концу его лсизни теория тер
пит полное крушение. Для разруше
ния этой теории он пользуется дан
ными, добытыми не только им самим, 
но и другими. В это время ; Пристли 
{и одновременно Шееле), Влек, Кавен
диш и другие открыли много новых 
фактов. Так, Кавендиш в 1766 г. открыл 
водород, Пристли в 1774 г.—кислород, 
Д . Рэзерфорд в 1772 г. выделил из воз
духа азот.

Работами Л авуазье начинается но
вый период в X .—период количествен
ных изысканий, и если не он первый 
провозгласил закон сохранения ма
терии (см. XL, 278), то во всяком сл у
чае он первый показал другим чрез
вычайно важное значение этого закона 
для суждения о химических отноше
ниях и реакциях. Хотя количественные 
измерения производились некоторыми 
химиками (Лемери, Кункелем, Сталем, 
Бергманом, Кавендишем, Кирваном) и 
д о  Лавуазье, но вое значение подоб
ного рода работ выяснилось только к 
концу XVIII века (ср. XXX, 34).

В это время (1793) появилось очень 
важное исследование Иеремии Вениа
мина Рихтера (1762—1807) над количе
ственными отношениями между кисло
тами и нейтрализующими их основа
ниями. Рихтер установил: 1) количе
ство основания в средней соли нахо
дится в постоянном отношении к кис
лоте (другими словами, это закон по
стоянства состава); 2) количество кис
лот, насыщающих одно и то лее коли
чество одного основания, находится в 
таком лее отношении, как и количества 
тех лее кислот, насыщающих одинако
вое количество другого основания. 
Второй закон можно назвать зако
ном эквивалентных весов. Рихтер пред- 
лолеил назвать стехиометрией ту  
часть X., которая рассматривает со
став  химических соединений. Но ра
боты Рихтера мало обратили на себя 
внимания, и только благодаря Г. Э. 
•Фишеру правильные результаты, скры
вавшиеся в них, стали доступны хи
мическому миру: он соединил отдель

ные числовые данные Рихтера в та
блицу (первую) эквивалентных весов и 
прилолсил ее к изданному им (1802) 
немецкому переводу книги Бертолле 
„Исследование о законе сродства“ .

Работы Рихтера, а также Бергмана 
(между 1775—1784 г.), Венцеля (1777) 
и др., занимавшихся определением со
става химических соединений, указы
вают на то, что химики уже предпо
лагали постоянство состава изучае
мых ими тел, но решительным против
ником такого взгляда выступил зна
менитый Бертолле (1748—1822), кото
рый был убежден в том, что тела мо
гут соединяться иногда во всевозмож
ных отношениях, и он опубликовал 
анализы, подтвердившие эту  мысль. 
Согласно этой точки зрения, напр., 
медь и сера могут соединяться в раз
личных пропорциях в зависимости от 
преобладания того или иного элемента. 
Он признавал, что некоторые соедине
ния как будто имеют постоянный состав, 
но приписывал это нерастворимости 
соединения или его способности к кри
сталлизации. Он указывал на невозмож- 
ность проведения точной границы ме
лсду тем, что мы называем химическими 
соединениями и растворами, в особен
ности если примером последних счи
тать сплавы и стекла. Благодаря вы
сокому авторитету Бертолле эти взгля
ды приобрели много сторонников, тем 
более, что имевшиеся тогда аналити
ческие данные во многих случаях как 
бы подтверлсдали правильность подоб
ных авторитетов. Противником ее вы
ступил Жозеф Луи П руст (Joseph 
Louis Proust, 1755—1826). Началась 
полемика в ясурналах, которая продол- 
лсалаеь в течение 8 лет (1801—1808). 
В конце концов поле битвы осталось 
за Прустом, и таким образом был уста 
новлен закон постоянства состава 
химических соединений, который мо
лсет быть формулирован следующим 
образом: при образовании химиче
ского соединения тела соединяются 
только в определенных отношениях. 
Соединения определенного состава мо
гут, по Прусту, смешиваться друг с 
другом в неопределенных отношениях, 
но продукт такого смешения не хими
ческое соединение, а раствор. В на
стоящее время (1927) вопрос о зако



не постоянства химических соедине
ний после ряда исследований над 
растворами и сплавами (см. XLI, ч. IV, 
170—179), приведших к понятию об эвтек
тических смесях (см. XXVIII, 530'), твер
дых растворах (см. XLI, ч. IV, 174), изо
морфных смесях и т. д., не может быть 
высказан в такой категорической форме, 
как он представлялся П русту (о бер- 
толлидах и дальтонидах Н. С. Курни
кова см. XXVIII, 689). Все вышеприве
денные исследования привели к тому, 
что атомистическая теория с начала 
XIX столетия (см. атом, IV, 259) была 
введена в X.

Не останавливаясь на истории ато
мистической теории, укажем, что на
чало ей было положено более, чем за 
пять веков до начала нашей эры, и она 
легла в основу материалистического 
миросозерцания Эпикура, учение коего 
изложено римским поэтом Лукрецием 
Каром (95—55 гг. до н. э.) в его поэме 
„О природе вещей“ („De rerum natura“). 
Благодаря этой поэме атомистическая 
гипотеза уже с  самого начала возро
ждения наук приобрела сильное влия
ние на образ мысли естествоиспыта
телей. В эпоху господства схоластики, 
опиравшейся на авторитет Аристотеля, 
ярого противника атомистической ги
потезы, придерлсиваться учения ато
мистов было небезопасно. Следы этого 
господства сохранились до XVII в.: 
так, в 1629 г. парижский парламент по 
убедительному настоянию Сорбонны 
постановил, что противоречить прин
ципам Аристотеля—значит итти про
тив церкви. А за несколько столетий 
до этого всякий, кто осмеливался вы
сказываться в пользу атомистической 
гипотезы, подвергался гонению. Так, 
в 1348 г. баккалавр теологии Ник. 
Аутрикурийский был принужден не 
только торжественно отказаться от 60 
своих еретических положений, но и 
сжечь их. Первое из этих положений 
указывало, что успехов в познании 
природы скорее бы достигли, если бы 
ученые обратились прямо к вещам, 
а не к Аристотелю и его коммента
торам. В других зке полозкениях гово
рилось, что в явлениях природы ничего 
нет, кроме движения и соединения 
атомов. Но к концу XVI века автори
тет Аристотеля начинает падать: гу 

манисты (напр., знаменитый Эразм Рот
тердамский) открыто осмеивают схола
стику, естествоиспытатели же все на
стойчивее указывают на значение на
блюдения и опыта, как действитель
ного пути к открытию тайн природы. 
В философии против Аристотеля вы
ступил Декарт (1596—1650), а его совре
менник Гассенди (1592—1655) (см. XII,, 
598 и XLIH, 308) возобновил систему 
Эпикура и атомистическую теорию. Его 
труд „De vita et moribus Epicuri“ поя
вился в 1642 г., а в 1661 г. вышло 1-ое 
издание труда Роберта Бойля (см. VI, 
147) „Chymista scepticus vel dubia et 
paradoxa circa stagyrieorum principia“ . 
Для объяснения химических явлений 
Бойль применил атомистическую тео
рию. Атомы Бойля еще имеют различ
ную форму, от коей зависит прочность 
или нестойкость соединений. Сильными 
двизкениями то отрываются примы
кающие друг к друхт атомы, то дру
гие вводятся и, совершенно как в древ
ней атомистике, прикрепляются один 
к другому своими шероховатыми по
верхностями, возвышенностями, зубца
ми и т. д. Атомистика Бойля не встре
тила сочувственного приема среди 
большинства современных ему физи
ков и химшсов: только его великий 
соотечественник Исаак Ныотон выска
зывает взгляды, близкие к атомистиче
ской теории. Ньютону, открывшему за
кон всеобщего тяготения, не нузкно 
было приписывать атомам различные 
крюч1си и шероховатости для того, 
чтобы объяснить, каким способом атомы 
удерзкивают друг друга. Он принимал, 
что маленькие частицы могут притя
гиваться мезкду собой сильнее, чем 
более сложные, от которых зависят 
свойства тел. Частицы притягиваются 
только на очень малых расстояниях, 
за которыми начинает действовать 
отталкивание, „как в алгебре отрица
тельные количества начинаются там, 
где кончаются полоэкительные“. „Если 
так“, говорит Ныотон, „то ход природы 
будет простым и сообразным с  самой 
собой. Все великие двизкения небесных 
тел она совершит посредством силы 
тяготения, которая взаимна мезкду 
всеми телами, и почти все двизкения 
частиц она исполнит посредством д р у 
гой притягивательной и отталкива-



тельной силы, которая также взаимна 
между этими частицами“.

Выраженные Ньютоном взгляды на 
сродство не только легли в основу 
теорий сродства, господствовавших в 
прошлом столетии, но во многом сохра
нились до настоящего времени. Взгля
ды Ньютона о строении материи из 
атомов должны были быть известны 
физикам и химикам XVIH века, и это 
отразилось на работах Долтона, когда 
в начале X IX  в. он пришел к тем идеям, 
которые дали его имени прочное место 
в истории X., как основоположника 
современной атомистической теории, 
легшей в основу представления физи
ков и химиков XIX ст. о строении 
материи. Долтону (или, в немец, про
изношении, Дальтону, см. XVII, 538) 
принадлежит заслуга установления 
закона кратных отношений, согласно 
коему, если два тела А и В образуют 
мелсду собой несколько химических 
соединений, то количества одного из 
них (А), соединяющиеся с одним и тем 
лее количеством другого (В), находятся 
мелсду собой в простых кратных отно
шениях, т.-е. относятся, как 1 :2 :3 :4  
и т. д.

Не трудно видеть, как легко объяс
няется этот закон с точки зрения ато
мистической теории, но, как показал 
Роско, обычное представление, по ко
торому открытие закона кратных отно
шений привело к атомистической тео
рии, неверно. Еще ранее Долтон был 
горячим сторонником учения Ныотона 
об атомистическом строении материи. 
На основании своих работ в области 
физики он пришел к заключению, что 
атомы различных тел обладают раз
личным весом. Это привело его к идее, 
что химические соединения образу
ются мелсду различным числом атомов 
определенного веса, и он подтвердил 
эту  идею результатами анализа. Та
ким образом, атомистическая теория 
привела его к открытию закона крат
ных отношений, а не открытие послед
него заставило его принять атомисти
ческую теорию. Первые указания на 
атомистическую теорию были сделаны 
Долтоном в сообщении „О поглощении 
газов водой и другими лсидкостями“, 
прочитанном в заседании Литератур
ного и философского общества в Ман

честере 21 октября 1802 г. и напеча
танном в мемуарах этого Общества в 
в ноябре 1805 г. В конце своего сооб
щения он приводит следующую та
блицу относительных весов частиц га
зообразных и других тел. Водород =  1, 
азот =  4,2, углерод =  4,3, кислород =  
=  5,66, вода =  6,66 и т. д. Летом лее 
1804 г. он сообщил их Томсону, кото
рый поместил их в своей книге „New 
System of Chemistry“ („Новая систе
ма X .“ ).

В том лее году Долтон, исследовав 
состав этилена (или маслородного 
газа, С2Н4) и болотного газа (метана, 
CHJ и найдя, что в последнем на то лее 
количество углерода приходится вдвое 
большее количество водорода, сравни
тельно с первым, установил закон 
кратных отношений и объяснил его е 
точки зрения атомистической теории: 
Долтон принял, что метан состоит из 
одного атома углерода и 2-х атомов 
водорода, а маслородный газ (этилен) 
из l-ro  атома углерода и 1-го атома 
водорода. Долтон руководился следую
щими правилами для определения 
атомных весов: атомы делятся на по
рядки: атомы элементов—атомы 1-го по
рядка.

1 ат. А 4- 1 ат. В — 1 ат. И порядка.
2 ат. А 1 ат. В I атомы 111-го
1 ат. А 2 ат. В ( порядка.
1 ат. А - -  3 ат. В I атомы IV порядка
1 ат. В -|- 3 ат. А | и т. д.

1. Если известно только 1 соедин, 
двух элементов, то это атом II порядка.

2. Если известно только 2 соедин., ,то 
одно II порядка, другое III порядка.

3. Если известно только 3 соедин., 
то одно II порядка, второе Ш, а третье 
IV порядка.

То, что называл Долтон атомами II, 
III и сл. порядков, Авогадро, а за ним 
другие, назвали молекулами.

В 1805 г. Гей-Люссак вместе с Гум
больдтом предпринял исследования с 
целью установить точные отношения 
объемов, в которых водород и кисло
род соединяются под влиянием элек
трической искры. Затем они распростра
нили свои исследования на другие 
газы, и в результате были установле
ны следующие законы объемных от
ношений (Гей-Люссака):

1. Простые тела (в газообразном 
состоянии) соединяются или в рае-



ны х объемах, или в кратных друг 
другу. Примеры: 1 объем водорода и 
1 объем хлора; 2 объема водорода и 
1 объем кислорода.

2. Объем образующегося тела (в го- 
зообразном состоянии) находит ся в 
простом кратном отношении как к 
объему каждой из его составных ча
стей, т аки к сумме объемов газов, его 
составляющих. Примеры: 1) 1 объем 
кислорода, соединяясь с  2 объемами 
водорода, дает два объема воды (паров);
2) 1 объем азота и 3 объема водорода 
соединяются в 2 объема аммиака.

Гей-Люссак считал, что его законы, 
являясь ценным подтверждением идеи 
Долтона, представляют собой менее 
произвольное основание для выбора 
атомных весов, чем предположения 
Долтона. Этого зке взгляда придержи
вался и Берцелиус, но сам Долтон 
отказался согласиться с  мнением Гей- 
Люссака. Следует отметить, что Дол
тон вначале предполагал, что воз
можно определять атомные веса тел 
на основании их плотности в газо
образном состоянии: „Когда я начал“, 
говорит он, „обсуж дать теорию смеси 
газов, я думал, что все частицы обла
дают одной формой (одним объемом). 
Под объемом тела я разумею непрони
цаемое ядро с окружающей его атмо
сферой из теплорода. Я принимал, что 
в 1 объеме кислорода находится столько 
зке атомов, сколько в 1 объеме водо
рода. Позднее я пришел к другому 
взгляду на основании следующих со- 
образкений: 1 атом окиси азота состоит 
из 1 ат. азота и 1 ат. кислорода. Если 
бы в равных объемах было одинаковое 
количество атомов, то при соединении 
1 объема азота с  1 объемом кислорода 
долзкен образоваться 1 объем окиси 
азота, а образуется 2 объема. Окись 
азота, следовательно, содерзкит вдвое 
менее атомов, чем азот и кислород“.

Разрешение этого затруднения было 
найдено Амадео Авогадро, указавшим 
(1811) на то, что разногласия, по
добные вышеуказанным, могут быть 
устранены, если ((предположить, что 
мельчайшие частицы элементарных 
газов, о которых говорил Долтон, 
слолсны так’зке, как у  так называемых 
сложных&газов. Поэтому, он проводит 
различие мезкду молекулами (molecu

les integrantes) и атомами (molecules 
elementaires).

Полозкение, что равные объемы га
зов содерзкат равное количество частиц, 
относится только к первым. Он указы
вает, что в молекуле элементарного 
газа (напр., водорода, кислорода и др.) 
мозкет быть предполозкено любое под
ходящее число атомов и что реакции, 
ранее понимавшиеся, как случаи про
стого присоединения, должны рассма
триваться теперь, как случаи разлозке- 
ния, сопровозкдающиеся присоедине
нием, или как реакция двойного заме
щения. Так, напр., при образовании 
окиси азота, молекулы азота и кисло
рода сперва распадаются на атомы, 
а затем атомы кислорода соединяются 
с атомами азота. -Таким образом, Аво
гадро высказал то лее, что выразкается 
в настоящее время следующим урав
нением: N2 +  0 2 =  2 N0. В 1814 г. Ампер 
высказал подобную зке мысль, но нузкно 
отметить, что в кругу химиков идеи 
Авогадро и Ампера мало обратили на 
себя внимания и не оказали немедлен
ного влияния на науку.

В 1808 г. соотечественник Долтона, 
Уильям Гайд Уолластон (1766—1828) 
опубликовал работу над составом угле
кислых щелочей, при чем указал, что 
угольная кислота молсет соединяться 
с 1 и 2 частями щелочи, и таким обра
зом подтвердил закон кратных отно
шений. Но он не без основания упре
кал Долтона в том, что его определе
ние числа атомов, входящих в то или 
иное соединение, произвольно и недо
стоверно, а потому атомные веса явля
ются числами гипотетическими, иУол- 
лэстон советовал заменить понятие 
атома понятием эквивалента, впервые 
названного этим именем. Он считал 
эквивалентными не только количества 
двух оснований, насыщающих одно и 
то зке количество кислоты, но и те ве
совые количества элементов, которые 
вступаю т мезкду собой в соединение. 
Вследствие этого он увеличил неяс
ность, впервые употребляя понятие 
эквивалента в смысле атома, и таким 
образом его статья привела к тому, 
что химики стали смешивать оба по
нятия—атом и эквивалент. Создалось 
ошибочное представление, что атомы— 
эквивалентны. Из других ученых Ан



глии молено указать на Дэви (1778— 
1829), который находил, что, „излагая 
учение о весовых отношениях соеди
няющихся тел, нет надобности гово
рить об атомах“.

В 1811 г. появилась работа Я. Бер
целиуса „Опыт установления опреде
ленных и простых пропорций, в кото
рых соединены мелсду собой составные 
части неорганической природы“. Этой 
работой положено начало многолетним 
исследованиям Я. Берцелиуса над 
определением атомных весов элемен
тов. Этот неутомимый и талантливый 
исследователь, обогативший X. рядом 
новых методов, в течение многих лет 
произвел тысячи анализов и определил 
атомные веса почти всех тогда извест
ных элементов. Руководящими указа
ниями для выбора атомных весов Бер
целиусу слулсили следующие законы:

1) Закон объемов Гей-Люссака. Бер
целиус принимал, что равные объемы 
простых газов (водорода, кислорода 
и др.) содерясат одинаковое число ато
мов. Это позволило ему установить 
верное соотношение мелсду атомными 
весами водорода и кислорода.

2) Закон Дюлонга и Щти (см. XIX, 
349). Этот закон, хотя и имеет много 
исключений, но оказал большую по
мощь в известном числе случаев при 
выборе для атомного веса элемента 
определенного числа из ряда чисел, 
кратных мелсду собой.

3) Закон изоморфизма, открытый 
в 1819 г. Мтпчерлихом. Пользуясь 
этим законом, Берцелиус установил 
одинаковые формулы для окиси железа 
и хрома, для закиси солей, закиси ясе- 
леза и окиси цинка и т. д.

Результатом исследования Берце
лиуса, определившего атомные веса 
элементов и молекулярные веса более, 
чем 2.000 соединений, было составление 
таблицы атомных весов, и в 1827 г. он 
опубликовал таблицу атомных весов 
49 элементов. Из них для 40 элементов 
атомные веса были определены с такой 
точностью, что позднейшие исследова
ния внесли только небольшие поправки. 
Атомные веса Берцелиус относил к 
кислороду, приняв 0  =  100. Но Бер
целиусу не удалось склонить всех 
химиков к своей системе атомных 
весов.

В 1827 г. появились исследования 
Дюма над определением плотности па
ров иода, ртути, фосфора и серы (о при
боре Дюма см. XII, 309). Эти исследова
ния показали, что атомный вес, приня
тый Берцелиусом для ртути (202,86) был 
вдвое больше, для фосфора же (31,44) 
и мышьяка (75,34) вдвое меньше, а серы 
(32,24) далее втрое меньше против чи
сел, выведенных Дюма из плотности 
паров и считавшихся им неопровер- 
жимыми (Hg =  101, Р =  62, As =  150).

Дело в том, что, по закону Авогадро, 
равные объемы газов при одинаковых 
температуре и давлении содерлсат оди
наковое число молекул, а не атомов. 
Только в том случае число атомов бу
дет одинаково, если молекулы различ
ных газов будут одинаковой сложности, 
напр, молекулы водорода, кислорода и 
азота и т. п. состоят из двух атомов: 
На, 0 2, N2. На основании того, что мо
лекула водорода состоит из двух ато
мов, выведено известное уравнение: 
M =2D, где М—молекулярный вес, a D— 
удельный вес газа по отношению к во
дороду. Молекула лее ртути (Hg) со 
стоит из одного атома, а фосфора (Р,,) 
и мышьяка (As*) состоят из 4 атомов, 
и этим объясняется то различие, ко
торое обнарулшлось мелсду атомными 
вееами Берцелиуса и Дюма.

Но различие мелсду ,атомом и моле
кулой для простых тел, хотя и было 
указано Авогадро, было усвоено только 
после работы Лорана (см. XXVII, 383) 
и Жерара (см. XX, 178) в 60-х годах 
X IX  в.

Возникший мелсду Дюма и Берце
лиусом спор по поводу атомных весов 
вышеуказанных элементов не разъяс
нил, а только запутал дело. Вслед
ствие этого было подорвано доверие 
тогдашних химиков к числам Берце
лиуса, и многие, далее наиболее выдаю
щиеся химики, напр. Либих, Гей-Люс
сак, стали сомневаться в том, возмолено 
ли вообще с  достоверностью опреде
лить относительные веса атомов. Они 
думали, что следует ограничиться 
определениями одних лишь эквивален
тов, а атомные веса оставить в сто
роне. Эта реакция против системы 
атомных весов Берцелиуса была осо
бенно сильна в конце 30-х и начале 
40-х годов XIX века. Особенно много



содействовал ей JI. Гмелин, благодаря 
своему известному классическому ру
ководству по неорганической X. Уста
новление точных атомных весов эле
ментов было задержано на несколько 
десятилетий и было завершено только 
благодаря работам Жерара, Канницаро 
и др. и закончено Д. И. Менделее
вым в его „Периодической системе 
элементов“ {см. XXXI, 586).

Гипотеза Проута. Если атомная 
теория имела противников, то у  нее бы
ли и друзья. Среди них был Вилльям 
Проут (W illiam Prout, 1785—1850), опу
бликовавший в 1815 г. анонимную ра
боту, в которой привел следующую 
таблицу атомных весов: II =  1, С =  6, 
N = 1 4 , Р = 1 4 , 0 =  8, S =  16, С1 =  36, 
J =  124, Са =  20, Na =  24, Ре =  28, Zn =  
=  32, К =  40, Ва =  70. В ней все атом
ные веса являются кратными числами 
от атомного веса водорода. На основа
нии этого П роут высказал, что водо
род является первичной материей, из 
коей при последовательном сгущении 
образовались атомы других элементов. 
Проут скоро приобрел выдающихся 
сторонников, между прочим Томсона, 
друга Долтона.

Постепенно с течением времени число 
сторонников гипотезы Проута возра
стало. В середине сороковых годов 
Жерар и Лоран своими важными от
крытиями были приведены к изме
нению некоторых атомных весов и к 
предложению водорода, как единицы 
для их сравнения. В 50-х годах это 
мнение получило еще большее распро
странение. Число определенных атом
ных весов значительно увеличилось, и 
в конце 50-х годов Дюма вновь вы сту
пает с  пропагандой в пользу закона 
Проута. Дюма выводит необходимость 
признания справедливости этого закона 
не только из данных опыта, но и на 
основании теоретических соображений. 
Он представил новые определения 
атомных весов многих элементов, из 
сопоставления коих можно было притти 
к выводу, что атомные веса одной 
части элементов (C,N,Ca,0,S) явля
ются кратными атомного веса водорода, 
другой части (Cl, Ni, Со, Мп, Ва)—крат
ными от 0,5, т.-е. половины атомного 
веса водорода, наконец, что для не
большого числа элементов (Al, Cu, Zn,

Se, Sr)—кратными от четверти атом
ного веса водорода, т.-е. от 0,25. Дюма 
предложил целую теорию о сложности 
так называемых элементов для поясне
ния необходимости существования за
кона Проута.

Гипотеза Проута вызвала ряд работ, 
направленных к возможно точному 
определению атомных весов. Среди 
этих работ на первый план выступают 
удивительные по своей точности ра
боты Стаса (1813—1891), который еще 
в самом начале своей научной дея
тельности увлекался гипотезой Проута 
и, начиная с  конца 50-х годов, посвя
тил свыше 30 лет своей жизни про
верке соедйнительных весов элементов. 
Пользуясь тщательно разработанными 
им самим методами количественного 
анализа, самыми чистыми веществами, 
полученными путем кропотливой обра
ботки, весами необычайной чувстви
тельности, максимальными навесками, 
Стас, доведя процент ошибки до самых 
ничтожных размеров, пришел к убе
ждению, что ни о какой кратности, хотя 
бы в духе Дюма, говорить не прихо
дится. Атомные веса элементов по от
ношению к водороду оказались выра
женными единицами с дробями. Каза
лось, что гипотезе Проута нанесен ре
шительный удар, что она рухнула со
вершенно. Идея об элементарности 
атомов, повидимому, восторжествовала 
окончательно, в чем был убежден, напр., 
и Д. И. Менделеев, несмотря на то, что 
его периодическая система говорила 
о совершенно противоположном. И тем 
не менее, идея о сложности состава ато
мов в течение XIX века поддержива
лась многими учеными. Напр., по Круксу, 
современные элементы образовались 
из первичной материи, прошила, на
гретой до наивысшей температуры. 
При охлаждении протил образует ато
мы различных элементов. По Круксу, 
элементы произошли путем эволюции, 
подобно тому, как произошли члены 
нашей солнечной системы, согласно 
теории Лапласа, и как произошли ра
стения и животные нашей планеты— 
по Ламарку, Дарвину и Уоллэсу.

В настоящее время (1927), когда 
исследования над радиоактивностью, 
положительными и рентгеновскими 
лучами позволили проникнуть глубоко



в тайны отроения атомов, мы знаем, 
что гипотеза Проута получила факти
ческое подтверждение в работах А сто
на над изотопами (см. элемент).

После установления атомных весов 
дальнейшее развитиеД. в XIX в. пошло 
быстрыми шагами вперед. Благодаря 
электрохимической теории Я. Берце
лиуса получила широкое развитие дуа
листическая теория (см. дуализм, XIX, 
118), основы которой были положены 
еще Лавуазье. Я. Берцелиус много 
способствовал развитию X., привлекая 
к себе учеников, среди которых одно 
из самых видных мест занимает Фрид
рих Велер.

С 40-х годов XIX ст. внимание хи
миков все более и более направляется 
в сторону изучения органических сое
динений, или соединений углерода 
(см. X. органическая). Ряд выдающихся 
химиков: Дюма, Жерар, Лоран во
Франции, Берцелиус в Швеции, Ли
бих, Велер, Бунзен в Германии, Фа
радей в Англии, А. А. Воскресенский 
и H. Н. Зинин обогащают X. не только 
массой новых фактов, но и новыми 
теориями, стремящимися проникнуть 
в тайны строения органических соеди
нений.

Это развитие органической X. пошло 
все более и более ускоряющимся и 
развивающимся темпом, и когда, с одной 
стороны, Бертло (см. V, 467) (50-ые годы), 
получивший путем синтеза жиры, аце
тилен и др. тела, показал, что при обра
зовании как минеральных, так и орга
нических соединений действую т одни 
и те же физико-химические силы, а с 
другой стороны, благодаря трудам Б ут
лерова (см. VII, 245), Кекуле (см. XXIV, 62) 
и их многочисленных учеников была 
создана теория строения органических 
соединений, химикам открылась широ
кая и заманчивая область синтеза, и 
в середине XIX ст. (до 80-х годов) 
можно отметить исключительное увле
чение органической X. Наиболее вы
дающиеся химики в Европе направили 
свой талант и энергию к исследова
ниям в этой области. Исследования в 
области органической X. не могли не 
отразиться плодотворно на выяснении 
основных понятий. Так, окончательно 
было установлено различие меледу 
атомом и молекулой, с одной стороны

(Лоран, Жерар, Канницаро), между 
атомным весом и эквивалентами—с дру
гой стороны, введено представление об 
атомности (или валентности)элементов 
(Франкленд), дуалистическая теория 
сменилась унитарной системой и т. д. 
Установление более точных атом
ных весов позволило Д. И. Менделееву 
положить основание периодической 
системе (см. XXXI, 586), давшей новое 
направление исследованиям в области 
изучения элементов, установление лее 
законов термодинамики дало толчок 
развитию различных отраслей физиг 
ческой X. (см. нилсе): термохимии (см.), 
учению о химическом равновесии  (см. 
нилсе) и т. д.

Последняя четверть прошлого столе
тия ознаменовалась рядом замечатель
ных открытий, произведших переворот 
в области как X., так и физики. Тео
рия растворов вант’Гоффа (см. VII, 588), 
указавшего аналогию меледу газообраз
ным состоянием тел и состоянием их 
в растворах, дополнившая ее теория 
электролитической диссоциации Сван
те Аррениуса (см. электрохимия) 
осветили и разъяснили многие вопросы 
не только X., но и биологии. Приложе
ние новых физико-химических методов 
(термический анализ и др.) к изуче
нию сплавов (см. XLI,IV ч., 170) откры
ло много тайн в строении сплавов и по
зволило приготовлять сплавы с  совер
шенно новыми свойствами. Широкое 
применение термодинамики к изуче
нию механики химических явлений 
позволило предсказывать направление 
химических реакций, и X. перестала 
быть только описательной наукой. На 
ряду с  последней создалась и разви
вается математическая X .

X. достигла идеала, начертанно
го первым русским профессором X .— 
М. В. Ломоносовым, который в 1741 г. 
писал: „Кто хочет глубже проникнуть 
в исследование химических истин, тот 
должен необходимо изучать механику 
и математику... X. руками, матема
тика очами физическими назваться 
молсет“. Открытие лучей Рентгена, 
исследование катодных лучей, явле
ния радиоактивности, получение ра
дия, этого элемента - революционера, 
заставившего своей удивительной спо
собностью излучать энергию, ни отку



да, повидимому, ее не получая, сомне
ваться в точности основных законов 
естествознания,—все эти факты заста
вили резко изменить взгляды ученых 
на атомы и элементы. С одной стороны, 
работы Перрена над Броуновским дви- 
лсением, исследования Брэггов, приме
нивших лучи Рентгена для изучения 
«троения кристаллов, доставили ясные 
доказательства зерниетого строения 
тел из атомов и молекул, с другой— 
исследования Рэзерфорда и др. над 
радиоактивными телами позволили 
глубоко проникнуть в тайны строения 
материи и привели к теориям строе
ния атомов Бора, Никольсона, Ленг- 
мюра, Дж. Длс. Томсона и др. В этих 
теориях основные свойства элементов, 
как то: валентность (атомность), электро
химические свойства, периодический 
закон и т. п., находят себе полное 
объяснение. Является возможным силы 
химического сродства вычислять на 
основании электростатического дей
ствия электронов, входящих в состав 
атомов (работы Борна, Фаянса и др.).

Существенной особенностью этих 
теорий строения атомов является то, 
что в них атом, можно сказать, лишен 
материальности: его масса электро
магнитного происхождения, она проис
ходит от того взаимодействия, которое 
возникает мелсду двигающимися с гро
мадной скоростью электронами (см. фи
зика, XLIII, 334) и возбуждаемым вслед
ствие двилсения магнитным полем. Со
гласно Длс. Дне. Томсону, вся масса 
электрона электромагнитная. А  так 
как атомы состоят из электронов, то, 
следовательно, часть массы атома, 
а, быть молсет, и вся масса ого—тоже 
электромагнитного происхолсдения. Та
ким образом пришли к нематериаль- 
ности материи и к атомистическому 
строению электричества, или одной из 
форм энергии.

За атомизацией электричества, как 
известно, последовала атомизация лу
чистой энергии (теория квант Планка). 
Взамен преленей материализации энер
гии (см. XLIII, 338) произошла энерги- 
зация (если можно так выразиться) ма
терии, которая оказалась как Оы только 
формой для проявления энергии.

Прогресе в развитии физики и X. 
«гладил границы мелсду этими нау

ками. Вот что, напр., говорит по этом у 
поводу известный физик Длс. Дж. Том
сон в предисловии к своей книге 
„Электрон в X .“: „Обычно принято де
лить изучение свойств вещества мелсду 
двумя науками, физикой и X. В прош
лом такое деление имело основание, 
вследствие незнакомства нашего со 
строением атома и молекулы. Область, 
лелсащая внутри атома и молекулы, 
была неведомой территорией в старой 
физике, которая не могла предложить 
никакого объяснения, почему свойства 
атома одного элемента отличаются от 
таковых другого. А так как X. зани
малась, главным образом, изучением 
этого различия между атомами, то 
существовало реальное различие ме
лсду двумя науками. Мелсду тем в по
следней четверти столетия физики 
проникли и в эту  территорию и до
стигли такого представления об атоме 
и молекуле, которое объясняет, чем 
один вид атомов отличается от д р у 
гого, и как атомы соединяются с  дру
гими для образования молекул. Это 
как раз задачи, решением которых 
занимается X., и таким образом, если 
новейшее представление об атомах 
является правильным, преграда, раз
деляющая физику от X., падает“. Со 
многих точек зрения наиболее рази
тельных успехов в развитии новой 
физики можно олсидать от изучения 
химической стороны явлений. Во-пер
вых, эти задачи принадлежат к наи
более ваясным ио их внутреннему зна
чению, и, во-вторых, в том обширном 
материале, который собран химиками 
по вопросу об явлениях соединения 
атомов, мы имеем несравнимые сред
ства для проверки тех выводов, к ко
торым должна приводить нас теория.

Л и т е р а т у р а  п о  X. Для общего ознакомления 
о X. могут служить: Оствальд. „Школа Х.и. Сванте 
Аррениус. „X. и современная жизнь“ , 1925. М енде
леев Д . И. „Периодический закон", 1926. Менделеев  
Д . И. „Основы X.“ , 8-ое изд. 190G. Менделеев Д . И. 
„Основы X,. 9-ое изд., в 2 том. 1-й т. 1927 г.; 2-й т. поч.

И с т о  р и я X. F. Н ое / er. „Histoire do la chimie“ , 
2 изд., I860 -6 9 . H. Корр. „Geschichte der Chemie", 
1869- его ж е, „Entwickelung der Chemie in d. neueren 
Zeit“ , 1871—74. E. von  M eyer. „Goshichte d. Ch." 
4 изд., 1914 (есть русс. пор. с 2 изд., 1899). A. La
denburg. „Entwickelunggeschiohte der Ch.", 4 изд., 
1907; есть русс. пер. с прилож. очерка истории X. 
в России, Г1. И. Вальдена, Od. 19.17. Т. Е. Thorpe. 
„History of Chemistry“ , 1909’ Berthelot. „Los originos 
de l ’ alchimio“ . H. A. MeHiuvm/син. „Очерк развития 
химических воззрений“ , 1888. Центнертвер. „Очерки 
по истории Х .и, 1927. М юр. „История X .“ ; есть 
русск. пер. 1926.



О б щ а я  X . L. Gmclin. „Handbuch der Chemie* 
(Herausgegeb. von Deutsch. Ch. Ges., 1025—2«). A begg. 
„Handb. d. Ch.“ . Liebig, Poggendorf/ und Wühler. 
„Handwörterbuch der reinen und angewandten Ch.“ т. 1 
и II, 1856—62. 3—0 т. 1848—65). Ladenburg. „Hand
wörterbuch d. Ch.“ (1883—95, 18 т.).

Ев. Каблуков.
II . Химия неорганическая. Пред

метом X. н. (минеральной) является 
описание и изучение элементов и их 
соединений за исключением соедине
ний углерода. Наиболее ранние откры
тия из области X. н. теряются в глу
бокой древности. Их следует искать в 
металлургии, медицине и химическом 
искусстве древних. Древние египтяне 
различали восемь минералов: 1 ) золото,
2 ) электрум, илиаземон, сплав золота,
3) серебро, 4) сапфир, синий минерал, 
подобный ляпис-лазури, 5) изумруд, 
или зеленый минерал, 6 ) бронзу, или 
медь, 7) железо и, наконец, 8 ) свинец. 
Кроме хорошего золота, различали зо
лото нечистое и различные его сплавы. 
Серебро в природе встречается в с о 
единении с золотом, свинцом и др. Раз
личия в степени чистоты были подме
чены древними, и они отличали просто 
серебро, аземон и чистое серебро, сл у
жившее для монет. Замечательно, что 
сапфир и стеклообразные окрашенные 
камни помещены в число металлов. 
Уподобление их металлам основыва
лось на их блеске и на одинаковом 
способе их получения, так как и те и 
другие получались сухим путем при 
помощи огня. Под именем меди древ
ние египтяне подразумевали как чи
стую  медь, так и ее сплавы, получаю
щиеся более легко, чем самая медь. 
Олово не находится в списке метал
лов, известных древним египтянам, 
хотя оно входит в состав бронзы; ве
роятно, они не умели приготовлять 
его в чистом виде, и только в эпоху 
греков и римлян оно стало известным. 
Греки обозначали его именем xaaoixspos. 
Ртуть, игравшая столь важную роль у  
алхимиков, была неизвестна в древнем 
Египте, но ее знали греки и римляне, 
которые различали самородную ртуть 
и приготовленную посредством дестил- 
ляции. Ее первоначально называли 
живым или жидким серебром (H ydrargy
rum).

Производство стекла, также практи
ковавшееся в Египте, требовало зна
комства с содой и поташем; первая

встречается как остаток при испаре
нии воды некоторых озер; последний 
был получен из древесной золы. Мно
гие вещества применялись в качестве 
красок: Плиний упоминает о белилах, 
киновари, медянке и красной окиси 
железа; приготовление окрашенных сте
кол и эмали указывает на применения 
этих веществ. Также были известны 
соли аммония и квасцы, употребляв
шиеся в качестве протравы при кра
шении. Многие вещества применялись 
в древней медицине; свинцовый блеск, 
напр., являлся существенной основной 
частью многих тел египетской косме
тики. Для лекарств применялись сер
ные соединения мышьяка (реальгар и 
аурипнгмент), квасцы, селитра, ржав
чина. Трудно установить историче
скую последовательность, в какой на
коплялись химические познания, но- 
арабские и средневековые алхимики 
обладали громадным фактическим ма
териалом и овладели практическими 
приемами лабораторных исследований, 
многие из которых почти в неизменен
ном виде дошли до нас. В сочинениях 
Псевдо-Гебера мы находим весьма зна
чительные сведения относительно спо
собов приготовления препаратов и 
употребления посуды, как то: водяной 
и песчаной бань, усовершенствован
ных печей, о таких операциях, как 
возгонка, кристаллизация, дестилля- 
ция, фильтрование и проч.

Среди арабских и более поздних 
алхимиков мы встречаем попытки со
поставлять соединения по их специ
фическим свойствам, и именно этим 
авторам мы обязаны, главным образом, 
такими терминами, как щелочь, соль 
и т. п. К солям относили таюке: соду, 
селитры, купоросы, квасцы, поташ, а 
многие называли солями даже щелочи 
и кислоты, вследствие чего понятие 
„соль“ получило совершенно неопреде
ленный смысл. Точное определение 
этого термина было сделано только в 
XVIII ст. (Руэль и Лавуазье). Свой
ства „едких щелочей“, полученных из 
поташа и соды действием извести, 
были известны уже давно, и ими поль
зовались для различных целей. А зот
ную кислоту (aqua fortis, a. dissolutiva) 
получали перегонкой смеси селитры, 
медного купороса и квасцов в опреде



ленных отношениях. В XV ст. умели 
получать серную кислоту („спирт“) 
сильным нагреванием квасцов, пере
гонкой железного купороса с валуна
ми, сжиганием серы в смеси с  сели
трой. Добывание соляной кислоты, по 
указанию Василия Валентина, произ
водилось из водного раствора „соля
ного спирта“ (spiritus salis) нагрева
нием смеси поваренной соли с желез
ным купоросом. Была известна и цар
ская водка, получавшаяся растворе
нием нашатыря в азотной кислоте.

Кроме квасцов и купоросов, свойства 
которых и способы очищения кристал
лизацией были хорошо известны ал
химикам улсе давно, алхимикам XIII в. 
был известен также углекислый аммо
ний как летучая щелочь (spiritus uri- 
пае), получающаяся при перегонке 
гнилой мочи или из нашатыря и угле
кислой щелочи. Из металлов особен
ное внимание уделялось золоту. Добы
вание золота, в особенности лее его 
очищение, производившееся купелля- 
ционным способом (со свинцом), было 
усовершенствовано: указывается, что 
при прибавлении селитры молено отде
лить золото от меди и олова, но не от 
серебра. В XV столетии, как указы
вает Вас. Валентин, начали очищать 
золото сплавлением с  сернистой сурь
мой. Об отделении же серебра от зо
лота мокрым путем, помощью азотной 
кислоты, пишет Альберт Великий 
(XIII вок); ранее применялся только 
цементационный способ. Свойства и 
получение азотнокислого серебра были 
известны еще Псевдо-Геберу. Так, се
ребро умели выделять из растворов 
этой соли ртутыо или медыо. Псевдо- 
Геберу было известно свойство азотно
кислого серебра давать осадок с соля
ной кислотой. В XVII в. Ангелус Сала 
обратил внимание ятрохимиков на эту 
соль, которая в сплагленном виде по
лучила название адского камня (lapis 
infernalis). Значительно было и зна
комство с  ртутными соединениями. 
Ртутную окись получали накаливанием 
металлической ртути, сулему—нагрева
нием смеси ртути с поваренной солыо, 
квасцами и селитрой. Псевдо-Геберу 
известны были и способы получения 
разных амальгам. У Валентина гово
рится об основной сернокислой и азот

нокислой соли окиси ртути и меди
цинском применении азотнокислой 
ртути и сулемы. Валентин много за
нимался изучением сурьмы и ее соеди
нений. получал металлическую сурь
му из сернистой сурьмяной руды спла
влением ее с железом. Получение ме
таллической сурьмы дало возмолсность 
применять ее для изготовления типо
графского шрифта. С цинковыми и вис
мутовыми препаратами познакомились 
в конце XV столетия. Чистый мышьяк 
впервые был получен алхимиками 
XIII века. С сернистыми соединениями 
его были, впрочем, знакомы улсе в древ
ности.

Из металлических окислов особенно 
изучены были окислы цинка илселеза. 
Первый получался слсиганием цинка 
в виде шерстяных нитей и назывался 
поэтому lana philosophica. Окись же
леза была известна алхимикам в двух 
разных формах: красной и лселтой. 
Название колысотар для прокаленной 
окиси железа впервые встречается у  
Валентина. Для получения серы и дру
гих тел служили сернистые соедине
ния из ртути, сурьмы, меди, лселеза 
и т. д., носившие общее название шаг- 
casitae. Было известно также, что ки
новарь молсет быть получена соедине
нием серы и ртути.

Знакомство с отдельными металлами, 
их получением и обработкой значи
тельно расширилось в XVI в. Особенно 
большое значение имели работы Агри- 
колы (1490—1555). Его сочинения впер
вые в общедоступной форме познако
мили со способами переработки руд 
на металлы и другие препараты, имею
щие значение в технике. Таковы: отде
ление золота от серебра помощью азот
ной кислоты, применение ртути в обра
ботке серебряных руд (амальгама- 
ционный способ), более простые спо
собы получения серной кислоты и пр. 
До тех пор эти способы были извест
ны только немногим специалистам. 
Рядом с Агриколой молено поставить 
и Либавия (ум. в 1616 г.). Работы этих 
ученых по приблизительному опреде
лению металлов в руде имели большое 
значение для развития пробирного 
искусства.

В XVII столетии X. н. обогатилась 
многими новыми фактами. Глаубер



(1604—1668) нашел способ получения 
соляной кислоты действием серной 
кислоты на каменную соль, а также 
получил дымящуюся азотную кислоту 
из калийной селитры и мышьякового 
камня. Он исследовал хлористые со 
единения металлов (напр., цинка, олова, 
мышьяка и меди) и стал рассматри
вать их как продукт соединения ме
таллов с соляной кислотой. Получив 
кристаллический сернокислый натрий, 
соль, сохранившую до сих пор его имя, 
он назвал ее „чудесной солыо“ (sal 
mirabile) не только за ее лекарствен
ные свойства, но и за ее способность 
растворять уголь. Теперь мы знаем, 
что при сплавлении сернокислого на
трия с углем получается сернистый 
натрий и угольный ангидрид, для 
Глаубера лее исчезновение угля было 
достаточным доказательством того, что 
он растворяется. Что касается солей 
кальция, то известковый характер 
гипса, хлористого кальция и азотно
кислой извести был известен улсе в 
XVII веке. Далее, Агриколе было из
вестно, что при сплавлении кремне
зема с  поташем получается раствори
мое в воде стекло.

Во время Глаубера развилось много 
производств, связанных с X. н. Па- 
лисси достиг больших успехов в кера
мике, найдя способ приготовления 
прочных и красивых эмалей для гли
няной посуды, особенно для фаянса. 
Ему же сельское хозяйство обязано 
первыми указаниями на валсность вне
сения растворимых солей в почву, а 
таклсе применения мергеля в качестве 
удобрения. Начало качественного ана
лиза таклсе молено отнести к этому 
периоду (Тахений).

Открытие в 1669 г. Брандом, гам
бургским алхимиком, фосфора, обла
давшего невиданными до того свой
ствами, вызвало необычайное возбу- 
лсдение среди химиков. Около середины 
XV ni столетия были изолированы два 
новых элемента: кобальт—Г. Брандтом 
в 1742 г., и никкель—А. Кронштедтом 
в 1750 г. За этим открытием последо
вало изолирование азота Д. Рэзерфор- 
дом в 1772 г., К. Шееле в 1774 г.—хлора 
и кислорода. Пристли открыл самостоя
тельно кислород приблизительно в то 
же время. В следующем году Шееле

получил мышьяковую, молибденовую 
и вольфрамовую кислоты; металличе
ский молибден был получен Р. Хьел- 
мом в 1783 г., а вольфрам—в 1784 г. бр. 
д ’Эльгуяр (d ’Elhuyar). Марганец был 
выделен Ганом.

Теория флогистона повела к тща
тельному изучению продуктов окисле
ния и горения; таким образом значи
тельно расширилось знание окислов и 
продуктов окисления. Синтез Кавен
дишем азотной кислоты посредством 
пропускания электрических искр че
рез влажный воздух является блестя
щим образцом экспериментальных и с
следований, так как, во-первых, благо
даря ему был определен состав возду
ха, и, во-вторых, незначительный оста
ток воздуха, который оставался не
измененным, оказался, как показали 
исследования Рэли и Рамзея (че
рез столетие после работ Кавендиша), 
смесью элементарных веществ—аргона, 
гелия, криптона, неона и ксенона. Ко
нец XVIII столетия был свидетелем 
удивительного развития пневмати
ческой X., или X. газов. Благо
даря трудам Пристли, Д. Рэзерфорда, 
Кавендиша (см.), Лавуазье был у ста 
новлен состав атмосферного воздуха, 
а также был определен состав воды, 
незадолго до этого считавшейся сти- 
хиею. Рядом с  этим были выработаны 
новые приемы обращения с газами. 
Пристли предложил собирать газы 
над ртутью вместо воды; это дало ему 
возможность получать газы, ранее из
вестные только в растворе, как аммиак, 
хлористый водород, фтористый крем
ний и двуокись серы. Сероводород и 
окись азота были открыты приблизи
тельно в это время.

В 1789 г. Клапрот, исследуя мине
рал „смоляную р уду“, извлек из нее 
вещество, которое он принял за эле
мент и назвал его ураном. Но позднее 
М. Пелиго, получивший чистый ме
талл, показал, что продукт, выделен
ный Клапротом, в действительности 
представлял собою окисел урана. Уран 
позднее был исследован С. У. Роско, 
Циммерманном и Алибеговым. Смоля
ная руда приобрела большую извест
ность к концу XIX столетия после того, 
как Анри Беккерель в 1896 г. открыл, 
что урановые соединения обладают



способностью испускать особые, неви
димые лучи, действующие на фото
графическую пластинку, а Кюри, пред
принявшие по предложению Беккереля 
исследования урановой смоляной руды, 
нашли новый элемент радий.

Исследование радия и его свойств 
привело к совершенно новому понятию 
о продолжительности лсизни элементов 
и произвело переворот в наших пред
ставлениях об атомах. В 1896 г. Рамзей, 
обрабатывая смоляную руду серной 
кислотой, выделил из нее гелий.

В том же году, в котором Клапрот 
открыл уран, он таклсе выделил окись 
циркония из минерала, известного под 
названием циркона, но самого металла 
выделить ему не удалось, что было 
сделано несколькими годами позлее 
Берцелиусом при действии металли
ческого калия на двойную соль фто
ристых калия и циркония (K2ZrF0).

В 1795 г. Клапрот сообщил об откры
тии третьего нового элемента—титана, 
выделение которого (в очень нечистом 
виде) было произведено Берцелиусом.

Исследование металлов платиновой 
группы началось с середины XVIII сто 
летия: в 1748 г. Антонио де Уллоа 
(Antonio de Ulloa) описал платину, ко
торую затем исследовал в 1752 г. Ш еф
фер. В 1803 г. Уоллэстон открыл пал
ладий, а в следующем году родий, и 
приблизительно в то же время Смитсон 
Тенант (Smithson Thenant) присоеди
нил к ним два металла: иридий и осмий, 
а в 1845 г. эта группа была дополнена 
рутением открытым К. К. Клаусом 
(в Казани). Большое число и замеча
тельный характер соединений этой 
группы металлов сделало их предме
том многих исследований. Одним из 
первых, работавших в этой области, 
был Берцелиус, за ним следуют Бун
зен, Девилль, Дебре, Клеве (Cleve) и 
мн. другие. | Изучение этих металлов 
привело к открытию сложных аммиач
ных соединений, образуемых солями 
металлов платиновой группы. Они 
были исследованы многими хими
ками, особенно S. М. Jörgensen’oM, 
разъяснение лее их строения сдела
лось возмолшым только благодаря 
Вернеру, создавшему координацион
ную  теорию {см. XXXII, 320'). Из р ус
ских ученых, исследовавших эти соеди

нения в X X  столетии, укажем на проф. 
JI. А. Чугаева.

Что касается до определения атом
ных весов, то не вполне точные цифры, 
определенные Берцелиусом, были до
полнены и исправлены К. Зейбертом, 
определившим атомные веса для пла
тины, осмия и иридия, Е. Кейзером — 
для палладия и А. Жоли—для рутения.

Начало XIX столетия ознаменова
лось открытием такого могуществен
ного агента, каким является электри
ческий ток. В 1800 г. Ант. Карлейль и 
Никольсон разложили электролизом 
воду на водород и кислород. В 1803 г. 
Берцелиус и Гизингер, исследуя дей
ствие электрического тока на аммиак, 
серную кислоту и соли, нашли, что 
водород, металлы, окиси металлов, ще
лочи выделяются на отрицательном 
полюсе, а кислород и кислоты на поло- 
лштельном. В 1809 г. Дэви получил 
калий и натрий. На основании своих 
опытов Дэви пришел к заключению, 
что щелочи суть окислы металлов, а ка
лий и натрий принадлежат к метал
лам. Открытие калия и натрия, разло
жение щелочей, считавшихся за про
стые неразложимые тела, произвело- 
громадное впечатление в ученом мире 
и привлекло всеобщее внимание к но
вому агенту, и направление, которое 
должна принять X., стало ясным 
для всех: это было электрохимическое 
направление. Дэви принадлежит пер
вая электрохимическая теория, сме
нившаяся электрохимической теорией 
Берцелиуса.

В 1797 г. Вокелен открыл хром, а в 
следующем 1798 г. Клапрот исследо
вал теллур. В 1809 г. Гей-Люссак и Дэви 
открыли аморфный бор, а в следую
щем году Берцелиус объявил, что 
кремнезем (которому он придавал фор
мулу Si 0 3) является окисью элемента 
кремния. Сперва Берцелиус получил 
кремний в нечистом состоянии, спла 
влением кремнезема с древесным углем 
и железом в доменной печи; в чистом 
состоянии он был им впервые получен 
в 1823 г. при нагревании кремнефто
ристого натрия с  металлическим на
трием. Успех опытов с кремнием побу 
дил Берцелиуса приложить свой ме
тод к выделению элементов: циркония, 
титана и тория.



Подобный лее прием (нагревание хло
ристых солей с металлическим калием) 
был применен Велером в 1827 г. для 
получения алюминия. В 1854 г. Бунзен 
приготовил алюминий электролизом 
хлористого алюминия, и в том же году 
С. Клер Девилль начал опыты по при
готовлению алюминия в более широ
ких размерах, действуя натрием на 
двойную соль хлористых алюминия 
и натрия. В 1828 г. Велер получил бе
риллий.

В 1812 году Б. Куртуа выделил иод 
из золы морских растений. Химиче
ская аналогия этого вещества с хлором 
была быстро замечена, особенно после 
его исследования Дэви и Гей-Люссаком. 
Циан (C2 N2), соединение, сходное по 
своим реакциям с хлором и иодом, 
был выделен Гей-Люссаком в 1815 году. 
Открытие этого слолсного радикала 
оказало большое влияние на господ
ствовавшие взгляды на состав кислот. 
Соляная кислота была тщательно изу
чена приблизительно в это время Дэви, 
Фарадеем и Гей-Люссаком, и таким 
образом был установлен ее состав, а 
также элементарная природа хлора.

В 1817 г. Ф. Ш тромейер открыл в 
цинковых рудах кадмий, а Берцелиус— 
селен (в пыли, собирающейся в каме
рах при получении серной кислоты) 
и изучил его окислы и другие соеди
нения. Селеновая кислота была откры
та Митчерлихом, который также заме
тил сходство в кристаллографическом 
характере солей селеновой и серной 
кислот, что представляло ценное под
тверждение его учения об изоморфиз
ме. Этот взгляд был подтвержден бо
лее поздними и более законченными 
исследованиями в этом направлении
А. Туттона.

В 1818 году Тенар открыл перекись 
водорода, соединение, приобревшое та
кую широкую известность в настоя
щее время (1927). Около того лее вре
мени И. Арфвердсон, ученик Берце
лиуса, открыл новый элемент, который 
он назвал литием. Хотя он и не смог 
изолировать металл, он установил его 
аналогию с натрием и калием; это 
было подтверждено Р. Бунзеном и
А. Маттисеном в 1855 г., которые по
лучили литий электролизом его хло
ристой соли и основательно изучили

соединения. Свойственная этому ме
таллу карминовая окраска пламени 
была замечена Гмелином в 1818 году.

Открытие брома в 1826 году А. Ба- 
ларом пополнило группу „галоидов“, 
а недостающий член ее, фтор, несмотря 
на многие попытки, оставался неизо
лированным до 1886 года, когда Г. Муас- 
сан получил его электролизом фтори
стого калия, растворенного в безвод
ном жидком фтористом водороде. Бро
мистоводородная и иодистоводородная 
кислоты были исследованы Гей-Люс
саком и Баларом, плавиковой кислоте 
уделили много внимания Гей-Люссак, 
Тенар и Берцелиус.

В 1830 году Н. Сефстрбм окончатель
но доказал существование металличе
ского элемента ванадия, который ра
нее был открыт (1801) в некоторых 
свинцовых рудах. Более поздние тща
тельные исследования Генри Роско 
показали, что то тело, которое считали 
самим элементом, оказалось в действи
тельности его окисыо. Близкими к ва
надию по своим химическим свойствам 
являются два элемента: тантал и нио
бий, или колумбий, как его называют 
англичане. Эти элементы встречаются 
в минералах колумбите и танталите, и 
их соединения стали известны в самом 
начале XIX столетия (1801) благодаря 
работам Гатшетта, Жеберга, В. Волла
стона и Берцелиуса. Но сведения о них 
были очень неточны. Г. Розе тоже 
принимал окись ниобия за элемент. 
В 1866 году работы над соединениями 
этих элементов были предприняты 
Болмстрандом и Мариньяком, которые 
первые показали правильные химиче
ские соотношения мелсду этими эле
ментами. Более поздние исследования 
С. Клер Девилля и JI. Трооста, и еще 
позднее (1904) Галля, внесли валеные 
добавления в наши сведения об этих 
элементах и их соединениях.

В 1833 г. Томас Грэм опублико
вал свое валшое исследование раз
личных кислот фосфора, в кото
ром выяснил отношение мелсду орто- 
фосфорной, пирофосфорной и метафос- 
форной кислотами, приготовил двой
ные соли ортофосфорной кислоты, от
куда заключил, что в одной молекуле 
соли заключается два или больше 
оснований, далее показал, что все от-



крытое им для фосфорной кислоты 
было верно и для мышьяковой. Он 
заключил, что самым важным в этих 
кислотах было содержание воды, через 
замещение коей образуются соли. В 
1837 г. Либих и Дюма расширили ис
следование Грэма, приступив к изуче
нию многоосновных органических кис
лот. На основании своих исследова
ний Либих приходит к заключению, 
что „кислотами называются определен
ные водородные соединения, водород 
которых может быть замещен метал
лами“. В зависимости от числа ато
мов водорода, способных замещаться 
металлами—кислоты будут однооснов
ные, двухосновные и т. д. С такими 
взглядами не мог согласиться Берце
лиус, так как они противоречили его 
дуалистической системе, и между ним 
и Либихом возгорелся спор, окончив
шийся победой Либиха. Из других 
соединений фосфора водородистый 
фосфор (РН3) был открыт еще в 1783 г. 
(аналогия его с аммиаком была отме
чена Дэви), жидкий фосфористый во
дород в 1838 г. (Тенаром). Галоидные 
соединения фосфора, которые были из
вестны Дэви, Гей-Люссаку и Тенару, 
были дополнены трехфтористым фос
фором (РР3), полученным Муассаном, и 
пятифтористым фосфором (РР5). По
следний интересен тем, что образует 
пар нормальной плотности и, таким 
образом, указывает на стойкость со
единений пятивалентного атома фосфо
ра (пятихлористый — PCI5 и пятибро
мистый— РВг6 фосфор, как известно, 
в парах диссоциируют на трехгалоид
ный фосфор и галоид).

В 1840 г. К. Шейнбейн открыл озон, 
образование которого при действии 
электрического разряда на воздух 
подметил еще ван - Марум в 1785 г. 
Ш ейнбейн показал, что озон является 
аллотропическим видоизменением кис
лорода. В 1845 г. область аллотропии 
расширилась: А. Ш реттер более тща
тельно изучил превращение желтого 
фосфора в красный (явление, подме
ченное Берцелиусом, которому при
надлежат (1830) и самые термины: ал
лотропия и изомерия). Аллотропия 
различных видов углерода: алмаза, 
графита и угля—была известна еще 
Л авуазье и доказана Дюма и Стасом.

Аллотропия селена была впервые и с
следована Берцелиусом и более полно 
в 1851 г. Гитторфом. Аллотропия серы, 
исследованная впервые Митчерлихом, 
служила затем предметом изучения 
многих исследователей. Последующие 
исследования показали, что аллотро
пия является широко распространен
ным явлением среди элементов, и молено 
предполагать, что для всех элементов 
сущ ествую т аллотропические видоиз
менения. Термин „аллотропия“ был 
также применен к неорганическим со 
единениям, индентичным по составу, но 
имеющим различную кристаллографи
ческую форму (окись ртути, сернист, 
и иодн. ртуть, мышьяковистый ангид
рид и мн. др.). В 1859 г. Бунзеном и 
Кирхгофом был открыт спектральный 
анализ, это новое могущественное ору- 
дйе исследования тайн природы. При
менение его к X. повело к откры
тию ряда новых элементов: цезия, ру
бидия, таллия, индия, галлия и, нако
нец, гелия.

Спектроскоп сыграл очень валшую 
роль при исследовании элементов „ред
ких земель“ (известно около 20). Неко
торые из редких элементов, как, напри
мер, церий, имеют техническое приме
нение, и нельзя предугадать, какие 
возможности откроются при дальней
ших исследованиях этих элементов. 
После получения в 1887 г. свободного 
фтора М уассан принимается за изуче
ние карбидов углеродистых металлов, 
полученных им в сконструированной им 
электрической печи. Им лее изучены 
гидриды или водородистые металлы. 
Открытие Рэли и Рамзеем в 1894 г. 
аргона, а затем гелия и других благо
родных газов привело к дополнению 
периодической системы элементов но
вой нулевой группой. Последние деся
тилетия XIX  столетия ознаменовались 
крупными открытиями, обогатившими 
нас рядом новых фактов и произвед
шими переворот в миросозерцании 
естествоиспытателей.

Л и т е р а т у р а . Gmelin-Kraut, „Handb. d. anorgani
schen Ch.u; Q. Dämmer, „Ilandb. d. anorg. Ch.,u 4 т. 
1892—1902, 1903; V. v . Richter, .Lehrbuch d. anorg. 
Ch.“ 118-е нзд. Клингера, 1914); A. F. Hollemann, 
„Lehrb. d. anorg. Ch.“ (16 изд. 1920, есть русск. пер.); 
W. Ostwald, .Grundlinien der anorg. Ch.“ (5-е изд. 
1922); W. N ernst, .Theoret. Ch.“ (10 и з д , 1921); 
W. Ostwald, «Lehrb. d. allgem. Ch." (2 изд. 1910, 2 т.) 
и „Grundriss der allg. Ch."(7 изд. 1923). Русск. учеб
ники по неорган. X.; И. А. Каблукова, Б. Н. Мен-



шуткина, А. Н. Реформатского, В. С. П рж еборов- 
ского, Попова, Лебедева  и др., из перев. Ал. Смита 
«  Голлемана. Ж  Каблуков.

I II . Хими <i физическая-„шхук;х, объяс
няющая на основании положений и опы
тов физических причину того, что про
исходит через химические операции 
в сложных телах“. Такое определение 
дает ей первый физико-химик М. В. Ло
моносов, и оно молсет быть без изме
нения повторено в настоящее время. 
К этом у М. В. Ломоносов прибавляет: 
„Она молсет быть названа химической 
философией, но в совершенно ином 
смысле, чем та мистическая филосо
фия, где не только не дают объясне
ний, но далее самые операции прозво- 
дят тайным образом“.

Академик П. И. Вальден указывает, 
что Ломоносов в вопросе о физико-хи- 
мии является первообразом. „Он пер
вый выдвигает идею о математиче
ской и физической химии как само
стоятельной науке, он первый соста 
вляет систематический курс этой 
науки, определяя ее цель и содержа
ние, он первый читает публично экспе
риментальные лекции по этому пред
мету, и он первый предпринимает уди
вительно систематизированное опыт
ное изучение фундаментальных вопро
сов физико-химии“. „Если мы сравним 
гигантскую программу физико-химиче
ских опытов Ломоносова с современ
ным состоянием физической химии, 
напр, по классическим учебникам
В. Оствальда, то нас прямо поразит 
общность научного материала задуман
ной Ломоносовым и созданной в про- 
долясение 150 лет физической химии“.

Первый труд М. В. Ломоносова по 
X., при лсизни не напечатанный 
и сохранившийся в рукописи (отно
сится к 1741 г.), называется: „Elementa 
Chymiae Mathematicae“ („Начала мате
матической химии“). С конца 1751 г. по 
май 1753 г. Ломоносов читает первый 
курс X. ф., но к солсалению этот курс 
не был издан и пролелсал в архиве 
Академии Наук 150 лет и только в 
X X  столетии благодаря трудам проф. 
Б. Н. Меншуткина появился в свет. 
Подобные курсы  X. ф. начали читать
ся  только в последней четверти X IX  ст.

Что касается до материала, вошед
ш его в курсы X. ф., то он накоплялся

постепенно в течение столетий теми 
исследователями, которые подходили 
к решению химических вопросов с обо
рудованием и знанием опытного фи
зика. Такими были: Роб. Бойль, Ла
вуазье и Лаплас, пололшвшие основа- 
ниетермохимии, Бертолле—творец „Х и
мической статики“ (1803), Гей-Люссак, 
Фарадей, Реньо, Бунзен, указавший 
известным выражением „Der Chemiker, 
der kein Physiker ist, ist gar nichts“ 
(Химик, который не является физиком— 
ничто), какое валеное значение имеет 
знание физики для развития X. 
У М. В. Ломоносова мысль Бунзена 
высказана в следующей форме: „Химик 
без знания физики подобен человеку, 
который всего искать долясен ощупом“. 
Копп, известный историк X., таклсе 
произвел ценное исследование физи
ческих свойств органических соедине
ний и указал зависимость этих свойств 
не только от состава, но и от строе
ния соединений. В результате трудов 
этих и многочисленных других иссле
дователей, получился обширный мате
риал как фактических, так и теорети
ческих сведений, который необходимо 
было выделить в особый отдел науки— 
X. ф. Особенно сильный толчок к даль
нейшей разработке физико-химич. во
просов дало установление в середине 
XIX века закона сохранения энер
гии. Быстрому развитию X. ф. 80-х го
дов XIX ст. особенно содействовал 
Вил. Оствальд. Еще будучи в Риге в 
1885 г., он выпускает 1-ый том „Lehrbuch 
der allgemeinen Chemie“ (2 -ой том вы
шел в 1887 г.), когда он был избран 
профессором X. ф. (первая самостоя
тельная кафедра по этой науке) в 
лейпцигском университете.

„Этот учебник“, пишет П. И. Вальден, 
„имеет историческое значение: в нем 
впервые был дан полный обзор физиче
ской (общей) химии". Следует, однако, 
указать, что еще в 1876 г. H. Н. Любавин 
издал свою „Физическую химию“ . На
чало новой X. ф., как самостоятельной 
науки, считается с 1885 г., „потому что, 
во первых, в этом году появилась зна
менитая работа Вант-Гоффа о раство
ренных веществах... и во вторых—в том 
лее году Оствальд издал первый том 
евоего капитального руководства фи
зической химии“ (В. Нернст).



В 1887 г. Вант-Гоффом и В. Остваль
дом был основан журнал „Zeitschrift für 
Physikalische Chemie“, долгое время 
остававшийся единственным централь
ным органом работ по X. ф. С перехо
дом В. Оствальда в лейпцигский уни
верситет начался расцвет X. ф. По
добно тому, как некогда (1824 — 1854) 
в небольшой городок Гиссен к Либиху 
съезжались молодые химики со всех 
концов Европы, так и лейпцигская 
лаборатория Оствальда (1887 — 1906) 
привлекала к себе химиков со всего 
мира: из нее вышли ученые, приобрев- 
шие затем мировую известность:
С. Аррениус, Нернст, Бредиг, Джонс, 
Нойес, Ле Блан и много других. Из 
русских ученых учениками В. Остваль
да в Лейпциге были: Аскан, П. А. Валь- 
ден, Н. Д. Зелинский, И. А. Каблуков, 
В. А. Кистяковский, Лутер, И. Плотни
ков, С. Н. Реформатский, В. Тимофеев, 
И. А. Шилов и др. Благодаря трудам
В. Оствальда, Вант-Гоффа и их много
численных учеников X. ф. начала бы
стро развиваться [и проникла во все 
отрасли естествознания и техники.

В настоящее время X. ф. предста
вляет обширную область науки, рас
падающуюся на ряд крупных отделов: 
особенности газообразного и жидкого 
состояния тел (см. газы  и жидкости), 
растворы (см.), соотношение между 
физическими свойствами тел и их со 
ставом и строением, термохимию (см.), 
фотохимию (см.), электрохимию (см.), 
учение о химичесхсом сродстве (см. 
ниже), о химическом равновесии (ем. 
ниже), коллоидную химию (см. раст 
воры), катализ (см.) и т. д.

Из всех отделов X. ф. мы остановим
ся здесь только на химической кине- 
тике, или учении о скорости реакции.

Еще в XVIII ст. Венцель (1740—1791) 
измерял скорость действия различных 
кислот на металлы и предложил на 
основании этого судить о силе или 
сродстве кислот. Началоoice химической 
кинетики было положено в 1850 г. Люд
вигом Вильгельми, исследовавшим ско
рость инверсии (превращения) тростни
кового сахара под влиянием различных 
кислот: было известно, что сахароза 
(С1 2 Н2 2 0 „ )  в водном растворе распа
дается на декстрозу (или виноградный 
сахар, С6 Н1 3 Ов) и левулозу (или пло

довый сахар, С 6 Н12 Ос) : С 12 Н22 0ц  +  
+  Hs О =  С е H « Ое +  Се Н12 0„. Изучая 
скорость инверсии с помощью поля
риметра при различных условиях тем
пературы и концентрации сахара, раз
личных кислот и т. под., Вильгельми 
вывел математическое выражение для 
скорости реакции.

Под скоростью  химической реакции 
понимают отношение между количе
ством превращенного вещества и вре
менем, потребовавшимся для этого пре
вращения. При этом различают реак
ции: 1) мономолекулярные, когда пре
вращается одно вещество, напр., ди- 
бромоянтарная кислота (С *  H.i Вг2 0 2) 
распадается на бромомалеиновую(0А Н3 
Вг 0 2) и бромистый водород (Н В г): 
С 4 Н4 Вг2 0 2 =  С 4 Н3 Вг 0 2 +  НВг, или ра
дий распадается на эманацию и а- 
частицу; 2) бимолекулярные, когда в ре
акции участвую т два тела, напр., омы
ление уксуснокислого этила едким 
натром и т. д.; 3) тримолекулярные 
и т. д. Для вывода уравнения, слу
жащего для вычисления скорости ре
акции, исходят из предположения, что 
скорость реакции (иными словами, ко
личество вещества, превращающегося 
в 1 единицу времени, напр. 1 минуту) 
пропорц иональна количеству вещества, 
находящегося в данный момент не- 
превращенным.

Обозначим его через х. Тогда — ~  —
— 1сх, где к—коэффициент пропорцио
нальности, dx—количество вещества, 
превращенного во время dt. Знак—ука
зывает, что скорость реакции постоян
но убывает, так как х  делается все 
меньше и меньше. Если х  —  1, то —
— —  = . к, т. е. к (константа скорост и)
показывает, какая часть единицы массы 
тела превращается в единицу времени, 
следовательно к является правильной 
дробью. Опыты над дибромоянтарной 
кислотой и др. телами показывают, 
что к является постоянной величи
ной, откуда молено заключить, что выше
приведенное предполоясение о зависи
мости скорости реакции от количе
ства соответствует действительности.

Для того, чтобы определить к для 
какой-либо реакции, производят ряд 
наблюдений, отмечая количество про
реагировавшего вещества и время, в



которое произошло превращение; напр., 
Вант-Гофф нашел для дибромоянтарной 
кислоты следующие числа:
Если t =  0 1 0  2 0  60 мин.

ж (выч.) =  5,11 3,70 2,60 0,70 
ж (наб.) =5 ,11  3,77 2,74 0,80

Если обозначим число молей (моле
кул) вещества в начале опыта через а, 
в течение же времени t оно преврати
лось в х  молей, то осталось (а—х)  не
изменным, и согласно вышесказанному

dxимеем: — =  к (а  — х). Интегрируя это
уравнение, получаем: — In (а — х ) =  
=  kt +  С, где С — константа интегри
рования. При начале опыта — 1 =  0 
и х  =  — 0, откуда С =  Ina и

тел, что может быть выралсено уравне
нием:

~ 4 t —‘Ща — х)(Ь — х),
где а — число молей одного тела (А), 
Ь — число молей другого (В) в начале 
реакции, а ж  — число молей, прореаги
ровавших в течение времени. В том 
случае, если а =  Ь, т. е. оба тела взяты 
в эквивалентных количествах, интегри
рование приводит к следующему урав-
нению: к = щ ^ .

Если для реакции взяты не экви
валентные количества, то интегриро
вание дает следующее выралеение:

к = ; 1 П
Ь ( а — х )

к = - г  In —-— : 
t  а — х

или/г:

2.ЯОЗ
г~

- In -

log —0 а — д

где In — логарифм при основании е, 
log — логарифм при основании 10, ж1 — 
количество вещества, оставшееся не
измененным после f] минут, а ж3 — после 
1% мин. Как пример мономолекулярных 
реакций молено привести превращение 
радиоактивных тел. О скорости их 
распада судят по изменению их радио
активности (или способности произ
водить ионизацию воздуха), которая 
со временем более или менее быстро 
падает; так, для тория X  она умень
шается через 4 дня до половины пер
воначальной величины, через 8  до '/„, 
через 1 2  до '/в и т. д. Это молшо выра

зить уравнением: —и

где 10 — активность в начале опыта, 
l t — таковая по истечении вре

мени t,
X — постоянная величина, харак

терная для тела и толсде- 
ственная с  константой ско
рости к. Величина X пока
зывает процент атомов ка
кого-либо радиоактивного ве
щества, распавшихся в одну 
секунду времени.

Бимолекулярные реакции. В том слу
чае, если в реакции участвую т два 
тела, скорость реакции, согласно за
кону действия, будет пропорциональна 
произведению из масс действующих

( а — Ь ) е  а ( Ь — х )  '

Опытами над омылением уксуснокис
лого эфира и другими предыдущие 
уравнения были проверены.

Бимолекулярные реакции, рассма
триваемые как мономолекулярные. 
В том случае, когда количество одно
го из реагирующих тел сравнительно 
с количеством другого так велико, что 
убывание его во время реакции являет
ся практически незаметным,то скорость 
реакции может быть вычислена по 
уравнению для мономолекулярных ре
акций. Возьмем вышеприведенный при
мер инверсии сахара: хотя в реакции 
участвуют два тела: сахар и вода, но 
последняя находится в таком количе
стве, что практически остается по
стоянной, и если в уравнении

d x
d t

=  k (a  — ж) (b — ж)

Ь обозначает число молей воды, на
ходящейся сравнительно с сахаром 
в большом избытке, то выралеение 
(Ъ — ж) остается постоянным, и констан
та скорости к вычисляется по уравне
нию для мономолекулярных реакций. 
Опыт вполне подтверлсдает это.

Три - и  полимолекулярные реак
ции. Из вышесказанного ясно, что в 
том случае, если в реакции участвуют 
п молекул, скорость реакции вычи
сляется по уравнению

— = к (а  — ж) (Ь — ж) (с — аз)... (»и — ж),

где а, Ь, с... т—начальные концентрации 
реагирующих тел. Если а =  Ь = с = т ,  
то получаем:



§  =  к ( а - х ) \

Интегрируя это уравнение, не трудно 
получить соответствующ ее выражение 
для к. Но нужно сказать, что, согласно 
кинетической теории, вероятность одно
временной встречи многих молекул, 
участвующ их в данной реакции, в 
одной точке очень мала и этим исклю
чается возможность полимолекулярных 
реакций. Поэтому уравнения реакций, 
в которых участвую т как бы большое 
число молекул, представляют сумму 
уравнений реакций более простых 
(моно- и бимолекулярных), идущих по
следовательно одна за другой.

Влияние температуры на скорость 
реакций  очень значительно. Например, 
по исследованиям Гаркура и Ессона 
константа скорости разложения пере
киси водорода иодистоводородной кис
лотой: Н2 0 3 +  2 HJ =  J +  2 Н3 0 , изме
няется следующим образом:
* =  0  1 0 ° 2 0 ° 30° 40° 50° Ц.
к — 1,0 2,08 4,32 8,38 16,19 30,95

По Вант-Гоффу, повышение температу
ры на 1 0 ° влечет увеличение констан
ты в два-три раза.

Бертло предлолсил следующую фор
мулу для выражения зависимости ско
рости от температуры: К  =  а. Ъ, Арре
ниус К  — 1 ~  где а, Ъ, А — постоянные 
величины.

Влияние давления на скорость реак
ции  в газах находится в зависимости 
от порядка реакции: если п  моле
кул участвую т в реакции, то скорость 
превращения возрастает пропорцио
нально (п — 1 )-ой степени давления. 
Отсюда, если реакция мономолекуляр- 
на (п =  1 ), скорость не меняется с 
давлением.

При бимолекулярной реакции (п =  2) 
скорость превращения пропорциональ
на давлению. Этот вывод приблизи
тельно подтверждается опытами Бо- 
денштейна над скоростью разложения 
йодистого водорода. Так, при 518°,

когда р  =  0,5 1,0 1,6 2,0 атм.
ск. разл. =  0,00306 0,00503 0,00800 0,01143.

Влияние давления на скорость реак
ции в жидкостях молено было подметить 
только при повышении давления на не
сколько атмосфер. Согласно наблюдения

Ротмунда, скорость инверсии 20%-го 
раствора сахара при действии нор
мального раствора соляной кислоты 
увеличивается приблизительно на 1 ° / 0  

| при возрастании давления на 1 0 0  атмо
сфер.

Так, при 18° р =  1 К  =  0,001337 
15° ;р =  500 К  =  0,001416.
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IV . Химическое равновесие. В ме
ханике мы принимаем, что система 
находится в равновесии, если силы, 
действующие на нее, взаимно уничто- 
жаются. В X. понятие о равновесии 
есть понятие термодинамическое и 
значительно сложнее, чем в механике. 
В термодинамике мы пользуемся обоб
щенным понятием о силах; говорить о- 
взаимном уравновешивании (нейтрали
зации) таких сил нельзя. В системе, 
находящейся в равновесии с точки 
зрения термодинамики, покоя нет; в 
такой системе непрерывно текут ми
нимум два процесса во взаимнопроти- 
воположных направлениях, при чем 
взаимно уничтожаются не силы, а 
результаты двух процессов. Так, в 
замкнутой системе, содерлсащей жид
кую воду и ее пар в состоянии равно
весия при постоянных внешних усло
виях, протекают два процесса: паро
образования и конденсации, при чем во 
всякий момент столько лее образуется 
пара, сколько его и конденсируется.

Рассматриваемые в X. системы 
(обособленные части пространства, со- 
дерясащие материю и энергию) обла
дают физико-химическими свойствами; 
из их числа мы выделяем в особую



группу термодинамические свойства; 
к последним относятся: объем, давле
ние, температура, энергия, энтропия, 
концентрации веществ и все те свой
ства, которые являются функциями 
перечисленных основных свойств и 
только их. Опыт показал, что для опре
деления состояния системы достаточно 
выбрать некоторое число свойств (на
чиная от двух) в качестве независимых 
величин (переменных), все остальные 
свойства будут их функциями. Обычно 
в качестве независимых переменных 
выбирают: температуру, объем (или 
давление) и концентрации веществ в 
системе. Мы говорим, что система на
ходится в равновесии, если перемен
ные, определяющие ее состояние, во 
времени не изменяются, другими сло
вами, стационарное состояние мы при
нимаем за равновесие.

В основе учения о равновесии фи
зико-химических систем лежит посту
лат Гиббса (см.), главнейшая 'форма 
которого гласит: „для того, чтобы за
мкнутая система находилась в равнове
сии, необходимо, чтобы изменения ее 
внутренней энергии при данном объеме 
и данной энтропии не превышали бес
конечно малых величин 2 -го порядка“. 
Замкнутость системы характеризуется 
постоянством ее массы. Бесконечно 
малые изменения энергии первого по
рядка должны равняться нулю, второго 
же порядка могут быть больше, мень
ше или равны нулю, соответственно 
чему равновесие будет устойчивым, 
неустойчивым или безразличным. 
Другими словами, замкнутая система 
находится в устойчивом равновесии, 
если ее внутренняя энергия при дан
ном объеме и данной энтропии имеет 
минимальное из возможных значений. 
Вместо полной внутренней энергии 
молено оперировать с той ее частью, 
которая носит название свободной 
энергии, при чем условием устойчивого 
равновесия будет минимальное ее зна
чение при данном объеме и данной 
температуре.
К -Мы 'различаем два класса систем. 
К первому классу принадлелсат си с
темы, в [которых протекают физиче
ские процессы, в том числе изменения 
аггрегатного состояния, но в которых 
химическая природа веществ ни каче

ственно, ни количественно не претер
певает изменений; такие системы 
представляют собою или индивидуаль
ные вещества или их смеси. Они могут 
быть в устойчивом, неустойчивом или 
безразличном состоянии равновесия. 
С опытной точки зрения неустойчивое 
равновесие бывает метастабильным 
(реализируемым, — напр., состояние пе
регретой воды или переохлалсдонного 
пара) или лабильным (нереализуемым, 
ср. уравнение состояния ван дер 
Ваальса, XII, 313).

В системах второго класса на ряду 
с  физическими процессами протекают 
химические обратимые реакции, при 
чем всякому бесконечно малому изме
нению внешних условий отвечает бес
конечно малое изменение концентраций 
веществ, входящих в систему. Измене
ния концентраций управляются зако
нами смещения равновесия и в ча
стности законом действующих масс, 
открытым сначала Гульдбергом и Вааге 
эмпирически, потом выведенным, как 
следствие, из постулата Гиббса.

В системе протекает реакция n. A, -f-nu А, - р . . .  Ч

in, В, -f- ш, В, Щ . . . ;  пусть концентрации веществ
А ,, А , В ,,В а, . . .  при равновесии равны С ,  ,
С / 1 , . . . ,  ( 'ß  , C ß  , . . . ;  закон действия масс, пра
вильнее, закон концентраций гласит, что при по
стоянной температуре и давлении

СА СА ***—  1-------?------ — я  <= постоянной величине.

Ч  Ч  •' •
Системы первого класса могут или 

оставаться системами того лее класса 
при всех доступных нам температурах 
и давлениях, как, напр., инертные газы 
и их смеси, или же такие системы при 
высших температурах переходят в си с
темы второго класса. Так, система из 
аргона и углекислоты при темпера
турах нилсе 1 0 0 0 ° — 1  класса, при выс
ш и х— второго, так как при темпера
турах выше 1 0 0 0 ° начинается диссо
циация углекислоты и в системе про
исходит обратимая химическая реак
ция С 0 2 СО +  V2 Oj. Смесь водорода 
и кислорода—при невысоких темпера
турах система первого класса, при вы
соких—второго класса (образование и 
диссоциация воды Н20  Н3 -(- ' / 2 0 2). 
Однако, здесь мы встречаем нечто но



вое; система первого класса: водород Ц- 
+  кислород, оставаясь замкнутой, мо
лсет быть переведена необратимым спо
собом при помощи катализатора при 
средних и низких температурах в си с
тему толсе первого класса, но отлич
ного химического состава, а именно в 
систему из воды и избытка того или 
другого газа. Последняя система об
ладает меньшей свободной энергией, 
нежели первая. Термодинамика не мо
лсет предвидеть существование в рав
новесных состояниях таких систем, 
как смесь водорода и кислорода в 
обычных условиях. Другими словами, 
всякий раз, когда термодинамика утвер- 
лсдает, что система в данных условиях 
будет в состоянии равновесия, это дей
ствительно имеет место; но могут быть 
случаи, что система будет в равнове
сии и при условиях, при которых, с 
точки зрения термодинамики, она не 
должна была бы быть в равновесии. 
Дюгем такие равновесия называл лож
ными; ряд ученых отрицает состояние 
равновесия в таких случаях и заявляет, 
что в них идут процессы, но с весьма 
медленной скоростью, недоступной из
мерению (Оствальд; „дрова горят но 
только в печке, но и перед печкой“). 
Урбен и др. ученые считают такие 
объяснения нелогичными; с точки зре
ния опытной система из водорода и 
кислорода ведет себя как система пер
вого класса и должна рассматриваться 
как таковая. Такие системы с физиче
ской точки зрения могут быть в устой 
чивом, неустойчивом или безразличном 
равновесии, но каждое такое состоя
ние неустойчиво с химической точки 
зрения. Критерий наиболее хймически- 
устойчивого (абсолютного) равновесия- 
отсутствие катализатора, который мог 
бы перевести данную систему в еще 
более устойчивую систему.

В общем случае система молсет со 
стоять из нескольких составных ве
ществ и распадаться на части—фазы,— 
отделенные друг от друга видимыми 
поверхностями раздела. Система, со 
держащая воду и соль, молсет состоять 
из четырех (или меньше) фаз: парооб
разной, лсидкой (раствора), льда и твер
дой соли. Фазой называется комплекс 
образований, обладающих одинаковым 
составом и одинаковыми термодинами

ческими свойствами; следоват., отдель
ные льдинки или кристаллики соли 
образуют одну фазу. Составными ве
ществами системы называются те 
вещества, которые могут сущ ествовать 
в изолированном состоянии; след., от
дельные ионы соли не считаются со
ставными веществами системы. Из 
числа составных веществ мы выбираем 
наименьшее число их, достаточное для 
того, чтобы с их помощью выразить 
состав любой фазы системы, находя
щейся в равновесии, и называем их 
компонентами (или независимыми со
ставными веществами). В системах 
первого класса число составных ве
ществ совпадает с числом компонентов, 
в системах второго класса компонентов 
меньше, нежели составных веществ, на 
число обратимых реакций, протека
ющих в системе в данных пределах 
температур и давлений.

Примеры. Система состоит из угле
кислого кальция (мела), окиси кальция 
(извести) и углекислоты, всего три со 
ставных вещества; в системе идет 
реакция СаСОз СаО + -С 0 2; независи
мых составных веществ (компонентов) 
3 — 1 =  2. Система состоит из Н20, КС1, 
NaCl, Na2 S 04, К3 S 04, NaCl 2HsO и Na3 
S 04 10Н30, всего 7 составных веществ; 
в системе идут реакции: 1) 2KCl-f- 
Na2S 0 4 £  К3 SO4 +2N aC l, 2) NaCl 2H30  £  
^ N a 0 1 + 2 H ,0  и 3) Na3 SO, 10H3O £

Na3 S 04 -f- 10H3O; компонентов 7—3=4.
Из постулата Гиббса о равновесии 

вытекают следующие условия устой 
чивого равновесия в случае многофаз
ных (гетерогенных) систем, находя
щихся под влиянием одной только 
силы, давления: 1) температура и да
вление во всех фазах должны быть 
одинаковыми; 2) одинаковые значения 
во всех фазах должны иметь так на
зываемые термодинамические (или хи
мические) потенциалы') каждого из

>) Внутренняя энергия системы состоит из раз
личных частей (слагаемых); увеличение массы д т  
компонента влечет за собою увеличение ди энергии 
системы на величину, равную произведению из при
роста массы компонента dm на термодинамический 

_ ди
(химический) потенциал его |а. Следовательно,|х =  —
при прочих постоянных условиях. Химический потен
циал вещества аналогичен температуре или электри
ческому потенциалу, но, к сожалению, для его измере
ния не существует таких методов и приборов, как для 
измерения температуры или электрич. потенциала.



компонентов; 3) число фаз в равновес
ной системе определяется законом 
Гиббса k^ = tn -}-2  (правило фаз: число 
фаз к равно или меньше числа п ком
понентов плюс два).

В однокомпонентных системах (м—1) 
максимальное число фаз, могущих на
ходиться в равновесии, — три. Напри
мер, система, состоящая из воды, мо
ж ет состоять одновременно максимум 
из трех фаз: пара, жидкой воды и льда. 
В двухкомпонентных системах (п =  2) 
максимум фаз равен 4; например, в 
системе: вода -)- соль, возможно равно
весие четырех фаз: пара, раствора, 
соли и льда. Разность f = n - 1- 2 —к наз. 
степенью свободы системы. Одноком
понентные системы при трех фазах, 
двухкомпоиентные—при 4 фазах и т. д. 
не имеют ни одной степени свободы, 
т.-е. они могут существовать только 
при строго определенных условиях 
давления, температуры и (для систем 
дву- и более компонентных) концентра
ций составных веществ. Так, пар, жид
кая вода и лед (однокомпонентная си с
тема) могут сущ ествовать в равнове
сии при -f- 0,0076° и 4,579 мм. давления. 
Всякое изменение температуры или да
вления влечет за собою процесс, в 
результате которого одна из фаз 
исчезает. Такое состояние системы на
зывается инвариантным. Если на оси 
абсцисс (рис. 1) будем откладывать

температуры, на оси ординат давления, 
то инвариантное состояние одноком
понентной системы выразится точкой О 
на плоскости. В случае двухкомпонент
ных систем прибавится третья о с ь -

ось концентраций, и инвариантное со 
стояние такой системы выразится точ
кой в пространстве. Очевидно, что в 
случао 3 компонентов необходимы две 
оси для концентраций, и инвариантное 
состояние трех компонентных систем 
выражается точкой в четырехмерном 
пространстве. На практике прибегают 
к упрощенным обходным способам гра
фического изобралсения многокомпо
нентных систем. Если число фаз в 
однокомпонентной системе 2 (двухком
понентной—3, и т. д.), то f —n -|- 2—к =  1, 
система имеет одну степень свободы 
(моновариантная система, правильнее, 
система находится в моновариантном 
состоянии). В этом случао одно из 
внешних условий (температуру, давле
ние или концентрацию) мы молсем в 
определенных конечных пределах из
менять без того, чтобы число фаз из
менилось. Так, в случае воды, система, 
состоящая из жидкой воды и пара, 
может сущ ествовать при разных тем
пературах. Графически (рис. 1) моно- 
вариантное состояние системы выра- 
жается кривой линией, показывающей, 
как изменяется давление системы с 
температурой. Из трех фаз молено со
ставить три комбинации по две, каж
дая комбинация на рис. 1 дает отдель
ную кривую равновесия (О А — кривая 
равновесия пара и лсидкости, OB— 
льда и пара, ОС—жидкой воды и льда). 
Все кривые исходят из точки 0  инва
риантной системы, называемой трой
ной точкой. В случае двухкомпонентной 
системы получим 4 кривые (в простран
стве) равновесия трех фаз, исходящие 
из точки инвариантной системы, назы
ваемой в этом случае четверной точ
кой, и т. д.

Все системы в моновариантном со
стоянии обладают замечательным свой
ством: в них давление не зависит от 
объема; так, в случае воды и пара, из
менение объема не изменяет давления 
пара, а изменяет только относитель
ные количества фаз.

При наличии в однокомпонентной 
системе одной только фазы, в двухком
понентной—2 фаз и т. д., система об
ладает двумя степенями свободы, т.-е. 
в таких системах мы молсем менять 
две переменные (напр., давление и 
температуру или давление и одну из



концентраций) без того, чтобы число 
фаз изменялось. На рис. 1 таким бива- 
риантным системам отвечают части 
плоскости между двумя кривыми; в 
случае двухкомпонентной системы—по
верхности мелсду кривыми, и т. д. Чем 
больше система содерлсит компонен
тов, тем больше может быть ее ва
риантность; системы, степень свободы 
которых больше 2, часто называются 
поливариантными.

Следует отметить, что термодина
мика дает точный ответ о характере 
данного равновесия системы; напр., 
она определенно говорит, что одноком
понентная система молсет образовать 
инвариантную систему при наличии 
трех фаз и три моновариантных при 
наличии двух фаз, т.-е. молсет дать 
тройную точку с  3 кривыми, исходя
щими из нее; но термодинамика не 
молсет сказать, сколько тройных точек 
молсет образовать такая система, это 
дело опыта, а опыт говорит, что трой
ных, четверных и т. д. точек у  сис-
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тем с данными компонентами может 
быть много. Так, в случае воды, молсет 
быть несколько родов льда, устойчи
вых при разных температурах и да
влениях; одновременно в равновесии 
могут быть только три фазы, но при 
наличии разных льдов возмолсны раз- j

личные комбинации по три фазы (раз
личные тройные точки). Рис. 2 показы
вает диаграмму равновесия в системе 
из воды в различных состояниях. 
Здесь тройные точки: 1) О, см. рис. 1 
(пар, вода, лед I—обыкновенный), 2) С— 
вода, льды I и III,—22° и 2115 кгр./см.3 
давления, 3) D—вода и льды III и V,— 
17° и 3530 кгр./см .3, 4) F — льды I, II, 
111,-34,7°, 2170 кгр./см.3, 5) S—льды И, 
III, V,—24,3° и 3510 кгр./см.3, 6) Е—вода, 
льды V и VI, +  0,16° и 6380 кгр./см.3. 
Последняя кривая (моновариантная си с
тема: вода и лед VI) прослолсена до- 
+  80° и 20.000 кгр./ см3 давления („горя
чий“ лед). Различные льды являются 
полиморфными разностями, модифика
циями, представляющими калсдая 
самостоятельную фазу. Так как каяс- 
дое вещество молсет сущ ествовать в 
различных модификациях (теорией не 
учитываемых), то однокомпонентная, 
система молсет иметь ряд тройных то 
чек. В двухкомпонентных (и выше) си с
темах четверные, пятерные и т. д . 
точки также возмолсны во мнолсествен- 
ном числе не только в силу сущ ество
вания полиморфных разностей веществ,, 
но и в силу существования химиче
ских соединений, тоже теорией не учи
тываемых; так, в системе сернокислый 
натрий +  вода имеется ряд инвариант
ных состояний в виду существования 
двух полиморфных разностей серно
кислого натрия (ромбического и моно- 
клиничеекого) и кристаллогидратов 
Na2 SO., 10Н2О и Na2 SO., 7Н20 , т. е., счи
тая раствор и пар, возмолсны 6 фаз, 
сущ ествовать лее одновременно могут 
только 4, следовательно, возмолсны раз
ные четверные точки.

Правило фаз, частное, но весьма об
ширное следствие постулата Гиббса о 
равновесии,- является классификацион
ным началом в грандиозной области 
химического равновесия. Без него не- 
возмолено было бы современное раз
витие не только физической X., но 
и неорганической и ряда глав химиче
ской технологии (ср., напр., сплавы 
металлов, учение о силикатах в тех
нике). А. Ваковский.

V. Химическое сродство,—так назы
вают силу, заставляющую тела хими
чески соединяться друг с  другом или 
же подвергаться различным химиче



ским превращениям. По воззрениям 
древних наблюдателей и алхимиков, 
сплавы, растворы и смеси не отлича
ются от таких тел, которые в настоя
щее время называются химическими 
соединениями. Поэтому легко было 
предполозкить, что тела более или ме
нее сходные или родственные обла
дают большим тяготением друг к дру
гу: чем близке по своим свойствам те 
ла, тем труднее их отделить друг от 
друга из смеси или сплава. Таким 
образом, естественной является мысль, 
что способность тел соединяться ме
жду собою определяется их сходством, 
содерзканием в них общих составных 
частей. Только подобные тела могут 
соединяться друг с  другом. Взгляд 
Гиппокрита: „Sim ile venit ad simile“ 
считался законом природы.

Поэтому сила, заставляющая тела 
соединяться друг с  другом, была на
звана „сродством “ (affinitas). „Сора—го
ворит Альберт Великий (XIII век)— 
соединяется с металлами вследствие 
сродства к ним“ (propter affinitatem na
turae). Дюма (,,Le<?ons sur la Philosophie 
ohimique“, II ed., 1878) говорит, что в 
первый раз слово „affinitas“ в смысле 
силы, заставляющей тела соединяться, 
встречается у  Баркузена в его „Руго- 
sophia“ (1698). Слово „affinitas“ было 
переведено затем на все языки в том 
лее смысле: Verwandschaft у  немцев, 
affinite у  французов, affinity у  англи
чан и „сродство“ у  русских, и удер- 
зкалось до настоящего времени, хотя 
факты указывают, что наибольшим 
сродством друг к другу  обладают тела, 
наиболее удаленные друг от друга по 
своим свойствам: напр., хлор и калий 
(резко отличающиеся друг от друга) 
образуют более стойкое соединение, 
чем близкие мезкду собой хлор и бром. 
На это было указано узке Бургавом 
(Boerhaave, 1668—1738), который припи
сывал причину химических явлений 
особой силе или способности (vis, vir- 
tus), вследствие которой два разнород
ные тела стремятся соединиться ме
жду собою, при чем образуется третье, 
новое однородное вещество. Говоря о 
растворении золота в царской водке и 
зкелеза в азотной кислоте, он так объ
ясняет „принцип“ растворения: „Еже
дневный опыт показывает, что во мно

гих случаях частицы растворяющей 
среды, подействовав сначала как рас
творитель, затем соединяются с  ча
стицами растворенного тела и обра
зую т соединение, выделяющееся потом, 
при сгущении и отличное по свой
ствам от взятых веществ“. „Разве не 
видите вы с ясностью, что мезкду ка- 
зкдой частицей золота и казкдой части
цей царской водки сущ ествует неко
торая взаимная сила, вследствие ко
торой они стремятся друг к другу, 
вследствие которой частица золота— 
частицу царской водки, а последняя— 
частицу золота любит, присоединяет и 
удерзкивает“ („...haec vero auri particu- 
lam amat, unit, retinet“). Это стремле
ние разнородных тел к соединению, 
знаменитый лейденский медик срав
нивает с  друзкбой или любовью их 
друг к другу. Таким образом, хотя 
Вургав указал, что разнородные тела 
обладают наиболее сильным сродством, 
но он еще более развил и уточнил 
антропоморфные воззрения алхимиков 
на природу химич. сродства.

Но у  более знаменитого современника 
Бургава, у  Ньютона (1643—1727) мы на
ходим научную теорию химических яв
лений. Ныотон рассматривал хим. 
сродства как особую силу притязкения, 
действующ ую на малых расстояних. 
„Если купоросная кислота выделяет из. 
поваренной соли или селитры содерзка- 
щиеся в них кислоты, то это происхо
дит вследствие того, что она сильнее 
притягивается их постоянной щелочыо, 
которая, не будучи в состоянии удер- 
зкивать две кислоты зараз,—выделяет 
свою кислоту“. „Если медный раствор 
растворяет зкелезо и выделяет медь, 
если раствор серебра растворяет медь 
и выделяет серебро и т. д., разве это, 
не потому, что частицы кислоты притя
гиваются зкелезом больше, чем медыо,. 
медью больше, чем серебром и т. д .“.. 
Далее он описывает образование со
лей взаимным притязкением кислот и  
оснований, постепенное услоэкнение 
частиц, при чем указывает, что малень
кие частички могут притягиваться; 
мезкду собою  сильнее, чем более слолс- 
ные, от которых зависят свойства тел.. 
С этим различием в величине частиц 
и их притязкения, по его взгляду, свя
зана разная степень летучести и жид



кого состояния тел. Частицы притяги
ваются только на очень малых рас
стояниях, за которыми начинает дей
ствовать отталкивание, „как в алгебре 
отрицательные количества начинаются 
там, где уничтожаются и кончаются 
но ложительные “.

„Если так“, продолжает Ныотон, „то 
ход природы будет прост и всегда 
сообразен самому себе. Все великие 
движения небесных тел она совершит 
посредством силы тяготения, которая 
взаимна меледу всеми телами, и почти 
все двилсония их частиц она исполнит 
посредством другой притягательной и 
отталкивательной силы, которая таклсе 
взаимна меледу этими частицами“. 
„В природе сущ ествуют деятели, спо
собные соединять частицы тел меледу 
собой, и экспериментальной философии 
надлелеит открытие этих деятелей“ .

Выралсенные Ньютоном взгляды на 
хим. ср. легли в основу всех теорий, 
господствовавших в XVIII в.

Давно было таклсе подмечено, что 
тела соединяются не с одинаковой 
легкостью, что одни тела могут вы
теснять другие, и этой способностью 
тел пользовались издавна для практи
ческих целей добывания веществ и вы
деления их в чистом виде. Глаубер 
(1648) улсе заметил, например, что 
различные металлы но одинаково отно
сятся к ртути. „Если в земле будут 
находиться золото, серебро, медь и лсе- 
лезо, то ртуть берет сначала только 
одно золото, затем серебро, потом медь 
и улсе напослодок леелезо, но, вслед
ствие его нечистоты, очень неохотно. 
Хотя олово и свинец она захватывает 
толее охотно, но с наибольшей любо
вью—золото“ . Бойлю (1675) было из
вестно, что медь осаледает из раствора 
серебро, а сама в свою очередь вытес
няется цинком. Он объяснял это тем, 
что частицы одного тела обладают 
большим притялеением к кислоте и 
блнлее лежат одна к другой в образо
вавшемся соединении, чем частицы 
другого. Сталь (1660—1734) в начале 
XVIII столетия дал несколько рядов 
тел, распололсенных по степени их 
сродства, например, металлов по отно
шению к сере, кислотам; последние, 
далее, сравниваются меледу собой по 
сродству к щелочам.

В XVIII в. труды многих химиков 
были направлены на составление та
блиц, в которых тела располагались по 
степени их сродства к тому или иному 
телу. Наибольшую известность и влия
ние на современных ученых оказали 
„таблицы отношений“, „Tables de diffe
rentes rapports observes en Chymie en- 
tre differentes substances“, представлен
ные в 1718 году королевской академии 
в Парилсе французским химиком 
Е. Жоффруа - старшим. При составле
нии таблиц Жоффруа руководился по- 
лолсением, по которому два тела, обла
дающие сродством друг к другу, со 
единяются при взаимном соприкосно
вении; если при этом встречается 
третье тело, которое имеет большее 
сродство к одному из двух, то оно 
вступ аете  ним в соединение и вытес
няет другое. Таблицы Жоффруа сов
мещали все тогда известные химиче
ские факты. В следующей выписке из 
таблицы Жоффруа для ясности приве
дены современные названия химиче
ских веществ:

Серная кислота: Азотная кислота: Щ елочи:
Флогпстоп _ Железо Серная к-та
Едкие щелочи Медь Азотная к-та
Аммиак Свнпец Соляная к-та
Щелочные земли Ртуть Уксусная к-та
Железо Серебро Сероводород
Медь 
Серебро

Из таблицы ясно, что едкие щелочи 
вытесняют аммиак из его сернокислой 
соли, леелезо—медь, последняя—сере
бро и т. д. Как в таблицах кислот, так 
и щелочей, предшествующее тело вы
тесняет последующее.

Таблицы Жоффруа обратили внима
ние на изучение сродства, которое 
являлось, таким образом, не метафи
зической сущностью, а физической си
лой, величина коей мол;ет быть изме
рена и выралсена числом. В конце/ру
ководств того времени прилагались 
эти таблицы для уяснения и общего 
обозрения главных отношений меледу 
веществами; определение места нового 
тела в таблице имело такое лее значе
ние, какое в XIX в. имело определение 
положения элемента в периодической 
системе Д. И. Менделеева.

За таблицами Жоффруа последовали 
таблицы, составленные Гроссе (1730), 
Жоффруа-младшим (1744) и др.



В 1758 году руанская академия пред
ложила премию за тему, предметом 
которой было „определить сродства 
между главными смесями по образцу 
Жоффруа и найти физико-химическую 
систему этих сродств“. Премию полу
чили Лимбург и Лесазк. Лимбург впер
вые указал на изменение порядка 
сродств под влиянием температуры и 
летучести одного из действующих 
тел. Сродство он рассматривал, как 
притяжение. Лесазк предложил теорию 
самого притяжения, которое он рас
сматривал как результат двизкения.

На дальнейшее развитие учения 
оказал большое влияние Т. Вергманн 
(1735—1784) „сумевший, по выразкению
В. Оствальда, связать воедино теоре
тические представления и фактиче
ские данные, относящиеся к концу 
XVIII столетия“. Вергманн принимал, 
что причина химических явлений, со 
единений и разлозкений—есть всеобхцее 
тяготение, которое видоизменяется 
здесь формой и полозкением частиц. 
Он различал притяжение мезкду одно
родными частицами, которые называл 
притяэюением слож ения (attractio ag- 
gregationis), и притязкение разнород
ных частиц— притяжение соединения 
(attractio compositionis). Когда послед
нее действует мезкду тремя вещества
ми, при чем одно вытесняет д р у г о е -  
это будет просто избирательное срод
ство (attr. simplex, electiva); если оно 
проявляется мезкду двумя соединения
ми и так, что элементы эти меняются 
местами — двойное притяжение (attr. 
duplex).

Последние реакции могут происхо
дить в растворе или сухим путем.

Вергманн считал, что притязкение не 
одинаково мезкду разными телами; но 
сила хим. ср. есть определенная и по
стоянная величина. Различные обстоя
тельства, однако, могут нарушать ее 
проявление. Если тело встречает два 
вещества и к одному из них притяги
вается больше, то оно исключительно 
только с ним и соединяется, третье 
остается свободным. Истинные срод
ства те, которые проявляются, будучи 
предоставлены самим себе. Нагрева
ние, а такзке растворение нарушают и 
иногда извращают проявления срод
ства. Поэтому Вергманн для каждого

ряда веществ дает две таблицы сродств, 
смотря по тому, действую т ли они в 
растворах или сухим путем. Не при
водя таблиц Бергманна, указкем, что он 
стремился к тому, чтобы не только ка
чественно, но и количественно выра
зить силу сродства мезкду отдельными 
телами. На основании своих очень не
точных анализов он нашел, что 100 ве
совых частей едкого кали соединяются 
е 78,5 вес. час. (нужно 85) серной кис
лоты, с  64 вес. час. (вместо 163) азот
ной кислоты и 51,5 вес. час. (вместо 58) 
соляной. Он пришел к такому заклю
чению (которое сам назвал „химиче
ским парадоксом“): „чем сильнее кис
лота, тем менее щелочи требуется 
для ее насыщения“. Такой ошибочный 
вывод легко объясняется теми невер
ными числами, которые получил Берг- 
манн при анализах.

Последователи Бергманна (Кирван 
и др.) продолзкали производить ана
лиз солей, с целыо определить меру 
сродства мезкду основаниями и кисло
тами. Работы эти имели большое зна
чение для пополнения сведений о со
ставе солей, хотя и были основаны на 
ошибочном положении, будто бы сте
хиометрические отношения могут слу
жить мерой химического сродства.

В конце XVIII столетия Венцель (1777) 
предлозкил измерять силу сродства 
скоростью реакций.

Против взглядов Бергманна вы сту
пил Клод Луи Бертолле (1748—1822), 
своим „Опытом химической статики“ 
(„Essai de mecanique chim ique“) поло- 
зкивший начало химической механики. 
Он указал на то, что химическое дей
ствие пропорционально не только силе 
сродства, но и количеству тел, и ввел 
понятие о химической массе.

Но вопросы, поставленные Бертолле 
в первой половине XIX в., разрабаты
вались сравнительно мало, и только в 
1867 г. в трудах Гульдберга и Вааге 
(см. выше, хим. равновесие, 334) мы на
ходим математическое выразкение для 
закона действия масс, зачатки кото
рого положены Бертолле.

Начало XIX столетия ознаменова
лось крупными открытиями, полозкив- 
шими начало электрохимии (см.). Дэви 
и затем Я. Берцелиус в своих электро
химических теориях полагали, что хим..



ср. зависит от электрических свойств 
атомов. По Я. Берцелиусу, „электри
чество есть первая причина деятель
ности нас окружающей природы“ .

Электрохимическая теория Я. Бер
целиуса оказалась неприменимой к 
органическим соединениям, и потому 
в середине X IX  в., когда начался рас
цвет и быстрое развитие органической 
X., она пала, но конец XIX и на
чало X X  века ознаменовались рядом 
крупнейших открытий в области из
учения растворов, радиоактивных тел, 
катодных лучей, и т. п. и приведших 
к созданию теорий:электролитической 
и электронной теории строения ато
мов. Все эти теории показали, что силы 
хим. ср. вызываются теми электроста
тическими притяжениями, которыми 
обладают атомы различных тел.

В последнее время (1920—1927) мно
гие ученые (Лангмюр, Дж. Длс. Том
сон, Борн, Фаянс и др.) поставили себе 
задачей вычислить из свойств атомов, 
построенных из электронов и положи
тельного ядра (см. электроны), хими
ческие силы, определяемые из термо
химических и им подобных измерений.

С другой стороны, развитие термо
динамики отразилось плодотворно на 
развитии учения о хим. ср.: было введено 
понятие о химической энергии, а уста 
новление закона сохранения энергии 
и приложение этого закона к химиче
ским явлениям послужило развитию 
термохимии (см.). Развитие же уче
ния о втором законе термодинамики 
привело к понятию об энтропии и сво
бодной энергии  химических процессов, 
и благодаря трудам Ф. Гельмгольтца, 
Вант-Гоффа, JIe-Ш ателье, Нернста и 
др., показавших, как можно применять 
принцип уменьшения свободной энер
гии к химическим явлениям, явилась 
возмоленость предсказывать направле
ние химических реакций. На ряду с 
описательной X. создалась математи
ческая X., развитие которой идет бы
стрыми шагами. В X. произошел пере
ворот подобный тому, какой произвел 
в астрономии бессмертный Ныотон 
своим открытием закона всеобщего 
тяготения. Х отя мы и до сих пор не 
сумели с точностью ответить, что слу- 
ягат причиной тяготения, тем не менее 
небесная механика, в основе которой

лелшт закон всеобщего тяготения, яв
ляется идеалом точной науки. Приме
нение законов термодинамики к уче
нию о хим. ср. приблшкает X. к этому 
идеалу. И. Каблуков.

VI. Фотохимия, см. XLIV, 414 сл.
VII. Стереохимия, см. XLI, ч. IV, 554.
V III. Термохимия, см. термохимия.
IX . Электрохимия, см. электрохи

мия.
X. Химия органическая. В настоя

щее время под X. о. разумеют отдел 
X., занимающийся изучением соеди
нений углерода, как входящих в со 
став организмов—растительных и лси
вотных, так и получаемых искусствен
но. Из этого определения следует, что 
органические соединения подчиняются 
всем общим законам X.; лишь за
кон кратных отношений, благодаря 
большой слолсности органических со 
единений, утрачивает применительно 
к ним свой простой и ясный смысл. 
Выделение X. о. в особую науку де
лается из соображений удобства и вы
зывается: громадным числом органи
ческих соединений (около 2 0 0 .0 0 0 ), их 
своеобразным характером, проявляю
щимся особенно в том, что среди них 
очень распространена изомерия, т.-е. 
различие свойств при одинаковом со
ставе и молекулярном весе, и громад
ным значением этих соединений как 
для биологии и техники, так и для раз
вития теоретических воззрений на при
роду сродства и строение молекул. К 
этому следует добавить, что своеобра
зие органических соединений, вызы
ваемое присутствием в них углерода, 
обусловливает необходимость особой 
методики при работах в этой области. 
Но к такому взгляду на органические 
соединения пришли долгим путем и 
лишь в XIX столетии, хотя с ними че
ловечество познакомилось очень давно.

Наши сведения о знакомстве древних 
народов с  органическими соединения
ми отрывочны и неполны. Но все лее 
известно, что древние знакомы были 
с добыванием тростникового сахара из 
сахарного тростника, употреблением 
растительных масел для освещения 
и смазывания тела; с камфорой, тер
пенами, смолами и бальзамами и упо
треблением их при религиозных цере
мониях и для бальзамирования трупов,



с  пахучими веществами, с различными 
экстрактами растений — ядовитыми и 
целебными; с красками из растений 
(ализарин, индиго) и животных (фини
кийский пурпур, кармин), с кислотами 
уксуса  и прокисшего молока. Знали 
ташке и некоторые технические про
цессы переработки органических ве
ществ: приготовление вина и пива бро
жением, мыла из жиров и пр. Но почти 
все эти вещества были известны в виде 
•смесей. Кроме того, до XVII ст. орга
нические соединения не отличали от 
неорганических. Но мало по малу у ста 
новлены были существенные отличия 
минеральных веществ от веществ расти
тельных и животных. Главнейшие, бро
савшиеся в глаза, отличия сводились 
к способности последних гореть, под
вергаться процессам брожения, гние
ния и тления и к поведению их при 
сухой перегонке. Так как в то время 
•понятие об элементах в современном 
смысле еще почти отсутствовало, раз
личия эти объяснялись преобладанием 
в органических соединениях начал (эле
ментов в духе Аристотеля) водного и 
горючего, а в минеральных землистого.

Но вот, на пороге XIX века, Ла
вуазье реформирует X. Утвердив и 
расширив введенное Бойлем понятие 
об элементе в современном смысле и 
установив состав воды и угольного 
ангидрида, Лавуазье положил начало 
анализу органических соединений и по
казал, что в громадное большинство 
веществ растительного происхождения 
входят только углерод, водород и кисло
род; в веществах животного происхо- 
лсдения к этим трем элементам при
соединяется азот. Из этих четырех 
элементов состоит большинство при
родных органических соединений. Их 
и называют органогенами. С мето
дологической стороны органический 
анализ становится одной из основ даль
нейшего развития X. о. Ряд ученых 
способствует развитию методов органи
ческого анализа, и в 40-х годах XIX века 
Либих придает ему почти окончатель
ную форму. Итак, объяснять различия 
органических соединений от минераль
ных различием элементов оказалось 
невозможным.

Пытались объяснять это различие 
различием законов, имеющих место при

образовании минеральных и органиче
ских соединений. Говорили, что про
стые количественные законы постоян
ства состава и кратных отношений не
применимы к органическим соедине
ниям. Но успехи органического ана
лиза заставили отказаться и от этого 
объяснения.

Оставалась еще одна идея, которая 
упорно господствовала и опираясь на 
которую молено было проводить глубо
кую, принципиальную грань меледу 
органической и неорганической X. — 
это идея леизненной силы (см. вита
лизм). Допускалось, что органические 
соединения образуются под влиянием 
особой, организмам присущей леизнен
ной силы. Вера в леизненную силу под- 
дерлеивалась особым направлением из
учения органических соединений в пер
вой половине XIX века. Тогда как ми
неральные соединения молено было по
лучать из более простых и из элемен
тов, органические молено было изучать 
только в одном направлении, именно, 
подвергая упрощению слолсные, добы
тые из организмов вещества. Фраза: 
„природа созидает, химик разруш ает“ 
(Жерар), хорошо выралсает мнение хи
миков первой половины XIX века по 
этому вопросу. Первым классическим 
примером синтеза вещества, ранее до
бывавшегося из организмов, является 
синтез мочевины, осуществленный Ве
лером в 1828 г. В настоящее время мо
чевина, представляющая прекрасное 
удобрение, готовится синтетически в 
техническом масштабе. Знаменитый 
синтез Велера был первым шагом на 
пути синтеза органических веществ. 
Правда, его одного было недостаточно, 
чтобы разрушить веру в жизненную 
силу и подвести превращения органи
ческих соединений под общие законы 
химических превращений; но по этому 
пути пошли другие. Особенно важных 
общих результатов достиг М. Бертло, 
который разработал в половине XIX века 
общие приемы синтеза различных клас
сов органических веществ из элемен
тов или из простейших соединений— 
углекислоты, воды, аммиака. Этот путь 
привел к синтезу ваяснейших природ
ных веществ различных классов и еще 
большего числа соединений, не най
денных в природе. Углеводороды, спир



ты, кислоты, сахара (Э. Фишер); жиры 
(Бертло), алкалоиды, яркие к р а ск и - 
ализарин, индиго; нежнейшие ароматы 
растений, искусственный каучук—по
лучены синтетически, и некоторые при
готовляются технически в таком ши
роком размере и столь высокого каче
ства, что вытесняют продукты, добы
ваемые из организмов. Очередь за син
тезом немногих алкалоидов (хинина), 
сложных углеводов и, особенно, белко
вых веществ и неорганизованных фер
ментов. Но нет поводов сомневаться, 
что в блшкайшем будущем и эти по
следние задачи будут разрешены; для 
устранения лее надобности прибегать 
к жизненной силе—сделанного до сих 
пор более, чем достаточно. При обра
зовании органических веществ всюду 
действуют те же силы и по тем лее за
конам, как и при образовании соеди
нений всех остальных элементов.

Теоретические основы X. о. развились 
за очень короткий период первых трех 
четвертей XIX века. Но в это время 
развитие шло бурным путем, различ
ные теории быстро сменяли одна д р у 
гую, каледая внося известную долю 
истины в последующую. При этом в 
самом начале X. о. развивалась медлен
нее неорганической и под ее влиянием, 
но чем далее шло ее развитие, тем бо
лее ускорялся темп его и углубля
лись ее воззрения. Для неорганической 
X. первой половины XIX века осо
бенно характерен дуалистический ха
рактер. Лавуазье на первое место по
ставил кислород и кислородные соеди
нения. Элемент, соединенный с кисло
родом, получил название радикала 
(Base). Показав, что органические кис
лоты состоят из углерода, водорода 
и кислорода, Лавуазье рассматривал 
их как аналоги минеральных кислот 
(соб. ангидридов) с тем отличием, что 
в минеральных кислотах радикал про
стой, а в органических—сложный. Этим 
полозкено было начало теории слозкных 
радикалов. Теория эта разделялась 
многими химиками, и еще в 1837 году 
знаменитые Дюма и Либих так выра
жали свой взгляд на задачи X. о.: 
„Как мы ее понимаем, X. о. предста
вляет нам радикалы, играющие ту  зке 
роль, как металлы, и другие, играю
щие роль, сходную с  ролью кислоро

да, хлора, серы. Эти радикалы, соеди
няясь мезкду собою или с элементами, 
порозкдают при помощи самых простых 
законов минеральной химии все органи
ческие соединения“. В открытии этих 
радикалов и их изучении видят они 
ваэкнейшую цель X. о. Как главной за
дачей неогранической X. являлось 
разложение слозкных веществ (Scheide
kunst) и открытие новых элементов, 
так в X. о.—открытие радикалов.

Открытие Гей-Люссаком радикала 
циана и получение свободного циана, 
классическая работа Либиха и Велера 
над соединениями бензоила (СвН5СО'), 
(черточки указывают свободную валент
ность, а не заряд, т. к. радикалы в от
личие от слозкных ионов электрически 
нейтральны), Бунзена над какодилом 
(CII3)2As', попытки получения этила и пр. 
относятся к этой области. Понятие о ра
дикале не утратило своего значения и до 
сих пор, и дазке с  открытием в 1900 году 
Гомбергом трифенил метила (СсН5)3С'— 
настоящего свободного радикала—и за
тем ряда других соединений той зке 
группы, а такзке азотсодерзкащих сво
бодных радикалов, напр. (C<;Hö)2N', 
(CH3XN', Виландом и другими—интерес 
к радикалам весьма увеличился. Ис
следования этого рода имеют боль
шое значение в связи с коренными 
проблемами о валентности элемен
тов, о слозкном строении атомов и 
разлозкимости элементов. Но для раз
вития X . о. теория слозкных ради
калов, носившая дуалистический ха 
рактер, и само дуалистическое воззре
ние, наиболее ярко выразкавшееся в 
электрохимической теории Берцелиуса, 
оказались недостаточно широкими. Для 
теории слозкных радикалов весьма вазк- 
ным являлся вопрос об электрохими
ческом характере элемента и радика
ла, и она принимала, что элементы 
противополозкного электрохимического 
характера долзкны играть в соедине
нии существенно различную роль.

Новые и многочисленные факты, ка
сающиеся способности электроотрица
тельных элементов, особенно хлора, за
мещать в органических соединениях 
водород без изменения существен
ных свойств, т.-е. явление, изученное 
особенно Дюма и Лораном и получив
шее название металепсии, явилось рез



ким противоречием дуалистическому 
воззрению на органические соедине
ния, заставив признать, что электро
отрицательный элемент хлор может за
менять электропололгательный водород, 
становясь на его место, и играть его 
роль. Это мнение, встретившее сперва 
противодействие, укрепилось и вызва
ло появление особых взглядов на орга
нические соединения, которые вырази
лись как в недолговечной теории ядер 
Лорана, так и в первоначальной тео
рии типов Дюма. По Лорану, органи
ческие соединения заключают в себе 
ядра из атомов, из которых простей
шие состоят только из углерода и водо
рода. Ядра эти молено представить 
в виде призм, вершины которых за
няты атомами углерода, а ребра ато
мами водорода. Из этих простейших 
ядер могут происходить их производ
ные замещением атомов водорода ато
мами других элементов или сложными 
группами. Так как основная форма при 
этом сохраняется, то производные ядра 
сходны с первоначальными. Кроме из
менения путем замещения, ядра могут 
изменяться й другим путем, присоеди
нением атомов элементов и сложных 
групп, что молшо изобразить геометри
чески как насаждение пирамид на сто
роны призм. Глубокая идея, лелсащая 
в основании этого воззрения, что свой
ства органического соединения обу
словливаются не столько сходством 
элементов, сколько сходством распре
деления атомов, не нашла в свое время 
отклика. Ту лее почти мысль высказы
вает Дюма в первоначальной теории 
типов. Он уподобляет органические со
единения планетным системам, в кото
рых отдельные атомы играют роль пла
нет, удерлсиваемых вместе силою вза
имного притяжения. Если какой либо 
атом замещается атомом другого эле
мента или далее слолсною группою, си с
тема остается неизменною, и всо со 
единения, получающиеся таким путем, 
относятся к одному типу. Теории эти 
развивались в половине тридцатых го
дов XIX века.

Дальнейшие существеннейшие шаги 
в развитии- X. о. заключались в раз
граничении понятий об эквиваленте 
и атоме, в проведении понятия о части
це и в выражении частиц органиче

ских соединений формулами, отвечаю
щими в парообразном состоянии двум 
объемам, чем особенно X. обязана 
Лорану и Жерару.

Выдвинув на первый план понятие 
о химической частице, они придали 
первенствующее значение изучению 
химических реакций, особенно лее реак
ций замещения или двойных разлолсе- 
ний. Придав особый смысл явлению 
замещения атомов сложными группами, 
они ввели в теорию типов и замеще
ния радикалы, придав им новый смысл, 
не требовавший способности их к су 
ществованию в свободном состоянии, 
и присвоив им особое название „остат
ков“ . Раз изучено было много химиче
ских превращений и выраясено было 
уравнениями, отвечающими частичным 
количествам тел, — меледу превраще
ниями разных веществ стали обнару- 
лсиваться черты сходства, ранее неза- 
мечавшиеся. Меледу этими чертами 
сходства разных групп превращений 
особенно важными для дальнейшего 
развития теории оказались те, кото
рые сблилсали превращения органиче
ских соединений с превращениями про
стейших минеральных соединений: во
дорода, соляной кислоты, воды и аммиа
ка. Слоленые вещества оказалось воз- 
моленым рассматривать как происшед
шие из этих типов замещением водо
рода их сложными группами. Теория 
типов обязана своим возникновением 
и развитием Жерару, в со рамки хо
рошо укладывались известные в 50-х го
дах прошлого столетия органические 
соединения. Она не только давала воз- 
молшость сближать сходные меледу 
собою соединения, относя их к одному 
типу, но позволяла понимать различие 
таких соединений, которые, имея оди
наковый качественный и количествен
ный состав и одинаковый частичный 
вес, являются различными. Такое раз
личие понималось или как следствие 
прииадлелшости этих соединений к 
разным типам, или, при одинаковости 
типа, как следствие различия радикалов. 
Различие соединений при одинаковости 
качественного и количественного со 
става есть явление, давно подмеченное 
среди органических соединений и чрез
вычайно распространенное: оно полу
чило название изомерии в широком



смысле слова. Болео подробное изуче
ние привело к отличию полимерии, 
когда частичные веса при одинаковом 
составе различны, и изомерии, когда 
они одинаковы.

Теория строения органических со 
единений, по выражению одного вы
дающегося ученого, принадлежит к 
возвышеннейшим произведениям чело
веческого разума. Теория эта сделала
X. о. сродною математике, хотя в 
то же время она не утратила близости 
и с  искусством, т. к. дает обширное 
поле воображению. Теория строения 
опирается на понятие о валентности 
или атомности элементов. Понятие это 
развилось постепенно, и в этом отно
шении важную роль сыграли работы 
над многоатомными радикалами, иссле
дования Франкленда над металлоор
ганическими соединениями, показав
шие, что способность атомов соеди
няться с определенным числом ато
мов другого элемента есть их харак
терное свойство, и, наконец, воззрения 
Кольбе, который производил органиче
ские соединения от углекислоты.

Основания теории строения, как это 
часто бывает с научными идеями, почва 
для которых подготовлена и которые, 
так сказать, висят в воздухе, были вы
сказаны одновременно знаменитыми 
учеными разных стран: в Англии-Купе- 
ром. в Германии — А. Кекуле и у  Н а е -  
A. М. Бутлеровым, который особо много 
сделал для ее развития и распростра
нения, как лично, смело, строго про
водя ее, идя впереди Кекуле, так и со 
здав школу русских химиков, посвя
тивших себя ее дальнейшей разработке. 
Сущность теории строения, по выра
жению Кекуле, сводится к признанию, 
что „в частицах отдельные атомы свя
заны не со всеми или не один из них 
со всеми, а каждый из них соединен 
с немногими соседними атомами, как 
в цепи звено со звеном“.

Первым положением теории строения 
является признание четырехатомно- 
сти углерода, вторым — способности 
углеродных атомов соединяться друг 
с другом, затрачивая на это большее 
или меньшее число единиц атомности. 
Формулы, которые, опираясь на эти 
положения, выражают взаимные отно
шения атомов, образующих молекулы,

называются структурными, конститу
ционными или рациональными. Для 
определения строения соединений с 
одним атомом углерода достаточно пер
вого положения и знания атомности 
соединенных с углеродом элементов. 
Как примеры, приведем следующие со 
единения:

СП, СН3С1 С Н з - О - Н
болотный газ хлористый метиловый

метан метил сиирт

СН3 = 0  НС г  он с =  0
муравьиный муравьииал угольный

альдегид кислота ангидрид

из азотистых соединений:
СНз — NH, СНз— NOa НС =  N

метиламин нитромеган синильная кислота

Все эти соединения суть насыщен
ные по отношению к углероду, все еди
ницы сродства углеродного атома за
трачиваются на связь с другими. Угле
водород СН4 есть углеводород пре
дельный, неспособный к дальнейшему 
соединению.

Б соединениях с  несколькими ато
мами углерода принимают цепи из 
атомов углерода:

С Н з-С Н з СН3 - С Н 2-С Н з
этан пропан

СН3 — СН2 — СН3— СНз
СНз ч 6у™п

/ С Н — СНз
СНз изобутан

Все эти соединения углерода с водо
родом суть углеводороды предельные, 
неспособные к присоединению.

Состав всех их можно выразить фор
мулой С„ Н2л_|_2. Склонность к соедине
нию атомов углерода друг с другом 
весьма велика — получен углеводород 
СеоНш- Представив себе, что водород 
в этих углеводородах замещен элемен
тами или сложными группами-радика
лами 'ОН, NH3', N 0 /  и т. д., получим 
мнолсество разнообразных соединений, 
являющихся производными предель
ных углеводородов: 
спирты СНзОН, 0 2Н50 Н ...
амины CH:)NH2, C2H5NH2 . ..
нитросоединения CH:,NOa, C2H5NC>2 HT.fl.

Все эти соединения суть предельные 
или соединения жирного ряда. На этом 
основании X. о. определяют иногда



как X. углеводородов и их произ
водных. Кроме предельных соединений, 
известно множество соединений более 
бедных водородом, напр. С2Н4 этилен, 
С2Н2 ацетилен. Это — представители 
ближайших к предельный рядов угле
водородов; сущ ествует много углеводо
родов и еще более бедных водородом. 
Этилен и ацетилен весьма склонны 
вступать в реакции прямого соедине
ния с водородом, галоидами,окислами 
азота, с элементами воды и перекиси 
водорода и пр. Известно множество 
более сложных углеводородов с подоб
ными свойствами; в них этиленовая и 
ацетиленовая группировки могут вхо
дить в частицу несколько раз.

Вопрос о характере связи в этилене 
и ацетилене, обусловливающем их осо 
бенный характер, представляет боль
шие трудности, чем о связи в предель
ных соединениях, и решается различ
но. В предельных соединениях каждый 
атом углерода затрачивает на связь 
с  соседним по одной из своих четырех 
валентностей: такая связь называется 
простою (или одиночною) и характери
зуется прочностью. В этилене прихо
дится признать или присутствие сво
бодных, ненасыщенных валентностей, 
по одной у  каждого атома углерода, 
или двойную связь между атомами 
углерода (но не равную двум простым), 
или, наконец, признать трехвалентный 
углерод. Соответственно, формулы эти
лена будут:

сн2= с н 2, сн2— сн2, сн2-сн2
для ацетилена:

СН =  СН, см-см, см-см
Обычно изображают этиленную и 

ацетиленную связь первым способом, 
но имеют в виду ее особенности, от
части объясняемые стереохимией и но
вейшими теориями валентности. От 
углеводородов с двойными и тройными 
связями, как и от предельных, известно 
много производных.

Кроме образования прямых (нормаль
ных) или разветвленных (изо) цепей, 
атомы углерода могут быть связаны 
кольцеобразно. Наибольшей прочностью 
обладают кольца из 5 и 6 атомов угле
рода. Кольца из 5 и 6 атомов углерода 
распространены в природе (кавказской

нефти, растениях и пр.) и играют боль
шую роль в технике (лекарства, краски, 
взрывчатые вещества). Особенно важны 
производные углеводорода бензола СсНе 
{см.), получившие название ароматиче
ских соединений (см.).

Теория строения достигла своего 
кульминационного пункта, когда А. Ке- 
куле, выяснив циклическое строение 
бензола, создал теорию ароматических 
соединений, которая изящно разре
шила сложный вопрос об отношениях 
и реакциях веществ этой группы и сде
лалась путеводной звездой при рабо
тах в этой области; сюда направлен 
был главный поток сил химиков в 
последние 30 лет прошлого столетия, 
особенно в Германии.

Кекуле придал бензолу такую фор
мулу:

Эта формула, по сущ е
ству, и до сих пор является 
общепринятой. Особенно 
важным в ней является 
циклическое расположение 
шести равнозначных групп 
СН, вопрос же о том, как 

используются остальные валентности 
атомов углерода, имеет меньшее зна
чение. Другими учеными предлагались 
и несколько иные формулы строения:

СН СН
II I
СН СН
\ с н ^

,сн.
СН, СН

СН

СН,
СН

СН

СН

СИ'
Ф. Армстронга-Байера

СИ '
Клауса

н

у ?  С
II =  С у'' С =  II

Н =  С ^ С =  11

Д. Томоопа

В последней формуле предполагает
ся. что простой связи отвечают пара 
общих электронов, поэтому каждой 
черте в других формулах отвечают две 
черты в последней формуле.



Все формулы выражают, по сущ еству, 
то лее, что молено выразить такой фор
мулой:

q Л Эта простая формула со-
/  1 \  вершенно достаточна для 

ОН 6 2 СИ объяснения изомерии сре-
I | ди ароматических соеди-
СНб зСН нений.
\ Д Г/  Исходя из строения бен-

зола, оказалось возмоленым 
выразить строение других углево
дородов, обладающих ароматическим 
характером. Таких углеводородов из
вестно очень много, и многие из них 
имеют большое значение в технике, 
напр.: трифенил-метан, нафталин, ан
трацен и др. Позднее были полу
чены и изучены более простые (с мень
шим циклом) и более сложные угле
водороды циклического строения — 
содержащие более водорода, напр., 
триметилен и другие полиметилено-

СН2
вые углеводороды /  \  и угле- 

CII,—  СН2
водороды с  двойной связью в цикле,

СИ
напр. // \  . Комбинации различ

е н —  СН3
ных циклических систем встреча
ются в сложных природных углево
дородах — терпенах С10 Ню и сексви- 
терпенах — Ci5H2J, а производные угле
водородов

/С Н , .
/С Н ач Ш , СН3

СН3 СН3 и
I I 
сн3 —  сн3 сн3 сн3

пептаметилен, гексаметилен,
или цшелопентан или цшелогекоан

составляют главную массу кавказской 
нефти. Далее оказалось, что цикли
ческие соединения могут содержать 
в цикле не только углерод. Такие циклы 
получили название гетероциклов. А зо
тистые гетероциклы очень распростра
нены в живой природе, входят в состав 
белков, хлорофилла растений, крася
щего вещества крови — гемоглобина и 
алкалоидов растений. К простейшим 
азотистым гетероциклам принадлежат

ОН
СН--------СН /  Ч
II II СН он

пиррол СИ и || I пири-
\ ш /  ™  он

4  N
дин и продукты присоединения к ним

СН3 СН,
I I

водорода — пирролидин СН2 СН,

\  NH /
/ С Н , ^

СН3 0Н2
и | | пиперидин.
сн2 сн3
^ H N ^

Теория строения сыграла и продол
жает играть в X. о. громадную роль. 
Пользуясь ею, не только удается вы
яснить причину изомерии громадного 
числа соединений и установить на 
общих началах их соотношения, но и 
сознательно выбирать пути к синтезу 
новых органических соединений, ибо 
из громадного числа мыслимых соче
таний атомов способными к сущ ество
ванию оказываются те,которые удовле
творяют основным принципам теории. 
Теория строения, изображая структур
ными формулами способ связи мезкду 
атомами, не касалась вопроса о распо
ложении их в пространстве.

Установление строения соединений 
сделалось одной из важнейших и труд
нейших задач X. о. Для решения по
добных вопросов в отдельных случаях 
потребовалось много десятков лет ра
боты выдающихся исследователей. При
мерами подобного рода могут слулсить 
терпены—СюНю. камфора СюНюО, хи
нин G 20H 2iN 3O 2 и  пр. Задачи подобного 
рода тем труднее, что тут не имеется 
общих шаблонных методов. Руковод
ствую тся при этом как физическими 
свойствами, так и разнообразнейшими 
реакциями. При этом молчаливо допу
скают, что превращения захватывают 
обычно определенную ограниченную 
часть молекулы, а остальное распре
деление связей сохраняется. Это дей
ствительно обычно имеет место в силу 
прочности углерод - углеродной связи, 
но далеко не всегда. Иногда решение во



проса затрудняется особой тонкой изо
мерией-таутом ерией (см.), когда веще
ство способно в одних случаях реаги
ровать как имеющее одно, в других— 
другое строение, напр., как заключаю
щее иногда группу СН2 — СО, иногда 
СН =:СОН  — кето-энольная изомерия 
или I-ICN±HNC. Эти две формы в жид
ком состоянии или в растворе могут 
находиться в равновесии. — Для про
дуктов, содержащих вместо водорода 
более тяжелые группы (радикалы), мо
гут сущ ествовать производные обеих 
форм: напр., RCN нитрилы, RNC изо
нитрилы (R—углеводородный радикал 
СНз, С3Н5, С„Н, и т. д.)

Другим обстоятельством, затрудняю
щим установление строения, является 
то, что при реакциях нередко имеют 
место процессы изомеризации, т. - е. 
вместо вещества ожидаемого строения 
получается, вследствие перегруппи
ровки атомов, вещество иного строе
ния, образование которого трудно было 
и предвидеть. Это происходит или 
вследствие того, что в сложном ходе 
реакции нормального строения веще
ство и не образуется, или же, хотя оно 
и образуется, но тотчас переходит в 
вещество иного строения. Процессы 
изомеризации могут быть более или 
менее глубокими. К первым относятся 
перемещения двойных связей или не
нормальное помещение замещающей 
водород группы или атома, ко вторым— 
глубокие перегруппировки углеродных 
цепей или циклов с переходом в циклы 
иной величины или открытые цепи. 
Для уяснения процессов изомеризации 
весьма валены, имеющие и в других 
отношениях огромное значение, изуче
ние механизмов органических реакций, 
разложение суммарных процессов на 
отдельные фазы. Изучение процессов 
изомеризации нахождение здесь за
кономерностей, позволяющих предви
деть образование продуктов, образова
ние которых казалось ранее неояш- 
данным и ненормальным, привлекает 
теперь большое внимание исследова
телей, и от получаемых здесь резуль
татов молено лсдать многого по отно
шению к выяснению строения измен
чивых природных соединений (терпе
нов, белков) и пониманию механизмов 
их превращений в лсивой природе.

Хотя теория строения объясняет 
громадное число случаев изомерии, но 
объяснить все случаи изомерии она 
оказалась неспособной. Потребовалось 
дальнейшее развитие теории строения, 
и таким этапом ее развития является 
стереохимия (см.), которая занимается 
улсе рассмотрением располоясения ато
мов в пространстве.

Итак, в основе современных теорий 
строения вещества в X. о. лелсит по
нятие об атомности, валентности (Va
lenz) или знатности элементов (W ertig
keit). Для X. о. это понятие оказалось 
особенно плодотворным потому, что ва
лентность углерода в громадном числе 
соединений неизменно — 4. При том 
она одинакова по отношению к водо
роду и кислороду. Валентность многих 
других элементов вообще переменна, 
и валентности по отношению к водо
роду и кислороду дополняют друг 
друга до 8. В понятие о валентности 
и о связи атомов улсе вносится свет 
теориями о строении атомов. Разли
чают два рода валентностей—главные 
и побочные, и два рода связей — по
лярную, в электролитах, напр. NaCl, 
и типичную неполярную, напр, в СН,. 
В первом случае, вследствие отдачи 
натрием электрона хлору, натрий заря- 
лсен полоясительно, хлор отрицательно, 
и сила их связывающая — электроста
тическое притялсение; в случае типич
ной неполярной связи передача элек
тронов места не имеет, а связью слу- 
ясат при простой связи два общих элек
трона, при двойной связи—две пары, 
при тройной—три пары. Мелсду этими 
двумя типичными видами связи су 
щ ествуют переходы. Неполярным ха
рактером объясняется вязкость связи 
углеродных атомов мелсду собою, об
условливающая возмоленость слоясных 
углеродных скелетов и большое число 
изомеров, медленность многих реакций 
и прочее. Развитие понятий о валент
ности имеет свою слолсную историю, 
в которой участвовали и участвуют 
многие выдающиеся химики и физики.

Классификация и номенклатура. При 
громадном числе органических соеди
нений вопрос о классификации и систе
матике их имеет особое значение. В 
основу классификаций обычно кладут
ся: элементарный состав, число атомов



углерода, молекулярный вес, строение 
(углеродного и другого) скелета, хи
мический характер соединения — сте
пень богатства водородом, присут
ствие тех или иных групп и особое 
отношение, которое требует пояснения 
и носит название гомологии.—1Так как 
все соединения, в конечном счете, можно 
производить от углеводородов, то 
основными соединениями являются 
углеводороды. Их, в свою очередь, де
лят на углеводороды с открытыми це
пями (жирного ряда) и циклические; 
эти последние делятся на углеводо
роды алициклические, в которых связи 
и характер близки к углеводородам 
жирного ряда, и на углеводороды с ха
рактером ароматическим.—В пределах 
каждого большого класса (из 3) угле
водороды могут быть распределены 
в гомологические ряды. Состав членов 
гомологического ряда молсет быть вы
ражен общей формулой. Общая формула
предельных углеводородов— Сп Н 2п_|_2;
остальных рядов—Сп Н2п,С п Н2п_ 2 ит.д.
Во всех углеводородах (за ничтолсным 
числом исключений) число атомов во
дорода четное. Все члены гомологи
ческого ряда обладают сходным хими
ческим характером. Два рядом стоя
щих члена отличаются на постоянную 
разность СН2, и физические свойства 
.членов гомологического ряда (при сход
стве строения) изменяются закономер
но. Отношение гомологии для алкого- 
лей было открыто еще Шилем в 1842 г. 
Но обобщением, широким применением 
и самым названием — гомологи, — мы 
обязаны (1843— 1845) известному фран
цузскому химику-реформатору Жерару. 
В гомологические ряды могут быть 
расположены и разнообразнейшие про
изводные углеводородов—продукты за
мены в них водорода элементами или 
сложными группами—радикалами. Ра
дикалы могут быть неорганическими— 
ОН, N 02, NHs, SO3 II, SH и т. д.. или 
органическими. Среди последних особо 
важны радикалы углеводородные: СН3 

метил, С3Н5 этил, СвН5 фенил, и кислот
ные, напр., СН3СО ацетил, СеН:,СО 
бензоил; двувалентный радикал С= 0  

называется карбонилом; присутствие 
его характеризует альдегиды, кетоиы 
и кислоты; в первых он входит в виде

группы С — альдегидной, напр., 
Х Н

СН3 С ^  ; во вторых он связан с двумя
Х Н

углеводородными радикалами, в кисло-

тах в виде группы С ^  — карбо-
Х  ОН

ксила.
Продукты замены водорода в угле

водородах на ОН представляют разно
образнейшие спирты, или алковоли. 
Заменяя, в свою очередь, водород груп
пы ОН в спиртах на радикалы угле
водородные, получают простые эфиры, 

Сз Н5 ч
напр., у 0 простой этиловой т .н .

СзН5 Х
(неправильно) серный эфир; а на 
кислотные — сложные эфиры, напр., 
С3 Н5 ■

/О  — уксусно этиловый эфир. 
СНзСО /

А зотисты е соединения тоже очень 
многочисленны и разнообразны. Мно
гие из них можно рассматривать как 
производные неорганических соедине
ний азота: азотной и азотистой кислот, 
аммиака, гидразина или гипотетиче
ских соединений, как диимид NH =  NH. 
Соединения, заключающие группу N 02, 
связанную с  углеродом, называются 
нитросоединениями, а группу NH3— 
аминосоединениями. Первые находят 
применение в качестве взрывчатых ве
ществ и служат переходными звеньями 
в ряду ароматическом от углеводоро
дов к другим соединениям. Аминопро
изводные углеводородов и спиртов 
обладают основным характером. Осо
бые классы азотистых соединений 
образуют цианистые соединения, за
ключающие группу CN, и производные 
разнообразных азотистых гетероцик
лов, входящих в состав множества 
биологически важных соединений. Пере
численные случаи замены водорода 
различными группами не исчерпывают 
имеющего место в действительности 
разнообразия. Дело осложняется еще 
следующими двумя обстоятельствами: 
в соединениях могут одновременно 
присутствовать не одна, а две или 
несколько замещающих групп, напр.:



^ 0  ^ 0  
ОН — спиртовый и карбоксил С - : СН3 ОН С <

Х 0Н Х 0Н
^  0 Л  0С ^  :CH3NH3C <
х  ОН х  ОН.

HN,

Получаются соединения смешанной 
функции: спиртокисл оты, аминокис
лоты и т. д. Число различных групп, 
могущих входить в частицу, может 
быть значительным, что обусловливает 
многочисленность, разнообразие и слож
ность реакций, свойственных соедине
ниям смешанной функции К подобного 
рода соединениям относятся, напр., 
углеводы, простейшие из которых, глю
козы, являются в одно и то лее время 
альдегидами или кетонами и много
атомными спиртами. Кроме соедине
ний, строение которых установлено 
вполне или отчасти, известно много 
органических соединений еще мало 
изученных, о которых мы знаем иногда 
только состав; такие соединения еще 
не могли занять определенного места 
в системе и описываются в виде от
дельных групп, напр., горькие или 
индифферентные вещества, смолы и про
чие природные соединения.

Номенклатура. В настоящее время 
в X. о. нет единой, общепринятой, ра
циональной номенклатуры. На ряду с 
названиями, указывающими, хотя от
части, на состав и характер соедине
ния (см. выше классификация), сущ е
ствует масса тривиальных названий, 
далее по отношению к веществам у ста 
новленного строения, напр, древесный 
спирт, различные кислоты, серный 
эфир, масло горьких миндалей и т. д. 
В последнее время делаются попытки 
составить словарь химических три
виальных названий. Попытки вырабо
тать рациональную номенклатуру де
лались. Так, в 1892 г. в Женеве соби
ралась международная комиссия из 
известнейших химиков различных 
стран. Комиссией этой были положены 
в основу создания номенклатуры 
следующие принципы, принятые кон
грессом (в Женеве):

1) в основу кладутся реакции заме
щения; 2) название доллено указывать 
на присутствие в различных производ
ных одного семейства общего ради

кала; 3) функции химических соедине
ний с общим радикалом указываются 
приставками или окончаниями, доба
вляемыми к радикалу; 4) названия со
ставляются по формуле и, если при
сутствует несколько радикалов, их на
зывают раздельно и при указании 
функциональных групп придерживают
ся неизменного порядка.

Напр., названия предельных угле
водородов оканчиваются, как обычно, 
на ан, этиленовых на ем, ацетилено
вых на мм; к циклическим прибавляет
ся цикло:
СНз — СН2 — СН* пропан, СН8 СН =  СН, 

СН3
пропен, х \  циклопропан. С пир-сн3--сн3
товая группа ОН указывается при
ставкой ол, кетонная С =  О он, альде
гидная аль; место этих групп указы
вается цифрами, число — приставками 
к ним ди, три и т. д.
Напр., пропанол (1) СН3СН3СН3ОН

пропандиол (1.2) СН3 CHOI I СН3 ОН 
пропанон СН3 СО СН3

/ °  
СНз С Н 3 C f

\ н
пропан-кис

лота СНз СН3 СООН

пропан-окси- С* И, \ П н ф п  
этан с  н  / U т ‘ д ’

Должно заметить, что женевская но
менклатура не вытеснила обычную.

Несмотря на блестящие результаты, 
достигнутые в X. о. в XIX и первой 
четверти X X  века, здесь предстоит 
разрешить много важнейших проблем 
и сделать неожиданных открытий. 
Здесь, как и в других областях зна
ния, по мере развития науки увели
чивается граница, отделяющая извест
ное от неизвестного, и впереди пред
видится процесс дальнейшего, неогра
ниченного развития знаний в этой обла
сти. С дальнейшим развитием X . о.

пропаналь



или родственных наук, методами и ре
зультатами которых она пользуется, 
несомненно возникнут вопросы и вы
двинутся задачи совершенно новые, 
которые трудно предвидеть. Но и от 
развития ее по путям, которые можно 
наметить в настоящее время, несо
мненно получатся результаты чрез
вычайно важные как для разъяснения 
загадок строения вещества и внутри
молекулярных сил и многих вопросов, 
связанных с  жизнью, так и для даль
нейшего развития промышленности 
и земледелия.

Так, прежде всего, нуждаются в глу
боком изучении и уточнении основные 
химические понятия: о молекуле и при
роде валентности. Последнее понятие, 
повидимому, будет уясняться в связи 
с  учением о строении атомов. В связи 
с  этим находится и вопрос о характере 
связи мелсду атомами, образующими 
молекулы, и о работе, необходимой 
для разрыва связей мелсду различны
ми атомами органических соединений. 
Новейшие работы по термохимии обе
щают пролить свет па эти вопросы. 
Далее, X. о. предстоит:

1. Разъяснить механизмы не разъ
ясненных еще органических реакций, 
опираясь, где молено, на физиче
скую X.

2. Пользуясь знанием механизмов 
реакций, выработать простые, удобные, 
выгодные технически способы полу
чения органических соединений, играю
щих важную роль в лабораторной 
практике, жизни и технике. Примера
ми подобного рода могут служить по
лучение тростникового сахара из де
шевых углеводов, лсирных кислот из 
нефти, синтез хинина и т. д.

3. Выяснить строение сложнейших 
продуктов лсизнедеятелькости орга
низмов: сложных углеводов типа крах
мала и клетчатки, белковых веществ, 
слолсных терпенов, пигментов, а таклсе 
продуктов дальнейшего изменения 
их — гуминовых веществ почвы, играю
щих весьма важную роль в земледе
лии, и пр. Заключительным аккордом 
должен явиться синтез этих соедине
ний в условиях нелепых, по возможно
сти близких к природным. В этом от
ношении чрезвычайно важных резуль
татов следует олсидать от изучения

различных органических реакций, про
текающих под влиянием катализато
ров (см. катализ). Э го послулсит пере
ходным звеном к ферментативным про
цессам, играющим такую важную роль 
в лсивой природе и изучаемым улсе 
биологической X., обособившейся в осо
бую дисциплину.

4. Объединить в более общие законы 
мнолсество частных правильностей, ка
сающихся как физических свойств 
в связи с составом, молекулярным ве
сом и строением, так и химических 
реакций.

5. Продолжать разрабатывать вопрос 
о взаимном влиянии атомов, друг с 
другом непосредственно не связанных, 
на химический характер соединений. 
Вопрос этот, выдвинутый А. М. Б ут
леровым, В. В. Марковниковым, Вант- 
Гоффом и др. учеными, представляет 
большую валсность и обещает привести 
к общим законам, опираясь на кото
рые молено будет, хотя бы приблизи
тельно, a priori определять свойства 
и реакции соединений.

6. Систематически и подробно из
учить процессы полимеризации и изо
мерных превращений, имея в виду до
биться общих закономерностей и объ
яснения причин, почему при извест
ных условиях наступают процессы 
изомерных превращений.

7. Наконец, следует постепенно под
вергнуть критической и, если нужно, 
новой экспериментальной обработке гро
мадный фактический материал X. о., 
чтобы освободить его от сомнительных 
и далее ошибочных данных.

Л и т е р а т у р а .  А. М. Бутлеров , „В ведение к  
полному изучению  о. X .“ (посмерт. изд.). СП Б. 1887. 
C .  Schorlemmer, .O rig ino  e t  ddveloppeinent de la che- 
mio o rgan ique". P a r is . 1885. Sir W. Tilden, „Chem ical 
D iscovery  and Inven tion  in the  20 C en tu ry“ . London. 
1910. F. Heinrich , „T heorien  d e r  o rgan ischen  C hem ie“. 
5 Auf. 1924. V. v . Richier-R. Anschütz, „Chem . der 
K ohlensto ffverb indungen44,1 и II r. 1910 -1913 . I .  Schm idt, 
„K urzes L ehrb . de r o rgan . C hem .“ 1922. V. M eyer  
und C.  Jacobson, „L ehrb. de r o rgan . Ch.", ß т . Р уков . 
по X. о.: Н. Я- Демьянова , В. Н. Ипатьева, 
С .  Н. Рефоплштского, А. Н. Реформатского, 
А. Е. Фаворского, А. Е. Чичибабина и др.

Н. Демьянов.
X I. Химия биологическая, или био

химия, или физиологическая химия  
является наукой о X. лсизненных 
процессов, изучает химическую ста
тику и динамику лсивотных и расти
тельных организмов. Она связана с 
X. и сама является химической на



укой,ибо пользуется химическими и фи
зико-химическими методами исследо
вания, изучает химические и физико
химические процессы, происходящие 
в теле животных и растений. С другой 
стороны, X. б. тесно связана с физио
логией (как общей, так и частной), ибо 
она изучает только те процессы, кото
рые совершаются в зкивой природе, 
только те химические вещества, кото
рые входят в состав клеток тела зки
вотных и растений.

Биологическая и физиологическая 
химия—два почти равнозначущих на
звания; несколько более широким явля
ется название — биохимия, ибо оно 
схватывает все вообще химические во
просы биологии; круг задач физиоло
гической X. обычно ограничивается 
изучением химической и физико-хими
ческой статики и динамики животного 
•организма, ибо химические процессы, 
происходящие в растениях, равно как 
и химическая статика растительных 
клеток, составляют обычно предмет 
физиологии растений  и описываются 
в руководствах по физиологии раст е
ний  в соответствующ их их главах, 
напр, дыхание растений, питание рас
тений и т. п.

X. физиологическая обычно затра
гивает X. растений постольку, по
скольку это необходимо для понимания 
того, что происходит в теле животных 
и человека.

X. б. прежде всего изучает хими
ческие элементы, принимающие участие 
в образовании того материала, из ко
торого построены живые сущ ества— 
животные и растения. В ее задачи 
входит проследить все превращения, 
в которых участвуют эти элементы, 
когда они из мертвой природы по
ступ аю т в живую, в ней становятся 
материалом для построения частей 
тела животных и растений и когда 
■они, наконец, снова возвращаются 
в мертвую природу. Говоря другими 
словами, одной из задач X. б. является 
изучение круговорота химических эле
ментов в природе, раскрывающее нам 
картину химических взаимоотношений 
мезкду зкивотными и растениями, ме
зкду зкивой и мертвой природой. Все 
химические элементы, слузкащие мате
риалом для построения зкивых организ

мов, поступают в них из мертвой при
роды; в зкивых организмах эти эле
менты идут на образование более или 
менее сложных химических соедине
ний. Эти соединения подвергаются раз
личным превращениям в клетках расте
ний и зкивотных; в конце концов они 
разлагаются, и входивший в их состав 
химический элемент снова возвращает
ся в мертвую природу. Таков кругово
рот всех элементов, входящих в состав 
растений и зкивотных; таков, напр., кру
говорот азота, углерода, серы и т. д. 
О круговороте азота см. ассимиляция 
азота. Что касается углерода, то он 
поступает в растения в виде углекис
лого газа (COj), который растения за
бирают из воздуха. В растениях из 
этого углерода строятся разнообразные 
органические соединения, которые из 
растений поступают в тело травоядных 
зкивотных, а из него в тело плотояд
ных. Органические углеродистые со
единения в теле зкивотных окисляются 
и, в конце концов, входивший в их со
став углерод снова поступает в воз
дух в виде С 02.

Следующая задача X. б. заключается 
в изучении химического состава зки
вых организмов. Это изучение хими
ческой статики зкивых сущ еств явля
ется основной предпосылкой для изуче
ния их химической динамики, т.-е. для 
изучения химических и физико-хими
ческих процессов, совершающихся в 
теле зкивотных и растений с теми ве
ществами, из которых были построены 
отдельные его клетки, или которые по
ступили из него в виде пищи. Поэтому 
в первый период развития биохимии 
главное внимание и было обращено на 
изучение состава отдельных частей 
тела зкивотных и растений. Это изуче
ние не закончено и теперь, ибо орга
нические вещества, из которых по
строены живые клетки, являются очень 
сложными веществами, а изучение их 
молсет считаться законченным только 
тогда, когда будет выяснен в дета
лях не только их состав, но и струк
тура, и когда данные о структуре бу
дут проверены путем их синтеза.

Из главных групп органических ве
ществ, входящих в состав строитель
ного материала клеток нашего тела, 
равно как клеток тела зкивотных и ра



стений, лучше изучены о/сиры, ибо мы 
знаем состав и структуру нейтраль
ных оюиров и можем их синтезировать. 
Но уже структура близких к жирам 
вещ еств-фосфатидов (напр., лецитины, 
см.) и стерипов (напр., холестерин, см.) 
в деталях еще не выяснена и является 
сейчас предметом интенсивного изуче
ния. Так же обстоит дело с углеводами 
и белками. Относительно структуры 
полисахаридов—крах мала, гликогена, 
клетчатки—известно, что их молекулы 
построены из нескольких молекул мо
носахаридов - гексоз, именно из моле
кул гллокозы (CßHioOc).

Д о недавнего времени думали, что 
молекулы глюкозы соединены меледу 
собой в молекуле крахмала так лее, 
как и в молекуле ди- и трисахаридов, 
т.-е. что молекула крахмала построена 
в виде цепи из остатков глюкозы. Ис
ходя из представлений о такой струк
туре крахмала, нельзя было объяснить 
ряда его свойств и понять механизм 
его превращений (расщепление). И вот 
теперь, благодаря новейшим исследо
ваниям Karrer, Prvngsheim, Irvine и др., 
мы знаем, что структура полисахари
дов иная. Они построены из несколь

ких кольцевых комплексов, соединен
ных меледу собой вторичными связями. 
Такими кольцевыми комплексами в мо
лекуле крахмала являются диамилозы  
и триамилозы. Диамилоза построена 
из остатков двух молекул глюкозы, 
которые, соединяясь меледу собой, по
теряли две молекулы воды (а не одну, 
как это бывает при образовании из 
двух молекул глюкозы мальтозы). Обра
зование диамнлозы, поэтому, изобра- 
леается так:

С6Н12Оо +  С6Н13О0— 2ITjO > С12Н20О10
днам и лоза.

Триамилоза, в соответствии с  этим, 
образуется так:
СбН12Ов С0Н13О0 -|- C6H12O0 —

— ЗНуО  ̂ CjsHaoOoo
триамилоза.

Pringsheim считает, что одна состав
ная часть крахмала—амилопектин по
строен из нескольких соединенных ме- 
лсду собой молекул (кольцевых) триами
лозы, а другая составная часть — ами
лоза построена из частиц диамилозы.

Вот какова структура диамилозы 
и триамилозы и вот как они, по мне
нию Pr.ngsheim ’a, соединяются между 
собой в молекуле крахмала:
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Соединение триамилозы и диамнлозы в молекуле крахмала.



Аналогичную структуру имеют и гли
коген и клетчатка. Исследования над 
структурой крахмала показали, что 
молекулярный вес его вовсе не так ве
лик, как думали раньше, и выяснили 
нам далее механизм образования 
мальтозы при гидролизе крахмала, 
показав, что образование мальтозы 
при расщеплении крахмала про
исходит путем синтеза из остатков 
глюкозы, освобождающихся при раз
рыве диамилозного кольца.

Аналогичную судьбу испытали и 
наши представления о структуре бел
ков. После исследований Э. Фишера, 
выяснивших структуру полипептидов 
и показавших, что полипептиды нахо
дятся всегда среди продуктов посте
пенного гидролиза белков (среди пеп
тонов), считали, что белки построены 
по типу полипептидов, т.-е. что моле
кула белков имеет вид цепи из остат
ков аминокислот, соединенных мелсду 
собой так. как они соединены в моле
куле полипептидов. Однако, вскоре ока
залось, что, допуская такую структуру 
белков, мы не молсем объяснить ряда 
их свойств. И вот новейшие исследо
вания над структурой белков, напр, 
исследования Abderhalden, Troensega- 
ard, Bergmann, Karrer, Herzog, Brigl,— 
все говорят за то, что в молекуле бел
ков доллсны быть соединения кольце
вой структуры  (или пиперазиновые 
кольца, или оксипирроловые, или окза- 
золиновые и т. д.) и что, может быть, 
молекула белка построена аналогично 
молекулам полисахаридов и состоит из 
нестсолысих связанных мелсду собой 
кольцевых соединений. Эти исследова
ния чрезвычайно интересны и не толь
ко с  точки зрения изучения химиче
ской статики, но и потому, что дадут 
нам возмоленость понять некоторые пока 
еще темные стороны белкового обмена.

Вообще знание химического состава 
и структуры веществ, из которых по
строены разные части тела растений 
и лсивотных, необходимо для изучения 
их обмена. Физиологическая X. ста
вит себе задачей изучение во всех де
талях превращений веществ в живот
ном организме; мы доллсны знать, что 
делается, напр., с  каким-либо веще
ством, поступающим в наше тело в со 
ставе пищи, от момента его поступле

ния в ротовую полость до момента вы
деления конечных продуктов его обмена.

Углеводы, лсиры и белки в органах 
пищеварения подвергаются гидролити
ческому расщеплению, вызываемому 
соответствующими ферментами-гидро- 
лазами, содержащимися в пищевари
тельных соках — слюне, лселудочном 
соке, панкреатическом и кишечном соке 
(см. пищеварение). В результате ги
дролиза все эти вещества распадают
ся на структурные элементы их моле
кул, которые и всасываются. Таким 
образом, благодаря пищеварению пи
щевые вещества, с одной стороны, пре
вращаются в растворимые в воде ве
щества, которые могут всосаться, а с 
другой стороны—теряют свой специ
фичный состав и структуру, превра
щаясь во вполне индифферентные ве
щества.

За последние годы достигнуты очень 
большие успехи в деле выяснения 
дальнейшей судьбы всосавшихся про
дуктов, выяснения тех химических пре
вращений, которым эти вещества под
вергаются в клетках тела лсивотных. 
В результате всасывания углеводов, по 
ту  сторону органов пищеварения, в кро
веносной системе, оказывается глю
коза; она частью подвергается не
медленному потреблению в клетках 
тела, частью отлагается про запас в 
печени и мышцах в виде гликогена 
с тем, чтобы он впоследствии превра
тился в глюкозу и был использован 
лсивотньш организмом. Углеводы явля
ются источником мышечной силы, и 
главным местом, где тратятся угле
воды, где они (глюкоза) подвергаются 
дальнейшим превращениям, являются 
мышцы. Распад глюкозы в мышечных 
клетках проходит всегда через ряд 
определенных промелсуточных этапов, 
при чем исследования последних лет 
(Neuherg и др.) показали, что превра
щения углеводов происходят одина
ково и в мышечных клетках высших 
Iживотных и при спиртовом брожении, 
вызываемом дрожжевыми клетками, 
т. - е. одноклеточными организмами. 
И там и здесь процесс начинается 
с  образования соединения глюкозы 
с фосфорной кислотой (гексозофос- 
форная кислота, лактацидоген Эмбде- 
на), которое затем распадается на фос



форную кислоту и глюкозу; и там и 
здесь эта глюкоза, распадаясь и окис
ляясь, превращается шаг за шагом 
в одни и те зке промезкуточные про
дукты; и только в самом конце пути 
расходятся. Уксусный альдегид, обра
зующ ийся в качестве промежуточного

продукта в обоих случаях, при спирто
вом брозкенни восстанавливается в эти
ловый спирт, а при обмене глюкозы 
в мышечной ткани окисляется в ук
сусную  кислоту и далее в С 03 и Н30. 
Весь ход обмена глюкозы можно пред
ставить следующей схемой:
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Все эти превра!цения углеводов о су 
щ ествляются при участии ряда фер
ментов, среди которых одно из глав
ных мест выпадает на долю оксидоре- 
дуказ. Все ферменты углеводного обме
на, кроме ферментов гидролизирующих 
полисахариды и дисахариды, Oppen
heim er и Neuberg относят к группе дес- 
молаз. Из отдельных ферментов,катали
зирующ их ту  или иную стадию угле
водного обмена, мозкно указать кетон- 
.альдегидмутазу (Neuberg), превраща
ющую метилглиоксаль в молочную к-ту:
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| далее, карбоксиллазу, иод влиянием ко- 
| торой от пировино градной кислоты от
щепляется С02 и образуется уксусный  
альдегид:
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Выяснение всех промезкуточных эта
пов, через которые проходит обмен 
углеводов, дало возможность понять 
механизм превращения одних веществ 
в другие, напр, углеводов в жиры, бел
ков в углеводы. Оказалось, что и при 
обмене зкиров и при обмене белков мо
гут образоваться в качестве промежу-



точных продуктов такие же вещества 
(или очень близкие к ним), какие обра
зуются при обмене углеводов. Ясно 
теперь, что, напр., рм.спад углеводов 
может дойти до какого-либо продукта, 
который может образоваться и при рас
паде жиров, а с этого момента про
цесс может повернуть в сторону обра
зования составных частей молекулы 
жиров (глицерина и жирных кислот) 
и далее самих лсиров.

Процессы внутриклеточного обмена 
нейтральных жиров или, лучше ска
зать, глицерина и яшрных кислот (ибо 
первым этапом превращения лсиров 
является их распад на глицерин и лсир- 
ные кислоты) изучены в настоящее 
время довольно хорошо. Глицерин при 
внутриклеточном обмене молсет дать 
такие лее промеясуточные продукты, 
в которые превращается глицериновый 
альдегид, образующийся при распаде 
глюкозы. Механизм внутриклеточного 
(интермедиарного) обмена яшрных ки
слот изучил, главным образом, Knoop, 
который установил, что превращение 
лсирных кислот идет путем ß-окисления, 
т.-е. путем окисления углеродного ра
дикала, находящегося в ß -пололсении 
по отношению к карбоксилу, и отщепле
ния при этом двух углеродных ради
калов (карбоксила и соседнего с ним 
а - радикала) в виде уксусной кислоты. 
Благодаря этому жирная кислота 
укорачивается на два углеродных ра
дикала; образовавшаяся кислота с  уко
роченной углеродной цепыо в свою оче
редь подвергается ß-окисленшо и сно
ва укорачивается на два углеродных
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радикала и т. д. В конце концов из 
лсирных кислот с четным числом угле
родных атомов в частице образуется. 
масляная кислота, которая, подвер
гаясь ß - окислению, расщепляется на 
две молекулы уксусной кислоты. Пре
вращение этой последней, проходя че
рез образование ряда промелсуточных. 
продуктов, заканчивается в конце кон
цов так, что входяхций в ее состав во
дород окисляется до воды, а у г л е р о д - 
до С 02.

Таким образом, превращение лсирных: 
кислот в животном организме прохо
дит такие фазы:
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Механизм ß-окисления таков, что на

сыщенная жирная кислота сперва пре
вращается в ненасыщенную, затем в 
оксикислоту, далее в кетонокислоту, 
которая и распадается, присоединяя; 
воду, на уксусную  кислоту и жирную 
кислоту, имеющую углеродную цепь 
более короткую, чем имела исходная 
кислота; словом, ß-окисление проходит 
через следующие этапы:
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Из этого видно, что при промеясу- 
точном обмене жиров действительно 
образуются или такие продукты, какие 
образуются при обмене углеводов, или 
такие, какие легко могут образоваться 
из промелсуточных продуктов углевод
ного обмена и обратно.

В результате переваривания белков 
пищи в органах пищеварения, в кро

веносной системе (после всасывания)' 
оказываются аминокислоты; они лее 
образуются в каяедой клетке тела при 
распаде белков. Аминокислоты зани
мают центральное место в белковом 
обмене, такое-ясе как гексозы—в угле
водном. Поэтому, желая изучить про
цессы внутриклеточного обмена бел
ков, мы доллсны изучить обмен амино



кислот. Появятся ли в какой-либо клет
ке тела аминокислоты в результате 
распада ее белков, или они поступят 
в нее из крови, попав в последнюю из 
кишечника, механизм превращения их 
будет одинаков.

Первым этапом обмена аминокислот 
является их дезаминирование, т.-е. по
теря аминогруппы, которая отщепляет
ся в виде NH3 (аммиака). Это дезами
нирование происходит окислительным 
путем. Кпоор, принимая теорию окисле-

+  Н20
СНз —  с —  соон »

II
NH

Механизм дальнейших превращений 
кетонокислот таков же, какой имеет 
место при процессах промежуточного 
обмена углевода, когда кетонокислота 
(пировиноградная)теряет под влиянием 
фермента карбоксилазы С02 и превра
щается в альдегид. Альдегид, далее, 
окисляется в соответствующ ую кислоту, 
а она подвергается затем таким лее 
превращениям, как это вообще свой
ственно жирным кислотам, т.-е. окис
ляется по правилу К поор’а. Снова мы 
видим, что при процессах внутрикле
точного обмена белковых веществ (ами
нокислот) образуются те же самые 
промежуточные продукты, что и при 
обмене углеводов и жиров (или близ
кие к ним).

Еще недавно господствовало мнение, 
что только растения могут синтезиро
вать белковые вещества (т.-е. сперва 
аминокислоты), используя для этой 
цели неорганические соединения азота; 
за животными же признавали спо
собность образовывать белки только 
из органических соединений азота. Но 
уже несколько лет тому назад Кпоор  
показал, что в теле животных может 
итти образование аминокислот из ке
тонокислот и аммиака. Эги данные 
были подтверждены Embden’ом в опы
тах с переживающей печеныо; все же 
казалось, что этот синтез не может 
играть большой роли в животном орга
низме. И вот теперь Кпоор оконча
тельно доказал, что процесс окисли
тельного дезаминирования аминокис
лот, при котором они распадаются на 
кетонокислоты и аммиак,является обра-

ний Wieland'я, считает, что первым 
этапом окислительного дезаминиро
вания является отщепление Н2 и пре
вращение аминокислоты в аминокис
лоту)’.

СНз -  СН -  СООН — » СНз - С  -  СООН 
I II

NH3 NH
Иминотшслота, присоединяя воду и 

теряя NH3, превращается в кетоно- 
кислоту:

СНз -  С О -С О О Н  +  NII3.

тимым процессом, подобно тому как 
обратимы процессы распада глюкозы 
и распада жирных кислот. Дезамини
рование аминокислот является реак
цией окисления; синтез аминокислот 
из аммиака и кетонокислот (аминиро- 
вание кетонокислот) является реак
цией восстановления. При этом син
тезе, как и при дезаминировании, в ка
честве промежуточного этапа обра
зуется. по мнению Кпоор’а, иминокие- 
лота. Этот „восстановительный“ син
тез не может считаться редко встре
чающимся в животном организме, ибо 
Кпоор показал, чго он легко стимули
руется теми факторами, которые в жи
вотном организме вообще стимулируют 
реакции восстановления. Из этих дан
ных вытекает, что и в животном орга
низме имеет место синтез аминокислот 
из неорганических соединений азота 
(аммиака). Таким образом, еще одно 
принципиальное отличие животного 
и растительного организма оказы
вается несуществующим.

На ряду о изучением химической ди
намики обмена веществ в животном 
организме X. б. имеет своей задачей 
изучение физико-химических условий 
жизни клеток и физико химических 
процессов, в них развертывающихся 
при жизни. Мы знаем, что для нор
мальной работы органов необходимы 
определенные физико-химические усло
вия, в смысле определенной реакции  
среды (определенной концентрации во
дородных ионов), определенного осмо
тического давления (изотония), нали
чия определенных ионов и в определен-



ном друг1 к другу  соотношении (изоио
ния), определенного состояния коллои
дов и т. д. Самые незначительные из
менения в физико-химическом „status 
quo“ могут вызвать изменения в ра
боте клеток и органов, в ходе того или 
иного химического или физико-хими
ческого процесса, изменив состояние 
коллоидов клеток, степень их дисперс
ности, изменив явления адсорбции и т. д. 
Небольшие изменения в реакции, в кон
центрации водородных ионов могут 
сильно повлиять на работу ф е р м е н т о в -  
катализаторов, участвующих в каждом 
химич. процессе, из которых слагается 
вееьобмен веществ вэкивотн. организме.

Изучение ф е р м е н т о в  (см.), их свойств, 
химической природы, м е х а н и з м а  ф е р 
м е н т а т и в н ы х  п р о ц е с с о в - является сле
дующей, одной из наиболее важных 
задач X. б. Относительно х и м и ч е 
с к о й  п р и р о д ы  ферментов мы и сей
час почти ничего не знаем, хотя 
за последние годы, благодаря ра
ботам Б а х а ,  E u l e r ’л ,  W i l l s t ä t t e r ’a,, до
стигнуты большие успехи в деле очи
щения препаратов ферментов, в деле 
получения ферментов свободными от 
всяких примесей, что является не
избежной предпосылкой для выясне
ния химической природы фермен
тов. Эти исследования показали, во 
первых, что ферменты, которые раньше 
считали, напр., за белковые вещества, 
после очистки (хотя бы и не совсем 
полной) оказывались не содерзкащими 
азота, а во-вторых, что но мере очище
ния ферментов менялись их химиче
ские и физико химические свойства; 
поэтому старые данные об оптималь
ной реакции для данного фермента, об 
его электрическом заряде, установлен
ные для неочищенных ферментов, не бу
дут иметь силы для чистых ферментов.

Много внимания и работы последнее 
время уделяется изучению о к и с л и т е л ь 
н ы х  ф е р м е н т о в  в теле животных. В этой 
области из более новых работ и теорий 
основными нужно считать исследова
ния и теории А .  Н .  Б а х а ,  В .  И .  Д а л -  
л а д и н а ,  О . W a r b u r g ’а, и I I .  W i e l a n d ' а,. Эти 
исследования все более и более при
водят нас к убеждению, что о к с и д а з а м ,  
т.-е. ферментам,катализирующим окис
ление за счет свободного кислорода, не 
принадлежит главная роль в окисли

тельных процессах; большая, далее глав
ная часть этих последних происходит 
при участии о к с и д о р е д у к а з ,  когда одно
временно с процессами о к и с л е н и я  проис
ходят и процессы в о с с т а н о в л е н и я .  
Оксидоредуказы катализируют окисле
ние к и с л о р о д о м  в о д ы ,  в о с с т а н а в л и в а я  
в то зке время в о д о р о д о м  в о д ы  другое 
вещество, которое служит, таким обра
зом, водородным акцептором. Б а х  дал 
этим ферментам название п е р г и д р и -  
д а з .  W i e l a n d  считает, что в основе 
окисления всегда лезкит отнятие 
водорода, который немедленно присо
единяется к другому веществу и его 
восстанавливает. W i e l a n d  также при
знает участие воды в оксидоредукциях, 
но в отличие от  Б а х а  и В .  П а л л а д и н а  
считает, что вода сперва присоеди
няется к подлеясащему окислению ве
щ еству, которое превращается в гидрат; 
затем узке о к с и д о р е д у к а з а ,  или д е г и д р а -  
з а ,  как ее называет W ieland, отще
пляет Н3 от гидрата, этим его окисляя, 
и присоединяет этот водород к дру
гому веществу (или к другой частице 
того же вещества), восстанавливая его.

По Б а х у ,  оксидоредукция у к с у с н о г о  
а л ь д е г и д а  идет так:

СНа СН3
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Процессы обмена веществ в теле жи
вотных регулируются, с одной стороны, 
гормонами — продуктами внутренней 
секреции эндокринных желез, а с дру
гой стороны, витаминами—веществами, 
поступающими в тело животного с пи
щей (см. физиология питания).

Изучение химической природы гор
монов и витаминов, их роли в орга
низме и их влияния на процессы об
мена веществ является опять-таки за
дачей X. б. Гормоны образуются в теле 
животного, витамины доставляются в 
него с  пищей (главным образом расти
тельной, ибо в растениях витамины 
образуются) и могут только при обиль
ной доставке отлагаться в нем про за
пас. Изучение гормонов за последние 
годы быстрыми шагами идет вперед: 
недавно открыт инсулин, затем Callip 
выделил гормон околощитовидных же
лез, и теперь идет интенсивная ра
бота над гормоном половых лселез.

Витамины делят теперь (1927) на 
5 групп: 1) антиксерофтальмические, 
или витамины А.2) антиполиневритные, 
или витамины В, 3) антискорбутные, 
или С, 4) антирахитные, или витами
ны D, и 5) тп'&мтилразмножени.ч, или Е. 
Химическая природа витаминов нам по
ка неизвестна; только в отношении вита
мина D мы знаем, что это—вещество 
близкое к холестерину, ибо витамин D 
образуется из эргостерина при осве
щении его ультрафиолетовыми лучами 
(кварцевой лампой); близок к холесте
рину, повидимому, и витамин А.

Далее X. б. ставит себе задачей изу
чение химической статики и динамики 
каждого отдельного органа тела живот
ного, выяснение механизма его рабо
ты. Из этой области сейчас первооче
редными являются исследования над 
биохимической динамикой мышц и над 
химической статикой и динамикой 
мозга. Благодаря работам Hill, M eyer
hoff, Embden химические процессы в 
мышцах при их покое и работе изучены 
настолько, что имеется возмоленость 
нарисовать довольно полную картину 
химизма мышечного сокращения.

Изучение биохимии головного мозга 
до недавнего времени шло исключи
тельно но пути исследования химиче
ского состава всего мозга или отдель
ных больших его частей (серое и бе

лое вещество). Теперь благодаря раз
витию микрометодики есть возмоле
ность изучать состав отдельных участ
ков (центров) коры, и первые шаги в  
этом направлении показали, что в коре 
головного мозга на ряду с  топографией 
гистологической и функциональной 
имеется и топография химическая, т.-е., 
что в составе отдельных центров коры 
имеются определенные различия. Д а
лее, изучались изменения в составе 
мозга при тех или иных условиях и, 
наконец, стали появляться работы ди
намического характера, в которых изу
чалось, напр., влияние разных факто
ров (голодания, раздралсения, наркоза) 
на процессы протеолиза (распада бел
ков) или во всем головном мозгу, или 
отдельно в сером и белом его веще
стве (Soula, А. Палладии). Развитие 
микрометодики дало вазможиость науке 
уточнить задачу и пойти по пути ис
следования динамики не всей коры, 
а отдельных ее центров; первые ра
боты в этой области показали, что 
имеется определенная связь мелсду ра
ботой зрительных центров коры и про
цессами протеолиза тт х(Городисская). 
Эти данные являются первым экспе
риментальным доказательством нали
чия связи мелсду функцией нервных 
центров коры и химическими процес
сами, протекающими в них. Все эти 
исследования кладут начало психохи
мии, науки, которая будет изучать 
X. психических процессов, и можно 
надеяться, что дальнейшая работа био
химиков в этом направлении и по это
му пути приведет нас к выяснению 
механизма психической деятельности 
коры головного мозга.

Еще много и других задач стоит пе
ред биохимией, напр, изучение химиз
ма оплодотворения, выяснение того, 
как и какими веществами передаются 
наследственные признаки, работы по 
X. иммунитета и мн. др. Все это  
указывает, какое валеное место зани
мает X. б. среди других наук; она явля
ется фундаментом медицинских наук 
и ряда наук биологических; она явля
ется базой и для общественных наук.

Л и т е р а т у р а :  А. Палладии, „Учебник физиоло-, 
гической химии“ , 2 изд. 1927: Мейергоф, „Дина
мика жизненных явлений“ , 1926; „Успехи биологи
ческой химии“ , I—-IV, 1924—26; AbderhaIden,„Lehrbuch 
der physiologischen Chemie“, 5 изд. 1924; Hammarsteny 
„Lehrbuch der physiolog. Chemie“, 11 изд. 1926; Oppen-



heimer, „Handbuch der Biochemie d. Menschen und d. 
Tiere“ , 2 изд., тт. I—X, 1924—27. Палладии.

X II . Химия аналитическая, см. ана
литическая химия.

X III . Микрохимия, или микрохими
ческий анализ, отдел X., излагающий 
совокупность методов, которые позво
ляют производить химические иссле
дования, особенно анализы, с очень 
малыми количествами вещества. По
добные отдельные методы известны 
были довольно давно, и в некоторых 
случаях применялись учеными спе
циальные микрохимические приборы, 
но особое развитие они получили в 
конце девятнадцатого века, при чем со
здался особый отдел аналитической X., 
получивший название микро-анализа, 
в противоположность обыкновенному, 
или макро - анализу. Качественный 
микро-анализ характеризуется тем, 
что все реакции производятся в микро
масштабе, с каплями растворов, кру
пинками твердых тел. При этом для 
наблюдения течения реакций и харак
теристики веществ по растворимости, 
форме кристаллов широко пользуются 
лупой и микроскопом. Работа с  ни
чтожными количествами требует спе
циальной методики и особых прибор
чиков. Количественный микро-анализ 
прежде всего требует особо чувстви
тельных весов. Обычно пользуются ве
сами с  коромыслом, с максимальной , 
нагрузкой в 20 гр. и чувствительно- | 
стыо в 0,001 мгр. Для измерения очень 
малых объемов газов и жидкостей 
пользуются особыми измерительными 
приборами. Минеральный качествен
ный и количественный анализ осо
бенно разработан Эмихом. Вся мето
дика органического микро-анализа,
а именно определение углерода и во
дорода по Либиху, азота по Дюма и 
по Кьельдалю, галоидов по Кариусу, 
серы, фосфора, определение молекуляр
ных весов,—разработана весьма тща
тельно и полно Преглем, с одной сто
роны, и Дыбеким, с  другой. Микро-ана
лиз имеет много преимуществ перед 
обычным анализом. Он дает возмож
ность анализировать очень трудно 
доступные вещества, имеющиеся в ни
чтожных количествах, что особо валено 
при биохимических работах; он требует, 
при навыке, в несколько раз менее вре

мени, чем обычный анализ, он дает 
возмоленоеть сравнительно легко по
лучать точные и согласные резуль
таты далее в тех случаях, когда обык
новенный анализ позволяет достигнуть 
того же лишь с  чрезвычайными затруд
нениями (напр., определение углерода 
в алмазе, в сланцах, определение мо
чевины в крови и проч.). Все эти, а 
также и другие преимущества микро
анализа обещают ему широкое приме
нение, и в настоящее время многие 
известные ученые, напр. Вилынтеттер 
(Германия), Бертран (в Париже), поль
зуются при своих биохимических ра
ботах исключительно микро-анализом.

Л и т е р а т у р а :  F. Emich-Graz, „Methoden der 
Microchemie", в E. Abderhalden, „Hdb. der biolog. 
Arbeitsmethoden", Ab. I, Th. 3; Lieb, „Mikroelementar
analyse“ ; Dubsky Halb , „Mikroolementaranalyse“ и др.; 
Cornuberf, „Mieroanalyse organique quantitative—Les 
actualite's de Chimie contemporaine", Paris, 11)22; 
F. Emich, „Microchemisches Practicum“ , Bergmann, 
München , 1924; Pregl, „Die quantitative organische 
Mieroanalyse“ ; Houben, „Die Methoden der organischen 
Chemie", I Bd. 1925. H . Д вМ Ь Я Н О в.

X IV. Хим ия агрономическая, см. 
агрономическая химия.

Х и м о з и н , см. сычуг.
Х и н , Рашель Мироновна, писатель

ница, см. XI, 726. Отдельным изданием 
после 1900 г. вышла пьеса „Л едоход“ 
(1906) под псевдонимом Stanislas Lechar. 

Х и н а ,  см. хинное дерево. 
Х и к а л ь д и и ,  а - метилхинолин,

— Gin, получается синтезом
ч / \ /

N
Дебнер-Миллера (действие альдегидов 
на анилин в присутствии кислот). 
Вместе с ним получается и лепидин 
(■( - метилхинолин), если реакцию ук
сусного альдегида с анилином про
изводить при высокой температуре 
над А130 3 (Чичибабин). Оба находятся 
в каменноугольном дегте. При окисле
нии X. получается х-овая или хино- 
лин-карбоновая к-a. X. с фталевым 
ангидридом конденсируется в хино- 
фталон (см. XXV, прил. краски, 14). X. 
и лепидин служат для получения кра
сок, известных под названием циани
нов, применяемых в фотографии в ка
честве сенсибилизаторов (см. XL1V, 366).

Х и н а я н а ,  см. буддизм, VII, 60, 72.
Х м н г а н  Б о л ь ш о й ,  горный хребет 

в Вост. Азии, на границе мелсду Мон-



голией (Гоби) и Маньчлсурией, по дли
не и ширине равен Альпам, тянется 
с  ю. на с. от сев. грани цы Китая у  
Долон-нор и круто обрывается у  А му
ра. Образован древними горными по
родами, на зап. склоне с выходами 
гранита. Сев. часть хребта покрыта 
песчаными наносами, доходящими по
чти до вершин. Вершина Пайча под
нимается на 3.200 м. Над монгольск. 
степным нагорьем X. поднимается 
только на 250 м., а на стороне Мань
чжурии образует обрывы до 1.000 м. 
К зап. боку примыкают огромные лаво
вые потоки недавнего происхождения; 
имеется кратер. Найдены следы вул
кан ич. деятельности и на вост. шелоне, 
у  Мергена.

Х и н г а н  М а л ы й ,  см. Малый X.
Х и н г и д р о н ,  см. хиноны.
Х и н д а с в и н т ,  или Хиндасвинд, вест

готский король, см. IX, 612 и XXII, 
184/85.

Х и н д е м и т  (Hindemith), Пауль, нем. 
композитор и скрипач, род. в 1895 г., 
с 1915 по 1923 г. — концертмейстер 
оперного оркестра во Франкфурте на 
Майне, с 1923 — альтист Амарского 
квартета. Нап. одноактные оперы „Der 
Mörder, Hoffnung der Frauen“, „Das 
Nusch-Nuschi“ (1921) и „Sankta Susan
na“ (1922), а также ряд камерных 
вещей. О X. см. F. Willms, „Р. H.“, 1925.

Х и н д и ,  один из 7 главных ново- 
индийских (см.) языков, относящихся 
к арийской (индо-иранской) ветви индо
европейской семьи (см. индо-европей
ские языки), представляющих собою 
третью стадию развития после средне
индийской (см. пракрит) и древне
индийской (см. санскрит). Различают 
две главных разновидности X.:

1) восточный X., на котором говорит 
около 22 миллионов населения на тер
ритории от Каунпора до Бенареса и в 
районах Удх, Багхелькханд и Чхат- 
тисгарх, произогнедший из пракрита 
ардха-магадхи  и имеющий обширную 
литературу. На нем писал знаменитый 
поэт Тульси-Дас (1539 — 1623), автор 
поэмы „Рам-чарит-Манас“ (Море дея
ний Рамы), самостоятельной художе
ственной переработки „Рамаяны“ (см ) 
Вальмики, популяризовавший ее сре
ди массы туземного населения, кото
рой недоступен санскритский подлин

ник. Благодаря ему образы Рамы (во
площение Вишну) и его верной супру
ги Ситы сделались идеалами, близки
ми сердцу каждого индийского просто
людина;

2) западный X., на котором говорит 
около 40 миллионов населения, гл. обр. 
в области Д уаба (между Гангом и 
Джумной), от границы с Пенджабом 
до Каунпора. Образцовым считается 
говор Брадж-Бхаша близ Муттры. 
Имеет значительную литературу, глав
ным образом посвященную Кришне 
(см. Тримурти); на нем же писал и 
поэт-реформатор Кабир (см.) в XII в.

Хиндийстсий диалект близ Дели, вос
ходящий к пракриту шяурасени, дал 
основу для хиндуст ани  (см.), или урду. 
Основным трудом для X., как и 
для всех ново-индийских языков, яв
ляется: J. Beames, „А  comparative gram 
mar o f the modern aryan languages 
of India“, 3 vol. (1872 — 79). Затем
О. S. Grierson, „The languages of India“, 
1913; „The linguistic survey of India,“ 
1919; Indo-Aryan vernaculars (Bulletin 
of the School of oriental Studies, 1918— 
1920). Z7. Риттер.

Х и н д у с т а н и  (перс, название Индо
стана). обозначает „общий“ почти для 
всей Индии язык, так сказать ее „lingua 
franea“ , основанный на западном хин
ди, но в силу политических условий 
сформировавшийся в военных лагерях 
магометанских покорителей близ Дели 
и распространявшийся через рынки 
(базары), воспринявший мнозкество 
арабских, персидских, турецких, а за
тем португальских и английских слов, 
приближаясь отчасти к типу т. н. сме
шанных языков (Mischsprache). Д ру- 

I гое его обозначение урду  получилоеь 
из персидского „urdu zaban“, т.-е. язык 
лагеря, орды (urdu). Мояшо сказать, 
что урду, пользующийся персидским 
шрифтом, это переианизированный 
хинди образованных мусульман, а 
хиндустани — это санскритизирован- 
ный хинди образованных индусов, 
пользующихся шрифтом деванагари 
(см.). О литературе на хиндустани- 
хинди см. Gar ein de Tassy. „Ilistoire 
de la litterature Hindoue et Ilindousta- 
nie“ , 1870 — 71; E. A. K lay, „A  history 
ot Hindi Literature“, 1920. По языку — 
Monier Williams, „A  practical Hindus-



tani gram m ar“. На русск. яз.: А. И. Ба
ранников, „Грамматика хиндустани“, 
1927. П. Риттер.

Х и н и д и н , см. хинин.
Х и н и н , С20 Н2 1 N2 О2, один из алка

лоидов хинной корки, притом наиболее 
важный. X. содержится в серой хин
ной корке— Cinchona Huanaco (2,5%). 
Вместе с  X. обычно встречается цин
хонин  С] а Н32 N2 0 , особенно в лсел- 
той хинной корке Cinchona Cali
saya ( 2  — 3%). Оба алкалоида открыты 
в 1820 г. французскими учеными Пель
тье и Кавенту (Pelletier et Caventou), 
особенно много сделавшими в химии 
алкалоидов. Цинхонин также обла
дает противолихорадочными свойства
ми, но действует слабее, чем X. Ря
дом с  X. и цинхонином встречаются 
стереоизомеры их: цинхонидин и хи
нидин, имеющие меньшее значение. 
Все эти алкалоиды построены одина
ково: С20 Н24 N2 0 3 — Сщ Н22 N2O — Н -|- 
-f-0C H 3; т.-е. X. представляет продукт 
замещения в цинхонине водорода на 
ОСН3. Кроме того, X. сопровождают 
купреин—оксицинхонин и продукты ги
дрогенизации X. и цинхонина ( -|- Н3) ги
дроцинхонин. или цинхотин  0 19 H21 NaO, 
и гидрохинин C2 0 H2 6 N2 O2. X. молсет 
кристаллизоваться с  ЗН20 ; безводный 
плавится при 177°. Трудно растворим 
в воде, легко в спирте и эфире. Чрез
вычайно горького вкуса, в больших до
зах ядовит. Растворы имеют щелочную

реакцию и вращают плоскость поля
ризации влево. X., как и цинхонин, 
двутретичное, двукислотное основа
ние. Д ает соли с 1 и 2  эквивален
тами киелот. Соли с 1 эквивален
том кислоты имеют нейтральную, с 
2—кислую реакцию. Растворы 'многих 
солей X. обнарулсивают фиолетовую 
флуоресценцию. В медицине приме
няются средняя сернокислая соль (Chin, 
sulfuricum) (С20 Н2< Ns 0 -2)2 И2 SO,. 8Н20 — 
рыхлый порошок, трудно растворимый 
в воде, а таклсе хлористоводородная 
соль (Chin, hydrochloricum )—блестящие 
иглы, хорошо растворимые в воде. Эти 
соли дают внутрь, а иногда впрыски
вают под колсу. Цинхонин предста
вляет иглы, плавящиеся при 255°. Воз
гоняется в токе водорода. Трудно рас
творим в воде, спирте и эфире. Р ас
творы цинхонина и его солей вращают 
плоскость поляризации вправо. Разъ
яснение строения X. и цинхонина пред
ставило громадные трудности и потре
бовало многих лет труда ряда выдаю
щихся ученых, особенно Пельтье и 
Кавенту, Либиха, Жерара, позднее 
особенно Скраупа, Кенигса и Рабе 
и др.

В настоящее время строение X. и 
цинхонина выяснено окончательно 
и надо олшдать, что скоро будет осу 
ществлен синтез этих алкалоидов. X. 
и цинхонину придают следующие фор
мулы строения:

- СП .OIK

СН2СН2 с н  с н :  0112 

II CII, L ,

\ к
—снон

, 0 \  /С Н х
нсх с х сн
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ОН с[н, снэ

он он

^ с ч  .C IK
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Эти формулы выражают хорошо хими- имеют аналогичное циклическое строе- 
ческие реакции и взаимные отношения ние и содерлсат две циклических груп- 
алкалоидов этой группы. X. и цинхонин пировки: хинолиновую и хинуклидино-



в у ю  (1). Х и н у к л и д и н  п ол у ч ен  с и н т е т и 
ч еск и . Х и н ол и н ов ое  я д р о  д о к а зы в а е т ся  
тем , ч т о  п р и  п ер егон к е  с о  щ ел очам и  
п о л у ч а е т ся  и з  ц и н хон и н а  д о  50% х и н о 
л и н а  (и з  ж -м етокси хи н ол и н а); при  ок и 
сл ен и и  ц и н хон и н а  п о л у ч а е т ся  д о  50% 
Y - хино'л инК арбоновой  (ц и и хон и н овой ) 
к и сл оты , п р и  ок и сл ен и и  X . о б р а з у е т с я  
д о  50% 2>-м етоксицин хон ин овой  к и с 
л оты . О ба ал к а л ои д а  за к л ю ч а ю т в т о 
ри чн ы й  сп и р т о в о й  ги д р ок си л , т . к. п ри  
ок и сл ен и и  п е р е х о д я т  в  с о о т в е т с т в у ю 
щ и е  кетои ы : ц и н хон и н он  и  хининон . О ба 
а л к а л ои д а  с о д е р ж а т  г р у п п у  СН =  СН2, 
т . к. при  ок и сл ен и и  м а р га н ц ев ок а л и е 
в о й  со л ы о  ц и н хон и н  д а е т  ц и н хотен и н  
Oja Н20 N 30 +  2 0 г =  Сю Нго N 20 3 -f- СН20г; 
X . д а е т  п ри  э т о м х и т е н и н  С20 1%  N 2 0 2-|- 
- f- 2 0 2 Сю Н22 N 2 0 4 +  СН2 0 2. Ц и н х о т е 
нин и  х и те н и н  с у т ь  од н оосн ов н ы е  
к и сл оты .

Б ол ь ш и е  т р у д н о с т и  в ст р е т и л о  в ы 
я сн ен и е  „ 2-й п ол ов и н ы “ ал ка л ои д ов—  
х и н у к л и д и н ов ой . Г л авн ы е р еак ц и и , п о 
сл у ж и в ш и е  к вы я сн ен и ю  стр о е н и я  
2-й п ол овин ы ,— сл е д у ю щ и е . П о сл е д о в а 
тел ьн ой  о б р а б о тк о й  X . и  ц и н хон и н а  РС1Г) 
и  едк и м  кали они  бы ли  п ереведен ы : ц и н 
хон и н  в ц и н хен  Сю Н20 N 2, а  X . в  хи н ен  
С го Н22 N 20  =  С ю Ню N 2 ОСН3. Г и д р о л и 
зом  и з  ц и н хен а  п о л у ч а ю т  а п оц и н х ен  
Сю Н3о N 2+ H 20 = N H 3 +  С19 H «  N 0 , и з  х и - 
н ен а — а п охи н ен  С20Н22 N 2 О -|- II2 О Ц Н  В r =  
=  NH3 С]9 Ню N 0 2 -|- СНз В т. Н а гр е 
ван и ем  ц и н хен а  с  20%  в од н ой  ф о сф о р 
н ой  к и сл о то й  д о  170 — 180° п о л у ч а е т ся  
л еп и ди н  (м ети л хи н ол и н ) и м ер охи н еи : 
( 31ВI lao N 9+ 2 H s О — С,о Не N  +  С8 Н15 N 0 2. 
П ри  ок и сл ен и и  м ер ох и н ен а  п ол у ч ен  
р я д  п р о д у к т о в ; в с е  п р е д ста в л я ю т  п р о 
и зв о д н ы е  п и п ер и д и н а  (1); н аибол ее  
ок и сл ен н ы й  и п р о с т о й  п р о д у к т  н а 
зв а н  л ой п он овой  к и сл отой ; лой по- 
н ова я  к и сл о т а  о к а за л а сь  ге к са ги д р о - 
ц и н х ом ер он ов ой  к и сл отой , т.-е. п и п ер и 
ди н  - ß-д и к а р бон овой  к и сл отой  (II):

сн2 СН соон
/ \ / \

СИ2 I С И з С Н а СН соон
I  ® 1 (П)
С Н 2 С Н а СН, си2

\ /
NH N11

пиперидин лойпоновая к-та Ц , Д .

Хинин  (мед.), в соответствующих 
дозах, является ядом для всякой про

топлазмы, животной и растительной. 
Он понижает жизнедеятельность про
топлазмы, а затем, с  увеличением до
зы, парализует и убивает ее. Однако,, 
парализующему действию X. на про
топлазму, повидимому, предшествует 
ее возбуждение, в особенности при со 
ответствующе малых дозах. Особенно 
чувствительны к X. протоплазма одно
клеточных животных (инфузории, 
малярийные плазмодии, см. малярия,. 
и пр.) и белые кровяные шарики: даже 
в разведении 1:20.000 X. убивает бе
лые кровяные шарики. На бактерии, 
(организмы растительного происхожде
ния) X. действует в общем слабее: в 
разведении 1:5.000 X. хотя и не уби
вает бактерий, но останавливает раз
множение многих из них. X. понижает' 
жизненные функции клеток и тканей 
организма. Йосле прибавления к 1$рови 
в разведении 1:20.000, кровь лишается 
способности быть переносчиком кисло
рода. Под влиянием X. утомляемость 
скелетных мышц при работе делается 
больше; правда, сначала работоспособ
ность мышц значительно повышается, 
но вследствие быстрого наступления 
затем утомления вся сумма произве
денной работы понижается; иначе го
воря, X. вначале повышает жизнедея
тельность мышечной протоплазмы, а 
затем парализует ее. Подобным лее 
образом X. действует и на сердечную 
мышцу. И здесь вначале на короткое 
время работа сердца увеличивается; 
кровяное давление несколько повы
шается, затем деятельность сердца 
слабеет, и кровяное давление пони- 
жается.

Действие на гладкие мыщцы в общем 
такое же, как на скелетные мышцы, 
хотя имеются указания, что X. на глад
кие мышцы матки и кишечника дей
ствует возбуждающим образом; пови
димому, однако, действие X. на мы
шечную протоплазму и здесь обычное; 
правда, молсет быть, начальное возбу- 
лсдение здесь дольше и выралсено 
несколько сильнее; но главное здесь 
не в том; и если, напр., X. в боль
ших дозах молсет вызывать аборт (хотя 
и очень редко), зависит это не от воз- 
буяедающего действия X. на мышеч
ную протоплазму, а от действия на 
кровообращение и нервную систему.



X. парализующим образом действует 
и на центральную нервную систему; 
сначала притупляется чувствитель
ность, а затем получается мозговое 
расстройство в виде так назыв. хин
ного опьянения: головокружение, го
ловная боль, шум в ушах, ослабление 
зрения, слуха, спутанность предста
влений, помрачение сознания и пр. 
{смотря, конечно, по дозе); в редких 
случаях от больших доз X. могут быть 
длительные и сильные расстройства 
слуха и зрения.

Обмен веществ под влиянием X. по
нижается, в связи с чем понижается 
и t°; однако, и здесь вначале происхо
дит непродолжительное повышение 
обмена, скоро сменяющееся пониже
нием его. Понижение t° под влиянием 
X., следовательно, зависит, главным 
образом, от пониженного образования 
тепла в организме, а не от повышения 
теплоотдачи. Однако, понижение лихо
радочной t® под влиянием X. нестойко 
и обычно нецелесообразно, так как при 
этом с понижением t° понижается и 
борьба организма с  микробами. Иначе 
дело обстоит при малярии, где пони
женно t° зависит не столько от пони
жения теплообразования, сколько от 
действия X. на возбудителей малярии 
{на малярийных плазмодиев). Надо, 
впрочем, сказать, что, как увидим 
ниже, действие X. здесь значительно 
сложнее.

Все сказанное касается таких доз 
X., при которых парализующее его 
действие .выступает на первый план. 
Вначале, в особенности при меньших 
дозах, возбуждающее действие X. ока
зывается более заметным, и притом 
у  различных людей оно различно, 
смотря по индивидуальным особенно
стям органов и тканей и по индиви
дуальным особенностям их клеточной 
протоплазмы. У некоторых это дей
ствие X. на те или иные органы 
бывает выражено очень сильно; дей
ствие X. на скелетные мышцы бывает 
иногда настолько велико, что полу
чается повышение t° вместо ее пони
жения (мышцы являются главным 
местом теплообразования); у  других 
под влиянием X. развивается сильное 
раздражение кожи и колотого крово
обращения в виде экзем, покраснения

(эритемы, см.), иногда сильно зудящей 
крапивницы; в некоторых лее случаях 
крапивница покрывает не только все 
тело, но и слизистые оболочки (рта, 
пищевода, дыхательных, мочевых пу
тей и пр.), что вызывает нестерпимый 
зуд  во всем теле, снарулш и снутри. 
Зависит это от возбуяедающего дей
ствия X. на парасимпатическую нерв
ную систему и от парализующего дей
ствия на симпатическую систему. Па
расимпатическая и симпатическая си с
темы составляют вместе вегетатив
ную нервную систему, заведующую, 
главнейшим образом, так наз. расти
тельными процессами в организме; 
при чем парасимпатическая система 
(к которой принадлежит и блуждаю
щий нерв) заведует, главным образом, 
трофическими процессами, т.-е. процес
сами питания в широком смысле слова, 
процессами ассимиляции (усвоения, см. 
обмен веществ), включая, однако, и про
цессы пищеварения; от парасимпати
ческой системы, повидимому, таклсе 
зависит способность организма сопро
тивляться болезнетворным микроорга
низмам (см. иммунитет); иначе, воз
буждение этой системы является одним 
из условий увеличения сил организма 
в борьбе с этими микроорганизмами; 
и вот действио X. при малярии зави
сит не только от непосредственного 
действия X . на малярийные плазмо
дии, но и от повышения способности 
организма сопротивляться действию 
малярийных плазмодиев. О новейших 
противомалярийных хинных препара
тах см. хемотерапия.

Помимо малярии X. употребляется 
при тех болезненных состояниях, ко
торые связаны с пониженной деятель
ностью парасимпатической системы 
или с повышенной деятельностью сим
патической, именно при сердцебие
ниях, при повышенной его возбудимо
сти, при сильно повышенном обмене 
веществ (напр., при Базедовой болез
ни), при кровотечениях, зависящих от 
возбуяеденного состояния сосудов и 
приливов крови к ним, при мигренях, 
невралгиях и пр. Употребляется при 
малярии X. не только в целях лече
ния, но и для предупреждения забо
левания малярией (с профилактиче
ской целыо); если в малярийной мест



ности принимать, напр., через каждые 
дней пять по 0,5 — 1,0 X. или чрез 
день меньшие дозы, то можно избег
нуть заболевания малярией.

Н .  К а б а н о в .
Х и н н а я  к и с л о т а ,  С7 Hi2 0 6, тетра- 

оксигексьгидробензойная, впервые най
дена (1790) в хинной корке. В ра
стениях очень распространена: в лу
говом сене (0,6%), листьях свекло
вицы, кофейных бобах. При окислении 
ее получен впервые хинон. X. к.—приз
мы. плавящиеся при 161,5°.

Х и н н а я  в е р х а ,  см. х и н н ы е  д е р е в ь я .
Х и н н ы е  д е р е в ь я ,  Chinchona, род 

из сем. мареновых, красивые вечно 
зеленые деревья с супротивными лан
цетными или 'округлыми листьями и 
пирамидальными метелками цветов. 
Венчик цилиндрический или внутри 
раздутый с 5 густореснитчатыми над
резами, желтовато-белый или крас
ный; завязь двугнездная, многосемен
ная с  крылатыми семенами; плод—ко
робочка. Родина X. д. — область около 
Кордильеров в Ю. Америке мелсду 
10° с. ш. и 19° ю. ш. Насчитывают около 
30 — 40 видов, трудно различаемых, 
с  массой разновидностей и помесей. 
Один из наиболее важных для меди
цины видов, C. succirubra, достигает 
25 м. высоты, с поперечником до 1 м. 
и густой, развесистой, шаровидной 
кроной; листья крупные, широко элли
птические, при развертывании из почки 
яркокрасиые; цветки розоватые, ди
морфные, с короткими и длинными 
столбиками. При поранении коры вы
текает млечный сок, скоро краснею
щий. Растет по запади, склонам Чим- 
боразо. Центральное место лучших ви
дов X. д. — провинция Локса в ю. ча
сти  Экуадора, от 7° с. ш. до 15° ю. ш. 
X. д. предпочитают влаленый, уме
ренно - теплый климат и находят его 
на высоте 1.600 — 2.400 м. Встречаются 
рассеянно, и только C. corym bosa 
Karst, образует нечто вроде рощ. X. д. 
доставляют известное противолихора
дочное средство—хинную корку. Перво
начальное название ее было kinakina, 
откуда произошло kina и quina и, на
конец, china. Употребление этой корки 
началось среди европейцев с первой 
половины XVII ст., особенно благодаря 
энергии графини Анны Chinchon, жены

вице-короля Перу, по имени которой 
и получили свое название X. д. Затем 
производство корки захватили в свои 
руки иезуиты и извлекали из него 
огромные доходы. Разведение X. д. 
в др. странах, прелсде всего на о. Яве, 
относится только к средине X IX  в. 
В настоящее время плантации X . д. 
находятся также в британ. Ост-Индии, 
на Цейлоне, Нов. Зеландии, иногда на 
высоте 2.600 м. над ур. моря. Здесь 
были выработаны лучшие приемы раз- 
мнолсения X. д., и выращены наиболее 
богатые хинином виды. В последние 
десятилетия культура X. д. стала 
распространяться в Ю. Америке от 
Колумбии до Боливии. Эксплоатация 
деревьев ведется двояким путем. В 
первом случае, дерево, по доетшкении 
восьмилетнего возраста, срезается по
чти у  основания, и скоро развивается 
множество корневых отпрысков, которые 
также срезаются и облущиваются. Ко
ра высушивается и поступает в про- 
далсу. При втором методе с дерева 
снимается кора продольными полоса
ми в 4 см. ширины, а пораненные ме
ста  обвязываются мхом; скоро рана 
затягивается новой корой, более бога
той хинином. В 1811 г. химику Гомецу 
удалось из корки добыть некоторое 
количество действующего вещества, 
названного им ц и н х о н и н о м .  В 1890 г. 
франц. химики Пельтье и Каванту до
казали, что в цинхонине находятся 
два тела, из которых одно и получило 
название х и н и н а .  Это тело, в соедине
нии с серной или соляной кислотой 
(Ch. sulfuricum, Ch. muriaticum), и за
меняет теперь хинную корку. Самое 
большое количество хинина (до 11, 6% ) 
содерлсит л е д о к е р о в с к о е  X .  д . ,  C. Ledge- 
riana Moens. (C. calysaya W edd.), най
денное в 1851 г. на одном из притоков 
Мадейры, а затем C. succirubra. Д ру
гие виды дают хинина не более 3°/0. 
Кроме хинина, в хинной корке содер
ж атся алкалоиды х и н и д и н  (конхинин), 
i f U H x o m i m  и ц и н х о н и д и н ,  кислота 
х и н н а я  и глюкозид х г т о в и н .  Предпо
читаемые немецкими дрогистами крас
ные сорта C. succirubra представляют 
трубочки диам. 1—4 см., толщ, до 4 м., 
снаруяот серые, бороздчатые, внутри 
гладкие, буроватокрасные. Хинная кор
ка имеет слабый ароматический запах,



сильно горький вкус, несколько вяжу
щий. Торговля хинной коркой и про
изводство хинина фактически пред
ставляют монополию Нидерландской 
Ост-Индии. М. Я.

Х и и о и д н ы е  с о е д и н е н и я ,  общее 
название органич. соединений, заклю
чающих характерное для хинонов (см.) 
^сочетание простых и двойных связей.

СН

СН сн

с

ч
СН
I

СН
Х и н о л и н ,  C.jHjN, I

СН
^ с и

по строению аналогичен нафталину; 
в него входят бензольное и пиридино
вое ядра. Строение доказано синтезом 
и окислением в пиридиндикарбоновую 
кислоту (<*, ß) — хинолиновую. X. содер- 
жится в дегте из каменных и бурых 
углей и в костяном масле Диппеля. 
Образуется при перегонке со щелоча
ми алкалоидов хинной корки, что отра
зилось на названии. X. — бесцветная 
жидкость с характерным запахом, ки
пит при 240°, замерзает при—19,5°, уд.
в. 1,081 при 0°. Нерастворим в воде, 
растворим в алкоголе, эфире и других 
органических растворителях. Слабое 
третичное основание. Замещением водо
рода на углеводородные радикалы по
лучаются гомологи, а на другие груп
пы N 0 2,NH3, OH.COOH, SO., Н и пр. 
разнообразные производные. При окис
лении гомологов хамелеоном полу
чаются хинолинкарбоновые кислоты. 
Уже однозамещенные производные 
известны во многих (7) изомерах. 
X. способен присоединять от 2 до 10 
атомов водорода; в последнем случае 
получается декагидрохинолин — силь
ное вторичное основание. Синтетиче
ских способов получения X. и его про
изводных известно много. Важнейшим 
по широте применения является ме
тод Скраупа, состоящий в действии 
на анилин (или его производные) гли
церина, серной кислоты и нитробен
зола (как окислителя). При этом под 
влиянием серной кислоты из глице
рина образуется акролеин — СН2 —

У °
• Н

акролеин-анилин CG Н5 N = C H  С Н =С Н 2, 
который под окисляющим влиянием 
C6H5N 02 дает X. Веря вместо ани
лина другие соединения, заключающие 
в бензольном ядре группу NH2, можно 
получить различные производные X. 
Хинолиновое ядро входит в некоторые 
алкалоиды, но в отличие от индола 
и его производных биологического зна
чения X. не имеет. Известно много 
реакций, при которых наблюдаются 
переходы от производных индола в 
таковые X. Некоторые производные X. 
применяются как лекарства: кайрин 
С9 Н8 ОН N СНз как жаропонижающее, 
также таллин С9 Н9 (0СН3) NH; другие 
как красящие вещества (см. XXV, 
прил. к ст. 363/64, краски, 4, и №№ 87, 
129, 169). Изомером X. является изо-Х. 
/ С Н \ / 0Н Ч  
СН С СН

, производными КО
СЫ С N
V

■ СНС '■ акролеин с анилином дает

СН' ДАР 
торого являются некоторые алкалоиды.

И- Д .
Х и н о н и ш и д н ы е  к р а с к и ,  см. XXV, 

прил. к ст. 364, краски, 5.
Х и н о н ы ,  соединения, происходящие 

от ароматических углеводородов, а 
также углеводородов с конденсирован
ными бензольными ядрами: нафтали
на, антрацена, фенантрена (и терпенов), 
замещением двух водородов двумя 
атомами кислорода в пара (реже в 
орто) положении. Название получили 
по простейшему и полученному пер
вым X., С6 Н4 0 2. Пара-Х. гораздо 
более важны, чем полученные сравни
тельно недавно орто-Х. бензольного 
ряда. X. бензольного ряда—желтые кри- 
сталлич. вещества, возгоняющиеся и 
перегоняющиеся с паром, обладающие 
особым острым запахом и окисляющи
ми свойствами. При восстановлении 
переходят в гидро-Х. В настоящее 
время пара-Х. придают строение ди- 

С =  О

ч ,СН СН
кетонов. Б ен з о -Х .: || || ; согласно

СН СН
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/ С н . ч
СН сн

водорода: || || ; такое строение
СН СН
^ С Н 3^  

вообще называют хинойдным.
В растениях X. бензольного ряда 

мало распространены, чаще встре
чаются производные нафтохинона и 
особенно антрахинон и его гидроксиль
ные производные (см. ализарин). 
Искусственно X. получаются окисле
нием как соответствующ их гидро-Х. 
и других пара-замещенных производ
ных, так иногда однозамещенных про
изводных и далее' углеводородов (наф
талина, антрацена). Бензохинон, или 
р-Х., получен впервые Воскресенским 
в лаборатории Либиха из хинной к-ты, 
теперь получается окислением хромо
вой смесыо анилина. Золотисто-зкел- 
тые иглы, т. пл. 161°, ядовит. Склонен 
давать продукты присоединения: так, 
с  гидрохиноном дает хингидрон  темно
зеленые призмы с  металлическим 
блеском, применяется при определении 
концентрации водородных ионов — ме
тод, нашедший широкое применение. 
От X. производится ряд соединений, 
сохраняющих характерное для X. 
строение (хиноидное); для них харак
терна способность переходить в изо
меры с  ароматическим строением. Ме- 
леду прочим, хиноидное строение имеют 
многие краски (см. хромофоры). Нафто- 
X., С10 Но 0 2, известен в виде трех 
изомеров: а (1, 4), ß (1, 2) и амфи (2, 6)— 
нафто-Х. Первый сходен с X., пред
ставляет желтые иглы, т. и. 125°, 
с резким запахом и очень летуч. Вто
рой — красные иглы, разлагающиеся 
при 120°, не летуч. Третий — желто
красные призмы, непостоянен, обла
дает более сильным окислительным 
действием, чем два другие. Антрахи
нон (см.) в технике готовится в боль
шом масштабе при фабрикации ализа
рина. Очень прочен, ближе к дикето- 
нам, чем к типичным X., без запаха, 
неспособен восстановляться сернистым 
ангидридом в гидро - X. Диоксиан- 
трахиноном является ализарин (см).

Я. Д .

Х и н у н п и д и н , см. хинин.
Х и о г о ,  вместе с  Кобе образуют двой

ной город в япон. провинции Сетеу, 
на юго-зап. берегу остр. Гондо, в 36 км. 
к зап. от Осаки, с которой связаны 
жел. дорогой; отделяются др. от др. 
высохшим руслом речки. 644.212 жит. 
(1925). X. — древний город, носит со
вершенно японский характер, Кобе — 
новый город с глубокой безопасно^ 
гаванью, вдоль которой располагается 
иностранный квартал с  обширными 
торговыми помещениями и много
численными виллами. Город за по
следние десятилетия показывает из
умительный рост (в 1898 г. было только 
215 т. зкит.), имеет многочисленные 
фабрики (спичечные, бумагопрядиль
ные) и рисовые мельницы. Обширная 
торговля. Много европейских и америк. 
фирм. Судостроение.

Х и о с  (тур. Сакис - Адази), греч. 
остров в Эгейском море, 1.827 кв. км., 
91.547 зкит. (1923), почти исключительно 
греков, находится к ю гу от Лесбоса. 
Покрыт горами (гора св. Ильи, 1.265 м.); 
почва хорошо обработана, климат мяг
кий. Издавна знаменит мрамором свин
цового цвета с белыми зкилками и. пре
восходной горшечной глиной. Место- 
розкдения сурьмяного блеска, назкдака 
и охры. Много коз, значительное шелко
водство. Вывоз коконов, козк, мастики, 
фруктов, масла, аниса, вина. Гл. гор. 
X. (Кастрон), 35.659 зкит. Во время 
войны за освобождение Греции в 
1822 г. подвергся страшной резне. 
С 1912 г. принадлезкит Греции.

Х н р а т ,  царь тирский, союзник Да
вида и Соломона; при нем Тир достиг 
цветущего состояния. Он укрепил Тир 
и украсил его многочисленными зда
ниями. Присылкой кедровых деревьев 
и золота, а такзке опытных финикий
ских рабочих содействовал Соломону 
в постройке храма.

Хиракп й в и в , финикийский литей
щик, родом из Тира, исполнил ряд ра
бот для Соломонова храма: две мед
ные колонны, колоссальную медную 
чашу, поддерзкиваемую фигурами бы
ков, и пр.

Х и р оп я а н ти я , см. XIT, 275.
Хирш и, в греч. мифологии, кентавр, 

сын Кроноса (по другому мифу—Посей- 
! дона) и океаниды Филиры, обита-



звший в пещере на горе Пелионе, а 
по изгнании отсюда кентавров, на 
мысе Малее в Лаконии. Он считался 
самым мудрым и справедливым из 
кентавров и пользовался славою искус
ного врача и опытного преподавателя 
музыки и гимнастики, вследствие чего 
предание делает его наставником мно
гих выдающихся героев (Ахиллеса, 
Кастора, Полидевка, Язона, Амфиарея 
и др.). Раненный случайно своим дру
гом Гераклом, он отказался от бессмер
тия в пользу Прометея, и Зевс поме
стил его среди звезд (созвездие Стрель
ца). Его дочь Эндеида была матерью 
Пелея и Теламона, отцов Ахилла и 
Аякса.

Х и р о н о м у с ь в ,  русиф ицированное 
название семейства Chironomidae (см. 
XVIII, 102). Окрыленные X. по общему 
виду похожи на комаров, но не сосут  
крови. Их молено наблюдать густыми 
массами в воздухе, передвигающимися 
взад и вперед на небольшом простран
стве („толкунчики“). Личинки их жи
вут в водоемах, при чем одни виды 
в прибреясной полосе дна, другие в 
глубинной, одни на листьях растений, 
другие в илу. За последние годы о 
личинках X. создалась обширная, весь
ма интересная литература, т. к. рабо
тами немецких гидробиологов выясне
но, что различные виды X. весьма раз
лично и чутко относятся к свойствам 
окружающей их среды и могут слу- 
зкить для характеристики водоемов 
различного типа. Вместе с тем выясни
лась своеобразная особенность система
тики X.: многие хорошо отличимые в 
окрыленном состоянии виды неразличи
мый стадиях личинок и куколок, так что 
систематики делят личинок на 3 груп
пы (Thummi, L iebeli—bathophilus и plu- 
mosus), называемые по типичным и 
наиболее обычным видам, и. говоря о 
биологии и распространении X., говорят 
о биологии группы, а не отдельных 
видов. В общем для личинок X. харак
терна приспособленность к жизни в за
грязненной органическими остатками 
воде и к малому содержанию в ней 
кислорода, для более полного исполь
зования которого у  них около задне
проходного отверстия имеются спе
циальные жаберные выросты, которые 
тем сильнее развиты, чем более спосо

бен вид переносить недостаток кисло
рода. Особенной выносливостью в этом 
отношении отличается наш обыкно
венный „мотыль“ (Chironomus plumo- 
sus L.), который живет в глубинной 
полосе дна водоемов, характеризую
щейся отсутствием растительности 
и присутствием илистых отложений 
(гиттия). Здесь содержание кислорода 
бывает иногда минимальное, и тем не 
менее „мотыль“ живет. Лишь присут
ствие в илу сероводорода делает сре
ду  необитаемой для выносливого мо
тыля. Гидробиологи собрали подроб
ные данные относительно того, как 
различные виды X. относятся к °/0 со 
держанию кислорода в воде и к раз
личным районам (фациям) дна, из ко
торых основных 2: прибрежная — фа
ция зарослей и глубинная — фация 
разных сортов ила без растительно
сти. Является возможным установить, 
что есть такие озера, где личинки 
рода Chironomus отсутствую т, другие, 
где они присутствую т, третьи, где 
есть личинки рода Tamjtarsus. Так 
как личинки X. являются хорошей 
пищей для рыб, то вопрос о богатстве 
или бедности ими водоема получает 
практическое значение при суждении 
об условиях рыбного хозяйства в прес
новодных водоемах. Г. Кожевников.

Х и р о с а к и ,  япон. город на сев. о-ва 
Гондо. 32.767 жит. (1920). Производство 
лаковых изделий.

Х и р ю т е р и й , Chirotlierium, назва
ние следов ступней каких-то огромных 
зкивотных, вероятно лабиринтодонтов. 
Найдены в различных отложениях, на
чиная с  девона и кончая триасом.

Х и р о т о н и я , см. посвящение. В др. 
Греции—голосование путем поднятия 
рук.

Х и р о х и т о ,  японск. император с 
1927 г., род. в 1901 г., с 1921 по 1927 г. 
был регентом Японии. См. Япония  — 
история.

Х м р ш ш и ге ,  Андо (1797—1858), япон
ский худозкник, известный, гл. обр., 
своими пейзажами и ксилографиями. 
О X. см. Strange, „II.“, 1925.

Х м р о ш и ш а , портов, гор. в южн. ча
сти япон. о-ва Гондо. 195-731 жит. 
(1925). Значит, торговля лаковыми, 
бронзовыми и друг, худозкественн. из
делиями.



Х и р у р г и ,  Acanthurus, род колюче
перых рыб из сем. колючехвостых, не
большие (не свыше 45 см.) рыбки тропич. 
частей Тихого океана, характеризуют
ся присутствием ланцетовидного шипа 
на каждой стороне хвоста; шип может 
втягиваться в особый желобок. Многие 
представители ярко и пестро окра
шены. Иногда, напр, у  Каролинских 
островов, во время метания икры со 
бираются большими стадами и выла
вливаются туземцами. Насчитывают 
до 50 видов.

Х и р у р г и я ,  греч. слово, по-русски— 
рукодействие (yßp—рука, % ш —делаю). 
Так древние назвали ту  область ме
дицины, в которой лечение произво
дится путем ручных приемов. Послед
ние, в свою очередь, могут быть бес
кровными (вправление вывихов, пра
вильная установка отломков костей, 
наложение удерживающих повязок 
и мн. другие манипуляции) и крова
выми, при которых необходимо приме
нение ножа: разрезы (напр., гнойни
ков, иссечение опухолей и других бо-. 
лезненных образований), ампутации 
и мн. др. В настояхцее время учение 
о всех этих приемах лечения носит 
название оперативной X. Термин же 
„X .“ обнимает не одно только учение 
о способах оперирования, но также 
и хирургическую патологто, т. - е. 
учение о тех болезненных процессах, 
при которых показано оперативное 
лечение. Хирургическая патология 
есть одна из отраслей биологии, т. к. 
изучает, как и вообще патология (или 
патологическая физиология) — зкизнь 
при особых, уклоняющихся от нормы, 
условиях. Оперативная X. по своему 
сущ еству должна считаться искус
ством, основанным на научных дан
ных. Таким образом, X . в целом одно
временно и наука и своеобразное 
искусство, направленное к излечению 
определенных болезней.

I . История X. Со времени своего 
возникновения и патология и опера
тивная X. получили громадное раз
витие. Расширился круг болезней, 
при которых стало возмозкно опера
тивное пособие. Изменились и усовер
шенствовались и оперативные приемы; 
они стали гораздо менее рискован
ными, а в то лее время операции пере

стали внушать узкас, благодаря при
менению различных методов обезболи
вания. Развитие X. шло параллельно 
с развитием медицины, вообще биоло
гических знаний, физики, химии, ма
тематики. Всякий более или менее зна
чительный прогресс в X. основывался 
на прогрессе этих дисциплин. Расцвет 
анатомии в александрийскую эпоху 
медицины (IV в. до н. эры) вызвал 
озкивление в оперативной X. То зке по
вторилось гораздо поззке, в XVII—XVIII 
веках, когда углубилось изучение ана- 

-томии. Введение наркоза обязано от
крытию •эфира и хлороформа. Совре
менный расцвет химии и ее ветвей, 
биохимии и коллоидной химии, ока
зал могущественное влияние на ме
дицину вообще и X. в частности. От
крытие болезнетворных микробов Па
стером привело к выяснению сущ 
ности заразных болезней и введению 
антисептического метода в X.

Потребность в хирургических меро
приятиях так зке стара, как и само че
ловечество. Первобытному доистори
ческому человеку приходилось так 
или иначе заботиться о переломах, 
о ранах, извлекать стрелы, перевязы
вать хотя бы вскрывшиеся гнойники. 
Мы знаем много народных средств, 
применяемых при лечении ран. Упо
требление их, вероятно, восходит к 
весьма отдаленному прошлому. Перво
бытные люди не останавливались 
иногда и перед тязкелыми операция
ми. Так, в ископаемых черепах нахо
дили иногда зазкившие, очевидно, от
верстия настолько правильной круг
лой формы, что их приходится счи
тать произведенными искусственно.

Мы имеем некоторые сведения о X. 
древних культурных народов—египтян, 
индусов, евреев. Знаем, напр., что егип
тяне умели производить ампутации, 
кастрацию, удаление камней из моче
вого пузыря; индусы производили 
такзке камнесечение, операцию ката
ракты, чревосечение, умели наклады
вать кишечный шов. Гораздо больше 
известно о X. у  древних греков, благо
даря, главным образом, дошедшим до 
нас частям сборника Гиппократа (V век 
до н. эры). Школа Гиппократа при
давала большое значение умению на
блюдать больных, и поэтому учение



о признаках болезни („семиотика") 
было хорошо разработано. Из хирур
гических отделов у  Гиппократа пре
красно изложены: учение о ранах го
ловы, о вывихах и переломах, о болез
нях суставов и др. Греки были очень 
мало знакомы с  анатомией, так как 
вскрытие людей не допускалось. По
этому производились лишь те крова
вые операции, которые не требовали 
точных анатомических познаний: тре
панация черепа, операция при гной
ном плеврите, прокол живота при ско
плении в нем водяночной лсидкости, 
удаление мочевых камней („камнесече
ние“), операции при геморрое, при сви
щах прямой кишки и др. Наоборот, 
с кровотечением гиппократики спра
влялись плохо, поэтому и усечения 
(ампутация), повидимому, не произво
дились. Судя по „сборнику" Гиппокра
та, X. занимались лица с  общим вра
чебным образованием. Однако, были, 
повидимому, и хирурги-техники, не 
имевшие врачебного образования и спе
циализировавшиеся в той или иной 
операции. Дальнейшее развитие X., 
как и вообще медицина, получила 
в Александрии, благодаря успехам 
анатомии; александрийские врачи име
ли улсе возмоленость вскрывать трупы. 
Из достилсений оперативной X. Але
ксандрии надо считать введение пере
вязки кровеносных сосудов — этого 
главного способа остановки кровотече
ний. Александрийские хирурги делали 
попытки наркотизировать оперируе
мых, употребляя для этого вытяжку 
корня мандрагоры. В Риме начало ра
циональной медицины и в частности X. 
относится к периоду, следовавшему 
за покорением Греции, когда среди 
военнопленных (впоследствии рабов) 
оказалось немало врачей. Впоследствии 
особенно среди рабов-врачей было 
много вольноотпущенников. Приезлса- 
ли для практики в Рим врачи и по 
своей воле. Хирурги занимали при 
императорах и государственные доллс- 
ности, в частности в войсках. Мало по 
малу греческая X. получила дальней
шее развитие в Риме. Из римских хи
рургов особенно должен быть отмечен 
Антилл (IV век н. эры), славивший
ся пластическими операциями на лице 
и особенно известный учением об опе

рациях при аневризмах артерий. Одна
ко, самое знаменитое имя среди рим
ских врачей — это Гален (II век 
н. эры). Он оставил много сочинений 
(до 400), оказавших громадное влияние 
на медицину и отчасти X. средних ве
ков. Главнейшие его работы относятся 
к анатомии и физиологии. В средние 
века при общем упадке культуры 
исчезла и X., как часть научной ме
дицины. Зато ремесленная X. получи
ла большое распространение; появи
лись в большом количестве не имевшие 
образования специалисты в отдельных 
операциях—зубодеры, грыжесеки, кам- 
несеки и прочие „цырульники". Это— 
испорченное слово „хирург“. На средне
вековой латыни chirurgicus или cirurgi- 
cus перешло в cirulicus. Эти цырульники 
разъезжали по городам, устраивали 
на ярмарках палатки-лавочкщкудаи за
зывали всех, нуждавшихся в хирурги
ческом искусстве. Традиции греко-рим
ской медицины и X. сохраняли арабы. 
Однако, они мало внесли своего^ для 
дальнейшего развития, особенно X. Ко
ран запрещал вскрытие трупов, и ана
томия у  арабов не подвинулась впе
ред. Судя по сочинениям знаменитого 
арабского врача Абуль-Касима {см.), 
арабы забросили перевязку сосудов 
и избегали оперировать ножом, пред
почитая разделять ткани каленым же
лезом. Кроме арабов, греко-римскую 
медицину и X., главным образом, со 
хранили монастыри, а затем и ме
дицинские школы и факультеты Са
лерно, Парижа, Лиона. Монпелье, Мар
селя. X. именно „сохранялась" как за
сохшее растение в гербариях, и нет 
ничего удивительного, что это живое 
Искусство ушло на улицу, попав 
в руки невелсественных цырульни- 
ков. Однако, как и всякое живое 
дело, X. в руках цырульников все-таки 
подвинулась вперед. В 1279 году па- 
рижские хирурги при помощи Жана 
Питара, придворного хирурга Людо
вика Святого, основали „College de St. 
Come". Это было первое научное объ
единение цеховых хирургов, составля
вшее противовес медицинскому фа
культету парижского университета. 
Вскоре в нем появились в качестве 
учителей наиболее известные хирурги 
того времени. Особенно надо упомя



нуть итальянца Ланфранки, эмигриро
вавшего по политическим мотивам из 
Милана. Ланфранки создал целую 
школу хирургов; с  тех пор главенство 
в X. перешло из Италии во Францию. 
Однако, отдельные блестящие имена 
не отмечали еще существенного про
гресса  X. Это были лишь более начи
танные люди, хорошие практики и тех
ники. Лишь в эпоху Возрождения об
щий дух скептицизма и научной пыт
ливости проник и в медицину. Наибо
лее ярким хирургом той эпохи был 
Амбруаз Паре (1517 — 1590) (см.)-, с  него 
начинается новый период X ., так как 
именно А. Паре пересмотрел всю ста
рую схоластическую X. и внес в нее 
много нового. Это было время вве
дения в употребление огнестрельного 
оружия. Так как ни в сочинениях Га
лена, ни у  арабских хирургов не было 
помину об огнестрельных ранах, то хи
рурги, современные Паре, отнесли их 
к отделу отравленных и лечили, как 
полагалось в таких случаях, прижига
нием горячим маслом, вливаемым в ра
невой канал. После одного сраэкения 
не хватило горячего масла на большое 
количество раненых, и Паре, к своему 
огорчению, ограничился налолсением 
простых повязок значительному коли
честву раненых. Оказалось, что у  пере
вязанных без горячего масла раны 
протекали гораздо лучше. Это наблю
дение заставило Паре уеумниться 
в непогрешимости старых авторите
тов, а затем — пересмотреть X. (а также 
акушерство) на основании собственных 
наблюдений. Успехи анатомии, начав
шиеся с трудом Везалия, в свою оче
редь, оказали могущественное влияние 
на оперативную X., и со второй поло
вины XVI столетия во Франции, Ита
лии, Англии мы видим постепенное 
развитие техники, доведенной к концу 
XVIII и началу XIX века до большой 
степени совершенства. Среди многих 
имен этого большого периода отметим 
у  французов: П. Франко, введшего н о
вые способы камнесечения; Жака Болье 
(„брат Яков“), также известного лито- 
томиста; Жана Луи Пети (XVIII в.) — 
наиболее знаменитого хирурга после 
Паре; а из более поздних (XIX век) Боне, 
Риптчерона, Дельпеша, Дюпюитрена. 
Среди многих знаменитых английских

хирургов особенно могут быть отмечены 
W . Cooper, J. Hunter, из итальянцев — 
Scarpa (XIX в.). X. в Германии стала 
самостоятельно развиваться и дости
гать заметных успехов лишь с  XIX  века. 
Среди немецких хирургов отметим осо
бенно Лангенбека (старшего), Грефе, 
Диффенбаха.

Блестящая 'техника отличала в на
чале XIX в. особенно французских хи
рургов, более других изучавших ана
томию. Однако, несмотря на успехи, 
оперативная помощь не пользовалась 
популярностью: боль при операциях 
продолзкала устрашать пациентов. Опе
рации предпринимались лишь в слу
чаях крайней необходимости. Velpeau, 
парижский хирург I половины XIX  века, 
выразкая общее мнение хирургов, на
зывал утопией надежду открыть сред
ство, уннчтозкающее боль при разрезе. 
Однако, около средины XIX столетия 
Мортон в Америке открыл усыпляю
щее свойство эфира, а Симпсон в Эдин
бурге ввел хлороформ при хирургиче
ских операциях. Казавшаяся неразре
шимой задача была решена. Впервые 
эфир в массовом размере был приме
нен Н. И. Пироговым в Крымскую 
кампанию.

Оставался у  хирургов еще один не- 
побезкденный враг — послеоперацион
ные ослозкнения раны: нагноения, 
розка, госпитальная гангрена, ране
вой дифтерит и проч. Эти ослозкнения 
не щадили больных, оперированных 
лучшими хирургами, и у  того зке 
Н. И. Пирогова, известного своей тех
никой не только у  нас, но и в Запад
ной Европе, процент смертности от 
раневых ослозкнений был громадный. 
„Не знаешь, чему больше удивляться— 
говорил Пирогов в своих „Началах 
военно-полевой хирургии“—стоицизму 
ли хирургов, занимающихся еще изо
бретением новых операций, или дове
рию, которым продолзкают еще поль
зоваться госпитали у  правительств 
и общ еств“ . — „От нас, кажется, неда
леко то время“, — говорит тот зке Пи
рогов, — „когда тщательное изучение 
травматических и госпитальных миазм 
даст хирургии другое направление“. 
Не более, как через пять-десять лет 
после того, как эти слова были напе
чатаны, задача предупрезкдения ране-



вой инфекции была почти решена. 
Пастер {см.) объяснил явления броже- 
ния и гниения лшзнедеятельностыо 
микроорганизмов. Английский хирург 
Листер {см.), предпололшв, что нагное
ние и другие раневые осложнения вы
зываются также микробами, решил 
применить при операциях карболовую 
кислоту — средство, останавливающее, 
по Пастеру, брожение и гниение и уби
вающее микроорганизмы. Растворами 
карболки обмывалось поле операции, 
в карболке лежали инструменты, ею 
же мылись руки хирурга и далее в воз
духе около оперируемого старались 
убить микробы путем распыления кар
болового раствора из пульверизатора. 
Наконец, сама рана во время операции 
временами орошалась карболовым рас
твором, и особая слояспая повязка 
также пропитывалась карболкой. Ре
зультаты этого нового „антисептиче
ского“ (противогнилостного) способа 
оказались поразительными: раньше
Листер имел около двух третей смер
тельных исходов от раневой инфекции 
после больших операций и только око
ло одной трети выздоровлений; теперь 
эти отношения стали обратными. Анти
септический способ скоро перешел на 
континент, где он подвергся различ
ным модификациям; он был упрощен 
и стал давать еще лучшие результа
ты. Наконец, трудами немецких хи
рургов, и прежде всего Bergmann’а, 
был введен способ ухода за ранами, 
основанный на асептике (асептический, 
безгнилостный способ). Асептика обхо
дится без применения химических 
антисептических средств. Путем много
численных наблюдений и опытов было 
установлено, что рана заралсается не- 
стерилизованными предметами, прихо
дящими с нею в соприкосновение: ру
ками оператора, инструментами, пред
метами для осушения (вытирания) 
раны; наконец, инфекция молсет быть 
перенесена с кожи больного. Поэтому 
инструменты для стерилизации кипя
тятся, марля, вата и т. п. предметы 
обеспложиваются паром под давлением 
в так. назыв. автоклавах, колса боль
ного (по предлолсению Grossich’a) сма
зывается йодной настойкой, руки хи
рурга моются и обычно подвергаются 
обработке спиртом (многие хирурги

применяют резиновые перчатки). На 
воздух менее обращается внимания, 
т. к. носящиеся в нем с пылыо микро
организмы мало вирулентны (мало спо
собны заралсать), и ткани нашего тела 
обладают хорошими защитительными 
силами против небольших количеств 
микробов, попадающих из воздуха. 
Хирург, применяя антисептики, как 
бы игнорирует биологические свой
ства тканей, применяет против ми
кробов яды не безразличные и для 
нашего тела; применяющий асептику 
старается предупредить попадание 
микробов воздействием физическими 
агентами, зная в то лее время, что не
большая часть микробов неизбелено по
падает в рану и обезврелшвается си 
лами организма.

Введение антисептики, а затем асе
птики привело к тому, что смертель
ные исходы от раневой инфекции в на
стоящее время бывают весьма редко. 
Простые нагноения, несколько заме
дляющие ход залсивления, также встре
чаются все реже и релсе. Наркоз и 
местное обезболивание (кокаином и по
добными веществами) дали возмоле
ность производить более продоляот- 
тельные операции. Благодаря всему 
этому ноле хирурга проник во все 
уголки человеческого тела. Стали про
изводиться немыслимые еще в сере
дине XIX века операции в черепной, 
брюшной и грудной полостях, на боль
ших суставах. Хирургические опера
ции приносят пользу (в подходящих 
случаях) чуть ли не во всех болез
нях, при которых до этого применя
лось лечение исключительно внутрен
ними средствами. В настоящее время 
хирург и терапевт отличаются друг 
от друга но тем, что ведают различ
ные области тела, как это было преисде, 
когда хирургу отводились почти одни 
„наружные“ болезни: теперь эти пред
ставители двух важнейших отделов 
медицины различаются лишь по тем 
средствам, которые каждый молсет в 
подходящих случаях применить у  боль
ного.

Операции в глубине тела, особенно 
в брюшной полости, познакомили хи
рургов с такими болезненными фор
мами, о которых до того времени врачи 
знали весьма мало. Благодаря постоян



ной проверке диагноза на операцион
ном столе, распознавание многих бо
лезней, особенно органов живота, стало 
более точным. Вместе с тем расшире
ние области применения оперативного 
лечения потребовало от хирурга и рас
ширения его знаний вообще в меди
цине. При быстром развитии медицины 
в XIX веке, объять все области меди
цинского знания стало невозможным, 
и уже вскоре после введения антисе
птики стало намечаться разделение 
медицины не на 'терапию  и X., а на 
дисциплины, изучающие болезни осо
бых систем человеческого тела; так, 
возникли специальные учения: о нерв
ных болезнях, болезнях глаза, болез
нях уха, горла и носа, болезнях моче
вых и половых органов, органов дви- 
жения (ортопедия), затем стали наме
чаться специальности в болезнях ды
хательных органов, органов пищеваре
ния и др., а также специализация в 
инфекционных болезнях. При этом 
в большинстве случаев каждый спе
циалист является и терапевтом и хи
рургом в своей области. Это особенно 
относится к специалистам в глазных, 
ушных, горловых, носовых болезнях, 
к гинекологам, урологам, ортопедам.— 
И среди представителей невропатоло
гии сущ ествуют ученые, владеющие 
оперативным способом лечения. На до
лю общей, т. наз. „большой“ X. остает
ся все меньше областей. Специализация, 
углубившая и детализировавшая изуче
ние болезней и их лечение, имеет и свои 
отрицательные стороны: она как бы за
ставляет врачей смотреть из маленького 
окошечка, позволяющего видеть лишь 
один уголок сложного человеческого 
организма, вне связи с остальными 
органами. Это долзкно приводить к 
узости  взгляда. За самое последнее 
время есть стремление сгладить эти 
отрицательные стороны специализа
ции путем общения мезкду собою пред
ставителей различных специальностей.

II . Хирургические пособия при от
дельных формах болезней. Рассмотрим 
наиболее яркие достизкения т. наз. 
большой X. за последнее полстолетие. 
В области центральной нервной си с
тем ы — головного и спинного мозга — 
X. за последние годы достигла замет
ных результатов: удаляются опухоли

и инородные тела дазке из глубоко 
расположенных отделов мозговой тка
ни; распознавание благодаря трудам 
невропатологов, изучающих строение 
и функцию отдельных участков мозга, 
достигло значительных успехов. За са 
мое последнее время начали приме
нять для целей распознавания новый 
метод — рентгенографию с введением 
в мозговые полости (мозговые желу
дочки, подпаутинное пространство) воз
духа или жидкостей, непрозрачных 
для X -л уч ей . В оздух хорошо пропу
скает рентгеновы лучи, и наполненные 
им полости хорошо контрастируют на 
рентгенограмме с хуже пропускающей 
лучи мозхювой массой: таким образом 
вырисовываются на снимке конфигу
рации мозговых полостей и изменения 
в очертании мозга. Непропускающие 
лучей зкидкости (напр., липиодоль — 
раствор иода в масле и друг.) дают 
обратные контрасты, т. к. мозговая 
масса все зке пропускает рентгеновы 
лучи. В патологии периферических 
нервов X. оказывает существенную 
помощь при невралгиях (впрыскивания 
спирта, удаление болящих нервных 
стволов), при поврезкдениях (сшивание 
перерезанных нервов и пр.). За самые 
последние годы стали находить при
менение операции на симпатических 
нервах, (см. симпатическая нервная 
система). Так, при т. наз. грудной 
зкабе (боль и расстройство функции 
сердца) и при бронхиальной астме 
удаляют на шее ствол симпатического 
нерва, и нервные узлы, имеющие отно
шение к сердцу и бронхам. Произво
дятся операции и на других отделах 
симпатической нервной системы. — 
В области органов кровообращения не 
так редки операции при ранениях 
сердца: швы на рану сердца, извлече
ние пуль и др. инородных тел. Таким 
путем удалось спасти немало жизней. 
Операции на кровеносных сосудах во
шли в обиход хирургических отделе
ний; здесь наиболее поразительными 
операциями являются пересадки сосу 
дов, т.-е. замещение сосуда (артерии 
или вены) на известном протязкении 
вырезанным участком другого сосуда. 
Вообще такая пересадка на другое 
место отделенных от организма участ
ков ткани или органа получила боль



шое распространение. Пересаживают
ся  участки здоровой колеи на незажи
вающие поверхности, лишенные колеи; 
куски, взятые от здоровой кости, пере- 
салеиваются для замещения дефекта, 
образовавшегося, например, после уда
ления костной опухоли. Делаются пере
садки леировой ткани и др. Иногда 
пересалеиваются, при соблюдении опре
деленных условий, ткани от других 
субъектов и далее от трупов только 
что умерших. Были, напр., случаи 
вполне успешного замещения целых 
удаленных суставов суставами, взя
тыми от трупа.

Наибольших практических успехов 
достигла брюшная X. Здесь одно пере
числение валенейших достилсений за
няло бы много места. Старые, доанти- 
септические хирурги не отвалсивались 
без крайней необходимости опериро
вать в полости брюшины, т. к. это ро
ковым образом вело к смертельному 
воспалению брюшины. В настоящее 
время большинство операций любого 
хирургического отделения—это опера
ции в полости ясивота, иначе чревосе
чения (лапоротомии). Отметим, прелсде 
всего, операции на лселудочно-киточ
ной трубке: иссечение яселудка (пол
ное или частичное) при раке, при язве; 
иссечение различных участков кишек, 
соустия меледу желудком и кишкою 
(при непроходимости или суясении вы
хода яселудка, при язвах и пр.), с о 
устия между отдельными участками 
кишек и друг. Научились опериро
вать на печени (опухоли, эхинококки 
и пр.), на желчных путях (камни, не
проходимость и др.), на селезенке, под- 
желудочной лселезе. Больших успехов 
достигла X. почек и мочеточников. По 
мере возрастания числа наблюдений, 
в которых диагноз проверялся чрево
сечением, диагностика болезней орга
нов брюшной полости уточнялась. Зна
чительной точности достигла и т. наз. 
функциональная диагностика отдель
ных органов, т.-е. определение степени 
уклонения функции органа от нормы. 
Особенно точна функциональная диаг
ностика в болезнях почек. В настоя
щее время имеются методы опре
деления функции не только всей по
чечной паренхимы обеих почек, но 
также и каяедой почки в отдельности

(см. цистоскопия). Значительных усп е
хов достигла и X. конечностей. В осо
бенности надо отметить успехи в ле
чении переломов: здесь громадную 
усл угу  оказала рентгенодиагностика. 
Ортопедическая X. за последнее время 
достигла блестящего развития.

По отдельным болезненным формам 
надо отметить углубление наших зна
ний по туберкулезу (бугорчатка). В на
чале антисептической X. много опери
ровали при бугорчатке костей и с у 
ставов, затем перешли на чисто „кон
сервативное“ лечение, гл. образом кли
матическое и санаторное. За послед
нее время намечается среднее тече
ние, когда—особенно у  взрослых—опе
ративному вмешательству отводится 
определенное место, при определен
ных показаниях. В общем можно ска
зать, что в деле лечения бугорчатки 
медицина вообще и X. в частности до
стигли немаловалшых результатов.

Этого нельзя сказать о другом биче 
человечества — злокачественных опу
холях (см. опухоли, рак, саркома), 
которые дают переносы в области тела, 
удаленные от места первичного пора- 
лсения, после оперативного удаления 
весьма часто рецидивируют и, в конце 
концов, ведут к смерти. Смерть насту
пает или при явлениях крайнего исто
щения, или вследствие поражения ка
кого-либо важного для жизни органа. 
До настоящего времени наиболее на- 
дежным способом лечения начальных 
форм рака является оперативное его 
удаление. Подлелшт удалению не толь
ко определенный осмотром или ощу
пыванием узел опухоли, но таклсе и 
окрулсающая ткань, или весь орган 
(напр., молочная железа), вместе с лим
фатическими путями и ближайшими 
лимфатическими лселезами (первый 
этап переноса рака). Результаты такой 
„радикальной“ операции не всегда 
одинаковы, рецидивы часты. Некото
рые, в общем немногие, формы злока
чественных опухолей поддаются лече
нию лучами Рентгена, радием и эма
нацией радия.

I I I . Хирургические операции могут 
быть: 1) кровавые, с  рассечением покро
вов и разделением глубже лежащих тка
ней, и 2) бескровные, безразрезания колеи. 
Особое развитие за последнее полсто



летие получили операции первого рода. 
Как и всякий другой способ лечения,
X. о. предпринимается по особым по- 
казаниям, т.-е., когда она может облег
чить или устранить болезнь и связан
ные с  нею неприятные симптомы. При 
обсуждении показаний к операции 
должны быть приняты во внимание 
таклсе и противопоказания к ней, т.-е. 
обстоятельства данного случая, делаю
щие операцию опасной или невыпол
нимой. Так, кровотечение, повышение 
температуры, боли при камнях почки 
часто являются показаниями к опера
ции удаления почечных камней и всей 
болезненно измененной почки; однако, 
недостаточная функция другой почки 
молсет явиться серьезным или даже 
абсолютным противопоказанием к опе
рации. Операция называется радикаль
ной (или коренной), если она предпри
нимается для устранения болезни, и 
симптоматической, если она устра 
няет тот или другой болезненный симп
том. Так, удаление раково - пораясен- 
ного лселудка (или его части) — опера
ция радикальная. Если лее раковая 
опухоль занимает выход лселудка и 
препятствует прохождению содержи- 
мого лселудка в кишечник, то, в слу
чае неудалимости опухоли (напр., при 
переходе ее на органы, не подлежащие 
удалению), нередко предпринимается 
„симптоматическая“ операция, восста
навливающая прохолсдение пищи из 
лселудка путем образования соустия 
между желудком и кишкой в обход 
неудалимой опухоли.

Наконец, пробные („эксплораторные“) 
операции предпринимаются для вы
яснения диагноза, который иначе не 
молсет быть поставлен. Пробная опера
ция молсет превратиться в лечебную 
или остаться пробной; выяснение диа
гноза тогда помогает назначению це
лесообразной терапии. Так, только 
чревосечение позволяет иногда поста
вить диагноз между раком и язвой 
лселудка; в случае надобности опера
ция обращается в лечебную—радикаль
ную или симптоматическую, или 
остается пробной: тогда она опреде
ляет предсказание и дальнейшую те
рапию.

Как бы точно и ясно ни были обосно
ваны показания, операция не молсет

быть произведена без согласия боль
ного. Малолетним операции произво
дятся с согласия родителей или опе
кунов. Такое лее согласие от опекаю
щих лиц испрашивается на операцию 
у  слабоумных или находящихся в бес
сознательном состоянии. Лишь в слу
чаях не терпящих отлагательства, при 
ясизненных показаниях (напр., при угро
жающем жизни кровотечении, при за
крытии просвета дыхательной трубки 
и пр.) хирург молсет произвести опе
рацию больному с  затемненным созна
нием или малолетнему, не спрашивая 
согласия родственников.

В се „кровавые“ операции произво
дятся в условиях „асептических“, т.-е.. 
ограничивающих до минимума попа
дание микроорганизмов в рану. По
этому, инструменты, марля для выти
рания или тампонирования раны, ма
териал для швов и перевязки сосудов 
(шелк, кэтгут и пр.) и вообще все, что 
приходит в соприкосновение с  опера
ционной раной, подвергается стерили
зации (обееплолсиваншо): инструменты, 
обычно, кипятятся в слабом растворе 
едкого или углекислого натра, марля 
и вата, иногда шелк, стерилизуются 
во автоклавах при температуре до 
120°, нити для швов и лигатуры на со
суды  обыкновенно подвергаются более 
слоягаой обработке. Колса больного- 
в области операции смазывается йод
ной настойкой. Вея остальная колса. 
закрывается стерильными простынями. 
Руки хирурга подвергаются таюке 
особой обработке. Чаще всего это — 
мытье теплой мыльной водой, чистой 
водой, высушивание стерильным поло
тенцем, обработка спиртом, а подног- 
тевых пространств йодной настойкой. 
Сущ ествуют и иные способы подго
товки рук хирурга. Затем хирург на
девает стерильный халат с рукавами, 
завязывающимися у  кистей рук, и кол
пак на голову. Многие применяют мар
левые маски на лицо, предохраняющие 
поле операции от микроорганизмов по
лости рта (при разговоре), а также 
и стерильные резиновые перчатки.

Для обезболивания во время опера
ции производится или общий наркоз 
(усыпление) при помощи вдыхания па
ров эфира, хлороформа, хлористого 
этила, или местное применение анэсте-



зирующих. Для достижения последнего 
употребляются различные способы:
1) ткани в области операции пропиты
ваются из шприца слабыми раство
рами анестезирующих веществ (прежде 
кокаин, теперь чаще всего новокаин);
2) чувствующие нервы пропитываются 
растворами тех же веществ, благодаря 
чему снабжаемая этими нервами 
область операции становится нечув
ствительной; 3) в позвоночный канал, 
в полость твердой оболочки спинного 
мозга вводится анестезирующее ве
щество, что ведет к нечувствительно
сти нижних конечностей и нижних 
областей тела, а иногда и выше лежа
щих частей тела. Существуют и иные, 
реже применяемые, методы общего нар
коза и местного обезболивания. Неодно
кратно делались также попытки, иногда 
весьма удачные, оперирования под 
гипнозом.

При производстве операции опери
рующий хирург должен иметь помощ
ника, вытирающего рану от крови, 
расширяющего рану особыми крюч
ками, помогающего при перевязке со
судов и проч. При некоторых опера
циях требуется и второй помощник, 
редко третий. Наркоз должно вести 
отдельное лицо. При инструментах и 
лигатурном материале (шелк, кэтгут 
и пр.) стоит лицо среднего медицин
ского образования, - -  эту  обязанность 
в большинстве случаев несет фельд
шерица или сестра, заведующая стери
лизацией. Кроме того, в операционной 
необходимо присутствие одного-двух 
лиц младшего (т. наз. „технического“) 
медицинского персонала. Операция 
должна производиться при общем мол
чании, чтобы всякое тихо сказанное 
требование или приказание оператора 
было слышно и немедленно выполня
лось.

Всякая операция соединена с риском, 
который обусловливается: 1) возмож
ностью глубокой психической травмы,
2) возможностью инфекции (заражения) 
раны несмотря на все принятые меры 
и 3) различными непредвиденными 
случайностями во время операции. На
конец, наркоз и далее местное обезбо
ливание не свободны от возмоленых 
роковых последствий. В громадном 
большинстве случаев операции при

современных условиях протекают благо
получно. Более рискованные операции 
предпринимаются обычно при очень 
серьезных показаниях.

По окончании операции раны закры
ваются наглухо путем наложения швов 
на разрезанные ткани или (например, 
при существовании инфекции, при кро
воточивости тканей и пр.) „тампони
рую тся“, т.-е. выполняются стерильной 
марлей, или, наконец, зашиваются ча
стично, при чем в полость раны вво
дится тот или иной дреналс. И в том 
и в другом случае рана покрывается 
повязкой, предохраняющей рану от за
грязнения, а иногда и фиксирующей 
оперированную область, нулсдагощуюся 
в покое. Повязка может быть очень 
легкой при зашивании раны наглухо 
и состоять только из небольшого ку
сочка марли, фиксированной колло
дием, резиной, пластырем и т. п. 
В других случаях накладывается бо
лее объем истая повязка из марли 
и ваты, укрепляемых марлевыми бин
тами.

Смена повязки производится только 
по особым показаниям. При неослож
ненном заживлении вообще перевязка 
производится по возмояшости релге. 
Швы, наложенные на кожу, удаляются 
в разные сроки (5—9 дней), в зависи
мости, гл. образом, от области опера
ции. На лице раны заяшвают скорее, 
чем, например, на спине, и потому 
швы после операции на лице в общем 
удаляются скорее.

IV. Хирургические неотлож ные опе- 
рации  предпринимаются в случаях, 
когда промедление в оперативной по
мощи грозит серьезными или непопра
вимыми последствиями для больного. 
Неотложной хирургической помощи 
требуют многие травматические сл у 
чаи-перелом ы  (черепа), ранения—осо
бенно, если они сопроволсдаются зна
чительным кровотечением; особенного 
внимания заслуяшвают ранения сердца. 
Далее—воспалительные процессы, ко
гда они грозят быстрым распростране
нием (флегмоны шеи;воспал. брюшины 
из аппендицита, прорыва язвы лселудка 
и проч.) или когда механически пре
пятствуют жизненно необходимым 
функциям (напр., отек голосовой щели 
при воспал. дна полости рта и пр.).



Сюда лее относятся случаи острой не
проходимости кишек, ущемления гры
жи; задержки мочи; внутреннего кро
вотечения при внематочной беремен
ности; некоторые врожденные недо
статки, как, наир., отсутствие заднего 
прохода у  новоролсденного; прогресси
рующее омертвение (напр., гангрена 
конечностей) и мн. др. Предпринимае
мые в таких случаях операции должны 
производиться по обычным правилам X. 
с  соблюдением предписаний асептики. 
Среди многочисленных неотл. операций 
отметим операции: горлосечение для 
свободного доступ а воздуха в дыха
тельные пути и легкие, остановку кро
вотечения путем перевязки раненого 
сосуда или наложения швов на его 
стенку, зашивание ран сердца, чрево
сечения, грылсееечения, ампутации 
(усечение конечности) и мн. др. Неко
торые из этих операций составляют 
завоевание последних десятилетий, 
другие стары, как сама X. Осо
бенно интересна история ампутаций, 
которые в древности производились 
лишь в безвыходных, неотложных слу
чаях. Впоследствии—с введением пере
вязки сосудов—стали производиться 
по менее исключительным показа
ниям. В новый период X. явилось 
стремление ограничить показания к 
ампутациям, заменять их другими 
сохраняющими конечность операциями. 
Так, в доантисептический период от
крытые переломы костей конечностей 
почти всегда требовали ампутации; 
в настоящее время при открытых пе
реломах первичные ампутации пред
принимаются лишь в исключительных 
случаях, напр, при поврелсдении боль
ших сосудов и нервов.

V. Хирургические повязки. Учение о 
хирург, повязках называется д ес
мургией. Хирург, повязки наклады
ваются: 1) с целыо предохранить
рану от внешних вредных влияний — 
асептические или антисептические 
повязки; 2) с целыо удерлсать часть, 
обыкновенно конечность, в правильном 
или наилучшем пололсении— удерлси- 
вающие или „контентивные“ повязки;
3) с  целыо изменить условия крове- 
или лимфообращения—различные типы 
давящих повязок. — Повязки первого 
рода чрезвычайно разнообразны. Коли

рана зашита наглухо, то обычно до
статочно закрыть линию разреза уз
кой полоской сложенной вдвое - вче
тверо стерилизованной марли. Кусочек 
марли укрепляется на коже липким 
пластырем, коллодием, резиновым кле
ем и пр. Если рана не зашита или за
шита не вполне, то она закрывается 
более объемистой повязкой. Эта по
вязка состоит из стерилизованного 
материала. Непосредственно на ране
вую поверхность кладется обыкновенно 
несколько слоев обезжиренной, хорошо 
всасывающей жидкость марли (так 
паз. „гигроскопической“). Сверх нее 
кладут пласт стерилизованной гигро
скопической ваты. Все укрепляется 
марлевым бинтом. Вместо ваты можно 
применять и другие стерилизованные 
материалы, напр., лигнин (древесная 
вата). Сущ ествуют и другие типы по
вязок на раневые поверхности. Нередко 
применяются повязки с маслянистыми 
веществами, вазелином и др. — Удер
живающие повязки находят особенно 
большое применение на конечностях— 
после операций, при случайных по- 
врелсдениях, а таклсе и при некоторых 
болезненных состояниях, особенно с у 
ставов. С целыо удерлсать конечность 
в лселаемом пололсении, она прибинто
вывается к так наз. шинам (или шине) 
определенной формы. Шины додаются 
из проволоки, из дерева, картона и др. 
Когда нет под рукой готовой шины, 
она молсет быть импровизирована из 
разного материала. Особый вид удер- 
лсивающих повязок представляют по
вязки отвердевающие: гипсовые, крах
мальные, из лсидкого стекла и мн. др. 
Для налолсения гипсовой повязки на 
конечность, последняя обертывается 
слоем ваты, удерлсиваемым марлевыми 
бинтами, поверх которых накладыва
ются гипсовые бинты. Последние пред
ставляют собою короткие марлевые 
бинты, содерлсащие в себе порошок 
гипса и смоченные непосредственно 
перед употреблением в теплой воде. 
Гипсовая повязка затвердевает через 
четверть часа по налолсении. Через 
сутки она высыхает. В случае надоб
ности гипсовая повязка молсет быть 
разрезана на две створки, предста
вляющие собою шины, прекрасно обле
гающие конечность.—Для давящих по-



.вязок применяются не марлевые, а бо
лее плотные бинты — фланелевые, бу
мазейные или так наз. чулочные. Та
кие повязки находят себе применение 
при расширении вен нижних конечно
стей, при отеках и пр. — Особый вид 
повязок представляют так называемые 
„бандажи“, применяемые при опуще
нии брюшных внутренностей („брюш
ной пояс“) и при некоторых видах 
грыж, особенно при паховых грыжах. 
Последние часто имеют пружину, при
жимающую так наз. пелот или поду
шечку к месту выхода грыжи. Пелот 
задерживает выступание грыжи. Не 
всякая грыжа может быть удержана 
бандалсом. Бандалс применим лишь при 
вполне вправляющихся грыжах и при
том не очень объемистых. Продоляси- 
тельное ношение бандалса истончает 
брюшную стенку в месте давления 
пелота; в случае последующей опера
ции это обстоятельство неблагоприят
но отзывается на прочности ее резуль
татов.

Хирургические перевязки на войне. 
Для быстрой и целесообразной помощи 
массе раненых на войне, военно-сани
тарные ведомства воюющих стран 
имеют улсе заранее заготовленные пе
ревязочные материалы и так наз. инди
видуальные пакеты, содержащие в за
клеенном конверте все необходимое для 
провизорной перевязки раны. Такая 
повязка накладывается в линии боя 
или самим раненым, или ближайшим 
товарищем, или, наконец, санитаром. 
При позиционной войне раненый по 
„ходам сообщения“ доставляется сани
тарами в блилсайший перевязочный 
пункт, где повязка накладывается вра
чом. На войне находят широкое при
менение всевозможные шинные повяз
ки, облегчающие эвакуацию раненых 
в тыл. Шинные повязки накладываются 
при эвакуации и в тех случаях, в ко
торых в глубоком тылу или в мирное 
время применяются другие методы. 
Так, переломы бедра обычно лечатся 
при помощи вытяжения. При эвакуа
ции оно неприменимо и заменяется 
большой шиной, наделено фиксирую
щей переломленную конечность. Лишь 
после эвакуации в тыловые госпитали 
удерживающая повязка сменяется вытя
жением (см. переломы). А. Мартынов.

•
VI. Хирургия военная, учение, пред

метом которого является лечебная по
мощь раненым воинам. Повреждения, 
получаемые в боевой обстановке, могут 
быть очень разнообразными. Характер 
повреяедений молсет зависеть от раз
личных условий и прелсде всего от рода 
орулсия, наносящего поврелсдения. 
В виду того, что с  каждой новой вой
ной появляются новые орудия для на
несения повреждений, хирурги в калс- 
дой новой войне встречаются с новыми 
задачами в лечении раненых воинов. 
В этом отношении достаточно сопоста
вить картины прелених боев, когда по
сле короткой артиллерийской подго
товки исход боя решался непосред
ственным столкновением воинских 
масс с нанесением штыковых и сабель
ных ранений, с теперешним боем, ко
гда большая часть опустошений в ря
дах противника наносится тяжелыми 
артиллерийскими снарядами и обстре
лами с аэропланов. Эти обстоятель
ства создают необходимость постоян
ного изучения характера получаемых 
на войне повреждений. Следует отме
тить, что хирург на войне в выборе 
плана лечения того или иного повре
лсдения бывает не совсем свободен. Ко
нечно, в X., как в научной дисциплине, 
не доллено быть различных методов 
для мирного времени и для военной 
обстановки, и поэтому показания к 
тому или иному активному (оператив
ному) вмешательству при повреждении 
должны быть обусловлены одинаково 
как в мирной обстановке, так и на 
войне. Но бывают обстоятельства, ко
гда хирург принужден лечить ране
ного в зависимости от боевой обста
новки. Бывают обстоятельства, напр, 
при необходимости срочного отсту
пления, когда некогда бывает произ
вести необходимые лсизненно показан
ные операции (при ранении черепа, 
лсивота и т. п.), хирург принулсден 
бывает быстро налояшть необходимые 
перевязки и отправить раненых в тыл 
из зоны боя. В виду того, что на 
фронте в любой момент молсет создать
ся необходимость срочного передви- 
лсения, учреждения, созданные для ока
зания помощи раненым, не должны 
загромолсдатьея. В прифронтовой по
лосе оставляют лишь тех раненых.



которые без опасности для жизни не 
могут быть эвакуированы в тыл. При 
громадных количествах раненых в со
временных войнах наблюдается очень 
большое разнообразие характера ра
нений. Это разнообразие ранений тре
бует, во-первых, тщательного изуче
ния, а во-вторых, создает необходи
мость распределения ранений по от
дельным группам, с тем, чтобы в пер
вые же моменты после ранения для 
каждого отдельного раненого был на
мечен план и место лечения.

В современных воинских частях для 
обстановки войны выработан целый 
ряд этапов, в которых раненый воин 
получает помощь. Прежде всего каж
дый воин имеет при себе индивидуаль
ный пакет, который он молсет исполь
зовать для себя тотчас после, ранения. 
Таким образом, первая помощь оказы
вается раненому или самим раненым 
или санитарами, входящими в состав 
боевой части. Наложенная в боевой об
становке повязка имеет не столько 
лечебное, сколько предохранительное 
значение. Цель такой повязки—умень
шить кровотечение из раны и защи
тить рану от загрязнения извне. Сле
дующий этап, на который попадает 
раненый—это передовой перевязочный 
пункт. Этот пункт располагается в не
посредственной близости от раневой 
зоны. На этом пункте ставится вопрос 
о плане лечения. В большинстве слу
чаев, как правило, на передовом пере
вязочном пункте из-за спешности ра
боты и треволсности обстановки нельзя 
организовать хорошо оперативной по
мощи. Но все же некоторые неотлолс- 
ные операции совершаются уже на 
этом пункте. К таким операциям отно
сится перевязка кровоточащих со су 
дов, зашивание проникающих ранений 
плевры, гортани и т. п., словом, такие 
ранения, которые, будучи оставлены 
без хирургической помощи, неминуемо 
ведут к смерти. Здесь же накладыва
ются неслолшые обездвиживающие по
вязки при огнестрельных переломах 
конечностей. Следующим этапом для 
раненого является перевязочный отряд 
дивизии, расположенный в некотором 
отдалении от боя (3—5 верст). Этот 
пункт является очень важным в деле 
оказания помощи раненым. Здесь про

исходит уже не такой спешный, как 
на передовом перевязочном пункте, 
осмотр раненых и их сортировка. Пре
жде всего раненые распределяются на 
две большие группы: не нуждающиеся 
и нуждающиеся в оперативной помо
щи. К первой группе относятся: 1) уми
рающие тяжело-раненые; 2) очень лег
ко раненые, которые после кратковре
менного пребывания в лазарете диви
зии могут вернуться в строй; 3) ну
ждающиеся в обездвшкивающих по
вязках при огнестрельных переломах 
для эвакуации в глубокий тыл; 4) ну
ждающиеся в покойной обстановке при 
ранениях грудной клетки. Вторая 
группа раненых, требующая оператив
ного пособия, молсет быть разбита на 
2 категории: 1) требующих срочных 
операций (ранение брюшной полости, 
черепа и т. п.) с  последующим покой
ным содержанием на место производ
ства операции; 2) срочное оперативное 
пособие, необходимое для более глад
кого дальнейшего течения раны, не 
препятствующее дальнейшей эвакуа
ции. Опыт последней (1914—1918) войны 
показал, что в перевязочных отрядах 
дивизии следует организовать неот
ложную оперативную помощь для 
вышеуказанных случаев ранений. Даль
нейшими этапами следования раненых 
с фронта вглубь страны являются ла
зареты дивизии, полевые подвилсные 
госпитали, запасные полевые госпи
тали и госпитальные отделения глу
бокого тыла. На этих этапах раненые' 
задерживаются на больший или мень
ший срок в зависимости от характера 
ранения. На этих этапах оказывается 
нужное оперативное пособие. В деле 
помощи раненым воинам большую роль 
играет хорошо и правильно произве
денное первичное хирургическое посо
бие. Для сокращения срока выздоро
вления и полноты выздоровления 
необходимо, чтобы оперативное по
собие было произведено во - время. 
Следовательно, в военно - санитарном 
деле валено не только обеспечение 
армии нужным количеством подгото
вленного медицинского персонала, но 
и умелая быстрая эвакуация раненых, 
распределение их по отдельным эта
пам эвакуации. Это имеет большое 
значение с  государственной точки зре



ния. Государству важно, чтобы боль
шая часть раненых через кратчайший 
срок могла вернуться в действующую 
армию; необходимо стремиться к до
стижению наименьшей потери трудо
способности после заживления нане
сенного ранения. Достшкение указан
ных целей в значительной степени 
зависит от своевременно оказанного 
оперативного пособия и соответству
ющего лечения в надлежащей обста
новке. Поэтому вопросы эвакуации ра
неных всегда играли значительную 
роль в деле лечения раненых. Пра
вильно поставить эвакуацию раненых 
часто бывает очень трудно. Особенно 
затруднительны первые этапы эвакуа
ции от места ранения до перевязоч
ного отряда дивизии по зигзагам хо
дов сообщения и дорогам, находя
щимся под обстрелом. Проходит не
сколько часов, прежде чем удается 
раненому получить надлежащую по
мощь. Для перевозки раненых пользу
ю тся повозками, автомобилями, руч
ными носилками, вьючными носилками. 
Перенесение (перевозка) на носилках— 
лучший вид транспорта раненых. Даль
нейшая эвакуация (по жел. дор.) зави
сит от степени организованности жел. 
дор. транспорта прифронтовой полосы.

Медицинское обслузкивание раненых 
воинов совершается врачами, фельд
шерами и сестрами милосердия (ино
гда и „братьями милосердия“). Особенно 
большая ответственность падает на 
медиц. персонал, работающий в непо
средственной близости от раневой 
зоны. Помимо того, что на казкдого 
врача падает количественно очень 
большая работа, требующая большого 
напряжения физических сил и внима
ния, необходимо бывает разобраться 
в целом ряде очень слозкных повре
ждений. Необходимо наладить работу 
так, чтобы не было параллелизма в 
обслузкивании раненых связанными 
друг с другом лечебными учрезкде- 
ниями. Необходимо бывает в свобод
ное от  боевой работы время вести пе
дагогические занятия с подсобным 
персоналом об оказании первой по
мощи раненым, о скорейшей доставке 
раненых в брюшную полость, о покое 
для раненых в грудь, повязках при 
ранении черепа и т. п. Первые меро

приятия по адресу раненого часто 
кладут след на все последующее ле
чение. Поэтому важно обеспечение 
военно-полевых лечебных учрезкдений 
нужным количеством хорошо подгото
вленных сестер милосердия и фельд
шеров. Подготовкой нужного кадра ука
занных помощников врачей в деле ока
зания помощи раненым воинам всегда 
бывала озабочена государственная 
власть. В мирное время при воинских 
частях были организованы школы, в 
которых готовятся ротные фельдшера. 
Эти лица обучаются, помимо прочего, 
уменью обращаться с ранами, приго
товлению перевязочного материала, 
помощи при операциях и оказанию не- 
отлозкной помощи при ранениях. Рот
ные фельдшера несут очень большую 
и очень ответственную работу, когда 
идет бой. От специальной подготовлен
ности и профессиональной добросове
стности ротных фельдшеров зависит 
в значительной степени первичная 
обработка полученных ранений. В не
посредственной близости к фронту 
такзке начинается работа сестер мило
сердия—но уходу за ранеными. Инсти
тут сестер милосердия в нашей стране 
был основан в 1854 г. во время Крым
ской кампании учрезкдением Кресто- 
воздвиженской общины сестер мило
сердия. Первые сестры  работали под 
руководством Н. И. Пирогова. Вскоре 
по образцу первой были организованы 
многие другие общины (Покровская, 
Утоли моя печали и др.). В мирное 
время подготовка к работе сестер мило
сердия по уходу за ранеными совер
шалась в крупных лечебных учрежде- 
ниях в течение не менее 2 лет. Во 
время войны 1877—78 г. в прифронто
вых лечебных учреждениях работало 
узке свыше 1.000 сестер. Кроме помощи 
при перевязках и операциях, сестры 
берут на себя заботы по уходу  за ра
неными в палатах, их питанию и со- 
дерзканию в условиях максимальной 
чистоты и морального участия, столь 
ценимого ранеными в суровых усло
виях боевой обстановки. Ц елый,ряд 
последних войн со времени введения 
в X. методов антисептического и 
асептического лечения ран дал хи
рургам возмозкность установить целый 
ряд принципиальных полозкений при



выработке плана лечения для отдель
ных видов ранения. Первое принци
пиальное положение заключается в 
том, что при ранениях на войне ме
тоды лечения не должны отличаться 
от методов мирного времени. Показа
ния к тому или иному методу доллсны 
диктоваться не интересами фронтовой 
обстановки, а интересами раненого 
воина. В ближайшей прифронтовой 
полосе должно быть организовано до
статочное количество хорошо оборудо
ванных помещений для консерватив
ного лечения ранений органов груд
ной полости, шеи. Все раненые в брюш
ную полость доллсны быть немедленно 
оперированы. Таюке немедленно долж
ны быть оперированы все ранения 
черепа в целях извлечения осколков и 
очистки самой раны. Последние две 
категории раненых доллсны быть оста
влены на месте в течение блилсайших 
дней после операции. В случаях зна
чительных размозлсений конечностей 
показана первичная ампутация. Во
обще лее при огнестрельных переломах 
необходимо возмолено консервативное 
лечение и скорейшая эвакуация в глу
бокий тыл после наложения обездви- 
лсивающих повязок. Блилсайшие к ра
невой зоне перевязочные отряды по
мимо прочего медиц. оборудования 
доллсны быть снаблсены обильным ко
личеством противостолбнячной сыво
ротки—для предохранительных приви
вок при загрязнении ран землей. При 
современных орудиях, наносящих ране
ния (бомбы с аэропланов, бомбометы 
и т. п.), такие загрязнения могут быть 
очень часты, и опасность осложнения 
столбняком всегда следует иметь в 
виду. Наконец, последний вопрос—это 
переливание крови при остром мало
кровии после ранений. К настоящему 
времени достаточно упрощена техника 
определения, от кого и кому молено 
сделать переливание крови. Рацио
нально заранее произвести нуленое 
исследование крови у  лиц, идущих в 
боевую обстановку, с тем чтобы при 
обескровливании после ранения молено 
было быстро найти лицо, от которого 
переливание крови было бы произве
дено с  пользой.

Вообще лее X. в. в своих методах ле
чения не отличается от X. мирного

времени ничем, кроме обстановки, в ко
торой хирурги принуждены оказывать 
помощь раненым воинам. А. Прокин.

Х и т а  (Ilita), Хинес Перец де, испан
ский писатель (ок. 1544 — 1605), см, 
XXII, 241.

Х и т и н ,  азотистое вещество, которое 
образует колеистые и твердые части 
органов членистоногих (раков, пауков,, 
насекомых), червей и др.; часто пропи
тывается, как, напр., в панцыре раков, 
для большей твердости известковыми 
солями. Ср. насекомые, XXIX, 655, и 
хондротттосерная кислота. X. входит 
таюке в состав оболочек у  грибов.

Х и т о н ,  греч. оделеда, соотв. нашей 
рубахе. Доряне носили X. из шерсти, 
короткий, без рукавов; у  ионян X. по
лотняный, более длинный. X. охваты
вался поясом и имел два рукава или 
рукавных отверстия (оделеда свобод
ных), или лее один рукав, при чем пра
вая рука и часть груди оставались 
открытыми (оделеда рабочих и рабов).

Х и т о н ы ,  Chitonidae, главные пред
ставители класса первичных или йоко- 
нервных моллюсков (Amphineura), выде
ляемые в отр. бляшконосных (Placo- 
phora). Голова слабо обособлена; тело 
удлиненное, сверху несколько выпук
лое, двусторонне-симметричное; снизу 
плоская нога, которой X. могут при
сасываться к камням, подобно блю
дечку (Patella), с  которыми они отчасти 
сходны по своему сидячему б. ч. обра
зу  леизни, в мелководных местах, в по
лосе прилива и отлиЕа. Имеется ра- 
дуля, но нет челюстей. Тело X, по
крыто раковиной, состоящей из 8 по- 
двилено соединенных друг с другом 
пластинок, черепицеобразно налегаю
щих друг на друга. Благодаря такому 
строению, раковины X. могут сверты
ваться в шар, подобно мокрицам. Жабры 
многочисленны, распололсены в ряд по 
бокам тела и прикрыты пластинками 
раковины и мантией. Заднепроходное 
отверстие распололсено на средней 
линии на конце тела; по обеим сторо
нам от него расположены отверстия 
разветвленных почек и раздельных по
ловых органов; предсердий два. Нерв
ная система напоминает таковую у  не
которых червей, не имеет обособленных 
нервных узлов; нервные клетки распо
лолсены вдоль нервных стволов. Голов-



ной ствол образует окологлоточное 
кольцо; от него отходят назад две на
ры нервных стволов: двух брюшных 
и двух боковых, с поперечными пере
мычками. X . представляют боковую 
ветвь, рано отделившуюся от общего 
ствола моллюсков и сохранившую мно
гие особенности простейших форм. К 
X. относится до 400 видов, живущих 
в разных морях, иногда на больших 
глубинах. В Балтийском море встре
чается байдарка, или серый X., Ch. ci- 
nereus, и чешуйчатый X., Ch. squamo
sus. У Criptoehiton Stellen, достигаю
щего 18 см. длины, мантия покрывает 
и раковину.

Х и т р о е « ,  Богдан Матвеевич, боя
рин, крупный деятель царствования 
Алексея Михайловича и Федора Але
ксеевича. Дата рождения точно неиз
вестна (1615 или 1616). Ум. в 1680 г. 
Начал службу при дворе Михаила Фе
доровича. В царствование Алексея 
Михайловича X. некоторое время за- 
ведывал делами земского приказа j 
и Новой Четыо, а затем, в 1651 г., { 
возглавлял челобитный приказ. В ка
честве посла X. посетил Польшу. В 
польскую войну участвовал в осаде 
Смоленска и взятии Минска, Вильно, 
Гродно и Ковно, в шведскую — во взя
тии Динабурга и Кокенгаузена. В 
1658 г. X. было дано деликатное пору
чение: выяснить правильность об
винения гетмана Выговского полтав
ским полковником Пушкарем, но, обма
нутый гетманом, признал его правоту, 
не подтвердившуюся последующим по
ведением Выговского. Пожалованный в 
1661 г. оружейничим, X. ведал делами 
Орузкейной палаты, которая была в то 
время центром худозкественно-промыш- 
ленного обслуживания двора и по
тому собирала вокруг себя лучших 
художников того времени (Симон Уша
ков и др.). Имя X., случайно оскор
бившего патриаршего чиновника Ме
щерского, тесно связано с началом 
борьбы патриарха Никона с царем 
Алексеем Михайловичем. В 1665 г. X., 
возглавлявший приказ Большого Двор
ца, начальствовал над приказами лиф- 
ляндских дел и дворцовым судным. 
В 1667 г. X. возведен в боярское зва
ние. Занимая высокое полозкение при 
царях Алексее Михайловиче и Федо- ]

ре Алексеевиче, был причастен к ин
тригам Милославского против боярина 
А. Матвеева. X. был храбрым воена
чальником, ловким царедворцем и уме
лым хозяином: брал взятки и любил за
пускать руки в казенное добро. Е. С.

Х и т р о в о ,  М. А., см. XI, 726.
Х ищ ники, Staphylinidae, обширное 

сем. зкуков, насчитывающее свыше
4.000 видов; имеют удлиненное очень 
подвизкное тело и короткие надкрылья, 
покрывающие только основание брюш
ка. Лапки 5-, сяжки 11-, резке 10-чле- 
ннковые.

Окраска европейских видов томная, черпан или 
бурая; тропические виды окрашены иногда в яркие 
металлические цвета. Большинство X. живет на зе
мле иод гниющими веществами, многие на навозе, 
трупах, грибах, под корой — иногда пместо с  жуж- 
желнцами, некоторые на цветах, в муравьиных кучах 
(симбиоз с муравьями). Питаются гниющими расте
ниями и животными, ио многие также иападшот и 
на живых насекомых. Некоторые южно-америк. ви
ды живородящи. Личинки похожи на взрослых насе
комых л питаются другими личинками. Закукли- 
ваготся в углублениях почвы. Staphylinus ceasareus, 
17—19 мм. длины, с красными надкрыльями и но
гами, живет в сухих листьях и кустарниках.

Хиацньае, Carnivora, отряд млеко
питающих, включающий в себя назем
ных хищников (собств. Carnivora или 
Fissipedia) с хорошо развитыми конеч
ностями, енабзкенными б. ч. острыми 

I и сильными когтями, и водных хищни
ков (Pinnipedia) с ластообразиыми ко
нечностями (см. ластоногие). Мозго
вая коробка у  X. хорошо развита, в 
связи с чем стоит высокое развитие 
головного мозга и умственных способ
ностей (особенно у  собак и тюленей). 
Зубной аппарат сильный. Резцы мел
кие (почти всегда по 6 сверху и снизу), 
клыки большие, коренные бугорчатые,
б. ч. с острыми концами, заходят друг 
за друга как лезвия ножниц; из них 
один развит особенно сильно (плото
ядный зуб). Послед поясовидиый с от
падающей оболочкой. Многочисленные 
представители X. крайне разнообразны 
ио форме и величине. Питаются, глав
ным образом, мясом, некоторые всеядны 
и дазке растительноядны. Подотряд 
наземных X. заключает в себе как 

j чисто наземных животных, так и полу- 
водных (морской бобр, выдра), предста
вляющих некоторый переход к ласто
ногим, но с хорошо развитыми конеч
ностями. Есть мелсду ними и пальце
ходящие с втяжными когтями (кошки), 
полустопоходящие (многие куницы) и



стопоходящие (медведи). На черепе за
мечается сильное развитие сагитталь
ного гребня и затылочного бугра. Число 
пальцев на передних конечностях обык
новенно 5, на задних б. ч. 4, с бол. или 
менее редуцированным пятым. У мно
гих развиты пахучие анальные лселезы. 
Детеныши рождаются беспомощными 
и слепыми. Предками современных X. 
являются ископаемые Creodonta ( с м .  
XXV, 423). Современные X. делятся на 
семейства: 1) с о б а ч ь и х  ( п с о в ы х ) ,  Cani- 
dae, с пятипалыми передними и б. ч. 
4 - х  палыми задними конечностями с 
невтялшыми когтями. Сильно развиты 
плотоядные зубы. Имеется слепая 
кишка. Схода относится гиеновая со
бака (Lycaon), обхпирный род Canis с 
многими подродами: енотовидная со
бака (Notocyon), фенек, шакал (Thos), 
степная лиса Америки (Cerdocyon), 
песец (Alopex), лиса обьпснов. (Vulpes), 
волки и соба1си (соб. Canis) и др.;
2) м е д в е д е й  (см.); 3) к у п щ  (см.); 4) е н о 
т о в  (см.); 5) в и в е р р о в ы х  (см.); 6) г и е н  
(см.) и 7) к о ш а ч ь и х  (см.).

Х и щ н ы е  п т и ц ы ,  1) д н е в н ы е  (см. 
XXXIII, 683), к которым относятся се
мейства: секретарей, грифов американ
ских, грифов Стар. Света, орлов, еоко - 1 

лов и скоп, 2) н о ч н ы е ,  в анатомическом ) 
отношении причисляемые к сизоворон
ковым птицам; к ним принадлежит I 
семейство с о в  (см.).

Х л а д а м  (латинизир. Chladenius), 
Иоганн-Мартин (1710-1759), протестант
ский богослов и историк, сделавший 
попытку обновить богословие'прилолсе- 
нием исторического метода. Проводя 
единство приемов изучения для обеих 
наук, X., правда, вводил в историю 
элементы откровения, но зато и из
учение богословия ставилось на новые 
основания: догматизм уступал место 
методам общей исторической науки. 
В частности X. установил приемы кри
тики источников. Для богословия он 
является предшественником тюбинген- 
ской школы ( с м .  V, 108). О месте его 
в развитии историч. науки с м .  XXII, 
293/94.

X  п а д и  и, Эрнст (1756 — 1827), выдаю
щийся исследователь в области му
зыки и акустики. Открыл продольные 
колебания в струнах и прутьях, изучал 
колебания камертонов, колокольчиков

и пластинок, при чем открыл названные 
по его имени „звуковые фигуры“ (см. 
з в у к ,  XXI. 12/13) и определил скорость 
распространения звука в газах и твер
дых телах. X. первый высказал взгляд, 
что болиды и метеорные камни имеют 
не земное, а космическое происхо- 
лсдепие.

Х та и п в д а ,  род плаща с застежкой 
на правом плече или на груди. Обыч
ная верхняя одежда греч. юношей по 
выходе из детского возраста (когда им 
полагался только х и т о н ,  см.). X. носи
лась также при верховой езде и в пу
тешествии.

Х л а н л и д о з а в р ,  или п л а щ е н о с н а я  
я щ е р и ц а ,  Chlamydosaurus Kingii, яще
рица странного вида, найденная в А в
стралии; имеет на шее воротник, под
пираемый хрящевыми лучами, зубча
тый по краям, который может в ми
нуту опасности приподниматься; д у 
мают, что он слулсит для устрашения 
врага. Длина 80 см „ из которых 55 
приходится на хвост; окраска желто
бурая и черная. Живет преимуществен
но на деревьях, но быстро бегает и по 
земле, иногда на двух ногах, припод
нимая переднюю часть тела.

ЗСпаш идоклонады , Chlainydorno- 
nas, род зеленых водорослей из сем. 
вольвокеовых, одноклеточные организ
мы, имеющие вид округлых клеток, 
снабженных оболочкой, хроматофором 
и двумя жгутиками, с помощью кото
рых они могут передвигаться в воде. 
Около места прикрепления ясгутшсов 
находится в более вытянутой части 
клетки (носика) красное пятно, „глазок“, 
функция которого не выяснена. Попла
вав некоторое время, клетка делится 
на 8 — 64 частей (смотря по виду), не 
имеющих оболочек, но снабженных ж гу- 
тиками. Эти т. наз. г а м е т ы  сливаются 
(копулируют) попарно, при чем сливают
ся не только ядра, но и протоплазма. 
Продукт слияния, г а м о с п о р а ,  покры
вается толстой оболочкой, молсет вы- 
дерлсать и замерзание и высыхание, 
и после более или менее продоллси- 
тельного периода покоя начинает де
литься повторным делением на 2, 4, 8 
и т. д. клеток, которые дорастают до 
полной величины, развивают жгутики 
и начинают плавать (зооспоры). Иногда 
эти делящиеся клетки покрываются



ослизнившейся оболочкой (п а л ь м е л л е - 
■ в и д н о е  с о с т о я н и е ) .  Так. обр., полный 
•цикл развития X. заключает два поко
ления: бесполое и половое. Видов 
X. очень много. Они распространены 
и в пресных и в соленых водах, и их 
размножением объясняется т. наз. ц в е 
т е н и е  воды. Таковы, напр., Ch. pulvis- 
culis (см. X., таблица I к ст. в о д о р о с 
л и ,  рис. 11), распространенный по 
всему земному шару, Ch. Braunii и др. 
Ch. nivalis, красного цвета, образует 
на фирновых полях явление „красного 
снега“. Изучение полового процесса 
у  различных видов X. показало здесь 
все переходы от одинаковых по вели
чине и форме копулирующих гамет 
(напр., у  Ch. longissima), где неотли
чимы мужская и женская клетка (изо
гаметы), до таких, где одна клетка 
(женская) — неподвижная и большая, 
богатая запасными питательными ма
териалами (оогамета), другая (мужская) 
— подвижная и маленькая (антерозоид). 
Копулируют всегда только гаметы, 
происшедшие от разных клеток.

Х п а ш и д о с п с р ы ,  название толсто
стенных опор у многих базидиальных 
грибов. У головневых грибов, напр., они 
представляют округлые клетки с ооту- 
дневающими оболочками; слизь затем 
исчезает, и клетка покрывается тол
стой, двойной оболочкой, окрашенной 
в темный цвет.

Х л е б н а я  р ж а в ч и н а ,  с м .  XVII, 106.
Х л е б н и к о в ,  Виктор Владимиро

вич, поэт (1885 —-1922). Учился в ка
занок. университете. Переехав в Петер
бург, в 1908 г. выступил с первыми 
стихами. Вместе с  братьями Бурлю- 
ками, Маяковским, Каменским и др. 
вскоре стал виднейшим теоретиком 
кубо - футуризма. Несомненная даро
витость и вместе с  тем столь же не
сомненная психическая ненормаль
ность — основные предпосылки твор
чества X. Стихи его весьма разно
образны. Если одни из них утверждают 
заумные словообразования („Смехун- 
чики“ и др.). то другие проникнуты 
почти пушкинской классической просто
той. Личная жизнь и судьба X. сло
жилась чрезвычайно трагично. Стихи 
X. печатались во всех сборниках фу
туристов. Отдельно вышли: „Учитель 
и ученик“ (1912), „Творения“ (1914),

„Рев. перчатки“ (1914j, „Изборник“ 
(1914) и друг. Подробная библиография
X. см. в ого книге „Настоящее“ (1926).

I I .  З . - М .
Х л е б н о е  д е л о .  I .  Э к о н о м и к а .

1. О б щ и й  х а р а к т е р  м и р о в о г о  х л е б н о г о  
р ы н к а .  Начало установления прочных 
и широких мировых связей мелсду от
дельными странами в области зерно
вого производства и товарообмена, т. е. 
того, что мы имеем в настоящее время 
в развитых формах мирового хлебного 
рынка, относится, приморно, к половине 
XIX столетия. До этого времени ми
ровой зерновой товарообмен был раз
вит собственно очень мало, и того, что 
мы называем „мировым рынком“, не 
существовало. Хотя хлеб и хлебное 
зерно всегда и везде являлись пре
обладающим пищевым продуктом, одна
ко в древние и средние века мезкду- 
нйродная хлебная торговля но могла 
достшчхть сколько нибудь значитель
ных размеров как по условиям пре
обладающего натурально-хозяйствен
ного строя, так в особенности по усло
виям транспорта, не позволявшим пе
ревозить на отдаленные расстояния 
сколько нибудь крупные количества 
этого громоздкого и сравнительно де
шевого продукта. Поэтому междуна
родная торговля хлебом не достигала 
сколько нибудь значительных разме
ров и сосредоточивалась исключитель
но в областях с естественными вод
ными путями сообщения, в приморских 
странах и по берегам рек. В осталь
ных местностях, при господстве нату
рального хозяйства, продовольствие 
населения хлебом определялось исклю
чительно размерами туземного произ
водства, завися от высоты урозкая в 
данной местности. Чем несовершеннее 
были пути сообщения, тем ближе могли 
оказаться две местности, резко разня
щиеся, в зависимости от урозкая, по 
условиям продовольствия и ценам в 
один и тот зке год. Еще к концу сред
них веков Германия, напр., легче снаб- 
зкала избытком своего хлеба отдален
ные, но связанные с нею морским пу
тем местности, чем собственные вну
тренние области. Дазкев конце XVIII в., 
по подсчетам Тюрго, мезкдународный 
хлебный товарообмен определялся все
го в 7 млн. септьер, или около 45 млн.



пуд., т. е. меньше чем вывоз хлеба в 
настоящее время из одной русской 
губернии. В начале 70-х годов размеры 
мировой хлебной торговли ио ввозу 
и вывозу достигали уже около 200 млн. 
гектол., т. е. около 900 млн. пуд., в конце 
SO-х годов — 570 млн. гектолитров, т. е. 
около 21/а миллиардов пуд., а в пред
военное пятилетие размеры мирового 
рынка по ввозу и вывозу превышали 
у  лее 800 млн. квинталов, т. е. 5 миллиар
дов пуд. Из сказанного видно, что ми
ровой хлебный рынок — всецело поро
ждение капиталистической эпохи и 
технического усовершенствования пу
тей сообщения. Эти технические изме
нения мирового транспорта были в 
свою очередь лишь частным моментом 
промышленной революции к началу 
X IX  века и явились одним из звеньев 
и последствием развития европейского 
капитализма. Крупная фабрика и па
ровая машина, сделавшие для передо
вых капиталистических стран возмож
ным массовое и дешевое капиталисти
ческое промышленное производство, 
сделали также возможным, благодаря 
паровому транспорту, снабжение этих 
государств хлебом более отдаленных 
и дешевых стран. С тех пор, как 
в 1816 г. первый американский па
роход перерезал Атлантический оке
ан, паровой морской флот быстро вы
тесняет парусный. Так, в 1836 г. из 
общего тоннажа в 2,8 млн. тонн 25,8 тыс. 
всех судов в английских гаванях па
роходов было всего 600 с  тоннажем 
67,9 тыс. тонн. В 1870 г. из общего тон
нажа всех судов английского торго
вого флота в 5,7 млн. тонн тоннаж паро
вого флота достигал 1,1 млн. тонн, в 
1899 г. из 9,2 млн. тонн у лес 6,9 млн. 
тонн,в1914г. паровому флоту принад
лежало 18,9 млн. тонн. В Соед. Ш татах 
в 1849 г. из всего тоннажа торгового 
морского фшота в 3.334 тыс. тонн паро
вым судам принадлежало лишь 452 тыс. 
тонн, а в 1914 г. из 7.929 тыс. тонн общего 
тоннажа пароходам принадлежало 5.428 
тыс. тонн. При таком быстром развитии 
пароходного флота он сделался решаю
щим моментом в деле установления 
морских фрахтов, которые быстро уде
шевляются. Так, морские фрахты на 
пшеницу Ныо-Иорк—Ливерпуль в 1873- 
75 гг. стоили в среднем 30,68 мар. с

тонны (23,3 коп. с  пуда), в 1891—95 гг. они 
понизились до 7,9 мар. (6 коп. сп уд а ); 
фрахт Чикаго—Ливерпуль в 1873—75 гг. 
стоил 55,4 мар. (42 коп. с пуда), в 1891— 
95 гг. 18,03 мар. (13,7 коп. с иуда). Д руги
ми словами, одно удешевление фрахта 
дало к 90 -м  годам сравнительно с 
70 - ми гг. разницу от 15 до 28 коп. на 
пуд зерна. Понятно, что такое уде
шевление транспорта в высокой сте
пени расширяло сферу тяготения зерна 
на мировом рынке и вовлекало на него 
новые страны. Вместе с  этим резко 
изменялось и соотношение на мировом 
рынке отдельных стран-производитель- 
ниц, и положение хлебного снабжения 
и всего сельского хозяйства европей
ских потребляющих стран. К средине 
прошлого столетия в качестве главного 
формирующегося центра мирового 
хлебного рынка стал ужо выдвигаться 
английский потребительный рынок. В 
снабжении его конкурировали, с одной 
стороны, вывозившие тогда хлеб Гер
мания и Франция, с  другой—Россия. 
В 5 0 -х  годах в снабжении англий
ского пшеничного рынка отдельные 
страны поставляли, в процентах к об
щему итогу: Россия 17°/о, Германия 
29%, Франция 8%, Соед. Ш таты 12%. 
Со второй половины прошлого столе
тия, с  указанным развитием парового 
морского транспорта и удешевлением 
фрахтов и с  индустриализацией Фран
ции и Германии, положение быстро 
меняется. Эти две страны выбывают 
из числа хлебоэкспортных стран, Р ос
сия после реформы 1861 г. и с  разви
тием жел. дор. начинает быстро уве
личивать свой экспорт, но встречает 
все большую конкуренцию со стороны 
Соед. Ш татов и других заокеанских 
стран. Соед. Ш таты до середины прош
лого столетия, как главная колония 
английского капитализма, вывозили в 
Англию главным образом хлопок и не
которые другие виды промышленного 
сырья; но уже с 1860—70 гг. пшеница 
начинает побеждать в североамери
канском экспорте другие продукты, а 
на мировом рынке—господствовавшую 
до тех пор русскую  пшеницу. К 1870— 
80 гг. американский хлебный экспорт, 
частью благодаря быстрому расшире
нию зерновой культуры на дешевые бо
гатые почвы, частью благодаря высокой



машинной технике зернового хозяйства, 
частью, наконец, благодаря совершен
ной организации хлебной торговли, стал 
по своим ценам „неслыханной в исто
рии дешевкой“, по выражению Э. Норса, 
тем производя сильнейшее понижатель
ное давление на мировые цены. 
С этими ценами иногда трудно было 
конкурировать даже русскому хлебу не
требовательного к ценам крестьянского 
производства. Пололсение ослолснялось 
еще тем, что одновременно с  этим на 
мировом рынке начинают все большее 
значение приобретать другие крупные 
заокеанские производительницы. С 
70-х гг. заметную роль в мировом 
снабжении, особенно в Англии, начи
нает играть Индия. Все более крупный 
экспорт начинает итти из дунайских 
стран, особенно из Румынии и Венгрии. 
С 80-х гг. по пути быстрого развития 
хлебного экспорта начинает итти Ар
гентина, развившая свой пшеничный 
экспорт за 20 лет с  2—4 млн. пуд. до 
150—200 млн. пуд. Не менее успешно 
развивает хлебоэкспортную деятель
ность Канада, увеличившая за истек
шее 20-летие X X  в. свой пшеничный 
экспорт с 2 млн. буш. (3,3 млн. пуд.) до 
80—90 млн. буш. (135—149 млн. пуд.). 
К началу X X  века довольно крупной 
хлебной производительницей и экспорт
ной страной становится Австралия (до 
100 млн. пуд.). Все это должно было, 
конечно, чрезвычайно существенно из
менить всю структуру и все отноше
ния на меясдународном хлебном рынке.

Еще более глубокое влияние доллсны 
были указанные изменения оказать на 
зерновое и вообще сельское хозяйство 
западно-европейских стран. В Англии, 
впервые открывшей свой рынок для 
свободного ввоза иностранного хлеба 
еще в 1846 г., падение мировых хлеб
ных цен, последовавшее с конца 70-х 
годов, сказалось быстрым понюкением 
внутренних хлебных цен, падением зе
мельной ренты, сокращением посевных 
площадей под зерновыми хлебами и 
переходом к более интенсивным жи- 
вотноводчееким направлениям. Так, 
в 70-х гг. в Англии засевалось пше
ницей до 3,4 млн. акр., а к 900-м гг. 
только 1 ‘ /г млн. акр., тогда как пло
щадь под кормовыми хлебами увели
чилась с 29 до 35 млн. акр. Быстрое

развитие капитализма и индустриали
зации Англии позволили использовать 
благоприятную мировую конъюнктуру 
и избежать необходимости какой либо 
тамолсенной защиты туземного сель
ского хозяйства. Сходное с этим поло
лсение представляла из себя высоко 
индустриальная Бельгия, которая стала 
также развивать свободный хлебный 
импорт, не боясь последствий сокра
щения собственного зернового произ
водства. Голландия, Дания, отчасти 
скандинавские страны, хотя и не 
имели быстро растущей индустрии, 
однако были таклсе заинтересованы в 
дешевом хлебном импорте, вследствие 
недостачи собственного производства 
или вследствие широкого развития 
экспорта лсивотноводческих продуктов 
на почве дешевого ввозного хлеба (Д а
ния). Поэтому все эти страны, иере- 
лсив с конца 70-х гг. сельскохозяйствен
ный кризис как результат дешевой 
иностранной конкуренции, начинают 
быстро интенсифицировать свое сель
ское хозяйство и приспособлять его к 
собственному-ли развивающемуся ка
питализму, или к экспорту продуктов 
интенсивного сельского хозяйства. — 
Совершенно иным было пололсение в 
большинстве других континентальных 
западно- европейских стран — в Гер
мании, Франции, Италии, Австрии, 
Испании. Несмотря на то, что в неко
торых из них (особенно, напр., в Герма
нии) индустриализация шла весьма 
быстро, тем не менее и экономическое 
значение сельского хозяйства и со 
циальный вес сельских производите
лей — крупных аграриев и крепкого 
крестьянства—были велики. Дешевый 
иностранный хлеб, казалось, предста
влял опасность подрыва собственного 
сельского хозяйства, тем более, что 
возмолгаость интенсификации была 
здесь часто менее доступна, чем, напр., 
для капиталистического хозяйства 
Англии. К тому лее зависимость от 
иностранного снаблсения хлебом пред
ставлялась опасной на случай войны 
и возможности блокады. В результате, 
во всех этих странах со времени обще
европейского сельскохозяйственного 
кризиса, с 70-х гг., начинается уси 
ленное двюкение аграрного протекцио
низма и защиты собственного зерно



вого производства высокими пошли
нами, в целях повышения внутренних 
цен и обеспечения ими доходности ту 
земного зернового хозяйства.

2. География и статистика мирового 
хлебного рынка. Вовлечение в между
народный хлебный товарообмен всех 
стран как северного, так и южного по
лушария оказало на условия между
народного хлебного снабжения прежде 
всего то влияние, что снабжение по
требляющих стран стало непрерывным, 
вместо прежней необходимости обес
печения запасами на целый год. В на
стоящее время хлеб поступает на ры
нок непрерывно, по мере созревания 
уролсая в различных странах. Так, 
пшеница поспевает и поступает на 
мировой рынок: в январе—в Австралии, 
Аргентине и Чили; в феврале и марте— 
в Ост-Индии; в апреле—в Персии и Си
рии; в мае—в Китае, Японии и Мал. 
Азии; в июне—в Калифорнии, Италии, 
Португалии и Испании; в июле — во 
Франции, юлсной Германии, юлсной 
части СССР, Венгрии, большей части 
Соед. Ш татов; в августе — в средней 
части Германии и СССР, в Бельгии, 
Дании; в сентябре и отчасти октябре— 
в северной части СССР и в Канаде. 
Таким образом, мировому рынку только 
не более двух месяцев приходится 
продовольствоваться не текущими по
ступлениями, а запасами. Если распре
делить все страны по их положению 
на мировом хлебном рынке на две 
группы — производящие и потребляю
щие, то к числу первых относятся в 
настоящее время: из европейских
стран—СССР, Румыния, Болгария, Вен
грия, Югославия; в Америке — Соед. 
Ш таты, Канада, Аргентина, 
отчасти Чили, Перу; в 
Азии — Индия, Месопота
мия, Турция; в Африке— 
по некоторым хлебам Юж
но-Африканский Союз, Ал
жир, Тунис, Марокко; в Ав- 
стралии-преимущ ественно 
южные провинции, Нов. Зе
ландия и друг, острова.
Этим производящим стра
нам противостоят потре
бляющие — прежде всего 
все страны Зап. Европы, 
из вне-европейскпх — в не

больших количествах Китай, Япония, 
Египет. Однако, это деление предста
вляется в известной степени услов
ным, так как, с одной стороны, неко
торые страны стоят почти на границе 
ввоза и вывоза, развивая тот или 
другой в зависимости от уролсая; с 
другой стороны— некоторые страны, 
вывозя один хлеб, ввозят другой или, 
вывозя зерно, ввозят муку; таковы осо
бенно колониальные страны экстенсив
ного зернового хозяйства Южн. Африки, 
Южн. Америки и пек. др. Наконец, в 
пределах перечисленных вывозящих 
стран хлебопроизводящие и экспорт
ные районы чередуются с потребляю
щими; так, напр., в Сев. Америке хлебо
производящие районы сосредоточены, 
главным образом, в центральных шта
тах и провинциях (район Великих 
озер), тогда как восточные промыш
ленные, а таюке юлсные хлопковые 
штаты ввозят хлеб. Точно так же 
в СССР хлебопроизводящие и экс
портные районы сосредоточены на 
юге и востоке, тогда как север пред
ставляет обширный потребляющий 
район.

Перейдем теперь к рассмотрению 
количественных статистических ито
гов мирового хлебного производства и 
снабжения и положения отдельных 
групп производящих и потребляющих 
стран.

Р ост мирового зернового производ
ства хлебов, поскольку он молсет 
быть освещен имеющимися стати
стическими сводками Римского мелсду- 
народного института, представлен 
в следующей таблице (в млн. квин
талов):

Г о д  ы. П ш е
ниц а Р ож ь Ячмень Овес Ку

к у р у за В с е г о

1878-1882 . . . 554,5 303,7 176,4 319,7 492,0 1.846,3
1883-1887 . . . | 579,7 330,2 182,9 356,9 543,9 1.993,6
1888—1892 . . . 592,0 310,2 191,5 366,6 603,1 2.063,4
1893—1897 . . . 682,8 365,1 204,4 410,7 658,7 2.321,7
1898—1902 . . . 782,1 389,6 230,4 465,8 689,6 2.557,5
1903—1907 . . . 883,6 399,6 268,4 514,5 864,3 2.930,5
1908-1912  . . . 961,6 439,3 303,3 598,1 967,6 3.269,8
1909-1913  . . . 1.020,8 447,8 374,5 652,4 1.035,0 3.530,6
1914—1918. . . 997,3 400,4 310,4 620,1 1.039,9 3.404,1
1919—1923 . . . 953,2 381,4 314,6 592,5 1.089,6 8.331,3
1924 ...................... 912,9 358,4 301,5 611,4 976,8 3.192,3
1925 ..................... 1 080,4 455,7 367,1 677,8 1.161,9 3.742,9



Таким образом, максимальных раз.- 
меров мировое зерновое производство 
достигло в предвоенное пятилетие, 
когда оно почти вдвое превысило ми
ровое производство конца 70-х годов. 
Во время войны и в послевоенные годы 
оно было отброшено значительно на
зад и только в 1925 г. даже несколько 
превысило довоенные цифры. Эти сум 
марные цифры, однако, еще мало гово
рят о тех сдвигах, которые произошли 
за эти годы в мировом производстве 
и в соотношениях в нем отдельных 
стран. Так, если брать пшеницу как 
главный хлеб мирового рынка, то изме
нения участия отдельных групп про
изводящих и потребляющих стран в про
центах к общему итогу мирового про
изводства пшеницы выразятся в сле
дующих цифрах:

>оt-
6
00

со

19
19

-2
3

СЦо
юOIо

Потребит, страны 
Зап. Европы . . 43,4 20,4 25,1) 25 2 28,4

Производят, стра
ны Зап. Европы . 23,1) 30,8 17,8 17,5 24,5

Заокеанск. страны 32,7 42,8 56,3 57,3 47.1

И т о г о  . . I ю с too 100 100 100

Из таблицы видно, что центр зерно
вого мирового производства еще до 
войны все более переносился на за
океанские страны, главным образом за 
счет падения собственного производ
ства европейских потребляющих стран; 
производство пшеницы в европейских 
производящих странах абсолютно хотя 
и повышалось, но менее значительно, 
чем в заокеанских. За время и после 
войны повьштенне этого удельного веса 
заокеанских стран усилилось еще бо
лее как за счет понижения производ
ства в европейских потребляющих 
странах, так ещо более за счет рез
кого сокращения производства в СССР 
и в Румынии. Из заокеанских стран 
наибольший рост производства зерно
вых хлебов и особенно пшеницы обна
ружили во время войны прежде всего 
Соед. Ш таты, которые, напр, в 1919— 
23 гг., собирали пшеницы 233 млн. 
квинт, с  площади в 26 млн. гект. про
тив 187 млн. квинт, с  площади в 19 млн. 
гек. в 1909—13 гг., а всего хлебов

1.236 млн. квинт, против 1.092 млн. квинт., 
т. е. увеличили свое производство почти 
на 25% против довоенного. Такой уси 
ленный рост обусловлен был воен
ным спросом со стороны Европы, вы
бытием России из числа вывозящих 
стран, повышением на этой почве ми
ровых хлебных цен и т. п. Все это при
вело в Соед. Ш татах к усиленной рас
пашке земли, в особенности в запад
ных многоземельных штатах, и создало 
усиленную спекуляцию, закончив
шуюся в 1922 г.,—в связи с переходом 
на мирное положение, с  отменой твердых 
хлебных цен и с понижением спроса со 
стороны Европы, — сильнейшим криви- 
осм фермерского хозяйства {ср. XLI, 
ч. VI, 97). Подобные же явления наблю
дались и в Канаде, которая увеличила 
свое производство пшеницы с  53,6 млн. 
квинт, в 1909—13 гг. до 88,8 млн. кв. 
в 1919—23 гг., а всего хлебов за то же 
вромя с 122,6 млн. кв. до 186 млн. кв. 
Еще более быстрый рост обнаружился 
во время и после мировой войны в вы
возе хлебов из заокеанских стран, 
вследствие выбытия с  мирового рынка 
России и других европейских про
изводящих стран. Общие размеры ми
рового вывоза всех хлебов из всех про
изводящих стран, считая с  Россией, 
в послевоенное пятилетие даже умень
шились сравнительно с довоенным, 
именно до 317 млн. квинт, против 
413 млн. квинт. Но вследствие сокра
щения вывоза из России за то же время 
с 107 млн. кв. до 3,8 млн. кв., ее место 
было занято Сев. Америкой (увеличе
ние с 68,5 млн. кв. до 169,7 млн. кв., или 
с 16,5% мирового вывоза до 53,5%) 
и Южн. Америкой (увеличение с  63,5 млн 
до 73,2 млн., или с  15,3°/о до 23,1%). 
В частности ио отдельным хлебам 
изменение в общих размерах вывоза 
и в положении в нем отдельных стран 
характеризуется следующими цифра
ми: по пшенице при общем сокраще
нии вывоза с 215,4 млн. кв. до 204,8 
млн. кв. Сев. Америка повысила свою 
долю с 23,9% до 61,1%, Южн. Америка 
с 12,5% до 18,2%, Австралазия с  6,4% 
до 11,5%; по ряси при общем сокраще
нии вывоза с 27,7 млн. кв. до 16,8 млн. 
кв. Сев. Америка повысила свое уча
стие с  0,6% до 70,3%; по ячменю при 
общем сокращении вывоза с  62,8 млн.



кв. до 19,6 млн. кв. Сев. Америка повы
сила свое участие с 4,5°/о до 38,9°/о. 
Таким образом, за время войны все по
зиции на хлебном мировом рынке, по
кинутые Россией, были успешно заня
ты  заокеанскими странами, преимуще
ственно Соед. Ш татами и Канадой. 
При этом дефицит в снабжении пше
ницей, образовавшийся вследствие от
сутствия России, был почти полностью 
покрыт ими, что же касается других 
хлебов, в которых Россия занимала 
дочти монопольное положение,—по ржи 
и ячменю,—-то этот дефицит далеко не 
был покрыт этими странами, хотя 
относительная доля их участия и 
возросла чрезвычайно значительно. 
Частично эти хлеба, напр, ячмень и 
овес, были вытеснены кукурузой.

Переходя к другой стороне мирового 
снабжения, к мировому ввозу и потре
блению, необходимо прежде всего кон
статировать значительное сокращение 
общих размеров потребления при срав
нительно мало изменившихся соотно
шениях в спросе главных групп по
требительных рынков в отдельных стра
нах. Общие размеры мирового ввоза 
всех  хлебов сократились в послевоен
ное пятилетие до 297 млн. кв. против 
.382 млн. кв. в предвоенное, при чем 
сокращение для потребляющих рынков 
Европы определяется с 352,7 млн. кв. 
до 254,9 млн. кв. Из отдельных потре
бительных рынков на первом месте 
в иословоенное пятилетие попрежне- 
му стоит английский рынок (33,2°/0 
всех хлебов и 36,0°/0 по пшенице), южно- 
европейский (20,0% по всем хлебам и 
24,7% по пшенице), далее германо-гол
ландский, особенно сильно сократив
ший после войны свою долю в миро
вом потреблении (для всех хлебов с 
36,4% до 20,3% и для пшеницы с 27,3% 
до 14,6%), франко-бельгийский (15,7% 
для всех хлебов и 16,0% для пшеницы). 
Это сокращение ввоза иностранного 
хлеба в большинстве западно-европей
ских потребляющих стран тем более 
знаменательно, что, как мы видели 
выше, европейские страны только в по
следние годы стали доводить свое зер
новое производство до довоенных цифр. 
Другими словами, душевое потребление 
Европы за время войны и в послевоен
ные годы претерпело значительное со

кращение. На основании подсчетов 
Римского международного института 
это изменение душевой нормы потре
бления в до- и после-военное пятиле
тие можно исчислить в следующих 
цифрах для главных европейских по
требляющих стран (в килогр. на душу):

1909 ■18 1919—28

Пшеницы Всех хлеб. Всех хлеб.

Германия ................ 86,0 400,9 296,6
Франция ................ 223,6 440,3 362,5
Великобритания 162,5 342,1 300,5
Дания .................... 112,3 899,2 664,5
Италия .................... 107,4 275,6 304,0
Канада .................... 312,0 1.181,8 1.428,3
Соед. Штаты . . . 146,4 1.063,1 1.045,9

Из таблицы видно, что потребитель
ные нормы зерновых хлебов вообще 
весьма различны в разных странах: 
в Германии была довольно высока 
норма потребления вообще хлебов, но не
велика для пшеницы, вследствие потреб
ления ржи; в Англии потребление хлебов 
вообще невелико, вследствие повышен
ного потребления мяса и др. продук
тов; в Дании она вееьма велика, в осо
бенности кормовых хлебов в связи 
с развитием скотоводства; особенно 
высока она в Канаде и Соед. Ш татах, 
в последних особенно кукурузы. Одна
ко, во всех почти странах после войны 
она довольно значительно уменьши
лась (кроме мало достоверной цифры 
Римского института1 для Италии), в 
том числе и в Соед. Ш татах, вслед
ствие напряженности их экспортной 
деятельности, шедшей, очевидно, за 
счет внутреннего потребления. Вообще, 
сопоставляя размеры послевоенных ми
ровых сборов, ввоза и вывоза с до
военными, принимая последние за 100, 
получаем, что мировой уролсай в по
слевоенное пятилетие составлял 94,4%, 
мировой ввоз 77,5%, мировой вывоз 
76,7°/о, при чем для потребляющих стран 
Зап. Европы эти соотношения были: уро
лсай 72,4%, ввоз 92,3%, а для Сев. 
Америки урожай 115,4%, вывоз 247,6%. 
Другими словами, в мировом снабже
нии все еще чувствовался дефицит, 
как вследствие недобора хлебов в Евро
пе, так и вследствие уменьшения вы
воза, при чем, однако, Сев. Америка на



прягала свой хлебный экспорт даже 
больше своих производственных воз
можностей. Все это в значительной 
мере объясняется выбытием России 
с  мирового рынка, так как при уро
жае, составлявшем у  нее в это пяти
летие 58,3°/о довоенного, вывоз ее со
ставлял всего 3,6°/о. Последние годы 
несколько изменили это положение, 
как вследствие сокращения форсиро
ванного экспорта Сев. и Южн. Америки, 
так и вследствие улучшения урожаев 
в Зап. Европе и, наконец — начавше
гося увеличения вывоза из СССР. Од
нако, необходимо признать, что нару
шение равновесия и правильности ми
рового хлебного снабжения, произве
денное войной, все еще не преодо
лено.

Общий характер географического 
распределения мирового снабжения, 
главным хлебом, пшеницей, и главных 
потоков ее двилсения виден из прила
гаемой картограммы.

3. Организация мировой хлебной тор
говли. Как мы видели, мировой хлеб
ный рынок является порождением ка
питалистического хозяйства и капита
листической техники. При таких усло
виях, с развитием мирового хлебного 
рынка и ростом его оборотов шло и 
усвоение им капиталистической тех
ники обращения и ее организацион
ных форм. Понятно, что без лселезных 
дорог и парового морского транспорта, 
без элеваторов, без банков и биржи, 
без кредита и крупных капиталов 
хлебная торговля не могла достигнуть 
ни больших мировых размеров, ни той 
быстроты и правильности товарообо
рота, которые требуются от мировой 
торговли. Отсутствие усовершенство
ванных путей сообщения и мало по
движный торговый аппарат были пре
пятствием для развития широкого хлеб
ного рынка не только у  нас до 60-х го
дов, но такое лее пололсение было, напр., 
и в Соед. Ш татах. И там хлебная тор
говля в то время еще не носила тех 
организационных совершенных форм, 
которые она получила здесь впослед
ствии, и была похолса на организацию 
и приемы русской торговли того вре
мени. Быстрое развитие капиталисти
ческих отношений и форм в хлебной 
торговле начинается с конца прошлого

столетия, когда она не только усваи
вает все формы и организацию круп
ной капиталистической торговли, но 
становится одной из главнейших от
раслей ее. Основными чертами такой 
капиталистической организации хлеб
ной торговли являются: 1) особая орга
низация прохолсдения зерна от произ
водителя к рынку, в типичной форме 
так. наз. „элеваторной системы“ хлеб
ной торговли, со связанными с  ней 
формами организации кредита, обра
щения, перевозок, сортировки, инспек
ции и пр.; 2) особая форма руководства 
хлебной торговлей и рынком, находя
щая осуществление в биржевой орга
низации мировой хлебной торговли и в 
решающем значении крупных руководя
щих хлебных б и ряс и банков; 3) особые 
формы снабжения потребительных рын
ков хлебом, находящие себе выралсе- 
ние в особых формах биржевых сде
лок и в особых установленных хлеб
ных „контрактах“, по которым совер
шаются бирлсевые хлебные сделки. По
нятно, что в различных странах эти 
черты и основы организации мировой 
хлебной торговли находят различное 
применение и развитие. Элеваторная 
система, напр., находит наибольшее 
развитие в вывозящих странах, осо
бенно в Соед. Ш татах. Крупные хлеб
ные бирлш руководящего мирового 
значения имеются как в вывозящих 
странах (Ныо-Иорк, Чикаго, Бёффало, 
Буэнос-Айрес, Калькутта, Одесса, Но
вороссийск), так и в потребляющих 
(Лондон, Парилс, Берлин, Роттердам, 
Гамбург, Марсель, Генуя). Спрос и 
предлолсение этих пунктов, ежедневно 
передаваемые во все руководящие хлеб
ные рынки по телеграфу, образует ту 
быстро колеблющуюся конъюнктуру 
хлебного рынка, в которой по общей 
равнодействующей учитываются все 
условия не только текущего снаблсе- 
ния, но и виды на будущий урожай, 
будущие условия предлолсения и спро
са, будущие цены и проч. Понятно, 
что не все перечисленные рынки имеют 
одинаково решающее значение на ми
ровом рынке. Это зависит как от коли
чественного удельного веса оборотов 
и снаблсения этого рынка, Так и от 
организованности хлебной торговли 
вообще. В этом отношении руководя



щая роль принадлежит безусловно 
Соед. Ш татам, которые своими сроч
ными биржами дают решающий тон 
всему мировому рынку, даже в тех 
случаях (как это было до войны), 
когда количественно им не принадле
жало абсолютного преобладания в ми
ровом снабжении. Это зависело именно 
от наиболее совершенной техники тор
говли в Соед. Ш татах и от крупной 
капиталистической ее организации. 
Поэтому для ознакомления с органи
зационными формами мировой хлебной 
торговли необходимо, прежде всего, 
рассмотреть организацию хлебной тор
говли в Сев. Америке вообще и в осо
бенности в Соед. Ш татах.

Основными чертами и преимущества
ми организации хлебной торговли в 
Сев. Америке являются: 1) стандарти
зация товара-хлеба и строгая его клас
сификация, начиная с  самого выхода 
этого товара от производителя; 2) эле
ваторная система хранения и торго
вого движения хлеба, таклсе начиная 
от производителя и до вывоза хлеба 
из страны; 3) связанная с этим стро
гая инспекция зерна на всем протяже
нии его торгового движения; 4) осо
бый характер организации и деятель
ности хлебных бирж, особенно сроч
ных; 5) господство в хлебной торговле 
крупного торгового и банкового капи
тала. Все эти условия и создали те 
преимущества хлебной торговли Сев. 
Америки, которые доставили ей без
условную победу на мировом рынке. 
Классификация и стандартизация зер
на в Соед. Ш татах по немногим строго 
определенным типам и характеристи
кам дает им громадные преимущества, 
напр., перед русской торговлей с бес
конечно разнообразными, многочислен
ными и неопределенными сортами р ус
ского хлеба. В Соед. Ш татах и в Ка
наде каждый сколько нибудь значи
тельный зерновой район имеет строго 
установленные „хлебные стандарты“, по 
которым сортируется весь хлеб с мо
мента выхода его из рук фермера. По
следовательное проведение классифи
кации хлеба не только облегчило массо
вой сбыт хлеба за океан, без представле
ния образцов, но и удешевило стои
мость сохранения товара в элеваторах, 
вполне обезличивая товар, благодаря че

му каждая партия его рассматривается 
не как индивидуально определяемая, а 
лишь как определенное количество из
вестного сорта. Так, наиболее распро
страненные в оборотах ныо-иоркбкого 
рынка сорта: Red W inter .М2, Northern 
Spring M  1 и Hard Spring W heat № 1. 
Каждый сорт пшеницы подразделяет
ся на нумера сообразно с чистотой,каче
ством!! т. д. При классификации инспек
тор не может отнести вею партию пше
ницы к сорту и нумеру высшим, чем 
имеющаяся в этой партии примесь 
другого сорта, более низкого по каче
ству, не отделив его. Привезенный 
фермером на станцию хлеб сортирует
ся по определенной скале, а затем по
ступает в общий поток одинаковых 
с ним по сорту хлебных масс в элева
торы и оттуда прямо в корабельные 
трюмы для отправки в Европу. Элева
торы, возникнув в первой половине 
XIX в. в Бёффало, где сосредоточива
лись громадные массы хлеба для пере
грузок с каналов и Великих озер на 
дальнейшие отправки, сделались вско
ре неотъемлемой частью хлебной тор
говли Соед. Ш татов и приобрели не 
только техническое, но и важное эко
номическое значение. По своим разме
рам и характеру оборотов элеваторы 
делятся на местные (country) элева
торы, линейные жел.-дорожные, коопе
ративные элеваторы; центральные (ter
minal) элеваторы, распределительные 
для внутренних и внешних рынков 
и, наконец, портовые элеваторы. Раз
личаясь по принадлежности тому или 
другому роду собственников (город
ские, общественные, кооперативные, же
лезнодорожные и т. д.) и служа до не
которой степени разным интересам, 
элеваторы в общем строе торговли 
играют регулирующую роль, ускоряя 
течение торговых сношений. Выдавае
мый элеватором варрант представляет 
доказательный документ на владение 
товаром и, обладая правом заменимо
сти и перехода в другие руки, являет
ся обыкновенной ценной бумагой и д о 
пускается к обращению на срочной бир
же. Элеваторные свидетельства реги
стрирую тся в особом, вывешиваемом 
на бирже списке и легко ломбарди- 
руются в 90 — 95% стоимости их. С эле
ваторной системой в Соед. Ш татах не-
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разрывно связана система инспекции 
зерна. Под именем хлебной инспекции 
разумеется наблюдение за сортиров
кой хлеба по качеству, весу, виду и т. д. 
Являясь большей частью обязатель
ною, по характеру организации она 
бывает: а) биржевая и б) правитель
ственная. Впервые введена была пра
вильная и обязательная инспекция 
в Чикаго в 1858 г. в виде биржевой 
инспекции; затем в 1871 г. в Иллинойсе 
была организована правительственная 
инспекция с правильной системой ре
гистрации и классификации хлебов, 
поступающ их в магазины и элеваторы, 
и потому обеспечившей элеваторным 
свидетельствам все преимущества ве
кселей, что придало хлебной торговле 
необычайную гибкость и подвижность. 
Расходы на содержание инспекции по
крываются сборами за инспекторский 
осмотр хлеба, при чем такса в разных 
ш татах не одинакова и каждый год 
колеблется, в зависимости от коли
честв досматриваемого хлеба, от 25 
до 75 цент, за вагонный груз. Типич
ный состав правительственной инспек
ции: а) главный инспектор (chief inspec
tor), назначаемый правительством 
и вносящий 50 т. долл. залога в обеспе
чение убытков, могущих последовать 
от его ошибок или неправильных дей
ствий; б) помощники (chief deputy inspec
tor) и инспектора (assistant inspector), 
назначаемые главным инспектором и 
вносящие залог в 10 т. долл.; в) мага
зинный регистратор с  помощниками; 
г) весовщики. Обыкновенно каждый 
инспектор имеет в заведывании извест
ного размера район или ж.-д. тракт 
с  одним или несколькими элеваторами 
и является непосредственно наблю
дающим и ответственным за правиль
ностью всего хлеботоргового дола в 
районе его ведения. К каждому вагону 
зерна, находящегося на пути его тракта, 
инспектор привешивает за своей под
писью ярлык с обозначением месяца 
и числа производства инспекции, но
мера ва.гона, класса зерна, количества 
скидки (за каждый бушель неочищен
ного зерна) и поверочного веса буш е
ля. Инспектора, приставленные к эле
ваторам, контролируют правильность 
отпуска и погрузки, наблюдая, чтобы 
хлеб не грузился на барки, предста

вляющие опасность течи, и в вагоны, 
служившие раньше для перевозки кам
ней, угля, масла и т. д. Только при 
такой и столь строго поставленной 
хлебной инспекции ее сертификаты 
получают безусловно - доказательное 
значение и дают возмоленость прода
жи и покупки хлеба не по образцам, 
а по номенклатуре известных сортов, 
удостоверенных инспекцией, что уско
ряет хлебный оборот, устраняет споры 
о качестве и т. п. Вместе с  тем, толь
ко с помощью подобной организации 
Соед. Ш таты могут обходиться для 
реализации своего громадного уролсая 
всего 7—9 млн. долл., сохраняя от не
производительного употребления массу 
денеленых средств. При закупках хлеба 
в разгар сезона калсдый вечер скуп
щиком хлеба обыкновенно переводится 
своему доверенному при cou n try -эл е 
ваторе по телеграфу сумма денег для 
покупок на следующий день известно
го количества хлеба; заведывающий эле
ватором выдает агенту квитанцию на 
хлеб, после чего сделка считается 
оконченной, и хлеб идет дальше, в ter
minal-элеватор, агент которого в тот лее 
день телеграфирует на все бирлси свои 
предлолсения товара известного сорта 
по условию c if (см. нилсе), утром по
лучает уже ответы на свои предлолсе
ния и тотчас лее грузит товар на па
роходы или в вагоны, а на покупателя 
одновременно с погрузкой и выдачей 
коносамента составляется вексель, 
который тотчас лее и учитывается; та
ким образом, в несколько дней капитал 
совершает весь оборот и вступает в 
новый. Понятно, что такая быстрота 
возмоясна лишь при строгом единстве 
всех частей торговой организации — 
обеспечении товара классификацией, 
элеваторной системе и при инспектор
ском надзоре над правильностью всех 
этих торговых органов. Поэтому в дру
гих странах, где организация хлебной 
торговли не носит такого законченного 
характера, как в Соед. Ш татах, и ре
зультаты получаются менее значитель
ные. В Канаде хлебная торговля орга
низована так лее, как в Соед. Ш татах, 
и экономически составляет с  ней одно 
целое в связи с теми близкими хозяй
ственными связями,' которые имеются 
между этими двумя странами. В Арген



тине хлебная торговля в организацион
ном отношении более отстала, так как, 
при наличии некоторого числа элева
торов и инспекторского надзора, нет 
такой строгой стандардизации и всей 
системы Соед. Ш татов. То же нужно 
сказать про Австралию, Индию, а тем 
более про балканские производящие 
страны и особенно про прежнюю Р ос
сию, где хлебная торговля носила со
вершенно архаические черты. Вот по
чему не только северо-американокий 
хлеб расценивается выше соответствую 
щих лимитов всех других стран, но 
и американским хлебным срочным бир
жам принадлежит решающая роль на 
мировом хлебном рынке.

4. Торговые сделки. Международная 
хлебная торговля, вовлекая в торговый 
оборот хлебное производство почти 
всего мира, способствует равномер
ности распределения товарного хлеба 
во времени и в пространстве и уравне
нию цен. Но так как все же размеры 
мирового урожая колеблются, вместе 
с  чем иногда более или менее значи
тельно колеблются и мировые цены, 
то международная хлебная торговля 
вырабатывает особые формы и органи
зацию торговых сделок, позволяющие 
не ограничиваться простыми закуп
ками товара в момент необходимости 
в нем, но и создавать целую систему 
обеспечения снабжения хлебом на бу 
дущее время. Различают вообще два 
вида сделок: а) с немедленным выпол
нением, т. е. с  наличным товаром, и 
б) с  будущим выполнением, т. е. с  то
варом, еще не имеющимся налицо на 
месте продажи у  продавца, а должен
ствующим поступить лишь к опреде
ленному сроку. Отсюда возникают 
т. наз. сделки на поставку и сделки 
на срок. При этом, если в сделках на 
поставку продавец продает и обя
зуется поставить к определенному 
сроку имеющийся у  него где нибудь 
товар, то при сделках на срок при 
развитом биржевом торговом обороте 
обыкновенно у  продавца в момент за
ключения сделки не бывает готового 
товара, и только после заключения 
сделки на срок он начинает „покры
ваться“, т. е. закупать к определен
ному сроку требуемый товар. Обыкно
венно в международной хлебной тор

говле имеется несколько сроков, к ко
торым сосредоточивается наибольшая 
масса сделок на срок: это моменты 
главных масс поступления зерна из 
производящих стран северного или 
южного полушария и моменты наиболь
шего спроса на зерно со стороны по
требляющих стран—сентябрь, декабрь, 
июнь. Ясно, что заключение, напр., в 
октябре срочной сделки на декабрь 
или на июнь предполагает определен
ный расчет на урожай и на уровень 
цен к этому времени, почему срочные 
сделки вообще способствую т уравне
нию цен во времени. Поэтому с разви
тием организованной международной 
бирзкевой хлебной торговли срочные 
сделки получают широкое распростра
нение, и срочные бирзки начинают 
играть руководящую роль вообще в 
международной хлебной торговле 
(Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Берлин и 
др.). Но вместе с  тем и самые сделки 
часто начинают приобретать особый 
вид чисто спекулятивных так. наз. 
„сделок на разницу“, когда ни прода
вец, ни покупатель, заключая на какой 
либо срок сделку, не предполагают на 
самом деле ее выполнить реальной по
ставкой и приемом товара, а заклю
чают ее ради спекулятивной игры на 
разницу в ценах. В таком случае, если 
цены к определенному в сделке сроку 
повысятся — продавец уплачивает по
купателю разницу мезкду обусловлен
ной и действительной ценой; если, на
оборот, действительные рыночные цены 
стоят низке, чем обусловленные по 
сделке, то покупатель уплачивает эту  
разницу в пользу продавца. Такого 
рода срочные сделки на разницу поро- 
экдают на бирзках, в некоторые мо
менты, озкивленную спекуляцию, в 
особенности в связи с тем, что в этих 
сделках могут участвовать не только 
действительные торговцы хлебом, а 
широкая публика, никакого дела с 
хлебной торговлей вообще не име
ющая. Конечно, фактическими руково
дителями таких повышательных и по- 
нижательных спекулятивных кампаний 
являются обыкновенно крупные „хлеб
ные короли“ , биржевики и финансисты, 
обыкновенно и кладущие львиную долю 
выигрышей от этих спекуляций в свой 
карман, но участие широкой публики



создает на этой почве обстановку 
ажиотажа и спекуляции. На американ
ских бирзках, где обыкновенно не про
ходит ни одного года без сколько ни
будь крупных спекулятивных кампа
ний, они носят название „корнеров“ 
или „рингов“ (угол, круг—загнать про
тивника в угол). Вирзкевики - спеку
лянты разделяются обыкновенно на 
повышателей и понизкателей: первые 
обыкновенно усиленно „покупают“ на 
какой либо срок, чтобы при наступле
нии этого срока все имеющиеся пред- 
лозкения товара оказались у  них в ру
ках, товара на рынке не было и про
давцы, запродавшие им товар, прину- 
зкдены были заплатить им большую 
разницу в ценах. Понижатели стре
мятся, наоборот, возмозкно больше про
давать на какой либо срок, чтобы из
бытком предлоэкення уронить к этому 
сроку цены и заставить купивших у  
них но более высокой цене уплатить 
разницу. Такие корнеры иногда раз
виваются до громадных размеров, дер
зка весь мировой рынок в напряжен
ном состоянии. Для проведения их 
о т  участников требуются большие ка
питалы, почему обыкновенно они про
исходят при участии крупного банко
вого капитала. В ход пускаются не 
только всякого рода лозкные бирзкевые 
известия о неурожаях, поврезкдениях 
посевов и т. п., но иногда и чисто 
уголовные приемы, подкупы и пр. Ко
нечно, в основе таких спекуляций 
большею частью лежат какие либо 
реальные условия рынка—резкий не- 
урозкай в какой либо стране или, на
оборот, резкое увеличение мирового 
снабжения; но бирэкевая спекуляция 
пользуется срочными сделками не для 
смягчения и регулирования снабзке- 
ния, а для обогащения. Известные в 
истории американской хлебной тор
говли спекулятивные кампании Лей- 
тера, Армура, Филипса и др. прино
сили одним участникам многомиллион
ное обогащение, другим—разорение.

С формальной стороны сделки на 
срок и на поставку требуют некоторых 
особых форм, более слозкных, чем 
простые сделки с  наличным товаром. 
Если при наличных сделках контр
агенты обмениваются простыми заклю
чительными квитанциями, то в сроч

ных сделках с будущим товаром не
обходимою принадлезкностью является 
контракт.. Одною из более употреби
тельных форм таких контрактовых сде
лок на погрузку является сделка „c if“ 
(cost, freight and insurance) для англий
ских или американских рынков или 
„ca f“ (coüt, assurance, fret) для юзкно- 
европейских рынков; этими назва
ниями указывается на главные осно
вания контракта — на обязательство 
поставщика доставить хлеб в усло
вленный порт назначения на свой счет, 
на свой страх и риск, и там сдать в 
точности установленное количество и 
качество хлеба. Имея в основе упомя
нутые кондиции, эти контракты не
сколько отличаются по форме, смотря 
по стране происхозкдения хлеба и по 
размерам груза. Так, различают целые 
грузы, занимающие весь пароход или 
судно (cargoes), или частичную по
грузку (parcels), которая особенное раз
витие получила с  установлением пра
вильных пароходных рейсов мезкду 
рядом портов. Поэтому parcels прода
ются или на пути к месту назначения 
(on passage), или на погрузку (for 
shipment), т. е. товар грузится parcels 
лишь тогда, когда нашелся узке поку
патель и лишь „for direct ports“, т. е. 
в гавань захождения пароходов. При 
контрактах на cargoes пароходы с 
грузом направляются for order, т. е. 
по ордеру в порт назначения, при чем 
покупателю предоставляется выбрать 
этот порт назначения во время нахо- 
зкдения груза в пути; так, для грузов, 
идущих из Черного моря, покупатель 
мозкет дирижировать груз в какой 
угодно порт не позже прохода его 
через Гибралтар. Д ругою важною 
частью контракта является указание 
на качество товара, при чем вырабо
тались таклсе 3 формы контрактов:
1) согласно образцу, 2) согласно сред
нему качеству погрузок в данное время 
года (сделки faq—fair average quality) 
и 3) по официальным средним образ
чикам урозкая данного года. Первая 
форма, самая простая и определенная, 
но и самая малоподвилсная, приме
няется там, где нет выработанных 
сортов хлеба, и качество хлебных пар
тий сильно колеблется, как в торговле 
с русскими хлебами. Вторая форма,



также не вполне удобная, благодаря 
возможному произволу при оценке, 
употребляется чаще всего в Англии. 
Третья — возможна лишь при сущ е
ствовании определенной классифика
ции и официальной инспекции, уста 
навливающей стандарт уролсая дан
ного года и принадлелсиость данной 
партии к тому или другому сорту, по
чему и распространена главным об
разом в Сев. Америке: покупка и про- 
далса совершается при ней простым 
указанием на номер сорта и, след., 
сделка молсет быть заключена с бы
стротой телеграфного обмена депеш. 
Дальнейшую необходимую принадлелс- 
ность контракта составляет указание 
на то, кто принимает на себя стра
ховку и вообще риск за поврелсдение 
товара; обыкновенно от аварий и пол
ной гибели хлеб страхуется в одном 
из страховых обществ по крайней мере 
на 2°/0 выше фактурной стоимости то
вара, и продавец освоболсдается этим 
в случае гибели груза от всяких 
обязательств доставки его. На случай 
частичных поврелсдоний имеются три 
формы контрактов: 1) „CD“ (т. е. damage 
by  seawater for sellers account), по 
которому покупщик имеет право не 
принимать поврелсденный в пути груз 
пшеницы; 2) „t. q.“, т. е. tale-quale, по 
которому продавец обязан отправить 
товар в хорошем состоянии, но не от
вечает за поврелсдения в пути, и поку
патель обязан принять и подмоченный 
груз без вознаграясдеиия; 3) „Rye 
terms“, когда продавец обязан не 
только сдать товар хорошего каче
ства, но принимает на себя поврелсде
ния в пути, почему покупатель при
нимает, напр., подмоченный товар лишь 
при соответствующ ей скидке с цены. 
Кроме этих кондиций, в контрактах 
обыкновенно точно указываются, ко
нечно, размеры и цены партий, при чем 
хлеб оценивают преимущественно но 
весу  (приравнивая, напр., русский пуд 
16,25 кгр.), а таклсе способ уплаты (для 
сделок с наличным—уплата по при
емке товара, для сделок cif—и раньше 
прибытия груза, путем учета в банках 
накладных и страховых документов, 
благодаря чему грузовое свидетель
ство может ко времени прибытия груза 
пройти много рук). Наконец, последнею

необходимою принадлелсноетыо кон
тракта являются условия об арбитралсе, 
организация которого тесно связана 
вообще с  устройством других органов 
хлебной торговли.

5. Двио1сение хлебных цен. Развитие 
мирового хлебного рынка, как было 
указано выше, доллсно было привести 
к уравнению хлебных цен во времени 
и пространстве. Вовлечение в мировой 
оборот новых стран с  дешевой землей 
и с  дешевыми издерлсками производ
ства доллсно было, кроме того, оказать 
и пониясательное влияние на цены. Но 
ко времени значительного развития 
мирового рынка, к 70-м годам, Зап. 
Европа перелсивала период преобла
дающей повышательной волны разви
тия своей капиталистической промыш
ленности, и поэтому первоначально 
увеличение снаблсения хлебом не ока
зывало существенного понилсательного 
влияния. До средины и далее до кон
ца 70-х годов европейские хлебные 
цены при обычных ежегодных колеба
ниях не обнарулсивали все лее резкой 
пониясательной тенденции. Но улсе с 
конца 70-х и особенно с  80-х годов 
цены начали резко падать. Это вы
зывалось, с  одной стороны, особенно 
быстрым с этих годов расширением 
посевных площадей в Соед. Ш татах и 
усилением их экспорта, а с д р у г о й -  
вступлением новых стран при одно
временном увеличении вывоза также 
н из России. Но кроме того, в эти 
годы европейское промышленное раз
витие начинает перелсивать полосу 
преобладающего застоя, что усиливает 
пониясательные последствия избыточ
ного предлолсения. Цены на всех евро
пейских рынках начинают весьма зна
чительно падать, иродоллсая свое по
нижательное двилсение вплоть до вто
рой половины 90-х годов, когда при
чины противопололеного порядка—за
медление темпа расширения посевных 
площадей в Соед. Ш татах и в России, 
отчасти и в других странах, повыша
тельная тенденция в развитии евро
пейского капитализма — способствую т 
излшванию кризиса и повышательному 
движению хлебных цен. В целом, оно 
дерлсалось вплоть до мировой войны. 
Чтобы дать краткую характеристику 
двиясения хлебных цен на главных



рынках, приведем средние цены на 
пшеницу в Англии и в Германии:

Годи.
Средн. англ. в 
шилл. за кварт.

Годы.

Средня и прус
ская и марк. 

за тонну.
Пше
ница Ячмень Пшеница

1870 . . 40,1 34,7 1801—70 . 204,0
1875 . . 45,2 38,5 1871-75 . 235,2
1880 . . 44,4 33,1 1870—80 . 211,2
1885. . 32,1 30,1 1881—85 . 189,0
1890. . 31,1 28,8 1880-90 . 175,3
1895 . . 23,1 21,1 1891-95 . 105,5
1900 . . 20,1 24,1 1890-900 101,8
1905 . . 29,8 24,4 1901-05 . 103,8
.1910. . 31,8 23,1 1900-10 . 180,2
1913 . . 34,9 30,8 1913 . . . 212,0

Из таблицы видно, что цены к 1913 году 
значительно повысились, хотя все же 
не дошли до цен, стоявших до кри
зиса.

Война оказала чрезвычайно резкое 
влияние на хлебные цены. Усиленным 
военным спросом, отвлечением рабочих 
рук от земледелия, истощением инвен
таря, вздорожанием промышленных 
товаров, неустойчивостью валюты и 
еще более разрывом свободных миро
вых торговых связей она способство
вала крайнему повышению цен, и еще 
более—их неравномерности в разных 
странах. Во всех странах, кроме регу
лирования хлебного потребления и 
снабжения, государством были уста
новлены или твердые и гарантирован
ные цены, или монопольное право по
купок государственными органами и 
другие стесняющие свободу рынка 
условия. Фактическая монополия в 
мировом хлебном снабжении перешла 
к Сев. Америке, благодаря чему цены 
здесь стали быстро расти, превысив 
по индексу все другие группы това
ров. На этой почве возникло быстрое, 
чисто спекулятивное расширение по
севных площадей преимущественно в 
западных экстенсивных районах Соед. 
Ш татов, основанное на хищническом 
быстром использовании земли ради по
лучения высоких прибылей от непо
мерно возвысившихся цен. Высокая 
стоимость производства покрывалась 
этими высокими ценами, пока ненор
мальные условия военного времени 
поддерживали их. Но когда цены в 
1921 г. понизились почти в полтора—

два раза, то искусственно развившееся 
на спекулятивно-хищнических началах 
зерновое хозяйство не могло выдер
жать, и фермерам Соед. Ш татов и Ка
нады пришлось пережить довольно 
жестокий кризис. В некоторых райо
нах до 15—20°/о ферм, преимущественно 
из образовавшихся во время войны 
за счет всевозмолсного рода банковых 
ссу д  и т. п., были ликвидированы. 
Для характеристики этого движения 
цен в Соед. Ш татах дадим таблицу 
движения индексов на основные группы 
товаров за это время:

Годы. Общий товар
ный

Продукты
земледелия

Продукты жи
вотноводства

1913 . . 100 100 100
1915 . . 101 112 98
1919 * . 200 251 221
1920 . . 220 255 180
1921 . . 147 134 110
1922 . . 149 145 125
1923 . . 154 108 122

Таким образом, хотя особенно силь
ное падение цен в 1921 г. было в по
следующие годы несколько смягчено, 
тем но менее соотношение цен было 
не слишком благоприятно для продук
тов земледелия и в частности для 
зерновых хлебов. Насколько понизи
лась доходность фермерского хозяй
ства от зерновых хлебов в годы кри
зиса 1921 г., показывает расчет стои
мости урожая 10 главных хлебов с 
акра: в 1919 г. он оценивался в 35,74 долл., 
а в 1921 г. всего в 14,45 долл., начиная, 
впрочем, после этого вновь повышаться, 
достигнув к 1924 г. уже 23,86 долл. 
Вообще необходимо признать, что фер
мерское хозяйство Соед. Ш татов и 
Канады уже не молсет поставлять на 
мировой хлебный рынок хлеб по такой 
„дешевке“, как это было в 1880—90 гг. 
Тогда как еще в 900-х годах идеалом 
и лозунгом фермеров была так наз. 
„пшеница доллара“, т. 'е. цена 1 долл. 
за буш., в 1922 г. по обследованию 
стоимости производства пшеницы она 
стоила самому фермеру в среднем 
1 долл. 24 цен., а в некоторых местно
стях далее до 2 долл. 44 цен. (Дакота). 
Таким образом, цена в 1 долл. улсе не 
удовлетворяла далее стоимости произ
водства на месте, а между тем рыноч



ная цена в этом году была в среднем 
далее менее доллара (99 цен.). В Ка
наде стоимость производства пшеницы 
была несколько дешевле, но соотноше
ние цен после войны было также не 
к выгоде фермеров. Так, из многочис
ленных обследований себестоимости 
производства пшеницы в Канаде молено 
приблизительно принять, что, напр., в 
1923 году 1 бушель пшеницы обхо
дился фермеру 80,8—93,9 цент. Меледу 
тем рыночная цена, стоявшая в 1919 г. 
2 долл. 37 цен. и в 1920 г. 1 долл. 62 цен., 
упала в 1921 г. до 81 цен., а в 1923 г. до 
67 цен., т. е. фермер не мог выручить 
средней рыночной цены. Из заокеан
ских стран наиболее дешевой произ
водительницей остается Аргентина. 
По соответствующим подсчетам и об
следованиям для 1922 г. стоимость 
производства в Аргентине определена 
в 0,85 долл. за буш. Значительно доролсе 
она в Австралии, доходя здесь в том 
лее году до 4 шилл. 5 пен. за буш. По
нятно, что все эти вычисления весьма 
неточны и приблизительны, новее лее, 
если их сравнить с себестоимостью 
производства в тех же странах 15-20 лет 
назад, то обнарулеивается весьма зна
чительное повышение себестоимости. 
Таким образом, хотя заокеанские страны 
имеют возмолености расширения сво
его хлебного производства и доста
точно крупного снаблеения хлебом Зап. 
Европы, все же это снаблеение мо- 
леет итти только по весьма высоким 
ценам, а в частности Соед. Ш таты 
вместе с индустриализацией страны и 
ростом внутреннего рынка доллены 
будут снижать свой хлебный экспорт 
в Европу.

6. Новейшие тенденции в мировой 
хлебной торговле. Сильное повышение 
цен во всех производящих и потребля
ющих странах во время войны под влия
нием политики гарантированных и 
твердых цен и усиленного военного 
спроса, с  последующим затем резким 
их снижением, вызванный этим сель
скохозяйственный кризис и сокраще
ние увеличившейся во время войны 
посевной площади—все это держало 
мировой хлебный рынок в первые годы 
после окончания войны в крайне не
устойчивом положении, обострявшемся, 
кроме того, и спекуляцией. В Соед.

Ш татах, в Канаде, частью в Арген
тине, где посевные площади и экспорт 
увеличились особенно значительно, но 
где вместе с тем сильно увеличилась 
и стоимость производства хлебов, кри
зис сказался наиболее чувствительно на 
фермерском хозяйстве. После кризиса
1921—22 гг. в Соед. Ш татах местами до 
15—20% фермеров принуждены были 
вследствие задолженности и повышения 
издержек производства прекратить 
свое хозяйство. Но и для оставшихся 
в производстве фермеров вопрос о 
рентабельности его и достижении ры
ночной выручки, оправдывающей по
высившиеся издержки, стоял очень 
остро. В Америке быстрое повышение 
цен на землю и на труд, а также по
вышение цен на промышленные то
вары (машины, удобрения и пр.), не
обходимые фермерскому хозяйству, не 
давали возмолености достигнуть сни- 
леения расходов в этом направлении. 
Пред американским фермерским хозяй
ством стояли две возмолености: или 
снижения расходов по обращению и по 
реализации зерна для увеличения в 
свою пользу остатка от мировой 
цены; или образования таких моно
польных организаций, которые позво
лили бы повысить мировые цены и 
образцы которых американский фер
мер видел на примере отечественных 
промышленных монополий. Под зна
ком этих двух основных стремлений 
в последние годы проходила хлеботор
говая деятельность фермерских объ
единений Сев. Америки, приобретая от
сюда значение валенейших мировых 
тенденций на хлебном рынке.

Система организации хлебной тор
говли в Соед. Ш татах с технической 
стороны давала мало возможности 
дальнейшего понижения расходов по 
обращению. Но все выгоды от элева
торной системы, от быстроты оборота 
капитала в торговле, от высоких цен 
на американское зерно и от биржевых 
спекуляций доставались в большей 
своей части не самим фермерам, а 
крупным торговцам и биржевикам, 
державшим в своих руках всю хлеб
ную торговлю. Насколько велика кон
центрация капитала в хлебной тор
говле Соед. Ш татов видно из того, 
что в настоящее время до 40% всего



хлеботоргового оборота находится в 
руках четырех крупнейших фирм и 
около 60% всей емкости элеваторов 
находятся в руках четырех элеватор
ных фирм, почти тех лее самых по с о 
ставу участников. Пока этот крупный 
капитал вел борьбу с  более мелким 
капиталом, он давал некоторые выгоды 
в ценах фермерам; но с тех  пор, как 
он получил почти монопольное поло- 
лсенио, он стал все выгоды от руково
дящего значения американского хлеб
ного рынка брать в свою пользу. На 
этой почве еще с 80-х годов среди 
американских фермеров возникло дви- 
ясение к устройству кооперативных 
элеваторов, которые давали бы воз
моленость фермеру избелсать дорогого 
посредничества и брать себе всю при
быль от своевременной и выгодной 
реализации зерна. В довоенное время 
число кооперативных элеваторов на
считывалось до 2.000, а после войны 
до 5»/з тыс., и через них проходило до 
36 — 40°/0 всего зернового оборота. 
В 1921 г. образовано было далее обще
федеративное объединение этих орга
низаций, в виде „Союза хлеботорговых 
производителей Соед. Ш татов“, ли
квидированное, впрочем, в 1924 г. Одно
временно с этим такого лее рода 
стремление к созданию крупнейших 
хлебных „св ер х -тр естов “ обнарулеи- 
лось и с другой стороны: упомянутые 
выше 4 крупнейших хлеботорговых 
фирмы, во главе с американским хле
боторговым королем Армуром, образо
вали в 1925 г. объединенный хлебо
торговый трест „Grain Marketing Cor
poration“ путем слияния всех четы
рех фирм. И хотя формально этот 
трест был запрехцен судом, тем не ме
нее, конечно, фактически он остался 
в силе. Такого лее рода двилсение к 
созданию крупных хлеботорговых ор
ганизаций чисто ли капиталистиче
ского характера, или под видом коопе
ративно - фермерских элеваторных и 
хлеботорговых компаний особенно уси 
ленно за последние годы проводится и 
в Канаде, далее с большим отчасти 
успехом, чем в Соед. Ш татах. Здесь 
это двилсение за последние годы по
лучило форму „пулов“, т. е. хлеботор
говых объединений производителей, с 
целью предотвращения беспорядочного

выбрасывания зерна на рынок непо
средственно после урожая и избежа
ния происходящего от этого пониже
ния цен. Вместо этого „пулы“ выдви
гают идею „планированного размеще
ния“ („orderly marketing“) зерна на 
основе безубыточных цен. Канадские 
„пулы“, начавшие свою работу с
1922—23 г., весьма успешно развивали 
ее: в 1924 г. они пришли улсе к со
зданию единого „Канадского объеди
ненного пула“, объединявшего к концу 
1925 г. улсе до 62% всей фермерской 
посевной площади. В 1926 г. было до
стигнуто не только объединение всех 
канадских „пулов“, но и объединение 
их с крупнейшей „Ассоциацией муко
молов“, благодаря чему Канада достиг
ла в смысле монопольных объедине
ний того, чего не могли до 1926 г. до
стигнуть Соед. Ш таты. При этом эти 
канадские объединения не ограничи
ваются деятельностью внутри страны, 
а стремятся к созданию мировых 
объединений, начало которым было 
положено на мелсдународной конферен
ции этих объединений в С. Поле 
в 1926 г., с  участием таких лее органи
заций Соед. Ш татов, Аргентины, Ав
стралии. Таким образом, хотя это дви
лсение проходит под американской 
фирмой кооперативных объединений 
фермеров, но их социальная сущ ность— 
чисто монополистического характера, 
а их „планированное размещение“ — 
лишь средство использовать выгодное 
в настоящее время пололсение заокеан
ских производящих стран для повы
шения цен. Понятно, что достигнуть 
успеха такие объединения могут лишь 
при содействии и помощи крупного 
банкового и финансового капитала, и 
таким образом все двилсение предста
вляет лишь форму монополистических 
тенденций его, перенесенных из области 
промышленности в наименее объединен
ную до сих пор область сельско-хозяй- 
ственного производства.

7. Хлебная торговля России. Общий 
характер развития. К тому времени, 
когда в средине прошлого столетия 
стал формироваться мелсдународный 
хлебный рынок, Россия была первой 
крупной производительницей, заня
вшей на нем преобладающее место. 
Условия тогдашнего крепостного и



полунатурального хозяйства, при от- 
1 сутствии железных дорог, имели по

следствием исключительное преобла
дание на рынке и в хлебном экспорте 
йомещнка. Помещичье хозяйство, обла
дая к^ п остн ой  подводной повинностью, 
могло преодолеть бездорожье и поста
вляло на рынок до 90% всего, товар
ного хлеба. Экспорт и внутренний 
товарный оборот велся крупным тор
говым капиталом. Все это весьма 
резко изменилось после реформы 
1861 г. и с развитием жел. дорог. 14а 
рынок стал итти в преобладающей 
степени не только помещичий хлеб, 
но и крестьянский, так как крестьян
ское хозяйство принуждено было ра
ботать на продажу. Хлеб стал соби
раться по мелочам, на месте, по стан
циям жел. дорог, при чем в оборот стали 
поступать преимущественно „серы е“ 
крестьянские хлеба, вместо прежней 
помещичьей пшеницы. Так как вну
тренний рынок был недостаточен для по
требления всей увеличивавшейся массы 
товарного хлеба, то последний пошел в 
крупных количествах на экспорт. Общее 
количество товарного обращения хлеба 
сильно увеличилось, торговля „демо
кратизировалась“—рассеялась по мел
ким станционным скупкам, по мелким 
поередникам-скупщикам. Весь оборот 
получил не прежний характер медлен
ного оборота крупными партиями для 
внутреннего рынка, а быстрого оборота 
мелкими партиями, отправляемыми по 
железным дорогам к портам мелким 
комиссионером. Имея капитала всего на 
какой нибудь одни вагон зерна, такой 
комиссионер портовой экспортной фир
мы, учитывая жел.-дорожиые дубли
каты на отправленный товар в банке 
и пуская полученные суммы вновь в 
немедленный оборот, быстро выбрасы
вал к портам вагон за вагоном хлеб, 
не заботясь о качестве товара, без вы
держки цен и т. п. Все это, в особен
ности в связи с  наступившим к этому 
времени кризисом на международном 
хлебном рынке, обострило неблаго
приятное положение русского хлебного 
экспорта, способствовало ухудшению 
его качества, неравномерности и не
выдержанности предложения, пониже
нию цен. При слабости развития про
мышленности и городского потреби

тельного спроса, внутренний рынок 
также не мог оказывать сколько ни
будь значительного повышательного 
влияния. В 1880—90 годах понижение 
хлебных цен дошло до таких пределов, 
которые ставили зерновое хозяйство 
перед катастрофой: по официальным 
сообщениям, к концу 80-х годов цены 
на рожь местами падали до 12—18 коп. 
и в очень многих местностях стояли 
в 20—30 коп. Только со второй половины 
90-х гг. начинается поворот к улучше
нию, частью в связи с  общим улуч
шением мирового хлебного рынка, 
частью в связи с  ростом внутрен
ней промышленности и внутреннего 
рынка, а также с начавшейся благо
даря этому капитализацией деревни. 
Зерновое хозяйство быстро растет ко
личественно, при том идя в своем раз
витии преимущественно в направле
нии востока и юго-востока—в пшенич
ные районы, многоземельные, с прео
бладанием более крупного и мощного 
крестьянского хозяйства. В результате 
всех этих перемен, с конца 90-х гг. и 
особенно в 900-х отмечается, на ряду 
с количественным ростом зернового 
производства, изменение его состава 
с  преобладанием более ценных хлебов, 
пшеницы и ячменя, усиление роли 
внутреннего рынка с одновременным 
быстрым абсолютным ростом экспорта 
и, наконец — повышательный поворот 
цен. Одновременно с этим происходят 
и весьма важные сдвиги в самой орга
низации хлебной торговли. Вместо 
прежней крайней измельчеиности тор
говли и участвующ его в ней торгового 
капитала, е вытекавшим отсюда бро
совым характером нашего экспорта, 
низким качеством его и проч., начи
нается поворот в сторону большей 
организованности и укрупнения тор
говли. В хлебном экспорте получает 
довольно крупное развитие деятель
ность иностранных экспортных фирм, 
ведущих самостоятельные крупные 
покупки. Еще большее значение полу
чает непосредственное участие в хлеб
ной торговле крупных коммерческих 
банков и образование специальных 
крупных акционерных хлеботорговых 
обществ, также работающих частью 
для экспорта, частью для внутреннего 
рынка. В техническом отношении к







этому времени закладываются зачатки 
элеваторной сети, и хотя вся элеватор
ная система в целом не находит осущ е
ствления, тем не менее хлебная тор
говля получает характер более круп
ной и организованной. Все это в це
лом, в связи с улучшением положения 
на внешнем рынке, приводит к тому, 
что в 900-е годы, несмотря на высокие 
урожаи, цены на хлеб непрерывно рос
ли: если принять урожай и цены
конца кризиса 90-х годов за 100, то 
к первому десятилетию 900-х годов раз
меры урожаев определятся в 129%, 
высота цен в 133% и общая стоимость 
урозкая в 171%. Таким образом, ко вре
мени мировой войны наше зерновое 
хозяйство находилось в периоде подъ
ема. Мировая война, а затем револю
ция и гражданская война в сильней
шей степени сокращают зерновое про
изводство и особенно хлебный экспорт: 
к 1921—22 гг. посевная площадь под 
главными товарными зерновыми хле
бами, — пшеницей и ячменем, — сокра- 
хцается в среднем на 60—70%, а в экс
портных районах еще более. Урожай
ность в 1921 г. падает до катастрофи
чески низких размеров, а экспорт в 
связи с войной и блокадой с 1917 г. 
до 1922 г. равнялся нулю. Только с 
объявлением новой экономической по
литики и начавшимся восстановитель
ным процессом вообще, в сельском хо
зяйстве начинается и восстановление 
посевных площадей под зерновыми 
хлебами, а вместе с тем рост экспорта. 
Однако, необходимо сказать, что на 
сокращение его размеров в настоящее 
время оказывает влияние не только 
сокращение посевных площадей, но и 
увеличение внутреннего потребления 
внутри крестьянского хозяйства и во
обще изменение всей социальной стру
ктуры деревни — уничтозкение поме
щичьего хозяйства, уменьшение круп
нопосевных групп .крестьянства и пр.

Статистика и география хлебного 
рынка. До войны хлебопроизводящие 
и экспортные ;районы обнимали пре
имущественно черноземную полосу. 
Всего из 63 губ. Европ. России в презк- 
них границах, 30 губерний имели из
быток хлеба сверх покрытия собствен
ного потребления и вывозили хлеб, 
33 губернии имели недостаток и больше

ввозили хлеба, чем вывозили. Конечно, 
в зависимости от исхода урозкая в 
разные годы, эти соотношения меня
лись. Различные хлеба в отдельности 
также давали различные соотношения. 
В соответствии с  направлением про
изводства зерновых культур в различ
ных районах, север производящей по
лосы, начиная от Черниговской губ. 
до Вятской и Уфимской, имел прео
бладание рзкано-овсяных отправок; цен
трально - земледельческий район и 
частью Заволзкье — рзкано-пшеничные 
отправки; южный район—пшеничные и 
пшенично-ячменные, при чем на за
паде—с преобладанием мягких озимых 
сортов, на востоке—твердых яровых; 
на Сев. Кавказе к преобладающим 
ячменно-пшеничным отправкам присо
единялись кукурузные и подсолнечные, 
на западе—мелкие хлеба, фасоль, че
чевица. Из всех этих районов отправ
ки шли или на внутренний рынок, 
или на внешний. В последнем в наи
большей степени были заинтересованы 
преимущественно районы крайнего 
юга, юго-запада, Сев. Кавказ, которые 
до 65—175% всех своих отправок на
правляли на внешний рынок. Наобо
рот, земледельческий центр, Поволзкье, 
Заволзкье на внешний рынок отпра
вляли от четверти до трети своих от
правок, остальное шло на внутренний 
рынок. В свою очередь это соотноше
ние значительно изменялось но от
дельным хлебам — ячмень и пшеница 
были преимущественно экспортными 
хлебами, рожь и овес — внутренними 
(см. прилагаемую картограмму). Соот- ‘ 
ношение внутренних и экспортных от
правок, так зке как соотношение об
щего количества отправок с  урозкаем, 
представляется весьма важным пока
зателем / положения зернового хозяй
ства и хлебной торговли. Общие тен
денции, которые намечаются в этом 
отношении в развитии нашего зерно
вого хозяйства и рынка, сводятся к 
следующим: при быстром росте абсо
лютных количеств хлебного товарного 
обращения, наблюдалось, с  одной сто
роны—быстрое развитие наиболее то
варных хлебов, пшеницы и ячменя, за 
счет относительного и дазке абсолют
ного сокращения перевозок рзки и 
овса; с  другой стороны—значительно



более быстрое увеличение товарных 
перевозок во внутреннем направлении, 
чем на внешний рынок; наконец, тен
денция к повышению обнаруживалась 
также в соотношении товарного дви
зкения с размером урожая, т. е. повы
шалась товарность зернового производ
ства. Если вкратце иллюстрировать 
эти изменения за ряд лет в цифрах, то 
получим следующие сопоставления:

Г о д  ы.
Жел.-дор. п 

поди, перевоз
ки в млн. пуд.

Рост
перевозок

" о отнош. 
перевозок к 

урожаю

1896—900 . 919 100 30,7
1901—05 . . 1.237 134,6 35,5
1906—10 . . 1.339 145,7 10,6
1911—13 . . 1.317 143,3 28,9

Общие размеры товарного оборота, 
определяемые по зкел.-дор. и водным 
перевозкам, увеличились, таким обра
зом, почти в полтора раза, товарность 
же увеличилась к 1910 г. до двух пя
тых всего производства и только за 
последние предвоенные годы дает не
которое уменьшение. Соотношение в 
хлеботорговом обращении внутреннего 
и внешнего рынка видно из следу
ющих данных за те же годы:

Годы
Вывозное 

жел.-дор. сообщен.
V /o

Внутреннее 
жел.-дор. сообщен. 

% %

1896-900 . . 55,3 44,7
1901—05 . . . 55,9 44,1
1905—10 . .* . 51,6 48,4
1912................ 48,8 51,2

Таким образом, внутреннее торговое 
двизкение постепенно вытесняло экс
портное. Это возрастающее значение 
внутреннего рынка, за счет относитель
ного сокращения внешнего, еще более 
ясным представляется из рассмотрения 
„экспортности“ хлебов, т. е. соотноше
ния экспорта и уроэкая. За ряд пятиле
тий по отдельным хлебам оно изме
нялось в следующем виде:

Годы Пшеница Рожь Ячмень Овес

1886-90 . 46,3 8,7 33,6 10,6
1891-95 . 37,9 5,7 34,6 10,7
1896-900 28,7 6,8 26,9 8,1
1901—05 . 26,6 6,3 31,1 11,3
1906-10 . 25,6 3,9 37,4 8,0
1911-13 . 19,8 3,3 37,9 7,5

Все хлеба, за исключением разве толь
ко ячменя, обнарузкивают уменьшение

своей экспортности и усиление служе
ния внутреннему рынку.

Развитие русского хлебного экспорта. 
Понятно, что падение экспортности 
еще не обозначало сокращение вообще 
экспорта, так как абсолютные размеры 
роста зернового производства были еще 
более значительны, чем рост внутрен
него потребления, и остатки на экс
порт увеличивались в есьма быстро. При
ведем основную таблицу средних го
довых размеров экспорта главных хле
бов, в среднем по пятилетиям в до
военные годы, а такзке в годы войны 
и в настоящее время, в тыс. пудов:

Годы Пше
ница Рожь Овес Ячмень Всего

хлебов

1861—65 . 50.135 13.774 5.907 5.023 79.885
1866—70 . 76.768 20.494 15.179 7.556 130.056
1871—75 . 92.149 58.274 23.987 12.050 194.113
1870—80 . 110.490 88.219 42.676 20.665 287.005
1881—85 . 124.267 61,268 51.244 32.358 301.735
1886—90 . 162.285 82.507 61.199 61.577 413.746
1891-95 . 171.211 56.803 56.885 92.533 441.189
1896-900 166.884 74.711 48.981 81.118 444.166
1901—05 . 230.859 77.581 76.911 123.503 608.934
1906-10 . 228.106 42.296 56.733 181.354 615.307
1909-13 . 258.776 39.995 66.429 226.992 727.426
1913 . . . 203.256 39.470 36.604 239.708 650.880
1914 . . . 147.094 23.332 16.816 120.618 —

1915 . . . 11.100 5.802 405 104 —
1916. . . 14.381 6.207 164 24 —
1917 . . . 492 242 33 11 —
1918 • . . 59 5 53 13 —

1919 . . . 10 — 3 — —

1922 . . . — 198 4 _ 202
1923 . . . 20.330 72.985 6.320 13.404 118.499
1924 . . . 15.176 38.811 2.669 13.847 91.317

Одновременно с таким ростом абсо
лютных размеров экспорта еще в боль
шей степени повышалась за послед
ние предвоенные годы и ценность экс
порта, как вследствие большего пре
обладания в нем более ценных хлебов, 
так и вследствие повышения хлебных 
цен. Это видно из следующей таблицы:

Г о д ы
1 Ценность 

хлебного вывоза 
в тыс. рублен

РОСТ
ценности

%°/о

1861-65 .................... 56.284 100
1866—70 .................... 95.111 169
1871—75 .................... 172.378 306
1876—80 .................... 281.685 500
1881—85 .................... 301.085 533
1886—90 .................... 332.056 590
1891—95 .................... 296.711 527
1896—900 ................ 298.796 531
1901—05 .................... 446.824 794
1906 10 .................... 539.301 958
1911 13 .................... 605.915 1.077
1909-13 .................... 655.488 1.166



Другими словами, тогда как масса 
вывоза хлебов увеличилась в 8 раз, 
ценность его возросла в 11 раз. Во
обще можно считать, что наш хлеб
ный экспорт привлек в страну ценно
стей за 30-летие с  1870 по 1900 г. на 
сумму 8,6 миллиардов рублей, за 14 лее 
лет с 1900 по 1914 г.—7,3 миллиарда руб. 
Хлебный экспорт являлся, таким обра
зом, крупным источником внутреннего 
накопления, а, следовательно, и базой 
для развития промышленности. Отсюда 
видно, какой громадный ущерб полу
чает все народное хозяйство в целом, 
вследствие почти десятилетнего пол
ного отсутствия экспорта и незначи
тельных размеров его в последние 
годы. Задача восстановления хлебного 
экспорта должна являться одной из 
настоятельнейших задач экономиче
ской политики, поскольку, конечно, от
меченное выше изменение социального 
состава нашего сельского хозяйства, 
увеличение внутреннего потребления 
и усиление незерновых культур не со
кращает вообще наши хлебоэкспорт
ные возможности и перспективы.

Элеваторная система. Первые по
пытки создания у  нас элеваторной сети 
делаются железными дорогами. Общее 
число элеваторов на русских желез
ных дорогах к 1910 году достигло 75, 
емкостью до 27 млн. пуд., в том числе 
в портах 17, емкостью 11 млн. пудов. 
Зернохранилищ же не элеваторного 
типа имелось 271, емкостью около 
313 млн. пуд., в том числе в портах до 
110 млн. пуд. Если принять во внима
ние, что внутренние железнодорожные 
перевозки хлеба в этом году достигали
1.200 млн. пуд., а экспорт 800 млн. пуд., 
то отсюда видно, что ни во внутрен
ней, ни в экспортной торговле элева
торы, вернее зернохранилища общего 
пользования, а тем более элеваторные 
операции—очистка хлеба, классифика
ция, складочные свидетельства — не 
привились в нашей торговле. О зачат
ках создания у  нас элеваторной си с
темы можно говорить лишь с 1910 г., 
когда дезорганизация нашей хлебной 
торговли достигла предела и когда 
стало ясным, что такой способ веде
ния торговли и неорганизованность 
выступлений на внешнем рынке нано
сят колоссальный ущерб нашему на

родному хозяйству. Кроме того, тор
говля все более стала связываться 
с кредитом, и требовалась организация 
законченной элеваторной системы. 
В этом году Государственному банку 
было поручено создание сети элевато
ров и развитие полной системы элева
торного дела. Постройка и оборудова
ние Государственным банком элевато
ров шли достаточно успешно, и к концу 
1917 года в экеплоатации находилось 
47 элеваторов банка вместимостью в
29.200.000 пуд.; в постройке были 21 эле
ватор емкостью в 17.200.000 иуд. Д ру
гими словами, строительная програм
ма Государственного банка за 7 лет 
дала почти в три раза больше того, 
что было сделано до 1910 года. При 
экеплоатации банк стремился достиг
нуть осуществления более или менее 
полной американской элеваторной си с
темы. Поэтому им применялись: 1) хра
нение зерна, при чем наименьший раз
мер партий принимался в 25 пуд.;
2) прием зерна для очистки и перера
ботки; 3) классификация зерна по у ста 
новленным нормам (инспекция); 4) со
единение партий; 5) выдача ссуд  под 
варранты; 6) исполнение комиссионных 
поручений. Правильно заложенные 
основы элеваторной системы Госбанка 
по многим причинам не получили, од
нако, дальнейшего и достаточного раз
вития. Одной из главных причин не
успеха явилось то обстоятельство, что 
им все лее не была создана правиль
ная сеть мелких местных элеваторов, 
этих первых щупальцев, которые дол
жны были бы собирать хлеб от мелкого 
производителя. Кооперация не была 
включена в общую систему и в сеть 
элеваторов, и поэтому из этой сети 
выпадало первое и наиболее ваясное 
звено. Хлебопосредническими опера
циями в 1910 г. занималось всего 
лишь до 404 кооперативных товари
ществ, у  которых имелось до 177 соб
ственных простых зернохранилищ вме
стимостью в 4.295.000 пуд. Д ругой при
чиной явилось то, что весь частный 
хлеботорговый аппарат таюке не был 
им втянут в орбиту влияния элеватор
ной системы, в особенности в области 
экспортной торговли. У нас попреж- 
нему совершенно не нашла осущ ествле
ния ни стандардизация, ни обязатель



ная правительственная инспекция, по
чему не было достигнуто главное пре
имущ ество американской организации 
хлебной торговли— торговля по стан
дартам. Наша экспортная торговля, 
как и внутренняя, попрежнему велась 
по образцам со всеми вытекающими 
отсю да невыгодами, злоупотребления
ми и проч. В дальнейшем решающим 
моментом в жизни нашей элеваторной 
системы был декрет 15 февраля 1918 г., 
которым все зерновые хранилища были 
национализированы и переданы в ве
дение Наркомпрода. Вместе с тем уни
чтожена была и частная торговля, а 
затем прекратила свое существование 
и элеваторная система как один из 
моментов частно-хозяйственной торго
вой организации. Восстановление эле
ваторной сети как орудия хлебной 
торговли началось только после объ
явления новой экономической политики 
и постепенной организации хлебного 
рынка. Элеваторы после ликвидации 
Наркомпрода были переданы в эксплоа- 
тацию Госбанка, а затем для общего 
руководства элеваторным хозяйством 
был учрежден при СТО элеваторный 
комитет, начавший через хлеботоргую
щие организации (Хлебопродукт, Экс- 
портхлеб, востор г и др.) постройку 
элеваторов. К 1926 г. была построена 
правильная сеть линейных элеваторов 
числом св. 50 в Сев. Кавказе, по Украине, 
на юге, в дальнейшем намечена в За- 
волжьи, в Сибири и пр. Одновременно 
с  этим строится сеть портовых элева
торов (Николаев, Туапсе и др.). В эти 
лее годы была введена и обязательная 
правительственная инспекция всего 
зерна, идущего на экспорт. Таким 
образом, из американской системы у  
нас пока нет строгой стандартизации 
хлебов.

Движ ение хлебны х цен. Накануне 
войны наше сельское хозяйство нахо
дилось в периоде высоких хлебных 
цен. При том этот период был не толь
ко периодом высоких хлебных цен, но 
и периодом высоких уролсаев. Если 
брать, с  одной стороны, товарные цены 
на главнейших хлебных рынках, с дру
гой—местные, т. е. цены, по которым 
реализовался хлеб производителем, то 
получим следующие цифры, в коп. за 
пуд. в среднем для 4 главных хлебов:

Годы Местные
цепы

Рыночные
цены

1881—85 . . 73
1886-90 . . 59 —
1891-95 . . 65 70
1896-900 . 68 67
1901-05 . . 68 71
1906-10 . . 86 88
1911 . . . . 95 85
1912 . . . . 89 99
1913 . . . . 80 82

Или, принимая цены 1891—95 гг. за 
100 и сопоставляя их с урожаем, по
лучим следующие индексы роста цен 
и урожаев:

Годы Местные
цены

Рыпочные
цены Урожай

1891—95 . . . 100 100 100
1896-900 . . 98 96 109
1901—05 . . . 105 102 129
1906-10 . . . 133 126 129
1911................ 146 122 119
1912................ 137 142 153
1913................ 123 118 172

Отсюда видно, что в 1910—13 гг. на
блюдалось наиболее благоприятное 
совпадение высоты уролсаев с вы со
кими ценами.

Экономическая важность такого со 
впадения высоких уролсаев и высоких 
цен видна из следующего сопоставле
ния. Если мы вычислим стоимость 
урожая по местным ценам за ряд ука
занных пятилетий, то относительное 
двилсение этих элементов молено изо
бразить в следуюхцих индексах, при
нимая 1891—95 гг. за 100:

Годы Урожай Цены за 
пуд

Общая
стоимость

урожая

1891-95 . . . 100 100 100
1896-900 . . 109 98 106
1901—05 . . . 129 105 135
1906—10 . . . 129 133 171
1913................ 171 123 212

Таким образом, в 1913 г. сельское 
хозяйство от повысившегося на %U уро
жая взяло более, чем вдвое, сравни
тельно с  90-ми годами.

Все эти ценностные отношения за 
время войны и революции изменились 
далее более сильно, чем размеры посев



ных площадей, валовых сборов, торго
вых оборотов. Дадим сначала абсолют
ные цифры осенних цен на главные 
хлеба за годы войны сравнительно 
с довоенным временем, в коп. за нуд:

Годы

Черноземн. полоса Нечерноз. полоса

! Р
ож

ь

| П
ш

е-
 

1 п
пц

а

j О
ве

с

JЯ
чм

ен
ь

дКо
0-. П

ш
е

ни
ца о«ию

О

лксо
яVЯ

1909—13 . 74 96 65 68 85 97 71 68
1914 . . . 80 93 81 109 59 74 54 56
1915 . . . 104 117 109 158 8-1 121 92 87
1916 . . . 167 223 189 260 150 242 183 189
1917 . . . 818 990 858 827 506 1455 442 1135

Если принять во внимание, что к 
1917 г. курс рубля упал, примерно, до 
половины, то все лее обнарулшвается, 
что повышение цен улсе к 1917 году 
начинает обгонять как обесценение 
денег, так и повышение цен на дру
гие товары. В период военного комму
низма и гражданской войны мы пере
жили период „гегемонии хлебных цен“, 
история которой молсет быть кратко 
характеризована следующим соотно
шением индексов цен на различные 
товары к ценам на ржаную муку (1913 г. 
равняется 100):

Г о д ы «  «в еэ к 
о  К Рч П.

я«ггЯао

ÖРч И
3  аЙ  о

erа>нм
О

яя
ора
О

1 9 1 3 ........................ 100 100 100 100 100
1 9 1 8 ........................ 20 50 — — —

1920 ........................ 32 88 43 18 28
1921 январь . . . 64 163 86 100 73
1922 „ . . . 123 63 74 92 50
1922 м а й ................ 65 25 21 39 47
1923 январь . . . 163 150 150 373 234

Начиная с 1918 г., рлсаная мука ста
новится относительно самым дорогим 
товаром как сравнительно с промыш
ленными изделиями, так и с  другими 
сел.-хоз. продуктами. С некоторыми 
отклонениями по отдельным товарам 
и по отдельным районам такое поло
жение продолжается до лета 1922 г., 
после чего начинается обратное дви
жение, приводящее к резкому сниже
нию покупательной силы сел.-хоз. то 
варов и особенно зерновых хлебов. 
Максимального падения хлебные цены 
достигли в 1922—23 г., когда к октябрю

1923 г. соотношение цен на зерновые 
культуры и на промышленные товары 
давало наибольший раствор „ножниц“ 
(зерно и фуралс 45, промышленные то
вары 172). Заготовительные цены к 
этому времени спустились до такого 
уровня, которого наше хозяйство не 
знало в периоды далее самого лсеето- 
кого кризиса 1880—90 годов. Напр., за
готовительные цены „Хлебопродукта“ 
за сентябрь 1923 г. были в среднем по 
центрально - земледельческой полосе: 
роясь 35 к., овес 28 к., ячмень 40 к.; по 
Северному Кавказу: роясь 23 к., пшени
ца 36 к., ячмень 19 к. (в Кубанской 
обл. 15 к.); по Украине: роясь 22 к., пше
ница 32 к., овес и ячмень 17 к. В сред
нем по главным производительным 
районам это давало: пшеница 40 к., 
роясь 30 к., ячмень 19 к., овес 32 к.

Такое падение хлебных цен, конечно, 
должно было в сильнейшей степени 
подорвать наше зерновое хозяйство. 
В целом оно сказалось более сильно 
и более отрицательно, чем неуролсай 
1921—22 г. Н.о улсе с последующего 
года обнарулшвается значительное 
укрепление зернового хозяйства, про
дукты которого по своим индексам на
чинают обгонять не только индексы 
всех других еел.-хоз. продуктов и куль
тур, но и общий индекс. Так, средние 
годовые индексы Конъюнктурного со 
вета Госплана дают следующие цифры 
в среднем за хозяйственные годы по 
группам товаров:

Г р у п гг ы 1922—23 1923-24 1924-25

I. Общий индекс . . . . 1.223 1.702 1.792
11. Все сел.-хоз. товары . 0.885 1.342 1.669

III. Все промышл. товары 1.690 2.157 1.924
1. Зерно-фураж................ 0.809 1.153 1.835
2. Животноводческ. про

дукты ........................ 0.960 1.513 1.400
3. Сел.-хоз. сырье . . . 0.897 1.662 1.625
4. Т о п л и в о ........................ 1.296 1.639 1.623
5. Т е к с т и л ь .................... 2.434 2.846 2.459
6. Металлы . . . 1.199 1.965 1.726

Зернофуралсный индекс улсе в 1924— 
25 г. уступал лишь общепромышлен
ному индексу и из отдельных групп— 
особенно текстилю, являясь повышен
ным против всех других сел.-хоз. про
дуктов. Так как и в 1913 г. соотноше
ние цен на зерновые хлеба и на дру



гие сел.-хоз. товары было более благо
приятно для зерновых, то в 1925 г. это 
повышение хлебофуражного индекса 
доллсно свидетельствовать об относи
тельно более выгодном положении ры
ночных хлебных цен, чем в довоенные 
годы. Но, несмотря на такое двилсение 
индексов оптовых цен, нельзя считать, 
что все оно идет на пользу собственно 
товаропроизводителя. В наибольшей 
мере значение изменения хлебных 
цен для самого производителя сравни
тельно с довоенным уровнем молено 
учесть сопоставлением заготовочных 
цен, которые в известной мере могут 
быть приравнены к преленим „местным" 
ценам. Если сопоставить эти загото
вительные цены за последние с.-х. 
годы, по данным заготовки „Хлебопро
дукта", с  местными ценами 1913 г., то 
получим следующую таблицу в коп. за 
пуд:

1913 1922-23 1923-21 1924-25 1925-26 
1 полу г.

Пшеница 98 06 81 118 125
Рожь . . 78 51 47 84 90
Ячмень . 75 — 42 85 73
Овес . . 69 42 46 83 75

Таким образом, только заготовитель
ные цены Г924—25 г., выраясенные в чер
вонных копейках, номинально дости
гают и далее превосходят те местные 
цены, которые получал производитель 
в 1913 г. Если лее эти цены перевести, 
напр., по розничному индексу на пром
товары, то получим следующие сопо
ставления, определяющие сравнитель
ную покупательную силу современ
ных заготовительных цен и довоенных 
местных:

I 1913 1922-23 1923—24 1924-25 1925—26

Пшеница 100 34,5 33,4 52,4 51,2
Рожь . . I 100 33,0 24,4 46,9 46,2
Ячмень . 100 — 22,6 49,3 43,1
Овес . . 100 31,3 20,9 52,4 43,7

Отсюда видно, что если измерять 
покупательную силу современных по
лучаемых крестьянским хозяйством 
заготовительных цен, то она окалсется 
для 1922—24 гг. в 3—4 раза ниже и да
лее в 1924—25 г. вдвое ниже прежних

„местных" цен. Но, кроме того, вопрос 
ослолсняется еще тем обстоятельством, 
что в настоящее время наблюдается 
гораздо сильнейший, чем до войны, 
разрыв осенних и весенних цен. Если 
брать средние довоенные соотношения 
местных осенних и весенних цен и та 
кие лее соотношения современных за
готовительных, то получим следую
щие цифры. Разница между весенними 
и осенними ценами (между октябрем 
и мартом следующего года) была в коп. 
за пуд:

Разни
ца мест
ных цен

Разница заготовитель
ных цеп

1900-10 1923-2411924-25 1925-20

Р о ж ь .................... 5 39 55 30
Пшеница озимая 8 64 72 11

„ яровая 7 64 72 И
Ячмень ................ 9 32 00 36
О в е о .................... 11 <>6 65 13

Таким образом, нарастание цен к 
осени в последние кампании в 10—11 
раз более, чем в среднем за довоенное 
пятилетие. Конечно, и в довоенные го
ды в отдельные кампании под влия
нием неуроясая и др. условий эта раз
ница поднималась значительно, доходя 
до 25—30 коп., в исключительных слу
чаях и более, но столь сильных нара
станий, как в 1923—25 гг., в местных 
ценах прежде не наблюдалось. Такое 
неблагоприятное соотношение цен для 
производителей в периоды главной 
реализации ими уролсая, при том при 
более высоких рыночных ценах на по
требительных рынках, зависит глав
ным образом от недочетов современ
ного хлеботоргового и заготовительно
го аппарата и от высоты торговых на
кладных расходов.

Современная организация хлебного 
рынка. Деградация хлебного рынка и 
его довоенной организации началась 
собственно еще до революции 1917 г., 
когда под влиянием военных нулсд и 
продовольственных затруднений пра
вительственные заготовки стали пре
обладать, вместо свободного рыночного 
оборота. В 1916—17 г. было заготовлено 
правительством улсе 540 млн. пуд., т. е. 
немного лишь менее, чем весь преж
ний торговый оборот. Введенная при 
Временном правительстве хлебная мо



нополия фактически не осуществилась. 
Но после Октябрьской революции все 
дело заготовки хлеба переходит в руки 
Наркомпрода, заготовки которого сна
чала путем продразверстки, а затем че
рез продналог неизменно возрастали: 
в 1917—18 г. было заготовлено 47,5 млн. 
пуд., в 1918— 19 г. 107,9 млн. п., в 1919— 
20 г. 212,5 млн. п., в 1920—21 г. 283,8 млн. 
пуд. В последующие годы, с  переходом 
к НЭП’у и к продналогу, количество 
заготовок несколько уменьшилось: в 
1921—22 г. до 151,8 млн. п., в 1922—23 г. 
до  243,2 млн. п. С этого лее времени 
начинают слагаться и современные 
организационные формы собственно 
хлебной торговли, поскольку она стала 
возмоясной лишь при допущении сво
боды вообще торгового оборота. Основ
ной задачей являлось еоздание торго
вого аппарата, разрушенного во время 
революции и военного коммунизма. Во 
главе хлебного рынка предполагалось 
поставить: 1) государственных загото
вителей, 2) кооперацию; частный капи
тал допускался лишь в качестве под
собного и в виде исключения. Среди 
государственных хлебных заготовите
лей в первые годы имелось значитель
ное число ведомств и учреждений, не 
имевших никакого отношения к хлеб
ной торговле (НКПС, НКЗ, Госеель- 
склад, Госбанк и мн. др.). В числе ко
оперативных заготовителей имелось 
также большое число разных органи
заций потребительской, сельскохозяй
ственной, кредитной кооперации. В виду 
вносимой такой множественностью за
готовителей дезорганизации рынка, 
был составлен кадр основных загото
вителей, в число которых входили: 
специально учрежденное государствен
ное акционерное общество „Хлебопро
дукт", Центросоюз, Сельекосоюз, Всеко- 
банк, Госторг, Госбанк, соответствую
щие украинские государственные и ко
оперативные организации; состав этот 
ежегодно пересматривался и сокра
щался. Для ведения экспорта было 
создано также специальное акц. о-во 
„Экспортхлеб", которому соответствую 
щие организации передавали весь за
готовленный ими и предназначенный 
для экспорта хлеб. Все финансирова
ние хлебной торговли было передано 
Госбанку. Для общего регулирования

хлебного рынка и хлебозаготовок была 
создана сначала специальная комис
сия при СТО, впоследствии преобразо
ванная в Наркомвнуторг (а затем в 
Наркомторг). Исходя из данных уро
жая, исчислений потребности в хлебе 
внутреннего рынка, а также возмож
ных остатков зерна на вывоз, соста
влялись планы реализации урожая, 
проведения заготовок хлеба и его экс
порта, определения заготовительных, 
твердых, предельных („лимитных") или 
„директивных" цен, распределения ко
личества заготовляемого зерна каждым 
заготовителем и т. п. Несмотря, однако, 
на такую „плановую" организацию 
рынка, ни в отношении количества за
готовок, ни в отношении аппарата, ни 
в отношении цен она часто не дости
галась. Прежде всего неправильные 
статистические учеты урожая вносили 
ошибки и в составление хлебофураж
ных балансов, а вместе е тем и в эко
номическую возмоленоеть проведения 
устанавливаемых цен. Вследствие мно- 
лсественности заготовителей и часто 
конкуренции мелсду ними, не только 
срывалась политика цен, но и наклад
ные расходы чрезвычайно возрастали. 
Кооперативный аппарат оказался так- 
лсе мало подвиленым во мнолсествен- 
ности своих инстанций, а вследствие 
этого и дорогим. Все эти недочеты 
приводили, в особенности в 1923—25 гг., 
к значительным трудностям на хлеб
ном рынке, к невозмоясноети вполне 
правильно наладить внутреннее снаб
жение, расширить экспорт и дать про
изводителю рентабельные цены. На
кладные расходы как во внутренней 
торговле, так и в экспорте были чрез
вычайно высоки, благодаря чему, напр., 
в кампанию 1923 г. покупная цена 
составляла не более 40—50% продалс- 
ной цены, а иногда падала до 20—30%. 
Целым рядом мероприятий, проведен
ных в 1924—25 г., это пололсение стало 
несколько изживаться. Было уменьше
но число основных заготовителей, ра
ционализирован аппарат, для объеди
нения кооперативных заготовителей 
организован единый кооперативный 
„Хлебоцонтр", были установлены пони- 
ясеиные предельные накладные расхо
ды, были несколько понюкены лсел.- 
дор. тарифы и т. и. Что касается част



ного капитала и заготовителя в хлеб
ной торговле, то, не ставя ему запре
щения в этой области, участие его не
сколько ограничивается более стеснен
ными условиями кредита, очередно
стью ж.-д. отправок и пр. Тем не ме
нее следует предполагать, что роль 
частного заготовителя на хлебном 
рынке все лее довольно значительна, 
уменьшаясь за последние годы. Всеми 
указанными мероприятиями пололсение 
хлебного рынка в последние годы в 
значительной степени улучшено, но 
все лее нужно сказать, что современ
ная проблема организации хлебного 
рынка еще не вполне разрешена.

Л и т е р а т у р а .  П. Лященко, „Русское зерновое 
хозяйство в системе мирового хозяйства.“ 1927.—Его 
ж е, „Хлебная торговля на внутренних рынках Европ. 
России“. 1812.—Его ж е, „Зерновое хозяйство России 
и Германии в связи с таможенным обложением“ . 
1915.—И . Кондратьев, „Рынок хлебов“ . 1922.—Я . М а
каров, „Зерновое хозяйство С. Америки" 1924.—Розен, 
„Постановка хлебной торговли в Соед. Штатах и Ка
наде“ . 1914.—„Хлебное дело СССР", сборник, 1924..— 
„Энциклопедия русского экспорта“ , т. I, Хлебные 
продукты, 1924. П . Л я щ еН К О .

8. Аграрный протекционизм предста
вляет систему мероприятий экономи
ческой политики, направленную к обес
печению доходов землевладельческого 
класса. Правда, в литературе и в 
общественных выступлениях защит
ников агр. лрот. очень часто вы
двигаются мотивы защиты интересов 
сельского хозяйства, развития сельско
хозяйственного производства и его 
интенсификации. Однако, анализ дей
ствия аграрного протекционизма на 
хозяйственную жизнь страны показы
вает, что он имеет своим главным ре
зультатом только поддержание или по
вышение поземельной ренты земель
ных собственников за счет, главным 
образом, потребителей сельскохозяй
ственных продуктов и отчасти произ
водителей их за границей. Главным ору
дием аграрного протекционизма явля
ются хлебные пошлины, налагае
мые на ввозимые продукты сель
ского хозяйства: хлеб, мясо, птицу, 
масла и пр. Эти пошлины вызывают 
поднятие цены ввезенных товаров про
тив их мировой цены, а поднятие цен 
вызывает в свою очередь повышение 
земельной ренты, т. е. дохода земле
владельцев. Таким образом, аграрный 
протекционизм создает выгоды для 
землевладельцев, сдающих свою землю

в аренду, и для сельских хозяев, ко
торые сбывают обложенные пошлиной 
продукты на рынок. Этот класс и 
является защитником аграрного про
текционизма.

Англия была первым государством, 
в котором появился аграрный протек
ционизм. В XVIII веке класс землевла
дельцев (лендлордов) был наиболее 
влиятельным в политической лсизни 
страны. В первой половине XVIII века 
был запрещен ввоз хлеба и были у ста 
новлены премии за вывоз хлеба. Эти 
мероприятия вызывались тем, что стра
на еще носила преобладающий аграр
ный характер и сельское хозяйство 
производило больше зерна, чем могло 
потребить население. Указанные меры 
и ставили себе целыо обеспечение сбы 
та хлеба, с  одной стороны, внутри стра
ны, а с другой—за границей. К концу
XVIII века пололсение вещей меняется, 
промышленность быстро растет, вызы
вает усиленный спрос на хлеб, так что 
собственного хлеба становится недо
статочно и начинается ввоз хлеба из- 
за границы. Так как этот ввоз явился 
угрозой интересам лендлордов, то они 
добились введения ввозной пошлины 
на пшеницу: в 1791г. была установлена 
пошлина в 6 пенсов с квартера, кото
рая повышалась до 2 шиллингов при 
падении цены внутри страны до 55 шил
лингов и доходила до 24*/4 шиллингов 
при цене ниже 50 шилл. (скользящая 
скала). В 1804 г. пошлина в 6 пенсов 
была установлена при внутренней цене 
пшеницы в 66 шилл. и выше, она повы
шалась до 27s шилл. при цене от 63 до 
66 шилл. и до 2474 шилл. при цене ниже 
63 шилл. Но в виду недостаточной, по 
мнению лендлордов,защиты отечествен
ного сельского хозяйства, правитель
ство подняло ставки: пошлина в 1 шилл. 
была принята в 1828 г. при цене в 
73 шилл. и выше с  постепенным повы
шением пошлины до 23 шилл. при цене 
в 64 шилл. и ниже. Однако, с 20-х годов
XIX столетия начинается ожесточенная 
борьба в области таможенной политики 
между классом землевладельцев и вновь 
выдвинувшимся классом промышлен
ников. Последние стремились к свободе 
торговли, в частности к свободному 
ввозу хлеба для понижения зар. платы 
путем удешевления _хлеба и для рае-



ширения индустриального экспорта 
путем увеличения сел ьско-хоз. им
порта. Энергичная пропаганда сво
боды торговли, начатая промышленной 
и торговой буржуазией, дала свои ре
зультаты в связи с возраставшим по
литическим влиянием этого класса, 
и с 30-х годов происходит поворот та
моженной политики Англии в сторону 
фритредерства. В 1838 г. в Манчестере 
образовалась та организация, которая 
повела наиболее энергичную борьбу 
против протекционизма,—„Лига против 
хлебных законов“ (Anti-Corn Law-Lea- 
gue) под руководством сначала Кобдена 
(см.), потом Брайта (см.) (см. Велико
британия, IX, 225/226). В области 
аграрного протекционизма первым 
шагом в этом направлении был за
кон 1842 года, понизивший пошлины 
на хлеб: ставка в 1 шилл. была устано
влена при внутренней цене в 73 шилл. 
и выше, затем при каждом понижении 
цены на 1 шилл. за квартер повышалась’ 
и пошлина на 1 шилл., пока не достигала 
своего максимума в 20 шилл. при цене 
51 шилл. и ниже. После дальнейшего 
понгокения этих пошлин в 1846 г. вся 
эта скала пошлин была, наконец, уни- 
чтожеиа в 1849 г., замененная едино
образной пошлиной в 1 шилл. с  квар
тера. В 1864 г. и эта пошлина была 
снижена до 3 пенсов с  центнера и в 
1869 г. отменена совсем. Почти все ис
следователи сходятся в выводе, что вы
сокие хлебные пошлины в Англии не 
смогли удерживать высокие цены 
внутри страны и создать такой рост 
производства хлеба, который соответ
ствовал бы росту  населения. На почве 
скользящей скалы пошлин создава
лась спекуляция, которая задерживала 
ввоз хлеба, поднимала внутри страны 
цены и, когда цены достигали макси
мума, при котором пошлина понижа
лась до минимума, ввозила огромное 
количество хлеба по низкой пошлине, 
что вело к быстрому падению цен и 
создавало чрезвычайные колебания 
цен на внутреннем рынке. Для ферме
ров эта система имела то невыгодное 
последствие, что они арендовали землю 
по высоким ценам в надежде на высо
кие цены хлеба,' которые не оправды
вались, в результате чего фермеры тер
пели убытки. Несмотря на мрачные

предсказания аграриев, отмена пошлин 
на хлеб не привела к упадку сельское 
хозяйство. Наоборот, последнее обнару- 
лсило большой прогресс, перестроилось 
в смысле расширения скотоводства за 
счет зерновых культур, и в результате 
арендные цены до кризиса 80—90-х го
дов не только не понизились, но далее 
поднялись.

Во Франции еще в начале XIX века 
существовало запрещение вывоза зер
новых хлебов, а затем были устано
влены вывозные пошлины — это дела
лось ради поощрения внутренней про
мышленности. Впервые ввозная пошли
на появляется в 1816 г. С 1819 г. она 
становится элементом покровительства 
сельскому хозяйству: ввозные пошли
ны были установлены в виде скользя
щей скалы, повышавшей обложение 
иностранного хлеба по мере удешевле
ния его, при чем страна была разделе
на на три пояса с разными ставками. 
После периода свободного ввоза в 50-х 
годах было введено облолсение иностран
ной пшеницы в незначительных разме
рах (зерно по 62 сантима с 100 кило 
зерна и VU франка с 100 кило муки), 
но остальные хлеба оставались свобод
ными. Точно так лее в П руссии до на
чала XIX века существовало запреще
ние вывоза хлеба, а с 1810 г. вывозная 
пошлина, постепенно понилсавшаяся и 
отмененная в 1822 г. Затем в 1818 г. 
были введены тамолсенные ввозные по
шлины на иностранный хлеб, просу
ществовавшие до 1865 г., когда была 
объявлена свобода ввоза хлебов. Такова 
была ранняя история аграрных пошлин. 
Сильнейший толчок росту  аграрного 
протекционизма был дан сельскохозяй
ственным кризисом Европы 80-х гг. 
К этому времени вследствие распашки 
новых земель Соединенные Ш таты Се
верной Америки стали выбрасывать 
громадное количество дешевого хлеба на 
мировой рынок (см. выше), что вызвало 
катастрофическое падение цен на хлеб. 
Землевладельческий класс всех евро
пейских стран испытал соответствую 
щее падение земельной ренты и потому 
повернул от своих прежних фритре- 
дерисих тенденций к протекционизму, 
надеясь этим путем восстановить вну
три страны хлебные цены и вернуть 
уровень своих доходов. Землевладель



ческий класе заключил блок с промы
шленным классом для совместного вы
ступления в защиту высоких таможен
ных пошлин как на промышленные из
делия, так и на сельскохозяйственные 
продукты.

Особенно ярко сказался этот союз 
в Германии, где он создал большин
ство рейхстага в пользу высокого та
моженного тарифа и открыл эру не
прерывно повышающегося „сплошного 
протекционизма“. Тариф 1879 г. ввел 
пошлину в 1 марку с 100 кило пшени
цы, ржи и овса и Va мар. с  100 кило 
ячменя и маиса. В 1885 г. последовало 
повышение пошлин (для пшеницы и ржи 
до 3 мар., овса до I1/3 мар.), а в 1887 г. 
дальнейшее повышение—до 5 мар. для 
пшеницы и ржи, 4 мар. для овса и 
2 мар. для прочих хлебов. Вместе 
с  тем было поднято обложение ско
та, мяса и лесоматериалов. Эти по
вышения поддерживались сельскими 
хозяевами и, по солидарности, про
мышленниками, но само правитель
ство видело в высоких пошлинах, кроме 
того, орудие борьбы с усиливавшимся 
протекционизмом России. Однако, не
благоприятный урожай 1891 г. в Гер
мании вызвал сильную дороговизну 
хлеба и понудил правительство пойти 
на некоторое снижение пошлин уже 
под давлением рабочего класса. Гер
мания вступила на путь торговых до
говоров, которыми она понижала свои 
аграрные пошлины за понижение со 
стороны других государств их пошлин 
на промышленные изделия. Таким об
разом, были заключены в 1891 г. дого
воры между Германией и Австро-Вен
грией, Италией, Швейцарией, Бель
гией, а в 1893 г. с Сербией. Румынией 
и Испанией. Согласно этим договорам, 
пошлина на пшеницу и рожь была по
нижена до З1/;, мар., для овса до 2,8 мар. 
и для ячменя до 2 мар. Для прочих 
стран, кроме России, эти пошлины по
лучили применение в силу сущ ество
вавшего соглашения о наибольшем бла
гоприятствовании. Договор с  Россией 
тормозился несговорчивостью немцев, 
в результате чего Россия начала та
моженную войну с Германией, подняв 
все пошлины на германские товары и 
ластовые сборы с  германских судов, 
на что Германия ответила таким же

повышением пошлин. После нескольких 
месяцев такой войны стороны пришли к 
соглашению и заключили торговый дого
вор, распространивший и на Р оссию  по
ниженные пошлины. Однако, аграрии, не
довольные сделанными уступками, про
должали свою агитацию против торго
вых договоров и при подготовке к за
ключению новых договоров в начале 
X X  века добились в тарифе 1902 г. того, 
что для зерновых хлебов были устано
влены на ряду с ставками общего та
рифа (повышенного против прежнего 
до 7,5 мар. для пшеницы и 7 мар. для 
прочих хлебов) минимальные пош
лины (в 5.5 мар. для пшеницы, 5 мар. 
для ржи и овса и 4 мар. для пиво
варенного ячменя), ниже которых пра
вительство не могло уступать при 
возобновлении прежних договоров. При 
проведении договоров эти минималь
ные ставки и получили применение. 
Равным образом были повышены ставки 
на скот, птицу, мясные и молочные 
продукты.

В связи с аграрными пошлинами были 
проведены еще важные меры, оказавшие 
большое влияние на внешнюю тор
говлю Германии. В 1879 г. были введены 
„свидетельства о тож дестве“ (Identi
tätsnachweis), по которым разрешалось 
ввезти беспошлинно иностранный хлеб 
в Германию, если столько же хлеба 
было тем же импортером вывезено за 
границу. Это было сделано в интере
сах развития транзита. В 1882 г. из 
этого правила было сделано исключе
ние в том отношении, что допускался 
беспошлинный ввоз зерна и тогда, 
когда вывозилось соответствующ ее ко
личество зерна или муки туземного 
происхождения. Закон 1894 г. отменил 
свидетельства тождества и ввел „ввоз
ные свидетельства“ (Einfuhrscheine), 
выдаваемые при вывозе хлеба из Гер
мании в количестве не менее 500 кило 
и дающие право их держателям в те
чение 6 месяцев ввезти соответствую 
щее по ценности пошлины количество 
того лее рода товара беспошлинно. Было 
разрешено представлять эти свидетель
ства вместо оплаты пошлин не только за 
хлеб, но и за ряд других товаров, как то: 
кофе, керосин, какао, сельди и др. Этим 
создавался спрос на ввозные свидетель
ства и обеспечивался их сбыт. Эта су -



хцественная льгота явилась премией за 
вывоз, благодаря которой стал сильно 
возрастать вывоз германского зерна. 
Тариф 1902 г. разрешил беспошлинный 
ввоз ио ввозным свидетельствам любого 
вида хлеба, кофе и керосина, но в 1911 г. 
льгота для последних двух товаров 
была отменена. Особенно усилился вы
воз ржи—с 119 тонн в 1890 г. до 797 ты
сяч тонн в 1912 г., так что в этом по
следнем году ввоз ржи оказался много 
меньше вывоза (316 тысяч тонн). Гер
манская рожь стала конкурировать 
•с русской далее внутри России. Кроме 
того, эта система повела к тому, что 
цены на востоке Германии поднялись 
на всю величину пошлин и выровня
лись с ценами западной Германии. 
В 1909 — 1912 гг. из всего тамолсенного 
дохода в 700 — 780 млн. марок возвра
щалось в  форме ввозных свидетельств 
экспортерам хлеба ио 100—125 млн. мар. 
в год.

Во время войны и после войны аграр
ные пошлины были в Германии отме
нены, но с 1924 г. аграрные классы снова 
подняли вопрос о восстановлении их. 
Возникла очень бурная полемика, при 
Чем громадное большинство германских 
экономистов, в том числе далее те, ко
торые в 90-х гг. стояли за пошлины, вы
сказалось решительно против пошлин. 
Однако, влияние землевладельцев и в 
республиканской Германии оказалось 
настолько сильным, что правительство 
ему подчинилось и Еыработало проект, 
принятый рейхстагом, в силу которого 
пошлина на пшеницу установлена в 
в 7,5 мар., на ролсь, ячмень и овес 
в 7 мар.

Аналогичная Германии политика име
ла место во Франции, в которой аграр
ный протекционизм усилился толсе 
с  80-х годов XIX века: в 1885 г. была 
установлена пошлина для пшеницы 
6,6 фр. за 100 кило пшеницы и 1,5 фр. 
для овса, ячменя и рлси; в 1887 г. эти 
пошлины были повышены до 8,6 и 3 фр., 
в 1894 г. для пшеницы пошлина еще 
повышена до 7 фр. Действующий в на
стоящее время тариф облагает пшени
ц у 7 Ф Р-за  100 кило, овес, ролсь, ячмень, 
маис 3 фр. (для всех этих хлебов уста
новлены только ставки максимального 
тарифа, минимальный тариф для них 
-не сущ ествует). Высокие пошлины с у 

ществуют для скота, мясных и молоч
ных продуктов.

Италия точно так же дерлсится а грар
ного протекционизма. Улсе в 1883 г. она 
облагала пшеницу по 1,4 лиры со 100 кило, 
а в 1887 г. установила ставку в 3 лиры, 
для овса 2 лиры, для ячменя и др. 
в 1,1 лиры. С 1909 г. были установлены 
пошлины на пшеницу в 7,5 лир, роись 
4,5 лир, овес и ячмень в 4 лиры. В на
стоящее время после войны действуют 
ставки только генерального тарифа: 
пшеница— 7,5 лир золотом, ролсь— 4,5, 
ячмень—4, маис—7,5, прочие зерновые 
хлеба — 1,15 лир. Кроме указанных 
стран, протекционные пошлины сущ е
ствовали в Австро-Венгрии, в Бельгии 
и в более умеренных размерах в .Шве
ции, Норвегии, Испании, Португалии и 
Швейцарии.

Выгоду от аграрных пошлин извле
кает незначительная часть сельских 
хозяев, которые строят свое хозяйство 
на продаже зерновых хлебов. В Гер
мании это хозяева, имеющие свыше 
5 гектаров, которые составляют 23% об
щего числа сельских хозяйств, а абсо
лютно несколько больше миллиона. Во 
Франции число заинтересованных хо
зяйств составляет около 15% общего 
числа, абсолютно 800 слишком тысяч.

Ряд экономистов занимался вопросом 
о том, кто несет на себе хлебную по
шлину—потребители ввозящей страны 
или производители и торговцы выво
зящей страны. Гармс, Конрад, Готейн, 
из русских Петров констатируют, что 
хлебные пошлины падают большей 
своей частью на внутреннего потреби
теля, но частью и на иностранного про
изводителя. Последний принимает на 
себя более значительную часть по
шлины в годы хороших мировых и вну
тренних урожаев и меньшую часть 
в годы пониженных урожаев. По дан
ным Гармса, в 1901 г. из 3,5 мар. по
шлины на пшеницу 0,2 мар. уплачива
лись иностранными производителями, 
в 1902 г. уже 1,1 мар., в 1903 г. 0,8 мар., 
в 1904 г. 0,4 мар.; с  повышением 
пошлины до 5,5 мар. часть, падаю
щая на иностранцев, уменьшилась. 
Петров, исследовавший переплаты по
требителей от пошлин на хлеб, ис
числял их для Германии в 390 млн. 
золотых рублей, для Франции в 180



млн. руб., для Австро - Венгрии в 
122 млн. р., для Италии в 108 млн. руб.

Аграрные потлины удорож ают жизнь. 
В среднем в Германии рабочая семья 
переплачивает на одном хлебе около 
45 мар., из которых главная часть идет 
в карман земельных собственников, во 
Франции эта переплата составляет на 
семыо рабочего около 50 франков. Вздо
рожание жизни влечет за собой паде
ние реальной заработной платы. По
шлины ведут к удорожанию сырья для 
промышленности, вредно отражаются 
на скотоводстве и птицеводстве вслед
ствие удорожания корма. Наконец, по
шлины искусственно содействовали по
вышению арендных цен и цен на землю, 
что задерживало ликвидацию аграр
ного кризиса. В общем аграрные по
шлины являются одним из самых ярких 
примеров узко корыстной классовой 
политики землевладельческого класса.

Л и т е р а т у р а  Harms, „Die Zukunft der deutschen 
Handelspolitik“ , 1925. B eckm ann.„ Agrarkrisis und Agrar- 
zülle“, 1925. Seeing, „Agraraölle“ , 1925. Петрог,, 
„Хлебные пошлины какфактор распределения“ , 1925. 
Соболев, „История русско-германского торгового до
говора“ , 1912. Миллер, .Система ввозных свиде
тельств в Германии“ , 1912. Лященко, „Зерновое хо
зяйство и хлеботорговые отношения России и Гер
мании', 1915. М. Соболев.

II . Техника. 1. Мукомольное произ
водство. Подготовка зерна к размолу. 
Зерно, поступающее на мельницу и даже 
предварительно подвергнутое очистке в 
элеваторе, почти всегда содержит посто
ронние примеси, которые загрязняют 
муку и ухудш ают ее качество. Поэтому 
подготовка зерна к размолу состоит из 
двух 'операций: очистка зерна от по
сторонних примесей и недоброкаче
ственного зерна (недозревшие и боль
ные, пораженные головней зерна) и лу
щение зерна, т. е. отделение от него 
тех его частей, присутствие которых 
в муке бесполезно или даже вредно 
для ее качества (напр, бороздка, заро
дыш, пыль в бороздке, наружные обо
лочки).

Для очистки зерна применяют сле
дующие способы: просевание на ситах 
для отделения от зерна примесей, от
личающихся от него по величине, про
дувание зерна струей воздуха для от
деления примесей, отличающихся от | 
него по удельному весу, отделение 
примесей, отличающихся от зерна по 
форме и особыми свойствами.

Для очистки зерна просеванием  служат плоские 
качающиеся сита или цилиндры (бураты^ табл. I, 
фиг. 1), обтянутые железной ситовой тканью 'или 
листами с  отверстиями соответствующих размеров.

Для очистки продуванием  пользую гея тарарами, 
аспираторами пли сепараторами (табл. I, фиг. 2) 
и т. п. машинами разных наименований, в которых 
зерно сначала продувается струей воздуха, затем 
очищается на ситах и при выходе вновь продувается. 
Иод действием струн воздуха более легкие примеси 
уносятся. В сепараторе зерно поступает сначала па 
верхнее енто с отворстиямн та
кой величины, что зерно про
валивается через сито, а круп
ные примеси остаются на нем, 
затем зерно проходит по ситу 
с  маленькими отверстиями, че
рез которое проваливаются пе
сок и мелкие сорные семена.

Для отделении от зерна при
месей, отличающихся по форме, 
более круглых, чем зерно пше
ницы или ржи, как куколь и 
горошек, или болео продолгова
тых, как овес, овсюг и ячмепь, 
служат триеры. Триер предста
вляет собою цилипдр, цинковый 
или стальной, на внутренней 
поверхности которого высвер
лены или выдавлены ячейки 
определенной величины и фор
мы (рис. 1). Зерно поступает 
в цилиндр с  одного конца и при 
вращении его забирается ячей
ками и поднимается вверх. Для 
отделения куколя и горошка 
ячейки делаются такой вели
чины, что круглые куколь и го
рошек умещаются в них, подни
маются выше средней линии 
цилиндра (а), вываливаются в 
перхней его части и попадают 
в желоб (в). Зерпа пшеницы 
и ржи, не умещающиеся в ячей- р нс j
ках, вываливаются из них рапь- 
ше и падают обратно в цилиндр.
Для отделения овса и ячменя ячейки делаются та
кого размера, что зерна пшепицы и ржи в них уме
щаются, поднимаются вверх и попадают в желоб, 
а зерна овса и ячменя, как более длинные, вывали
ваются раньше и остаются в цилиндре. Для отделе
ния попадающих в зерно кусочков проволоки, же
леза и т. п. применяются магпитные аппараты, в ко
торых зерно скользит по намагниченной поверхно
сти, которая задерживает железо.—Отделение от зер
на зародыша, прилипшей грязи и наружных покро
вов производится путем трения и удара о шерохова
тые поверхности из искусственной массы, металли
ческой ткани или железных или стальных терочных 
листов, а затем травяпымн или проволочпыми щет
ками. Рабочим поверхностям этих машин придают 
форму цилиндра или конуса с  горизонтальной пли 
вертикальной осыо. Чаще всего для этих целей при
меняются так называемые горизонтальные паждач- 
ныо обойки (рнс. 2), снабженные наждачным кожухом 
а, вкотором вращается вал сбичамиб. Машннаснабже- 
навентилятором а для отсасывания отбиваемых частей 
из самого кожуха через сетчатый сектор г и при 
выходе зерна из машины. Увлеченная струей воздуха 
обоечная пыль обирается и удаляется из машины 
шнеком д. Зерно поступает в машину через прием
ное отверстие 1 и выходит через выпуск 2. Отходы 
удаляются чероз отверстие 3. Щ еточные машины 
по своей конструкции сходны с  обойками и отли
чаются от них только тем, что вместо бичей у них 
на валу насажены щетки, а паждачный кожух заме
нен сетчатым. Очищаемое зерно обычно пропускают 
последовательно через 2, 3 и далее 4 обойки и затем 
через щеточную машину. При переработке зерна, за
раженного головней или сильпо загрязпенного при
липшей к нему грязью, применяется промывка зерна. 
Рис. 3 изображает расположение машин для очистки 
зерна промывкой. Зерно поступает в кампсогборник, 
аппарат для предварительной промывки и для от



деления камней (гальки), затем проходит первую 
промывную центрофугу, в которую вбрызгивается 
вода, и вторую сушильную центрофугу для отделения 
воды, после чего ковшевым элеватором направляет
ся в сушильные колонны. В верхнюю часть сушиль
ной колонны вдувается теплый воздух для подсуш
ки зерна, а в нижнюю часть—холодный воздух для 
охлаждения. После охлаждения зерно поступает 
в закрома для отлежки. Очищенное сухим способом 
верно до того, как оно поступает па размол, также 
подвергают замочке и отлежке. Цель замочки увлаж
нить оболочки зерна и сделать их более эластичными 
и вязкими, чтобы затруднить при размоле раздро
бление их на мелкие части и облегчить отделение 
оболочек от муки. Замочка зерна производится авто
матически действующими замочными аппаратами. Ко-

При переработке на мельнице смеси из твердого 
и мягкого зерна (перерода и русского) очистку, за
мочку и отлежку каждого сорта ведут отдельно на 
параллельном составе машин.

Размол зерна. Виды помолов. Превращение очи
щенного в обоечном отделении зерна в муку можно 
вести различно: Л) можно зерно непосредственно 
измельчать в муку даже без просева продукта раз
мола, т. е. без отделения от размолотого зерна от
рубей. Это размельчение можно вести крупнее или 
мельче, т. е. получать болео крупную или более мел
кую—мягкую муку. Такое размельчение зерна назы
вается простым помолом. В этом случае зерно 
обычно превращают в муку сразу пропуском через одну 
машину, почему подобный помол носит также назва
ние низкого или разового помола без просева.

личество воды, употребляемое для замочки, зависит от 
сухости  и твердости зерна и колеблется от 1 до 4°|0 
от веса зерна. Чем зерно стекловатее и суше, тем 
сильнее его нужно замачивать и дольше отлеживать 
(от 6 до 48 часов).

Очистка зерна в современных мельницах водется 
обычно па следующих последовательно расположен
ных машинах:

С ухая очистка зерна: Очистка зерна промы-

Аспиратор
Магнит
Триеры куколеотборнпки 
Триеры овсюжники и яч- 

менники 
1—4 прохода через обойки 
Аспиратор 
Замочка
Закрома для отлежки 
Щеточная машина

ванием:
Аспиратор 
Магнит
Триеры куколеотборнпки 
Триеры овсюжники и яч- 

менникн 
Промывка зерна 
Сушильные колонны (с ка

лорифером и эксгаус
тером)

Закрома для отлежки 
1 проход через обойки 
1 и » щетку 
Аспиратор

Для очистки воздуха, выдуваемого вентиляторами 
аспираторов, обоек, щеток и др. машин, от насыщаю
щей его пыли, воздух пропускается через фильтры. 
Фильтры имеют рукава из плотной ткани, задержи
вающие пыль. Обеспыливание воздуха производится 
не только в целях охраны здоровья рабочего персо
нала, но и в целях пожарной безопасности, т. к. на
сыщенный пылью воздух представляет собою легко 
воспламеняющуюся смесь.

Б) Можно зерно непосредственно размолоть в муку, 
заставляя размалываемое зерно проходить через ма
шины последовательно несколько раз. В этом слу
чае зерно размельчается постепенно, проходя через 
несколько размельчающих машин, при чем каждый 
раз полученная мука отсевается, а остальной про
дукт поступает на следующую размалывающую сис
тему. Этот помол называется повторительным 
помолом. Обычпо при таком помоле получают около 
70—85°/0 муки одного сорта. В) Для паилучшего раз
деления муки и отрубей (эндосперм и оболочки) 
при помоле пшеницы зерно ио сразу превращают 
в муку, а сначала дробят (разрезают) на более круп
ные части—крупки. Крупки эти просеванием на си
тах сортируют ио величине, а затем чистят и сор
тируют ио добротности, отделяя от чистых крупок, 
полученных из середины эндосперма зерпа и не со
держащих частиц оболочек, более отрубяннстыо 
крупки, полученные из краевых частиц эндосперма. 
Каждый сорт рассортированных таким образом крупок 
размалывают затем отдельно и получают, таким обра
зом, муку разпых сортов: из чистых крупок—муку почти 
без содержания оболочек, а из отрубянистых крупок— 
муку с  большим или меньшим содержанием оболочек 
в зависимости от чистоты размалываемых крупок. 
Такого рода помол,основанный на предварительном 
получении крупок, носит название крупчатого, или 
высокого, помола, при чем процесс превращения зер
на в крупки называется драньем , размельчение 
крупок для отделения от них оболочек—передиром, 
а превращение крупок в муку—размолом. При таком 
помоле кроме крупок получаются и более мелкие 
промежуточные продукты, носящие название месятки, 
или дупста. Каждое отдельное измельчение зерна



Рис. 3.

или крупок с последующим просеванием полученного 
продукта носит название системы, прохода или пас
сажа.

Машины для размола зерна . До шестидесятых 
годов прошлого столетия для размола зерна приме
нялись почти исключительно жерновые постава 
(ср. XXVIII, прил. мельницы, 434'/435'). В настоя
щее время жерновые постава применяются, глав
ным образом, при низком помоле и при высоком 
помоле только для вымола отрубей. Жернова должны 
быть по возможности ноздреватого строения, доста
точной твердости. Для мягког озерна подходят крупно
пористые камни, для твердого — мелконорнотые. Жер
нова делаются также из искусственной наждачной, 
кремневой и кварцевой массы. Наиболее в ходу у 
нас жернова диаметром от 5 до 7 четвертей аршина,

т. е. пятерики, шестерики и семерики. В центре жор* 
нова (рис. 4) имеется круглое отверстие размером 
*/б—*/э диаметра жернова, называемое глаз, или ьс~. 
чея, через которое подводится размалываемый про
дукт. Глаз жернова окружает концентрический под
водящий пояс (подвод), за которым следует мелющий 
пояс (полоз). Подводящий пояс немного углублен 
для подвода зерна к рабочему мелющему поясу, ши
рина которого около 0,2 метра. На рабочей поверх
ности жернова насекают бороздки, которые своими 
краями дробят зерно и подводят ого к мелящему 
поясу. Жерновые постава делаются с вертикальной 
и горизонтальной осью вращения. Постава о 
вертикальной осыо делаются с  вращающимся 
верхним ж ерновом  (рнс. 4) и вращающимся ниж 
ним ж ерновом  (рнс. 5). Ноставы с  верхним бегуном.



более распространены. Боставы с 
горизонтальной осыо вращения, 
т. е. вертикальными жерновами 
(рис. 6), употребляются преимуще
ственно для вымола отрубей на 
небольших мельницах, а также для 
перемола на корм скоту отходов 
обоемного отделения.

Р ис. 4.

По данным проф. Внбе, производительность жер
новов на одну лошадиную силу в час равна:

Без вентиляции. С вентиляцией. 
К и л о г р а м м ы :

II ш с н и ц а :
Разовой помол . .
Помол в 2 приема 

» 3 
Р о ж ь :

Разовой помол . .
Помол в 2 приема л а 

„ „ 4

26,5 35,Б
22,Г» 30,0
20,0 26,5

26,0 35,0
15,5 21,0
12,5 16,5
11,5 15,0

Вальцевые станки (рис. 7 и табл. II, фиг. 1) 
делаются с  гладкими и нарезными валами из за
каленного чугуна. Для дранья и передира, а 
также низкого размола зерна применяют нарез
ные валы, а для размола крупок и мосяток—глад
кие. Парно работающие валы имеют разную ско
рость вращения. Нарезки парных валов имеют 
наклон по отношению к оси, вследствие чего на
резки (рифли) режут зерно на подобие ножниц. 
Гладкие валы растирают продукт. Для размола 
крупок п меояток применяют иногда фарфоровые 
валы.

В зависимости от назначения валов применяют 
следующие окружные (метр, в сек.) и дифференциаль
ные скорости парно работающих валков:

Наибольшая работа, 
которую можно без вре
да передать жернову 
диаметром D  в метр, 
при числе оборотов в 
минуту п будет: N  =  
— 0,024 D~n для фран
цузских камней и N  — 
~  0,0144 D*n для песча
никовых.

Что касается я, то 
окружная скорость ясер- 
иовов не должна пре
вышать 10 м., но и 
не быть меньше 7 м. 
в сек.

Процесс размола Диаметр 
валка в мм.

"Окру ясная 
скорость быстро 
действующего 

валка

Дифферелц. ско
рость

Высокое дранье................ 220-250 2.60—3.30 1 : 2»/2 — 1 :3
Передир . . .. ................ 220-250 2.10-2.75 4 : 5  — С : 7
Низкое дранье пшеницы 250-350 3.30-5.00 1 : 2‘/а — 1 :3
Низкое дранье ржи . . . 

Р азм  ол :

300-350 6.0 1 : 3 — 1 : 2 
при мокрой ржи

1) Фарфор, валки . . . . 220-250 2.10-2.75 6 : 7
2) Чугун. * * . . . . 220— 250 2.00-2.20 15 : 17*/а -  19 : 23
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Рис. 5.

Число рифлейТна 1 см. окружности вала при раз
моле пшеницы принято практикой следующее:

4-кратное
дранье

5-кратное
драпье

6-кратное
дранье

1-е драпье . . 4 3»/4 3*/4
' 2-е б»/4 -  6*/4 4% 48/,

3-е „ . *. 7V, в*/а 5«/,
4-е „ . . 8>/4 ь 7‘/,
б-е — 10‘/а 88/,
6-е — — ю '/ .

Глубина рифлей зависит от числа нарезок на едн- 
пицу длины окружности нала, и рифли должны быть 
тем мельче, чем они чаще нарезаны. Для предупре
ждения порчи валков от трения друг о друга при 
холостом ходе служит автоматически действующий 
разжим валов.

Производительность вальцев, главным образом, 
зависит от длины валков. Следующая таблица дает 
примерные длины парно работающих валков на каж
дую четверть (10 пуд.) перерабатываемой в час пше
ницы:

Работа валков j

Д и а м е т р

81/а— 9 дюйм. 10 — 12 дюйм.
На кажд. перерабатыв. в час 

четверть пшеницы:

4-крати. драпье рифл. 22 дюйм. 18 дюйм.
Тоже гладк. 28 „ 23

5-кратн. „ рифл. 24 20
Тоже гладк. 32 „ 26 „

6-кратн. „ рифл. I 28 22
Тоже гладк. 36 „ 29

Как жерновые постава, так и вальцовые станки 
для правильной их работы должны иметь аспира
цию , т. е. вентилироваться. При помощи эксгаустера 
через постав просасывается воздух, который, про
ходя через станок, охлаждает рабочие поверхности 
и перерабатываемый продукт и уносит с собой испа
ряющуюся из зерна при размоле влагу. Мучная пыль, 
увлекаемая воздухом, улавливается в рукавных филь
трах.

Для того, чтобы получить из хлебного зерна наи
большее количество содержащейся в зерне муки, 
зерно проходит целый ряд промежуточных стадий 
переработки. После каждого промежуточного про« 
цеоса необходимо получающийся продукт рассорти
ровать путем просевания и всю муку отделить от 
промежуточных продуктов размола—как то: крупок 
разных величии, месяток и т. д.



Фиг. 1.







I. Пекарное отделение.
II. Расположение тестомесилок во

втором этаже.
III. Просевательное отделение и

склад муки.
1. Топочное отделение.
2. Топка.
3. Вагонетка для золы.

4. Вытяжная труба.
5. Элеватор.
6. Закром. -
7. Ковш для ссыпки, 
ь. Весы для муки.
и. Водомерный бак. 

lü. Дежа.
11. Вытяжной козырек.

12. 3-х ярусная механическая печь
с выдвижными полами.

13. Механический подъемник для
подов печи.

14. Мукомешат. просевател. машина. 
15 и 16. Электромоторы.
17. Тестомесильная машина.
18. Опрокидыватель.

19. Желоб для теста.
20. Тестоделительная машина.
21. Закаточная машина.
22. Компрессорное отделение.
23. Передвижная этажерка.
24. Отпуск хлеба.
25. Кладовая упаковочных ящиков.
26. Тамбур.
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Рио. 1. Хвощь полевой, Equisetum arvcnse; а — плодущий побег с колоском, Ь — иолу развитый, 
с—развитый вегетативный побег, d — колосок, е—корневище с  клубнями. Рис. 2. Поперечный 
разрез через междоузлие хвоща; а — сосудистые пучки, b — водоносные полости в коре. 
Рис. 3. Верхушка стебля с  колоском и молодыми ветками, E. Heleocharis. Рис. 4. Часть 
стебля лесного хвоща, E. silvaticum. Рис. 5 и 6. Споролистики со  спорангиями. Рис. 7 
и 8. Споры, 7 — с развернутыми и 8 — завернутыми пружинками. Рис. 9. Мужской заросток 
с  антсридинми а. Рис. 10. Женский заросток с архегоннями а. Рис. 11. Зрелый антеридий 

со спермагенной ткапыо. Рис. 12 Сперматозоид (сильн. уволич.).



Для просевания применяются особые ситовые тка
ни (рис. 8)—шелковые и металлические, имеющие 
отверстия (ячеи) строго одинаковой определенной ве
личины. Величина отверстий в ситах бывает различ
на и характеризуется номером ткани, при чем но
мерация металлических и шелковых крупочных сит 
обычно ведется но числу нитей, приходящихся на 
1 дюйм длины, а шелковых мучных сит по условной 
Швейцарской номерации.

Ш вейцарская номерация шелковых мучных сит:

Номер
сита

Число нитей 
на 1 лип. см.

Номер
сита

Число нитей 
на 1 лив. см.

0000 7 9 38 Vj
ООО 9 10 43
00 11»/, 11 46
0 15 12 49
1 19 13 51
.2 21*/а 14 55
3 23 15 58*/а
4 24*4 16 62
5 26 17 64
6 29 18 66
7 32*/, 19 67
8 31 20 69

Если на сито бросить смесь частиц разной вели
чины, то большинство частиц, меньших по величине, 
чем отверстия ткани, пройдет сквозь ткань. Эти ча
стицы называются проходом  в отличие от частиц 
по величине больших ячей ткани, которые остаются 
на сите и называются поэтому сходом. Для того, 
чтобы из смеси могли выделиться частицы, которые 
по своей величине несколько меньше ячеи ткани, не
обходимо, чтобы эти частицы соприкасались с  тканыо

сита, и тогда под влиянием силы тяжести части эти 
пройдут через ячеи ткани. Кроме того, для совершен
ного сортирования по величине необходимо, чтобы 
просеваемый продукт лежал ровным слоем на по
верхности, так как процесс просевания значительно 
изменяется в зависимости от количества просевае
мого продукта на единицу рабочей поверхности сита.

Приводить смесь в непосредственное соприкоснове
ние с  ситом можно или перемешивая смесь, или 
придавая смеси сотрясательное движение. Когда для 
целей сортирования применяется перемешивание ча
стиц, то все частицы, как более мелкие, чем ячеи 
ткани, так и более крупные, имеют одинаковую ве
роятность попасть на поверхность сита, вследствие 
чего увеличивается продолжительность просевания. 
Для такого просе
вания применяются 
призматические бу- 
раты (табл. I, фиг. 1), 
обтянутые соответ
ствующей тканыо 
круглые цилиндры и 
центробежные ци
линдры. Upu сотря
сательном движе
нии смесь получает 
подвижность жид
кости, при которой 
просеваемый про
дукт распределяет
ся слоями, соответ
ственно удельному 
весу частиц. Подоб
ное распределение 
частиц слоями про
исходит и при оди
наковом удельном 
весе частиц, но при 
различной их вели
чине: более крупные 
частицы всегда размещаются над более мелкими, атак 
как добротные частицы имеют форму близкую к сфе
рической, т. е. меньшую поверхность, чем одинаковые 
по весу частицы иной формы, то при сотрясательном 
движении смеси опи располагаются на поверхности 
сита, а лепестки и оболочки оказываются поверх их. 
Для такого сортирования применяются плоские рас
севы. Рабочею частью призматического бурата яв
ляется шестигранный фонарь, укрепленпый на оси, 
приводимой в медленное вращение. Фонарь обтяги
вается ситовою тканыо. Продукт, подлежащий просе
ванию, поступает через приемное отверстие во внутрь 
фонаря и при медленном вращении его переваливает
ся с одной грани на другую и просевается. Фонарю 
дают некоторый уклон (8—9 см. на 1 м. длины), чтобы 
поступивший в него для сортирования продукт по
степенно двигался бы к выходу. В бурате не имеет 
место разделение смеси по добротности, а только 
возможно разделепне смеси по величине. В бурате 
просеваемый продукт покрывает только часть сита, 
и отношение действительно работающей поверхности 
фонаря ко всей его поверхности равно, по Вибе, 
0,8. В круглых цилиндрах рабочей частью является 
круглый фонарь с  горизонтальной осыо вращения, 
при чем продукт передвигается планками, располо
женными винтообразно внутри по его окружности. 
Отношение работающей поверхности круглого фонаря 
ко всей его поверхности равно 0,36. Центробежные 
цилиндры (центрофугалы) состоят из горизонтального 
цилиндрического сита, внутри которого быстро вра
щается вал с  бичами, которые бросают продукт на 
сито, чем достигается более равномерное распреде
ление продукта по всей ситовой ткани и более энер
гическое просевание. В центрофугальных цилиндрах 
отношение работающей поверхности цилиндра ко всей 
его поверхности равно 0,65.

Плоский рассев  (табл. II, фиг. 2) состоит из горизон
тально расположенных прямоугольных рамок. При 
движении рассева каждая точка рамы совершает 
круговое движение (рис. 9), т. е. движение, какое 
мы придаем при просевании обыкновенному ручному 
ситу. Рамка спизу обтягивается ситовой тканыоипо 
длине разделяется продольными брусками на 4 или 
6 каналов. По правой или по левой стороне этих ка
налов, в зависимости от того, в какую сторону вра
щается рамка (вправо или влево), к боковым стенкам 
брусков, образующих каналы, прибиваются по всей 
длине канала гребешки той или иной формы (рис. 10). 
Продукт, подлежащий просеванию, поступает иа си
товую ткань капала и при круговом движении рамки 
при помощи гребешков перемещается по ситу вдоль



канала и при этом просевается. В плоском рассеве 
просеваемый продукт покрывает всю поверхность 
сит, почему 1 кв. м. сита в плоском рассеве просе
вает примерно в три раза больше продукта, чем 
1 кв. м. поверхности сига бурата. Обтяжка просев
ных машин ситовою тканью того или иного номера 
зависит от рода продукта, подлежащего просеву. Как 
бураты, так и все другие просевные машины уста
навливаются в общей между собою связи, составляя 
из них группы, преследующие определенные задачи 
сортирования. В плоском рассеве ситовые рамки рас
полагаются друг пад другом (табл. II, фиг. 2). Про
севаемый продукт поступает на верхнюю раму, где в 
виде схода отделяются самые крупные части; про
ход поступает на следующее сито, где отсортировы- : 
ваются следующие по величине части и т. д.

Рис. 12.

хне размеры частиц, хотя бы добротность их и была 
бы одинакова, при чем отрубяные частицы относятся 
дальше всего. Поэтому какой либо ’промежуточный 
продукт, будучи до поступления его на вейку хо
рошо рассортирован по величине, легко рассортиро
вывается по добротности, так как большее или мень
шее отклонение струей воздуха одинаковых по ве
личине частиц продукта будет зависеть от различной 
его плотности, т. е. добротности.

а а
Рис. 9.

Отсортированные па ситах крупки представляют 
собою довольно однородный по величине продукт, но 
каждый полученный этим путем сорт далеко не так 
чист и однороден по качеству, чтобы он мог итти на 
дальнейший размол. Для получения чистых крупок 
и месяток их необходимо еще предварительно до раз
мола рассортировать по качеству, пользуясь разни
цей в плотности эндосперма и оболочек, вследствие 
чего чистые крупки при одинаковой величине тяже
лее отрубянистых крупок, а последние тяжелее от-

Рис. 11.

При очистке крупных и средних крупок  поль
зуются вейками (рнс. 11), в которых крупки много
кратно продуваются воздухом, подводимым под углом 
около 90° к направлению их движения. Чистые крупки 
при этом почти не отклоняются от пути -движения, 
более отрубяпнетые относятся и собираются в ко
нусе а, а отрубяные части уносятся вентилятором 
и улавливаются в фильтре.

При очистке мелких крупок и месяток, которые 
вследствие их малого веса слишком легко относят
ся непосредственным действием струи воздуха, их 
заставляют передвигаться по ситу с  отверстиями, че
рез которые крушен могут просеваться, и просасы
вают через это сито воздух навстречу просеваемому 
продукту (рис. 12). Скорость Движения воздуха ре-

Рис. 10.

рубяных частиц. Подобное сортирование промежу
точных продуктов дранья и размола производится на 
особых машинах, известных под названием якрупо- 
веск“ . Под действием на продукт струи воздуха из
вестной напряженности частицы, подвергаемые сор
тировке на вейках, отклоняются тем больше, чем 
меньше их удельный вес, чем больше поверхность 
частицы, при одном и том же ее объеме, и чем мень-

гулируотсл таким образом, чтобы воздух не мог пре
пятствовать проходу через сито самым добротным 
крупкам, задерживал бы на сите мепее добротные и 
уносил бы с собою сильно отрубяпнетые части, ко
торые потом частично оседают в корытцах, располо
женных нал ситом, где скорость воздуха вследствие 
расширения сечения для прохода его уменьшается.

Рассортированные крупки, меелтки и другие про
межуточные продукты направляются для дальнейшей 
переработки на соответствующие системы.

Примерная схема высокого помола пшеницы по
казана на рис. 13, где римскими цифрами указаны 
дранные системы, а арабскими—размольные". Нарез-
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кые вальцы заштрихованы и против пих укапано 
число рифлей на 1 см. окружности вала. По этой 
схеме на 2-ой н S-ей размольных системах отбирает
ся некоторое количество крупнчатой муки через сита 
JMl-№ 5 и 6. Наиболее чистая мука с  наименьшим со 
держанием оболочки получается с размольных си с
тем № 1 по б, следующая по качеству с  размольных 
систем № 6 по 9 и дранных №№ И по Y  и с наиболь
шим содержанием отрубей с 10, I и VI систем. Для 
наиболее полного отделения от отрубей муки огруби, 
сходящие с рассева VI дранной системы, направляют
ся на щетку для отрубей и центрофугал.

Для получения сортов муки однородная но каче
ству мука с разных систем смешивается.

Рис. 14 показывает продольный разрез промышлен
ной крупчатой  мельницы. С левой стороны к мель
нице примыкает силосный элеватор для зерна, затем 
следует зерноочистительное отделение, размольное 
отделение и склад для муки. В первом этаже мель
ницы обычно располагается трансмиссия для валь
цовых станков, во 2-ом—вальцовые станки, в 4-ом — 
вейки и в б- ом—рассевы. Продукт после каждого раз
мельчения на вальцовых сганк ах поднимается ков
шевым элеватором на б-ый этаж на соответствующий 
рассев. Крупки и месятки с  рассевов поступают по 
наклонным трубам на вейки для очистки и затем на 
соответствующие вальцовые станки для дальнейшего 
размола. Продукты, не подлежащие чистке на вей-



Рис. 1-1.

ках, направляются прямо на соответствующие 
вальцовые стапки. На третьем этаже обычно машин 
не ставится я  нм пользуются для передвижения 
продуктов в горизонтальном направлении при по
мощи наклонных труб или архимедовых винтов.

Г л а в н е й ш а я л и т е р а т у р  a. F. Baumgartner, 
„Handbuch des Mühlenbaues und dor Müllerei“ : В. I. 
„Die Müllerei Maschinen“ , В. II. „Der Mühlenbau“ , 
F. Baumgartner, В. III. F. Baumgartner und L. Graf, 
„Die Müllerei“ , Проф. K. Зворыкин, „Курс по муко
мольному производству“ ; Проф. II. Козъмин, „Муко
мольное производство- . j j m Бершадский.

2. Сорта муки. Сорт и качество муки 
в мукомольном отношении характери
зуется чистотой муки (содержанием 
посторонних примесей), содержанием 
в муке оболочек зерна (отрубей) и круп
нотой и равномерностью частиц муки. 
Чистота муки зависит от степени 
очистки самого зерна от примесей (см. 
выше мукомольное производство). Со
держание в муке оболочек зависит от 
совершенства процесса производства 
и от количества получаемой из зерна 
муки. Мука получается из мучнистого 
ядра (эндосперма) зерна, которое в 
пшенице составляет в среднем около 
83—85% и в ржи около 76—78% от веса 
зерна, а оболочки, аулероновый (крае
вой) слой и зародыш поступают в от
руби и отходы. Поэтому теоретически 
из пшеницы молено было бы получить 
около 83—85%, а из ржи 76—78% муки 
без содерлсания оболочек. Однако, со 
временная техника мукомолья не мо
лсет в совершенстве отделить мучни
стые части зерна от оболочек, почему 
в муку всегда попадает некоторое ко
личество оболочек, а в отруби—мучни
сты х частиц. Оболочки более вязки и 
эластичны, чем эндосперм зерна, почему 
мучнистые части зерна при размоле 
размельчаются легче, раньше и мельче 
оболочек и при отсевании выделяются 
в виде муки или крупок. Первые пар

тии выделяемых из зерна мучнистых 
частиц, пока еще оболочки мало раз
дроблены, содерлсат мало отрубяни- 
стых частиц, по мере лее дальнейшего 
вымола оболочки все более раздро
бляются и попадают во все большем 
количестве в выделяемые мучнистые 
части. Поэтому по мере вымола в му
ку попадает все большее количество 
отрубяных частей, содерлсание в муке 
отрубей увеличивается вместе с уве
личением выхода муки из зерна, и по
лучаются сорта муки разного ка
чества. Вместе с увеличением в муке 
содерлсания отрубяных частиц, в муке 
увеличивается и содерлсание минераль
ных веществ, т. к. последние содер
жатся, главным образом, в оболочках 
и зародыше зерна. Поэтому содержа
ние в муке минеральных веществ (золы) 
может характеризовать сорт муки в м у
комольном отношении, и характеристи
ка сорта муки по содержанию золы 
благодаря простоте определения золь
ности до сего времени пользуется наи
большим распространением.

Рж аная мука. В довоенное время у нас выраба
тывалось шесть главнейших торговых сортов ржаной 
муки, сорта эти были довольно твердо установлены 
и носили определенные названия, которые достаточно 
точно определяли качество муки. Эти же copra ржаной 
муки под темн же названиями вырабатываются и в 
настоящее время и получаются из зерна нормаль
ного качества (натура 128 зол., сорность 3°/0 и влаж
ность 14%) примерно в следующих количествах. Мука  
прост ого помола, она же интендантская, полу
чается размолом очищенного и л и  не очищенного от 
посторонних примесей зерна без отсевания отрубей. 
Выход муки без очистки зерна 1)9—99,5% от веса 
зерна, распыл 0,5—1°/0. Выход муки при очистке 
зерна 97—97,5°/0, отход при очистке 1,5—2%, распыл 
0,5—1%. Обойная мука: зерно очищается от посто
ронних примесей, пропускается через обойку и раз
малывается без отсева отрубей. Выход муки 91—95%, 
отходов при очистке, 1,5—2%, отходов при обойке 
2,5—3%, распыл 1%. Обдирная мука: зерно очи
щается и при размоле отделяется около 10% отрубей 
Выход муки 84—85%, отрубей 10% , отходов при обой
ке 2,5—8%, отходов при очистке 1,5— 2%, распыл 1°/о.



Отсевная мука: выход муки 72 75%, отрубей
20—22%, отходов 4—5%, распыл 1%. Сеяная мука. 
При выработке сеяпой муки обычно одновременно 
получают некоторое количество муки низшего сор
та —мучки. Выход сеяной муки 60%, мучки 12%, от
рубей 22—23%, отходов 4—5°/о, распыл 1%. Пекле
ванная мука. Ир» выработке пеклевани получают 
два сорта муки: пеклевали 40—43%, отсевной муки 
2-го сорта 29—30%, отрубей 23—24%, отходов 4 -6 % , 
распыл 1%. Сорта ржаной муки, кроме содержания 
отрубей, различаются также различной крупнотой 
помола. Мука простого помола при просевании через 
металлическое сито № 20 на дюйм (20 нитей на 1 лип. 
дюйм.) не должна нормально давать на сите более 
3%  остатка и обойпая мука па сите № 24 но более 
3°/о остатка. Высшие сорта ржаной муки при просе
вании через шелковые сита пе должны давать остат- 
каболееЗ% : отсевная мукана сите №7 (32 %  инти на 
1 лип. см.), сеяная па сите № 9 (38 '/а нитей на 
1 см.) и пеклевань па сите № 10 (13 нити на 1 см.). 
По содержанию золы (на сухое вещество) высшие 
сорта ржаной муки характеризуются следующим 
образом: отсевная мука до 1,4% золы, сеяная до 
1,1%, пекловапь 0,7—0,8%.

Пшеничная мука. В довоепное время паши товар
ные мельницы вырабатывали чрезвычайно большое 
количество. сортов пшеничной муки, размалывая 
пшеницу на 5 до 14 сортов и даже па отдельных 
мельницах па 26 сортов муки. Сорта эти по разпым 
районам поснли различные названия, при чем под 
одним п тем ясе названием в одном и том же райопе 
передко вырабатывалась мука различного качества, 
так что название пе определяло качества муки. Выс
шие сорта муки вырабатывались крупичатмми (круп
чатка) и мягкими (перпачи). Крупичатая мука со
стоит из более рассыпчатых частиц без примеси или 
с мипималыгой примесыо мелких частиц (пушок) 
и получается просеванием через шелковые сита 
№№ 4—7 (2 ! V2—32%  нитки на 1 см.), мягкая мука полу
чается просеванием, через шелковые сита №№ 9—14 
(38 V,—55 питок на 1 см.). В пастоящее время число 
сортов пшеничной муки сильно сократилось, при чем 
размол производится пе больше чем па четыре сорта. 
Размол ведется преимущественно на следующие 
сорта муки из смеси твердой (25%) и мягкой (75%) 
пшеницы:
1 сорта 15% Содерж. золы (на сух. вещ.) около 0,55%
2 „ 25% „ „ „ „ 0,60%
3 „ 20% „ „ „ „ 1,00%
4 „ 15% „ „ „ я 2,20%

Из одной мягкой пшеницы—на четыре сорта:
1 сорта 25% Содержание золы около 0,50%
2 „ 25% „ „ „ 0,65%
3 „ 10% „ „ „ 1,10%
4 „ 1 5 %  „ „ 2,10%

На три сорта:
1 сорта 30% Содержание золы около 0,55%
2 „ 30% „ „ 0,80%
3 „ 15% „ „ „ 2,10%

Первый сорт из смеси твердой и мягкой пшени
цы вырабатывается в виде круиичатой муки, осталь
ные сорта из смеси пшениц, а также все сорта муки 
из мягкой пшеницы вырабатываются мягкими, при 
чем из одной мягкой пшеницы иногда также берется 
около 10% крупичатой муки за счет соответствую
щего уменьшения выхода 1-го сорта. Крупичатая 
мука должна на шелковом сите № 5 (26 ниток на 
1 см.) давать остатка не более 3% и па сите № 9 
(38 Va нит. на 1 см.1 пс менее 65%, а мягкая мука 
должна на сите № 9 давать остатка не более 5%.

При помоле смеси твердой и мягкой пшеницы 
нпогда отбирается манная крупа, представляющая 
полупродукт, а именно лучшую, тщательно очищен
ную крупку, из которой при дальнейшем размоле 
получается перпый сорт муки. Манной крупы обычно 
отбирается не более 3—5% за счет соответствую
щего уменьшения выхода муки 1-го сорта.

Г. Канеман.

3. Хранение муки. Мука при правиль
ном хранении в сухом помещении не
сколько улучш ается в пекарной сп о
собности и белоет; при более долгом 
хранении качество муки поншкается, 
ибо в ней развиваются окислительные 
процессы. Один окислительный про
цесс состоит в окислении содержащего
ся в муке жира, тонко распределенного 
по огромной поверхности частичек муки, 
кислородом воздуха, при чем жирные 
кислоты жира муки делаются свобод
ными и повышают кислотность муки, ко
торую молено определять, обрабатывая 
муку спиртом или горячей водою и 
титруя экстракт щелочыо. Чом ниже 
сорт муки, тем более содеряштся в ней 
жира и тем сильнее развивается при 
хранении ее окислительный процесс, 
характеризуемый не совсем чистым, 
прогорклым запахом. Д ругой окисли
тельный процесс обусловливается ды
ханием муки; частички ее довольно 
долго остаются живыми и дышат, по
глощая кислород и выделяя воду и 
углекислый газ, тем сильнее, чем вы
ше температура хранения и чем влаж
нее мука. Чем ншке сорт муки, тем 
она отрубянистее и тем рыхлее она 
укладывается, т. е. тем более в ней 
воздуха; поэтому более отрубянистая 
мука сохраняется труднее, чем чистая. 
Оба окислительных процесса—окисле
ние и дыхание—ведут к поднятию тем
пературы в хранимой муке, а это, в 
свою очередь, усиливает указанные 
процессы. Вода, выделяемая дыханием 
муки, и вода, испаряемая из муки под
нятием ее температуры, может соби
раться в жидком состоянии в более 
холодных местах мучного запаса, а это 
влечет слипанье в комья; при более лее 
сильном увлаяснении в муке развива
ются микроорганизмы, делают ее затх
лой и совсем портят ее. Предыдущее 
указывает, что для хорошего хране
ния мука доллена быть суха  (не более 
13% влаги) и должна храниться в с у 
хом и холодном помещении. Сильно 
затхлая, испорченная мука не дает 
хорошего хлеба, вредна для здоровья 
и потому негодна ни в пищу, ни в корм.

Свойства и испытание муки. Высокие copra му
ки— круинчатые, т. е. они состоят из угловатых кру
пинок, содержащих только мучнистое тело хлебного 
зерна и лишь в ничтожных количествах отруби, т. е. 
элементы оболочек и зародыша. Круннчатость муки 
проявляется отсутствием в ней тонко-перетертых



частиц, и потому опа при пересыпании не должна 
пылить. Отсутстние отрубей дает муке имеете с  тем 
высокий белый, несколько паленый, сливочный 
цвет. Отруби делают муку темнее; особенно ре- 
льефпо выступает цвет муки, если пробу ее положить 
на лопатку, сгладить поверхность кучки и опустить 
минут па 5 в воду (способ Пекара); если вынуть 
муку из воды и дать воде обтечь, то на поверхности 
муки ясно выступают темные крапинки отрубей. Со
держание отрубей в ржаной муке хорошо опреде
ляется также способом Раковнча: проба муки в про
бирке взбалтывается с хлороформом, тогда отруби, 
как более легкие, всплывают на поверхность, и чем 
их больше, тем мука ниже сортом, отрубянистее. 
Анализ показал, что отрубянистые части хлебного 
зерна содержат значительно более жира и золы, 
чем мучнистое ядро зерна, поэтому определение 
жира и золы дает критерий для оценки качества 
муки. Лучшая пшеничная мука содержит 0,24—0,34% 
золы н 0,6—0,95% жира, а худшая 1,81—3,15% золы 
и 2,51 3,45°« жира. Для определения золы мука 
медленно сожигается в фарфоровом тигле, в му
феле, а для определения жира—экстрагируется эфи
ром. Содержание золы в жерновой муке несколько 
выше, чем в вальцовой, ибо в первой имеется при
месь жернового песка (от стирания жерновов); по
этому зола вальцовой муки вполне растворима в 10° о 
соляной кислоте, а зола жерновой муки—не вполне. 
Присутствие жернового песку хорошо констати
руется взбалтыванием муки в хлороформе: песок 
собирается на дне пробирки и может быть взвешен; 
« г о  не должно быть более 0,8%; оп вреден тем, что, 
попадая в печеный хлеб, портит эмаль зубов. По
мощью хлороформа можно разделить таклсе содер
жащиеся в муке растительные иримсси; напр., спо- 
рыпья всплывает благодаря легкости на поверх
ность хлороформа в виде темных частичек н молсет 
быть выделена и констатирована микроскопически. 
.Микроскоп определяет таклсе примесь в муке мо
крой головни, которая считается вредною, семян ку
коля, погремка и пр.

Особенно важное зпачение имеет оценка пекар
ного достоинства муки. Пекарное достоинство — 
сложное понятие: в него входит, во-первых, размер 
припека, т. о. выход хлеба по весу из муки, во-вто
рых, объем пекарных изделий из единицы веса муки 
и, в третьих, в связи с  предыдущим, степень пори
стости пекарных продуктов. Размер припека зави
сит, с одной стороны, от степени сухости муки: чем 
она суше, тем, вообще говоря, более молсет быть 
к пей прибавлено воды, чтобы получилось тссто 
определенной консистенции, и тем больше полу
чается выхбда хлеба; однако, это правило на прак
тике нередко имеет исключения, ибо поглощение 
воды стоит в связи таклсе с  содержанием и свой
ствами клейковины, и зачастую значение этих функ
ций является преобладающим. Они лее играют пер
венствующую роль также для объема и пористости 
хлеба; валено по только получение копснстептпого 
теста  с  возможпо большим количеством воды (при
пек), но еще существеннее, чтобы тосто хорошо 
поднималось, чтобы оно было вязко и но опадало, 
т. е. чтобы хлеб получался объемистый. Однако, 
и одпого большого объема пекарных изделий мало; 
молено получать их очень объемистыми, но крупно- 
ноздреватыми, с  большими пустотами внутри—т. е. 
плохой выпечки: необходимо, чтобы при большом 
объеме хлеба поры его были многочисленны, не 
крупны и расположены во всей массе, а это зави
сит от количества и свойств белковых веществ му
ки—ее клейковины. Из предыдущего ясно, что в 
оценке пекарного достоинства муки клейковина 
играет первенствующую роль, поэтому давно улсе 
стремились выработать методы оценки муки но 
клейковине. Методов предложено много и все они 
более пли менее полезны для суждения о достоин
стве муки, но нередко не вполне совпадают о прак
тической оценкой пекарной способности ее. Прежде 
всего валено определение количества клейковины. 
Для этого можно определить содерлсание в муке 
азота по Кьельдалю и перечислить его на белковые 
тела; однако, этот метод далеко не точен, ибо для 
пекарного достоинства важно не общее содержание 
белка в муке, а количество нмеппо вязкой клейко

вины. Количественное определение последней чаще 
ведется непосредственно, для чего из муки гото
вится тесто, и из него вымывается водою крахмал 
н пр., и остается вязкая мокрая клейковина; взве
шивание дает содерлсание сырой клейковины, а по 
высушивании ее- и количество сухой клейковины. 
Чем оно больше, тем, вообще говоря, лучше. Однако, 
очень много зависит и от качества клейковины. Ме
тоды определения последнего сводятся к быстрому 
нагреванию мокрой клейковины, при чем впитанная 
ею вода испаряется и раздувает клейковину, а затем 
ола высыхает. Плохая клейковина при раздувании, 
вследствие малой вязкости, лопается и, пропустив 
пары воды, опускается, и конечный объем ее будет 
мал; наоборот, чем лучше, вязче клейковина, тем 
более она раздувается и тем объемистее получается 
продукт. Остается измерить объем печения, чтобы 
судить о качестве клейковины. Измерить этот объем 
можно, напр., так: насыпать в сосуд до определен
ного уровня дроби и взвесить; затем, высыпав 
дробь, ввести в сосуд печение, опять засыпать 
дробью так, чтобы поверхность ее стояла на преж
нем уровне, и измерить объем того количества дроби, 
которое теперь замещено печением. На раздувании 
клейкопипы от паров воды основаны, наир., старин
ный прибор— алеурометр Болланда, метод и прибор 
Лнбермана и др. Приборы эти полезны для оценки 
пекарной способности муки, но не могут решить во
прос окончательно. В виду этого явилось для оценки 
пекарного достоинства клейковины химическое на
правление. Флеран нашел, что для таковой оценки 
важно соотношение составных частей клейковины: 
пшепичпая мука тем выше по пекарному достоин
ству, чем ближе клейковина ео к составу : 75% глпа
дина, 25% глютенина с  небольшим количеством 
конглютина; глиадин—растворимая в 70° спирте 
часть клейковины, образующая связную массу 
клейковины и теста, глютеннн — нерастворимая 
в спирте часть клейковины, малосвязная. Одпого 
глнаднна недостаточно для образования клейковины, 
ибо получается расплывающаяся масса: нужен глю- 
тепип. Ковглютин — растворим в воде, содержащей 
едкие щелочи и основные фосфаты. Если глиаднна 
п клейковине более 75%, напр. 80%, то тесто, под
нявшись хорошо, потом опадает; если же его мало, 
наир. 6 6> , то тесто плохо поднимается. Проверка 
указанного выше правила Флерана показала, что оно 
часто имеет место, но, однако, нередки и исключения 
из пего. Ближе к цели и практичнее, чем испыта
ние клейковины, непосредственное определение муч
ного теста, напр., методом Куниса (фарпномстр) или 
артрононом  (см.) Зелышка, способом Маурнцио ит. и. 
Суть этих способов в том, что из определенного 
количества муки готовится тесто с надлежащим по 
сорту муки количеством воды; тесто поднимается 
дрожжами или пекарными порошками, запекается, 
н измеряется объем печения. Лечение производится 
в особых лабораторных печах. Кроме определении 
объема хлебца, он разрезается, и оцепниается его 
пористость, для лучшего рассмотрения которой по 
разрезу хлебца прокатывается валик, намазанный 
краской, поело чего разрез нажимается на бумагу 
и на пей получается оттиск—рисунок пористости 
хлеба, удобный для оценки. Этот метод лаборатор
ного пробного почеиил всего ближе к практическому 
пробному печению, когда хлебопек делает с испы
туемой мукою пробу выпечки хлеба по приемам, 
принятым в хлебопечении.

Г л а в н е й ш а я  л и т е р а т у р а :  Neumann,
„Brotgetreide und Brot“ (1922); M uurizio, „Getreide, 
Mehl und Brot“ ; Bailey, „The Chemistry o f  Wheat 
Flour“ (1925). tlU K U m uH C K U Ü .

4. Хлебопекарное производство. Про
изводство печеного хлеба разделяется 
на три отдельных технологических 
процесса: образование — замешивание 
теста, разрыхление—брожение теста 
и превращение теста в печеный х л е б -  
выпечка.



Для образования теста муку тща
тельно замешивают примерно с поло
винным (от 50 до 70%) по отношению 
к весу  муки количеством воды. Белко
вые вещества муки при низкой ком
натной температуре набухают, погло
щая воду, в то время как крахмал муки 
остается без изменения.

При замешивании теста сначала 
происходит простое механическое сме
шивание частиц муки с  водою, чтобы 
дать возможность белковым веществам 
муки набухать, а затем, при дальней
шем замешивании, набухшие частицы 
белковых веществ образуют связную 
клейковину, которая образует ряд пле
нок, пронизывающих всю м ассу  теста. 
Таким образом, тесто представляет 
собою  смесь клейковины, т. е. набух
ших частиц белка, с  почти неизменен
ными частицами крахмала.

Для того, чтобы получить при вы
печке пористый печеный хлеб, тесто 
необходимо предварительно разрых
лить. Для разрыхления теста его под
вергают брожению, для чего при заме
шивании в него прибавляют некоторое 
количество прессованных пекарных 
дрожжей или закваски. Закваска пред
ставляет собою уже бродившее тесто, 
в котором содержатся молочно-кислые 
бактерии и дрожжи. Дрожжи и закваска 
при замешивании теста распределя
ются равномерно по всей его массе, 
почему углекислый газ при броже
нии выделяется также во всей массе 
теста. Пленки клейковины препятству
ют газу  выходить из теста и обра
зую т в тесте пузырьки; тесто вслед
ствие этого увеличивается в объеме 
и разрыхляется. В виду того, что про
цесс полного набухания белковых ве
ществ муки требует большего времени, 
чем нужно для замешивания теста, и 
клейковина только ко времени оконча
ния набухания (для пшеничной муки 
примерно через час после замеса) ста
новится наиболее вязкой и эластич
ной, пленки клейковины в начале бро- 
жения теста  не в состоянии в доста
точной степени удерживать газ, и газ 
разрывает их. Поэтому тесто через не
которое время перебивают, при чем 
часть образовавшейся углекислоты 
вытесняется из теста, а взамен разо
рвавшихся пленок клейковины образу

ются новые. После перебивки тесто 
вновь оставляют бродить. Когда тесто 
созрело, его делят на куски, формуют из 
них хлебы, сформованным хлебам 
некоторое время дают постоять для 
окончательного подхода (расстойка 
хлеба), т. к. во время формования 
часть газа вытесняется из теста, сма
чивают хлеб сверху водой и сажают 
его в печь для выпечки. Для наилуч- 
шего протекания всего процесса раз
рыхления теста, его ведут при опти
мальной для брожения температуре 
30—35° Д., для чего муку и воду для 
завеса берут соответствующ ей темпе
ратуры и тесто во время брожения и 
подхода дерэкат в помещениях с соот
ветствующей температурой, а такзке 
стараются поверхность теста и сфор
мованного хлеба предохранить от 
засыхания либо прикрывая тесто, либо 
поддерживая в бродильных помеще
ниях повышенную влалсность воздуха. 
Соль, а такзке сахар, масло, яйца и про
чие необходимые для соответствую 
щих сортов хлеба вспомогательные 
материалы прибавляют в тесто во вре
мя его замешивания.

Печь при посадке в нее хлеба нор
мально имеет температуру около 220— 
230° Ц., хлеб около 30—35° Ц. Темпера
тура печи не сразу передается хлебу, 
и хлеб внутри нагревается лишь по
степенно, почему деятельность дрозк- 
жей продолзкается, примерно, до нагре
ва мякиша до 50° Д., и внутри хлеба 
продолжает образоваться углекислота 
и алкоголь. Одновременно газ, находя
щийся внутри хлеба, от нагревания 
расширяется, и спирт испаряется, рас
тягивая клейковину, и хлеб после по
садки некоторое время еще подни
мается. Для наиболее полного подъема 
хлеба в печи, а такзке для получения 
хорошей корки, стараются замедлить 
высыхание поверхности хлеба, смачи
вая ее перед посадкой и поддерзкивая 
в печи влазкную атмосферу. Для этого 
стараются удерзкать в печи пар, обра
зующийся при испарении влаги из 
теста, а такзке пускают в печь после 
посадки пар или воду, которая испа
ряясь заполняет печь паром.

При дальнейшем повышении темпе
ратуры внутри хлеба (примерно около 
65° Д.) крахмальные зерна муки начи



нают сильно поглощать воду и клей- 
стеризоваться, а клейковина (белок) 
свертываться и затвердевать, образуя 
мякиш хлеба, при чем при этом также 
испаряется часть влаги теста. К концу 
выпечки температура мякиша подни
мается, примерно,до98° И.Температура 
поверхности хлеба достигает при вы
печке 180—200° Ц. При этом" ббльшая 
часть влаги из наружного слоя хлеба 
испаряется, образуется корка, крахмал 
корки превращается в декстрин, бу 
реет, и корка окрашивается в желтый 
или коричневый цвет — подрумяни
вается.

Продолжительность выпечки зависит 
от сорта и размера хлебов и равна 
от 15—25 минут для штучного пшенич
ного хлеба, до 2—2%  часов для боль
ших караваев ржаного хлеба.

Мука при замешивании теста в за
висимости от ее влажности и хлебопе
карных свойств поглощает разное ко
личество воды. Выход теста, т. е. ко
личество теста, получающееся из 100 
весовых частей муки, в среднем для 
хорошей ржаной муки средней влаж
ности 13— 14%, равен около 155 и до
стигает 160—165. Выход пшеничного 
теста  равен около 165 и достигает 
170—180. Вследствие испарения влаги 
из корки и мякиша хлеб при выпечке 
теряет в‘ весе от 8 до 24% от веса по
щаженного в печь теста в зависимости 
от сорта и величины хлебов. При осты 
вании хлеба из него испаряется еще 
некоторое количество влаги, и он те
ряет от 1 до 2,5% первоначального 
веса при выемке из печи. Припек 
хлеба, т. е. разность между весом 
хлеба и затраченной на изготовление 
его муки, получается в среднем от 
20 до 35—40 на 100 частей муки.

При крупном массовом производстве 
хлеба на современных хлебозаводах 
отдельные рабочие процессы, как то: 
просевание и смешивание муки, замес 
теста, деление теста, формование 
хлеба, а также выпечка и транспорт 
муки, теста и хлеба—в целях удеше
вления производства полностью или 
частично механизированы.

Муку пород замесом необходимо просеять, чтобы 
в тесто не могли попасть обрывки бичевок, пломбы 
и т. п., а таклсе, чтобы разрыхлить муку для луч
шего замеса и брожения теста. Часто хлеб выпе
кается не из одного сорта муки, а из нескольких, 
почему муку необходимо перед замесом теста тща

тельно перемешать. Для просевания муки пользу
ются обыкновенными призматическими буратами 
(см. выше му ком. производство), центрофугалами 
и плоскими качающимися ситами. Для смешивания 
муки служат мукомешалкн, обычно состоящие из 
цилиндрического закрома с коническим дпом, внутри 
которого по вертикальной оси расположен архиме
дов винт. В закром засыпаются соответствующие 
сорта муки. При вращении винта мука из конуса 
эакрома поднимается винтом вверх, а находящаяся 
у стенок закрома опускается вниз в конус н таким 
образом вся мука перемешивается. Комбинирован
ные мукомешально-просевательные машины состоят 
из горизонтального цилиндра, в котором вращается 
вал с лопастями для перемешивания муки. После 
перемешивания мука через открывающееся в нижней 
части цилиндра отверстие выпускается для просева 
на плоское качающееся сито, расположенное под 
этим цилиндром. В просевагельные и мукомешаль- 
ные машины и из них в запасные закрома мука по
дается ковшевыми элеваторами и трапспортными 
винтами.

Замес теста производится тестомесильными ма
шинами, которые строятся с постоянными дежами, 
в которых тесто только замешивается, а для бро
жения перекладывается в другие дежи, и со смен
ными дежами, в которых тесто замешивается и бродит. 
В тестомесилках с постоянными дежами (табл. III, 
фиг. 1) тесто замешивается вращающимся внутри дежи 
валом с  лопастями или изогнутым валом. Эти ме
силки строятся также с двумя валами и тогда 
придают днищу дежи форму двух полуцилиндров. По 
окончании замеса дежа месилки при помощи осо 
бого механизма наклоняется, и тесто из нее выва
ливается в подставлепиую дежу па колесах, в ко
торой отвозится для брожения. Тестомесилки со
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сменными дежами состоят из станины с месильным 
рычагом и круглой передвижной на колесах дежи 
(фиг. 35). Для замеса дежа подкатывается к станине 
и скрепляется с ней. Тестомесильный рычаг делает 
при замесе сложное движение, похожее на движе
ние руки человека при ручном замесе, — входит в 
тесто в центре дежи, движется вдоль дна и выхо
дит из теста вдоль стенки дежи. Дежа при помощи 
червячного колеса на ней и червяка в станине вра
щается, и месильный рычаг перемешивает посте
пенно всю массу теста. По окончании замеса дежа 
с  тестом откатывается для брожения, и на ее место 
подкатывается другая дежа. Месильные рычаги 
в этого типа месилках делают и иной формы 
и придают нм поворотно-вращательное движение 
(фиг. 16). Месилки с  постоянными дежами применя
ются преимущественно для теста, которое замеши



вают один раз (ржаное тесто на рощине, которая 
приготовляется тогда в особых квашнях), а тесто
месилки со  сменными дежами,—когда тесто прихо
дится замешивать несколько раз для того, чтобы 
избежать двукратного и л и  больше перекладывания 
теста из месилки в дежу и обратно.

Для приведения в действие тестомесилок тре
буется примерно от 1,2 до 2,0 лош. сил на 100 кгр. 
замешиваемого в один прием теста. Пшеничное 
тесто как более эластичное и вязкое требует больше 
силы, чем ржаное. Продолжи
тельность замеса от 4 до 15 мин.
Расход силы на однократное за
мешивание ранен от 0,06 до 0,1 
клв-часа на 100 кгр. теста.

Мука в дежу месилки подает
ся из закрома, расположенного 
над месилкой, через рукав. Вода 
необходимой для замеса темпе
ратуры приготовляется в особом . 
баке, расположенном над месил- Г 
кой, смешивая в нем горячую и 
холодную воду. Бак имеет тер
мометр и шкалу для отмеривания 
воды. Для отвешивания муки для 
замеса применяются также авто
матические весы.

Деление теста на куски и фор
мование караваев хлеба произво
дится, в зависимости от свойства 
теста и величины караваев хлеба, 
машинами различных конструк
ций. Для формования ржаного 
хлеба, выпекаемого в формах, 
применяются формовки, рабо
тающие подобно мясорубкам 
Тесто из дежи кладется в воронку 
машины, захватывается двумя 
червяками, вращающимися в раз
ные стороны, перемешивается ими 
и выталкивается через мундштук в виде бесконеч
ной колбасы, которая разрезается ножом на куски 
нужного размера. Куски теста кладутся з жестяные 
формы, в которых подходят и выпекаются. Эта 
машина формует только тесто, а делят его на куски 
вручную, при чем в минуту получают около 20 кара
ваев весом около 4 кгр. при расходе около 1,5 — 2 
лош. сил.

Автоматически работающие"'тестодслительные ма
шины делят обычно тесто на куски по объему. Для 
деления теста на крупные куски применяется ма
шина (фиг. 17). Тесто кладется в воронку машины А, 
захватывается червяком Б и вталкивается им в ниж
ний цилиндр В о поршнем. Поршень под давлением 
теота отходит, и тесто заполняет цилиндр. Машина 
имеет два цилиндра В  и / ’. Цилиндры эти периоди
чески вращаются вокруг горизонтальной оси. Когда 
цилиндр В  заполнен тестом, ось поворачивается на 
180° , цилиндр переходит в верхнее положение, пор

шень двигается в обратную сторону и выталкивает 
отрезанный при повороте кусок теста на бесконеч
ную ленту Д , которая передает его для дальнейшей 
обработки. В то же время нижпнй цилиндр запол
няется тестом. Регулирование объема, а тем самым 
веса кусков теста, производится изменением хода 
поршней при помощи маховичка Е. Машина этой кон
струкции пригодна для деления всякого рода теста, 
чистого ржаного, пшеничного и смешанного, и мо
жет делить его на куски весом от 0,5 до 5 кгр.
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Производительность машины от 1.000 до 2.000 кусков 
в час в зависимости от их веса истребует около 
5 лош. сил.

Д л я  деления пшеничного теста для мелкого'.хлеба 
применяется машина (фиг. 18) с  двумя валами, вра
щающимися навстречу друг другу. В валах перпен
дикулярно их оси расположены передвигающиеся 
взад и вперед поршеньки, окруженные также по
движными полыми цилиндрами. Тесто поступает 
в воронку машины, захватывается губами полых ци
линдров (1), отщипывается ими (2) и затем выталки
вается (8) на ленту (4). Регулировка и изменение 
размеров кусков производится изменением хода пор
шеньков. Кроме вышеуказанных, имеется целый ряд 
тестоделительных машин различных конструкций.

После деления теста кускам его п.ужно придать оп
ределенную форму хлеба и гладкую поверхность. Для 
формовки и закатки хлебов продолговатой формы при
меняются продольные закаточные машины (табл. III,
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фиг. 2). Машина эта, в простейшей конструкции, со
стоит из стола, по которому движется бесконечная 
лента, пад которой расположена доска. Кусок теста 
транспортной лентой делительной машины подается 
на лепту закаточной машины и, проходя под доской, 
закатывается в хлеб продолговатой формы. Зака
танные хлебы снимаются с  ленты и помещаются 
для дальнейшего подхода в формы или на доски.

Для формовки и закатки круглых хлебов применя
ются конические закаточные машины (табл. Ill, фиг. 3). 
Машина эта состоит из вращающегося конуса 
с  рифленой поверхностью, который окружен непо
движным спиральным желобом. Куски теста из де- 
лительпой машины подаются лептой в ннжшою 
часть желоба, увлекаются вращающимся конусом 
вверх по спирали, проходя по желобу приобретают 
шарообразную форму и гладкую поверхность и ска
тываются затем по конусу на вторую транспортную 
лепту, о которой снимаются. Закаточные машины 
этого типа пригодны для закатки хлебов весом от 
30 до 2.000 кгр. и строятся также в виде вращаю
щегося вертикального цилиндра, окруженного винто
образным желобом. Закаточные машины требуют от 
1,5 до 3 сил.

Выгрузка теста из деж в делительные машины 
производится при помощи особых механизмов для 
опрокидывания деле. Делса с тестом подкатывается 
к опрокидывателю, закрепляется в нем, затем под
нимается, опрокидывается, и тесто из нее вывали
вается в воронку тестоделилки.

Сформованные хлебы в формах или на досках 
ставятся на передвижные этолсерки, на которых 
отвозятся в камеры для подхода- расстойки хлеба, 
в которых поддорлшваются оптимальные для подъема 
температура и влажность воздуха, и затем на тех 
же этажерках подвозятся к печам для посадки.

При делении теста делительными машинами тесто 
сильно спрессовывается, из пего вытесняется значи
тельная часть углекислоты, и куски теста теряют 
в сильной степени ту рыхлость, которую они при
обрели но нремя броясенкя. При дальнейшей за
катке, формовке хлебов из них таклсе вытсспяетсн 
часть углекислоты. Поэтому сформованным хле
бам перед выпечкой нулепо дать некоторое время 
постоять для нового брожения и приобретения не
обходимой рыхлости,—пористости. Для получения 
хлеба хорошей и равномерной пористости этот под
ход сформованных хлебов, при механическом про-



изводстве, часто разделяют на две стадии. Непо
средственно после деления теста кускам теста дают 
сначала немного подойти, затем закатывают хлебы, 
и сформованным хлебам дают еще раз подойти. 
Для этого промежуточного подхода хлеба часто 
пользуются автоматическими бродильными шкафами, 
в которых движутся формы, подвешенные на беско
нечной цепи. Куски теста кладутся в эти формы

мерно на 1/3 объема, водой и заварены с  обоих кон
цов. Для получения в пекарных камерах необходи
мой для выпечки температуры 220—230° Ц. пар и 
пода в трубах нагреваются до температуры 300— 
350° Д., каковой соответствует давление водяного 
пара в 100—170 атмосфер. Трубы делаются цельнотя
нутыми, обычно наружным диаметром около 35 м/м., 
и испытываются на соответствующее давление. Для
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и проходят через шкаф, в котором путем впуска 
пара или иным способом поддерживаются оптималь
ные для подхода хлеба температура и влажность. 
Скорость цепи регулируется таким образом, 
чтобы тесто оставалось в шкафу нужное для под
хода время. Фиг. 19 показывает установку делитель
ной я закаточной машины с  промежуточным бро
дильным шкафом. Дежа с тостом поднимается опро
кидывателем 1, опрокидывается, и тесто вывали- 
ваотоя в тестоделительную машину 2. Разделенные 
куски теста лентой передаются на посадочный 
аппарат 3, который перекладывает их в формы бро
дильного шкафа 4. Пройдя бродильный шкаф, куски 
теста после подхода другой лентой передаются па 
продольную закаточную машину 5. После закатки 
сформованный хлеб кладется на этажерки, на ко
торых ставится в камеру для второго подхода, а за
тем подвозится к печи для выпечки.

облегчения и ускорения посадки и выемки хлеба 
печи имеют выдвижные поды. Поды из котельного 
железа лежат на подвижных каретках, которые сна
ружи печи опираются на колеса, движущиеся по 
рельсам в полу пекарни, а внутри печи на ролики. 
Поды в свою очередь движутся вдоль каретки на 
стальных шариках. Обычные размеры подов: длина 
2.500 до 8.000 м/м., ширина 1.220 до 1.820 м/м., площадь 
от 3 до 6,5 кв. метр. Для образования в пекарных 
камерах пара в задней части камер или под подами 
уложены наклонные плиты. На верхнюю плиту пу
скается через трубу вода, которая, стекая с плиты 
на плиту, испаряется и дает пар. Для выпуска пара 
имеются вытяжки, закрывающиеся заслонками. Для 
использования тепла отходящих газов в верхней 
части печи вмурован котел, дающий горячую воду 
для производства. Печи с  выдвижными подами при
меняются преимущественно для выпечки крупного
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Наибольшим распространенном в настоящее время 
пользуются двухъярусные печи, обогреваемые паро
выми трубами высокого давления, так называемыми 
трубами системы Перкинса (фиг. 20), состоящие из пе
карных камер и топки. Нагревательные трубы распо
ложены рядами в верхней и нижней части пекарных 
камер с наклоном в сторону топочного пространства, 
куда они выходят концами. Трубы заполнены, при

хлеба весом 1,0 кгр. и больше. Для выпечки мелкого 
хлеба применяются двух- и одноярусные печи с  тру
бами Перкинса со стационарными подами, в которые 
хлеб сажается и вынимается лопатами. Суточная 
производительность печи с выдвижными подами при 
работе в течение 24 часов равна в зависимости от 
сорта и величины выпекаемых хлебов от 300 до 
630 кгр. хлеба на 1 кв. метр площади подов. Печи



с  выдвижными подами строят также трех- и четырехъ- 
яруспымн. Такие печи имеют подъемник, на который 
выдвигают поды, которые затем опускают для за
грузки и вновь поднимают для вдвигания в печь.

При массовом производстве односортного хлеба 
применяются автоматические печи с  непрерывно 
и периодически движущимися подами. Фиг. 21 пред
ставляет собою автоматическую печь для мелкого 
пшеничного хлеба германской конструкции. Под со 
стоит из ряда отдельных площадок, выложенных 
лещадкой и подвешенных на бесконечной цепи. Пло
щадки движутся по двум пекарным камерам-кана
лам и для выгрузки и посадки хлеба при помощи 
особого механизма снимаются с  цепи и выдвигаются 
на разгрузочный аппарат, находящийся перед устьем 
печи, при чем на это время движение цепи останавли
вается. Разгрузка готового хлеба производится авто
матическими лопатками, движущимися над вынутой 
из печи площадкой и сметающими хлеб в корзинку. 
Посадка хлебов производится вручную. Пекарные ка
меры обогреваются трубами Перкинса Т, располо
женными сверху и снизу каждой камеры. В верхнюю 
камеру по особым трубам впускается пар, избыток 
которого удаляется через каналы К. Такие печи 
строятся о площадками общей площадью пода около 
36 кв. м., т. е. равной, примерно, общей площади по
дов трех двухъярусных печей, и выпекают в час до | 
15.000 мелких булок.

Помимо автоматической печи указанной конструк
ции для мелкого хлоба, в Америке и Англии рас
пространены автоматы и для выпечки более круп
ного хлеба весом до 2 кгр., в которых посадка хлеба 
обычно производится с  одного конца, а выемка 
с противоположного. Печи эти обогреваются тру
бами Перкинса, газом, электричеством и т. д.

Расход тепла в печах с трубами Перкинса при 
24-часовой работе равен п среднем от 500 до 600 кал. 
на 1 кгр. выпекаемого хлеба в зависимости от сорта 
хлеба, величины караваев и степени загрузки пода 
и правильности ведения топки. Полезный расход 
тепла на собственно выпечку хлеба слагается из 
тепла, расходуемого на нагрев мякиша хлеба от 
температуры посадки 30—35° Ц. до 98° Ц., корки до 
200° Ц., на испарение воды из мякиша и корки 
и на нагрев образовавшегося пара до температуры 
пекарной камеры 220—230° Д. и равен в среднем 
140—160 кал. на 1 кгр. хлоба и зависимости от со
отношения в хлебе мякиша и корки. Остальное 
тепло расходуется на испарение воды, пускаемой 
в печь для образования пара, и нагрев этого пара 
до температуры пекарной камеры, подогрев воды 
в водогрейном котле и на всякого рода потери от 
лучеиспускания фронта, стенок и топки печи, от 
остывания подов при выдвигании, от химической 
и механической неполноты сгорания и на потерю 
о отходящими газами. При работе печи не круглые 
сутки расход тепла увеличивается от потери тепла 
вследствие остывания ночи но время бездействия.

При планировании механических хлебозаводов 
стараются по возможности сократить и упростить 
пути движения теста, сформованных хлебов и вы
печенного хлеба. Производственные помещения рао- 
иолагают в нескольких или одпом этаже. Табл. IV 
показывает поперечный разрез хлебозавода с распо
ложением производственных помещений в несколь
ких этажах. Склад муки расположен в 3-м этаже, 
куда мука подается подъемником в мешках. Здесь I 
мука из мешков засыпается в приемные ковши кои- j 
шовых элеваторов, которыми подается в мукоме- 
шальпо-просевательные машины, и после смешива
ния и просева поступает в запасные закрома, распо
ложенные в 3-м этаже. Из закромов мука через авто
матические весы, подвешенные к потолку второго 
этажа, поступает в дежи тестомесилок. Замешенное 
теето после брожения подкатывается в дежах к опро
кидывателям и вываливается по желобу в делитель
ные машины, расположенные в 1-ом этаже против 
Фронта печей. После деления и закатки сформован
ные хлебы кладутся на подвижные этажерки, отво
зятся на них в камеры для подхода и затем к печам 
для посадки. Хлебопекарные печи, на данном чер
теже трехъярусные с  подъемниками для подов, 
расположены в одноэтажной пристройке к пекар
ному залу.

Выпеченный хлеб кладется на этажерки и на них 
отвозится в хлебохранилище для остывания и от
пуска. Во избежание перекладывания хлеба он боль
шей частью хранится до отпуска на тех же пере
движных этажерках. В целях удешевления стоимости 
здания, склад для муки располагают иногда в под
вале, откуда мука и мукомешальные машины по
дается ковшевыми элеваторами.

При большом количестве печей—12 и больше—печи 
ставят также двумя рядами по обе стороны пекар
ного зала (табл. V). При таком расположении сокра
щается кубатура пекарного отделения на 1 кгр. 
выпеченного хлоба.

При планировке всех производственных помеще
ний в одном этаже тестомесильное отделение распо
лагают рядом с  пекарным залом, а дальше за ним 
или—сбоку склад для муки. Мукомешальные и про- 
севательные машины и запасные закрома для муки 
располагают в надстройке над частью тестомесиль
ного отделения.

Кроме производственных помещений, современный 
хлебозавод имеет: раздевальные, душевые и одеваль- 
ные помещения, в которых рабочие оставляют свою 
одежду, моются и одеваются в специальную про
изводственную одежду, уборные, комнату для вре
менного отдыха и еды в течение рабочего времени, 
а также лабораторию для производства необходи
мых испытаний муки и хлеба, контору, оклад для 
разных материалов и т. д.

Г  л а в н е й ш а я л и т е р а т у р а .  М. P. Neu
mann, „Brotgetreide und Brot“, 1923. Dr. A. Fornet, 
„Die Theorie der praktischen Brot- und Mehlbereitung“ , 
1926. W. Jago, „The Technology of Bread-Making',
'921. г .  Канемап.

Х л е б н о е  д е р е в о ,  Artocarpus, род 
из сем. тутовых, деревья с большими 
кожистыми листьями, однополыми цве
тами (женские в початках) и крупными 
шаровидными или цилиндрическими 
мясисто-мучнистыми соплодиями. Око
ло 40 видов, дико растущ их от Цейлона 
чрез Индийский архипелаг до Китая. 
В настоящее время виды A. incisa, 
обыкновенное Х.д., и A. integrifolia, як, 
распространены по всему тропическому 
поясу и имеют там огромное значение, 
доставляя превосходный питательный 
материал целым племенам. У A. incisa 
соплодия имеют до 40 см. длины и 24 ем. 
толщины, у  A. integrifolia они дости 
гают иногда 15 кгр. весу. Их собирают 
недозрелыми и едят сырыми или ре
ж ут на ломти, пекут и употребляют 
в пищу вместо хлеба. Поджаренные 
семена таклсе употребляются в пищу 
как каштаны. Культурные разновид
ности семян вовсе не производят, но 
дают более сочные и питательные 
соплодия.

Х л е б н ы е  в е с ы ,  см. турка.
Х л е б н ы е  з а к о н ы ,  см. хлебное 

дело—8. Аграрный протекционизм.
Х л е б н ы й  т у н ,  или кузька, см.

XI. '445.
Х л е б н ы й  п и л и л ь щ и к ,  см. XI, 445.
Х л е б  п ь я н ы й ,  см. фитопатология, 

XLIV, 52.



Х л о а з м ы , или матежи, Chloasma
ta, ом. пигментные пятна.

Х л о а н т и т ,  белый никкелевый кол
чедан, минерал, кристаллизуется впен- 
таг.-гемиэдр. формах правил, системы, 
встречается гл. обр. в зернистых и 
плотных массах. Цвет оловянно-белый 
или стально-серый, иногда с  зеленым 
налетом. Тв. 5,5, уд. в. 6,3... 6,8. Хим. 
состав: мышьяковистый никкель (NiAs2); 
содержит всегда в виде примесей 
мышьяковистые и сернистые соедине
ния железа и кобальта. Служит для 
выплавки никкеля и добывания мышь
яка. Месторождения: Саксонские руд
ные горы, Иохимсталь (Венгрия), Кон
нектикут.

Х л о д в и г  (Кловис, прав. Хлодовех), 
имя трех франкских королей из дина
стии Меровингов. X. I  (481 — 511) род. 
около 466 г., был сыном короля Хильде- 
риха {см.). Вступил на престол 15 лет 
от роду. С его именем связано распро
странение франкского владычества на 
всю Галлию, объединение всех франк
ских племен под его властью, начало 
наступательного двшкения франков на 
восток и принятие франками христиан
ства {см. XIII, 443). X. начал свою дея
тельность в качестве ревностного языч
ника и беззкалостно жег в подчиняе
мых им римских владениях Сиагрия 
христианские церкви, но постепенно, 
под влиянием своей жены, бургундской 
принцессы - католички Клотильды, он 
пришел к убеждению о выгоде хри
стианства и после победы над аллема- 
нами принял крещение от епископа 
реймстсого Ремигия. При крещении ему 
преподан был совет поклоняться тому, 
что он жег до сих пор, и жечь то, чему 
он до сих пор поклонялся. Христиан
ство мало изменило характер X., пред
ставляющий совершенно исключитель
ное сочетание коварства и свирепости, 
и в качестве христианского короля он 
остался тем зке зкестоким, не знающим 
никаких сдерзкек варваром, каким был 
и раньше. Объединения франкского 
племени он добился путем ряда пре
ступлений, истребивши всех своих со
перников и всю свою родню. Однако, 
его' деятельность находила сочувствие 
как среди галло-римского населения, 
так и среди франков, встречала проч
ную поддерзкку церкви. Все это по - 1

могло X. при подчинении им своему 
влиянию бургундов и при изгнании 
в Испанию вестготов. При нем столи
цею франкского королевства впервые 
стал Йаризк, занимающий более цен
тральное место, чем Турне. При нем 
было полозкено начало законченной при 
его сыновьях кодификации обычного 
права салических франков, создание 
Салической Правды (Lex Salica).X. умер 
в 511 г., оставив 4 сыновей: Тьерри, 
Хлодомера, Хильдеберта и Хлотаря, и 
дочь Клотильду, вышедшую замузк за 
короля испанских вестготов Амалари- 
ка. X. не был такой крупной фигурой, 
как Теодорих Остготский, но его дея
тельность имела более прочное и глу
бокое влияние.

X. I I  (638 — 656), сын короля Даго- 
берта, вступил на престол еще ребен
ком, рано лишившись отца, которому 
он наследовал в Нейстрии и Бургун
дии. Австразия перешла к его стар
шему брату Сигиберту III. После смер
ти Сигиберта X. соединил все госу
дарство в своих руках, но после годич
ного правления умер. Обычно его ха
рактеризуют как одного из худших, 
ленивых королей. Кончил он психиче
ским расстройством, и главную роль 
играли при нем палатные мэры. В 656 г. 
австразийский майордом Гримоальд, 
один из первых представителей дома 
Пииинидов, сделал узке попытку поса
дить на трон своего сына Хильдеберта.

X. I I I , сын Тьерри III, род. в 682 г., 
был королем Нейстрии и Бургундии. 
Ум. в марте 695 г., процарствовав 5 лет 
под опекой Пипина Геристальского, 
игравшего в государстве первую роль.

10. И.
Х п о д м о н ,  король салических фран

ков, после их переселения на римский 
берег Рейна, в начале У века. Григорий 
Турский считает его предком, а Фре- 
дегарий отцом Меровея. X. пытался 
распространить захватным путем 
область своего племени до р. Соммы, 
но такое расширение не отвечало ви
дам римского правительства, стреми
вшегося поддерзкивать политическое 
равновесие мелсду осевшими на его 
территории варварами. Аэций заста
вил X. признать императорский суве
ренитет, очистить захваченные терри
тории и обязаться слузкить империи.



В качестве римского вассала X. полу
чил от Аэция приглашение принять 
участие в походе против Аттилы, ноумер 
еще до Каталаунской битвы. 10. В.

Х л о м б е р г ,  Вернер, финляндский 
художник (1830—1860), см. XLIII, 744.

Х п оп и щ к м й , Иосиф, польский гене
рал (1772—1854). Воспитанный в тради
циях польского патриотизма, X. рано 
остановил свой выбор на военной карье
ре; служа в одном из польских легио
нов во французск. армии, X. отличил
ся в итальянском походе 1800 г. В 1807 г. 
X. сражался приГХрейсиш-Эйлау, Фрид- 
ланде, в 1808 и 1809 г г .— в Испании, 
где участвовал в осаде Сарагоссы. 
В 1812 г. X. с французской армией 
проделал русский поход, под Смолен
ском был ранен. В 1814 г. он был за
числен Александром I в польскую ар
мию, с чином ген.-лейтенанта, но скоро 
вышел в отставку. В обострившихся пе
ред восстанием 1830—31 г. русско-поль
ских отношениях стремился найти ком
промиссное решение, в котором видел 
относительный выход для своей родины, 
несогласной больше мириться с  само
властием Николая I. В 1830 г. был из
бран диктатором. „Миротворческая“ 
политика X. не имела успеха. Он отка
зался от звания диктатора и остался 
рядовым генералом, чтобы своим опы
том служить народу. Тяжело раненый 
при Грохрве, X. уехал в Краков, где 
окончил свои дни, удалившись от воен
ной и политической ж изни/ Е. С.

Х и о п и о и о е  ш а с л а , см .хлопчатни
ковое масло.

Х л о п о к , см. хлопчатник и хлоп- 
чатобумаокное производство.

Х л о п у ш а , Афанасий, крестьянин 
Тверской губ., деятельный соучастник 
Пугачева, Человек хитрый, энергич
ный и бывалый, X. несколько раз был 
ссылаем в Сибирь, откуда, ему удава
лось бежать. В 1773 г. X., заключенный в 
оренбургскую тюрьму, был выпущен из 
нее по приказу ген.-губ. Рейнсдорпа, 
думавшего найти в X. орудие для разло
жения сторонников Пугачева, но X. пере
шел на сторону Пугачева. Он вербовал 
новых сторонников восстания среди 
крестьянства и инородческого насе
ления, незатронутого еще волной 
движения, принимал ближайшее уча
стие в военных операциях, снабжал

отряды Пугачева пушками, снарядами 
и иными запасами, отбитыми у  не
приятеля. Во время отсутствия Пуга
чева X. был одним из заместителей 
его по руководству осады Оренбурга. 
После поражения Пугачева у  крепости 
Татищевой X. вскоре попал в руки 
усмирителей. Особая комиссия, веда
вшая ликвидацией движения Пугачева, 
постановила „отсечь X. голову и для 
вечного зрения посадить на кол, а тело 
предать земле“. X. был казнен в Орен
бурге в 1774 г. Е. С.

Ж пгапчаташк, принадлежит к ра
стениям подтропического пояса и про
израстает по всему земному шару 
в так называемом хлопковом поясе, за
ключающемся между 43° северной ши
роты и 28° южной широты. В Индии, 
Китае, Японии и Египте X. культиви
руется уже около 4 тысяч лет.

Все существующ ие виды X. соста 
вляют один ботанический род Gos- 
sypinm, принадлежащий к сем. маль
вовых. Ботанические виды X. удобно- 
объединяются в две хщуппы: I, X. Ста
рого Света, родина которых в Азии и 
в Африке, и II, X. Нового Света, проис
хождением из Америки и Австралии.

К первой группе относятся следую
щие виды:

1. Многолетний X., или свящ енный  
(G. arboreum, L.), родом из Африки, 
растет в продолжении от 5 до 10 лет, 
достигая вышины до 6 м., и ежегодно 
приносит плоды. Цветы темно-красные. 
Длина волокна 25 мм., но количество 
волокна в коробочке незначительно, 
урожайность мала, вследствие чего 
этот вид не получил сельскохозяй
ственного значения, а разводится 
в Южной Азии и в Индии в садах и, 
в особенности, около храмов в каче
стве декоративного растения; из его 
волокон изготовляются тюрбаны для 
служителей культа.

2. Азиатский X. (G. herbaceum, L.), 
распространенныйв Азии—однолетний. 
В отличие от других X., он травяни
стого типа, с  более бледной окраской 
стебля и листвы. Стебель 1—1,2 м. вы
шины, покрыт короткими волосками. 
Листья сравнительно мелкие, 3—5-из- 
редка 7-лопастные, у  основания сердце
видные. Лопасти листа яйцеобразные, 
к основанию суженные; верхушки ло



пастей немного заостренные, но не 
удлиненные. Прицветники у  основания 
обыкновенно сросшиеся, такой зке дли
ны, как коробочка, иногда с короткими 
5 — 7 — 9-ю зубчиками.
Чашечка короткая, с 
едва заметными пятыо 
зубчиками. Лепестки 
желтого цвета с  пур
пурным пятном у  осно
вания, при отцветании 
розовые. Коробочкамел- 
кая, шаровидная, с 4-мя, 
резке с o-ю отделениями,

желтоватым пушком. Зрелые коробочки 
только полураскрываются или: далее 
совсем не раскрываются („гуза “)и об
рабатываются сначала на особых 

машинах — гузоломках. 
В этих машинах коро
бочки разламываются, 
после чего освобоясден- 
ный сырец поступает 
на дзкины для отделе
ния волокна от семян. 
Различаются: гуза жел
тая или бурая и гуза 
болая или светлая. Бе-

Рис. I. Хлопчатник п периоде сбора хлопка.

содержащими каждое 5 — 7 семян. Се
мена овальные, угловатые, у  острого 
конца заканчиваются шипиком, покры
ты грубыми белыми волокнами (иногда 
волокно бывает цвета верблюжьей шер
сти), в средн. 20 мм. длины и, кроме 
того, коротким серым, зеленоватым или

лая гуза отличается уролсайностыо (до 
1.650 кгр. на гектар) и скороспелостью.

3. G. nanking, Меуеп — с  красными 
коробочками и у  многих сортов с бу
рым волокном.

4. G. obtusifoliura, Rax—с мелкой, яйце
видной, раскрывающейся коробочкой.



Вторая группа X. подразделяется на 
две подгруппы: 1) „си-айленд“ (sea- 
island), 2) „упланд“ (upland).

К подгр. си-айленд относятся сле
дующие виды:

1. G. barbadense, L., барбадосский X., 
в диком виде кустарниковый, много
летний, высотою в 1 — 2 м., в культу
рах травянистый и однолетний (редко 
двухлетний), выш. около 1 м. Стебель 
прямой, гладкий, густоветвистый. Вет
ви на концах загнуты кверху. Листья 
округло-яйцевидные, немного сердце
видные, 3 — 5-лопастные. Лопасти или 
яйцевидные, или овальноланцетовид- 
ные, заостренные. Цветоножки такой 
лее длины, как черешки листьев, стоят 
прямо, после цветения удлиняются и 
несколько толстеют. Прицветник трех
листный, наполовину короче венчика, 
со многими жилками, заканчивающий
ся 9 — 11 длинными, ланцетовидными, 
заостренными зубчиками. Чашечка зна
чительно короче прицветника. Лепестки 
имеют длину около 5 см., светло-серно- 
жолтого цвета, у  основания с пурпур
ными, позднее розовыми пятнами. Коро
бочка продолговато-яйцевидная, длин
но-заостренная. 3-х-створчатая, с бу 
гристой, напоминающей колсу поме
ранца, поверхностью, с  6 — 9 семеч
ками в каждом гнезде. Сырец из 
одной коробочки весит 2,5 — 3,4 гр. 
Семена черные, гладкие, голые, сравни
тельно мелкие. Волокно 38—64 мм. дли
ны (обычно 44 — 51 мм.), белого цвета, 
реже с  буроватым оттенком. Этот вид 
послужил родоначальником островного 
X., соб. си-айленда (G. barbadense var. 
maritimum), который с  наибольшим 
успехом возделывается в юяшых при
морских районах Соед. Штатов, на 
островах Караибского моря, в том числе 
и на острове Барбадосе.

Возделываемые в настоящее время 
сорта си-айленда отличаются продол
жительным (до 210 дней) периодом 
произрастания, вследствие чего в Соед. 
Ш татах площадь, занимаемая куль
турою  этого X., составляет не более 
одного процента от всей посевной пло
щади под X. Си-айленд имеет длинное, 
тонкое, шелковистое,блестящее волокно, 
употребляемое на изготовление тончай
ших сортов тканей. Цена на такое во
локно в три-четыре раза выше, чем на

волокно X. суходольного, или континен
тального, т. е. упланда. Зато уроясай 
волокна у  си-айленда вдвое меньше.

2. G. peruvianum, En., перувианский 
X., происхождением из Перу. В диком 
виде достигает в вышину 2 — 5,8 м. и 
иногда встречается двухлетним. Этот 
вид очень напоминает предыдущий: 
отличается тем, что нижняя сторона 
листьев покрыта густыми волосками 
в виде войлока. В настояхцее время 
этот X. в чистом виде не разводится; 
он послужил материалом для валеней- 
ших сортов египетского хлопка и уча
ствовал в скрещивании со многими 
другими видами, вследствие чего в с у 
щ ествующих культивируемых сортах 
встречаются его признаки.

Меньшее значение имеют: G. brasi- 
liense Macf., бразильский X., G. purpu- 
rescens, с пурпурными стеблями и 
листьями, и G. vitifolium, виноградно- 
листный X.

Египетский X. Происхождение еги
петских сортов неодинаково. В 1838 г. 
француз Жюмель привез в Египет из 
Америки сорта си-айленд,именнов. bar
badense maritimum. Эти сорта п о л у -. 
чили название „жюмель“ и отличались 
неясным, желтовато-розовым оттенком 
волокна. Но самые выдающиеся сорта, 
как мит-афифи, аббаси, дясаннович, 
бамия, ашмуни, происходят от G. pe
ruvianum. Кроме Египта, египетские 
сорта разводятся в Юясн. Аравии, в 
Юясн. Африке, Ост-Индии, Юясн. Китае и 
в последнее время в сев .-ам . штате 
Аризона.

Д ругую  подгруппу X. Нового Света 
составляют виды суходольные, или 
континентальные, известные под об
щим именем „упланд“ (upland). Сюда 
относятся следующие виды:

1. G. hirsutum, L., X. волосистый. 
Этот вид встречается в Мексике и на
о. Ямайка. В диком состоянии дости
гает высоты 3 — 3,5 м., а в полевой 
культуре 1—1,75 м. Растение довольно 
густо покрыто волоеками. Листья боль
шие, с  сердцевидным основанием, 5-ти. 
реясе 3—7-лопастные, при чем разрезы 
доходят до половины листа. Лопасти 
широкотреугольной формы, при осно
вании не суясены, к вершине длинно
заостренные. Нижние листья часто бы
вают без лопастей, яйцевидной формы.



Верхняя сторона листа глянцевитая, 
светлозеленая, слабо покрытая волоска
ми, которые больше располагаются 
около листовых нервов. Нижняя по
верхность листа матовая, серозеленая, 
густо  покрытая мягкими волосками. 
Цвет лепестков белый, палевый или 
кремовый, меняющийся постепенно на 
розовый и при отцветании переходя
щий в красноеиний. У сорта „кинг“ 
и ему родственных у  основания ле
пестка иногда имеется пурпурное пят
но. Коробочка гладкая, удлиненная, до
стигает большой величины и имеет 
в каждом гнезде 6 — 8 семечек. При со
зревании хлопка створки коробочки 
(5 или 4, реже 3) отворачиваются, и сы
рец выходит наружу. Волокно или бе
лого цвета, или с легким кремовым от
тенком. Длина волосков 32 — 36 мм. 
После отделения волокна на семени 
остается зеленоватый или коричнева
тый, иногда белый пушок, длиною 
6—7 мм.; у  некоторых сортов среди се
мян попадаются семечки совсем без 
пушка. Этот вид X. начал возделываться 
в Соед. Ш татах с  1770 года, в широких 
лее размерах с 1793 г., когда Эли Уитни 
(Е. W hitney) изобрел первый пильный 
джин. В настоящее время у  планды явля
ются на всем земном шаре наиболее 
распространенными.

Как по площади посева, так и по 
продукции хлопкового волокна на 
первом месте стоят Соед. Ш таты 
{свыше 15 млн. гект.), на втором Индия 
(около 9 млн. гект.), на третьем Китай 
(свыше 3 млн. гект.), на четвертом СССР 
(в 1927 г.—736.000 гект.), на пятом Еги
пет (около 670.000 гект.), затем улсе 
идут Бразилия, Мексика, Перу, Арген
тина и др.

В СССР X. возделывается в респу
бликах: Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан, в Киргизской автон. 
области, в юленых частях Казакстана 
и в Закавказья.

В пределах средне - азиатских рес
публик СССР с давнего времени воз
делывался X. азиатский. Но так как 
он имеет очень мелкие коробочки, ко
торые к тому лее при созревании не 
раскрываются, то в 70-х годах прошлого 
столетия были начаты попытки разве
дения X. американского. Первые опы
ты были произведены с  сортами из

группы си-айленд; результаты полу
чились неудовлетворительные. В даль
нейшем был взят сорт из группы 
упландов, именно „ныо-орлеанс“. Этот 
сорт в американских условиях считал
ся наилу чшнм, ио принадлежал к длин
новолокнистым, позднеспелым; поэтому 
и его культура в наших условиях бо
лее краткого вегетационного периода 
не имела успеха. И только в 80-х годах, 
когда были испытаны ранние и средне
спелые сорта американского упланда, 
дело приняло благоприятный оборот, 
и упланд стал быстро распространять
ся в Средней Азии, а затем и в За
кавказья.

Вскоре обнаружилось, что американ
ские упланды после акклиматизации, 
т. е. после двух-трех лет культуры, 
дают в наших хлопковых районах уро
жаи значительно выше тех, которые по
лучаются в Соед. Ш татах. Однако, наи
лучшие сорта, которые теперь у  нас 
распространяются и в ближайшие годы 
вытеснят все остальные, выведены са
мостоятельно на наших опытных стан
циях из американских сортов при по
мощи отбора и селекции.

При выведении улучшенных сортов 
X. в наших условиях имеют значение: 
раннеспелость, крупность коробочки, 
урожайность, длина волокна и связан
ный с  этим выход волокна из хлопка- 
сырца. Число дней, которое необходимо 
упландам от посева до начала созре
вания, у  различных сортов колеблется 
от 97 до 150 и более. Поэтому разли
чают сорта ранние (скороспелые), сре- 
дне-спелые, поздние и очень поздние. 
Среднеспелые запаздывают созрева
нием на неделю по сравнению с ран
неспелыми; поздние—на полмесяца, а 
очень поздние—на три недели, на ме
сяц, полтора и более.

Так как цветение X. продол
жается в течение трех месяцев, то и 
созревание затягивается на продолжи
тельное время, при чем к концу лета, 
в силу уменьшения тепла, оно все бо
лее замедляется. Поэтому вначале сбо
ра ранние сорта, несмотря на то, что 
ихкоробочкимельче, даютбольшее коли
чество хлопка, чем сорта более поздние. 
Зато к концу сбора поздние сорта, 
в силу того, что их коробочки крупнее, 
дают всегда более высокий урожай.



Однако, в случае наступления ранних 
осенних заморозков, у  поздних сортов 
не все коробочки успевают созреть. 
Поэтому в более северных районах, 
где вегетационный период короче, пер
венство в урожае сохраняется за сор 
тами скороспелыми; в районах же бо
лее южных скороспелые сорта у с т у 
пают свое место сортам среднеспелым. 
Позднеспелые сорта в наших условиях 
могут найти себе место только в са
мых южных частях хлопковых районов. 
Очень поздние сорта, играющие боль
шую роль в хлопковом поясе Соед. 
Ш татов, в наших условиях совсем не 
находят для себя места.

Из ранних сортов в СССР наиболь
шею скороспелостью отличается X. 
№ 1306, выведенный на Узбекской 
селекционной станции Р. Р. Ш ре
дером. Волокно из одной коробоч
ки весит 4—4,5 гр., длина волокна 27 мм'., 
выход волокна 32%. Д ругой ранний 
сорт, № 182, имеет в коробочке 5 гр. 
сырца, длину волокна до 26 мм., выход 
до 34%. Близко к последнему стоит [ 
сорт № 169, с длиной волокна в 28 мм. 
п выходом в 31%. К среднеспелым от
носятся сорта с более крупными коро
бочками, с весом сырца около 6 гр.: „на- 
вроцкий“, выведенный агрономом E. JT. 
Навроцким из американского сорта 
„русеелйе биг-бол“,и  сорт № 508—509— 
два сорта, очень близкие друг к другу, 
имеют длину волокна около 27 мм. и вы
ход 35%. Ранее получивший было боль
шое распространение сорт книг вслед
ствие меньшей ого урожайности почти 
совсем уж е вытеснен сортами, упомя
нутыми выше. Из поздних сортов, рас
пространенных значительно менее, про
должает иметь некоторое значение сорт 
Кливленд, отличающийся крупностью 
коробочки (около 8 гр. волокна), волок
ном длиною до 27 мм. и выходом до 
35°,о. Остальные немногие сорта позд
неспелых X. не выдерлшвают конку
ренции со среднеспелыми сортами.

Одним из факторов, обусловливаю
щих большую или меньшую пригод
ность той или другой местности для 
хлопководства, является продолжитель
ность солнечного сияния. В связи 
с этим американцы дали X. название 
„дитя солнца“ . В отношении этого при
знака Средняя Азия находится в осо

бенно выгодных условях. Так, например, 
в Байрам-Али (Туркменистан) действи
тельное число часов солнечного сияния 
в июне и июле ежедневно равно 12.3. 
Здесь солнце в течение четырех меся
цев (июнь—сентябрь) сияет почти весь 
день, не закрываясь облаками. Сравне
ние наших условий с американскими 
(Огеста) и с  египетскими (Аббасиэ) 
показывает, что по изобилию солнеч
ного сияния в течение всего года Турк
менистан немного уступает только 
Египту, но в летние месяцы он и его 
превосходит.

Ч и с л о  ч а с о в  с о л н е ч н о г о  с и я н и я .
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пие все
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Банрам-Али 3.050 356 368 381 373
Огеста . . . . 2.926 312 323 350 292
Аббасиэ . . . 3.096 300 345 357 345

В отношении тепла, как видно из 
нижеследующей таблички, Туркмени
стан хотя в общем и холоднее, чем 
хлопковые пояса других стран, но лет
ние ш есть месяцев, в течение которых 
произрастает X., в среднем теплее, чем 
в хлопковом поясе Америки, и лишь не
многим уступаю т по теплоте условиям 
египетским. Различие сказывается, 
однако, в том, что в Америке теплый 
безморозный период длиннее, а в Егип
те морозы совершенно отсутствую т, 
вследствие чего там возможно возде
лывание поздних сортов X. с более 
продолжительным вегетационным пе
риодом. Так, продолжительность без
морозного периода в хлопковом поя
се Соед. Ш татов колеблется; от 270 до 
195 дней, тогда как у  нас в А ш х а б а д е - 
232, в Голодной степи — 199, а в Таш
кенте — 186 дней. Сумма температур 
вегетационного периода в хлопковом 
поясе Соединенных Ш татов 4.736°— 
4.127°, а в наших хлопковых районах 
4.830° — 3.056°. В отличие от американ
ских условий, у  нас X. заходит значи
тельно севернее. В последние годы 
производятся опыты выращивания ско
роспелых сортов X. на Северном Кав
казе, в Астраханской губернии, в Кры
му и юлсной Украине.



В отношении ко
личества выпадаю
щих атмосферных 
осадков X. в различ
ных странах нахо
дится в разных у с 
ловиях. Так, из ни
жеследующей таб
лицы видно, что в 
Соед. Ш татах, в 
главном хлопковом 
поясе, обильно вы
падают дожди, то
гда как в Средней 
Азии и, в особен
ности, в Египте ат
мосферных осадков 
выпадает очень не
значительное коли
чество или совсем 
не выпадает, вслед
ствие чего куль
тура X. в этих стра
нах возможна толь
ко при искусствен
ном орошении. На
до заметить, что в 
Соед. Ш татах име
ются значительные 
ких земель для культуры X., где ощ у
щается недостаток в атмосферных 
осадках. Однако, на орошаемых зе
млях американцы очень редко и только 
временно помещают X., так как поли
вная площадь обыкновенно отводится 
под более ценные культуры, каковыми, 
по американским условиям, считаются: 
огородные овощи, люцерна, фруктовые 
сады, виноградники, апельсинные и ли
монные рощи и т. п.

В Средней Азии, при среднем годо
вом количестве атмосферных осадков 
в Турткуле 97 м м , в Мерве 112,4, 
в Керках 162,8, в Ашхабаде 218,4, 
в Андижане 242,8, в Голодной степи 
в 278,2 и в Ташкенте 365,8, большая 
часть их падает на зимний и ранний 
весенний период, всего в количестве 
от 70 — 90% общего годового количе
ства. Летом же осадков обыкновенно 
не бывает. При условии искусствен
ного орошения осадки не только не 
нужны, но и очень вредны, так как 
местные лессовые почвы от долсдя де
лаются липкими, а затем образуют 
корку. Поэтому дожди, выпадаюрще

Т е м п е р а т у р а  в  г р а д у с а х  Ц е л ь с и я .

Назва Найрам-\ли Огёста Аббас из
ние местпости (в Туркменистане) (в Сев. Америке) (в Е г и п т е )

Сев. Широта 37°40 33° 28 31°17'
Долг, от Гринвича 02°05' В 81°5Г 3 80°05 ' В
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Январь . . . 25,8 26,6 8,5 26,5 — 11,7 12,0 23,2 0,4
Февраль . . 4,8 22 2 -2 0 ,6 10,0 28,9 — 16,2 11,6 32,3 3,0
Март . . . . 9,7 36,0 -1 6 .8 13,5 31,5 10,0 17,2 40,4 3,5
Апрель . . . 16,9 38,1 -  2.7 17,7 S3,9 — 1,8 20,7 10,8 6,5
Май . . . . 23,9 42,8 3,9 22,3 37,7 5,0 24,6 43,0 10,5
Июш............... . . 28,7 16,2 9,8 26.1 39,7 7,7 26,8 12,2 15,0
Июль . . . . 30,3 46,2 13,4 27,3 40,9 13,9 27,5 41,0 16,0
Август . . . 28,1 44,7 10,1 26,5 10,9 14,8 27,1 40,0 15,5
Сентябрь . . 22,2 40,6 — 2,6 23,9 38,5 5,0 24,9 40,2 13,5
Октябрь . . . 14,7 38.0 -  6,9 18,5 34,7 0,0 22,6 35,9 10,8
Ноябрь . . . 9,0 33,2 — 15,6 12,7 29,8 -  5,7 17,8 34,5 6,4
Декабрь . . 4,3 24,3 — 20,5 8,9 25,8 — 14,1 14.0 27,6 8,0
Средняя годовая . 16,0 46,2 -2 5 ,6 17,7 40,9 — 16,2 20,8 13,0 0,4
Средняя за 6 

них месяцев
лет-

‘ 26,0 — — 24,0 — — 25,3 — —

пространства и та- в конце апреля и в начале мая, очень 
часто мешают декханам производить 
разработку почвы под посев X. и 
выполнять самый посев, а после по
сева могут образовать корку, сильно 
затрудняющую всходы X.

С р е д н е е  м е с я ч н о е  к о л и ч е с т в о  а т м о 
с ф е р н ы х  о с а д к о в  в  м м .

В Средней Азин В Египте В Сев. 
Амер.
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Январь . . . . 62,9 39,0 13,0 9,5 0,0 100,7
Февраль . . . 28,2 18,9 12,3 7,9 0,0 114,3
М а р т ................ 41,8 26,9 35,1 1,6 0,0 124,5
Апрель . . • . 49,5 31,7 15,0 0,3 0,0 91,4
М а й ................ 35,3 10,1 11,3 0,7 0,0 83,8
И ю н ь ................ 15,6 3,1 1,3 0,0 0,0 116,»
И ю л ь ................ 7,7 0,0 0,2 0,0 0,0 132,1
Авгуот . . . . 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2
Сентябрь . . . 4,0 0,0 0,8 0,0 0,0 93,9
Октябрь . . . . 31,1 4,0 5,0 2,6 0,0 63,5
Ноябрь . . . . 42,4 12,6 8,4 1,6 0,0 86,2
Декабрь . . . 36,7 16,8 10,0 7,0 0,0 86,3

Всего за год . 365,8 162,2 112,1 31,8 0,0 1.231,7



Почвы для посева X. требуются су 
хие. глубокие, рыхлые и чистые от 
сорной растительности. Холодные за
болоченные почвы для X. не пригодны.

В.средне-азиатских республиках наи
лучшими являются лессовые почвы, 
представляющие собою суглинистый 
мергель с большим содержанием (13— 
*23%) извести. По механическому своему 
составу лесс дает все переходы от са 
мых легких песков до самых тяжелых 
глин включительно. Наиболее пригод
ными являются суглинки: легкий, сред
ний и тяжелый. Легкий новинный с у 
глинок выдерживает посев X. два года 
под ряд на том лее поле без удобрения. 
На среднем повинном суглинке хоро
шие урожаи хлопка молено получить 
под ряд в течение трех лет. На тяже
лом лее новинном суглинке X. выдер- 
лсивает без всякого удобрения четыре 
года. Однако, чем тяжелее суглинок, 
тем менее благоприятны его физиче
ские свойства, в особенности в связи 
с  искусственным орошением, вслед-; 
ствие чего высокие урожаи на таких 
почвах получаются только в р у к а х j 
опытного хлопковода. Перегноя в сред
не-азиатских почвах в 6 — 12 раз мень
ше, чем в почвах черноземных европей- j 
«кой части СССР. Содержание пере
гноя колеблется от 0,9 до 1,8%, тогда 
как воронежский чернозем перегноя 
имеет 11%.

Наиболее характерной особенностью 
почв наших хлопковых районов являет
ся высокое содерлсание легко раство
римых в воде солей, по преимуществу 
сульфатов и хлоридов. Почвы с  боль
шим содерлсанием таких солей извест
ны под названием белых солончаков 
или солончаков доброкачественных, 
в отличие от значительно режевстечаю- 
щихся солончаков недоброкачествен
ных, черных, содержащих большое ко
личество соды и весьма трудно под
дающихся исправлению. Черных солон
чаков X. совершенно не переносит. Что 
лее касается белых, то пригодность их 
под культуру X. зависит, с одной сто
роны, от большей или меньшей степе
ни их засоленности, а с  другой—от 
большей или меньшей легкости усло
вий для рассолонения, т. е. от глубины 
грунтовых вод, условий их стока, ме
ханического состава почв, степени дре

нирования их и пр. Наиболее благо
приятное содерлсание в почве раство
римых в воде солей заключается в пре
делах от 0,05 до 0,2% от веса сухой 
почвы. X. продолжает расти более или 
менее удовлетворительно при содерж а
нии солей от 0,2 до 0,3%; при 0,3—0,6% 
X. дает уже заметно пониасенные уро- 
лсаи; содерлсание же солей в количе
стве более 0,6% действует на X. явно 
угнетающим образом. При 1,6% X. 
только может взойти, но дальше не 
растет. Моясду тем, засоление почв мо
лсет итти значительно дальше: встре
чаются почвы с содержанием в верх
нем слое до 5—7% солей и более. Поч
вы, обладающие легко растворимыми 
солями в количестве свыше 0.6%, мо
гут отводиться под посев X. лишь 
после предварительного их рассоло
нения.

Применение как навозного, так и дру
гих удобрений допускает возделыва
ние X. без всякого севооборота, при- 
дерлсиваясь вольной системы. Поэтому 
наблюдаются случаи хлопковой моно
культуры, при чем поле, еясегодно за
нятое X., фактически превращается в 
плантацию, подобно плантациям табач
ным и др. Однако, и в хлопковых хо
зяйствах практически обыкновенно 
приходится прибегать к чередованию 
растений, т. е. к известному севообо
роту, так как почти в каждом хозяй
стве имеется необходимость и в дру
гих посевах. Прежде всего, в большин
стве хозяйств необходимо иметь не
большую площадь под посевом люцерны 
для получения корма. Люцерник через 
4 или 5 лет распахивается под другое 
растение, а под люцерну занимается 
новый участок из полевой площади. 
Далее, в наших хлопковых районах 
с искусственным орошением поливные 
условия таковы, что ранним летом, в 
промеясуток времени между окончанием 
посева X. и до начала его первого по
лива, т. е. в течение около полутора 
месяцев, вода в источниках орошения 
свободна, и, если ее не использовать, 
она пройдет по рекам бесполезно. Это 
время' очень удобно для полива хлеб
ных злаков. Но так как для посева 
хлебных злаков весною воды нет, по
тому что она вся забирается под по
сев X., то в хлопковых районах рас-



пространены посевы озимых (пшеницы 
и ячменя). Осенью же X. не требует 
полива, и вода для посева озимых хле
бов свободна. В результате, мы имеем 
в хозяйстве уже несколько культур, 
которые целесообразно расположить 
в определенном севообороте.

Типичным севооборотом в наших 
хлопковых районах является двухполь
ный: X., озимые хлеба; в этом севообо
роте площадь под X. составляет 50%. 
В тех случаях, когда хозяйство ощ у
щает недостаток в рабочих руках и 
когда трудно привлечь таковые со сто
роны, практикуется трехполье: X., ози
мые хлеба, яровые (джугара, маш, кун
жут и мног. др.); в этом севообороте 
под X. находится одна треть по
севной площади. В районе Голодной 
степи опытной с.-х. станцией рекомен
довались севообороты: четырехпольный 
и пятипольный. Четырехпольный: 1) X. 
по минеральному удобрению; 2) оз. 
ячмень и, после его уборки, маш на зер
но; 3) озимая пшеница и. после ее убор
ки, маш на зеленое удобрение; 4) X. по 
зеленому удобрению. В этом севообо
роте X. культивируется на одном поле 
два года под ряд; процент площади 
под X. в севообороте составляет 50. 
Пятипольный севооборот с двумя хлоп
ковыми клиньями: 1) X. по минераль
ному удобрению; 2) яровое и, после его 
уборки, бобовое; 3) озимое и, после его I 
уборки, маш на зеленое удобрение; 4) X. 
по зеленому удобрению; 5) яровые и, 
после их уборки, маш на зерно. В этом 
севообороте под X. находится 40% 
всей посевной площади. Люцерник, 
как правило, находится в заполь
ном клину. После распашки люцерны 
участок занимается на один год иод 
бахчевые или огородные растения, под 
которые вносится навозное удобрение, 
и, следовательно, только через год по
ступает под X.

Хороший урожай хлопка (1.500 кгр. на 
гект. или около 100 пуд. сырца на дес.) 
уносит из почвы 38 кгр. фосфорной кис
лоты, 98 кгр. азота, 60 кгр. окиси калия 
и 54 кгр. извести. Если предположить, 
что в почвах наших хлопковых районов 
калия и извести содержится достаточ
ное количество, и откинуть азот 
и фосфорную кислоту корней X., оста
ющихся в почве, то все-таки с гектара

уносится 36 кгр. фосфорн. ангидри
да и 58 кгр. азота.

По опытам, производившимся в на
ших хлопковых районах, наилучшим 
удобрением является навозное; зеленое 
удобрение немного ему уступает; оба 
эти удобрения действуют лучше, если 
к ним прибавляются фосфорно-кислые 
удобрения. Из других удобрений моле
но применять по расчету на гект. в кгр.:
1) 150 — 180 кровяной муки и 180 — 225 
двойного суперфосфата;2) 135—150мясо
костной муки и 150 — 195 двойного су 
перфосфата; 3) 240—300 лсмыховой муки 
и 120 — 270 двойного суперфосфата; 
4) 90—75 чилийской селитры и 120—270. 
двойного суперфосфата; 5) 90 — 75 чи
лийской селитры и 240—540 томасшла- 
ка; 6) калийные удобрения под X. пока 
не применяются; на гектар молено 
класть от 360 до 420 30% калийной 
соли. Как общее правило для всех удо
брений, высшие дозы применяются на 
почвах более легких, а низшие на поч
вах более тялселых.

X. не выносит затенения. Поэтому, под 
посев X. отводится открытое место. 
В зависимости от высоты деревьев,

I которыми обсажены каналы, следует 
| о посевом отступать от них на расстоя
ние от 4-х до 16 м., иначе растения X.

| болеют, плохо растут и не развивают 
I коробочек. В холмистой местности для 
хлопка лучше отводить склоны, обра
щенные на юг, юго-восток и юго-запад. 
Возвышенное место предпочтительнее 
для X., чем низменное, так как в ни
зине X. скорее побивается ранними 
осенними заморозками. Ровное место 
имеет большое значение в отношении 
полива, когда удобнее располагаются 
поливные борозды и не бывает смыва
ния почвы поливною водою, как это 
случается на крутых склонах. Тугай
ные почвы, расположенные в долинах 
рек, несмотря на свое богатство пере
гноем, являются неблагоприятными для 
X., благодаря своему низменному по- 
ложению и большой сырости; X. на них 
буйно растет, но плохо плодоносит; 
кроме того, здесь имеется наибольшая 
опасность от ранних осенних замороз
ков.

Туземное население наших хлопко
вых районов обрабатывает свои поля, 
в большинстве случаев, старинными



примитивными орудиями. „Омач“ за
меняет плуг, но не имеет отвала. Чтобы 
хорошо распахать поле, омачем прохо
дят поле вдоль и поперек, иногда раз 
8 — 10. Взамен бороны применяется 
„мала“, представляющая собою доску, 
к которой прикреплены вместо огло
бель две палки. Иногда, для устойчи
вости орудия, на нижней поверхности 
доски имеются четыре больших гвоздя. 
При работе малою работающий стоит 
на ней для придания необходимого 
груза. Для ручной обработки вместо 
мотыги употребляется „кетмень“. Это— 
металлический несколько вогнутый 
диск, на краю которого сделано отвер
стие, куда вставляется железная втул
ка, и в последнюю пропускается де
ревянная ручка. В последние десяти
летия в хлопковых районах постепен
но вводятся европейские орудия: плу
ги, бороны, культиваторы, рядовые хлоп
ковые сеялки и далее тракторы.

Обработку хлопкового поля жела
тельно начинать с осени вспашкою на 
зиму. На почвах новинных, или нахо
дящихся иод культурою немного лет, 
слишком глубокой пахоты необходимо 
избегать. Достаточно пахать на глу
бину 15 — 18 см., что в совершенстве 
достигается двухкорпусным плугом. 
Лишь на почвах с долговременной 
культурой и более или менее истощен
ных приходится прибегать к более глу
бокой вспашке, см. на 20—25 и редко 
на 30. Такйя пахота молсет производиться 
однокорпусными плугами Сакка и др. 
При глубокой пахоте полезно пользо
ваться почвоуглубителем, который идет 
сзади плуга, разрыхляя подпочвенный 
слой на 6 — 9 сантиметров, не вывора
чивая его наружу. Туземное население 
вспашку на зиму обыкновенно не при
меняет.

Весною, в феврале, как только земля 
достаточно просохнет, но не оконча
тельно высохнет, хорошо произвести 
вспашку иод X. Перед этой вспашкой 
вывозится в поле хлевиый навоз и дру
гие органические удобрения. Пахать 
наиболее удобно двухкорпусными плу
гами, после чего необходимо тщатель
ное боронование.

Дальнейшая культура X. в различ
ных районах производится по разному. 
Можно различить четыре основных

типа культуры X.: 1) грядовая система 
на туземных двурядных грядах (длсоя- 
ках); 2) культура на однорядных ма
шинных грядах, насыпаемых окучни
ком; 3) культура на плоских площад
ках (палы), окруженных валиками (чили), 
с посевом в разброс, с  последующим 
ручным мотыжением и 4) культура на 
палах при рядовом посеве, с обработ
кой междурядными культиваторами, 
дополняемой ручным мотыжением и 
полкой.

При возделывании X. на грядках, или 
джояках, предпосевнг>ш полив произво
дится напусканием воды в выемки ме
ж ду грядками. На другой или на тре
тий день хлопковод, проходя между 
джояками, делает пальцами или дере
вянным колышком ямки немного выше 
линии, до которой доходила поливная 
вода, и кладет в каждую ямку 4 — 8 

I семян X, При разбросной и при ря- 
Iдовой культуре на палах, в некото
рых более северных районах возможно 

|обходиться без предпосевной поливки. 
В тех лее районах, где весною выпа
дает очень мало влаги, производится 
предпосевный полив сплошным зато
плением площадок, приготовленных 
для посева X. К поливу приступают 
около 15-го апреля, когда зацветает 
красный полевой мак.

Через 5—9 дней после предпосевно
го полива, смотря по времени посева, 
по погоде и свойствам самой почвы, 
производится предпосевная вспашка, 
после которой поло тщательно боро
нится, при чем удаляется сорная расти
тельность.

Семена для посева замачиваются 
вводе в течение 1—2 суток; за это вре
мя корешки из семени начинают на
клевываться. Так как поверхность се 
мян покрыта пушком, то, после нама
чивания, семечки сцепляются между 
собою в комки, что служит препят
ствием при высеве семян, в особенно
сти при машинном посеве. Поэтому 
слегка обсохшие семена перетирают 
с  золою, реже с сухою  пылыо.

При разбросном посеве семена раз
брасываются по нолю руками,запахи
ваются омачем, после чего проходят 
малбю. В более северных районах се 
мена заделываются мельче, а в более 
южных, вследствие более скорого про-



сыхания почвы—глубже. Так, в Голод
ной степи наилучшей глубиной за
делки семян считается 2—3 см., в Турк
менистане же 4—5 см. Семян на гектар 
высевается от 60 до 75 кгр.

Рядовой посев, производимый спе
циальными хлопковыми сеялками, об
легчает последующую борьбу 
с коркою и с  сорной раститель
ностью применением различного 
рода конных' полольников, про
пашников и окучников, при чем 
удешевляется работа, и сбере
гается время. Расстояние мелсду 
рядами колеблется от 70 до 90 см.
В более южных районах хлопковод
ства, а таюке на более сильных поч
вах, лучше проводить ряды на 90 —
80 см.; в северных лее районах или же 
на более утомленных почвах ря
ды лучше суживать до 70 см. При 
более узких междурядиях, хотя от
дельные растения не так пышно раз
виваются и число коробочек на ку
сте меньше, зато коробочки скорее 
созревают; в то же время, вследствие 
большего числа кустов аса той лее 
площади, число коробочек в извест
ной степени компенсируется. Од
нако, при очень суженных рядах за
трудняется промежуточная машинная 
обработка; поэтому наилучшим рас
стоянием мелсду рядами молено счи
тать 80 см.

При благоприятных условиях погоды 
всходы X. появляются на 8 день. Если 
после посева пройдет достаточно силь
ный доледь и на более глинистых почвах 
образуется корка, то при рядовом посеве 
с нею молено бороться машинным рыхле
нием пропашниками без окучников. 
В первое время после всходов X. 
развивается очень медленно. В это 
время необходимо его защищать от 
сорной растительности, что произво
дится при рядовом посеве конными 
пропашниками и полольниками, а при 
разбросном — ручными мотыгами или 
кетменем. Вслед за выполкой обыкно
венно наступает время для прорежи- 
вания X., именно, когда он выпускает 
вторую пару листочков, что наступает 
через 3*/й—4 недели после посева. Про- 
релшвание производится руками. Рас
стояние между кустами в рядах оста
вляется в 35 см.; в южных районах

иногда увеличивают расстояние до 
40 см., но зато в более северных райо
нах расстояние суживают до 30 и до 
26 см., оставляя в калсдом гнезде для 
поздних сортов по два, а для скоро
спелых по три, наиболее сильно раз
вившихся растения. Опыты последних 

лет приводят к выводу, что 
в наших хлопковых районах 
наивыешие урожаи хлопка 
получаются при еще более 

тесном расстоя
нии, доходящем 
до 18 см.

•ШУ

Рнс. 2. Хлопковая сеялка.

Время для первого полива наступает, 
когда начинается завязывание цветоч
ных бутонов, перед цветением X,— 
в начале или середине июня месяца; 
в это время листья X. делаются темно
зелеными. На второй день полива ли
стья X. приобретают светло-зеленую 
окраску, и рост растений начинает 
быстро итти вперод; образование цве
точных бутонов усиливается, и начи
нается их распускание. Первые цветки 
X. распускаются приблизительно на 
51—60-й день после всходов, но полное 
цветение наступает на 70—75-й день, 
в конце июня. Зацветать X. начинает 
с нижних вотвей. Цветение продол
жается три месяца, а если его не оста
новить своевременным прекращением 
поливов, то он будет продолжать цве
сти  до глубокой осени, пока не насту
пят морозы. Цветов на кусте бывает 
иногда до 200 и более, он много цвет
ков увядает до оплодотворения, а, кро
ме того, часть уже оплодотворенных 
завязей, в виде маленьких коробочек, 
засыхает и отваливается.



После первого полива производится 
тщательное разрыхление почвы и уни
чтожение сорных трав. Такую лее ра
боту необходимо производить и после 
второго, а иногда и после третьего по
лива, доводя число таких мотыжений 
до пяти. Когда ряды X. сомкнутся, то 
рыхление становится излишним.

Второй полив, смотря по почвенным 
условиям, задается в среднем на 18-й 
день после первого полива. Через та
кой же период времени следуют друг 
за другом второй, третий, четвертый 
и иногда пятый полив. В случае не
достатка воды ограничиваются тремя 
поливами (не считая предпосевного), 
причем один полив дается перед цве
тением, а два во время цветения. За
тягивать поливы дольше как до 22—25 
и, в крайности, до 28 августа не сле
дует. Подсушивание ускоряет раскры
тие улсе созревших коробочек, увели
чивая первый сбор сырца и позволяя 
большую часть хлопка убрать из поля 
улсе до наступления морозов.

На ранних цветках коробочки созре
вают через 40—50 дней от начала цве
тения; последующие цветы дают спе
лые коробочки через 55 дней и позд
ние—через 60 дней. Завязи очень позд
них цветов часто не успевают созреть 
до глубокой осени. При раннем посеве 
созревание коробочек молсет начаться 
в начале августа, но обыкновенно рас
крытие коробочек в поле начинается 
во второй половине августа; самое 
сильное раскрытие коробочек происхо
дит в течение всего сентября.

Так как цветение X. продолжается 
все лето, то и созревание коробочек 
растягивается на сравнительно долгое 
время. В виду же того, что созревший 
хлопок может вывалиться из коробо
чек на землю, сбор его приходится 
производить в несколько приемов. Обык
новенно получается два сбора хлопка 
и очень часто три. В хороший год 
хлопка первого сбора получается 75%, 
второго — 15% и третьего — 10%, но 
в плохие годы получается соотношение 
менее благоприятное, например: 60, 25, 
15%. Важно, чтобы в первый сбор ото- 
В16Л возможно больший процент хлоп
ка, так как второй и третий сборы мо
гут подвергнуться вредному влиянию 
неблагоприятных условий осенней по

годы и дать хлопок с пониженным ка
чеством.

Сбор хлопка производится руками. 
Один взрослый сборщик набирает в 
день около 30 кгр. сырца. Наиболее спо
собные и сильные могут собрать в день 
до 40 — 50 кгр. Эта работа требует на 
единицу площади много рабочих рук 
и стоит дорого. В Соед. Ш татах Аме
рики изобретены машины для сбора 
хлопка. Работают машины удовлетво
рительно, захватывая хлопок из 95% 
всех коробочек; одна машина в день 
убирает от 2 до 3 гкт. Но, вследствие 
своей слолшости и высокой цены (око
ло 10.000 рублей золотом), эти машины 
до сего времени там распространяют
ся слабо.

Средний урожай хлопка-сырца на 
1 гект. в Соед. Ш татах за последнее де
сятилетие в среднем был равен 586 кгр. 
(39,3 пуда на 1 десятину). В хлопковых 
районах СССР урожаи хлопка значи
тельно выше. В Закавказьи средний 
урожай сырца на 1 гкт. равен 715 кгр. 
(48 пуд. на 1 дес.). В средне-азиат
ских республиках урожай на гектар 
в 745 кгр. (50 пуд. на 1 дес.), получае
мый иногда в более северных районах, 
считается для плантатора убыточным. 
Обыкновенно лее урожай колеблется, 
около 900 —1.200 кгр. (60—80 пуд. на де
сятину). Наибольшею урожайностью 
отличается район ферганский, где 
плохим сбором считается 950 кгр. (621 /2 
пуда на дес.); 1.125 кгр. (75 пудов на 
дес.) считается урожаем нилсе среднего; 
средним сбором—1.300 кгр. (87V3 пуд. 
с дес.); хорошим—1.500 кгр. (100 пуд. на 
дес.); 1.700 кгр. и выше (112'/а пуд. на дес.. 
и выше)—уролсаем высоким; в исключи
тельные годы бывают урожаи от 1.800 
до 2.400 кгр. на гект. (120—160 пуд. на 
дес.); в некоторых местах были случаи, 
что средний урожай поднимался до 
3.000—3.750 кгр. (200—250 пуд. на дес.). 
В отдельных случаях, на небольших пло
щадях, удавалось собрать с одного гект. 
4.470 кгр. (300 п. на 1 дес.). В период вре
мени меледу 1919 и 1922 гг. урожай
ность |;Х. сильно упала, но затем она 
снова стала повышаться и стремится 
достигнуть величины довоенной. Стои
мость обработки одного гект. X., см о
тря по способам культуры, колеблется 
от 90 до 208 рублей.



Что касается грибных болезней у  X., 
то в условиях, по большей части, су 
хого климата хлопковых районов в 
СССР их значение совершенно ничтож
но. Но зато у  X. имеется чрезвычайно 
много врагов, в особенности из мира 
насекомых. Самым распространенным, 
как в средне-азиатских республиках, 
так и в Закавказья является паутин
ный клещик (Tetranychus telarius, L.)— 
едва заметный невооруженным глазом 
паучок, величиною в 0,5 мм., повреждаю
щий, кроме X., и многие другие расте
ния. Он гнездится на нижней поверх
ности листа, высасывая из него сок, 
набрасывается также на цветы, бутоны 
и коробочки и, быстро размножаясь, 
оставляет от растения лишь одни 
голые прутья. Средствами борьбы с 
этим вредителем служат: опыление 
серою, опрыскивание раствором пше
ничного клейстера (1 кгр. на 7 ведер 
воды). Бахчевая или хлопковая тля 
(Aphis gossypii, Glov.), крылатая или 
бескрылая, величиною в 1,5 мм. Меры 
борьбы: опрыскивание раствором зеле
ного мыла (1 кгр. на 7 ведер воды) или 
мыла обыкновенного (1 кгр. на 3 ведра). 
Желтобурый трипе (Thrips flavus, 
Sehr.), величиною около 1 мм., нападает 
на всходы X., сосет на нижней сто
роне только что взошедших семядолей, 
затем убивает пазушную почку; для 
взрослых растений не страшен. Меры 
борьбы: опрыскивание раствором зеле
ного мыла, а также настоем махорки 
(1 кгр. на 5 ведер, после суточного на
стоя и 3-х часов кипячения). Озимовая 
совка (см. XI, 443). Хлопковая совка 
(Chloridеа obsoleta, Hb.); гусеница этой 
бабочки, или коробочный червь, величи
ной в 4 см., желтовато-зеленого цвета, 
зимует в земляном коконе. Г усе 
ница прогрызает у  X. листья, по
едает в цветках пестики и тычинки, 
прогрызает коробочки. Меры борьбы: 
опрыскивание швейнфуртской зе
ленью (22 гр. зелени и 43 гр. негашеной 
извести на 1 ведро воды) или хлористым 
барием (1 кгр. и немного пшеничного 
клейстера на 5 ведер воды). Карадрина 
(Caradrina exigua, Hb.); гусеницы этой 
бабочки зеленовато-серые, со светлыми 
полосками по бокам, выедают мякоть 
листьев, портят бутоны и завязи, 
въедаются в верхушку стебля. Днём

гусеницы прячутся в почву, на X. лее 
нападают, преимущественно, ночыо. 
Эта гусеница гораздо охотнее поедает 
люцерну и на X. переходит обыкно
венно с люцерны. Борьбу с гусеницей 
удобнее вести на люцерне, окапывая 
люцерник канавкой, в которую попа
дают гусеницы, где и уничтожаются. 
Мароккская кобылка (Stauronotis ma- 
roccanus, Thun.) и прусак  (Caloptenus 
italicus, L., см. саранчевые) объедают 
листья, бутоны и цветы X. Меры борь
бы: опрыскивание инсектесидами краев 
хлопковых посевов.

Кроме упомянутых мер борьбы с пе
речисленными вредителями, для всех 
них, за исключением саранчевых, моле
но рекомендовать меры предупреди
тельные: уничтожение прилегающей 
к посевам X. сорной растительности 
и введение целесообразного севообо
рота.

В Соед. Ш татах сильнейшее разру
шение в хлопковой зоне производит 
хлопковый червь (Anthonomus Grau- 
dis). В наши хлопковые районы этот 
вредитель, несмотря •на постоянную 
выписку из Америки новых сортов 
X., не занесен, так как при пере
возке семян из Америки они подвер
гались обеззаралсиванию. В последнее 
время в Соед. Ш таты завезен еще 
один очень опасный вредитель, это — 
розовый червь (Pectinophora gossy- 
piella, Saunders), который сильно рас
пространен в Мексике, Аргентине, 
Египте, Индии и Китае. Для нас опас
ность занесения этого вредителя тем 
более велика, что он улсе имеется в пре
делах Турции, при чем из Турции хло
пок-сырец ввозится в Закавказье.

Хлопок-сырец поступает на хлопко
очистительные заводы, где на джинах 
производится отделение хлопкового 
волокна от семени (см. нилсе хлопчато
бумажное производство).

Очищенное волокно поступает в прес
сы, которые бывают на небольших за
водах ручные, на более крупных—при
водные винтовые, в последнее же время 
распространяются прессы гидравличе
ские; последние позволяют произво
дить более плотную прессовку, что 
имеет значение для перевозки хлопко
вых кип по лселезным дорогам, так как 
позволяет повышать нагрузку вагона



с  10 до 12 тонн. Спрессованные ки
пы имеют форму прямоугольного па
раллелепипеда. Они обвертываются ра
вендуком и связываются обручным же
лезом. В Соед. Ш татах на некоторых 
заводах выпускаются кипы цилин
дрической формы.

Хлопковые семена, прежде чем по
ступить в переработку на масло, про
пускаются через линтерные машины, 
на которых от них отделяется остав
шийся после удаления волокна корот
кий пушок. Получается „линтер“ , или 
линтерная вата, которая идет на под
кладку при шитье платья, а таклсе на 
дешевую мануфактуру.

Для получения масла, которого в 
хлопковом семени содерзкится от 16 до 
23'7„ (если лее считать на очищенное 
от шелухи хлопковое ядрышко, то от 
37 до 42%), линтерованное семя дро
бится, шелуха отсевается, а дробленое 
зернышко измельчается на вальцах, 
лсарится и поступает в гидравличе
ские прессы. Из прессов вытекает хлоп
ковое масло, а в прессах остается 
жмых в виде лепешек, которые просу
шиваются. а затем размалываются на 
зкмыходробилках в муку, идущую в 
корм зкивотным и на удобрение. Из 
100 весовых частей семян получается: 
1,4% линтера, 42% кожуры, 36,6% жмы- 
хор. 14% сырого масла и 6%  пыли. 
Жмыховая мука в среднем содержит: 
8,52% воды, 7,02% золы, 43,26% протеи
на, 13,45" о зкира, 22.3Iй/о безазотистых 
экстрактивных веществ и 5,44% дре
весины. Как удобрительное средство, 
зкмыховая мука содермсит: 6,79% азота, 
2,88% фосфорного ангидрида и 1,77% 
окиси калия.

Сырое масло подвергается очищению, 
из отбросов после которого вырабаты
ваются различные сорта мыла, а также 
колесная мазь, олеин и гудрон. Отсеян
ная хлопковая шелуха отчасти идет на 
топливо для паровых котлов (для транс
портирования иногда брикетируется), 
в большинстве же поступает в корм 
домашним зкивотным (1 ч. зкмыховой 
муки и 4 ч. шелухи). Как корм, шелу
ха еодерзкит: 11,36% воды, 2,73% золы, 
4,18% протеина, 2 22 /0 зкира, 34,19% 
безазотистых экстрактивных веществ 
и 45,32% древесины. Зола хлопковой 
шелухи, поступающая на удобрение

полей, еодерзкит в среднем: 9,08% фос
форного ангидрида и 23,40% окиси калия.

На некоторых заводах особыми „де- 
линтерными сепараторами“ с поверх
ности шелухи отделяются самые ко
роткие волоски, т. наз. делинт, при
годный на выработку писчей бумаги, 
искусственного шелка и взрывчатых 
веществ. Хлопковые стебли идут на 
топливо, цветы очень медоносны, а от
вары различ. частей растения находят 
применение в туземной медицине.

Наибольшая достигнутая площадь 
посева у  нас была в 1916 году—844.010 
гект.; в 1926 году площадь равнялась 
703.377 гект. и в близкайшие годы сно
ва достигнет своей презкней величины. 
Однако, дальнейшее расширение посе
вов X. в СССР зависит, главным обра
зом, от водных запасов, необходимых 
для полива хлопковых плантаций.

На 1 гкт. X., в зависимости от раз
личных климатических, почвенных и 
других природных условий, а такзке от 
техники обработки полей, числа поли
вов и др., требуется от 2.800 до 7.600 куб. 
метров воды. Если река но снабжена 
подпорными соорузкениями и водохра
нилищами, то исчисление возмозкной 
поливной площади ведут на .живое то
чение воды, т. е. на секундный ее рас
ход, принимая, что расход воды в 1 куб. 
метр., в среднем, достаточен для оро
шения 1.000 гектаров (1 секундо-литр 
на 1 гектар). В том зке случае, когда 
река имеет плотины и достаточной 
емкости водохранилища, как, напр., на 
реке Мургабе, поливная площадь и с
числяется по абсолютному количеству 
воды, протекающей в течение года.

Увеличением поливной площади 
предполагается довести площадь по
севов X. в СССР к 1930-му году до 
1.000.000 гектаров, а к 1940 г. до 1.500.000 
гкт., в расчете полностью покрыт сво
им хлопком всю потребность нашей тек
стильной промышленности (в 1912/13 гг. 
своего хлопка получалось немного бо
лее половины всей потребности).

Что касается возмозкносги расшире
ния этого дела, то в хлопковых райо
нах средне-азиатских республик вод
ных запасов имеется столько, что, 
кроме узке имеющейся поливной пло
щади (2.808.700 гектаров), возмозкно по
лучить поливной воды еще на 8.053.000



гектаров без устройства водохрани
лищ на двух больших реках: Сыр-Дарье 
и Аму-Дарье. При осуществлении лее 
последних сооружений поливную пло
щадь возможно расширить еще на 
2.500.000 гектаров. Свободных земель
ных пространств в упоминаемых райо
нах имеется значительно больше, чем 
водных рессурсов. От 40 до 50°/0 по
ливной площади практически возмож
но отводить под X. Некоторые возмоле
ности расширения хлопковой площади 
имеются также и в Закавказья.

Крестьянское население наших райо
нов располагает очень малым количе
ством земли; в среднем на одно хо
зяйство, в Средней Азии приходится 
около 3-х гкт., из которых X. зани
мается от Vs до V* и только в неко
торых местностях X. засевается почти 
вся площадь хозяйства. У самых мало
земельных крестьян участки под X. 
достигают размеров 0,2—ОД гкт.

Так как культура X. требует значи
тельных оборотных средств, которых 
у  населения не имеется, то Главхлоп
ком и кооперация применяют систему 
авансирования этой культуры. Под бу
дущий урожай X. населению отпу
скаются: продовольственная пшеница, 
машины и орудия, семена X., удобре
ния, и выдаются денеленые суммы на 
покупку рабочего скота, его прокор
мление и пр. Авансирование ведется в 
три приема: часть авансов выдается 
перед посевом, часть во время окучки 
X. и часть перед сбором. По расчету 
на 1 гкт. всех выдач отпускается на 
сумму около 84 рублей, а на 1 центнер 
сырца—около 8 рублей. В 1927 году на 
выдачу авансов было ассигновано 
55 млн. руб. Все выданные авансы, за 
ничтожными исключениями, покрыва
ются из урожая X. в том же году. 
Кроме авансов под посев X., населе
ние получает как краткосрочный, так 
и долгосрочный кредит вообще на сель
ское хозяйство но линии общесоюз
ного сельскохозяйственного кредита из 
кредитных товариществ, хотя отпуска
емых средств по этой линии пока не
достаточно, и крестьяне пользуются 
еще весьма дорогим частным кредитом.
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К п о п ч а т н и к о в э е  ш а с п о , добы
ваемое из семян хлопчатника после 
отделения от них волокон, относится 
к полувысыхающим маслам. Содержа
ние его в семенах в % : в upland—22,53, 
египетском—23,34, в среднеазиатском— 
17,08. После тщательного очищения от 
пуха (т. паз. линтерование, дающее до 
25 кгр. пуха на тонну семян) семя обди
рается от шелухи, мельчится и затем 
подвергается прессованию; прессуют 
иногда и неободранное семя. Получаю
щееся масло темного цвета и горького 
вкуса. Очищенное едкими щелочами, 
масло имеет светложелтый цвет, по вку
су  напоминает ореховое. Химич. состав 
масла: глицериды стеариновой, паль
митиновой, линолевой и олеиновой (до 
40%) кислот. Для отделения твердых 
глицеридов масло постепенно охла- 
ждают, при чем уже при 12° начинает 
выделяться осадок. Этот осадок (т. паз. 
коттонстеарин) отфильтровывается (де- 
маргаринизация) и применяется в за
мену стеарина и для мыловарения. 
Уд. в. масла 0,922 — 0,930, t° за
стывания 4 — 6°. Масло в болыд. ко
личестве идет в пищу, для изготовле
ния искусственного коровьего масла, 
для мыловарения (вместе с кокосовым); 

| им фальсифицируют также оливковое и



ореховое масло. Главная масса X. м. 
получается в С.-Ам. Соед. Ш т. (около 
350 тыс. тонн); вывозится частью в 
Англию и Францию. В Туркестане 
в 1914 г. добывалось свыше 2 млн. пуд. 
масла и 5'/а млн. пуд. жмыхов; полови
на масла вывозилась в Евр. Россию, 
до 200 тыс. пуд. шло на мыловарение. 
В 1923 г. на масло было переработано 
050 тыс. пуд. семян и получено свыше 
80 тыс. пуд. очищенного масла. Жмыхи 
отличаются высокими питательными 
свойствами, раньше вывозились из 
Туркестана в Германию. Их %  состав: 
воды 10,8, азот. вещ. 24,7, масла 6,4, 
безазотистых экстракт, вехцеств 26,6, 
клетчатки 24,9 и золы 6,6. В Америке 
они в значительном количестве идут 
в пищу.

Х л о п ч а т о б у м а ж н о е  п р о и з в о д 
с т в о  занимает повсюду в мире доми
нирующее положение среди различных 
отраслей текстильной промышленности, 
имеющей своей задачей удовлетворе
ние потребности человехса главным 
образом в одежде и домашнем убранстве 
теми 'исанями и вообще продуктами 
производства, которые получаются в 
результате переработки текстильного 
сырья разного рода и происхождения, 
как-то: хлопка, льна и других лубяных 
волокон, шерсти, шелка, а равной искус
ственного волошха, быстро возраста
ющего в своем применении. X. промыш
ленность имела исключительное зна
чение в жизни современного челове
чества, когда на смену домашнего про
мысла явилась так называемая фабрич
ная система (factory system) массового 
производства, преобразовавшая всю 
промышленность в се целом. X. п., по вы- 
ралсению англичан, явилось пионером 
(в Э1сономичес1сом смысле) всей новей
шей цивилизации. Этой промышлен
ности мир обязан введением машин
ны х  методов в область производства 
товаров, до того времени исключи
тельно применявшего ручной труд (и 
называвшегося поэтому мануфактур
ным).

Общую схем у X. промышленности 
молено разграничить на следующие 
главнейшие отрасли:

I. Сырьевую — состоящ ую в добыва
нии и производство собственно волокна. 
Сюда входит: а) хлопководство, закан

чивающееся по созревании хлопка 
определенным моментом сбора хлопка- 
сырца (волокна с  семенами); б) первич
ная обработка (на хлопко-очиститель- 
ных д лсинных заводах), захеанчива- 
ющаяся паковкой волокна в 1сипы, 
поступающие после стандартизации 
хлопка данного уролеая на фабрики.

И. Обрабатывающую промышлен
ность, заключающую производства: 
А) Прядильное — с  процессами сорти
ровки, смешивания, трепания,чесания, 
выравнивания, предпрядения и тонко
прядения, заканчивающееся выработ- 
кою пряж и. Б) Ткацкое—с. процессами, 
совершающимися над а) пряжею, иду
щею на основу (продольные нити) в 
ткани: размоткой, сновкой, шлихтова
нием и затем проборкой нитей в осо
бые приборы ремиз и бердо — после 
чего получается так называемый тхеац- 
кий навой, и б) над пряжей, идущей 
на уток (поперечные нити) в ткани в 
зависимости от состояния и формы 
этой пряжи, поступающей в произ
водство, и от условий и требовании#;, 
в) самого ткачества — ххыне весьма 
разнообразного по организахцхи и обо
рудованию, смотря по системе стан
ков, степени их автоматичности, роду 
и xapaicrepy переплетения и т. п., и 
заканчивающегося получением суро
вья—ткалт в том виде и состоянии, в 
каком она снимается с ткацкого стан
ка. В) Аппретурно-отделочное—с про
цессами беления, 1срашения, печатания 
и аппретуры, состоящимх; по преиму
щ еству из химической обработки во
локнистых веществ, из которых соста
вляется ххродукция предыдущих про
изводств, и из ряда механических опе
раций—благодаря чему товары при
обретают тот наружный вид и каче
ства, хсоторые наилучшим образом удо
влетворяют спросу потребителя в за
висимости от своего назначенххя.

Приведенная общая схема уже сама 
по себе показывает, насколько разрае- 
лась область X. и. в современном его 
составе и оборудовании. На первый 
план в деле рационализации произ
водства выдвигаются научно-исследо
вательские основы и все те новые 
принципы управления, какие ныне 
становятся обязательными для всех 
сознательных работников в этой круп



нейшей отрасли современной промыш
ленности. Произошел, можно сказать, 
существенный сдвиг во взгляде на 
самые принципы ведения предприятия 
с  массовым производством товара, при 
чем так назыв. технический контроль 
производства получает ныне характер 
организованного учрелсдения в виде 
центральной испытательной стан
ции, соединенной, с одной стороны, с 
арбитражной конторой предприятия, 
где принимается и исследуется опыт
ным сортировщиком калсдая поступа
ющая на фабрику кипа хлопка, под
бирается в партии по признакам, при
нятым в данном производстве для 
прялси данного номера и назначения, 
а с другой стороны,—с пряж ной  кон
торой, где сосредоточена правильная 
приемка выработанной прялси с машин, 
проверка и выдержка или кондициони
рование ее, как товара, и затем пуск 
ее в ткацкое производство, или достав
ка покупателю или заказчику, или от
правка на вольный рынок.

В идеале—требования, предъявляемые 
центральной испытательной станции 
при фабрике, доллсны быть таковы, 
чтобы в этом учреждении или под его 
ведением находилось и производство 
проб на выход продукта в качествен
ном и количественном отношении из 
единицы веса сырья. Желательно даже, 
чтобы станция могла произвести опре
деление, хотя бы приблиясенно, по 
малому маклерскому образцу хлопка 
выход продукта так, чтобы молено было 
совершение самой сделки на ту  или 
иную партию хлопка поставить в связь 
с  данным производством и обосновать 
ее результатом упомянутого опреде
ления, дающего производственный кри
терий для такой чисто коммерческой 
операции, каковой представлялась еще 
в недавнем прошлом закупка хлопка 
для фабрик.

Таким образом, прежняя манера прак
тиков - прядильщиков вести дело по 
памяти или по отметкам в своих за
писных книясках — в новом строе 
текстильной промышленности вычер
кивается самым решительным образом 
из практики дела и заменяется систе
матической регистрацией  наиболее 
существенных моментов в лсизни пред- 
лриятия по ходу производства, отме

чающей по определенной форме все 
данные как специальных проб, так и 
результатов наблюдений над потре
блением и обработкой материала, над 
расходом топлива, смазочных и др. 
воспомогательных материалов, над 
выходом продукта, количеством воз
вратных и безвозвратных угаров, ка
чеством и добротой изделий или то
вара, °/о брака, над простоем и выра
боткой машин и т. п. факторами произ
водства. При этом регистрация доллена 
отмечать упомянутые данные ä jonr, 
а не являться показателем прошлого, 
задним числом знакомящим ответ
ственного руководителя с  происшедшим 
явлением того или иного порядка.

Следуя приведенной общей схеме 
производства, мы по отношению к 
сырьевой отрасли промышленности (о 
сел.-хоз. стороне вопроса см. хлоп
чатник) остановимся лишь на следу
ющих данных о достилсениях, име
ющих непосредственное значение в 
производстве.

Фактом существенного значения яв
ляется повсюду, за границей и у  нас в 
СССР, возросшее внимание к изучению 
и научному исследованию хлопкового во
локна (см прил. рис. 1 и 2), как в его нор
мальных свойствах, характеризующих 
прядильную  способность материала 
данного происхолсдения и сезона, так 
и в его дефектах и пороках, предста
вляющих известные препятствия и 
затруднения при его последующей 
обработке в пряжу и ткань, с  кото
рыми обрабатывающей промышлен
ности приходится иметь дело. За 
эти годы была переработана в Аме
рике существовавшая стандартизация 
хлопка, получившая название универ
сальной хлопковой классификации — 
с 1 августа 1924 г. признанная Вели
кобританией и на континенте Европы 
и, таким образом, являющаяся общей 
обязательной для мировой торговли 
хлопком классификацией американ
ского упланда.

Правительством Соед. Ш т. Америки 
(Department o f Agriculture) узако
нены следующие стандарты хлопка:

I) Стандарты на класс и сорт  (Grade 
standards) (рис. 10 и 11), обозначаемые 
такими названиями: 1) Middling Pair;
2) Strict Good Middl; 3) Good Middl;



4) Strict Middl; 5) Middling; 6) Strict 
Low Middl; 7) Low Middl; 8) Str. Good 
Ordinary; 9) Good Ordinary — которым 
соответствуют официальные образцы.

И. Стандарты на длину волокна 
(Staple determination), при чем хлопок, 
средняя длина волокна которого равна 
П/е дюйма (или более), относится к 
так назыв. Staple Cotton и расцени
вается в соответствии с длиною, вы
зывая премии к ценам обыкновенного 
хлопка, средняя длина которого ниже 
упомянутой.

Ill) Что касается третьего элемента, 
имеющего в производстве пряжи весьма 
важное значение на ряду с длиною 
волокна, классом и сортом товара, 
т.-е. рода и количества посторонних 
примесей в хлопке, а также его блеска, 
тонины, крепости, ровноты, плотности 
массы, степени его зрелости и изви
тости (именно того, что определяет 
природу хлопка или его характер и 
структуру), то до сих пор еще не уста 
новлено стандартов для этих свойств 
хлопка. Но в настоящее время правит. 
Бюро с.-х. экономии в Америке вы
ражает уверенность, что предпринятые 
им научно - исследовательские работы 
в этом направлении, изыскания зави
симости между крепостью и структу
рой волокна и крепостью пряжи—при
ведут в недалеком будущем к твердому 
обоснованию стандартов и по харак
теру хлопка. В практике стараются 
обозначить эту  третью важную сто
рону стандартизации хлопка посред
ством установления тмн.ое товара, райо
нов происхождения, связать его с пунк
том отправки и т. п., но, конечно, все 
это дает только приблизительное 
представление о природе хлопка.

В связи с новой классификацией 
хлопка получил уточнение и вопрос 
о выборке образцов из кипы и о даль
нейшем обращении с  ними при срав
нении их со стандартами хлопка, т.-е. 
с  теми коробками с образцами, кото
рые за установленными подписями 
официальных лиц получаются из Нью- 
Йорка (или Ливерпуля). Обращается 
внимание на то, что точная классифи
кация товара требует соблюдения над
лежащих условий для более или менее 
точного производства самой операции 
сравнения образцов предлагаемого к

покупке товара со стандартами и 
определения (арбитража) качеств во
локна. Выдвигаются на первое место 
так называемые нормальные конди
ционные условия, т. е. степень влаж
ности в испытываемом хлопке. Влаж
ность придает волокну хлопка большую 
крепость и длину, наоборот чрезмер
ная сухость действует отрицательно 
Департамент земледелия определил 
кондиционные условия такими нор
мами: относительной влажности поме
щения 65% и температуры 70° Р 
(21° С). Установлены были также 
надлежащие условия арбитраяса и 
самый метод вытягивания штапеля 
волокна из испытываемого образца 
хлопка.

Следующей стадией достижений в 
сырьевом вопросе является усовер
шенствование в так называемой пер
вичной обработке волокнистых мате
риалов всех родов и происхождений. 
Здесь мы должны отметить лишь ту 
эволюцию, какая произошла в области 
первичной обработки снятого с поля 
сырца на хлопковое волокно, как перво
образный материал для прядильного 
производства, в связи, во-первых, с  
новыми воззрениями на роль пред
варительной обработки сырца в смысле 
очищения (отделения волокна от се 
мян), просушивания, освобождения от 
посторонних примесей до джиниро- 
вания, во-вторых, в связи с новыми 
исканиями в области самого процесса 
и машин для джиннрования (см. прил., 
рис. 3—8) и, наконец, в третьих, с  но
выми данными в процессе прессовки 
хлопкового волокна в кипы призма
тические различного веса и степени 
плотности и в кипы круглые разных 
систем (фиг. 9). Производятся науч
ные исследования самого рабочего про
цесса доминирования на пильном и 
валичном (ноясевом) дяшне, выясняется 
вопрос о роли и значении отдельных 
органов этих машин,—о влиянии ско
рости пильного вала, плотности сыр
цового валика, содерясания влаги в 
сырце и т. п. на процесс очистки и 
на качество получаемого волокна, на 
характер и степень повреждений ма
териала и т. п.

А) Прядильное производство. Пере
ходя к хлопко - обрабатывающей про-



мышленности, мы начнем с  произ
водства пряжи, — но прежде остано
вимся на классификации прядильных 
фабрик в зависимости от номера вы
рабатываемой на них пряжи. — Номер 
прялси представляет собою техниче
ское выражение толщины (или тонины) 
пряжи и есть отношение определенной 
длины нити к весу этой нити. В за
висимости от системы и величины еди
ниц длины и веса, которыми опреде
ляется номер, в практике применя
ются различные системы нумерации. 
В хлопкопрядильном производстве 
известны: метрическая — наиболее
простая и удобная нумерация, когда 
длина нити измеряется метрами, а вес 
граммами (1.000 метров — длина мотка 
пряжи и килограмм — единица веса), и 
английская нумерация, в которой 
длина мотка принята=:840 ярдов (раз
деляемых на 7 пасьм по 120 ярд. каж
дая), а единица веса принята в 1 англ. 
фунт (avoir du poids), равный 7.000 гран. 
Для определения № пряжи числовым 
выражением узнают сколько мотков 
пряжи идет на единицу веса, т. е. на 
1 килограмм в случае метрической 
системы (при чем каждый моток будет 
в 1.000 метр.) или на 1 англ. фунт 
(7.000 гран) в случае английской ну
мерации (при чем каждый моток в 
840 ярд.). Очевидно, что .Ni:англ. не 
будет равен №мотр., и для хлопчатобу
мажной пряжи соотношение номеров 
будет равно 1,694, т. е. №метр. : №англ. =  
=  1,694. То, что сказано здесь о номере 
пряжи, относится и вообще к продук
там хлопкопрядильного производства, 
так что, следуя той лее системе ну
мерации, можно судить об относитель
ной толщине всякого полуфабриката 
какой - либо промежуточной стадии 
производства (холста, ленты, ровницы).

Классификация прядильных фабрик. 
Обычно хлопкопрядильное пр-во раз
деляют на три группы: приготовле
ние низких №№ пряжи,'приготовление 
средних №№ и высоких. Высокие М М  
прялси, к которым относятся № 60 и 
выше до № 100—120, как наиболее тон
кие, требуют для себя лучших хлоп
ков в смысло длины волокон, их то
нины, блеска и шелковистости, т. к. 
это дает возможность, как увидим 
далее, наиболее правильно и равно

мерно расположить их в нити, при
дать им необходимую крепость и со 
ответствующий внешний вид. К таким 
наиболее соответствующим хлопкам 
молено отнести высокосортные нилене- 
египетские хлопки (напр., саккеляри- 
дис и др. назв.), длина волокон кото
рых определяется 40—42 мм. и кото
рые отличаются тониной своих воло
кон, их крепостью, шелковистостью и 
при известных установившихся в прак
тике способах обработки дают вполне 
добротную прялсу высоких номеров. 
Этой же цели могуть служить и неко
торые сорта американских длинново
лосых хлопков, как си-айлэнд (от 
Gossypium barbadense), длина волокон 
которого доходит до 45—50 мм. (и более) 
и который благодаря нежности своих 
волокон идет на самые высокие №№> 
прялся. Количество таких хлопков срав
нительно невелико, и применение их 
ограничено.

Переходя к группе средних ММ , ко
торая охватывает пряжу от № 20 до 
№ 50, естественно для выработки их 
перейти к более коротким и сравни
тельно грубым волокнам, так как и 
сама пряжа является более толстой 
и относительно более крепкой, во вся
ком случае удовлетворяющей тем на- 
прялсениям, которые ей приходится 
испытывать в последующем ткачестве 
и в дальнейшей обработке. Более ко
роткие сравнительно с первой группой 
хлопки, с  длиною штапеля, доходящей 
до 28/29 мм., и составляют основную 
массу волокон, которая с успехом мо
лсет применяться к выработке средних 
№№, при чем крайние отклонения 
в тонине пряжи в одну сторону др 
№ 20, а в другую  до № 50, конечно, 
допускают соответственные уменьше
ния и увеличения указанной длины 
волокна. Выработка средних №№ прялси 
и соответствующ их сортов тканей из 
них составляет главную массу работы 
фабрик всего мира, и получающийся 
в мировом масштабе хлопок составляет 
именно эту  группу. К таким хлопкам 
относится американский хлопок, т. наз. 
упланд (upland), разных происхолсде- 
ний, с длиной волокна от 27/28 до 
31/32 мм. и несколько более, и русский 
хлопок из американских семян, той лее 
длины (из Туркестана и Закавказья).



Для выработки той же группы №№ 
идет также и хлопок из Верхнего 
Египта, так называемый верхнеегипет
ский, который по относительно боль
шей длине волокон и их тонине срав
нительно с указанным американским 
обычно употребляется, однако, на более 
высокие номера из средней группы 
при обычных способах обработки.

Наконец, третья группа пряжи низ
ких номеров, включая прялсу до № 20, 
следовательно, еще более грубую, мо
лсет с успехом быть выпряденной из 
коротковолосых хлопков, с длиной во
локна 20/22 мм. или из волокон, хотя 
и более длинных, но с некоторыми 
дефектами (при вызревании и сборе), — 
следовательно, более слабых. Для рас
сматриваемой группы №№ приме
няется таклсе подмесь к хлопку уга- 
ров,—отбросов, получающихся в виде 
коротких и загрязненных волокон при 
выработке пряяси средней группы.

Кроме перечисленных трех категорий 
пряжи, являющихся главными и типич
ными при классификации прядильных 
фабрик, следует упомянуть и о прялсе 
угарной, вырабатываемой на специаль
ных аппаратах по системе т. наз. угар
ного прядения.

Сортировка хлопка на фабрике (как 
она обычно производится в настоящее 
время). Прядильная фабрика получает 
сырье для своего производства — хло- 
пок-сильно спрессованным( 20—35 англ. 
фунт, в 1 куб. ф.) и спакованным 
в кипы, весящие для хлопков разного 
происхолсдения от 130 до 336 кг. До 
этого момента хлопок проходит стадии 
своей коммерческой оцонки как товара 
и до известной степени является улсе 
классифицированным. Эта торговал 
классификация касается, как улсе ска
зано, степени засоренности хлопка 
примесями, нормальности его струк
туры, внешнего вида и цвета, прису
щего вполне вызревшему волокну, или 
той и иной степени попорченности его 
при вызревании. Вместе с тем класси
фикация отмечает и характер хлопка, 
отралсающий собой ровноту волокна, 
его шелковистость, крепость, а таклсе 
присутствие в хлопке завитков и лсгу- 
тиков, явившихся в результате непра
вильного длсинирования. Наконец, опре
деляется и длина волокна. Все эти

данные дают возмолсность легче разо
браться с хлопком на фабрике, где 
прелсде всего необходимо бывает вы
брать тот или другой материал для 
соответствующей работы. В этом смы с
ле фабрика имеет всегда задачу вы
работать определенный номер прялси 
известной добротности для того или 
другого назначения (основа и уток в 
ткачестве).

Современное направление исследова
тельских работ в применении к зада
чам производства имеет целыо связать 
все качества и свойства хлопчатого 
волокна с конечным результатом по
лучающейся из него пряж и, т. е. по
лучение определенной добротности в 
зависимости от длины, тонины, кре
пости волокна, извитости его и др.; 
но, к солсалению, до настоящего вре
мени еще не выработано какой-нибудь 
формулы, которая бы связывала меледу 
собой эти данные и давала бы воз
молсность наверняка определить за
ранее результаты переработки в прялсу. 
Поэтому на фабрике дело подбора 
хлопка является очень ваясным для 
успеха прядения, требует громадного 
навыка и опытности, при наличии ко
торых без каких-либо слоясных инстру
ментов и приборов только и бывает 
возмолено оценить пригодность хлопка 
для соответствующей цели. Примене
ние лее точных приборов, определя
ющих, напр., тонину хлопка, его изви
тость (как, напр., митсроскопа), на прак
тике возмолено лишь в исключитель
ных случаях, так как это отнимает 
в общем слишком много времени, меледу 
тем как на большой прядильной фа
брике, которая молсет перерабатывать 
до 100 кип хлопка в день, исследова
ние калсдой кипы (что является мини
мальным) займет много времени. По
этому способ органолептический, т. е. 
определения качеств хлопка руками 
(на ощупь) и на глаз, — остается и до 
настоящего времени господствующим 
на практике. Доминирующим, однако, 
качеством хлопка является длина во
локна, которую определяют путем 
распрямления волокон в небольшом 
пучечке хлопка (штапель) руками и 
выравниванием его кончиков. Так как 
в массе длина волокон различна, т. е., 
напр., в пучочке молено встретить во



локна от 15 до 30 мм., то этот прием 
при известной опытности дает воз
можность узнать группу наиболее 
длинных и приближающихся к ним по 
длине волокон, которые и составляют 
важную часть для работы, т. к. корот
кие волокна при обработке стараются 
по возможности удалить. Так же обычно 
производится и разрыв волокон шта
пеля руками, при чем по испытывае
мому впечатлению опытный сортиров
щик, хотя и относительно, но довольно 
верно, определяет крепость. Далее, шел
ковистость, цвет хлопка, частью его 
зрелость определяются прямо на глаз. 
Отсюда ясно, насколько субъективны 
все те приемы, какими приходится 
довольствоваться в производственной 
практике. Указанный подбор хлопка 
делается каждой фабрикой в зависи
мости от того номера пряжи или 
группы номеров, которые на ней вы
рабатываются, для последующего на
значения в тот или иной сорт ткани. 
Запасшись необходимым количеством 
нужного сырья, фабрика отдельными 
партиями, достаточными, примерно, для 
однодневной выработки, переправляет 
кипы с хлопком в так называемое сор
тировочное отделение, где кипы рас
паковываются и исследуются или сор
тирую тся, имея в виду качество во
локна, сообразно с которым и предна
значаются для выработки того или 
иного № и назначения пряжи.

Так как, с одной стороны, некоторые 
разновидности хлопка одного проис- 
холсдения представляются весьма не
одинаковых качеств, а с другой — 
хлопки различного происхождения об
ладают характерными особенностями, 
отличающими их от хлопков других 
происхождений—так что в иных сор
тах обращают на себя преимуществен
ное внимание одно какое-либо качество, 
а в других — другое, то обыкновенно 
в практике прядения имеют место два 
метода выработки пряжи: 1) или беря 
хлопок непосредственно из кип и 
пластами питая трепальные машины 
(способ работы без лабазов), 2) или 
предварительно составляя т. наз. смеси 
(mixing) хлопка по определенному 
принципу, подбирая и соразмеряя про
порцию входящего в эти смеси мате
риала для питания трепальных машин

(способ работы с лабазами, рис. 13 и 14). 
Бывают случаи, когда необходимо 
прибегнуть к смешиванию  разных 
хлопков или хлопков с угарами, чтобы 
достигнуть производства прялси уста 
новленной доброты или цены.

Современная практика составления 
смесей основана по большей части на 
личном опыте руководителя произ
водством, покоящемся преимуществен
но на эмпиризме, но новейшие тенден
ции в изучении свойств волокна и 
стандартизации хлопков различного 
происхолсдения дают возможность под
вести некоторые научные обоснования 
иод это существенное дело и тем реа
лизовать определенные технические 
и экономические достижения в произ
водстве.

Трепание. Современная прядильная 
фабрика для превращения бесформен
ной массы хлопка в пряжу разбивает 
всю работу на ряд отдельных опера
ций, выполняемых машинами. Этих 
отдельных операций насчитывается 
до 8—10, при чем в первых стадиях 
происходит разрыхление хлопка, рас- 
щипывание его на отдельные неболь
шие клочки и соединенное с этим 
очищение, т. е. выделение из хлопка 
оставшихся в нем после джинирова- 
ния сорных примесей, а таюке и ко
ротких волокон, или пуха. Вместе с 
тем хлопок из бесформенной массы 
обращается в слой более или менее 
равномерный по весу  и определенных 
размеров по ширине и длине, навива
емый на скалку в виде свитка, назы
ваемого холстом. — Эта стадия опера
ций составляет трепание хлопка, 
производимое на машинах различного 
устройства, носящих различные на
звания изображенных: на рис. 16 и 17— 
вытяжная щипальная и рис. 18—холсто- 
вая трепальная машина (см. прил.). 
При этом, разрыхляющее и очища
ющее действие в них осуществляется 
орудиями по преимуществу двух раз
ных типов: а) вращающимися бараба
нами, покрытыми зубьями или тупыми 
ножами, и б) трепалами с двумя или 
тремя бьющими планками, или билами. 
Сорные части и примеси к хлопку вы
падают при этом через колосниковые 
решетки, соответственно расположен
ные. Важную роль играет в современ-



ных машинах вентилятор, благодаря 
врздушной тяге которого, производи
мой через посредство так наз. сетча
тых барабанов, достигается и правиль
ное движение обрабатываемого мате
риала в машине, и удаление пыли и 
мелких волоконец.

Чесание. Дальнейшее очищение и 
разделение хлопка на отдельные во
локна и возмолено равномерное распо
ложение их относительно друг друга, а 
иногда и их параллелизация, приводят 
тс применению очень деликатных и тон
ких орудий и машин, рабочие органы 
которых покрыты особой гарнитурой 
в виде тонких игол, прочесывающих 
волокна, При этом из хлопка вычесы
ваются мелкие волокна и примеси, а 
материал обращается в бесконечный 
рыхлый ж гут—ленту. Эта, следующая 
за трепанием, операция составляет, 
собственно, чесание хлопка (см. прил., 
рис. 21, 22 и 23). Чесание бывает 
или кардное, или гребенное в зави
симости от устройства машины и 
самых орудий, в первом случае назы
ваемых кардами (особыми лентами, 
усаженными равномерно и правильно 
расположенными тонкими стальными 
проволочными скобочками, согнутыми 
под известным углом и заостренными 
на концах), а во втором гребнями. 
На рис. 21 изображена кардочесальная 
машина, а на рис. 22 гребнечесальная 
машина для хлопка.

Вытягивание и выравнивание про
дукта (ленты) после чесания про
изводится на ленточных машинах 
в несколько переходов с  одной ма
шины на другую  и имеет своею за
дачею отдельные волокна, составля
ющие чесальную ленту, распрямить, 
параллелизовать, выровнять самый 
продукт в отношении его толщины и 
плотности, иногда несколько утонить. 
Этот процесс, сущ ность которого сво
дится к вытягиванию и сдваиванию 
лент после чесания, характеризует 
важный отдел производства, подгото
вляющий ленту для последующего 
предпрядения. Вытяжной аппарат со 
стоит из 3 и 4 пар валиков, изображ. 
на рис. 26, из которых каждая после
дующая вращается скорее предыду
щей, так что отношение скорости пе
редней, выпускающей пары, к задней,

принимающей, и выражает собою так 
назыв. вытялску, Обыкновенно нижние 
валики представляют собою стальные 
цилиндры с  рифленою поверхностью, 
а верхние обтягиваются сукном и опой
ком (кожею) и, будучи нагружены, 
обусловливают более и л и  менее значи
тельное и притом упругое зажатие 
обрабатываемого материала.

Подготовительное прядение. Целыо 
предпрядения является постепенное 
весьма значительное утонение ленты 
и подготовка ее к образованию пряж и  
путем превращения ленты в более 
тонкий фитилеобразный продукт, на
зываемый ровницею. При этом про
цесс утонения ленточки совершается 
не сразу, а постепенно, и сопрово
ждается скручиванием ее в той незна
чительной степени, какая необходима, 
чтобы вызвать достаточное трение 
между волокнами и тем предупредить 
расползание продукта, сделать его 
более крепким, способным вынести 
последующую обработку. Этой стадией 
обработки, производимой на машинах, 
называемых ровничными, и л и  банка
брошами, заканчиваются собственна 
подготовительные операции прядиль
ной фабрики.

Устройство ровничных машин, кото
рые различаются названиями: толстый, 
перегонный и тонкий банкаброш, -до
вольно сложно и требует серьезного 
изучения их со стороны мастеров, а 
также и уменья наладить их правиль
ную работу. Главные органы банка
броша суть: а) вытяжные пары вали
ков, б) крутильный снаряд (преиму
щественно—рогулька) и в) навивающий 
аппарат. На рис. 29 изображен банка
брош в его главн. составн. частях.

Прядение. Последняя операция, пре
вращающая ровницу в прялсу, соста
вляющую конечный продукт прядения, 
производится на специальных маши
нах двух систем: ватерной и мюль
ной. Тонкопрядильные машины так 
называемой ватерной системы с  не
прерывным процессом прядения, состоя
щим из вытягивания ровницы, посту
пившей с  тонкого банкаброша, круче
ния и навивания спряденной нити, 
— сравнительно простого устройства и 
весьма продуктивны в работе. Ватера 
различаются своим крутильным сна



рядом: они бывают рогулечные и коль
цевые. В ватерах I типа рогулыса по
лучает самостоятельное вращение, 
а катушка свободна и вращается на
тяжением навиваемой на нее нити 
(рис. 32). В ватере И типа (рис. 31) вере
тено, с  надетою на него катушкою и 
вращаемое от машины, и кольцо (окру
жающее веретено), по которому дви
жется бегунок, или скобочка, увлека
емый натяжением нити — обусловли
вают собою кручение и навивание 
выпрядаемой нити. Так как кольца 
вставлены в особую планку, получа
ющую движение вверх и вниз, то, бла
годаря этому, и достигается навивание 
нити последовательными слоями, за
полняющими всю катушку. На рис. 34 
изображены: описанный орган — вере
тено с катушкой, кольцо и бегунок.

Наибольшею сложностью устройства 
отличается тонкопрядильная машина 
так называемой мюльной системы  с 
периодическим процессом прядения, 
т. е. она совершает вытягивание, кру
чение и навивание продукта не одно
временно, а в 3 или даже 4 пориода, 
составляющих полный цикл работы 
машины. В отличие от ватера, мюль- 
машина состоит из двух частей: не
подвижной, называемой брусом, на ко
тором расположен вытяжной аппарат 
(производящий вытяжку ровницы), и 
подвижной части, каретки, заключа
ющей в себе веретена, выполняющие 
функции крутильного аппарата во 
время первого периода — отхода ка
ретки от бруса, и второго периода— 
докрутки, и затем, после кратковремен
ного третьего периода, называемого 
отмоткою, воспринимающие на себя 
спряденные нити в последнем периоде 
работы — намотки (при возврате ка
ретки к брусу). В составе машины, 
кроме органов, производящих непо
средственно вышеупомянутые четыре 
действия, имеется сложный механизм, 
распределяющий и регулирующий ра
боту этих органов в течение полного 
цикла действия машины вполне авто
матически, отчего и вся машина полу
чает название сельфактора от англ. 
Self-acting (рис. 35 и 36, см. прилож.).

Пряжа, снятая с тонкопрядильной 
машины, выдерживается в специаль
ных помещениях (кондиционируется),

получая определенную степень влаж
ности и нормальные свойства, соот
ветственно своему назначению в по
следующей отрасли производства — 
ткачестве.

Для определения качества пряжи и 
правильной оценки ее, как товара, 
приходится решать целый ряд вопро
сов, производя каждый раз соответст
вующие наблюдения и испытания. Для 
полного и точного исследования пряжи 
необходимо определить, пользуясь 
специальными приборами и аппара
тами: 1) природу волокнистого мате
риала пряжи, 2) степень ее тонины (№),
3) чистоту и цвет пряжи, 4) гладкость 
и ровноту, 5) крепость, 6) растяжи- 
'моеть (эластичность), 7) крутку, 8) со 
держание влаги в прянее и, наконец, 
9) пригодность прялси для известного 
или данного назначения.

Применения на практике хлопчато
бумажной пряжи чрезвычайно мно
гочисленны и разнообразны, так что 
является нередко затруднение относи
тельно надлелсащего выбора или под
бора прялси, которая по своим качествам 
была бы наиболее подходяща к данному 
случаю. Наибольшее количество прялси 
идет на потребности ткачества, и срав
нительно меньшая часть употребляется 
на вязаные изделия (чулки, фуфайки 
и пр.), для плетения кружев, швейных 
ниток и т. п.

Ткани употребляются как в домаш
нем быту (в виде белья, одолсды и пр.), 
так и для потребностей технических 
в фабричном и заводском обиходе. 
Весь обширный класс так называемых 
плотных хлопчатобумажных изделий 
е его несколькими сотнями различных 
названий требует для своего образо
вания всего два рода нитей — основу 
и уток. Они, вообще говоря, отлича
ются и по тонине, по материалу, и по 
способу обработки, приобретая разли
чие в складе, внешнем виде, крепости, 
крутке и проч. свойствах прялси. Ос
нова делается обыкновенно круче, 
крепче, эластичнее, плотнее, глалсе, 
чем уток, который, благодаря своему 
назначению, должен отличаться, в боль
шинство случаев, известной степенью 
пушистости, должен быть более или 
менее отлог, хотя, в виде исключения, 
и уток молсет быть одинаковых свойств,



как и основа. Разобраться во всей 
этой массе возможных сортов пряжи 
и наметить, куда и на что именно 
данная пряжа наиболее пригодна, за
дача трудная и сложная. Мы здесь 
наметим лишь некоторые данные о 
пряже и и ре лсд е всего укажем на — 
добротность прялси, как на такое по
нятие о товаре, которое составляется 
лишь на основании полного изучения 
его свойств и качеств, о которых ска
зано выше. В основу понятия о до
бротности прялси полоисена ее крепость, 
т. е. сопротивление или отдельной 
нити, или одной пасьмы на разрыв, 
при определенной тонине или № нити 
и при данном обозначении пряжи. 
Что касается других свойств и ка
честв прялси: ее эластичности, досто
инства первоначального материала, 
степени крутки, ровноты и чистоты, 
то влияние их отмечается градациями 
или степенями добротности, как то: 
посредственная, средняя, хорошая и т. п. 
Произведение крепости на нумер, для 
прялси близких между собою №№, и 
составляет постоянную величину, весь
ма удобную для сравнения достоинства 
испытываемых образцов прялси; так, 
для медио американского № 34 — кре
пость одной пасьмы, равная 50 фунтов, 
считается хорошей, и произведение № 
на крепость будет 34 X 5 0 — 1.700; если 
имеем медио № 30, то для прялси той 
же доброты крепость доллсна быть
:™° =  56,6 англ. фун. и т. д. Определяют
несколько степеней этой доброты от 
низшей до высшей.

Б) Ткацкое производство составляет 
вторую часть X. п.,представляющую в об
щем самостоятельную отрасль промы
шленности, сильно развившуюся при 
концентрации хлопкопрядения, хотя 
иногда и объединенную с прядением и 
отделкой товара в один общий комби
нат—однако на тех лее началах массо
вого производства товара.

К прялсе, поступающей на ткачество, 
предъявляются определенные требова
ния, вообще говоря, не одинаковые, 
в зависимости от назначения, при чем 
прялса, идущая на основу ткани, в 
большинстве случаев должна быть до
бротнее (и притом иного №, крутки, 
степени гладкости, и т. д.), чем для

утка. Отсюда необходимость тщатель
ной приемки прялси, основанной на 
технических испытаниях, тождествен
ных с  описанными выше.

Самое производство тканей распа
дается на подготовительный отдел и 
собственно ткачество на ткацком станке.

Подготовительные операции — для 
основной прялси иные и при том зна
чительно слолснее, чем для утка. От 
последнего (утка) требуется, главным 
образом, чтобы нить, правильно сбегая 
в процессе тканья со шпули челнока, 
не образовала петель и сукрутин и 
располагалась мягко и ровно, входя 
во взаимное переплетение с основными 
нитями, сообразно с рисунком ткани. 
Отсюда вытекает и сущность подго
товки утка, сводящаяся к надлежащей 
перемотке нити на шпули и затем к 
запарке или увлажнению. Однако, часто 
уточная прялса поступает на ткацкую 
фабрику в початках, по своему раз
меру и на мотке вполне соответству
ющая назначению и при том предва
рительно выдерлсанная, так что может 
непосредственно итти в дело.

Подготовка основной пряж и  распа
дается на несколько операций: раз
мотку, сновку, шлихтовку и проборку. 
В конечном результате имеется в виду 
образовать основу для помещения на 
ткацком станке, для чего требуется: 
подобрать и соединить определенное, 
обыкновенно большое, число нитей, и 
притом значительной длины, располо- 
лсить их параллельно и правильно, за
тем обеспечить этим нитям в процессе 
тканья надлелсащую крепость и глад
кость, если таковыми они обладают в 
недостаточной мере, и, наконец, распре
делить полученную таким образом 
основу на части, сообразно с  тем ро
дом переплетения с  уточными нитями, 
какой желают придать ткани. Эти три 
главные задачи приготовления основы 
достигаются:

Размоткой, состоящей в перемотке 
доставленной прялси в початках, малых 
ватерных катушках или мотках в боль
шие катушки той или иной формы. 
При этом достигается и контроль над 
пряясею, удаляются ее дефекты. Вы
полняется это на различных по прин
ципу, но довольно простых по своей 
конструкции машинах (рис. 37 и 38).



Сновкой, состоящей в перегонке пряжи | 
с нескольких сот катушек, приготовлен
ных в предыдущем отделе, на навой, 
или сновальный валик, соединением 
которых в следующей операции, обычно 
сопровождаемой и проклеиванием (или 
шлихтованием) нитей, образуется 
собственно основа для ткани, навива
емая на ткацкий навой. При этом упо
мянутые сновальные валики соединя
ются в числе 4—6, соответственно с ко
личеством нитей во всей основе, а 
самая ширина вырабатываемой ткани 
обусловливает плотность расположе
ния основных нитей на ткацком навое 
и, следовательно, размер навоя. Самое 
навивание нитей как на сновальные 
валики в процессе сновки, так и на 
ткацкий навой в следующей операции, 
шлихтовке,—должно быть произведено 
совершенно правильно и равномерно, 
сохраняя расчет количества и порядок 
соединяемых нитей неизменным. Что 
касается степени проклеивания, или 
шлихтования, то, так как его роль 
ограничивается лишь ткачеством, — 
приходится быть особенно осмотри
тельным, чтобы излишним количеством 
или несоответствующим качеством 
шлихта и самого способа нанесения 
его не повредить или не затруднить 
последующие отделочные операции 
товара, в которых придется прелоде 
всего позаботиться об удалениишлихта. 
Рецептов шлихта много, — также раз
личают шлихт пресный и кислый. Мы 
ограничимся здесь лишь указанием на 
составные ингредиенты: первая группа 
—склеивающие вещества (картофельная 
мука, крахмал, клей), вторая—смягча
ющие (мыло, сало, масло, воск и т. п.), 
третья — гигроскопические, притяги
вающие в готовую основу влагу из 
воздуха (глицерин, хлористый каль
ций и т. п.), четвертая — антисеп
тические, цредохраняющие от плесени 
и порчи основу (хлористые и серно
кислые соединения цинка и меди) бура 
и т. п.), и, наконец, пятая — утяжели
тели, прибавление которых, однако, 
преследует цели собственно чуждые 
технологической сущности процесса 
шлихтования (глинка, тяжелый шпат).

Устройство сновальных и шлихто
вальных машин видно на рис. 41 и 44. 
Наибольшую сложность представляет

собою шлихтовальная машина, состоя 
из: 1) задней части с  рамками, где 
помещается определенное число сно
вальных валиков, 2) прибора для про
питывания и шлихтовки основы (ко
рыто со шлихтом с опускными вали
ками, отжимные валики и щетки), 3) су 
шильных приборов (барабаны, камеры),
4) передней части машины — для раз
деления слоев нитей и навивания про
клеенной и просушенной основы на 
ткацкий навой. Необходимо отметить до
вольно сложные механизмы для приве
дения машины в действие и счетчилт 
или приборы для отмеривания и марки
ровки (отметки) готовых кусков оеновы.

Приготовленный предыдущими опе
рациями навой поступает в отделение 
для проборки основных нитей в особый 
прибор — глазки ремизок и бердо — со
образно с переплетением основы и утка 
в ткани и после этого переносится 
на ткацкий станок. Проборка произ
водится или вручную — помощью двух 
рабочих: проборщика и подавальщика— 
или автоматически — помощью особой 
сложной машины (американского изо
бретения).

Ткацкий станок — см. приложение, 
рис. 50, 51, 52 и 60.

Механические ткацкие станки класси
фицируются, сообразно с сложностью 
производимых тканей и конструкцией 
своих проступных механизмов, на 
станки с эксцентриками (рис. 50), с  
кареткою Добби для мелкоузорчатых 
переплетений (рис. 53) и  с  машиною 
Жакарда для сложных узорчатых тка
ней, а также на станки одночелночные 
и многочелночные (в случае смены у т 
ков для пестротканых товаров) и, на
конец, на станки автоматические 
системы Нортроп и др. (рис. 56), в ко
торых замена сработанной шпули в 
челноке производится не ткачом, как 
в обыкновенном механическом станке, 
а особым остроумным механизмом, 
автоматически (он изображен с правой 
стороны).

Ткань — окончательная форма, кото
рую принимает пряжа в изделиях. От
личие тканей друг от друга опреде
ляется, в сущности, одним из следу
ющих главнейших моментов:

а) материалом ткани (его род и про
исхождение);



b) его добротностью, зависящей от 
свойств и качеств пряжи;

c) способом переплетения основных 
и уточных нитей;

d) назначением ткани в применении 
ее на практике, и

e) тою или иною особенностью в по
следовательной обработке или в окон
чательной отделке товара.

Схема ткани изображена на рис. 61, 
где ясно видны так называемые пере
крытия одних нитей другими в местах 
их взаимной встречи.

Весьма важно знать закон распреде
ления этих перекрытий—он является 
характеристикой самой ткани и помо
гает выполнению ее на ткацком станке. 
Отсюда необходимость условного гра
фического изображения ткани и осо
бого искусства, применяемого в ткац
ком доле—ткацкого рисования. Р ису
нок ткани воспроизводится на клет
чатой или канвовой бумаге, при чем 
принято нити основы представлять 
вертикальными полосками, а нити утка 
горизонтальными, место же основных 
перекрытий отмечать крестиками или 
закрашиванием (рис. 62). Составляя 
такой рисунок по данному образцу 
ткани, легко убедиться в наличности 
так называемого рапорта переплете
ния, т. е. такой составной части ткани 
в виде повторяющейся площадки, мыс
ленно укладывая которую последова
тельно в горизонтальном и вертикаль
ном направлении, можно получить весь 
образец.

Рапорт переплетения значительно 
сокращает работу составления как са
мого рисунка ткани, так и заправоч
ного чертежа (рис. 63, 64 и 65) для 
руководства при выполнении ткани, 
представляющего собою условное из
ображение проборки основных нитей в 
глазки ремизок и число этих ремизок 
и огимуровки — соединения ремизок с 
проступными эксцентриками (зевообра- 
зовательный механизм). Таким обра
зом, рапорт ткани или переплетения 
распадается на две части: рапорт по 
основе и рапорт по утку. Кроме мест 
перекрытия основными нитями уточ
ных, в рисунке ваясно отметить и так 
называемые сдвиги или расстояния 
этих перекрытий для соседних нитей— 
весьма характерные в более сложных

переплетениях, которые могут быть 
весьма разнообразными. Для облегче
ния знакомства с переплетениями при
ведем три типичных, или основных. 
из которых производятся и остальные, 
более слолсные.

Простейшим переплетением является 
тафтяное, или полотняное (также 
миткалевое, рис. 63). Рапорт такого 
переплетения равен двум и состоит из 
2 основных и 2 уточных нитей, соот
ветственно чему для образования ткани 
достаточно двух ремизок и двух пре
ступных эксцентриков.

Следующим весьма распроетаненным 
переплетением является киперное, или 
сароюевое, имеющее рапорт более двух, 
и распололсение сдвигов таково, что 
ткань получает ясно выступающую 
полосатость по диагонали, столь 
характерную для сарлси (рис. 65). Для 
выполнения саржи требуется более двух 
ремизок и более двух эксцентриков, 
при чем дорядок проступания (подъема) 
ремизок соблюдается очередным, от
чего и получается диагональная поло
сатость. Распределения перекрытий 
основных и уточных обыкновенно не 
одинаковы, а противоположны с  лица 
и изнанки, и потому ткань называется 
одностороннею (кроме так наз. бата- 
вии—4-ремизного кипера 2 X  2). Кипер 
различают: простой и сложный, при 
чем в простом рапорт по основе равен 
рапорту по утку, а в сложном этого 
равенства молсет и не быть.

Третье типичное переплетение назы
вается сатиновым, или атласным  (см. 
рис. 64). Оно напоминает саржевое, но 
перекрытия в нем, равномерно рассеян
ные по всему рапорту, не соприкаса
ются по диагонали, а следуют особому 
закону, при чем для выполнения его 
требуется значительно больше реми
зок. Правильный атлас не молсет по
лучиться меньше, как при 7—8 ремиз
ках, и напротив,—4—5-ремизочные са
тины улсе обнарулсивагот диагональ
ную полосатооть, почему называются 
неправильными. Так лее, как и сарлсе- 
вые ткани, сатиновые относятся к 
тканям односторонним и делятся на 
основные и уточные, смотря по тому, 
выступает ли налицо ткани больше 
основных или уточных нитей. Это—наи
более красивое среди названных пере



плетений и отличается наибольшим 
блеском благодаря параллельности 
выступающих нитей, в особенности при 
густом  и плотном или так называемом 
богатом атласе.

Среди хлопчатобумажных атласов 
особенно распространены ткани под 
следующими названиями: сатин, ластик, 
демикатон, молескин, шведская мате
рия и др. О бархатном переплетении 
см. бархат.

Комбинируя описанные типичные 
переплетения, можно классифицировать 
ткани на следующие классы: 1) глад
кие, 2) фасонные, или несложно узор
чатые, 3) сложно узорчатые, и затем 
на 4)пестротканные, 5) ворсовые, 6) двой
ные (и вообще многослойные) и 7) га
зовые.

Более сложные по переплетению 
ткани требуют для своей выработки 
большего числа систем нитей, как о с 
новных, так и уточных, и более слож
ных ткацких станков, снабженных 
соответствующими приспособлениями 
для помещения, напр., двух или трех 
основных навоев, для смены несколь
ких челноков в случае пестротканных 
материй и т. д. Далее, ткани могут 
быть классифицированы по роду ма
териала, из которого приготовляют 
основные и уточные нити: на простые 
и смешанные, при чем пряжа для по
следних может иногда быть пригото
влена даже из смеси разных волокон 
{напр., из хлопка и шерсти и т. п.). 
Наконец, ткани классифицируются и по 
■внешнему виду, в зависимости от от
белки, окраски и отделки—что улсе до 
бесконечности увеличивает разнообра
зие ткацких изделий, обусловливаемое, 
между прочим, влиянием моды.

Переходя к обзору новейших усп е
хов и достижений в области процесса 
п- магиин X. п., мы должны отметить 
'го пололсение,. что если за последние 
полвека здесь не произошло ни одного 
великого изобретения, которое револю
ционизировало бы процесс произ
водства, то, с  другой стороны, нельзя 
по констатировать значительной в своей 
совокупности работы по улучшению 
почти каждой машины в смысле ее 
большей продуктивности или большей 
экономичности и лучшего качества 
в работе. В особенности произведены

многие нововведения и выдающиеся 
усовершенствования в так назыв. воспо- 
могательных машинах или в отдель
ных частях и органах машин, как в 
стадии приготовительных процессов 
производства, так и в окончательных 
операциях прядения и ткачества, ко
торые в своей совокупности помогли 
или увеличить производительность, 
или улучшить качество, или, наконец, 
уменьшить стоимость обработки про
дукта. В современных машинах—при 
видимом, внешнем сходство их с преж- 
ними-почти ничего не осталось сколько 
нибудь существенного, что не подвер
галось бы тому или другому измене
нию или переработке как в конструк
тивном отношении, так и со стороны 
заводского исполнения (большей точ
ности в пригонке, упрощении или об
легчении в сборке и работе и т. п.).

Несомненное улучшение в качестве 
продукта при значительном сбереже
нии в издержках производства дает 
усовершенствование всякого рода кон
троллеров (Controller), т. е. приборов, 
облегчающих наблюдение за правиль
ною и продуктивною работой машин, 
благодаря которым прядильщики и 
ткачи получают возможность поднять 
производительность труда, увеличить 
выработку на машинах, поддержать 
на определенном уровне качество про
дукта, уменьшить °/о брака товара и 
снизить себестоимость изделия.

В обзоре достижений в X. п. мы 
начнем с принципов и методов смеши
вания хлопка и перейдем к машинам 
производства, отметив успехи так на
зываемой механизации  производства. 
Устраняют вечно пыльные и грязные 
питательные и распределительные ре
шетки и (заменяют их пневматической 
системой транспортировки хлопка от 
кипоразбивателя (Bale Breaker) до ла
базов (при работе с лабазами): этим 
стремятся избегнуть и обычного оса 
ждения сора и пыли, остатков хлопко
вых скорлупок и листочков на самые 
скирды смесей, над которыми распола
гаются распределительные решетки. 
Тот лее самый принцип пневматизации 
улсе пшшеняотся теперь в машинах 
трепального отдела.

Повидимому, эволюция в развитии 
современного процесса производства



в этой именно стадии дела идет по 
пути изобретения и изыскания более 
совершенных способов очистки и 
взрыхления хлопка путем пневматиза- 
дии процесса, сопровождающегося со
кращением органов машин с сильным 
ударным действием трепальных ножей 
и бил и заменой их новейшими типами 
и конструкциями органов машин в 
комбинациях, предлагаемых некото
рыми американскими фирмами. Здесь 
мы отметили лишь то стремление, ка
кое стало выявляться в практике в 
применении к американскому хлопку 
и выражаться в целой комбинирован
ной системе машин и аппаратов для 
предварительного высушивания, очи
щения и затем восстановления есте
ственной влаоюности в обрабатываемом 
материале. Таких инсталляций имеется 
уже несколько: они принадлежат луч
шим и прогрессивным американским 
заводам Вайтин (Whitin) и Сако-Ловель 
(Saco-Lowell).

Кардо-чесание и последующие подго
товительные процессы производства. 
В практике прошлого и настоящего 
никогда не прекращалось стремление 
избавиться от множества подготови
тельных машин, убавить значительные 
комплекты вспомогательных частей и 
принадлежностей, необходимых в этом 
отделе -(каковы тазы, катушки, шпильки, 
сукно, опойковые валики и т. п.), и, на
конец, облегчить труд работающих и 
поднять производительность, прихо
дящуюся на каждого рабочего. Молено 
признать, что в этой отсталости в зна
чительной мере повинно господствовав
шее довольно примитивное представле
ние о процессе вытягивания, отсут
ствие более глубого изучения теории 
вытялски, конструкций самого вытяж
ного аппарата, формы и размеров вы- 
тяясных валиков и т. п. И мы видим, 
как. одно уже осуществление в прак
тике „высокой вытяжки“ в прядильном 
ватере, по системе Казабланка и др. 
изобретателей, повлекло за собой сразу 
возмоленоеть значительной экономии в 
оборудовании и процессе производства. 
Оказалось возмолшым выбросить целый 
комплект так называемых тонких ров
ничных банкаброшей. Процесс вытяги
вания занимает в плане прядильного 
производства основное пололсение. В

направлении улучшения вытяжного 
процесса вполне определились два 
пути: а) путь улучшения всей пред
шествующей обработки волокнистого 
материала в первых стадиях произ
водства и б) путь изобретений и у с о 
вершенствований в конструкции самого 
вытяленого аппарата вообще и в осо
бенности вытяжного аппарата тонко
прядильной машины.

Достилсения в области чесания (кард
ного и гребенного) особенно ярки в 
проблеме угара, выделения из хлопка 
как разных посторонних примесей, так 
и тех коротких, дефектных волокон из 
общей массы обрабатываемого мате
риала, которые носят различные на
звания, смотря по месту выделения и. 
своему характеру: орешек, пух, очесок 
и так называемый невидимый угар. 
Означенная проблема выразилась, 
прелсде всего, в более глубоком изучег 
нии самих угаров по их составу и 
сущности, повлекшем за собой изме
нения в их качестве и количестве и 
лучшее последующее их использова
ние. С другой стороны, она вырази
лась в введении усовершенствований 
в конструкцию кардо-чесальной ма
шины, ее различных органов. Наконец, 
в третьих—та лее проблема угара по
влекла за собой усовершенствование 
способа и орудий для выполнения 
обиходных работ, для периодического 
очесывания барабана, шляпок и валь
яна, для пропыливания, точения и по
верки в смысле удобств и надеясности 
подведения всех органов машины над- 
лежащим образом и в должной сте
пени. Операция очесывания барабана 
и переднего вальяна простым спосо
бом очищения гарнитуры названных 
органов специальными рабочими всюду 
заменена усовершенствованным спо
собом при обязательном введении: 
а) специальных щеток и б) обеспыли
вающей инсталляции по английской 
системе Гаргривса или в) переходом 
на пневматическую очистку барабана 
и переднего вальяна по системе Кука— 
посредством отсасывания пуха и оче
ска' из глубины гарнитуры вместо оче
сывания щеткою и, наконец, г) приме
нением постоянно или периодически 
действующего очистительного валика, 
приспособленного к главному барабану.



Техник а  х л о п ч а т о б у м а ж н о г о  производства.
Глава I. Машины по первичной обработке—джин. 

Д ж ин—главная машина хлопкоочистительного про- 
иаводства, отделяет подокна от семян. 13 настоящее 
время наибольшим распространением пользуются 
три: „ножевой джин“ , джин Макярти и пильный
джип. В нож евом дж ине хлопковые коробочки 
(рис. 1) забрасываются на стол X, откуда попадают 
к питательный ящик, где 
приходит в соприкоснове
ние с  валиком с дискооб
разными ножами, сообща
ющим хлопку-сырцу дви
жение вправо и влево.
Хлопок, двигаясь по на
правлению вращения 13, 
приходит в соприкоснове
ние с  кожаным валиком В, 
имеющим шероховатую 
поверхность, увлекающу ю 
волокна. Пластинка-нож 
Д прижимается плотно 
пружиной и отделяет во
локна от семян, семена 
же отбиваются, двигаясь 
ножами валика Rn ту или 
другую сторону. Освобо
жденные волокна (рис. 13) 
снимаются чистителем V.
Семена пропаливаются че
рез решетку П на пол.

l’ iio. «3 п 4 представляют 
ложевой джин двойного 
действия для более совер
шенного процесса обра
ботки, с большей произ
водительностью и эконо
мией расходуемой силы.
Для правильной работы 
должна быть тщательнях 
наладка (разводка) все- 
органов джина Произво 
дительиость«— 45-55 кгр. 
очищенного хлопка в час.

Д ж ин Макарти (рнс.
П и 6)—одинарного и двой
ного действия. Хлопок за
брасывается на стол К и 
приходит в соприкоснове
ние с  быстро вращающим
ся кожаным (валиком С, подводящим волокна под 
пояс Д. Быстрота вращения отделяет чаем» семян от 
волокон, оставшиеся семена отделяются билом Е, 
нанося последним Д>яд ударов. Пило К получает

Рис. 1. Коробочка хлопчатника в момент созревания 
и раскрытия (перед сбором хлопка-сырца).

возвратное движение от коленчатого вала. Семена 
проваливаются через решетку С, а волокна увлека
ются валиком С. Производительность одинарного 
джина— 14 кгр., а двойного 20-22 кгр. в час очи
щенного хлопка. Число оборотов кожаного вал и ка - 
150 оборотов в минуту. Употребляется для длинно
волокнистого хлопка, как, наир, сн-айлелд и египет

ских, легко отделяемых 
от семян.

Пильный дж ин одно
камерный и двухкамер
ный — самый употреби
тельный до сих пор (рис. 
7 и 8). Главными рабо
чими органами машины 
являются: пильный вал, 
сырцовая рабочая камера 
и щеточный барабан для 
съемки волоконец с зубьев 
пилы. Па пильном валу 
насаживается до 70 — но 
круглых пил. Сырцовая 
камера, где вращается 
хлопковый валик и про
изводится процесс очи
стки, имеет на передней 
поверхности подвижную 
доску с гребенкой, через 
зубцы которой проходят 
пилы. Задняя часть ка
меры и отчасти дно обра
зованы чугунными колос
никами, оставляющими 
отверстия в 3-3,2 мм. Про
цесс джинирования со
стоит в том, что скользя
щий но лотку питателя 
хлопок-сырец попадает в 
сырцовую камеру и ло
жится па быстро враща
ющийся (350 — 450 оборо
тов в минуту) пильный 
вал джина, отчего сам 
приходит во вращение, 
образуя так называемый 
„сырцовой валик“ разной 
плотности в зависимости 
от величины подачи хлоп
ка. Зубья пил, проникая 

массу сырцового валика, захватывают волоконца 
и обрывают или отсекают их от семян, которые не 
могут проскочить между зазорами колосников. < »•- 
мена попадают в особый желоб л выводятся из

Р и с .'2. Хлопковое волокно (микрофотография



з Т ехника хлопчатобумажного  производства. 4

увеличивает нормальную производительность джина 
на HU0',,, отделяет значительную нолю пыли и песка 
от хлопка и уменьшает обслуживающий персонал 
на (50 -7о°/0. Пыль, сор и пух при этом удаляются 
из помещении при помощи вытяжных труб и венти
ляторов. Прессовка волокна в кипы (рис. И) произ
водилась раньше ручным винтовым прессом, затем 
приводным и даже паровым, теперь чаще всего при
меняются гидравлические прессы, и работа по прес
сованию идет в значительной степени автоматически 
и притом вместо обычной призматической формы кип 
образуются цилиндрические или круглые кипы, како
вые иге больше и больше распространяются на рынке.

Глава II. Прядильное производство.
Сортировка и Мишины для смешивания хлопка. 

Кипоразбиватсль. Хлопок по своему качеству очень

Рис. 4. План ножевого джина двойного действия.

часть современной комбинированной хлопкоочисти
тельной системы машин, так называемый конденсор, 
т.-е. сгуститель волокна, состоящий из сетчатого 
барабана с прессующим роликом, откуда хлопок, 
выходя в виде слоя, поступает в пресс.

Хлопок-сырец раньше подавался в ручную, те
перь применяется пневматический способ, который

разнообразен, а потому» чтобы получить равномер
ную пряжу одинаковой добротности и цвета, берется 
из одной или нескольких кип, согласно требуемой 
сортировки, т.-е. назначения данного сорта для той 
или иной пряжи, основной или уточной, „ровных44, 
„средНнх44 или „высоких44 номеров. Обыкновенно сор
тировку составляют, пользуясь так назыв. „средней 
длиной44 (рис. 10 и И), конечно принимая во внимание 
и другие качества волокон (см. в тексте, стб. 557 сл.).

Из штапельной диаграммы, представляющей рас
пределение волокон но длине, видно, что длина 
хлопка колеблется в больших пределах. Построение 
таких диаграмм позволяет судить о хлопке, давая 
соотношение между количеством длинных и корот
ких волокон п ту часть, которая приближается к 
средней длине.

Поело сортировки хлопок благодаря сильной 
прессовке остается в виде плотных пластов и ну-

джняа, волоконца же, проскочив за колосниковую 
решетку, счищаются с пил быстро вращающимся 
щеточным барабаном, скорость которого раза в че
тыре быстрее, чем скорость пил (1.4U0 I.OOU оборо
тов в минуту). Счищенное с пил волокно воздушным 
потоком направляется по желобу из щеточной ка
меры ио волокноотводящей трубе в последнюю



«сдается в разрыхлении для облегчения последу
ющей обработки.

Разрыхление и отчасти смешивание производит 
ъишшнй-кипоразбиватель. Рис. 12 представляет усо
вершенствованный ящичный кипоразбиватель. Пласты 
хлопка из кии бросаются па решетку А и подаются 
•в ящик, где приходят в соприкосновение со  сталь
ными иглами наклонной решетки В, которые захва
тывают куски спрессованного хлопка и несут вверх. 
Разравнивающая решетка С, вращающаяся в обрат
ном направлении относительно решетки В, отбрасы
вает лишний хлопок обратно, а пропускает ровный 
слой, который сбивается кожаным крыльчатым ва
ликом. Выделяющаяся из хлопка пыль засасывается 
вентилятором, а тяжелые примеси проваливаются 
через колосники К и L. Производительность киио- 
разбивателя—100 кгр. в час.

хлопоп
с о р .е ц

С О р Н Ь Е
П Р И М Е С И

Рис. 7. Разрез однокамерного пильного джина.

Смешивание хлопка происходит в ящике кипо- 
разбнвагеля, где он находится все время в движении.

Пропущенный через кипоразбиватель хлопок по
ступает в-следующие машины или распределяется 
но лабазам (рис. 13). Распределение по лабазам про
исходит при помощи распределительных решеток 
или, в.'последнее время, пневматически по трубам, 
при помощи особых распределителей (рис. II). Хло
пок всасывается по трубе, встречается с сетчатым 
•барабаном А, через отверстие которого проходит 
«свободно irtfc.ib, а хлопок отводится и очищается с 
поверхности барабана валиком С, падая вниз. Если 
нужно хлопок довести до следующего лабаза, то в 
распределителе переводятся клапаны Д и К, благо
даря чему он Ьереносится дальше и может быть 
направлен в любой лабаз. Из лабазов хлопок начи

нают выбирать сверху, постепенно спускаясь вниз 
вертикальным слоем небольшой ширины, чем дости
гается лучшее смешивание, так как попадает хло
пок из разных слоев.

Хлопок, пройдя кипоразбиватель, хотя и разрых
ляется, но не имеет еще вида однообразной разрых
ленной массы, которою должно питать опонеры 
для выработки ровных н правильных холстов.

Для равномерной подачи хлопка в опенер введен 
автоматический питатели (рис. 15). Питание ма- 

1 шины происходит зубчатым валиком S, который, 
вращаясь, будет подавать но решетке С хлопок до 
тех пор, пока достаточное его коли
чество не воздействует на рычаг J, 
который расцепит муфту и выключит 
валик S. Вертикальная решетка под
нимает хлопок вверх. Валик К сбра
сывает лишний хлопок обратно. Про
пущенный хлопок снимается вали
ком F н сбрасывается на решетку.
Кик только хлопка в машине будет 
меньше определенного количества, 
воздействие на рычаг J прекратится, 
и валик будет подавать снова. Кроме 
регулирования подачи, в питателе 
происходит также разрыхление и 
смешивание хлопка. в Рис. 9

Машины для трепания хлопка Кина хлопка. 
На рис. 1 (>, 17 и 18 изображена одна м  
из современных систем комбиниро
ванной щипальной и холстопон трепальной^машины 
(по-английски Exhaust opener and Scutcher), осущ е
ствляющей собой так называемое трепание хлопка. 
Существенную роль при этой работе машины играют 
два фактора. При быстром вращении расщипыва
ющих и треплющих органов, представляющих собой 
или горизонтальные или вертикальные барабаны,

Рис. 8. Разрез двухкамерного джипа.

р  .■ d t !



Рис. 11. Средняя"длина хлопкового волокна. С

снабженные тупыми ножами па их периферии, или 
трепала, действующие при помощи плоских планок, 
или бил —обрабатываемая хлопковая масса получает 
более или менее значительное число ударов той или 
иной силы, благодаря которым материал расщипы
вается, разрыхляется или разъединяется на более 
мелкие клочки. При этом сорные примеси, находя
щиеся в хлопке, выделяются и от
летают под действием центробеж
ной силы н проскакивают через 
промежутки колосниковых реше
ток, окружающих названные орга
ны, образуя так называемый угар 
трепания, или „орешек*. Вторым но 
менее важным фактором в работе

L  5  -0 — L—- у  ----------о-1 о  2 '-о• J 1
Рис. 12. Разрез кнпоразбивателя.

щению последних и поступает для дальнейшей обра
ботки следующими органами машины, 

i  Комбинированный оиенер (рис. 16 и 17) состоит 
I из соединения нескольких отдельных органов: ни- 
I татели А (по англ. Hopper Feeder), куда вводятся 
! или по трубе (ииевматикой) или загружаются в руч- 
j ную пласты хлопка из кипы. Отсюда слой хлопка

трепальных машин является надлежаще соразмерен
ная тяга воздуха, которая создается вентиляторами 
при посредстве так называемых сетчатых барабанов.

Размельченная масса хлоцка присасывается к 
поверхности сетчатых барабанов, при чем мелкая* 
пыль протягивается и удаляется в пыльные каналы, 
а масса очищенного хлопка, расстилаясь слоем по 
поверхности барабанов, выводится благодаря вра-

иоппдает на речнетку второго питателя с горизон
тальным ножевым расщипывающим барабаном Б (по 

I англ. porcupine) и ио трубе вводится в следующий 
I расщипывающий орган (по английски opener) с  вер

тикальным коническим ножевым барабаном И. Оба 
органа Б и И снабжены колосниковыми решетками,

I через которые выделяются примеси- т. наз. угар 
трепания. После этого обработанный хлопок по осо-



Рнс. 14. Распределитель хлопка но лабазам.

Пи татсль  Л' 
Горизонт п и т .т о л ь  В (Н ор ? (,с Fcc<Icr)

В ер ти к ал ь » . Р»СИ1ИЛ63«.1Ю«ИЙ барлба»  В 1Ро гсв1,‘" , >

С к а т ы в а ю щ и й  КОЛГТОВОЙ аппарат

Рис. 10. Комбинированная щипальная и холстовая машина для хлопка (оиеиер).

■бому каналу подводится и присасывается к сетча
тым барабанам Г, освобождается здесь от мелкой 
пыли и очищенный проводится действием двух пар

Ряс. 15. Автоматический питатель.

рифленых цилиндров к следующем,у' органу, т. наз. 
трепалу Д. Здесь благодаря ударам плоских планок 
(бил) хлопок получает вновь значительное очищение

и разделение на отдельные мелкие клочки, подса
сывается второй парой сетчатых барабанов К и 
отсюда выводящей парой бороздчатых валиков пере
дается в виде рыхлого слоя в так наз. скатывающий 
аппарат Ж. Последний состоит из нескольких (4) 
плющильных вяло в, уплотняющих упомянутый слой 
хлопка, и двух холстовых рифленых валов, благодаря 
вращению которых этот слой хлопка навинается 
в виде цилиндрического свитка, назыв. холстом.

Полученные холсты дли выравнивания по четыре 
накладывают на питательную решетку холстовой 
трепальной машины (Single Scutcher), рнс. 18, кото
рая подает ях под питательный цилиндр, скорость 
которого регулируется при иомощи педального 
регулятора с  коноидами, что дает возможность 
равномерного питания машины для получения ров
ных холстов. Хлопок, выходя из-под питательного 
цилиндра, попадает под действие трепала, где по
лучает вновь значительное разрыхление, подсасы
вается нарой сетчатых бирабанов н, проходя скаты
вающий аппарат, выходит в виде окончательного 
холота, идущего для дальнейший обработки на 
чесальную машину.

Чесальная машина, пли кард-машнна (рнс. 21), 
имеет целью отделить индивидуальные волокна 
друг от друга и прочесать их таким образом, чтобы 
освободить от посторонних примесей, оставшихся 
после трепания, как то: коротких jh незрелых воло-

СеТЧАТЬЮ бАрЛбАНМ Е



кон, пучков, опутанных волокон н т. п. От успеха 
этой операции зависят в большой степени все осталь
ные процессы обработки хлопка для образования из 
него хорошей пряжи.

КОИИЧРСКИЙ

барабан В

всрхиости с показанием их относительного располо
жения и движения, обозначенного стрелками. От на
правления загнутости скобочек двух кнрдных поверх
ностей и от соотношения их скоростей при взаимном 
сближении их положений зависит результат воздей
ствия острнй кардных скобочек на хлопок, помещен
ный между такими поверхностями. Два момента сле
дует отметить в процессе воздействия игол на хло
пок: на рис. 20 при попутном расположении скобочек 
слева изображен момент снимания волокон верхней) 
поверхностью с нижней, а справа при встречном рас
положении скобочек изображен момент прочесыва-

Е
П л ю щ и л ь н ы е

калики

Скатывающие 
Ж

Рис. 17. Вертикальный разрез пионера.

н снимание волоком 
с и аА

имя, растаскивания волокон. Те же два [момента 
между круглыми кардными поверхностями изобра
жены на рис. 19, а именно—прочесывание волокон 
взаимодействием органов а и 
взаимодействием органов в н 

Рис. 22 изобра
жает разрез кард-ма- 
шины со  шляпками.
Холст с  трепальной 
машины кладется на 
медленно вращаю
щийся холстовой ва
лик В, раскатываясь 
проходит по полиро
ванной поверхности 
столикаС к медленно 
вращающемуся пи
тательному цилиндру D который приводит хлопок 
в соприкосновение с пильными зубьями „приемного**, 
который вращается с очень большой окружной ско
ростью (:Ю0 м. в минуту). Здесь хлопок энергично 
очищается и разрежается, затем подводится к кард-

20. Кардные поверхности.

Существенные органы, производящие прочес, со 
ставляют так. наз. кардные поверхности,'в их взпим- 

* ном располо
жении схема
тически изо
браженные на 
рис. 19 и 20. 
Состоит кар
да из основа
ния, обыкно
венно из не- 
скольк. скле
енных слоев 
тканей,в кото
рые осажены 
очень топкие 
стальные про
волочные ско
бочки, под не

которым углом согнутые, образуя на поверхности 
множество острий на подобно щетки. Па рис. 20 изо- 
бражены плоские, а н а р и о . и» круглые кардные по-

Рис. 19. Кардные 
поверхности.



Рис. 21. Кардочесальнаи машина с самоочищающимися шляпками.

ному барабану F, который, благодаря вдвое большей ; чес собирается и ленту к валикам К, которые прово- 
скоростн, принимает на себя волокна и уносит их дят его к ко If л еру Ь» проходя который лента уклпдм- 
пиеред. Поверхность барабана по длине полуокруж- пастся в высокий цилиндр М, так называемый таз, 
пости окружена так называемыми „шляпками“ , уста- после чего поступает в дальнейшую переработку, 
повленными весьма близко к иглам барабана и по- , Угары чесания, выделяющиеся с кпрдо-чесальной 
крытыми такими же стальными иглами. Движение машины: „орешек- из-под колосников-„ножей“ Т,
шляпок очень медленное (около 0,1 м. в минуту) I пух из-под решетки R и U, очесок шляпочный, сни-
и направлено по ходу барабана. Они представляют, маемый со шляпок гребенкой Р, и очесок барабан- 
таким образом, большую и почти неподвижную про- иып и валютный (»следствие забивания кардной по
чесывающую поверхность для волокон хлопка, кото- нерхпостп барабана и вальяна), снимаемый с ма-
рые несутся барабаном. Проч сапный хлопок мерено- шины периодически, примерно через 2 часа.
5нтся на вальян 11 (окружная скорость около 24 мот- Гребнечесальная машина (Combing machine). Про
рой в .мин.), с  которого снимается гребенкой J, к про- цесс гребнечесанпя, как показывает само название,



заключаете» в обработке продукта гребнями и имеет I отделительный цилиндр D, начинает отделять проме
не лью приготовить более ровную и крепкую иряж.у, 1 санную бородку, которая опаивается с обработанным 
получая благодаря гребням волокна распрямленные 1 ранее прочесом, поданным обратно в машину отде- 
п параллельные, освобожденные от более короткого j лнт&пьным цилиндром D. Как раз в этот момент верх- 
волокна и сорных примесей, оставшихся после обра- i ний гребень опускается в бородку между нижней гу- 
ботки на трепальных и кардо-чесальных машинах, бой G и отделительным валиком, доходя почти до 
Гребнечесан нем пользуются только для выработки | сегмента барабанчика, и прочесывает среднюю н зад- 
пряжи высоких номеров и 
высокого качества. Холст 
(рис. 23), сработанный на
ленточно-холстовой или на верхний

п лоски й  гребень<>лето-вытяжной машине, 
кладется на холстовые де
ревянные валики, кото
рые, вращаясь, раскаты
вают холст, спуская его 
по хорошо полированной 
пластине, подводящей по
следний к питательным 
цилиндрам FF. Холст про
ходит питательные ци
линдры, вращающиеся пе
риодически, и подается на 
небольшую определенную 
длину, в зависимости от 
дл ии ы |»б р аб ат ы в ас мого
хлопка, к тискам. Губы 
тисков зажимают подво
дящую часть хлопка п да
ют возможность цилиндри
ческому игольчатому ба
рабанчику Л погрузиться 
своими иглами в выступа
ющую из тисков бородку 
и ее прочесать, т.-е. очи
стить от короткого и за
крученного волокна, а так
же и сорных примесей.
По окончании прочеса бо
родки хлопка иглами, под
нее подходит рифленая часть барабанчика, а сверху 
ложится кожаный валик К и ее зажимает. При даль
нейшем вращении барабанчика, отделительный ва
лик К, приводясь в движение трением о рифленый

тою  части бородкн/Сере- 
днна и концы волокон та
ким образом распрямля
ются и параллелизуются 
верхним гребнем. Спаян
ная п прочесанная ватка 
проходит через воронку у 
плющильных валиков, В Ы -  
ХОД.1 в виде ленты, прохо
дит вытяжной аппарат па 
конце машины и напра
вляется в таз койлера.

Ко а с  т о  п а н  машина Оля 
гребнечесальной (Sliver 
Lap machine), рис. 24, упо
требляется для промежу
точной операции перед 
гребнечесаннем и вызвана 
необходимостью тщатель
ной подготовки холегов 
для гребнечесания во из
бежание повреждения игл 
гребенной машины и лиш
него угара, который полу
чается за счет сильно изо
гнутых и перепутанных 
между собой волокон, ко
торые можно заметить при 
тщательном рассмотрении 
кардо-чесальной ленты и 
тем самым избежать полу
чения неравномерной лен
ты с гребенной машины. 

Холсговая машина представляет вытяжной аппа
рат из 3-х рядов рифленых цилиндров с  кожаными
верхними валиками; далее имеются плющильные
и скатывающие валики. Обыкновенно лента о леи-

Пазрез гребнечесальной машины.



25. Холсто-лоиточиаи вытяжная машина.P i k *.

точной машины, с первой голошси, н количестве 
от  14 до 20", устанавливается сзади машины, прохо
дит вытяжной аппарат, подвергаясь небольшой вы
тяжке—не более 2, затем проходит плющильные налы, 
каландры для уплотнения и соединения лепты в об
щий холст, шириной o t .T'/.j до 12", который наматы
вается на деревянную гильзу. Полученный холст 
поступает на гребнечесальную машину.

"Холсто-лен/почная вытяжная машина (Ribbon 
Lap machine), рис. 25, или, как ее обычно называют 
на фабриках, „Речка“ , 
представля ет маш и ну 
тоже для промежуточ
ной операции перед 
гребночесаннем. как и 
холстоная машина, но 
дающая большую рав
номерность холстов, об
легчающая главную за
дачу гребнечесания и 
уменьшающая количе
ство угароп.. В настоя
щее время введены 
почти на всех фабриках, 
работающих высокие 
номера пряжи.

• Холсты, полученные с  холстовон 
машины, кладутся на холото-вытяж- 
нуга. Число холстов колеблется, но 
обыкновенно равно б. Каждый холст 
в отдельности подвергается вытяжке 
в вытяжном аппарате из 4 вытяжных 
пар с  нижними рифлеными цилинд
рами и верхними кожаными валиками.
По выходе из вытяжного аппарата, 
утонченная ватка (примерно в 0 раз) 
направляется но хорошо полирован
ной кривой поверхности и ложится 
на столик, где соединяется с дру
гими такими же ,5-ю слоями и посту
пает на конце машины в скатыва
ющий плющильный холстовон аппа
рат, образуя плотный холсг. Полу
ченный холст уже сильно отличается 
от предыдущих холстов своей равномерностью по 
толщине слоя, чего нельзя сказать про холсты хол- 
отовой машины, состоящие из ряда лент, которые, не
смотря на давление п л ю щ и л ь н ы х  валиков, легко м о 
гут быть отделены друг от друга, задираясь и мешая 
правильному раскатыванию холста вовремя работы.

Ленточная машина (Drawing Frame), схема 
рис. 20, выполняет процесс механической обработки 
хлопка, следующий после кардо-чосания, который 
заключается в том, чтобы произвести, утончение че
сальной ленты до требуемых поперечных размеров, 
а, главное, но возможности уровнять толщину лент, 
выпрямить волокна последних и уложить их парал
лельно одно другому, что является необходимым 
условием получения эластичной крепкой и ровной 
прялси. Чесальную ленту, с волокнами довольно опу

танными, в тазах поме
щают сзади ленточной 
машины (рнс. 27). так, 
чтобы лента свободно 
проходила через отвер
стие А, затем но напра
вляющей D, имеющей 
вид ложечки, поступает 
в вытяжной аппарат, 
состоящий из 4 пар 
рифленых цилиндров с 
верхними кожаными или 
]> и ф л е н ы м и м ста л л и че - 
скими валиками, до
вольно сильно нагру
женными грузами. Вы
тяжной аппарат вытя
гивает ленту, так как 
окружные скорости ци
линдров увеличиваются 
от заднего ряда к пе
реднему; затем лента 
проходит в воронку К, 
между каландровых ва
ликов, и попадает в кой- 
лер, где она уклады
вается кольцами благо
даря вращению таза и 
верхней тарелки, чем 
удается избежать вы
тяжек и обрывов при 
выходе ленты из таза 
при следующей обра
ботке. Обыкновенно ко

личество тазов сзади машины ставят 6—8, и все 
ленты, проходя вытяжной аппарат, утончаются 
примерно во столько же раз, так что, соединяясь 
и проходя воронку, они имеют вид чесальной 
ленты, но вытянутые волокна становятся более 
параллельными.



Ленточная машина делится на части, так" назы
ваемые „головки“ , состоящие из ряда „выпусков", 
представляющих по выходе из вытяжного аппарата 
соединение 6—Я лент в одной воронке. Обычно лен
точная машина бывает от двух до четырех головок, 
т.-с. лента с  чесальной, соединяясь по ß—8, прохо
дит один раз вытяжной аппарат первой головки, за
тем полученные ленты, опять соединяясь по (5—8, 
поступают во вторую головку, где, проходя вытяж
ной аппарат, вытягиваются вторично и поступают 
на третью головку и т. д., смотря по тем условиям, 
какие предъявлены к пряже.

Процесс вытягивания ленточной машиной имеет 
громадное значение для получения хорошей пряжи, 
но надо хорошо следить за вытяжным аппаратом, 
т.-е. следить за расстоянием между центрами вы
тяжных цилиндров, чтобы волокна не рвались и не 
надрывались; а чтобы не было пропусков вслед
ствие-обрыва одной из лент,* благодаря чему нару

шается успех процесса одеж н !я устраиваются 
ав гоматическне остановы.

Банкаброши ед.ужат для продолжения процесса, 
вытягивания, при этом пользуются также и сложе
нием. Вся работа банкаброшей сводится к вытяги
ванию продукта, закручивании,, навиванию вокруг 
шпули и наматыванию вдоль шпули.

Хлопок, предшествующими процессами обработки 
очищенный от посторонних примесей и доведенный 
до состояния ленты приблизительно одинаковой 
толщины, т.-е. однородный по всей ее длине, с  бо
лее или менее правильным расположением распря
мленных и параллелнзованных волокон, с каждым по
следовательным переходом через вытяжной прибор 

j становится все тоньше и тоньше, число волокон, ее- 
составляющих, все заметнее уменьшается, благо
даря чему связь между волокнами слабеет, так что 
является опасность разрыва ленточки. Для уенле- 

| пня связи между составляющими ленту волокнами



Рис. 29. Схема банкаброша;

несколько машин, так называемых банкаброшей. 
Лента после вытягивания и некоторого закручива
ния на банкаброше носит название ровницы.

Банкаброш, получающий для обработки ленты 
с  ленточных машин, называется первым, или тол
стым банкаброшем (Stubbing Frame), рис. 28. Полу
ченная ровница поступает на второй, средний пли, 
как его иначе называют, перегонный банкаброш 
(Intermediate Frame), с которого получается средняя 
или перегонная ровница, поступающая в свою оче
редь на третий, или топкий, банкаброш (Roving 
Frame). В некоторых случаях при прядении высо
ких номеров пользуются четвертым банкаброшем, 
джаком. Цель всех банкаброшей и их конструкция 
совершенно одинаковы между собой и разнятся 
только размерами сходных частей.

Рис. 29 представляет схематический разрез банка
броша. Обыкновенно лента с  ленточной машины или 
ровница с толстого или перегонного банкаброшей 
ставятся сзади машины—первая в тазах, а вторая 
на катушках а, а п рамку машины. Ватем лента 
подводится к вытяжному аппарату в, состоящему 
из трех пар рифленых цилиндров с  верхними ко
жаными валиками, проходя которые продукт вытя
гивается. Но выходе, вытянутая ровница продевает
ся сквозь рогульку cd, обвивается вокруг и проде
вается сквозь отверстие рычажка f (гак наз. „прес
сующая лапочка“ ), сидящего свободно на ветви ро
гульки cd, затем наматывается на деревянные шпу
ли, сидящие свободно на длинных веретенах, несу
щих рогульки. Каждая шпуля приводится в движение 
в отдельности и независимо от веретена. Каждое 

j веретено тоже получает движение самостоятельно. 
'Гак как выпущенную ровницу из рогульки надо на
мотать, катушка имеет перемещение по вертикали, 
благодаря верхней каретке g, которая перемещается 
по вертикали вверх и вниз. Рио. 30 дает план передачи 
и главных органов банкаброша. Л вытяжные ци
линдры, В—рогулька, производящая крутку выпу
скаемой ленточки, D катушка, KF—коноидальные 
барабанчики, один из которых F имеет переменную 
скорость вращения для изменения числа оборотов 
катушки во время наматывания, так как цилиндры 
выпускают постоянную длину ровницы, а диаметр 
катушки от  наматывания все увеличивается; К— 
дифференциальный механизм, производящий сложе
ние двух скоростей, переменной от конического ба
рабанчика и постоянной от главного вала Р ма-

и увеличения ее крепости, лен
те сообщается небольшая крут
ка, и ленточка становится не
значительно крепче, но способ
ной выдержать дальнейшие пе
реходы, не разрываясь и не рас- 
таекиваясь. Вытягивание лен
точек до окончательного про
дукта пряжи, в виду сильного 
утонения последней, проходит





шипы: М .замок“ , механизм, выполникпцпП: 1) пе
редвижение ремни на конических барабанчиках дли 
изменения скорости одного из них; 2) регулирует 
скорость каретки и производит изменение в напра
влении то  движении: 3) образуем комические концы 
катушки, производя изменении в направлении дви
жения- каретки с  каждым новым слоем на катушке 
все ранее и ранее.

Кольцевой ватер (R ing Spinning Frame), рис. 31, 
выполняет последний процесс получения нйти из 
хлопка и состоит в том, что ровницу, полученную 
с последнего банкаброша, взятую отдельно или 
сдвоенную, превращают посредством нового вытяги
вании н довольно значительного скручивания в нить

Далее нить, пройдя бегунок, наматывается па шпулю, 
сидящую на веретене. Нерстено и шпуля проходит 
через центр кольца (рис. 31). Благодаря быстрому 
вращению веретена, пряжа навивается на него, тол
кая бегунок споим натяжением по кольцу. Каждый 
оборот бегунка производит кручение. Веретена вра
щаются от жестяного барабанчика при помощи шнур
ков, огибающих блочки веретен. Обыкновенно на 
ватерах вырабатывается пряжа приблизительно до 
JMs но, но в настоящее время в американской прак
тике доходят до № 120 Вытяжка продукта на вате
рах осуществляется от в до 12.

Процесс постепенной вытяжки продукта на всех 
машинах, вплоть до ватеров, заменяется в настоящее

Рис. 32. Рогулсчпый крутильный ватер.

и собирает последнюю на катушку или в початки. 
Процесс прядения на ватерах (в отличие от сель
факторов), т.-е. вытягивание, кручение и наматыва
ние продукта, совершается непрерывно и одновре
менно.

Рио. 33 представляет разрез кольцевого ватера. 
Машина делается обыкновенно двухсторонней, т.-е. 
симметричной относительно вертикальной оси. На 
каждой стороне в рамке ставятся катушки, ровница 
с которых направляется к вытяжному аппарату, 
состоящему большей частью из трех рифленых 
цилиндров с верхними кожаными и металлическими 
валиками. Проходя .вытяжной аппарат, ровница 
превращается в тонкую ленточку, которая скручи
вается и вступает в ннтепровод, помешенный над 
вершиной но| стена. Затем нить продевается а до
вольно легкую стальную проволоку, изображающую 
букву С, так называемый бегунок. Бегунок опи
рается на закрайки кольца, прикрепленного к по
движной планке, и может свободно бегать по кольцу.

1 время .высокими .вытяжками“ , специально для ото Гг 
! цели сконструированными приборами- - вытяжными 

аппаратами для ватеров, доводящими вытяжку до 30.
Сельфактор, или мюль-машина (Self-acting  

Mules), рис. 35, выполняет так же, как и ватер
машина, последний, окончательный процесс обра
ботки хлопка, так называемый процесс прядения.

: заключающийся в получении пряжи, намотанной 
в форме некоторого тела, называемого початком, 
из приготовленной заранее ровницы. Ровница по
этому должна быть вытянуIа до требуемой тонины 
(номера), скручена до получения надлежащей кре
пости, и выпряденная из нее нить должна быть на- 

; мотана.
На рис. 36 изображен схематический разрез сель

фактора, который состоит из двух частей: 1) непо
движной станины а' с рамкой « , куда вставлены ка
тушки с ровницей, из которой вытягивается нить h r 
вытяжного аппарата Ь из трех нар вытяжных вали
ков: 2) подвижной каретки Ь' с веретенами с, скру



чивающими пить при помощи навивания ее сначала 
на веретено и затем спускания ее с  конца веретена: 
в результате каждый оборот около веретена дает 
пряже одно кручение. Каретка Ь' может двигаться 
по рельсам вперед и назад. Ров
ница сматывается с катушек аа, 
вставленных в рамки на станине 
машины а проходит через вытяж
ные пары п вытягивается в тонкие 
ленточки, которые, будучи еоедн-

„Хлопкопряденно“ , ч. I, 1927; Павлов, „Хлопок и его 
обработка“ , 1924; его-ж е, „Прочесывание хлопка“ , 
1925; его-ж е, »Ленточные и банкаброши“ , 1925; его-ж е, 
„Сельфактор“ , 1926; Перльман. и Немченко, „Банка-

Рис. 35. Сельфактор.

иены, присучены с  веретенами (г) каретки, враще
нием их скручиваются в нить. Вытяжные валики 
(/;) останавливаются раньше, чем каретка дойдет 
до конца своего пути, благодаря чему нить, про
должая вытягиваться дви
жением каретки, стано
вится более равномерною 
(период вытягивания и 
кручения). Затем каретка 
останавливается, но ве
ретена продолжают вра
щаться и скручивать нить 
(период докрутки), после 
этого через некоторое 
время перестают вращать
ся и веретена, и насту
пает следующий период, 
когда веретена с полу
чают обратное вращение, 
а т. и. надниточник (/) опу
скается, при чем нить, на
мотанная на верхи, часть 
веретена в виде отлогих 
витков (w ), сойдет до о с 
новав ия початка (период 
отмотки). Наконец, насту
пает последний период 
работы: каретка двигается 
обратно к вытяжному ап
парату, при чем веретена, 
вращаясь в первоначаль
ном направлении, наматы
вают на себя нить и об
разуют клубки, называ
емые початками (период 
наматывания). Выпрядать 
на сельфакторах можно 
как низкие,так и высокие 
номера пряжи.

Л и т е р а т у р а : Бейн., „Ленточная машина“ , 1904; I 
его-ж е, „Сельфактор“ , 1918; его-ж е, „Чесальная ма
шина“ , 1918; его-ж е, „Банкаброш“ , 1907: Васильев, 
„Сельфактор“ , 1922; Винтерботтом, „Расчеты но 
хлопкопрядению и стоимости пряжи“ , 1925; Кульман, ,

Г не. 30. Схема сельфактора.

брош“ , 1926: Таггарт, „Прядение хлопка“, т. I. II 
и 111, 1923—26; Федоров, „Хлопкопрядение“ , 1898; 
Эльберс, „Бумагопрядиль-
ное производство“ , 1913. -£>. * ЫОСХКОв.

Глава III. Машины ткацкого производства. 
Отдел /. Машины по подготовке основы. М от аль
ные машины. Первой операцией, к п орой подвер
гается в ткацком производстве пряжа, идущая 
в основу, является перемотка ее с  початков, ва
терных шпуль или мотков на сновальные катушки, 
которые вмещают в себе в несколько раз большую 

длину пряжи, чем тако
вая получается с  прядиль
ных машин на початке 
или на ватерной шпуле. 
Перемотка основы обычно 
сопровождается контро
лем пряжи по крепости и 
очищением пряжи от сор
ных примесей остатков 
семенных коробочек, ши
шек, пуха п пр., которые 
могут значительно пор
тить внешний вид ткани.

На рцр. 37 показан 
один из наиболее ходовых 
типов мотальных машин 
(Bobbin Winding Frame) 
с вертикальными верете
нами, а на рис. 38 и 39 — 
схемы главнейших ее ор
ганов. Основа, как пока
зано на рис. 38, с  почат
ков или ватерных шпуль 
идет сначала на планку 
а, обтянутую сукном, л 
через направляющий пру
ток Ь, щетку с и барашек 
(I — на быстро вращаю

щуюся катушку е. Барашек сI, щетка с и пруток Ь 
укреплены на брусе, получающем попеременно 
движение то вверх, то вниз с  высотой подъема, 
равной высоте катушки е. Веретено вместе с ка
тушкой е  приводится во вращение от жестяного



Рлс. 37. Мота.

барабанчика i на главном валу машины помощью 
шнуровой передачи на блочок /  веретена со ско
ростью 300— 1.000 оборотов в минуту. Механизм, рас
пределяющий нить по высоте катушки по извест
ному закону помощью вышеупомянутого бруса— 
механизм водка,—получает движение от шестерни 1 
{рнс. 39), сидящей на главном валу машины и сце
пляющейся с  шестерней 2, на одной оси с  которой 
сидит цевочная шестеренка 3. Вследствие того, что

жет сцепляться с  це
вочным колесом 1, то снаружи, то изнутри, будучи 
для этой цели направляема кулаком К, благодаря 
чему цевочное колесо 4, вместе с сидящей с  ним 
на одном валу шестерней 5, получает попеременно 
вращение то в одну, то в другую сторону. Ше
стерня 5, сцепляясь с  рейкой I, сообщает ей воз
вратно-поступательное движение. От рейки / приво
дится во вращение то в одну, то в другую сторону 
эксцентричная шестерня 0, на одной оси с которой

иьиая ммппш.ч.

сидит блок гп, с которого то сматывается, то наматы
вается цепь п. Эксцентриситетом шестерни 0 обусло
вливается боченкообразная форма намотки катушки. 
Это то укорочение, то удлинение цепи передается 
штанге /, двигающейся в особых направляющих то 
вверх, то вниз вместе с  вышеупомянутым брусом.

Контроль пряжи но крепости

Рнс. 39. Схема механизма водка мотальнои машины.

что служит причиной обрывов нити в ее слабых 
местах. На обязанности обслуживающей эту ма
шину работницы лежит связать оборвавшуюся нить 
аккуратным узлом при помощи специального узло
вязателя, благодаря чему слабые места будут уда
лены из нити, чем значительно облегчается даль
нейшая обработка основы на приготовительных ма
шинах и на ткацком станке.



Чистительные приборы состоят из щетки с для 
удаления пуха и барашка d с  прорезом для удале
ния сорных примесей.

К недостаткам машин этой конструкции относится 
то обстоятельство, что условие работы с постоянной 
паи выгоднейшей скоро
стью движения для нити _________________
данного сорта пряжи при 
веретене, имеющем по
стоянное число оборотов, 
здесь невыполнимо.

И последнее время зна
чительное распростране
ние стали получать ма
шины для размотки ос
новы п бобины цилиндри
ческой или конической 
формы (крсйцшпулп), в 
особенности в связи с изо
бретением быстроходных 
сновальных машин для 
сновки е неподвижных бо
бин. Схема одной из кон
струкций такого рода ма
шин—эксцентриковой си
стемы—дана на рис. 40а и 
406. На рис. 40а видна бо
бина, помещенная п рамке 
С и приводимая во вра
щение непосредственным 
соприкосновением с бы
стро вращающимся вали
ком D .  Распределение ни
ти вдоль оси бобины производится нитеводнтолсм /•', 
движущимся возвратно-поступательно но направля
ющей И настолько быстро, что нить ложится*6™* Па
раллельными слоями, как в предыдущем типе ма
шин, а крестообразно, под углом к оси бобины (кре
стовая мотка). Размотка производится на бу
мажный патрон без флянцев, и бобина при 
такой системе мотки сохраняет свою форму 
вполне устойчиво. Возвратно-поступательное 
движение, нптеводптолн F  получается вслед
ствие того, что он своими лапками обхваты
вает обод вращающегося диска G (эксцен
трика), сидящего на валу но перпендикулярно 
к нему, а под углом. По море увеличения 
диаметра бобины, рамка С с бобиной, враща
ясь на оси /, постепенно поднимается до тех 
пор, пока соответствующим выступом рычага, 
сидящего на валу /1, под действием спнряль-

1*110
Схема крейцшпульной машины

пой пружины на этом валу не будет отжата кверху, 
и намотка прекратится, как показано на рис. 406.

И другой конструкции крейцшпульной машины - 
барабанной системы бобина приводится во враще
ние соприкосновением с поверхностью гладкого бара

бана с  прорезами, через 
которые проходит нить. 
Прорезы барабана заме
няют собой ннтеводитель, 
рассмотренный выше. В ос
тальном машина анало
гична предыдущей.

Коли сравнить кон
струкцию вертикально-мо
тальной машины с маши
нами крестовой м отки,то 
следует отметить, что они 
свободны от вышеупомя
нутого недостатка первой, 
т. к. но время намотки бо
бины скорость движения 
н и т и  постоянна к  при
мерно равна линейной 
скорости на окружности 
валика или прорезного 
барабана. Это обстоятель
ство позволяет вести про
цесс размотки о иаипы- 
годиейшим 1 г скоростями. 
(I другой стороны, то об
стоятельство. что коли
чество пряжи на бобине 
значительно превышает 

количество ирнжи на сновальной катушке, благо
приятно также отражается на производительности 
крейцшпульных машин.

Сновальные машины. Операция сновки заклю
чается и перевивке основной прлжн с катушек или



4й>бин на сповальпый валик—большую катушку с чу
гунными или железными флянцами, с  целью полу
чения определенного числа заданной длины, распо
ложенных так же, как и в ткани, параллельно друг 
другу основных нитей. Однако, свыше 600 нитей, 
■а иногда даже меньше, обычно избегают сновать на

•один аалик, т. к. в противном случае обслуживание 
машины затрудняется, и коэффициент полезного дей
ствия машины из-за учащающихся обрывов основных 
иштей резко понижается. Так как в ткани число ни
тей основы бывает значительно больше, чем можно 
получить со сновальной машины, то возникает не- 
•обходныоеть в соединении нитей с  нескольких сно
вальных валиков и перевивке их на одни,^называе
мый ткацким навоем (см. ниже).

На рис. 41 дан общин вид англнйскон^сновальной 
гмашинм (Beaming Machine) для сновки о катушек 
и яа рис. 42—новойшей быстроходной сновальной 
машины для сновки с  бобин. Разница, главным об
разом, заключается в устройство отоек для помеще
ния катушек и бобин. В то время как в первом слу
чае стойка имеет форму буквы V и нити сбегают 
с  вращающих си катушек прямо в задний рядок 
машины (особая гребенка, в промежутки между 
зубьями которой проходят основные нити), во вто
ром случае (см. рис. 46, изображающий схема
тически движение нити при сновке с  конических 
бобин) нить сбогает с  неподвижной бобины, образуя 
•баллон, и направляется в задний рядок О через 
•особые ннтспроводы В  и С. Отсюда яопа принци
пиальная разница между обоими системами. Если 
в первом случае скорость движения нити ограни
чена том сопротивлением вращению, которое оказы
вает катушка, в особенности при пуске машины и 
в начало сновки, и которое должна выдержать основ- 
«а я  нить не обрываясь (откуда следует, что чем 
тоньше пряжа, тем меньше но размерам должны 
быть катушки, иначе пряжа при сновке будет 
рваться), то во втором случае скорость движения 
инти ограничена лишь инерцией самой нити и тре
пней в ннтепроводах. Поэтому в английских сно
вальных машинах скорость сновкн но превышает 
70 метров в минуту, в быстроходных же достигает 
230 м. в минуту. С другой стороны, поскольку коли
чество пряжи на бобине является значительно уве
личенным по сравнению с таковым на катушке, на 
•быстроходных машинах представляется возможность 
пли увеличения длины сновки или сновки несколь- 
•кнх валиков с одной бобипы, не производя новой 
.„ставки“ , т.-е. замены порожних катушек новыми, 
•что также дает преимущество быстроходной машине 
•п смысле повышения производительности.

Если обратиться далее к схеме рис. 43, то видно, 
что, пройдя через задний рядок D, нить обходит три 
•валика Е, F  и О, из коих валик И является ме
рильным валиком, соединенным со счетчиком, видным 
•па рис. 41 сбоку, который показывает длину сношен 
«ч соединяется помощью рычагов с  остановом ма

шины, приходящим в действие, как только на валик 
будет напита требуемая длина. Валики Е  н О служат 
для увеличения угла охвата основой мерильного 
валика F  во избежанио скольжения основы по ме
рильному валику. Пройдя валики Е, Г  и О, основа 
проходит две пары малых валиков, из которых два. 

1-й и 3-й, свободно лежат в вертикальных боко
вых прорезах рамы машины. 13 случае обрыва 
основной нити сновальщик должен найти конец 
оборвавшейся нити на сновальном валике, для 
чего необходимо отмотать обратно с  валика не
которую длину пряжи. Отмотанную длину пряжи 
и принимают на себя упомянутые валики, плавно 

опускаясь вниз в про
резах рамы машины. 
Для того, чтобы при 
обрыве питей не успела 
пройти на валик боль
шая длина пряжи и что
бы не пришлось MHorrv 
отматывать, сновальные 
машины снабжаются ав
томатическим остано
вом на случай обрыва 
основной нити, для чего 
на каждую основную 
нить надовается видная 
на схемо рис. 43 шпиль
ка, которая при обрыве 
нити падает и приводит 
в действие остановоч
ный механизм. Затем 

основа Проходит через иерсдиио рядки, видные на 
рис. 41 н 42, которыо устанавливаются согласно ши
рины сновального валика, и чорез направляющий ва
лик навивается на сновальный валик S. Сновальный
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в -
! Рнс. 43. Схема движения нити и быстроходной сно

вальной машине.

валик приводится в движение соприкосновением с ба
рабаном к, сидящим па главн. валу машины и получа
ющим движение через фрикционный шкив от привода.

Следует отметить видное па рис. 42 сбоку при
способление для механического снимания навитого 
валика с  машины, весящего иногда свыше 160 кгр., 
состоящее из маховичка с  рукояткой, сидящего на 
одном конце вала. На другом сидит червяк, сцепляю
щийся с  секторным червячным колесом, связанным 
о рыФагамн, в которых покоятся шипы сповального 
валика. При вращении рукоятки происходит плавное 
опускание сновального валика на иол.

Ш лихтовальные машины. Основные части шлих
товальных машин следующие: 1) задняя часть-
рамка для помещения сновальных валиков, 2) шлих
товальное корыто, где производится пропитывание 
основы галихтом и удаление избыточного количества 
се из основы, 3) сушильное устройство по принципу 
сушки влажной основы непосредственным сопри
косновением с  горячей поверхностью медных бара
банов (барабанная машина—Cylinder Sizing Machine) 
или но принципу сушки иодогротым воздухом (воз
душно-сушильная машина) и 4) передняя часть, где 
производится разделенно склеившихся между собой 
нитей основы и навивка их па ткацкий навой.

1) Рамка для помещения сновальных валиков 
в числе, обусловленном шириной и плотностью ткани 
но основе, является независимой частью шлихто
вальной машины и ясно видна на рнс. 44. Рассма
триваемая здесь конструкция рамки является наибо
лее ходовой и удобной в о б с л у ж и в а н и и .  Обслужива
ние рамки заключается в наблюдении за правиль
ным натяжением основы, идущей с каждого сноваль
ного валика в отдельности, и за правильным сматы
ванием нитей с  валиков, не допуская образования 
па валиках вследствие обрывов нитей колец, так 
называемых „свояков“ .

Рис. 42. Быстроходная сновальная машина.



Рис. 44. Воздушно-сушильная шлихтовальная машина.

2) Корыто есть самая важная масть машины. 
Основные нити со сновальных валиков, соединившись 
вместе, поступают через валик или рядок и шлихто
вальное корыто к, видимое в разрезе на фиг. 44. 
Горячий шлихт поступает в корыто по особому 
шлихтопроводу из клееварных баков самотеком или 
помощью насоса. Основа погру
жается в шлихт при помощи ва
лика я, видимого и на рис. 47 пун
ктиром. Глубиной погружения ва
лика а можно регулировать сто 
пень пропитывания основы шлих- 
том. После валика а основа прохо
дит обычно между двумя парами 
отжимных валов, из коих лнжийе,

Дело обстоит значительно лучше при применении 
конструкции так называемого „двойного корыта“ , 
которым снабжена изображенная на рис. 47 машина. 
Корыто состоит из двух отделений—„рабочего“ , где- 
производится проклейка и отжим основы, и отделе
ния, куда поступает свежий шлихт. Из второго от

деления в рабо
чее шлихт во вре
мя работы беспре
рывно перекачи
вается специаль
ным насосом. Из
быток шлихта пе
реливается из ра- 
бочего.отделсито

погруженные н шлихт, делаются гладкими медными 
и приводятся в движение от мажорного вала машины, 
верхние же валы делаются чугунными и для луч-

обратно водосливом в отделение, куда поступает 
свежий шлихт н смешивается с  последним. Таким 
образом шлихт в рабочем отделении все время цир-

шего отжатия обертываются сукном и миткалем, кулируст, что обеспечиваст_лучшс постоянство кон-
Осиова, пройдя первую пару отжимных налов 
прежд чем будет отжата еще раз второй парой, 
имеет возможность еще раз пропитаться шлнхтом, 
который несет на своей поверхности нижний вал, 
погруженный частью в 
клей. Эта идея двукрат
ного пропитывания осно
вы шлнхтом основана на 
принципе губки: предва
рительно намоченная и 
раз отжатая губка при вто
ричном смачивании про
питывается водой гораздо 
лучше, чем сухая.

Чтобы обеспечить во 
все время работы одно
родность проклейки пря
жи, от корыта требуется, 
чтобы шлихт мог сохра
нять в корыте но возмож
ности постоянную темпе
ратуру и консистенцию.
Для поддержания массы 
шлихта в горячем состоя
нии по дну корыта про
ложены паровые трубки 
с отверстиями. Такой спо
соб подогрева шлихта го
лым паром разжижает 
шлихт, и условие сохра
нения постоянной конси
стенции шлихта но вы
полняется. Чтобы избе
жать вредных* послед
ствий от доварки шлихта 
голым паром, а также за
густения шлихта у холод
ных стенок корыта, ко
рыто иногда устраивает
ся, как показано в раз
резе ва рис. 44, с  двой
ными стенками, простран
ство меледу которыми за
полняется водой, подогреваемой паровыми труб
ками. Но если при подогреве шлихта голым паром 
молено достигнуть хотя слабого перемешивания 
шлихта в корыте, то прп корыте о двойными стен
ками шлихт сильно застаивается, особенно в углах 
корыта. Поэтому, вообще говоря, в конструкции ко
рыта, изображенного на рис. 44, условия сохранения 
постоянства температуры и консистенции шлихта 
недостижимы.

систенцин .шлихта.
Прежде* чем перейти гк ’ описанию сушильного 

устройства, куда поступает для просушки отжатая 
основа, необходимо остановиться на дополнительном 

приборе, иногда вводимом 
меледу корытом н сушиль
ным устро йс/гвом. Это — 
щеточный аппарат, кото
рый разравнивает на о с 
нове нанесенный шлпх т 
и, приглаживая, заклеи
вает торчащие в прял:о 
кончики волоконец. Не
смотря па целесообраз
ность этого прибора, в 
практике он не нашел се
бе большого применения 
»следствие неудовлетво
рительности обычных кон
струкций, предлагаемых 
заводами, трудности с о 
держания этих аппаратов; 
в чистоте для правильной 
работы и зачастую неуме
лого с ними обращения.

3) Наибольшим распро
странением пользуется 
сушильное устройство п о  
системе сушки непосред
ственным соприкоснове
нием с  металлическими 
поверхностями, нагреты
ми паром. Н этом случае- 
влажная после отжимных 
валов корыта основа по
ступает прямо на медные- 
барабаны, вращающиеся 
на полых цапфах, через, 
которые с  одной стороны 
подводится в барабаны 
пар. При этом происходит 
процесс передачи тепла 
от пара через металли

ческую стейку влажной основе и конденсация вслед
ствие этого пара. Удаление из барабана конденсата 
производится особыми ковшами внутри барабанов: 
чероз противоположную вводу пара полую цапфу 
барабанов. Размеры и число барабанов может быть 
различно. Обычно встречается комбинация из двух 
барабанов с диаметрами—2.135 мм. (7') и 1.525 м м .(б ')’ 
Барабаны могут приводиться во вращение основой, 
но и новейших машинах применяется принудительное-



движение барабанов независимо от основы, чтобы 
не подвергать пряжу вредным напряжениям на вра
щение тяжелых барабанов и лучше сохранить ее 
эластичность. Схемы наиболее типичного располо
жения барабанов и движения основы приведены 
на рис. 45. Разнообразие схем, объясняется, с  одной 
стороны, желанием полнее использовать горячую 
поверхность барабанов для экономии в расходе пара, 

о другой стороны, облегчить наблюдение и обслу
живание машины. Схема I дает наиболее часто встре
чающееся направление движения, наиболее простое 
для обслуживания, а рис. 4G дает общий вид ма
шины с  расположением барабанов по схеме I и 
с  приведением барабанов во вращение непосред-

ком, передающим движение через дифференциальные 
шестерни, заключенные в коробке В, продолжению 
мажорного вала, от которого при Помощи конических 
шестерен приводится в движение нижний отжимной 
вал корыта. При передвижении ремня по кониче
ским барабанам незначительно можно изменять число 
оборотов отжимного вала и тем регулировать на
тяжение основы между ним и большим барабаном.

Пар, посту
пающий в бара
баны, имеет да
вление около 1 
атмосферы. Для 
у велнчения про-

Рис. 40 Шлихтовальная машина с  барабанами

ственно от основы. С цслыо увеличения охвата ба
рабанов основой вводятся дополнительные напра
вляющие ролики, согласно схеме II. По схеме III, 
ближе к корыту ставится большой барабан, условия 
сушки здесь как будто благоприятнее, чем в преды
дущих случаях, но зато движение основы стано
вится более сложным, и обслуживание машины 
сильно затрудняется, что почти сводит на-нет пре
имущества этой системы.

На рис. 47 показана машина завода Рютн со 
гласно схемы 111 с  принудительным движением ба
рабанов. В этом случае на большом барабане имеется 
зубчатый обод, которому передается вращение от 
шестерни, сидящей на одном валу с конусным шки
вом, получающей движение от мажорного вала 
М  машины через коническую зубчатую передачу. 
От конусного шкива ременной передачей движе
ние передается другому конус
ному шкиву, на валу которого t
сидит шестерня, сцепляющаяся 
о зубчатым ободом малого бара
бана. При принудительном дви
жении барабанов 
является необхо
димость в особых 
приборах, позво
ляющих в предо-

изводительности машины работают с  паром более 
высокого давления, но следует отметить, что при 
медленной сушке качество шлихтованной пряжи 
получается выше, что имеет особое значение при 
шлихтовке пряжи высоких №№, где для получения 
хороших основ работают с паром пониженного да
вления. Для уменьшения потерь тепла в окружающую 
среду, барабаны заключаются, как показано на рис. 47, 
в особые деревянные кожуха, из которых вентилято
ром удаляется влажный воздух Легко видеть, что 
производительность машины зависит от многих фак
торов, почему скорости движения основы могут ко
лебаться в пределах от 10-ти до 40 м. в минуту.

Из недостатков барабанных машин следует отме
тить, что поверхность барабанов, имеющая темпера
туру свыше 100°, при продолжительном соприкосно
вении с  нитью, что случается при необходимости 
внезапной остановки машины, смене навоев, оказы
вает вредное влияние на пряжу, лишая ее столь 
необходимой эластичности и делая ее хрупкой 
и ломкой, что в дальнейшем пагубно отра.иается 
на работе ткацких станков.

В последнее время стала распростра
няться система сушки сухим горячим 
воздухом в особой камере—воздушно- 
сушильные машины, которые свободны 
от вышеуказаино! о недостатка, прису
щего барабанным машинам. Хотя на-

Рие. 47. Шлихтовальная маши, а Л 'ю ш  .

лах допустимых удлинений основы независимо регу
лировать натяжение ее в произвольном месте ма
шины и тем самым предохранить пряжу от какого- 
либо вытягивания. Этот дифференциальный прибор 
виден на рис. 47 между корытом и большим бара
баном и состоит из пары конусных барабанов, из 
коих один укреплен на мажорном валу М , конической 
зубчатой передачи к вертикальному стояку с червя-

дежды на то, что воздушно-сушильные машины опе
редят барабанные но производительности и меньшему 
расходу пара нельзя еще считать оправ авшимисл, 
следует признать, что, благодаря лостш нутым заво
дами усовершенствованиям* о т  вполне конкурентно 
способны с барабанными, и новейшие шлихтоваль
ные машины некоторые заводы строят так. чт", по и е- 
ланию, можно заменять барабаны камерой и обратно.



Рис. 41 представляет собой разрез камерной 
шлихтовальной машины в конструкции завода 
Бр. Зуккер. Основа из корыта проходит между тремя 
рядами горячих ребристых труб, направляясь ребри
стыми роликами, вынесенными наружу во избежание 
налипания их ребер шлнхтом и прогорания к ним 
основы, когда они сильно нагреваются в камере. 
Затем основа, значительно подсушенная, поступает 
спереди машины на скелетные барабаны, число ко
торых в зависимости от мощности машины коле
блется от 5 до 11, и, обходя последовательно все 
барабаны, под потолком камеры выходит на перед
нюю часть машины,- Внутри скелетных барабанов 
быстро вращающимися ветряками горячий воздух 
энергично перемешивается и, пронизывая основу, 
ускоряет сушку, будучи удаляем вентилятором, рас
положенным на крыше камеры. 1C недостаткам этой 
воздушно-сушильной камеры следует отнести то, 
что в камере горячий воздух имеет движение снизу 
вверх параллельно общему направлению движения 
основы. Таким образом вверху камеры охлажденный 
и влажный воздух встречает сухую основу, что 
безусловно понижает эффект сушки. Первоначальные 
попытки завода Зуккер пустить основу сначала на 
скелетные барабаны, а затем между батареями — 
потерпели на практике неудачу вследствие выше
указанного свойства ребристых валиков. Также сле
дует отметить, что обслуживание камеры, по сравне
нию с барабанами, сильно затруднено, что также 
должно быть поставлено в минус воздушно-сушиль
ным машинам.

4) Передняя часть машины. Из сушильного устрой
ства основа прямо (рис. 44) пли обойдя ветряк У 
и мерильный валик /V (рис. 47), от которого приво
дится в движение прибор, производящий на машине 
маркировку кусков определенной длины, проходит 
между ценовыми палками, которые разделяют склеен
ные между собой нити основы, затем через передние 
рядки поступает на передний вал машины С, огибая 
валики 1 и 2, служащие для увеличения охвата 
реповой переднего вала, после чего основа нави
вается на ткацкий навой W. •Передний вал машины 
С, который тащит основу и от которого помощью 
конической зубчатой передачи получает свое дви
жение мажорный вал М , приводится в движение 
помощью шестерен от вала D, который получает 
свое движение от главного вала машины И помощью 
ременной передачи с конусных барабанов или не
посредственно (рис. 44), или от промежуточного 
вала О , связанного с  главными сменными шестер
нями (рис. 47). Помимо подобного устройства для 
центральной регулировки всех скоростей машины, 
шлихтовальные машины снабжаются еще отдель
ным механизмом для тихого хода, необходимым для 
того, чтобы избежать вредных последствий для 
пряжи от полной остановки машины. Прибор для 
метки кусков на машине (рис. 44) состоит из кле- 
иалки Я, которая при метке куска падает и при
жимает основу к катку, погруженному в корытцо» 
с краской.

Ткацкий навой приводится во вращение от боль
шой шестерни, сидящей на переднем валу С, по
мощью особого фрикционного устройства (секрета), 
устроенного о таким расчетом, чтобы но мере нави
вания основы степень скольжения фрикционных 
дисков, а следовательно и число оборотов навоя, 
можно было регулировать по желанию. Основа, сня
тая1 со шлихтовальной машины, прежде чем попасть 
на ткацкий станок, подвергается операции проборки 
в ремиз и бердо или присучки, назначение коей 
уяснится при описании работы ткацкого станка. 
Здесь лишь следует отметить, что разрешение про
блемы механизации этого процесса (машины для 
проборки и привязки основ системы Барбера и Коль- 
манна и др.), производившегося раньше исключи
тельно вручную, начинает получать широкое практи
ческое применение.

Отдел II. Машины по подготопке утка. Шпаль
ные машины. Уточная пряжа, получаемая на шпу
лях или початках непосредственно с  в.ятера или 
осльфактора и, в случае надобности, подвергнутая 
предварительно запарке или увлажнению, в такой 
форме может быть вполне пригодна для помещения 
в челноке ткацкого станка. Не касаясь специальных

случаев иорсмотки утка, следует отметить, что, если 
уточная пряжа поступает в ткачество в мотках, то 
возникает необходимость перемотки ее на шпули, 
каковая операция производится на уточно-шпульных 
машинах (Improved Pirn Winder).

Простейшая схема подобной машины приведена 
на рис. 48. Уточная пряжа помещена на фигурке 
(мотовильце) а. Получая 
потребное натяжение от 
грузика b и прутка с , 
нить направляется вод- 
ком d на шпулю е, на
саженную на вращаю
щееся веретено. Вере
тено приводится во вра- , 
щеине от главного вала /  
машины при 
помощи шну
ровой переда
чи, аналогич
но описанной 
при рассмот
рении верти
кально - мо
тальной ма
шины, или при 
помощи кони
ческой зубча
той или фрик- 

I цнонной пере
дач. Водок d. 
распределяю
щий нить но 
высоте конуса 
шпули, обыч
но приводится в движение от особого эксцентрика 
с таким расчетом, чтобы на коническую поверхность 
шпули наматывались слон равномерной толщины. 
Наматывающаяся шпуля вместе с  веретеном опи
рается на конический ролик /  или особую кониче-1 
скую воронку и, по мере намотки все новых и новых 
слоев, может вместе с веретеном подниматься вверх. 
Следует указать, что несмотря на то, что кониче-1 
скнй ролик /  может вращаться вокруг своей оси, 
между поверхностью шпули и роликом возбуждается 
довольно сильное трение, что может вредно влиять на 
нить, в особенности в случае тонких и ножных пряж.

Одна из новейших конструкций уточно-шпульной 
машины но описанной схеме приведена на рис. 41) 
(а, б, в и г). Особенностью этой конструкции является 
то, что веретено имеет переменную скорость враще
ния с таким расчетом, чтобы линейная скорость 
движения нити на шпулю оставалась постоянной. 
Это достигается тем, что от главного вала машины 
А шестернями 1, 2, 3 н 4 вращение передается валу 
В, имеющему возвратно-поступательное движение 
в своих подшипниках. На валу В укреплено фрак-1 
цнонное колесо D , которое сцепляется с  диском Е. 
передающим вращение втулке F, в прямоугольный 
нророз которой входит с  зазором соответствующей 
прорезу формы веретено Y со шпулей е. Возвратно- 
постуиательноо движение вал В получает от сидя 
щего на одном конце рычага М  каточка. Рычаг М  
имеет неподвижную точку вращения в N  и получает 
качательное движение от каточка Р  на другом конце, 
движущегося по прорезу эксцентрика А\ сидящего 
на конце главного вала А. Рис. 49а и в показывают 
одно крайнее положение фрикционного колеса D , 
когда, при направлении нити водном d на низ конуса 
шпули е , число оборотов веретена должно быть ма
ксимальное, а рис. 49 б и г—другое крайнее положе
ние фрикционного колеса D, когда, при направлении 
нити наверх конуса шпули <?, число оборотов вере
тена должно быть минимальное.

Описанный механизм дает возможность работать 
с  постоянной нанвыгоднейшей скоростью движения 
нити, что весьма благоприятно отражается на произ
водительности машины и избавляет нить от вред
ных напряжений, которые получаются в других 
машинах при постоянстве чисел оборотов веретена, 
а следовательно пероменной скорости движения 
нити вследствие зиачнтел^ого инерционного сопро
тивления, которое представляет собой фигурка а 
с пряжей и с  грузиком Ь.



В описанной машине водок d  движется постоянно 
между одними и темн же пределами по высоте на
матываемой конической поверхности от эксцентрика 
R  на главном валу А, действующего на каточек 5  
штанги Т. От шгангн Т движение передается ры
чагу Q и через вал W  водку d. Как описано выше, 
веретено вместе с наматываемой шпулей постепенно 
поднимается вверх до тех пор, пока не выйдет 
совсем из прямоугольного прореза втулки F, после 
чего оно останавливается, и намотанная шпуля 
должна быть снята и заменена порожней.

Следует отметить еще одно ценное приспособле
ние, которым снабжена машина для сохранения 
пряжи на шпуле от затирания се коническим роли-

Рие. 49, Уточно-шпульная машина с переменной ско
ростью вращения веретена.

ком при обрыве нити. Это- автоматический останов 
веретена при обрыве нити, представляющий собой 
рычаг I с роликом k , через который проходит нить 
и своим натяжением уравновешивает рычаг I в по
ложении, показанном на рнс. 49а. При обрыве нити 
рычаг /  надает, как показано на рис. 496, и своим 
выступом поднимает втулку F, благодаря чему раз
общаются фрикционные колесо D  и диск Е, и вере
тено останавливается.

Отдел III. Ткацкие станки. Простой ткацкий 
станок. На ткацком станке происходит соединение 
нитей основы, прошедших цикл описанных выше 
машин но подготовке основы, с нитями утка, кото
рые, взаимно переплетаясь, образуют суровую ткань. 
На рис. 50 приведена схема простого ткацкого 
станка. Основа, навитая на ткацкий навой КВ, по
мещается сзади станка в особых подшипниках, укре
пленных в рамах станка. С навоя основа, огибая 
заднее скало SB— особый брусок, проходит через 
ценовой прибор, состоящий из двух прутков и—и, 
делящих основные нити на четные и нечетные, и по
могающий ткачу легче отыскивать случайно обор
вавшиеся нити основы. Затем нити проходят через 
ремизный прибор, состоящий из двух ремизок Sy—S :̂ 
нитяных петель, надетых на деревянные планки 
и имеющих особые глазки, или мальоны, в которые 
и пробираются нити основы. Этими ремизками все 
нити основы делятся на две части, при чем четные 
нити пробираются сквозь глазки правой ремизки, 
а нечетные сквозь глазки левой. Попеременно опу
скаемые и поднимаемые посредством особого зево- 
образовательного механизма, ремизки образуют так 
называемый зев из двух плоскостей нитей, куда 
и прокидывается поперек основы челнок Z  с запра

вленной уточной шпулей. Уточная нить, сбегающая 
со шпули, прибивается вплотную к опушке ткани 
бордом у , ^состоящим из множества пластинок или 
зубьев, в промежутки между которыми пробраны 
нити основы. Бердо вставляется в пазы деревянного 
бруса L и вершника /а, укрепленных на чугунных 
лопастях /,. Эта комбинация частей называется ба
таном и может качаться около нижнего вала р, бла
годаря чему посредством берда и производится упо
мянутое выше прибивание уточин, вводимых челно
ком в зев основы. На верхнюю часть бруса L на
клеивается небольшой слой прочного дерева—клена 
или бука, называемый склизом, но которому сколь
зит челнок Z  во время процесса тканья. Нити утка, 
вводимые в зев, воздействуют при закрывании зева 
на нити основы и стремятся стянуть ткань по ши
рине. Для противодействия этому стягиванию и для 
удержания кромок ткани станок снабжается шпар- 
р,утками х —прибором, состоящим из игольчатых 
вращающихся колец или валиков.

После шпарруток ткань поступает на грудницу 
В В —чугунный брус впереди станка, затем на чугун
ный рифленый вал 5  (вальян), приводимый во вра
щение от особого механизма, называемого регуля- 

I тором, после чего ткань навивается на передний 
товарный валик WB, который при помощи рычага 
hi с  грузом g l прижимается к вальяну 5.

Батан получает свое качательное движение от 
главного коленчатого вала ткацкого станка TIW  
помощью поводка или дышла k.

Для натяжения основы вокруг воротника ткац
кого навоя КВ обвивается веревка или' цепь, один 
конец которой укрепляется в раме станка, а другой 
привязывается к рычагу, нагружаемому грузом.

Механизм регулятора, производящий подачу ос
новы и вращающий навой с  определенной скоростью, 
дает онредоленную плотность ткани по утку^ипо-

Рис. 50. Схема простого ткацкого станка.

лучаст свое движение от пальца , укрепленного 
на качающейся лопасти батана /, и сообщающего 
качания через рычаг Ла собачке 1, передающей дви
жение храповику е  и набору шестерен, приводящих 
во вращение вальян 5.

Самое прокидыванне челнока производнтся'Еш'- 
мощью иогоняльного механизма двух видов—верх
него и нижнего боя.

На рис. 51 приведены схема механизма верхнего 
боя и на рис. СО а. и б станок с  верхним боем. На про
тивоположных концах так называемого боевого ва
ла SS W , получающего движение от главного ва
ла H W  помощью зубчатых шестерен г и R, закли
нены под углом 180° друг к другу два боевые экс-



Центрика Е, действующие каждый на свой боевой 
конический каток е, связанный с  погонялышм стоя
ком Т таким образом, что, при воздействии эксцент
рика, он вместе со стояком поворачивается на пеко*- 
торый угол. На тот лее угол повернется во внутрь 
станка укрепленная вверху стояка деревянная по
гонялка А3, которая, будучи соединена ремнем I 
с  кожаным гонком /, выкинет при помощи послед
него челнок из одной челночной: коробки батана 
в противоположную, откуда он будет выкинут тем же 
порядком обратно, после того как вал S S W  повер
нется на 180°. Так как шестерня R имеет число 
зубов вдвое больше, чем шестерня г, то, при одном 
обороте вала I IW  и, следовательно, одном прибое 
батана, вал S S W  повернется на пол-оборота, и чел
нок будет прокинут из одной челночной коробки 
в другую только один раз

На рис. 62 приведена схема нижнего боя. Здесь 
боевой каток о, укрепленный эксцентрично на валу 
SS W  при помощи отростка а, действует на дере
вянный валок й5, действующий в свою очередь на

башмак Л0, на котором укреплена погонялка А. 
Далее / —гонок, z  — челнок; пружина / в служит для 
возвращения погонялки в первоначальное положение 
после прекращения действия катка о на валек /гб; 
пружина /о  служит буфером.

Прежде, чем перейти к описанию зевообразова- 
тельных механизмов, необходимо упомянуть о неко
торых вспомогательных механизмах ткацкого станка, 
однако сыгравших решительную роль в борьбе ме
ханического ткацкого станка с  ручным (о ручном 
ткацком станке см. холсты). Поскольку челнок 
представляет собою свободно летящее тело, то 
всегда есть вероятность того, что, при случайных 
разладках станка и от других причин, челнок ме
леет остаться в зеве, не долетев до противополож
ной коробки, и при прибое батана инти основы бу
дут оторваны оставшимся в зове челноком, что 
может остановить работу ткацкого станка на не
сколько часов. Для предотвращения этого станки 
снабжаются или механизмом замка, или механизмом 
откидного берда (замочные и беззамочные станки). 
Когда челнок находится в челночной коробке (см. 
рис. 61), он отжимает клапан z , действующий на 
палец ю 5, благодаря чему лапки т7 могут пройти 
выше буфера гпв. В случае недолета челнока лапки 
т7 упрутся в соответствующие выступы буфера т3 
и не позволят батану двигаться дальше. Одновре
менно с этим получивший небольшое перемещение 
буфер тя при помощи пальца пв сшибет отводку 
о соответствующего выступа, переведет ремень с ра

бочего шкива на холостой и при помощи тяги г, 
прплсмет тормозную колодку г2 к тормозному диску 
Bi, благодаря чему станок сразу останавливается. 
В случае механизма откидного берда, применяемого 
в быстроходных станках, когда удары замков могут 
вызвать поломку станков, бердо имеет возможность

откинуться, если челнок останется в зеве, вслед
ствие давления нитей основы на челнок при прибое.

Кроме того, следует упомянуть о механизме уточ
ной вилки, автоматически останавливающем станок 
в случае случайного обрыва уточной нити или пол
ного схода нити со шпули и тем предупреждающем 
безуточные прокиды челнока и брак ткани.

Что же касается зевообразовательных механиз
мов, то на рис. 50 он состоит из двух преступных 
эксцентриков cv и еа, сидящих на боевом валу S S W  
и действующих па подножки tx и / „  соединенные

Рис. 53. Каретка Доббн.

каждая ар своей ремизкой. Так как группы одина
ково переплетающихся нитей должны быть про
браны каждая в свою ремизку, то, в случае более 
сложных переплетений, приходится число ремизок 
и эксцентриков увеличивать. Если число ремиз по
лучается слишком большим или когда раппорт ткани



по утку велик, то в этом случае станки снабжаются 
особыми ремизоподъемными машинами (ом. рис 60а). 
Большое распространение в хлопчатобумажной про
мышленности для тканей не больше 16—24 ремиз по
лучила каретка Добби, изображенная схематически 
на рнс. 53. Нолен т и тх движутся поступательно 
в соответствующих прорезах от углового рычага 
И т, имеющего неподвижную точку качания в О 
ir получающего двилсение через тягу Т от боевого 
вала SSW , и могут захватывать в своем движении 
лерючки Я и Р х. Крючки Р  и Я р будучи захвачены

с поступательным движением челночных коробок 
(подъемные станки) и с  вращательным движением 
(револьверные); но характеру работы их можно раз
делить на станки с  произвольной сменой коробок, 
когда молено работать челноками в любой последо
вательности, и с  последовательной сменой коробок,

Рис.Г54. Схема прибора Хакинга. Рис. 56. Магазин с уточными шпулями.

ножами через рычаги Л, поднимают журавлики Н , 
соединенные с ремизками. Крючки Р  и Я, лежат на 
выступах игол N, нижние концы'которых упираются 
на концы коеариков q. Противоположные концы 
косариков q могут подниматься шпеньками, вколо
ченными в особый картон,^надеваемый на призму /. 
При действии шпенька па 
один конец косарика про- 
тивоположный конец его 
опустится вместе с  иглой 
N  и крючком Я, который 
будет захвачен ножом т.
Понятно, что при одпом 
обороте вала SSW , соот
ветствующем двум про- 
кидкам утка, один раз зев 
будет образован ремиз
ками, поднятыми от верх
него ножа, другой раз от 
нижнего ножа.

Для выработки наибо
лее сложных по узору тка
ней с большим раппортом, 
как по основе, так и по 
утку, применяются маши
ны Жаккарда (см.. XLY, 
ч. И, 729).

Многочелночные ткац
кие станки. Для выра
ботки тканей разными утками, напр, для клетчатых 
тканей, употребляются многочелночные станки, снаб
женные несколькими челночными ящиками, смена 
которых производится особыми механизмами от осо
бого картона. По своей конструкции многочелночные 
механизмы можно разделить на две группы: станки

Рис. 56. Скользящий щупалец.

когда после работы одним челноком молено работать 
челноком только из соседней коробки. Если много
челночные коробки расположены только с  одной 
стороны батана, то различают станки односторонние, 
если с  обоих, то—двухсторонние. В односторонних 
станках одним и тем же утком молено получить 

не менее двух прокидок, 
т. к. для того, чтобы про
извести смену, челнок 
должен вернуться обрат
но, а в двухсторонних— 
одну прокидку. Из много
численных конструкций 
многочелночных подъем
ных станков мы рассмот
рим наиболее часто встре
чающуюся в хлопчатобу
мажном производстве си - 
стому 4-х челночного подъ * 
емиого прибора с  произ
вольной сменой челноков 
Хакинга, схема которой 
приведена на рис. 54. От 
главного вала станка по
мощью особых шестерен
ных передач два эксцент
рика Я, и Я,, помещающие 
ся один внутри другого, 
могут поворачиваться на 

180°. 11а эксцентрик Яа надевается хомут, соединен
ный со штангой t, при помощи которой можно опу
скать или поднимать конец рычага И, соединенный 
со штангой Т с  подъемными ящиками. Когда экс
центрики занимают самое низшее положение, то про
тив склиза батана становится ящик № 1. Если по



вернуть на 180° только один эксцентрик Elt то про
тив склиза батана станет ящик № 2, при повороте 
на 180° только одного эксцентрика Еи против склиза 
батана станет ящик № 3, и если, наконец, одновре
менно повернуть на 180° оба эксцентрика Ех и Еи, 
то они займут самое высшее положение, и против 
склиза батана станет ящик № 4. Последовательность 
поворотов эксцентриков управляется особым карто
ном. На рис. 606 дан общий вид шестнчелночного 
одностороннего револьверного ткацкого станка с  по
следовательной сменой челноков (Revolving С Shut- 
les Loom).

Автоматические ткацкие станки Нортроп. 
Эта усовершенствованная система введена перво
начально в Америке, но теперь распространилась 
повсюду в Европе, Англии и СССР. В своих глав-

Рис. 57. Челнок для автоматических станков.

пых частях автоматический станок Нортропа (Nor
throp Automatic Loom) имеет то же устройство, что 
и обыкновенный, но получил много усовершенство
ваний, благодаря чему целый ряд работ, выполня
емых ткачом на обыкновенном ткацком станке, или 
автоматизирован и производится на станке меха
нически, или значительно упрощен, что дает воз
можность, в свою очередь, ткачу наблюдать за рабо
той сразу многих (18—21 — 10) станков, отчего может 
получиться благоприятный экономический аффект 
в смысле уменьшения доли заработной платы в себе
стоимости ткани.

Автоматические станки снабжаются механизмом, 
производящим смену доработавшихся шпуль в чел
ноке новыми автоматически. На рис. 55 по
казан разрез имеющегося на стайке магазина 
со шпулями в момент смены початка. В это 
время челнок с доработавшейся шпулей на
ходится в челночной коробке и батаном под
водится к магазину таким образом, что дора
ботавшаяся шпуля может быть выбита из 
челнока вниз ноной шпулей из магазина, 
которая станет на ее место благодаря тому, 
что в этот момент на нее будет давить ви
димый в разрезе молоточек. Механизм, при
водящий в действие молоточек, 
получает свое движение от изо
браженного на рис. 56 щупаль
ца, правый зубец которого при 
прибое батана через вырез в пе
редней щечке челночной короб
ки и таковой же вырез в чел
ноке приходит в соприкоснове
ние с початком, увлекается им 
но направлению движения ба
тана и, упираясь в мягкое тело 
початка, удерживается от дви
жения вправо. Когда утка на 
шпуле не останется, то правый 
зубец не встретит по
чатка, а левый болт, . 
упираясь в стенку чел
нока, разгрузит правую 
пружину и даст возмож
ность переместиться 
зубцу вправо, что н при
ведет в действие соот
ветствующий механизм.

Челнок для автома
тического станка (рис.
57) устроен таким образом,что при смепе 
шпули,конец уточной нити, укреплен
ный в магазине, при движении челнока 
после смены входит в прорез его, а при 
движении обратном нить автоматически 
заводится в челнок. При подходе конца 
нити к шпаррутке, послед ний ототри- Рис. 50.
гается благодаря особому устройству Регулятор подачи 
шпаррутки и повисает на магазине. основы Бартлетта.

На нити основы на автоматическом станке надеты 
специальные пластинки, видимые на рис. 58, которые 
при обрыве основных нитей опускаются и приводят 
в движение механизмы, останавливающие станок.

Р и с / 58. 
Остановочный механизм.

что значительно облегчает 
ткачу наблюдение за ра
ботой станков.

Кроме того, автоматический станок снабжается 
регулятором, действующим на зубчатый обод ткац

кого навоя (см. рис. 69), 
который подает основу 
при каждом качании ба
тана в зависимости от ее 
уработки (негативные ре
гуляторы). Этот регуля
тор, благодаря механизму 
качающегося скала н ви
димых на рис. 59 двух 
компенсирующих пружин, 
автоматически сохраняет 
но все время работы на
тяжение основы постоян
ным, что также значи
тельно облегчает ткача, 
избавляя его от необхо
димости самому по мере 
доработки основы пере
двигать грузы на рычагах 
сзади ставка и регулиро
вать натяжение основы, 
как это делается на про
стом ткацком станке.

Наконец, следует упо
мянуть, что, согласно кон
струкции переднего то
варного валика, ткач не 
теряет времени, как на 
простом ткацком станке, 
на скатывание куска, а, 
вращая рукоятку, снимает 
наработанный валик це

ликом н ставит на его место порожний, 
что может быть проделано даже во время 
работы ставка.

Применяемый первоначально для выра
ботки простейших тканей автоматический 
ткацкий станок, усовершенствуясь в своих 
деталях, проникает постепенно во все от
расли хлопчатобумажного ткачества, как 
кареточного, так и жаккардового. На 
рис. 60в показан общий вид автоматиче
ского многочелночного ткацкого станка, 
с  подъемными ящиками, выпущенного за
водом Рюти.



Рис. GOn.
Хеханнчеокпй ткацкий станок для мелкоузорчатых 

тканей с  кареткой Добби.

Рис. G06.
Револьверный ткацкий станок с  верхним боем. 

R— револьвер С G челноками, Л3—верхние погонялки.

Рис- (Юв. Автоматический многочелночный ткацкий станок.



Глава IV. Ассортимент хлопчатобумажных 
тканей. Сообразно своему назначению и применению 
на практике, хлопчатобумажные ткани можно разде
лить на ряд групп: бельевая группа, объединяющая, 
гл. о., беленые ткани для носильного и постельного 
белья (бязь отбельи., полотно бумажное, мадеполам,

Рио. Öl. Схема переплетения нитей ткани.

.гринсбон, гшкэ» тик-ластик и тонкие бельевые тка
ни— шнффон, нансуки батист). Рубашечно-платель
ная группа (ситцы, набивные и крашеные бязи 
и иолубязи, сатины, летние — канифас, фуляр фасон., 
креп, вольта, маркизет и др., демисезонные— гарус, 
шерстянка, трувиль, шотландка и др., и зимние 
т к а н и —бумазея, фланель, байка и др.). Подкладоч
ная группа (ткани идущие на подкладку — нанбук, 
коленкор, саржа, ластик и др.). Одежная группа, 
идущая для верхней одежды и костюмов (молескин, 
шведская^матсрия, Колумбия, трико и сукно бумаж-
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Рис. 62. Рисунок ткани.

ное, диагональ и пр.). Группа мебельных тканей, 
идущих для обивки мебели (демикатон набивной, 
кретон, тик и др.). Штучный товар — платки голов
ные и носовые, полотенца, одеяла и пр. Группа 
тканей специального назначения, напр, медицинская 
марля и др.

Каждая отдельная группа тканей может объеди
нять довольно большое число сортов тканей или 
артикулов, отличающихся настолько значительно 
друг от друга, как по роду пряжи, из которой выра
ботан каждый отдельный сорт, так по их строению 
и характеру окончательной отделки, что каждому 
сорту присваивается отдельное название. Напр., 
ситец, коленкор, муслин и т. д. суть отдельные сорта, 
которые могут отличаться друг от друга только 
характером окончательной отделки.

По роду пряжи, пошедшей на изготовление ткани, 
различают ткани, сработанные из пряж низких и сред
них №№ (см. XLV, ч. II, 557), к которым относится 
главная масса хлопчатобумажных тканей, поступа
ющих па рынок. Ткани, сработанные из пряж высо
ких №№, преимущественно из египетского хлопка— 
батисты, тонкие сатины, нансуки, вольты, марки
зеты, вуали—имеют меньшее распространение и пред
назначаются для более зажиточных классов населе
ния. Ткани, сработанные из цветной пряжи в по
лоску или клетку, объединяются под общим назва
нием пестротканных. Сюда относятся оксфорды, 
кретоны, зефиры, тики, шотландки и модные ткани. 
Особо стоят так называемые меланжевые ткани, 
сработанныо из пряжи с  применением крашеного

[Рис. 63. Полотняное или миткалевое переплетение-

хлопка и цветной пряжи, благодаря чему неотделан
ном виде эти ткани получают особый эффект, при
ближающий их к шерстяным (меланжевые сукна).

По своему строению различные сорта тканей от
личаются друг от друга плотностью по основе и утку 
и характером взаимной связи нитей основы и' .утка, 
будучи сработаны или одним из основных перепле
тений (миткалевым, саржевым и атласным), ила 
одним из несложно-узорчатых переплетений (репс, 
рогожка, диагональ, рубчик, креп и пр.), или сложно- 
узорчатыми переплетениями на станках, снабженных, 
машинами Жаккарда (жаккардовые ткани). Миткале
вым переплетением (рис. 63) работаются миткаль, 
бязь, шнффон, нансук, батнет и др. ткани. Саржевым; 
или киперным переплетением (рис. 61 и 65) работа
ются саржа, бумазея, фланель, кашемир и др. ткани. 
О строении и сортах тканей сатинового или атлас
ного переплетений (рис. 61) см. XLI, ч. II, 572. 
К классу тканей ворсовых или бархатного перепле
тения должны быть отнесены вельвет, полубархат, 
Манчестер, плис и др.

По характеру окончательной отделки хлопчато
бумажные ткани разделяются на беленые (мадепо
лам, полотно, нансук и др.), гладко-крашеные (ко
ленкор, сатин гл. крашен., кумач и др.), набивные 
(ситцы, бязь набнвп., сатин набиви. и др.), начесан



ные (бумазеи, фланель, байка и др.), мерсеризованные, 
ткани о шелковой и серебристой отделкой (преиму
щественно сатины). Нужно при этом отметить, что 
часть этой отделки исчезает с  течением времени 
и служит лишь для придания внешнего вида ткани.

Если обратиться к современной продукции хлоп
чатобумажной промышленности СССР, находящейся

f Рнс. 04. Атласное или сатиновое переплетение.

могущую быть оправданной ни назначением тквни, 
ни производственными соображениями, были вы де
лены сорта, вырабатываемые в большом кол и честв  
и имеющие массовый сбыт. Для этих сортов Все
союзным Текстильным Синдикатом были разработали 
стандартные технические расчеты и заправки, ха
рактеризующие ткань определенного наименования 
и обязательные для промышленности, вырабатьи а 
ющей эти сорта. Данные, необходимые длй выра
ботки того или иного сорта ткани, собрапц в осо 
бой таблице, из которой ниже приводится характе
ристика наиболее ходовых стандартных хлопчато
бумажных тканей. В первой графе указаны №№ стан-
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Рис. Сб. Кинорпос или саржевое переплетение.

в'руках государства, то здесь наблюдается переход 
на выработку относительно весьма ограниченного по 
сравнению с довоенным временем числа стандартных 
сортов хлопчатобумажных тканей. Из громадного 
количества сортов, о разнообразнейшими наименова
ниями хлопчатобумажных тканей довоенного вре
мени, имевших зачастую лишь несущественную раз
ницу в строении ткани, ее ширине и отделке, не

дартов согласно таблицы ВТС о 1 октября 1927 г., 
во второй — наименование суровой неотделанной 
ткани, в третьей —ширина суровой ткани в см., в чет
вертой №№ прялси, из которых указанная суровая 
ткань должна работаться, в пятой—плотность ткани, 
т.-е. число пыток основы и утка в одном дюйме ткани, 
и в шестой указывается название готового товара, 
который отделывается из указанного суровья.
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ар то в

Наименование с у 
ровой ткани

Ши
рина в 

см.

№№ пряжи Плотность Наименование готового 
товараОсновы Утка По ос

нове
Но

утку

6 Миткаль ................ 71 32 38 72 72 Ситец, коленкор, муслин, мадспо;
14 я ........................ 89 32 38 83 82 Мадепалам
17 я . • я 40 50 88 88 Шнффон отб.
22 п . . . . . „ 60 70 100 100 Нансук отб. и платки головн.
25 1 „ ........................ я 70 80 100 92 Батиот
42 Б я з ь ........................ 71 24 20 64 60 Бязь отб., гл. краш., иабнвн.
62 Гринсбон . . . . 82 20 16 68 52 Гринсбон отбельн.
64 Тик-ластик . . . 89 24 20 97 68 Тик-ластик отб. и гл. краш.
72 Сатин .................... 71 32 38 72 128 Сат. наб. п гл. краш.
74 89 1 40 50 88 156 . „ „ * 1  *



№№
стан

дартов
Наименование су

ровой ткани
Ши

рина в 
см.

№№ пряжи Плотность Наименование готового 
товараОсновы Утка По ос

нове
По

утку

70 С а т и н .................... 89 60 70 100 17 Сат. тонкий
77 Ластик круч. . . . „ 80/2 24 144 72 Ластик круч. гл. крашен.
90 Гарус .................... 71 8 10 25 36 Гаруо набивной
94 Кашемир................ „ 32 38 72 120 Кашемир и саржа подкл.
99 Репо уточи. . . . „ 24 10 92 32 Трувиль гл. краш. и набнин.

102 Лионез ................ „ 80/2 38/3 142 32 Лионез
112 Шерстянка кр. . . 89 32/2 24 76 52 Шерстянка круч. гл. краш. и нибивн.
129 Шотландка кр. . . 66 44/2 24 62 58 Шотландка круч, постротканн.
134 Зефир пестр. . . . 89 40 и 20/2 50 88 88 Зефир обыкновенный.
153 Плетенка . . . . 71 32 38 72 58 Плетепка
155 Миткаль фас. . . 71 32 и 32/3 38 61 48 Фуляр фасонный ‘
160 Креп лети............... 89 24 24 49 48 Креп летний
162 Вольта .................... „ 60 70 79 67 Вольта
164 Маркизет . . . . 100/2 100/2 70 66 Маркизет
173 П ик э........................ 40 и 32/2 38 129 96 Пикэ
175 Рогожка................... 24/2 24/2 70 58 Рогожка
190 Бумазея угарн. . 71 24 3,5 52 34 Бумазея наб. с  2-х ст. начес.
19 Бумазея по сарже 24 8 64 56 одност. и 2-х стор.
198 Байка ................ 12 8 60 56 Байка
200 Ткань остр. . . . 24 12 64 52 Фланель пестроткап.
220 Молескин . . . . 24 20 64 110 Молескин гладк. краш. и набивн.
223 М а с к а т ................ 20 10 112 47 Маокат
230 Адриатин . . . . 24 16 67 71 Адриатин
260 Колумбия меланж 24 16 м. 66 69 Колумбия меланжевая
265 Сатин меланж . . 142 32/2 10 96 44 Сатин мелапжев.

’ 267 Трико диагональ . 71 32/2 12 84 52 Трико диагональ
312 Сукно внгоиев.. . 142 24 6 58,5 62 Сукно вигонев.
820 Туальденор тон. . 71 32 38 кр. 72 74 Туальденор Т.
825 Кротон пестр. . . 24 20 56 54 Кретон полос, и тиков.
826 Оксфорд пестр. . 24 30 64 72 Оксфорд псстротк.
327 Сарпинка . . . . 32 38 64 60 Сарпинка
382 Полубархат 16 . . 57,8 50/2 40 76 300 Полубархат 16
384 П л ио....................... 42,3 32 38 76 200 Плис

""■ Л и т е р а т у р а : Плешков, И . М., „Приготовитель
ный отдел ткацкого производства**, 1914. Ганешин, 
С. А., „Технология волокнистых веществ. Подгото
вительные операции к ткачеству“ , 1915. М онахов , 
А. Д ., „Ткацкое производство“ , 1923. Ш орин , „Опыт 
практического руководства к механическому ткаче- 
отву хлопчатобумажных тканей“ , 1881. Занятное, 
А. С. н Орловская, К. H ., „Механический ткацкий 
Станок“ , 1927. Бетехтин , Г. А ., „Автоматический 
ткацкий стапок Нортроп“ , 1928. Грсбнер, Э., „Ткаче

ство“ , 1928. MikolascheU, А'., „Mechanische W eberei“ , 
1923—27. Repenning, H., „Die mechanische Weberei“ * 
1923. Kraus, F., „Der Webmeistor für mechanische 
Weberei“ , Teil I—III. Schanis, У., „Handbuch der W ebe
rei“ , 1909. Reh, F., „Lehrbuch der mechanischen Wobe- 
rei", 1890. D om ing, H ., „Die Praxis der mechanischen 
W eberei“ , 1908. Scharns, J., „Handbuch der Schlich- 
terei“ , 1908. Schlurnberger et Dupont, „Tissnge тё о а - 
nique“ . Taylor, „Cotton Wea-
ving and Designing', 1901. C . Л ю б и м о в .



В системе Гаргривса имеется очесы
вающая щетка, снабженная охватыва
ющим ее футляром из легкого металла 
(алюминия) и соединяемая гибким ру 
кавом с верти [сальным патрубком от 
магистрали, идущей к всасывающему 
насосу, где пыль и оседает в специаль
ном приемнике. Таким образом, снятый 
с  органов машины очес здесь остается 
на щетке и должен быть удаляем с 
нее после вручную.

Система Кука не имеет щетки, 
а сконструирована в виде сопел, 
располагаемых у  барабана и перед
него вальяна и — во время опера
ции очищения — автоматически пере
двигающихся вдоль образующих упомя
нутых органов (наподобие передвижо- 
ния наждачного бегуна во время то
чения кардовой гарнитуры). Сопла 
соединяются гибким рукавом с патруб
ком магистрали, идущей к насосу, за
сасывающему волокна очеса и пыль 
в специальный сборник. Самая опера
ция отсасывания производится без 
остановки машины, что дает увеличе
ние производительности машины с 
целым рядом прочих преимуществ 
при сравнении с системой Гаргривса.

Проблема применения гребнечесания 
it средне- и коротковолосым хлопкам, 
выдвинутая в начале X X  столетия, 
и теперь составляет предмет исканий 
и технических усовершенствований 
изобретателей и конструкторов. Усо
вершенствования собственно вытяж
ного аппарата в так называемом лен
точном или вытяжном ровничном и 
прядильном процессах производства 
выразились и в реальном осущ ествле
нии на практике в применении к коль
цевому ватеру. М асса обрабатываемого 
материала—хлопка—не представляется 
вполне однородной и состоит из воло
кон двух категорий по отношению к 
процессу вытягивания: более актив
ных и более пассивных. Последние 
(более короткие, менее распрямленные 
волокна и проч.), выйдя из плоскости 
или так называемого поля сил трения 
задней пары валиков, еще не достигли 
сферы влияния сил трения передней 
пары и лежат в промежуточном про
странстве вытяжного аппарата. Эти-то 
волокна, которым французами при
своено название „flottantes“ — плава

ющих или блуждающих волокон, несо
мненно, подвержены разным случай
ностям в процессе вытягивания и обу
словливают по преимуществу продукт 
не столь совершенный и однородный 
или даже вовсе неровный. Уничтожить 
влияние этой категории „блуждающих" 
волокон в том смысле, чтобы подчи
нить их закону, обусловливающему 
более или менее правильную вытяжку, 
вовлечь их в сферу воздействия до
полнительных валиков или рукавов, 
располагаемых в этом промежуточном 
пространстве между передней и зад
ней вытяжными парами — вот, говоря 
кратко, цель всех исканий и сущ ность 
усовершенствований на этом пути.

Наконец, мы должны указать и на 
современные усовершенствования в 
конструкции веретен и вообще кру
тильных снарядов, которые заключа
ются, главным образом, в облегчении 
вращения веретена, в сообщении ему 
устойчивости при значительном уве
личении скорости и в улучшении са 
мого исполнения веретена как но вы
бору и свойствам употребленного ма
териала, так и по способам его меха
нической и термической обработки и 
по степени точности и взаимозаменя
емости деталей независимо от системы 
или типа веретена.

Мы видим развитие типа кольцепря
дильного веретена с так называемой 
свободной втулкой (flexible or gravity 
spindle), веретена с  введением шари
ковых или роликовых опор и т. п., ви
дим изменения в способах смазки, 
ошнуровки и деталировки веретена, 
улучшающие условия работы или эгсс- 
плоатации веретен в машине и на
правленные к увеличению производи
тельности, к облегчению ухода и воз
можности поручить большое количество 
веретен наблюдению одного рабочего 
без ущерба качеству продукта. Пре
делы скорости веретен кольцевого ва
тера, обычные до настоящего времени 
в 10.000 оборотов, ныне уже считаются 
превзойденными в некоторых случаях 
до 15.000 оборотов и даже (правда, как 
исключение) скорости 25.000 оборо тов 
в 1 минуту. Что касается собственно 
веретена и возможности увеличения 
его скорости вращения без каких-либо 
вредных явлений цсак вибрация, нагре



вание и т. п.), то в этом отношении 
пределы можно значительно расши
рить, как доказал это на опыте проф. 
H. Е. Жуковский, давший модель ори
гинальной конструкции веретена, до
пускавшую 30.000 оборотов в 1 минуту 
и, к сожалению, оставш уюся без даль
нейшей разработки и применения в 
прядении. В заключение нельзя не 
упомянуть о подходе к так называемой 
нормализации веретен хлопкопрядиль
ного производства по их конструкции, 
роду, размерам и назначению. Эта ра
бота имеет, несомненно, большое значе
ние в организационном смысле и вле
чет за собой важные последствия в 
экономическом отношении.

Планы прядения. В современной 
обстановке производства, на ряду с 
теми улучшениями в оборудовании, 
как производственными машинами и 
принадлежностями, так и средствами 
передвижения материалов, и вообще с 
механизацией  всего процесса в его 
вспомогательных и подсобных опера
циях, значение планов прядения, как 
с  принципиальной стороны, так и с 
точки зрения направления хозяйствен
но-производственной жизни совре
менной фабрики, должно быть особенно 
подчеркнуто. Составляя преимуще
ственную роль и обязанность ответ
ственных руководителей технико-произ
водственной и административно - хо
зяйственной сторонами предприятия, 
планы прядения, как известно, и в 
прошлом и доныне встречали к себе 
сравнительно грубое эмпирическое 
отношение. Ныне, несомненно, получает 
обязательность иное отношение к вы
бору и установлению плана прядения 
на основе рационализации  произ
водства.

В вопросе о выборе так наз. рацио
нального плана прядения намечаются 
два главнейших условия: 1) род, на
значение и качество продукта, исходя 
из рода, класса и сорта основного ма
териала (сырья), и 2) себестоимость 
продукта и в особенности стоимость 
обработки материала, куда войдет и 
количественная сторона производства. 
Обоими названными условиями исчер
пывается почти вся техническая и 
экономическая сторона производства, 
так как одновременно с планом пряде

ния приходится предусмотреть и оп
тимальные скорости машин при дан
ных условиях и число орудий и ма
шин для данного размера производства.

При этом должно быть учтено влия
ние скоростей и всего процесса обра
ботки на самое волокно, а вместе с 
тем не доллшо быть упущено из вида 
и по возмолености максимальное ис
пользование оборудования.

Увеличение штата потребных рабо
чих на 1.000 веретен оборудования, 
возрастание простоя машин по случаю 
обрывов и заправки продукта, а так
же и др. дефектов производства,—вот 
следствие неудачного выбора и неуме
лого осуществления плана прядения.

В данном вопросе выдвигается осо
бенно высоко роль, принадлежащая 
общему состоянию в организационном 
отношении и качеству технического 
персонала данного предприятия. Несо
мненно этим лее оправдывается и зна
чение своего рода лабораторий или 
экспериментально - пробных отделов в 
применении к фабрикам с чисто ком
мерческим. производственным харак
тером своего предприятия.

Конечною целыо в этом вопросе ста
вится практическое установление тех
нологически стандартного плана пря
дения, т. е. согласованного со всеми 
сторонами данного производства и с 
исследованием качества исходного ма
териала (сырья) и с  оборудованием 
фабрики производственными машинами 
и вспомогательными приспособлениями 
и инсталляциями (в том число с увлаж
нением. вентиляцией и обеспыливанием 
помещений), вносящими определенные 
кондиционные условия в самый ход 
производства и влияющими на выра
жение и сохранение постоянства в ка
честве выпускаемого продукта.

При обзоре достижений в приго
товительном отделе ткацкого произ
водства и в самом ткачестве, на пер
вом месте необходимо отметить расту
щее повсюду значение прежде всего 
мотальных — катушечных и шпуль
н ы х — машин, как в процессе при
готовления основы, так и утка, для 
ткачества, позволяющих достигать 
высоких скоростей в последующих 
сновальных машинах и значительно 
повышать их продуктивность в еди



ницу времени. Получили распро
странение катушечные машины с 
коническим крестовым навиванием 
пряжи на бобины с значительно боль
шим запасом нити по сравнению с 
обыкновенными сновальными катуш
ками. Специально приспособленная 
для таких катушек рама сновальной 
машины дает возможность не только 
технических, но и экономических дости
жений в работе сновальных машин и 
даже ткацких станков, увеличивая до 
5%  продуктивность последних благо
даря только лучшему сохранению 
эластичности основной пряжи при 
описанной здесь системе обработки.

Получила таклсе распространение и 
другая форма намотки основной пряжи, 
именно—в форме крестовой цилиндри
ческой, так называемой cheeses (напо
минающей форму кругов сыра). В этом 
случае в раме сновальной машины 
введены особые проводники для каж
дой нити, соединенные с электриче
скими остановами барабана в случае 
обрывов на Сповальных машинах. Все 
изменения новейших сновальных ма
шин дают возмолсность значительно 
поднять скорость хода снования (до 
500 и более ярдов в минуту) и вместе 
с тем улучшить качество наснован- 
ного валика в смысле устранения узел
ков, петель и других дефектов, обусло
вливающих простой последующих ма
шин производства. Целый ряд калсу- 
щихся мелкими улучшений произведен 
в приспособлениях к раме шлихто
вальных машин, именно — в способах 
деления слоев нитей с разных вали
ков, входящих в состав так называ
емой ставки или партии, что влечет 
за собой таклсе значительное уменьше
ние угаров производства.

В самом процессе ткачества надле- 
лсит отметить ставшее повсеместным и 
общим стремление вводить приспособле
ния для автоматической замены уточ
ных шпулей в челноке. Кроме извест
ного изобретения Нортропа, в большом 
употреблении оказываются и другие 
механизмы и приспособления для той 
же цели, напр. Виттэкера (Whittaker).

Что касается машин и аппаратуры, 
применяемых в крашении, белении и 
отделке товара, то заводы, изготовля
ющие таковые, улсе не просто рас

пространяют и рекламируют свои спе
циальные изделия, но углубляют свою 
задачу и расширяют свое участие 
и влияние на процесс производства 
товара, рекомендуя й проводя в лсизнь, 
в промышленную практику определен
ную систему в целом, влияя, таким 
образом, существенно на экономию 
производства путем сокращения вре
мени, нормировки в потреблении пара, 
вспомогательных материалов, облегчая 
труд рабочего и уменьшая брак устра
нением случаев новрелсдений или 
порчи товара во вромя указанных от
делочных операций.

Равным образом и заводы, изгото
вляющие многочисленные принадлеж
ности для текстильных фабрик — 
тазы, ящики, корзины и т. п. предметы 
оборудования, улсе не удовлетворяются 
только тем, чтобы сбыть свой товар, 
но идут дальше, стремясь разраба
тывать наилучшие размеры и кон
струкцию этих принадлежностей для 
наиболее экономного и целесообраз
ного использования их в процессе про
изводства, следуя определенному плану 
ходового процесса, рекомендуя попутно 
и систему передвилсения этих пред
метов и принадлелсностей (по напол
нении их полуфабрикатами или мате
риалами производства) к следующей 
операции или в следующее по порядку 
отделение фабрики. Таким образом, 
указываются попутно и телелски, и др. 
формы вместилища этих предметов, и 
специальные средства передвилсения, 
посредством ли рельсовых путей, или 
целой системы специальных трамваев 
по проходам фабричных зал—из од
ного отделения в другое или из одного 
эталса в другой, — посредством спе
циальных подъемников и конвейеров.

Постановка технического контроля 
текстильного производства теперь улсе 
не составляет в своей идее чего-либо 
нового, но все-лее и не является твердо 
установленным фактом в повседневной 
рутине промышленности, так как тре
бует известной организации испыта
ний, определенного состава испыта
тельной станции, в виде комплекта не
обходимых измерительных приборов, 
инструментов и аппаратов, и наличия 
определенных методов и научно-техни
ческого анализа.



Технический контроль плана пряде
ния начинается с первых стадий обра
ботки материала, практически—с опре
деления № и ровноты так называемого 
холста трепальной холстовой ма
шины, как полуфабриката, переходя к 
ленте с чесальной машины, затем к 
ленте с ленточной вытяжной машины, 
в особенности с  так называемой по
следней головки машины, к ровнице с 
первого толстого, или тазового, банка
броша, далее к ровнице второго, или 
перегонного, банкаброша и к ровнице 
тонкого банкаброша. Во всех этих слу
чаях имеется в виду взять средний 
вывод из трех испытаний непосред
ственно отобранных с работающих ма
шин по определенному порядку полу
фабрикатов (тазов с  лентою, катушек 
с ровницею), при чем отматывается за
ранее установленная длина испыты
ваемого образца и допускается опре
деленное отклонение (около 3°/0) в по
лученном среднем результате испыта
ния. В случае превышения отклоне
ния во взятых средних пробах, или 
просматривают работу машин по ходу 
производства, внося исправления в 
замеченные погрешности, и снова по
вторяют или ожидают следующей оче
редной пробы, результаты которой и 
принимаются за окончательные, или 
прибегают частично к смене наклад
ных колес, следуя принятому правилу 
с особой осмотрительностью и начиная 
с тонкого банкаброша.

Испытания пряж и  на ее главные 
свойства: тонину, или №, крепость и 
растяжимость, крутку и степень рав
номерности (ровноту) и, наконец, гигро
скопичность — производятся особенно 
регулярно и достаточно часто, чтобы 
поддержать постоянство № и качество 
прялси на определенной высоте и стре
мясь, следовательно, во-время уловить 
начинающееся отклонение и принять 
соответствующие меры. Пределы коле
бания, смотря по № прялси—в ту  или 
другую  сторону (в среднем всего, при
мерно, 3°/о для средних ходовых №№), 
характеризуют работу фабрики, но при 
этом должна быть различаема проба 
или пасьмой (моток из 80 нитей по 
1,5 ярда калсдая=120 ярд), или одиноч
ной нитыо. В среднем берется 7 по
чатков или катушек с каждой машины,

и с  каждого початка сматывается 
одна пасьма, и из этих проб выводится 
средняя величина так лее, как макси
мальные и минимальные результаты 
испытания; на крепость и удлинение 
при разрыве пасьм таклсе берется 
среднее из 7 или только из 3-х ис
пытаний (в последнем случае — соот
ветственно максимальному, минималь
ному и приблизительно нормальному 
№ прялси).

Кроме названных испытаний на 
крепость и удлинение, производятся 
испытания на крутку п ровноту прялси, 
определяющую степень однородности 
продукта производства. При этом са 
мая проба или, вернее, исследование 
на крутку рассматривается ныне улсе 
как необходимое дополнительное испы
тание, дающее возмоленость опреде
лить даже такие свойства пряжи, вхо
дящие в понятие добротности ее, как 
эластичность, мягкость и гибкость, 
выразив их рядом числовых отноше
ний. Общепринятая проба прялси на 
разрыв улсе признается недостаточной, 
не могущей дать достаточно ясного и 
полного представления о качестве 
прялси и в особенности для выражения 
характеристики ее, как функции двух 
переменных: качества материала, взя
того в производство, и того способа 
обработки или процесса, каким спря
дена эта пряжа. Отсюда установление 
посредством исследования на крутку 
следующих трех величин: так называ
емой начальной крутки, могущей слу- 
лсить мерилом нормального прядиль
ного процесса, и так называемой раз
рывной  крутки (когда при дальнейшем 
скручивании нити наступает момент 
обрыва), служащей мерилом прочности 
и „вязкости“ данной прялси, и, нако
нец, как следствие этих испытаний, 
отношения названных двух величин, 
или так называемого крутильного от
ношения, выралсающего степень и 
полноту использования свойств взя
того материала в процессе произ
водства. Приведенные сообралсения, 
являясь характеристикой достижений 
в современной текстильной промыш
ленности, слулсат показателем несо
мненного стремления к рационализа
ции, производства вообще, как отдель
ных процессов обработки волокна, так



и всего фабричного предприятия в 
целом. Отсюда, прежде всего, должен 
был проистечь значительный сдвиг 
во взгляде на организацию и упра
вление фабрикою, т.-е. то, что привело 
к системе управления по так назыв. 
НОТ’у- С. Федоров.

Х л о п ч а т о б у м а ж н ы й  п о р о х ,  см. 
пироксилин и XLV, ч. II, 272.

Х л о п ч а т о е  д е р е в о ,  Bombax, тро
пический род из сем. Bombaceae (близ
кого к мальвовым, 140 видов), деревья 
с пальчатыми листьями и деревяни
стыми коробочками, которые на вну
тренних стенках несут короткие во
лоски или шелковистые пушинки. Око
ло 50 видов, по б. ч. американских. В. 
ceiba  (Ceiba pentandra Gaertn.)—широ
ко распространенное тропическое дере
во до 30 м. высоты с гладким стволом, 
на котором в виде этажей расходится 
широкая крона; цветы белые с запахом 
сыра (поэтому таклсе сырное дерево)', 
в цветке 5 тычинок. Белые шелковистые 
эластические волокна {капок, расти
тельный пух) идут на набивку поду
шек и матрацев, а из коры получают 
малабарскую камедь, подобную гумми
арабику. Бразильское X . д. имеет огром
ный раздутый ствол.

Х л о р  (хим. обозн. С1), элемент, при
надлежащий к 7-ой группе периодиче
ской системы и составляющий вместе 
с  фтором, бромом и иодом группу галои
дов (см.). Атомный вес X. 35,46 (1927). 
Порядковое число 17. Температура 
кипения (при давл. одной атмосферы) 
—33°,6, темп, плавл.—102°. Критич. темпе
ратура +  141°. Критич. давление 84 ат
мосферы. Уд. вес жидкого X. 1,469 при 
0.°1 литр X. (газа) при 0° и 760 мм. да
вления весит 3,2 гр. Д о 1200° молекула 
X. состоит из двух атомов (С13), выше 
1400°, повидимому, начинается диссо
циация молекулы на отдельные атомы 
(С13д :С 1  +  С1).

В свободном состоянии в природе X. 
не встречается, хотя его содержание 
в доступной для исследования земной 
коре доходит до 0,15°/0. Хлористый во
дород встречается в вулканических 
газах, а хлористые соли металлов: 
натрия, калия, магния, кальция и др. 
находятся в большом количестве в мор
ской воде и соляных озерах. Вода 
океанов содерлсит около 2% X.

X. открыто 1774 г. Шеело при действии соляной 
кислоты па перекись щарганца. Бертолле предполо
жил, что X. представляет окисел гипотетического 
элемента мурин Такого же взгляда на X. держался 
Берцелиус, хотя Дэви в 1810 г. признал в нем сво
бодный элемент и дал ему название X., от XXорбс — 
зеленожелтый.

X. получается из соляной кислоты при действии па 
нее таких окислителей, как перекись марганца(Мп Оа), 
двухромовокислый калий или натрии (К2Сг2 0 7 или 
Na2 Сг2 07), марганцовокислый калий (КМпОД Полу
чающийся при этом кислород в момент своего выде
ления (in statu nascendi) отнимает водород у хлорид 
стого водорода и освобождает X. (2НС1-|~ О —. И20  -{- С12). 
Но способу Дикона X. получают из хлористого во
дорода (IIC1) при помощи воздуха и солей меди, на
правляя при 440° — 450° смесь воздуха и HCl чероз 
камни, пропитанные предварительно раствором соли 
меди (борется смесь CuS04 и Na2S04). При этом 
вследствие двойпого разложения образуется СиС12, 
которая разлагается на X. и Си2 С12, а последняя с 
кислородом образует Си2С120 , при действии па ко
торый хлористого водорода опять получается Cu Ci. 
и т. д. В X. при этом удается перевести не весь 
хлористый водород, а только часть его. 1То способу 
Вельдона и Пешине X. получается при накаливании 
кристаллогидрата хлористого магния (Mg Cl, .611, О) 
в присутствии воздуха. Сперва получается НС1 и 
MgOCl, а затем окись магния MgO и X.

С введением (1890) электролитического способа 
получения едких щелочей (КОН и NaOH) получают
ся очень большие количества X., как пооочного про
дукта, при электролизе водных растворов хлористых 
натрия и калия, при чем на аноде выделяется X. При 
электролитическом получении цинка и магния из их 
хлористых солей получаются также значительные 
количества X.

X. — газ, зеленожелтого цвета, в 2,5 
раза более тяжелый, чем воздух, с 
удушающим запахом. При содержании 
его в воздухе в количестве 0,5% в тече
ние нескольких минут X. так сильно 
действует на дыхательные органы, что 
наступает задушение. При 0,01% X. 
в воздухе часовое пребывание в такой 
атмосфере является опасным для жиз
ни, 0,001% вызывает тязкелые пораже
ния в легких, 0,0001°/о еще раздражает 
дыхательные пути. Поэтому X. приме
няется в военном деле в качестве у д у 
шающего газа.

При — 15° под давлением 2 атмосфер 
X. сгущ ается в желтую жидкость, ко
торую заключают в стальные цилиндры; 
в таком виде X. хорошо сохраняется 
и удобен для перевозки. При 20° упру
гость паров X. равняется 6,62 атм., при 
30° — 8,75 атм. В 1 литре воды при 10° 
растворяется 3,1 л. X., при 20° — 2,26 л. 
При охлаждении хлорной воды ни
зке -(-87 выделяется кристаллогидрат 
X. С13 8Н3 О, при — 0,24° лезкит криоги- 
дратная точка, при которой из раство
ра выделяются совместно кристалло
гидрат X. и лед. Хлорная вода, как по
казали исследования А. А. Яковкина, 
содерзкит рядом с X. еще соляную и 
хлорноватистую к. (HG10): Cl3 - f  Н2 ОТ-1-



ÜZ^HCl +  НСЮ или, согласно теории 
электролитической диссоциации: С13 +  
+  Н3 О Ц ;  Н +  С1 +  СЮН. Хлорнова
тистая кислота на свету распадается 
на НС1 и 0, и поэтому при хранении 
хлорная вода постепенно превращается 
в соляную кислоту.

Химические свойства X. X. является 
одним из самых деятельных элементов; 
по легкости проявления своей химиче
ской энергии X. уступает только фто
ру. За исключением кислорода, благо
родных газов, углерода и иридия, 
остальные элементы соединяются с 
ним даже при низкой температуре 
и многие с таким большим выделе
нием тепла, что происходит явление 
горения. Если в склянку, наполнен
ную X., бросить порошок висмута, 
сурьмы, мышьяка, то получается огнен
ный дождь. Калий, натрий, магний 
реагируют с  жидким X. со взрывом. 
Золото также при действии газообраз
ного X. превращается в хлорное золото 
Au С13; в хлорной воде золото быстро 
растворяется. Этим пользуются для 
извлечения золота из золотоносных 
россыпей. С водородом X. в темноте 
прямо не соединяется, но при действии 
яркого солнечного света или пламени 
магния соединение происходит со взры
вом. При рассеянном свете тела соеди
няются медленно (см. фотохимия, XIV, 
416/417). Если пламя водорода погру
зить в склянку, наполненную X., 
то горение будет продолжаться, при 
чем образуется хлористый водород: 
H ,+ C 1 3=2H C L

X. более или менее легко замещает 
водород при действии на органиче
ские тела: если смочить бумагу ски
пидаром и опустить в склянку с хло
ром, то бумага воспламеняется, при 
чем образуется копоть и хлористый 
водород. При опускании горящей свечи 
в X. она продолжает гореть, выделяя 
копоть. При действии X. на бензол 
С в Не получаются хлорозамещенные 
бензола: С 6  Н 5  С1; С 6  Н ,  С12  и т. д. до 
С в С 16. При действии на толуол С 6  Н5 С Н 3 

при свете замещаются атомы водорода 
в С Н 3 : Се Н е С Н з  +  С 13 =  С е Н 5 С Н 3 С1 +  
-{- HCI, а в темноте—в бензольном ядре: 
С е Н5 С Н ,  +  С 13 =  Се II* CI. С Н 3 +  Н С 1. 
Так как хлорозамещенные органиче

ские соединения (напр., монохлоро- 
уксусная к. СН3 C I. СООН и др.) играют 
большую роль в технике, то ’ /з добы
ваемого в Германии X. идет для хло
рирования органич. соединений.

X. обладает белящими свойствами: 
он обесцевечиваег многие органиче
ские краски: лакмусовая тинктура обес
цвечивается в течение нескольких се
кунд. Им пользуются для беления льна, 
хлопчатой бумаги, джута, бумаги и 
т. под. Но после беления X. необходимо 
подействовать раствором сернистой 
кислоты или серноватистокислого на
трия для того, чтобы удалить остатки 
X., могущие разрушительным образом 
действовать на ткани. X. убивает бак
терии и др. микроорганизмы. О водо
родистом соединении X., хлористом во
дороде и соляной кислоте, см. XL, 129 сл.

Кислородные соединения X. Кислород с  X. прямо 
но соединяется. Однако, известен целый ряд окислов 
X., полученных косвенным путем.

Хлорноватистый ангидрид (С1а О) получается при 
действии на окись ртути сухим X.: H gO -f-2C la=  
=  HgCl2 -f- С1аО; это—желтобурый газ, сгущающий
ся на холоду в темнобурую жидкость, кипящую 
при -{- 3,8“ ; при нагревании, часто также при обыч
ной температуре, газ разлагается со взрывом: С1а О

С1а +  О. Солнечный снег разлагает его также на 
элементы.

Хлорноватистая к. НС10 получается, ^сли в хлор
ную воду вносить поро пок окиси ртути (2Cla -f- Иа 0-|- 
-J- IlgO =  Ilg С1а -| - 2I1C10). При этом получается водный 
раствор хлорноватистой кислоты, которая при пере
гонке под уменьшенным давлением отгоняется с пер
выми фракциями. Можно также получить ее при про
пускании в раствор 50 гр. двууглекислой соды (Na ИС03) 
в 600 куб. см. воды, при охлаждении и частом взбал
тывании, в отсутствии солнечного света, слабого тока 
X. до тех пор, пока от прибавления хлористого бария, 
перестанет получаться осадок. Концентрированные 
растворы хлорноватист, кислоты—желтого цвета, раз
веденные—бесцветны. 11а кожу концентрированная 
кислота действует разрушительно. В темноте она 
разлагается медленно, па свету быстро, распадаясь 
на I1C1 и О, при чем образуется также X. и хлорно
ватая к. НС103. При действии на непредельные с •еди
нения хлорноватистая кислота присоединяется к ним: 

СНа : CUa - f  СЮН =  CIIa С1 . СНа (011). 
этилен

В безводном состоянии она неизвестна, ибо при 
сгущении переходит в хлорноватистый ангидрид:
2ИС10 ( 'ч С1а О -J- Н, О. Соли хлорноватистой к. по
лучаются при пропускании X. в холодный  разведен
ный раствор едкого кали (жавелевая вода Вертолло 
1785 г.) или едкого натра. При этом получается рас
твор, содержащий кроме хлористого калия (или 
натрия) и хлорноватистый: 2Na Oil -|- С1а=  Na Cl -f- 
-f-N aC lO -j- Ha О. Такой раствор обладает белящими 
свойствами, выделяет иод из йодистого водорода, 
окисляет сол. кислоту до X., сернистые металлы 
в сернокислые и т. под.

При действии X. на гидрат окиси кальция 
Са(011)а получается смесь хлористого (СаС1а) и хлор- 
Hoeamuano'i ислого кальция Са(С10 а, носящая назва
ние белильной извести , или отвела {см. VII, 318).

Соли хлорноватистой кислоты в присутствии пе
рекиси марганца, окисей ннккеля и кобальта бы
стро разлагаются, выделяя кислород. При нагрева
нии или сгущении раствора хлорноватистые ооли 
переходят в хлорноватокислые: ЗКС10 КС108 -{- 2КС1.



Поэтому при пропускании X. в горячий крепкий 
раствор едкого кали выделяются кристаллы хлорно
ватокислого кали КС103 (бертоллетовой соли):

6КОН +ЗС12 =  5КС1 -1- KClOa-f ЗНаО (см. V , 471).
При прибавлении слабой серной кислоты к рас

твору хлорнопатокалиевой соли получается хлорнова
тая кислота 11С103, но она не может быть перегнана, ибо 
при нагревании разлагается. Для получения более 
крепких растворов хлорноватой кислоты действуют на 
раствор Ва(С103)а—разведенной серной кислотой: при 
этом На S04 осаждается, а НСЮ3 остается в растворе: 
ее можно сгустить, выпаривая иод колоколом воздуш
ного насоса, но но выше 40°/0 содержания НС10Я, так 
как при дальнейшем концентрировании НС10., ныде- 
деляет кислород и переходит в хлорную к. НС104. 
Сгущенная НСЮ3, представляю тая вид сиропа, обла
дает сильно окисляющими свойствами: при соприкос
новении с ней бумага, спирт, фосфор воспламеняют
ся при обыкновенной температуре При осторожном 
действии дымящей соляной к. (или серной к.) на 
НС103 или NaC103 и КСЮ3 получается С1а и газо
образная двуокись X. СЮа,—желтый газ, сгущаю
щийся в жидкость, кип. при-f-10°, легко распадаю
щийся со взрывом на С12 и О. Растворяясь в щелочах, 
двуокись X. образует соли хлористой (ИСКУ,) и хлор
новатой к.(2010 а -}- 2Na ОН ~  NaC10a | Na СЮ., 4  на0). 
Двуокись X. можно рассматривать как окисел про
межуточный между неизвестными ангидридами 
хлористой и хлорноватой к. (4С10а — С1а0 8-|- С1а 0Г)). 
Смесь CU и СЮ..,, полученная Дэви при действии 
НС1 на КСЮ3, была названа эйхлорином.

Хлорная кислота 110104 является наиболее стой
кой из кислот X. Калийная соль оо может быть по
лучена при нагревании бертоллетовой соли. Когда’ 
плавленная бертоллегова соль начинает пучиться и 
твердеть, выделивши одну троть содержапшегоел п 
ней кислорода, то остаток состоит из хлориотого и 
хлорнокислого калия: 2КС103 — КС104 КС1-}-0а.
Точно так же при электролизе b o ä h i .i x  растворов хло
ристых солей иод конец образуются хлорнокислые 
соли. При действии на КС104 (или NaCl04) серной 
кислоты получается НС104, которую можно перего
нять. Она представляет бесцветное, чрезвычайно 
едкое вощестно, дымящее на воздухе,.уд. в. 1,78 при 15°. 
Сохранить безводную хлорную к. нельзя, ибо при 
хранении она разлагается со взрыпом.

Хлорная к. является соединением эндотермиче
ским, распадающимся о выделением тепла на X., 
кислород и воду: 2НСЮ4 =  Иа0  -|- С!а -|- 70 -{- 16.700 
мал калории.

Для нее известны следующие кристаллогидраты: 
1) моногидрат НС104 . Н30 , плав, при 50°, уд. в. 1,770 
при 50°, 2) днгидрат НС104. 2И30, плав, при— 20,0°, 
8) НС104 . 2'л, На0 , илав. при--30°, и две формы три- 
гидрата НС104 . ЗНаО, плав, одна при — 43,2°, другая 
при— 37°.

72°/0-ный раствор НСЮ4 кипит при 203°, при чем 
пары и жидкость обладают одним и тем же соста
вом (72° 0 НС104). При нагревании разведенного (напр., 
20° o-го) раствора сперва в пар переходят вода (в 
избыт е) и НС104 (в небольшом количестве), а когда 
раствор сгустится до 72°/„ Г1С104, то при 203° он пе
регоняется без разложения. И в . K d ö .

X  л о  р а  п ь , трихлорацетальдегид,

^ 0СС13С (  получается при пропуска-

нии хлора в алкоголь, сперва при 
охлаждении, под конец при нагревании. 
Продукт реакции перегоняют с серной 
кислотой. X. — маслянистая жидкость 
с  характерным запахом, кипящ. при 
97°. Щелочами улсе при обыкновенной 
температуре разлагается на хлороформ 
и соль муравьиной к-ты:

СС13

Н
NH

OK Н. Д.
Х л о р а п ь г и д р а т ,  СС13 CII (0Н)2. про

исходит из хлораля и воды; кристаллы, 
легко растворимые в воде, спирте и 
эфире, т. пл. 57°, действует как усы 
пляющее и успокаивающее нервы сред
ство см. снотворные). X. представляет 
одно из немногих соединений, заклю
чающих два гидроксила при одном С 
(другие случаи—глиоксиловая и мезо- 
ксалевая к-та). Н. Д.

Х п о р а л ь ф о р м а п л и д  (неправил. 
название — хлоральамид), СС13 СОН .

HC0NH2, образуется из хлораля и 
формамида и от щелочей распадается 
на хлоральи муравьинокислый аммиак. 
Это распадение происходит и в крови, 
а поэтому X. действует как снотворное.

Х л о р а и г и д р и д ы  к и с л о т ,  см . 30- 
лоидангидриды кислот.

Х л о р а н т у с ,  Chlorantns, род из ма
ленького сем. Chlorantaceae, близкого 
к сем. перечных (Piperaceae). 10 ост- 
индских и восточно - азиатских видов 
кустарников. Ch. officinalis с пахну
щими камфорой и применяемыми в 
медицине цветами и корнями. Цветки 
примешиваются китайцами к чаю для 
придания ему аромата.

Х п о р а п а т и т ,  см. апатит, III, 262.
Х п о р а ц е т о н ы , продукты замены 

в ацетоне водорода хлором. Известны 
все производные от монохлорацетона 
до гексахлорацетона. Жидкости или 
твердые тела. Некоторые обладают 
очень резким запахом, сильно дей
ствую т на слизистые оболочки. Находят 
применение в качестве „лакриматоров“ 
(см. XLV1, 390). Получаются действием 
хлора на ацетон или из некоторых аро
матических соединений. Некоторые по
добно хлоралю кристаллические соеди
нения. напр. CHCla CiOH)a СНС13-|-ЗН20, 
щелочами разлагаются; гексахлораце- 
тон разлагается далее аммиаком: СС13 СО 
CCla+NH8= C H  C I3 + C C I 3 СО NHa. Броми
стые и йодистые производные анало
гичны хлористым. Известны галоид
ные производные и других кетонов.

Я. Д .
Х л о р г и д р и н ы . X. называются ор

ганические соединения, заключающие 
спиртовые водные остатки и атомы



хлора при атомах углерода. Их молено 
рассматривать как продукты неполно
го замещения на хлор водных остатков 
многоатомных спиртов, начиная с гли- 
колей. По числу атомов хлора разли
чают моно, ди и т. д. X. Иногда в рас
ширенном смысле X. называют и про
дукты полного замещения водных остат
ков спиртов на хлор и называют, напр., 
CH-2 Cl СНС1 СН2 С1 трихлоргидрином 
глицерина. X. представляют подгруппу 
галоидгидринов спиртов, т. е. продук
тов замены, обычно, части водных 
остатков спиртов на галоид. Получают
ся X. обычными способами замеще
ния водных остатков, т. е. действием 
соляной кислоты на спирты, или из не
предельных соединений присоедине
нием (НСЮ) хлорноватистой кислоты по 
м есту двойной связи; напр., СНз=СН2-|- 
+  НСЮ =  СН2 ОН СН3 01 -  хлорги- 
дрин гликоля, СИ3 ОМ СНОН СН3 011 +  
НС1 =  НзО +  СНз он СНОН СНз С1 -  мо- 
нохлоргидрин глицерина. X. предста
вляют жидкости, резке твердые тела, 
и обладают свойствами спиртов и их 
галоидных производных. Н .  Д .

Х л о р е л л а , Chlorella, род однокле
точных водорослей из сем. Pleurococ- 
сасеае пор. протококковых. Клетки X. 
имеют вид маленьких зеленых шари
ков с чашевидным хроматофором с 
пиреноидом и ядром. Размнозкается 
посредством покоющихся спор. Ch. 
vulgaris, имеющая чрезвычайно боль
шое распространение, нередко зкивет 
симбиотически в протоплазме инфу
зорий, гидры, бадяги, планарий.

Х л о р и р о в а н и е ,  обработка разных 
веществ хлором. X. золота — операция, 
применяемая при добывании золота. 
В виду вазкности хлорзамещенных 
органич. соединений в органич. синтезе, 
X. играет большую роль в органической 
химии (см. г а л о и д о п р о и з в о д н ы е ) .

Х п о р и с т о в о д о р о д н а я  к и с т о т а ,  
см. с о л я н а я  к и с л о т а .

Х л о р и с т о е  с е р е б р о ,  или р о г о в о е ,  
минерал, см. к е р а р г и р и т .  X .  с е р е б р о ,  
см. с е р е б р о ,  XXXVIII, 401/02.

Х л о р и с т ы й  в о д о р о д ,  ем. соляная 
к и с л о т а .

Х л о р и т ы , группа минералов, по 
кристаллич. форме и физич. свойствам 
очень похозких на слюды, но сущ ествен
но отличающихся от последних хими

ческим составом. Подобно слюдам X. 
редко встречаются в хорошо развитых 
многогранниках роста; большинство их 
образует сплошные, листоватые и че
шуйчатые, резке плотные и землистые 
аггрегаты. Кристаллы X. бол. частью 
принадлежат к моноклинной сингонии, 
нередко имея гексагональный габитус. 
Спайность по базонииакоиду весьма 
совершенная, но меньшая, чем у  слюд. 
Пластинки X. гибки, но не упруги. 
Тв. 1,5-3 , средняя мезкду тальком и слю
дой. Блеск на плоскостях спайности 
перламутровый. Густо окрашенные X. 
обнарузкивают сильный плеохроизм. 
Окраска почти всегда зеленая, с си
ним или серым оттенком, редко зкел- 
тая или темнокрасная Ск е м м е р и т ).  
Хим. состав: водосодерзкащие основ
ные алюмосиликаты магнезии, где MgO 
нередко заменяет РеО, а А120з— Fe20j. 
В отличие от слюд X. не содерзкат 
щелочей и извести. Химич. состав X. 
еще недостаточно выяснен, тем более, 
что они нередко представляют смеси. 
X. образовались при высоком давлении, 
но при низкой температуре, в присут
ствии воды, и являются вторичными 
образованиями, продуктами метамор
фоза алюмо- и ферро-силикатов, содер- 
зкащих магнезию, особенно авгитов, 
роговых обманок, а затем биотита. По
этому X. нередко образуют псевдомор
фозы по указанным минералам, а так
же по граниту, полевым шпатам, везу
виану и т. д. Встречаются в области 
контактов и в зкильных месторозкде- 
ниях и имеют весьма большое распро
странение среди кристаллических 
сланцев, образуя х л о р и т о в ы й  с л а н е ц .  
X. делят на 2 группы: 1) о р т о - Х .  и
2) л е п т о - Х .  К первым относятся: к л и -  
п о х л о р ,  п е п п и п ,  а м е з и т  и нек. др. 
Лепто-Х. имеют строение мелкочешуй
чатое до плотного. Тверд, и уд. в. их 
выше, при 500° теряют болын. часть 
входящей в них воды и легко разла
гаются соляной кислотой, почти не 
действующей на орто-Х. К ним при- 
надлозкат: т у р и н я и т  (31—35% РеО и 
12—18°/0 Fe20 3) и ш а м о з и т  (40% РеО), 
которые могут служить зкелезными 
рудами, далее д е л е с с и т  и др. М .  I I .

Х л о р н а я  и з в е с т ь ,  см. б е л и л ь н а я  
и з в е с т ь ,  VII, 318/19 и XVIII, прил. д е з и н , -  
ф е к ц и я ,  3.



Х л о р о г е н н ы е  к л е т к и , см. д о 
ж д е в о й  ч е р в ь ,  XVIII, 538.

Х л о р о з ,  см. б л е д н а я  н е м о ч ь ,  VI, 
71/73.

Х л о р о н и с ь  у г л е р о д а ,  см. ф о с г е н .
Х л о р о к о к н , Chlorococcum (Proto

coccus), род водорослей из сем. Proto- 
соссасеае. Представители X. живут по
всюду: в воде, на земле, на коре де
ревьев, на крышах, стенах и т. д., об
разуя зеленые налеты, а также входят 
в состав лишайников. Имеют вид ми
кроскопического зеленого шарика с обо
лочкой, ядром, чашевидным хромато- 
фором с пиреноидом и крахмалом. Раз
множаются б. ч. зооспорами, реже не
подвижными спорами. При неблаго
приятных условиях покрываются тол
стой оболочкой, наполняются питатель
ными веществами и переходят в состоя
ние покоя. При улучшении условий 
ироростают, развивая зооспоры.

Х л о р о п п а с т ы ,  см. х л о р о ф и л л .
Х л о р о п л а т и н а т ы , см. XXXII, ирил. 

к 319/320, д о б ы в а н и е  п л а т и н ы  и  е е  
с о е д и н е н и я ,  319'.

Х п о р о с у л ь ф о н о в а я  к и с л о т а ,с м . 
г а л о и д а н г и д р и д ы  к и с л о т ,  XII, 408.

Х п о р о у к с у с н ы е  к и с л о т ы ,  пред
ставляют продукты замены водорода 
в уксусной кислоте (СН3 СООН) на хлор. 
Известны три кислоты: м о н о - ,  д и -  и 
т р и х л о р о у к с у с н а я  к. (СН2 С1С00Н, 
СНС12С00Н  и ССЬСООН). Наиболее 
важной является м о н о  -  X .  у .  к. ОН- 
С1 СООН, которая получается в боль
ших количествах в технике или дей
ствием хлора на ледяную уксусную 
кислоту в присутствии фосфора или 
серы, или лее рядом превращений из 
ацетилена. Техническое приготовление 
моно-Х. у. к. вызвано применением ее 
для синтеза индиго. Кроме того, моно-Х. 
у. к. играет значительную роль в ка
честве промежуточного продукта при 
переходе от укеусной кислоты к дру
гим соединениям: гликолевой кислоте 
ОН- ОН СООН, гликоколю СН2 NH2 СООН, 
фенил-гликоколю С(! Н5IINCH3 СООН, ма
лоновой кислоте СНо(С00И)2 и эфиру 
ее, цианоуксусной кислоте CH2CNCOOH 
и эфиру ее, нитрометану СИ- N 02 и т. д. 
В свою очередь, перечисленные веще
ства служат для разнообразных син
тезов. Кроме того, особенно три-Х. у. 
к. имела большое значение для развития

теоретических воззрений органической 
химии (см. з а м е щ е н и е ,  X X , 503 сл.). Как 
видно из перечисленных превращений, 
хлор в моно-Х. у. к. очень подвижен. 
Весьма замечательно повышение кис
лотного характера уксусной кислоты, 
вызываемое замещением водорода хло
ром. Это резко выралсено константами 
их диссоциации:

уксусная к. К =  0,0018 
моно-Х. у. к. К =  0,155 
ди-Х. у. к. К =  5,14 
три-Х. у. к. К =  около 30.

Это повышение кислотного характе
ра связано с повышением реакционной 
способности карбоксила. С другой сто
роны, замечательно вызываемое нако
плением хлора ослабление связи между 
атомами углерода, выралсающееся в 
том, что три-Х. у. к. отщепляет СО- 
улсе при кипячении ее водного раство
ра. Физические свойства X. у. к. сле
дующие:

температура 
плапл. кипои. уд. вес.

СН2С1СООН 61,5° 189° d =  l,3978
(нестойгс. форм. 56,3°),

СНС12000Н  жидк. 194° d =  1,5707
СС13С00И  52° 196° — 197° d =  1,6302

11. Д .
Х л о р о ф и л л  (греч., л и с т о з е л е н ь ) ,  

зеленый пигмент листьев у  всех расте
ний. В клетке мы его находим в форме 
чечевицеобразных телец — х л о р о ф и л 
л о в ы х  з е р е н ,  погрулсенных в постен
ный слой протоплазмы (см. х р о м а т о -  
ф о р ы ) .  Спирт и другие органические 
растворители — эфир, ацетон — извле
кают пигменты хлорофиллового зерна; 
остается неизменная по величине и 
форме основа, или строма, состоящая 
из белковых веществ. У некоторых 
растений цвет хлороф. зерен молсет 
быть замаскирован или пигментами, 
растворенными в клеточном соку (ли
стья колеуса, бегонии, кровяного бука), 
или добавочными пигментами, находя
щимися в хроматофорах (бурые и ба
гряные водоросли). Так как способность 
растения вырабатывать самостоятельно 
всю свою органическую массу из угле
кислоты и воды насчет солнечного 
света присуща только тем растениям, 
в листьях которых находится X., то X. 
придают первенствующее значение в 
процессе ф о т о с и н т е з а  (см.). Б уссенго



непосредственно показал, что в этио
лированных листьях, выросших в тем
ноте и не содержащих еще X., асси
миляцию удается обнаружить только 
после того, как в них появится X.,— 
листья на свету позеленеют. Ф отосин
тез рассматривают как функцию X. 
Поэтому исследование X. всегда влекло 
к себе выдающихся физиологов, хими
ков, агрономов.

Исследование химической природы 
X. представляло непреодолимые труд
ности: два обычные приема очистки 
вещества, кристаллизация и отгонка, 
неприменимы, так как пигмент не кри
сталлизуется и не возгоняется. Кроме 
того, он чрезвычайно нестоек. На свету, 
от слабых кислот, от углекислоты, да
же от действия стекла он легко раз
рушается. Полный переворот в изуче
ние X. внесли работы Вилыптеттера, 
проведенные в начале X X  ст. Ему уда
лось выделить X. в чистом виде; он 
разработал приемы быстрого и пол
ного извлечения пигмента и устано
вил целый ряд его особых свойств. 
Химия X. до Вильщтеттера и после 
работ Вилыптеттера принадлежит как 
бы различным эпохам. Еще до работ 
Вилыптеттера было известно, что зе
леный пигмент всегда сопровождается 
двумя желтыми. Если к спиртовой вы
тяжке прибавить бензина и неболь
шое количество воды так, чтобы спирт 
стал 65—70%, то в верхний, бензиновый 
слой переходят зеленые пигменты, а в 
низкний, водно-спиртовый слой-ж елты е 
(реакция Краусеа). Желтые пигменты: 
каротин (по терминологии Вилыитет- 
тера—каротен), который тождествен с 
кристаллическим пигментом корня 
моркови, имеет формулу С40 Ни; он от
носится к группе непредельных угле
водородов, имеющих хромофорное яд
р о — фульвена, С5II, =  СП,; и ксанто
филл, Сю Нй6 Оз. оксид каротена. Оба 
пигмента очень легко окисляются на 
воздухе, поглощая 21% и, соответствен
но, 36% кислорода. Были исследованы 
условия образования X.; изучены его 
оптические свойства, и была намечена 
в общем роль X. в процессе фотосинтеза. 
Особенно ценно было при исследова
нии X. применение спектроскопа, вве
денное Тимирязевым. Крупное значе
ние имели также работы Шенка, Марх

левского и Ненцкого, которые показа
ли, что основное ядро, из которого по
строен зеленый пигмент листьев—X., 
и красный пигмент крови—гемоглобин, 
одинаково. Два существенные пигмента 
в двух царствах природы в основе 
имеют одно и то же замещенное пир- 
рольное ядро (см. пиррол).

Получение X. До Вилыптеттера X . 
получали или простым настаиванием,, 
или перколяцией (медленным просачи
ванием растворителя) сухих или свежих 
листьев в спирту. Но такое извлече
ние длительно, большая часть X. при 
этом разрушается. Пигменты, выде
ленные различными исследователями, 
не совпадали; терминология их чрез
вычайно запутана. Вильштеттер пред
лагает сохранить название X. за всей 
совокупностью зеленых пигментов, из
влекаемых спиртом. Общее название для 
желтых пигментов—каротиноиды. Вы
деленные лее химические индивидуумы 
зеленого пигмента Вильштеттер обоз
начает просто буквами, X. а  и X. Ь.

Вильштеттер выработал прием, кото
рый позволяет уже часа через два 
иметь почти чистый препарат с оо- 
дерлсанием X. 98%, а при малых коли
чествах исходного материала, напр, из 
250 гр. свелсих листьев, ужо через 
45 минут, и более чистый. Для полу
чения X. можно брать как сухие, так 
и свелсие листья. Особенно удобны су 
хие листья крапивы. Тонко измельчен
ные листья (2 кило) очень плотно на
бивают в большую воронку для отса
сывания, с плоским дном, имеющим 
дырочки, поверх которых кладут филь
тровальную бумагу. Порошок лелшт 
слоем сантиметра в 4. Для экстраги
рования надо брать растворители, со- 
держащие воду: лучше всего 80'* 0-й 
ацетон или 90%-й метиловый спирт. 
6 литров ацетона улсе через полчаса, 
при последовательном отсасывании, 
нацело извлекают пигмент. В экстракт 
переходит большое число разных ве
ществ; из них на X. приходится только 
8—16°/о. Дальнейшей обработкой петро- 
лейным эфиром, ацетоном и серным 
эфиром удается получить почти чи
стый X. (98%)- Он растворяется в абсо
лютном спирту, очень легко—в эфире, 
но совсем не растворяется в петролей- 
ном эфире.



Исследуя продукты распада X. от 
кислот и щелочей, Вилыптеттер по
стоянно наблюдал образование двух 
очень близких по составу тел — фито
хлорина е  и фитородина д .  Это навело 
его на мысль о существовании двух 
зеленых пигментов, на что указывал 
еще Сорби в 1873 г. Эти два X. Вилыитет- 
тер и разделил, пользуясь их различ
ной растворимостью: в петролейном 
эфире, содержащем метиловый спирт, 
больше растворяется X. а ,  а в 85°/о-м 
метиловом спирту больше растворяется 
X. Ь. Растворы X. а—синеватозеленого 
оттенка, чувствительнее к кислотам, 
X . Ь—желтоватозеленого и легче филь
труются. Отношение количеств X. а и 
X. Ъ довольно постоянно в листьях 
разных растений и равно 2,9 (±0 ,6 ); 
на 3 молекулы X. а  приходится 1 мо
лекула X. Ъ.

К о л и ч е с т в о  п и г м е н т о в .  Обоих золе
ных пигментов вместе, и X. а, и X. Ь, 
находится в сухих листьях 0,8 "/о 
(0,6—1,2), в свежих листьях — 0,112— 
0,3%, что составляет на 1 кв. метр 
листовой поверхности 0,3—0,7 гр. Ко
личество каротиноидов в сухих ли
стьях равняется 0,07—0,20%; на 1 кв. м. 
листовой поверхности — 0,03—0,07 гр. 
Отношение количества каротина к ксан
тофиллу равняется 0,6 ( ±  0,1); на одну 
молекулу каротина приходится П/г—2 
молекулы ксантофилла. Принимая ко
личество всех пигментов на кило су 
хих листьев у  бука равным 8,5 гр., на 
115-летнее дерево бука мы получим 
180 гр. X.; в них каротиноидов около 
40 гр.

Элементарный анализ обнаруживает 
в молекуле X. большое содержание 
магния— 2,7%. Магний образует ком
плексное соединение с двумя дополни
тельными связями; Вильштеттер пола
гает, что он выполняет существенную 
роль в процессе фотосинтеза. Э л е 
м е н т а р н ы й  с о с т а в  равен для X. а  
C85H,20 5N4Mg; для X. 6 - C 55HJ0 Oe N., Mg. 
X. а и Ь являются трехосновными кис
лотами, при чем две карбоксильные 
(кислотные) группы образуют сложные 
эфиры с двумя спиртовыми остатками: 
с  метиловым спиртом и с сложным спир
том— ф и т о л о м  (см.). Фитол составляет 
30% от всего X. Вильштеттер распу
тал очень сложный вопрос о к р и с т а л л

л и ч е с к о м  X .  Многие авторы отмечали, 
что они получали кристаллический X.; 
но повторение их опытов не всегда 
удавалось. В листьях некоторых рас
тений, H e r a c l e u m ,  G a l e o p s i s ,  S t a c h y s ,  
находится особый фермент, хлорофил- 
лаз, действующий в спиртовых раство
рах. Под его влиянием в X. сложная 
группа фитола омыляется, заменяясь 
тем спиртом, в котором настаиваются 
листья, этиловым или метиловым. В ли
стьях крапивы такого фермента нет; 
поэтому из крапивы и легко получать 
X. неизмененным (фитил-хлорофиллид).

Третья карбоксильная группа X. на
ходится в скрытом виде, образуя вну
треннее, лактамовое кольцо (ом. л а к -  
т а м ы ) .  Итак, общая формула составляет 
для X. a  (Cat Н20 N3 Mg) (СОNH) (СОООН3) 
(СООС2о НУ и для X. Ъ (Cat Н27 N3 0  Mg) 
(CON11) (COOCHj) (COO С2(1 Нзв).

Вильштеттером был детально изучен 
ряд сложных превращений, которым 
подвергается X. от действия кислот 
и щелочей. На основании этих иссле
дований можно было установить строе
ние X. От действия кислот, далее та
ких слабых, как углекислота, магний 
отщепляется нацело; он заменяется 
двумя водородами. Получается трудно 
растворимый, воскообразный феофитин 
а  и Ъ, в растворе — оливкового цвета; 
феофитин а — С32 Н32 О N4 (СООСН3) 
(СООС20 Н3:,). Отщепленный магний 
молено опять ввести в частицу и тем 
синтезировать исходное тело. Магний 
легко заменить другими металлами, 
цинком, медыо; получающиеся продук
ты более стойки.

От действия щелочей изменения бо
лее слолены. В первую очередь про
исходит временный разрыв лактамо- 
вого кольца; пигмент становится не 
зеленым, а бурым. Через некоторое 
время в побуревшем растворе зеленый 
цвет возвращается. Карбоксильная 
группа лактамового кольца, при восста 
новлении зеленого цвета, соединяется 
уже с  другой амидной группой; такое 
превращение Вильштеттер называет 
алломеризацией. Свойства X.—способ
ность кристаллизоваться, раствори
мость—совершенно при этом изменя
ются, но оптические свойства — цвет, 
спектр, остаются неизмененными. За
тем от щелочей происходит омы-



леиие эфирных групп; спиртовые ра
дикалы, метиловый и фитоловый, сое
диненные с карбоксильными группами, 
отделяются. Получаются свободные 
кислоты — филлины: хлорофиллины а 
и Ъ, и другие, которые при отщеплении 
магния дают порфирины. От дальней
шего действия щелочи, при высокой 
температуре, отщепляются уже самые 
карбоксильные группы; остается бес
кислородный остаток — этиофиллин 
Сз1 Н3< N.) Mg, сохраняющий еще ряд при
знаков X.: растворимость, цвет, флуо
ресценцию. В состав его входят четы
ре пиррольныея дра, но как они связа
ны между собою — еще не вполне уста
новлено.

Из всех свойств X. наиболее сущ е
ственны его оптические свойства. Их 
изучали больше всего. Растворы зеле
ных компонентов X., особенно в эфире, 
обладают очень сильной, красивой 
флуоресценцией. Растворы в отражен
ном свете не зеленые, а багряно-крас
ные. Флуоресценция настолько резка, 
особенно если направить пучок света 
на очень слабый, бесцветный раствор 
X. в темноте, что позволяет открыть 
следы X., не обнаруживаемые спек
тральным анализом. Исследование 
флуоресценции особенно привлекает 
внимание за последнее время, в связи 
с  вопросом о состоянии X. в хлорофил
ловых зернах и с попытками привлечь 
флуоресценцию к объяснению превра
щения света при фотохимической реак
ции фотосинтеза. В виду того, что в 
лсивых хлорофилловых зернах не уда
валось обнаружить флуоресценции 
(твердый X. не флуоресцирует), за
ключали, что концентрация X. в хло
рофилловых зернах настолько велика, 
что X. в пластидах находится в твер
дом состоянии. Уже раньше, при изу
чении спектра Х „ Ивановский выска
зал предположение, что X. в пласти
дах находится в твердой коллоидаль
ной форме. Вилынтеттер рядом наблю
дений решительно подтверждает эти 
соображения. Но применение сильного 
ультрафиолетового света, концентри
руемого с  помощью кварцевых линз, 
позволяет обнаружить в хлорофилловых 
зернах слабую флуоресценцию, что 
допускает возможность нахождения X. 
растворенным в липоидах. Есть ука

зания, что флуоресцирующие тела 
поглощают лучистую энергию с обра
зованием перекисей. С этой способно
стью флуоресцирующих тел стоит в 
согласии теория ассимиляции Виль- 
штеттера. Соединение X. с  углекисло
тою в пластидах на свету, насчет 
поглощенной энергии, претерпевает 
перегруппировку. В результате полу
чается уже иное соединение атомов: 
появляется группа перекиси формаль
дегида, от которой, вероятно под влия
нием фермента, уже без поглощения 
энергии, отщепляется в две ступени 
кислород и формальдегид, а X. восста
навливается в прежнем виде. Отще
пленный формальдегид легко конденси
руется в углеводы. X. действует при 
фотосинтезе как химический сенсиби
лизатор.

Весьма существенно установить 
спектр поглощения X., так как только 
лучи, поглощаемые X., могут вызывать 
фотосинтез. Разъяснению этого вопро
са чрезвычайно содействовали работы 
К. А. Тимирязева. Сильнее всего 
X. поглощает красные лучи, лежащие 
между фраунгоферовымн линиями В 
и С, а затем крайние синие лучи. 
Кроме того, в слабых растворах за
метны еще три полосы поглощения, в 
оранжевой, желтой и желтозеленой 
части спектра. Первая полоса погло
щения X. настолько характерна, что, 
наблюдая ее в свете' планеты Марса, 
заключают о присутствии на Марсе 
зеленой растительности. Характерна 
для раствора X. полная прозрачность 
для крайних красных лучей, влево от 
фраунгоферовой линии В; поэтому 
очень крепкие растворы X., задержи
вающие почти все лучи, в проходящем 
свете уже не зеленые, а пурпурно
красные.

Спектр листа или отдельных пла
стид не вполне соответствует спектру 
растворов: первая типичная линия X. 
оказывается смещенной несколько 
влево. Такое лее смещение линии на
блюдают и в коллоидальных раст во
рах X., получающихся при разведении 
спиртовых растворов водой. Это слу
жит одним из указаний, что X. в хлоро
филловых зернах находится не в виде 
настоящего раствора, а в коллоидаль
ном состоянии. В пользу этого гово



рит еще и то, что в коллоидальном 
состоянии X. более стоек; между тем 
как в растворах на свету, в присут
ствии кислорода воздуха, X., окисляясь, 
выцветает очень скоро, в листьях и на 
солнечном свету X. не изменяется. 
Вильштеттер подверг специальному 
исследованию вопрос, изменяется ли 
X. на свету при ассимиляции. Оказа
лось, что даже при самой сильной 
ассимиляции, на очень сильном свету, 
и количество, и отношение между все
ми четырьмя компонентами X., и жел
тыми, и зелеными, остаются почти без 
изменения.

В коллоидальных растворах X. обна
руживает способность давать с  угле
кислотой нестойкое, диссоциирующее 
соединение. Это поглощение углеки
слоты X. не связано исключительно 
с коллоидальным состоянием, так как 
и при выпадении X. хлопьями погло
щенная углекислота не выделяется. 
Углекислота, присоединившаяся к X., 
но потом отделяющаяся от него, вызы
вает сейчас лее его разрушение. В кол
лоидальном состоянии X. не так легко 
разрушается. В листьях, в пластидах 
X. ч ем -то  защищен от расщепления 
углекислотою. В спиртовых растворах 
X. с  углекислотою почти но реагирует. 
Хотя X. поглощает углекислоты и не 
особенно много, но если мы перечислим 
на молекулярные отношения, то легко 
обнарулсить поглощение на 1 молекулу 
X. ‘ /4—2 5 молекулы углекислоты; боль
шее поглощение углекислоты вызывает 
улсе разрушение X. Вероятнее всего, 
углекислота не прямо присоединяется 
к X. при ассимиляции, но в начале 
вступает в соединение с белковыми 
веществами в клетке, и улсе это слояс- 
ное соединение связывается X.

Образование X. в листьях идет только 
при наличии ряда определенных усло
вий. Листовые зачатки в почках со- 
дерясат небольшое количество X. Если 
листья развиваются в темноте (кроме 
ростков хвойных), они остаются лсел- 
товатыми; пластиды образуются, но не 
зеленеют. Такие листья, как и расте
ния, выросшие в темноте, называют 
этиолированными. Этиолированные 
листья, выставленные на свет, зеле
неют, но только не при очень низкой 
температуре, в присутствии кислорода

воздуха и при наличии в клетке пита
тельных веществ—углеводов; при оби
лии азотистого питания зеленение 
идет интенсивнее. В этиолированных 
листьях, кроме небольших количеств 
каротина и ксантофилла, находятся 
лселтые пигменты, извлекаемые водой. 
Кроме того, X. образуется только при 
наличии в клетке лселеза. Если исклю
чить леелезо из питательных солей 
для ростков, то листья начинают вы
растать совершенно белыми, хлороти- 
ческими; доставление лселеза уже че
рез день сопроволсдается позеленением, 
хотя леелезо в состав X. не входит. 
Влияние лее лез а для зеленения вероят
нее всего объясняется тем, что железо 
входит в состав бесцветной стромы X. 
зерна. Многие авторы указывали, что 
образованию X. предшествует появле
ние' в пластидах вещества, которое 
улсе превращается на свету в X. Но 
выделить это вещество или устано
вить его определенные свойства до 
сих пор не удается.

Недоразвитие зеленого пигмента наз. 
хлорозом. Часто хлороз бывает патоло
гическим явлением, в результате нару
шения обмена веществ, вследствие не
достатка той или иной соли или вслед
ствие нападения паразитных организ
мов. В некоторых случаях хлоротиче- 
ские растения—искусственно выведен
ные садовые разновидности, как пестро
листные, с белыми и желтыми листьями.

Осенью опадению листьев предше
ствует изменение цвета листа, связан
ное с  разрушением, в первую очередь, 
зеленых компонентов X. Но у  многих 
растений листья, опадая, остаются зе
леными и, как показал Вильштеттер, 
они иногда и после опадения способны 
ассимилировать. Трудно установить, 
каковы причины осеннего разрушения 
X. Повидимому, оказывают влияние 
одновременно и понилсение температу
ры, и уменьшение количества света, 
и изменения, сопроволсдающие отток 
веществ из листа.

Роль X. в растении, как химического 
сенсибилизатора, отчетливо установле
на в упомянутой схеме Вильштеттера, 
а указания на такое значение X. 
мы находим улсе в работе Тими
рязева 1871. г. Однако, значение X. 
гораздо шире. Долго оставалось зага



дочным, как на бесцветную углекисло
ту  при ассимиляции могут влиять ви
димые лучи, углекислотою не погло
щаемые. Ответ на этот вопрос был на
мечен Фогелем (1873) и обстоятельно 
разъяснен Тимирязевым. X. в пласти
дах служит не только химичоским, но 
и оптическим сенсибилизатором. Ти
мирязев экспериментально доказал, 
что лишь лучи, поглощаемые X., ока
зываются деятельными при ассимиля
ции. X., поглощая световые лучи, пе
редает их энергию бесцветной угле
кислоте. Энергия, поглощенная X., и 
идет на разложение углекислоты. Ср. 
фотосинтез.

Л и т е р а т у р а .  К. А. Тимирязев: „Спектральный 
анализ хлорофилла“ и др. статьи в его книге „Солнце, 
жизнь и хлорофилл“ . 1923. R. Willstätter und A. 
Stoll: .Untersuchungen über Chlorophyll", 1913 и „Unter
suchungen  über die Assimilation der Kohlensäure“ , 
1918. Курсы по физиологии растений Ивановского 
или Костин яа (1924). Benecke и. Jost: „PflanzenPhy
siologie“ , Bd. I, 1924. Stiles: „Photosynth sis“ , 1925.

Ф. Крашенинников.
Chlorophyceae, см. водоросли, X, 556.
Х л о р о ф о р м , CHClj, получается при 

действии хлора на метан. Технически 
готовится действием белильной извести 
на спирт, при чем в качестве проме- 
лсуточного продукта получается хло- 
раль. Вместо спирта берут таюке бо
лее дешевый ацетон. Получают таклсе 
X. электролизом хлористых солей 
(КС1, Са С12) в присутствии спирта 
или ацетона, при чем и здесь дей
ствую т образующиеся хлорноватистые 
соли. Особо чистый X. получают из 
хлораля, хотя этот способ дорогой. X .— 
бесцветная подвижная лсидкость слад
коватого запаха и ж гучего вкуса. Тем. 
кип. 62°, уд. в. при 17°—1,491. Очень мало 
растворим в воде, легко в спирте и 
эфире. При продолжительном вдыхании 
вызывает потерю чувствительности и 
сознания, на чем основывается весьма 
важное значение его, как общего анэсте- 
зирующего средства при хирургиче
ских операциях. Хотя X. получен впер
вые поч'ги одновременно в 1831 г. Либи
хом и Субейраном, но его анестези
рующая способность открыта была 
только в 1847 г. Симпсоном. Применяе
мый при анестезировании, X. во из- 
белсание несчастных случаев дол- 
лсен быть совершенно свободным от 
примесей; поэтому получаемый обыч
ными способами X. требует особо тща
тельной очистки. Но и чистый X. при

хранении, особенно на свету и в при
сутствии воздуха, изменяется, при чем 
образуется чрезвычайно ядовитый фос
ген СО С12. Для устранения разложе
ния X. его рекомендуется хранить в 
желтых, лучше запаянных, склянках 
и прибавлять к нему немного спирта 
(по другим серы). Во всяком случае 
пред употреблением необходимо иссле
довать X. на отсутствие примесей. 
Чистый (медицинский) X. доллсен 
иметь уд. вес. 1,485 — 1,489. Если 
его взболтать с  водой, то вода не 
должна иметь кислой реакции и не 
доллена давать мути с раствором азотно
серебряной соли (НС1!), не доллена вы
делять иода из раствора йодистого 
калия (СИ). Смесь трех объемов креп
кой серной кислоты и пяти объемов 
X., если ее сильно взболтать и 
оставить спокойно отстояться в те
чение часа, не должна окрашиваться 
в бурый цвет. X. доллсен обладать чи
стым запахом (противное указывает на 
продукты из сивушных масел!). Так 
как X. обладает антисептическими 
свойствами, то этим пользуются для 
предохранения подлелсащих анализу 
легко изменяющихся под влиянием 
бактерий продуктов. Далее, X. поль
зую тся в качестве растворителя иода 
и многих органических соединений. 
Химические реакции X. сводятся к 
замене водорода или атомов хлора.— 
К первому роду относится получение 
из X. CC1.I при действ. С1 или хлор
пикрина С NOj С13 при действии азот
ной кислоты. Ко второму роду реак
ций—многочисл. реакции обмена С1 на 
Н, ОН, N112, Св Н5 и прочее; при этом 
надо иметь в виду, что

вместо СН (ОН)3 получ. IIC ^
\ о н

муравьиная кислота
^ N 1 1  

СН (NH3)3 я Н С ^
x n n 2

или IICN.
Характерной реакцией на X. и обрат
но на первичные амины слулсит обра
зованно отвратительно пахнущих изо
нитрилов при действии спиртовой ще
лочи на смесь первичного амина и 
X., напр. С, Н* NH3 +  СНСЬ +  ЗКОН =  
=  ЗКС1 +  ЗН20  +  С2 Н6 NC. Ы. Д .



Х л о р о ф о р м и р о в а н и е .  Для нар- 
тсоза при хирургических операциях хло
роформ (см.) имеет широкое примене
ние. Первое X. было произведено Симп
соном в Эдинбурге в 1847 году. Хло
роформ вскоре же стал излюбленным 
средством для наркоза, в значитель
ной степени вытеснив эфир, предло
женный с  тою же целью незадолго до 
хлороформа. Лишь к настоящему вре
мени хлороформ при наркозе уступает 
понемногу свое месту эфиру. Для 
наркоза применяется так наз. маска 
Эомарха, представляющая собой гру 
шевидный каркас, обтянутый марлей. 
Хлороформ каплют на марлю, которая 
вместе с  тем не препятствует посту
плению в дыхательные пути и воздуха. 
Так как первые вдыхания паров хло
роформа неприятны, то лучше начи
нать наркоз „вкрадчиво", держа маску 
на неко тором расстоянии от лица боль
ного и накапывая хлороформ изредка. 
Понемногу маска приближается к лицу, 
и капли хлороформа учащаются. Хло
роформируемый ощущает шум в ушах, 
в голове; некоторые испытывают прият
ные ощущения, другие — неприятные; 
как в алкогольном опьянении, нередко 
■больные смеются, плачут, поют, разго
варивают, бранятся. Сначала слова 
произносятся ими внятно, произносят
ся целые фразы, однако постепенно 
слова становятся бессвязными; вместе 
с  тем начинаются попытки к беспоря
дочным движениям рук, ног, всего те 
ла. Этот период возбуждения сменяет
ся  периодом полного наркоза: полной 
бессознательностью, расслаблением 
мышц, нечувствительностью. Дыхание 
становится ровным, пульс редким и 
полным. При таком полном наркозе на
чинается операция. Под конец опера
ции X. прекращается, и оперированный 
иногда проделывает снова период воз
буждения, после чего просыпается, но 
чаще просыпается без возбуждения.

Так в общем идет X. Однако, наблю
даются те или иные осложнения. Не
которые из них легко устранимы. Так, 
при глубоком наркозе, когда рассла
бляются мышцы, очень часто отвисает 
нижняя челюсть, и западает корень! 
языка, прикрывая вход в гортань. Это 
затрудняет дыхание. В большинстве 
случаев достаточно выдвинуть вперед]

нижнюю челюсть, и свободное дыхание 
восстанавливается. Если это не помо
гает, то так или иначе выводят язык. 
Рвота наблюдается при неполном нар
козе. Чтобы пищевые массы не попали 
при этом в дыхательные пути, зара
нее применяются меры, чтоб желудок 
был при X. пуст. Более серьезное 
осложнение—это задержка и прекра
щение дыхания, что ведет за собою 
прекращение окисления крови, синюху 
и истечение венозной (черной) крови 
из операционной раны. Задержка ды
хания при полном наркозе указывает 
на то, что хлороформирующий пере
шел полезную дозу, наливая на маску 
слишком много хлороформа. В таких 
случаях прекращение X. и искусствен
ное дыхание обычно скоро ликвиди
руют осложнение. Гораздо серьезнее 
расстройство сердечной деятельности, 
наступающее иногда внезапно и не
ожиданно. В иных случаях, к счастью 
редких, никакие меры оживления не 
помогают: наступает роковой исход. 
И после X. могут быть осложнения, 
иногда серьезные: ослабление сердеч
ной деятельности, заболевание легких 
и дыхательных путей и др. Смертность 
от хлороформа наблюдается один раз 
на несколько тысяч: разные статистики 
дают разные цифры. Смертные случаи 
заставили хирургов работать в раз
ных направлениях: установить проти
вопоказания для X., улучшить технику 
X. и найти другие безопасные сред
ства для наркоза. Изучение действия 
хлороформа на организм привело к 
установлению вредного влияния сред
ства, главным образом, на сердце и на 
так называемые паренхиматозные ор 
ганы: печень, почки и др. Здоровые 
органы выдерживают X. хорошо, боль
ные—подвергаются дальнейшим болез
ненным изменениям. Поэтому серьезные 
изменения сердца, почек, печени и др. 
противопоказуют X. Однако, при са
мом щепетильном отношении к пока
заниям и противопоказаниям, все же 
встречаются смертные случаи; при 
вскрытии умерших во время X. ино
гда не находят причин смерти ни 
в одном органе. Такая особая воспри
имчивость к ядовитому действию хло
роформа не может быть определена 
до X.



В целях улучшения техники наркоза 
предлагались и предлагаются различ
ные более или менее сложные аппара
ты для X. В одном из них пары хло
роформа поступают в смеси с  возду
хом в концентрации, не дающей отра
вления. В других пары хлороформа 
даются в смеси с кислородом. Некото
рые из подобных аппаратов приспо
соблены не только для хлороформного 
наркоза, но также и для эфирного и для 
смешанного хлороформ-эфирного нар
коза. У нас в республике, как и вообще 
на континенте Евроны, X. ведется хи
рургами или средним медицинским 
персоналом. В Англии, а также в Аме
рике X. поручается особым специ
алистам.

Среди других наркотиков, заменяю
щих хлороформ, особенным распростра
нением пользуется эфир (см.). Однако, 
вполне вытеснить хлорофюрм эфир не 
молсет: если при X. смертные случаи 
преимущественно наблюдаются на опе
рационном столе, при эфире опасность 
наступает от послеоперационных ослолс- 
нений, гл. образом со стороны легких. 
Опасности наркоза вообще повели 
к ббльшему распространению мест
ной и так называемой регионарной анэ- 
стезии.

А. Мартынов.
Х п о р ц и н к и о д , весьма употреби

тельный в анатомии растительных 
тканей реактив, окрашивающий целлю
лозные оболочки в синефиолетовый 
цвет, а одревесневшие в желтый. По
лучается прибавлением до насыщения 
сначала йодистого калия, затем метал
лического иода к густом у раствору 
хлористого цинка.

Х л о т а р ь ,  имя четырех франкских 
королей.

X. I, младший сын Хлодвига I и Кло
тильды, при разделе страны (511) по
лучил северную часть с Суассоном. 
Вместе с братом Хильдебертом завое
вал Бургундию и безуспешно пы
тался отнять Испанию у  вестготов. 
После смерти другого брата-— Хлоде- 
мера, умертвил его сыновей и поделил 
их владения с  Хильдебертом. После 
смерти наследников еще одного брата, 
Теодеберта (555), а потом Хильдеберта 
(558), X. объединил всю франкскую дер
жаву в своих руках. Подавив восста

ние своего сына Храмма, велел слсечь 
его с  женою и сыном. Ум. в 561 г.

X. II , меньшой сын Хильперика I и 
Фредегонды, в 584 г. четырехмесячным 
ребенком наследовал отцовский пре
стол под опекой матери и дяди, бур
гундского короля Гунтрама, в 593 г. 
его войска отбили нападение армии 
Хильдеберта И, а после его смерти 
(596), разбив его сыновей, заняли Па
риж. Следующие годы были временем 
отчаянной борьбы X. с сыном Хильде
берта — Тьерри II, который успел убить 
старшего брата Теодеберта и захва
тить Австразию, а после его смерти— 
с Брунгильдою, которая защищала пра
ва своего правнука Сигберта II. Победа 
осталась на стороне X. Врунгильда, ко
торой изменили австразийские вель- 
молси, была предана зверской казни, и 
в 613 г. земля франков вновь объедини
лась иод властью X. Он ум. в 628 г.

X . I I I  (ок. 655 — 670), старший сын 
Хлодвига Ш. За него правил его па
латный мэр Эброин.

X. IV , один из последних Меровин
гов, возведен на престол (717) Карлом 
Мартеллом после устранения Хильпе
рика II. Ум. в 719 г.

Х л о я  (XXovj), название Демет ры  (см.), 
как покровительницы зеленых посевов.

Х л у д о в , Алексей Иванович (1818— 
1882), москов. купец, крупный предпри
ниматель в области хлопчатобумаж- 
ного дела, не получивший почти ника
кого образования, создатель большого 
собрания древних рукописей,—русских, 
юго-славян. и греческих,—а также ста 
ропечатных книг. Число рукописей 
хлудовского собрания доходило до 430 
(из них 99 на пергаменте и бомбицине), 
старопечатн. книг—до 624. Среди руко
писей— четыре списка Стоглава, неиз
данные труды Максима Грека и др. 
(с XIV в.). Мировую известность имеет 
греческая псалтирь IX в. с  миниатю
рами, впервые описанная Кондаковым 
(1878). Часть книг X. в 1866 г. пере
дал б. московской духовн. академии, 
а основное ядро библиотеки и руко
писи перешли по завещанию в Николь
ский единоверческий монастырь. Те
перь рукописное собрание X. — в Моск. 
историч. музее. См. А. Н. Попов, „Опи
сание рукописей библиотеки А. И. X .“  
(1872) и „Прибавление“ к нему (1875).



Х л ы н о в , см. Вятка.
Х л ы с т ы ,  хлыстовгцина, новое — с 

X IX  в. порицательное название древ
нейшей из ныне сущ ествующ их р ус
ских сект, переделанное из старого— 
с XYII в.—христы, христовщина; сами 
себя сектанты преимущественно назы
вают модьми божиими. Состояние 
источников не позволяет построить 
полную и связную историю секты и 
изложить все в форме категорических 
положений. Попытки связать секту с 
древними богумилами и жидовствую- 
щими остаются недоказанными за от
сутствием посредствующих непрерыв
ных звеньев и значительной разницы 
в учениях; предположения о восточных 
влияниях (Индии, магометанства — 
практики дервишей) цепляются за от
дельные второстепенные частности. 
В условиях русской действительности 
многомятежного вообще, и в области ре
лигиозной в частности, XVII века сложи
лась почва для возникновения секты 
„людей божиих“. В эту  пору общего 
подъема религиозного чувства и мысли 
механизировавшаяся обрядность для 
некоторых натур казалась мертвой; не 
удовлетворяло начетческое буквоедство 
книжников. А практика аскетов давала 
примеры непосредственного общения 
с богом в экстазе, указывала возмож
ность проповеди непосредственно оза
ренных свыше пророков. Для достиж е
ния того и другого было известно и 
средство—аскетическое делание, борь
ба с  плотью. Пример „богоотца Дави
да“ , помянутый и в пасхальном песно
пении, освящал пляску как способ вы
ражения восторженного чувства. Не
удовлетворенные духовно, недовольные 
социальной и правовой тяготой готовы 
были верить вечному возрождению 
Х риста и с восторгом внимать словам 
живого, в их среде живущего Спаси
теля. Так слагались условия и эле
менты проповеди основателя секты, 
крестьянина Данилы Филипповича 
(сред. XVII в.). В разгар споров о ста
рых и новых (никонианских) книгах он 
отверг и те и другие (собрав в куль, 
бросил в Волгу) и источником веры 
объявил одно „живое“ слово—откровение 
чрез достойного. Оставляя во многом 
в неприкосновенности старое мировоз
зрение, Данила, может быть, далее опи

рался на учение о богоизбранности 
русского народа, ограничив пределы 
богоизбранности своей паствой. Строя 
новое на почве христианства, он вза
мен слолсной и мало понятной народу 
догматики предложил только веру в 
единого бога, возвещенного пророками, 
в лсивого Христа, в озарение удостоив
шихся, избранных духом святым. Его 
12 заповедей, известных документаль
но из дела 1845 — 46 гг., но вполне со 
ответствующих обстановке XVII в., 
вместо многих и разнообразных спо
собов богоугождения требуют воздер
жания, поста, отказа от супружеских 
сношений и даже брака („лсенимые 
разлсенитесь, нелсенимые не лсенитесь“; 
отсюда вырос институт „духовниц“ — 
духовных подруг, не жен, сектантов), 
чтобы удостоиться общения е богом 
чрез озарение, экстаз и пр. Сотрудни
ком и продолжателем дела Данилы 
Филипповича был его сын духовный— 
первый „Х ристос“ новой общины, кре
стьянин лее Ив. Тим. Суслов, вышед
ший на проповедь с 12 апостолами. В 
ту  лее пору сложилась и организация 
секты, делившейся на ряд самостоя
тельных общин—„кораблей“, руководи
мых пророками и пророчицами под вер
ховенством Христа; выработался и не- 
сложный ритуал религиозных собра
ний—„радений“, с  пением особых про
сительных и благодарственных, исто
рических и хвалительных „роепевцев“ 
собственного слолсения на мотивы на
родных песен, с  плясками и хождения
ми в духе, с публичной исповедью и 
иногда братскими трапезами по образ
цу евангельских. Позднейнше поколе
ния, повидимому, долго только усваи
вали и свято, в глубокой тайне, хра
нили учение и установления перво
учителей. Отсутствие письменного из- 
лолсения учения X. до XIX в. дало воз- 
молшость приписывать секте в древ
нюю пору воззрения, засвидетельство
ванные уже в XIX в. у  отдельных лиц— 
учения о духовной смерти и воскресе
нии, о душепереселении, или лиц, стоя
вших совсем особо, как Радаева (обра
щенного в пророка X.)—об оправдании 
плотского греха. Таинственная замкну
тость сектантов, их странные обряды 
дали повод к подозрениям и насмеш
кам; молва, а за нею и литература



ученая, популярная и художественная 
(„Петр и Алексей“ Мережковского) об
винили людей божиих в свальном гре
хе после радений, в причащении телом 
и кровыо „богородицы“ и „Х ристоси
ка“; в народе сектантам приписывают 
обряды хлыстанья друг друга ж гута
ми (осмысление названия X.) при бе
гании вокруг кадушки с водою .— Ме
сто заролсдения секты — смежные пре
делы нынешних Владимирской, Ко
стромской и Нижегородской губерний, 
где родина и начало проповеди Данилы 
Филипповича и Суслова. Но скоро, еще 
при Суслове, новое учение нашло по
следователей в Москве, особенно в лсен- 
ских монастырях; рано появились „ко
рабли“ в Угличе, Нижн.-Новгороде, и 
все шире росла секта, преимуществен
но среди простонародья. Рано замечен
ная властью, она с  именем христов- 
щины считалась одним из толков „рас- 
кольщиков“ и вместе с  старообрядцами 
преследовалась (по преданию, Суслов 
двалсды был распят при Алексее Мих.). 
Процессы 1732—33 и 1745—52 гг. пока
зали особый характер секты (ее на
звали неудачно „квакерской“ ) и закон
чились суровыми наказаниями (казня
ми и ссылками). Вырвав энергичных 
руководителей и устрашив массу, про
цессы эти оказали разлагающее влия
ние на секту. Забывались старые за
веты, соблазны жизни увлекали мно
гих за пределы аскетических общин; 
плохо связанные и ранее, „корабли“ 
становились совершенно самостоятель
ными; индивидуалистический источ
ник учения („живое слово“ отдельного 
пророка) облегчал появление особен
ностей в группах. Проповедником боль
шей связи и единообразия, восстано
вления строгостей жития и усугубления 
их выступил Кондр. Селиванов, основа
тель скопчества (см. скотты), скоро вы
делившийся с своими последователями 
в особую  секту. Соприкосновение с вер
хами сопровождалось новым явлением 
для X. Мистические течения в верхах 
русского об-ва с  конца XVIII в. при
вели в кружке Татариновой (ovit.) к со
зданию взглядов и практики близких 
к X. На собраниях в Михайловском 
замке бывали и люди из низов; полк. 
Дубовицкий—член кружка—стал руко
водителем одного из „кораблей“ в про

винции; мистическая литература про
никла и в народную среду, и у Эккартс- 
гаузена, Гюйон и др. люди божии на
ходили нечто родственное своим воз
зрениям и проникались уважением к 
„мертвой" книге. Крупный кормщик 
этого времени в Тамбовском крае, при
знанный во многих кораблях за седь
мого Христа, Авв. Ив. Копылов, освя
тил обращение к книге. Ему было ука
зание от бога „по книгам доходить“ пу
тей спасения.И библия,иносказательно 
толкуемая не только в учительной и про
роческой, но и в исторической и факти
ческой частях, стала чтимой в сект, 
среде и коррективом к индивидуаль
ному откровению. Но единения не со 
здалось, а разделение продолжалось 
даже и в группе Копылова; после его 
смерти раздоры его родного сына Фи
липпа и духовного крупного волсдя
XIX в. Порф. Катасонова привели к но
вому распаду; по смерти Катасонова 
разделилась и его группа. К началу
X X  в. общины людей болсиих разбро
саны во всех областях России, насчи
тывают сотни тысяч членов; делятся 
часто из-за мелочей и известны иод 
разными названиями: голубчики (пре
жде) в Сарат. губ., богомолы и пост
ники в Тамб. губ., балабановцы и дур- 
мановцы (по именам главарей, разо
шедшихся в решении вопроса о куре
нии табаку) в Оренб. губ., мормоны 
(миссион. название) в Самар, губ., марья- 
новщина (по имени руководительницы) 
в Таврической, чемреки (географ.) в 
Ставропольской и т. д. Разложение 
и окостенение старого X., лицемерное— 
из страха наказаний—исполнение пра
вославных обрядов и отсутствие отве
тов на новые запросы больно перелси- 
вались чуткими искателями правды 
и дали с исхода 80-х годов начало но
вым движениям. У Щетинкина (позже 
миссионера)заметны стремления к сис
тематизации и письменному изложе
нию старого учения, подчеркивалось 
близкое наступление царства христо
ва на земле, где развернется с полно
той придавленная личность человека, 
и проповедывалось спасение чрез грех 
и падение (оправдание собственной 
распущенности нового Христа). Послед
нее и послужило главной причиной 
отверлсения проповедника, а в общине



расставш ихся с  ним его последовате
лей в Петербурге — „Начало века“ — 
сильнее зазвучали ноты примирения 
с  наукой, ранее не ценимой в X.. взаи
мопомощи и введена практика брачной 
жизни. Проповедь Козина („новохлы- 
стовство“), рано прерванная гонениями 
властей, интересна попыткой построе
ния широкой религиозно-философской 
системы с богом только в мире, с це
лой линией постепенного роста части
цы божества в животном царстве, до
стигающей высшего состояния в чело
веке, с  отрицанием первородного греха 
и искупительной миссии Христа, с за
щитой против традиции брака и отри
цанием властей для „просвещенных". 
Прочнее других оказалось дело Луб- 
кова (с 1890-х годов), создавшего тесно 
спаянные организационно общины 
„Нового Израиля“. Решительно по
рвав с прошлым, Лубков отменил 
хождение в духе и институт духов- 
ниц, узаконив брачную жизнь, пытал
ся  дать охватывающую и мироздание 
систем у, построенную не только на 
библии, но и на основании „рассуди
тельного знания“, выдвинул вопросы 
социальные и политические (ново-нз- 
раильтяне создавали кооперативы, на 
выборах в Гос. Д уму поддерлсивали 
„левых“) и пр. — Термин X., именно в 
смысле порицательно-моральном, мис
сионерская литература прилагала и к 
другим явлениям и не только рели
гиозным, причисляя к X. иоаннитство 
(группы, связанные с Иоанном Крон
штадтским), отыскивая хлыстовские 
элементы в штундизме (ш тундо-Х .), 
далее объявляя X. некоторые новые 
литературные течения и отдельных 
писателей.

Л и т е р а т у р а  о X. пачннаот появляться в 1850 го
дах; наиболее круппыо работы из старых: II. И. 
Мельникова, „Тайные секты*, в „Русск. Вести." 
18G8 г., н „Белые голуби", там же 1809 г., — позже 
в„Собраниях сочинений"; Н. И. Барсова, „Русский 
простонародный мистицизм", 1869 г.; И. М. Д обро- 
тверского, „Люди божии", I860 г.; Н. Реутского, „Лю
ди божий н скопцы", 1872 г.; материалы у Варанди- 
нова , в VIII т. „Истории Мин. Вн. Дел" и в „Чте
ниях Об-ва Ист. и Древп." за 1872 и 73 гг., изд. 
Мельниковым; свод всего этого в книгах К. Куте- 
пова, „Секты X. и скопцов", 1883 г. (2 изд. 1900), 
и свящ. Рож дественского, „X. и скопчество в Рос
сии", 1882 г. Дальнейшая литература, гл. обр. мис
сионерская, в указателях: В. Сахаоова  (3 выи. 1887, 
92 и 1900 гг.), книжке М аргарит оеа, „История русо, 
мист. и рацион, сектантства", 4-ое изд. 1914 г., и Бут
кевича, „Обзор русск. сект и их толков“ , 2-е изд. 
1916 г. В двух последних н в сборнике „Русские 
сектанты", 1912 г., итоги мисс, разработки. Интересны 
•статья Даева, „Козинцы", в „Ежемес. Журнале*

1916 г., №№ 6 и 6, статьи и материалы Бонч-Бруе
вича, „Материалы к нот. н изуч. русск. сект, и ета- 
рообр.“ , вып. IV и VII, и работа А. С. Пругавина, 
„Бунт против природы“ . и .  Л ю б о м и р о в .

Х л э н д о в с к и й  (Ch)^dowski), Кази
мир, польский писатель (1843 — 1920), 
в 1899 — 1900 гг. был австрийским ми
нистром по делам Галиции, написал 
много романов. Гораздо ббльшей из
вестностью пользуются переведенные 
на нем. язык работы X., посвященные 
Италии: „Siena“ (1905), „Der Hof v. Fer
rara“ (1910), „R om “ (2 т. 1912 — 1914), 
„Italien des R ococo“ (1915), „Neapoli
tanische Kulturbilder“ (1919). Они не 
представляют ничего оригинального, 
но, написанные изящно и со вкусом, 
дают хорошее, немного дилетантское, 
резюме огромной литературе по ита
льянской культуре различных эпох.

А .  Д ж .
Х м е л е в о е  м а с л о ,  см. х м е л ь .
Х м е л е г р а б ,  Ostrya carpinifolia.BHfl 

из сем. березовых, небольшое дерево 
с густой кроной или кустарник с глад
кой корой и удлиненными пильчатыми 
листьями, имеет своеобразные соцве
тия, похожие на соцветия хмеля, длин. 
5 см., распространен по всей 10. Европе 
и на Кавказе, разводится в парковых 
насаждениях.

Х м е л ь , Humulus lupulus, растение, 
применяемое при пивоварении, вво
дится одними в сем. коноплевых (Сап- 
nabinaceae), другими лее причисляется 
вместе с коноплей, смоковницей и шел
ковицей к семейству крапивных (Urti- 
caceae). X. — травянистое многолетнее 
растение, двудомное, вьющееся, дости
гает 5—8 м. дл. Листья длинночерешко
вые, пальчаторазрезные, супротивные, 
лсестковолосистые. МуЖсгсие цветки 
образуют развесистую пазушную ме
телку, женские собраны в шишковид
ные соцветия. На зрелых женских со
цветиях кроющие листья шишек по
крыты железистыми волосками желто
го цвета, дающими хмелевую муку, л у 
п у л и н  — ароматическое вещество, при
дающее пиву своеобразную горечь. Аро
мат придает э ф и р н о е  х м е л е в о е  м а с л о  
(около 0,5%), а горечь гл. обр. х м е 
л е в ы е  г о р ь к и е  к и с л о т ы  и х м е л е в а я  
с м о л а .  Кроме того, как в шишках во
обще, так частью и в лупулине со
держатся дубильные вещества в ко
личестве до 5,72°/», которые обра



зую т с  белком нерастворимые со
единения и поэтому, гл. обр., имеют 
значение при осветлении пива, хотя 
отчасти влияют и на его вкус. X. ази
атского происхождения, но распростра
нился по всей Европе, где он растет 
преимущественно во влажных местах: 
по оврагам и берегам рек. Для полу
чения лупулина разводятся только 
женские особи, так как оплодотворен
ные шишки менее ароматичны. Лупу
лин служит для сдабривания и освет
ления пива, браги и изготовления 
дрожжей. При культуре X. он не вво
дится в какой-либо севооборот, и ему 
предоставляются особые участки — 
хмельники. X. разводится у  нас во всем 
лесном районе, преимущественно в 
средней полосе и севернее, а равно се
веро-восточнее ее. При всей своей не
взыскательности X. предпочитает кли
мат умеренно - теплый и влаясноватый. 
Лучшие почвы—легкие: нетяжелый су 
глинок, супесь, легкий чернозем. Место
положение должно быть открытым и 
хорошо освещаемым, но не припечным. 
Замкнутые места со спертым воздухом 
и недостатком света неблагоприятны 
для X. При культуре требуется глубо
кая обработка почвы. При благоприят
ных условиях хмельники остаются на 
одном месте от 10 до 30 лет. X . можно 
разводить семенами и .корневыми от
прысками, но обычно он разводится 
черенками. Они рассаживаются ран
ней весной с  расстоянием в 2,12—2 ар
шина друг от друга. Первые два года 
развитие идет сравнительно слабо, и 
полный урожай получается с 3—4 года. 
Спелость шишек наступает: у  ран
них сортов через 105 — 115, средних — 
125—140, а поздних—через 140—170дней. 
В виду высокого роста X. требует 
опор, в виде длинных шестов. В ра
циональном хмелеводстве предпочи
тают вести X. по проволочным шпале
рам. Они долговечнее и значительно 
облегчают сбор шишек. Урожай 30— 60 
пуд. с  десятины. Собранные шишки, 
содержащие до 75% воды, подвергают 
сушке в особых сушильнях при t° до 
30°, затем они упаковываются в мешки 
и хранятся в сухом помещении. Для 
лучшей сохранности X. еще окуривают 
серой. Успех хмелеводства, т. е. добы
вание большого количества и высокого

качества лупулина, стоит в большой 
зависимости от избираемого сорта. 
Русский X., разводимый гл. обр. в ка
занском, вятском и костромском райо
нах, разделяется на брусковый, ры хляк  
и кругляк. Эти сорта ранние, но мало 
урожайные. Они дают грубый продукт, 
малопригодный для изготовления хо
рошего пива и больше применяемый 
в крестьянских хозяйствах для изго
товления браги. Лучшими западно-ев
ропейскими сортами считаются: из ран
них—заакский, он лее богемский крас
ный (у нас разводится, гл. обр., в гус- 
лицком районе), баварский ранний, или 
епальтский ранний, штирийский, ро- 
гатинский; из средних — ашауский, ан
глийский голдинг, или гольдендорн, и 
гальберштатский; из поздних—спальт- 
ский поздний и кентский, или фарн- 
гамский. Площадь под хмельниками 
у  нас в довоенное время (1914) со
ставляла приблизительно 11.000 деся
тин, дававших свыше 260 тыс. пуд., из 
которых на волынский и польский рай
оны приходилось 140 тыс. пуд.; из 
них свыше 50 тыс. пуд. вывозилось 
за границу, при ввозе 28 тыс. пуд. 
После войны площадь сократилась до 
2.500 десятин, гл. обр. в виду отхода 
важнейших районов к Польше. X. мо
жет применяться и в качестве овощ
ного растения: для этой цели служат 
молодые корневые отпрыски, которыми 
и пользуются взамен спаржи. X. культи
вируется и в садоводстве, в качестве де
коративного растения, обыкновенно в 
виде пестролистных форм. Лит.: Кири- 
лец, „Хмелеводство“, 1924 г.; Колесни
ков, „Хмелеводство“, 1926 г.

А. Харузин.
Х м е л ь н и к , пос. гор. типа Украинок. 

ССР винницкого округа, на 10. Буге. 
10.794 жит. (1926).

Х м е л ь н и к , гор. в польском воевод
стве Кельцы (б. Келецк. губ.), около 
10 т. жит.; медные, свинцов. и желез
ные месторождения.

Х м е л ь н и ц к и й , Зиновий Богдан Ми
хайлович, род., вероятно, в конце XVI в., 
был сыном сотника украинского рее
стрового казачества, учился сначала 
в школе Киевского братства, потом в 
иезуитской школе, овладел нескольки
ми языками, в том числе латинским и 
французским, служил в реестровом



казацком войске. Участвовал в 1620 — 
21 гг. в войне Речи Посполитой с  Т ур
цией и провел два года в плену в 
Константинополе. Затем некоторое вре
мя лсил в Запорожьи и был одним из 
руководителей походов на турецкие 
приморские города и под самый Кон
стантинополь, при чем запорожцы пре
давали города и села разорению и гра- 
безку. Вернувшись в Киевщину, X. 
участвовал в войне Польши с Москов
ским государством в составе реестро
вых казаков. В реестровом казачестве 
он сделал хорошую карьеру,—был сот
ником, потом войсковым писарем. Но 
подстароста Чаплинский, с разрешения 
Чигиринского старосты  Конецпольского, 
насильственным наездом на хутор X. 
Субботово поссорил X .с  польской вла
стью. Чаплинский засек до смерти сына 
X. отпервой зкены, увез еговторую жену, 
и X. не получил законного удовлетво
рения в этом деле от польских вла
стей. Это наглядно показало ему, что 
далее старшина реестрового казачества, 
к которому принадлезкал X., не мозкет 
рассчитывать на полозкение, равное 
положению польского дворянства. В 
1647 г. X. уехал в Запорозкье, побывал 
в Крыму и в 1648 г. поднял вос
стание на Украине в союзе с крымца- 
ми. После ряда побед был при
знан Польшей в пололсении украин
ского гетмана. Потерпев неудачу в при
мирении с Речыо Посполитой на осно
ве уступок польского дворянства ка
зачеству и казачьей старшине за счет 
крестьянской массы Украины. X. в 
конце концов вынузкден был в 1654 г. 
пойти на объединение с Московским 
государством, выговорив казачеству 
большие уступки, чем получил от Поль
ши, особенно после неудачи под Бе- 
рестечком и белоцерковекого договора 
1651 г. Умер 27 сент. 1657 г. от удара. 
X . представлял собою типичное явле
ние для вновь слившихся на Украине 
кадров местного дворянства, стреми
вшегося к власти в противовес полу
феодальному польскому дворянству. 
Такими кадрами и были реестровые 
казаки, в особенности их верхи—казац
кая старшина. X., как и вся старшина 
и дазке все реестровое казачество, 
стремился к обладанию дворянскими 
привилегиями и не прочь был для этого

позкертвовать интересами крестьян
ства. Он готов был договориться с 
польским дворянством, но это не уда 
лось, и тогда обратился к дворянству 
московскому, великорусскому. Он умел 
использовать и недовольство масс поль
ским дворянством в интересах слага
вшегося дворянства украинского: это 
заставляло его и опираться на вос
ставшее крестьянство и водиться с пе
редовым, организованным отрядом это
го крестьянства, запорожским войском, 
далее организовать его разбойничьи 
набеги. Характерны далее и для вре
мени, в которое жил и действовал X., 
и для класса, к которому он принадле
зкал, и его авантюризм, и бывалость, 
странствия по свету — вольные и не
вольные, и хитрость, ловкость, наход
чивость и известная степень образо
ванности. Одним словом, X. был типич
ным представителем нового, слагавше
гося на Украине землевладельческого 
дворянства, как класса и как сосло
вия.—См. Украина. Н. Рожков.

Х м е л ь н и ц к и й , Николай Иванович 
(1789 — 1845), драматический писатель. 
X . был потомком гетмана Богдана Хмель
ницкого и сыном довольно известного 
в свое время ученого, издавшего ряд 
трудов. Начав с 17-летнего возраста 
слузкбу в коллегии иностранных дел, 
X. перешел потом в министерство 
юстиции, а в 1812 г. вступил в армию 
и совершил заграничный поход. По 
возвращении он снова слузкил в мин. 
юстиции, затем перешел в канцелярию 
петербургск. генерал-губернатора Ми- 
лорадовича, затем в мин. вн. дел и, на
конец, в 1829 г. был назначен смолен
ским губернатором. X. был культурным 
чиновником, не лишенным, повидимому, 
ни ума, ни добрых намерений. Так, 
еще в 20 годах он составил „Руковод
ство к ведению русских законов“, кни
гу  весьма необходимую до издания 
Сперанским Свода Законов. В Смо
ленске X. проявил себя деятельным 
губернатором и приобрел дазке репу
тацию защитника слабых от произвола 
сильных мира сего. Однако, около 1837 г. 
выяснилось, что некоторые постройки, 
производимые в его губернии, обо
шлись невообразимо дорого. Выло ли 
это следствием легкомысленного по
пустительства казнокрадству, или зке



сам X. был повинен в последнем, не 
выяснено; во всяком случае, он был 
сначала переведен губернатором в 
Архангельск, а вскоре потом вызван 
в Петербург и заключен в Петропав
ловскую крепость, откуда вышел лишь 
через 6 лет (1843). Будучи освобожден, 
X. уехал за границу; он пробыл там не
долго и умер в Петербурге улсе через 
два года. Начав свою литературную 
деятельность с  перевода трагедии дю 
Беллуа „Зельмира“, оставшегося не
изданным, X. выступил перед публи
кой в 1816 г. с  одноактной комедией 
в стихах .Говорун“, переделанной из 
Буасси. За нею последовал ряд других 
пьесок, комедий и комич. опер (послед
ние в прозе); почти все они переде
ланы с французского. Они имели круп
ный успех. Необыкновенная легкость 
стихотворного языка, остроумие и жи
вость диалога X. прельщали современ
ников; они могли приветствовать в его 
творчестве создание рационально - яс
ной „средней“, но грубой и не торже
ственной, по разговорному простой и 
вместе с тем пуристичееки изящной 
драматической речи, соответствова
вшей речи Пушкина и его плеяды в 
лирике' и поэмах. Быстро развиваю
щийся веселый сюжет комедий X. не 
отягощен не только идейным, но даже 
сатирическим материалом. Почетное 
место в истории русского репертуара 

.занимают его переводы „Тартюфа“ и 
„Школы женщин“ Мольера. Остальные 
его произведения, несколько псевдо
исторических комедий из эпохи Петра I, 
„Письма из-за границы“, рассказ „Мун
дир “ и т. д. не имели успеха. Собр. соч. X. 
3 т., 1849. Статьи о нем: „Современник“, 
1851,9; „Русск. Вестн.“ , 1895, сент.; „Исто
рия. Вестн.“, 1889; „Ежегод. имп. теа
тров“, 1895 — 96, ирил. I. Гр. Гуковский.

Х м е л ь н и ц к и й , Юрий, сын Богдана 
Хмельницкого, род. в 1641 г.; ехце при 
жизни отца, по его лселаншо, был вы
бран гетманом Украины, по смерти 
отца был снова переизбран, но у сту 
пил гетманство Выговскому. В 1659 г., 
когда Выговский перешел на сторону 
Польши, X. был снова выбран гетманом, 
но после победы поляков над Ш ере
метьевым, пришедшим с московским 
войском, перешел также на сторону 
Польши. Однако, он не имел удачи в

*
борьбе с  казаками, стоявшими за Мо
скву, и с  московским войском и в 1662 г. 
отказался от гетманства и постригся 
в монахи. Однако, гетман левобережной 
Украины Тетеря боялся X. и держал 
его до своей смерти в крепости. Потом 
X. был захвачен татарами и провел 
несколько лет в Константинополе, в од
ном из монастырей. Когда в 1676 г. 
гетман правобережной Украины Д оро
шенко слолсил с себя власть и уехал 
в Москву, турки и татары выдвинули 
снова кандидатуру X., привезли его 
на Украину, и началась новая разори
тельная для всей страны война. X. 
оставался гетманом правоберелсной 
Украины с  небольшим перерывом до 
1685 г., когда турки его казнили: своей 
жадностью и лсестокостыо он восста
новил против себя всех. X. был неудач
ником, лсертвой несоответствия своих 
ничтожных способностей тем задачам, 
которые выпали на долю его—сына зна
менитого отца. Он всегда подчинялся 
чьим либо влияниям, никогда не был 
самостоятелен, под конец своей лсизни 
обнарулшл явные признаки душевной 
болезни. II. Рожков.

Х м ы р о в ,  Михаил Дмитриевич, исто
рик (1830— 1872), получил образование 
в моек, кадет, корпусе. Участвовал в 
венгер. кампании. Во время Крымской 
войны слулсил в войсках, охранявших 
петербургское поберелсье. В проме- 
жуткс мелсду этими войнами X. со 
стоял репетитором по математике в 
моек, кадетском корпусе (1851 — 52). На 
литературное поприще X. выступил 
кадетом и офицером со стихами 
на „выеокоторлсественные“ темы. С 
1858 г. стал работать в архивах над 
материалами по истории Измайлов, 
полка, в котором слулсил. Эти занятия 
вызвали в нем интерес к русской исто
рии, гл. обр. к истории X V ni столетия. 
В 1860 г. в лсуриале „Рассвет“ начала 
печататься первая историч. работа X.: 
„Гр. Головкина и ее время“, изданная 
отдельно в 1867 г. За нею последовал 
ряд других. X. не принадлежал к 
числу историков с широкими науч
ными воззрениями и строгим на
учным методом. Но он обильно черпал 
в архивах и разыскал много новых ма
териалов. Е. С.

Х м а (хепна), см. дербенниковые.



Х о а н о ф л а г е п п а т ы , Choanoflagel- 
lata, особая группа в классе ж гу
тиковых (см.), характеризующаяся тем, 
что на теле их вокруг жгутика имеется 
своеобразный плазматический полый 
вырост в виде усеченного конуса, 
смотрящего широкой стороной вверх 
и имеющего характер воротничка, окру
жающего жгутик. Среди X. есть и оди
ночные и колониальные формы, при 
чем некоторые колонии ветвистые, а в 
других отдельные особи вкраплены в 
общую студенистую  массу. Замечатель
но морфологическое сходство клетки 
X. с клеткою энтодермы губок (см. XVII, 
323), тоже имеющей и воротничок и ж гу
тик. Некоторые теоретики пытались на 
основании этого сходства построить 
гипотезу о происхождении губок от 
X., принадлежащую к числу неудач
ных научных фантазий. X. являются 
одним из интересных примеров той 
специализации, которой способны до
стигать одноклеточные организмы.

Г. Кожевников.
Х о а н - х ё д о ,  провинция в Корее, см. 

XXV, прил. к стб. 204, социально- 
эконом. очерк Кореи, 1/2.

Х о а н ы  (Choanae), см. анатомия, Н, 
648.

Х о б д а ,  Кара-Хобда, река, стекает с 
зап. отрогов Мугоджарских гор, впа
дает слева в р. Илек (приток Урала) 
близ Илецкой защиты. Дл. около 300 в.

Х о б о к с к и й  г о л е ц ,  одна из вер
шин Тункинского горного хребта, в до
лине р. Иркута. Выс. около 2.340 м.

Х о б о т ,  название придатка на пе
редней части тела, б. ч. способного 
удлиняться и укорачиваться и даже 
иногда втягиваться в особое углубле
ние (у немергин). X. (или хоботок) раз
личной формы и назначения — весьма 
распространенный орган среди беспо
звоночных животных, особенно у  чер
вей, но встречается и у позвоночных. 
Он может играть роль органа обоняния, 
защиты и нападения. У червей (см.) 
бывает у  многих турбеллрий и харак
терен для немертин (ядоносный аппа
рат), далее у  звездчатых червей (ге- 
фирей), колючеголовых, пиявок и пр. 
У насекомых хоботком называют со
сательные ротовые органы (пчелы, му
хи, клопы и т. д.). У позвоночных лси- 
вотных X. — удлиненная область но

здрей и верхней губы, достигающая 
удивительной подвижности у  слонов 
(см.). Гораздо менее развит X. у  тапи
ров, выхухоли, кротов и др. М. Н.

Х о б о т н ы е  (Proboscidea), см. мле- 
копитаюгцие, XXIX, 181, и слоны.

Х о б о т н ы е  (Rhynchota), то же, что 
полужесткокрылые (см.).

Х о в а н с н и й , Григорий Александро
вич, князь, поэт (1767—1796). Был на 
военной слулсбе. Считал себя учени
ком Княлснина. X. писал романы, идил
лии, оды, басни и т. д. Особенно уда
вались ему „любовные песни“, из ко
торых наибольшей популярностью 
пользовались: „Ах, луга, луга зелены“, 
„Долго-ль в свете одинокой“ и „Я вечор 
в лугах гуляла". Песни эти вскоре 
сделались настолько распространен
ными, что многие из них принимались 
далее литературно - образованными 
людьми за народные.

Х о в а н с к и й , Иван Андреевич, князь 
(прозвище „ Тараруй“), крупный дея
тель конца XVII века, глава стрелецко- 
раскольничьей фронды (хованщины) 
при царевне Софье. Начал слулсбу при 
дворе Михаила Федоровича, в 1638 г. 
был стольником. В течение 20-ти слиш
ком лет занимал должность воеводы в 
различных городах московской Руси. 
Участвовал в нескольких войнах со 
шведами и поляками, при чем воен
ных дарований не обнаруясил. В 1680 г. 
X. окончательно поселился в Москве. 
Своим возвышением он обязан кн. 
В. В. Голицыну и особенно Мило- 
елавскому, интриговавшему против 
партии Нарышкиных. После стрелец
кого бунта X. получил назначение ве
дать стрелецким приказом. Желая сде
лать стрелецкую массу себе послуш
ной, X. не останавливался перед дема
гогическими приемами. Он закрывал 
глаза на творимые стрельцами бесчин
ства и старался денежными подачками 
и обходительным обращением создать 
среди стрельцов, являвшихся тогда 
грозной военной силой, настроение, 
благоприятное своим замыслам. Умело 
пользуясь этой силой, X. пытался ока
зывать влияние на ваяснейшие вопро
сы государственной жизни. Приверже- 
нец старой веры, горячо ее поддержи
вавший, X. старался, правда безрезуль
татно, обеспечить ей пололсение го



сподствующ ей церкви в государстве. 
Растущ ее влияние X. принулсдало ца
ревну Софыо Алексеевну опасливо 
следить за его поведением. Подозре
ния правительницы еще более возрасли 
от наговоров Милославского, превратив
шегося в непримиримого врага X., а 
таюке от слухов и безымянных доно
сов, обвинявших X. в преступных за
мыслах. Ему и его сыну, кн. Андрею, 
приписывалось намерение извести 
„царский корень“ и перебить бояр околь- 
ничьих, дворян и гостей за то, „что они 
старую веру не любят, а заводят новую“. 
К этому намерению присоединились и 
конкретные вины X., вроде свободного 
распоряжения казной, из которой X. 
черпал деньги для раздачи стрельцам; 
его обвиняли таклсе в неправильном 
суде и в неисполнении царских ука
зов. Учитывая возмолсные последствия, 
царевна Софья со всем царским се
мейством покинула Москву и перееха
ла в село Воздвюкенское, куда были 
особыми грамотами, разосланными по 
городам, вызваны слулсилые люди и 
боярские слуги. Туда лее был вызван 
и X. Арестованный по пути и приве
зенный в Воздвюкенское, он был казнен 
вместе с  сыном 17 сен. 1682 г. Е. С.

Х о в е л ь я н о с  (Jovollanos), Гаспар 
Мельхиор, испанский политик и писа
тель (1744—1811), в молодых годах по
ступил на государственную слулсбу. 
При Карле III много работал на хо
зяйственном и культурном поприще. 
При Карле IV перешел в оппозицию и 
был сослан за это в Астурию. В 1797 г. 
Годой назначил его министром юсти
ции, но X. не сошелся с всесильным 
временщиком и попал (1802) в тюрьму. 
Его освободили в 1808 г. французы. 
Жозеф Бонапарт усиленно уговаривал 
X. поступить на слулсбу, но он отверг 
все предлолсения французов, стал чле
ном центральной Хунты и начал рабо
тать над организацией борьбы против 
чулсеземцев. Его драма „Pelayo“, про
славлявшая вестготского героя, была 
апофеозом идри национ.-полит. восста
ния.—Ср. Испания, XXII, 252.

Х о г а р ,  см. Ахаггар.
Ж ю дгш овси и й  (Доленга X.), Зори- 

ан, см. Чарноцкий,
Х о д а с е в и ч ,  Владислав Фелициа

но вич, поэт, род. в 1886 г. В 1908 г.

появилась его первая книга: „Моло
дость“, за которой последовали—„Сча
стливый Домик“ (1914), „Путем зерна“ 
(1920), „Тялселая Лира“ и др. Тра
диции пушкинской школы неизменно 
властвуют над его стихами и в по
следних пьесах все более и более 
укрепляются. „Статьи орусской поэзии“ 
изданы в 1922 г. H. З.-М.

Х о д а ч е с т в о ,  ходоки, см. XXXI, 
прил. к 547/548, переселенческая ста
тистика, 7.

Х о д е й д а ,  арабский морск. порт в 
Йемене на Красн. море, прелсде главн. 
город турецкого вилайета X. Жит. 
ок. 80.000. Вывоз кофе.

Х о д ж а -М у х а м е д ,  горн, хребет, 
см. Гиндукуш.

Х о д ж е й  л и , окр. гор. Каракалпакской 
авт. обл., на Аму-Дарье, 2.906 лс. Ход- 
окейлинский округ Каракалпакск. а. о. 
занимает 267.878 кв. км. с 37.067 лс. (1926).

Х о д ж е н т ,  окр. гор. в Узбекской ССР, 
на лев. берегу Сыр-Дарьи, в том месте, 
где Голодная степь сливается с Фер
ганской долиной и река поворачивает 
к северу. Жит. 37.258 (1926), гл. обра
зом узбеков и тадлсиков. Русские жи
вут в сев. части города на высоком 
берегу реки в цитадели и по узкой 
полосе мелсду нею и мостом; там лее 
находятся и администр. учрелсдения. 
Туземная часть города покрыта фрук
товыми садами (персики, абрикосы) и 
тутовыми деревьями. Много мечетей 
и остатков древних укреплений. В зап. 
части города сосредоточена торговля 
и промышленность. Особенно развито 
шелководство, торговля изюмом и сухи 
ми фруктами. Климат летом очень жар
кий. Из Голодной степи в Ферганскую 
долину чрез X. дую т постоянно горя
чие ветры. X. — один из древнейших 
городов в Средней Азии, некогда был 
столицей самостоятельного государ
ства; в 711 г. был завоеван арабами, в 
1220 г. взят Чингис-ханом; в 1866 г. 
присоединен к России и был до 1927 г. 
уездн. городом Самаркандской области.

Х о д ж е н т с н и й  о и р у г , Узбекской 
ССР, образован в 1927 г. из ю.-в. части
б. ходжентского у.; площ. 6.683 кв. км., 
насел, (по данн. пер. 1926 г.) 207.043 ч., 
в т. ч. 55.506 гор. См. Ходокентский уезд.

Х о д ж е н т с н и й  у е з д ,  находился 
в сев.-вост. части Самаркандской обл.,
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Д . Ходовецкий (1726 —  1801).

Кабинет художника. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ „ГРАН АТ“ ,



на границе с Ферганской и Сыр-Дарь- 
инекой, занимал 22.803 кв. км. с 249,4 т. 
жит. (1914), в т. ч. 71,7 тыс. городского; 
в 1924 г. при национальном размежева
нии средне-азиатских республик X. у. 
вместе с Самаркандской обл. вошел 
в состав Узбекской ССР, в 1927 г., при 
разделении последней на округа, он 
был упразднен, при этом из ю.-в. его ча
сти  был образован ходжентский округ 
{ель.), остальная же территория, заклю
чающая Голодную степь, вошла в со
став ташкенткого окр. По устройству 
поверхности можно выделить горную 
и равнинную (степную) часть. Горы ле
жат на юге (склоны снегового Турке
станского хребта, с которого по ущель
ям сбегают горные речки) и частью на 
сев.-востоке (отроги Чоткальского хре
бта и бесплодный скалистый массив 
Могол-Тау); сев.-зап. часть предста
вляет собой песчаную и солончаковую 
пустыню известную под именем Голод
ной степи (см.). Население (таджики, 
узбеки, киргизы) сосредоточено пре
имущественно по берегам рек и зани
мается, гл. обр., земледелием (б. ч. при 
искусственном орошении) и скотовод
ством. Сеют пшеницу, джугару, просо, 
кунжут, хлопок и пр. Виноградники, 
фруктовые сады, довольно знач. шелко
водство. Хлопкоочистительные заводы, 
кустари, выделка шелковых тканей.

Х о д ж с к и н , см. Годгскин. Ср. также 
XLI, ч. I, 183.

Х о д н е в и ч , Григорий, великий гет
ман литовский, один из крупнейших 
землевладельцев в Литве. В 1568 г. X. 
в Заблудове при прав, мужском мона
стыре учредил типографию с  помощью 
московских эмигрантов -первопечатни
ков, Ивана Федорова (см.) и Петра 
Мстиславца (см. Тгшофеев). X. сначала 
хотел печатать книги в переводе на 
„русски й“, т. е. белорусский яз. Боязнь 
уклониться в сторону от догмы пра
вославия заставила X. печатать книги 
на церк.-славян. языке. X. был против
ником Люблинской унии и сторонником 
самостоятельности в. к. Литовского. Ум. 
в 1572 г. С его смертью типография в 
Заблудове прекратила свою деятель
ность. См. Огиенко, „ [стоpi я украшьскаго 
дркарства“, т. I, Льв1в,1925 г. В. Пичета.

Х о д н е в и ч , Ян Иеронимович, ли
товок. государств, деятель, виднейший

представитель сторонников литовской 
самостоятельности, противник Люблин
ской унии 1569 г., с 1566 г. маршалок 
земский в. к. Литовского. С присоеди
нением Ливонии к в. к. Литовскому 
был назначен „гетманом и администра
тором“ Ливонии (1566). В руках X. 
была сосредоточена вся высшая воен
ная и гражданская власть с  чрезвы
чайными полномочиями. X. удалось 
договориться с ливонскими чинами, 
признавшими вел. князя литовского 
своим верховным и наследственным 
государем. После смерти Сигизмунда 
А вгуста (1572) X. принимает деятель
ное участие в политической борьбе 
и выступает противником кандида
туры Ивана Грозного на престол Речи 
Посполитой. X. не был сторонником 
примирения с  Москвой и отказа от 
присоединенных к Москве областей
в. к. Литовского. Во время избиратель
ной борьбы поддерлшвал кандидатуру 
Генриха Анжуйского, а после его бег
ства из Польши—эрцгерцога Ф ерди
нанда Габсбургского и императора Ма
ксимилиана И. После раскола на избира
тельном сейме 12 января 1575 г. X. пере
шел на сторону Стефана Батория. Вслед 
за ним и другие литовские магнаты 
объявили себя сторонниками Батория. 
Но симпатий Батория X. не удалось 
приобрести. Влияние его на политику 
правительства поэтому стало быстро 
падать. В 1577 г. X. был вынулсден сло
жить с себя обязанности по управлению 
Ливонией. Ум. в 1579 г. В. Пичета.

Х о д н е в и ч , Ян Карл, виднейший ли
товско-польский полководец и государ
ственный деятель, с 1605 г. великий 
гетман литовский. Окончил иезуитскую 
академию в Вильне, поступил в испан
ские войска и принимал участие в 
борьбе с голландскими протестантами. 
По возвращении на родину подавлял 
движение Наливайки. В 1603 г. был 
назначен администратором Ливонии и 
успешно боролся со шведским королем 
Карлом IX, стремившимся к завоева
нию Ливонии. Был ярким представи
телем католической реакции и сто
ронником религиозной политики Си
гизмунда Ш. Во время рокоша Забржи- 
довского, воеводы Сандомирского, в 
1606 г. стоял за Сигизмунда III и уча
ствовал в битве под Гузовым в войске



гетм. Жолкевского, где рокошане были 
разбиты. В 1605 г. в битве при Кирх- 
гольмо X. лсестоко разбил войска 
Карла IX. X. принимал участие и в 
московско-польской войне (1610—1617), 
руководил осадой Смоленска, без
успешно пытался выручить польский 
гарнизон, осажденный в кремле ниже
городским ополчением. В 1621 г. уча
ствовал в походе против турок и был 
смертельно ранен. Умер в 1621 г. По 
просьбе X. многие из участников мо
сковско-польской и ливонской войн 
получили пожалования землей и день
гами в виде полсизненной пенсии.

В. Пичета.
Х о д о в е ц к и й  (Chodowieeki), Дани- 

ель, нем. живописец, рисовальщик и 
гравер (1726—1801), сын поляка, дан
цигского хлебного торговца, и францу
женки-эмигрантки. Первые уроки ри
сования X. получил у  дилетанта 
отца и тетки, профессиональной рисо
вальщицы. После смерти отца доллсен 
был поступить приказчиком в моска
тельную лавку, а потом в худолсествен- 
ный магазин дяди в Берлине. Т ут и 
там он продоллсал рисовать, и его 
искусство начало приносить ему улсе 
некоторые доходы; он для табакерок ис
полнял миниатюры на пергаменте, ско
пированные обычно с гравюр. Позднее 
X. обучался живописи на эмали, со 
здавшей ему имя и возмоленость лсить 
самостоятельно. Женившись в 1755 г. 
толсе на французской эмигрантке, он 
стал усиленно заниматься рисованием 
у  академика Б. Роде в Берлине, где 
отныне протекала вся его деятель
ность, начал писать маслом и в 1758 г. 
впервые приступил к гравированию на 
меди. Масляные картины X., навеян
ные современными французскими ма
стерами, главным обр. Ватто, не отли
чаются, за исключением нескольких 
групповых портретов, ни оригиналь
ностью, ни живописным мастерством, 
хотя пользовались успехом. Особенно 
славился сентиментальный, в духе 
Греза, холст „Прощание Каласа с 
семьей“, воспроизведенный офортом в 
1768 г. самим автором и окончательно 
упрочивший его репутацию гравера и 
иллюстратора. Все чаще теперь к X. 
поступали заказы на рисунки и х'ра- 
вюры для вошедших в моду и перио

дически издаваемых в Готе, Геттинге
не и Берлине альманахов и карманных 
календарей, а в дальнейшем творче
ство его почти целиком заполнено ра
ботами в области книисной иллюстра
ции. При всей своей исключительной 
продуктивности X. но был в состоянии 
сам награвировать все сюжеты своих 
иллюстраций — собственных его офор
тов насчитывается свыше 2.000—и часто 
прибегал к помощи других граверов. 
В 1773 г. X. совершил поездку на ро
дину в Данциг, впечатления которой 
зафиксированы им в любопытном днев
нике и прелестном альбоме рисунков, 
многократно впоследствии переиздан
ном. В 1764 г. X. был избран членом 
берлинской Академии Художеств, в 
1740 г. назначен ее вице-директором, 
а в 1787 г., после смерти Роде, ее ди
ректором; на этом посту он и закон
чил свою леизнь.

X. не обладал ни ярким талантом, 
ни сильным темпераментом и фанта
зией, а принадлелсал к типу мастеров, 
которые лишь благоговейным изучением 
видимого мира и неустанным само
развитием постепенно достигают выс
шей точки своего худолсесгвенного пу
ти. Среди его многочисленных произве
дений самое ценное— те тысячи мел
ких гравюр, мастерски исполненных и, 
несмотря на миниатюрность, не ли
шенных экспрессии, коими определяет
ся стиль всей немецкой иллюстриро
ванной книги второй половины XVIII в. 
и сквозь которые мы научились смо
треть на людей и внешние формы быта 
средних кругов Германии того времени. 
Сюжеты свои X. черпал из окружаю
щей лсизни. Его альбомы доста
вляли ему бесконечное количество мо
тивов, которые он собирал всю леизнь 
прямо с натуры. Именно этими рисун
ками, чуждыми театрального историзма 
и холодной аллегории, X. возвышается 
над своими современниками и стано
вится одной из самых значительных 
и характерных фигур искусства не
мецкого рококо. В этом направлении 
X. среди многих других созданы та
кие неподражаемые шедевры, как гра
вированные серии иллюстраций к 
„Минне ф. Барнгельм“ Лессинга, „Вер- 
теру“ Гете, к „Elementarwerk“ Базе
дова, „Физиогномическим фрагментам“



Лафатера или интимный офорт .К а
бинет живописца“ с автопортретом в 
кругу  семьи.

Вместе с X. в его манере, технике и 
под его наблюдением работали еще 
его старший брат Готфрид, сын Виль
гельм  и три дочери—Жанетта Папенн, 
Сусанна Генри  и Генриетта Лекок. 
Из обильной литературы о X. основ
ными трудами являются: биография 
W. v. Oettingen’a (1895) и каталог гра
вюр W. Engelmann’a, (1857) с дополне
нием R. Hirsch’а (1906); перечень гра
вюр X. на русские темы составлен
В. Богуславским (Русск. Библиофил, 
1912 г., вып. 1 и 2). П. Эттипгер.

Х о д о р к о в ,  местечко белоцерковск. 
окр. на р. Ирпени, 4.762 жит., заводы са
харный и винокуренный, мельницы. 
Вблизи много курганов с остатками 
бронзового века и большое древнее го
родище (Грубск).

Х о д с к и й ,  Леонид Владимирович, 
экономист (1854—1918), окончил петерб. 
унив. по юридич. фак., защитил маги
стерскую  диссертацию „Поземельный 
кредит и отношение его к крестьян
скому землевладению“ (1883) и доктор
скую „Земля и земледелец (1891); с 
1895 г. состоял профессором финансо
вого права петерб. универс. X. при
надлежит таклсе популярный учебник 
„Политическая экономия в связи с фи
нансами“. X. основал научный журнал 
„Народное Хозяйство“ (выходил с  1900 
по 1905 г.) и прогрессивную газету 
„Наша Ж изнь“ (с 1904 г.), после запре
щения переименованную в „Товарищ“, 
затем в „Столичную Почту“ и, наконец, 
с 1908 г.—в „Нашу Газету“ . За напеча
тание в „Нашей Ж изни“ манифеста со
вета рабочих депутатов (1906) X. три 
раза судился. Из научных работ X. 
наибольшее значение имела „Земля и 
земледелец“, мало, однако, оригиналь
ная и очень сдержанная в своих вы
водах; заметного влияния на развитие 
общественной мысли она не оказала.

Х о д у л о ч н и к и , Himantopus, род 
ржанковых птиц с очень тонкими и 
длинными ногами с  сетчатой со всех 
сторон плюсной; клюв длинный, тон
кий и прямой; три пальца; крылья 
длинные и острые, хвост округлый; 
6 видов, распространенных от Южн. 
Европы до Австралии и в Америке,

кроме ее северной части. Обыкновен
ный  X., или долгоногий кулик, Н. сап- 
didus (H. melanopterus), около 40 см. 
длины; самец сверху черный с  зеле
ным отливом, хвост серый; клюв чер
ный, ноги красные; распространен в 
Ю. Европе, Юго-зап. Азии и Сев. Аф
рике; болотная птица, предпочитает 
лагуны с соленой водой, гнездится 
значительными колониями на сырых 
берегах.

Х о д ы н с и о е  п о л е , в Москве, меледу 
Москвой-рекой и Петровским парком, 
Ваганьковским кладбищем и селом 
Всехсвятским, занимает около 9 кв. км. 
Летний лагерь гарнизона, ипподромы 
скаковой, беговой и авиодром. В 1896 г. 
здесь во время коронационных торлсеств 
произошла страшная катастрофа вслед
ствие огромного (свыше V2 млн. чел.) и 
совершенно беспорядочного скопления 
народа. Она стоила жизни около 
1.800 чел. После этой катастрофы слово 
„Ходынка“ сделалась синонимом давки.

Х о д ь б а ,  бег, прыганье. При X. ноги 
работают поочередно; пока одна нога 
поддерлсивает туловище („опорная но
га “), другая („висящая“) остается не
деятельной. Отдельные моменты X. 
см. II, 635/36.

При X. всегда есть момент, когда 
обе ноги соприкасаются с землей, чем 
X. и отличается от бега. Длина шага 
равна приблизительно 0,6 — 0,7 метра. 
Наиболее выгодная и экономная X. 
120—150 шагов в минуту.

X. является одним из наиболее по
лезных мышечных двилсений; умерен
ная X. успокаивает нервную систему, 
является хорошим отдыхом от умствен
ной работы, хорошим возбудителем 
сердечнососудистой деятельности, ды
хания, аппетита, кишечной перисталь
тики, хорошо влияет на сон, усиливает 
обмен веществ; наконец, X. влияет и на 
развитие прочих мышц тела: отмечено, 
что от X. несколько увеличиваются и 
мышцы верхних конечностей, хотя бы 
они и не упражнялись.

Медленный бег имеет таклсе большое 
значение для развития мышц тела. 
Вег отличается от быстрой X. тем, что 
сущ ествует момент, когда обе ноги не 
соприкасаются с землей, т. е. тело ви
сит в воздухе; для этого опорная нога 
разгибается из несколько согнутого в



колене положения с более значитель
ной силой; этим дается телу сильный 
толчок; таким образом бег представляет 
собою последовательный ряд прыжков. 
Чем быстрее бег, тем относительно 
дольше тело висит в воздухе. Бег, ко
нечно, в большей степени усиливает 
кровообращение и дыхание, чем X. 
Умеренный непродолжительный бег 
утомляет меньше, чем быстрая X. 
Наиболее выгодный бег 200—220 прыж
ков в минуту.

Значительного физического напря
жения требуют настоящие прыжки; 
тут имеется значительное напряжение 
не только мышц ног, но и мышц туло
вища, чтобы выпрямить спину. Прыжки 
относятся к сильным и в то лее время 
быстрым движениям, требуют быстро
го и значительного сосредоточивания 
внимания и потому являются сильны
ми, утомительными, тяяселыми упраж
нениями, особенно вредными в детском 
и юношеском возрасте. II. Кабанов.

Х о з а р ы ,  см. хазары.
Х о з р о й , см. Хосров.
Х о з я и н  (биолог.), см. паразиты, 

XXXI, 185 сл.
Х о з я й с т в е н н о е  б л а г о ,  см. благо 

хозяйственное.
Х о з я й с т в е н н ы й  с о ю з ,  см. Гер

мания, XIV, 197/98.
Х о з я й с т в о ,  см. экономика.
Х о й , гор. в персидск. пров. Азер- 

бейджан на пути Тавриз-Эрзерум, ок. 
25.000 жит., гл. обр. турков.

Х о н н а и д о , см. Иезо, XXII, 576.
Х о л д е н  (Голден), Ричард Бердон, 

см. X LVII, прил. био-библ. указ. совр. 
иностр. полит, деятел., 23.

Х о л е в а я  к и с л о т а ,  С24 Ею 0 5, пред
ставляет одну из валенейших кислот, 
содержащихся в лселчи. В желчи X. к. 
находится в виде щелочных' солей 
и входит в состав слолсных, соче
танных кислот: глико- и таурохоле- 
вой кислот (см. таурин). X . к. пред
ставляет бесцветные кристаллы, плав, 
при 197°. Растворяется трудно в воде, 
легко в горячем алкоголе и в ледяной 
уксусной кислоте. В алкогол. растворе 
[a] d =  около 36°. Способна соединяться 
со многими нерастворимыми в воде 
веществами и переводить их в раствор. 
С X. к. связан ряд других кислот; не
которые из них (1 и 2) сопровождают

X. к. в лселчи. Они отличаются от X. к. 
меньшим содержанием элементов во
ды или только кислорода. Кислоты 
эти следующие: 1) дезокси-Х. С24 П38 О*, 
2) лито-Х. С-и  Изо 0 3, 3) холетриеновая 
С'М Н3| 0 2, 4) холановая к. С31 Ню 0 2 (не 
содержит двойной связи).

Все эти кислоты одноосновные и мо
гут быть получены из X. к. Кислоты 
1, 2, 3 содержат соответственно 1, 2, 
3 двойных связи и 2, 1 и ни одного 
спиртового гидроксила. X. к. предста
вляет одноосновную триоксикислоту, 
производящуюся от холановой заменой 
3-х атомов водорода на 3 ОН. Строение 
углеродного скелета X. и прочихжелч
ных к. одинаково с строением холесте
рина, т. к. при окислении получающе
гося из холестерина, без изомериза
ции скелета, углеводорода псевдохоле- 
стана С27 Н48 образуется холановая 
кислота; недавно осуществлен обрат
ный переход от холановой к. к псевдо- 
холе стану. X. к. принадлелсит важ
ная физиологическая роль, т. к. щелоч
ные соли ее, эмульсируя жиры, способ
ствую т их омылению и усвоению. При 
этом имеет значение и способность 
X. к. переводить в водный раствор 
нерастворимые в воде вещества, в сту 
пая с  ними в соединения. Л. Д.

Х о л е п и т и а з ,  см. ж елчная колика.
Х о л е р а , иначе назыв. азиатской 

холерой, ведет свое происхолсдение 
из Азии. В Европе X. стала известна 
лишь около 100 лет назад. С незапа
мятных времен она была известна 
в Индии, в долине Ганга, а оттуда 
в виде эпидемий распространялась не
редко по всей Азии. В 1823 г. X. по
явилась в Астрахани; и с тех пор в 
Европе и Европейской России стали 
от времени до времени появляться 
эпидемии X. По быстроте распростра
нения и по количеству уносимых ею 
лсертв это заболевание всегда наводи
ло улсас на население. Иногда эпиде
мия X. так широко распространялась, 
что приобретала размеры пандемии, 
захватывая всю Европу, а иногда и 
другие страны. Так, в 1826 г. панде
мия X. захватила не только всю Евро
пу, но таклсе Америку и Австралию, 
при чем, переходя из страны в страну, 
она продоллсалась 11 лет; в 1846 г. 
пандемия обошла почти все государ



ства Европы, Азии и Америки и про
должалась около 17 лет; в 1864 г. были 
захвачены вся Европа, Америка, Я по
ния; эта пандемия продолжалась тоже 
около 11 лет, а пандемия, начавшаяся 
в 1883 г., в течение 13 лет обошла по
чти весь земной шар. И почти всегда 
все эти пандемии начинались со взры
ва в Индии, где X., в качестве отдель
ных заболеваний, йе прекращается ни
когда. Двилсется эпидемия главным об
разом по путям человеческих сношений, 
как по сухим, так в особенности по вод
ным. В одних случаях, появляясь в той 
или иной местности, в несколько дней 
захватывает сразу большое количе
ство лсертв, а затем сравнительно ско
ро прекращается; в других случаях 
эпидемия развивается медленно, а за
тем медленно и проходит; наконец, в не
которых случаях, быстро начавшись, 
медленно развивается и долго дер
жится. При быстром развитии эпидемии 
источником заражения обыкновенно 
является зараженная холерными бак
териями вода колодцев и рек; однако 
и различные сорта пищи, при массо
вом загрязнении их холерными бакте
риями, могут дать быстрое развитие 
эпидемии. При медленном развитии 
эпидемии такие общие источники за- 
раясения отсутствую т, и болезнь пере
дается от человека к человеку, глав
ным образом через испралснения боль
ных, содержащие холерные бактерии 
и попадающие при нечистоплотности 
с пищей или питьем в пищеваритель
ный канал. Прекращение эпидемии в 
данной местности зависит, во первых, от 
того, что холерные бактерии, вслед
ствие неблагоприятных для них условий 
(местности, климата, почвенных усло
вий и пр.), теряют свою заразитель
ность и „вырождаются“; во вторых, от 
того, что население приобретает не
восприимчивость к X. Последнее стоит 
в связи с тем, что холерные бактерии, 
попадая в желудочнокишечный канал 
человека, далеко не всегда вызывают 
заболевание; в очень многих случаях 
развивается какое-либо легкое желу
дочнокишечное заболевание, совсем не 
похолсее на X., или даже совсем не 
развивается никакого заболевания, 
а  мелсду тем таким путем приобре
тается невосприимчивость. Наконец,

на ход эпидемии особенно влияют са 
нитарные и экономические условия 
населения. Чем хуже санитарное со 
стояние местности, чем беднее и ску
ченнее население, тем сильнее разви
вается X.; наличность лее канализации 
(правильно поставленное удаление от
бросов), предохраняющей от загрязне
ния почвы и воды, наличность водо
провода (хорошая питьевая вода, сво
бодная от загрязнения) являются усло
виями, мало благоприятными для бы
строго развития и сильного распро
странения эпидемии. А на ряду с этим 
плохое питание, тяжелый, истощающий 
труд, плохие ясилищные условия, свя
занные с беднотой и скученностью на
селения, значительно понижают сопро
тивляемость населения и способствую т 
быстрому распространению эпидемии 
в такой среде. Вот почему в России 
эпидемии нередко развивались после 
голодовок, подготовлявших население 
к холерным заболеваниям; и вот по
чему в больших городах X. обыкно
венно в значительной степени щадит 
богатые кварталы и широко распро
страняется в бедных.

Возбудителем X. является открытая 
Кохом в 1883 г. бактерия, названная 
им холерным вибрионом. Вибрион имеет 
вид изогнутой палочки; он хорошо 
переносит ни зкую !0; влалсность благо
приятствует его развитию, а высыха
ние и солнечный свет быстро убивают 
его. В отсутствии лее света и высыха
ния вибрион молсет сохраниться очень 
долго, в течение 200 дней и более; 
очень долго он сохраняется в выгреб
ных ямах.

Вибрион, попавши в желудочно-ки
шечный канал человека, может, хотя 
далеко не всегда, вызвать заболевание 
X. Заболевание молсет быть очень раз
личной силы. В одних случаях (так 
называемая алгидная X.) быстро на
ступает смерть, в других заболевание 
молсет быть настолько легким, что 
лишь исследование испралснений на 
холерные вибрионы молсет решить во
прос, холерный ли это понос, или нет. 
Самыми тяжелыми случаями является 
сухая  X., когда никакого поноса нет, 
и болезнь заканчивается смертью в 
течение нескольких часов. К очень тя
желым случаям относится алгид-



ная  X :  быстро наступает общая
слабость, похолодание и посинение 
конечностей, скоро присоединяется 
рвота, иногда настолько частая, что 
получается как бы непрерывная рвота 
и очень часто обильный понос. Боль
ной, теряя много жидкости из орга
низма вследствие рвоты и поноса и не 
будучи в состоянии пить (выпитая 
ясидкость сейчас же вырывается), бы
стро худеет, обезвоживается, а такое 
обезвоживание организма улсе само по 
себе расстраивает все его функции, 
сильно расстраивается кровообраще
ние. конечности холодеют, развивается 
очень сильная слабость, и появляются 
очень мучительные судороги в ко
нечностях; во всем этом очень боль
шую роль играет обезвоживание 
организма, но главная причина та
кой неудерлсимой рвоты и поноса 
это—-ядовитые вещества, образующие
ся в кишечнике из холерных вибрио
нов; прелсде всего и сильнее всего эти 
ядовитые вещества (главным образом 
эндотоксины, образующиеся при распа
дении погибших в кишечнике холерных 
вибрионов) действуют на желудок, 
кишки и нервную систему и затем и 
на все остальные органы.

В таких случаях больной погибает 
в течение 1 — 5 дней. Однако, наблю
даются случаи алгидной X., при кото
рых после тяжелого состояния в тече
ние нескольких дней наступает улуч
шение, явления понемногу утихают, и 
в течение 3 — 10 дней больной выздо
равливает.

Менее тяжелые случаи называются 
холериной ; сначала развивается по
нос, затем присоединяется рвота, но 
то  и другое не в тяжелой форме; затем 
появляются небольшие судороги; так 
продолжается 1—2 дня; потом явления 
стихают, и больной выздоравливает. 
Но в других случаях X., начавшись лег
ко, в виде холерины, затем получает тя
желое течение, наступают явления ал
гидной X., и больной молсет погибнуть.

В некоторых случаях, особенно в на
чале и в конце эпидемии, болезнь ни
чем не отличается от простого поноса, 
и лишь исследование испражнений по
казывает, что это — X. Надо, однако, 
сказать, что по выздоровлении холер
н ы е вибрионы долго могут оставаться

в кишечнике и, следовательно, в ис- 
пралснениях, иногда даже около года; 
и замечательно то, что эти вибрионы 
обладают полной ядовитостью и, по
павши в пищеварительный тракт дру
гого человека, могут вызвать у  него 
самое тялселое холерное заболевание; 
в таких случаях, очевидно, организм 
стал настолько невосприимчивым (им
мунным) к X., что находящиеся в нем 
вибрионы для него уже не являются 
болезнетворными. Но мало этого; во 
время эпидемии у  многих здоровых 
людей, не хворавших X., находят в ис
пражнениях вполне ядовитых вибрио
нов. Таких людей, у  которых в испраж
нениях постоянно находят вибрионов, 
называют бациллоносителями. Они мо
гут быть источником заражения мно
гих лиц, и в таких случаях иногда бы
вает трудно установить, откуда произо
шло заражение.

Меры для борьбы с X. и для преду
преждения появления (профилактиче
ские меры), по сущ еству, преследуют 
две основные задачи; первая — укре
пить организм, повысить его сопроти
вляемость по отношению к холерным 
вибрионам, его иммунитет; вторая — 
устранить те условия, которые способ
ствую т заралсению холерными вибрио
нами.

Что касается первой задачи, то тут  
имеют значение все те мероприятия, 
которые создают гигиенические во всех 
отношениях жилищные условия, повы
шают и улучшают питание населения, 
устраняют те неблагоприятные лсиз- 
ненные условия, которые могут угне
тающим образом действовать на нерв
ную систему, на настроение духа. Вот 
почему во время холерных эпидемий 
в России многие земские санитарные 
учреждения первой своей задачей в 
борьбе с X. ставили не дезинфекцию, 
а устройство общественных столовых, 
чтобы поднять питание населения. Вы
полнение второй задачи состоит, во-пер
вых, в проведении самых разнообразных 
санитарных мероприятий, как устрой
ство канализации, водопроводов в целях 
снаблсения населения питьевой неза- 
раясенной водой, устройство обществен
ных бань, осушение болот и проч.; во 
вторых, в санитарном просвещении на
селения, чтобы население сознательно



относилось к основным правилам лич
ной гигиены, именно—к соблюдению 
чистоты и опрятности в домашнем 
бы ту, в общественных местах, в тор
говых заведениях, в общественных сто
ловых; и все это для того, чтобы зараза 
не попала в кишечник чрез загрязнен
ные руки и загрязненную пищу.

Наконец, сущ ествуют предохрани
тельные прививки от X., но они дале
ко не так действительны, как предо
хранительные прививки от оспы (см. 
вакцины); однако, все же среди приви
тых X. встречается значительно реже, 
чем у  непривитых, и протекает более 
благополучно.

Что касается лечения X., то никаких 
специальных средств не сущ ествует, 
и все лечение сводится к поддержа
нию сил больного; особенно же большое 
значение имеет, в виду сильного обез
воживания организма, введение в орга
низм (под кожу, в вены и пр.) больших 
количеств раствора поваренной соли.

Н. Кабанов.
Х о л е р и к , см. характер.
Х о л е р и н а , см. холера.
Х о л е с т е а т о м а ,  см. угиные болезни, 

XL1I, 577.
Х о л е с т е р и н ,  С27 Н4в О, является 

важнейшим представителем стеринов— 
сложных алкоголей, широко распро
страненных в лсивой природе в виде 
сложных эфиров. Содержится в раз
личных тканях и органах животных, в 
значительных количествах в желчных 
камнях, в мозгу (10°/осухой массы),внад- 
почечных лселезах и в лсиропоте овечьей 
шерсти (ланолин). Безводный X. пред
ставляет иглы с  темп. пл. 147,5° (с по- 
правк. 148,5°), оптически деятелен, 
[o]d — — 37,8°. С27 Нш 0  +  Н2 О—бесцвет
ные, блестящие, жирные на ощупь та
блицы. Нерастворим в воде, легко в 
хлороформе и эфире, труднее в алко
голе. Так как по растворимости схо
ден с  жирами, то часто бывает приме
шан к последним. Для X. известно 
много цветных реакций. X. содерлсит 
одну двойную связь и тетрацикличе- 
ский углеродный скелет. Разъяснение 
строения его представило громадные 
трудности и поглотило десятки лет 
труда выдающихся исследователей. 
Строение это однако и до сих пор в 
частностях еще не вполне установлено.

В е с ь м а  ваяш о, ч т о  бол ьш ая  ч а с т ь  у г л е 
р о д н о г о  ск е л е та  X . од и н а к ов а  с  т а к о 
вы м  лселчных к и сл о т  (см . холевая кис
лота). X . п р и н ад л ел ш т, в  в и д у  его  
ш и р ок ого  р а сп р о ст р а н е н и я  в лсивотном  
ц а р ст в е , бол ьш ая  ф и зи о л о ги ч е ск а я  рол ь, 
н о п ока  она не вп ол н е вы я сн ен а . И з
в е ст н о  тол ьк о , ч то  он  д е й с т в у е т  как 
а н т а го н и ст  п о отн ош ен и ю  к в ещ еств а м , 
вы зы ва ю щ и м  гем ол и з  (см.), н ап р, л ец и 
т и н у , д и ги то н и н у , я д а м  зм ей  (кобр ы ) 
и  пр . С д и ги тон и н ом  X . о б р а з у е т  к р и 
ст а л л и ч е ск о е  со е д и н е н и е , ч ем  п ол ь 
з у ю т с я  дл я  к ол и ч еств ен н ого  оп р е д е л е 
ния  X . X . с п о с о б с т в у е т  р о с т у  о п у х о 
л ей  и, п о н ек отор ы м  а в тор а м , н акоп л е
ние X . с  в о з р а ст о м  с п о с о б с т в у е т  р а з 
в и ти ю  р а к о в ы х  о п у х о л е й . С д р у г о й  
ст о р о н ы , е с т ь  у к а за н и я , ч т о  X . з а д е р 
ж и в а е т  р о с т  м ол од ы х  лсивотны х.

Н. Д.
Х о л е ц и с т и т ,  см . ж елчная колика.
Х о л з у н с к и е  Б е л к и , см . Алтай, 

II, 294.
Х о л и н , CsHisNO, (сгткалин, били- 

нейрин), г и д р а т  о к и си  тр и м е т и л о к с - 
эти л ам м он и я  (СН 3)3 N  С Н , СН2 ОН.
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В ы д ел ен  в п ер в ы е  и з  ж ел чи  (о т с ю д а  
н азван и е). В е с ь м а  р а сп р о ст р а н е н  как 
в лсивотны х, г д е  в с т р е ч а е т с я  во  в с е х  
о р г а н а х  и тк ан ях , х о т я  в  н ебол ьш и х  
к о л и ч е ст в а х , та к  и  в р а ст е н и я х ; в  б о 
л ее  зн ачи тел . к о л и ч е ст в а х  он  н а х о 
д и т с я  в  н а д п оч еч н ы х  лселезах. X . со - 
д ер я си тся  в  р а ст е н и я х  и  л сивотны х ч а 
с т ь ю  в св о б о д н о м  в и д е , ч а с т ь ю  в х о д я  
в  с о с т а в  л ец и ти н ов  (см.)-, в р а с т е н и я х  
и н о гд а  в  в и д е  гл ю к о зи д о в , напр, си - 
н ап и н а  в се м е н а х  бел ой  гор ч и ц ы , 
Сзо Н,2 N 2 S2 O i5. П ол у ч ен  си н т е т и ч е с к и  
н еск ол ьк и м и  сп о со б а м и . С и р оп ооб р а зен . 
С и л ьн ое осн ова н и е , п р и т я ги в а е т  у г л е 
к и с л о т у  и з  в о з д у х а . С ол и  с  к и сл ота м и  
кр и ста л л и чн ы , но р а сп л ы в а ю т ся  на 
в о з д у х е . К ом п л ек сн ы е сол и : х л ор оп л а - 
ти н а т , х л о р а у р а т  и  д р .— х а р а к тер н ы , 
х о р о ш о  к р и ст а л л и зу ю т ся  и и м ею т  
оп ред ел ен н ы е т . пл. X . ср а в н и тел ьн о  
м ал о я д ов и т . П онилсает к р овя н ое  д а в л е 
ни е (а н т а г о н и ст  а д р ен а л и н а ). К ак сп и р т , 
д а е т  слолсные эф и ры ; н апр., у к с у с н ы й  
эф и р  е г о — од н о  и з  ак ти в н ы х  н ачал  с п о 
ры н ьи : о сл а б л я е т  м у с к у л а т у р у  се р д ц а  
и  в о з б у ж д а е т  п е р и ст а л ь т и к у  киш ек.



С X . св я за н ы  н е к о то р ы е  д р у г и е  о с н о 
ван ия: нейрин  (см .) и  мускарин. Му
скарин (СНз)з N  СН2 СОН в ы д ел ен  и з  

I
ОН

мухомора и найден также в гнилой 
наваге. В 100 гр. сырых мухоморов со
держатся 18,8 мгр. мускарина. Муска
рин—очень сильный яд, действующий 
на нервы сердца. Антидот его атропин. 
Синтетически полученный альдегид, 
отвечающий X. вышеприведенной фор
мулы, оказался не тождественным с 
природным мускарином ни по свой
ствам солей, ни по физиологическому 
действию. К X. примыкает, кроме того, 
бетаин (см.), как ангидрид отвечаю
щей ему кислоты, (СН3)а N СН2 — СО.

Но бетаин играет в живой природе со
вершенно отличную роль по сравне
нию с X., не ядовит и близко генети
чески с  ним не связан. Я. Д.

Х о п п  (Hall), Стенли амер. психолог 
и педагог (1846—1924). Начав свою ака
демическую деятельность в 70-ых го
дах профессором Гарвардского универ
ситета, он познакомился с  лекциями
В. Вундта по физиологической психо
логии и приехал к нему учиться. Здесь 
он слушал также Гельмгольтца, Дюбуа- 
Реймона и др. естествоиспытателей, 
которые оказали большое влияние на 
его мировоззрение. По возвращении 
в Америку в 1881 г., он отдался раз
работке педагогической психологии 
точными естественно-научными мето
дами, с  которыми он познакомился 
у  Вундта. Сначала X. преподавал в 
Балтиморе, затем перешел профессо
ром и президентом в новый Clark- 
University (в Устере, шт. М ассачусетс), 
с  которым связана вся дальнейшая 
исследовательская и организаторская 
деятельность этого неутомимого пио
нера в области педологии (изучения 
ребенка), имеющей в нем своего осно- 
вопололшика, педагогической психоло
гии и педагогики. Здесь руководил он 
первоклассным педологическим инсти
тутом мирового значения— Child era’s 
Institute при Кларкском университете, 
основал влиятельный периодический 
орган „The Pedagogical Seminary“, со
действовал созданию в 1893 г. „National

Association for the Study of Children“. 
Педагогическое двиясение, созданное 
X., особенно „Child-Study“ , широко 
распространилось в Америке и оказало 
значительное влияние на постановку 
педагогики и на школьное дело. Глав
ным недостатком современного строя 
воспитания, по мнению X., является 
слишком большая „схолиоцентрич- 
ность“, между тем как оно должно 
быть „педоцентричным“. Не дети с у 
щ ествуют для школы, а школа для 
детей. Вся педагогика доллсна быть 
основана на исследовании учащихся, и 
это исследование доллсно проводиться 
методами научными, точными, среди 
которых особенно им пропагандируется 
метод опроса (анкеты), встретивший, 
однако, веские возражения со стороны 
видного немещсо-американского психо
лога Мюнстерберга. На ряду с другим 
выдающимся американским педагогом, 
Длс. Дыои (Dewey), X. сказал свое 
слово в области трудовой школы, са
моуправления, „формального образова
ния“ , „производственной школы“ и т. п.

О с н о в н ы е  р а б о т ы :  BThe Contents of Children’s 
Minds on Entering School“ (1883), „Adolescence“ (1904), 
„Youth. Its education, regimen and hygiene" (2-oo изд. 
1907), „Aspects of Child Life and Education" (1907), 
„Educational problems“ (2 тома, 1911), „Founders of 
modern psychology“ (1912), „Jesus, the Christ, in the 
light of psycliolgy" (2 тома, 1917, нов. изд. 1923), 
„Senescence, the last half of life“ (1922). „Life and 
confessions o f a psychologist“ (1923). На русский яз. 
из сочинений частично переведено—„Собрание ста
тей по педологии и педагогике“ (1912), и брошюра 
„ Педагогия детского сада“ (1920). р  В е б е р .

Х о л л , Чарльз, англ, социалист, см. 
Г о л л .  С р . X L I, ч. I, 181/82.

Х о л т  (по - польски Chelm), б. губ. 
город Холмской г. (до 1912 г. уездн. 
гор. Люблинской губ.), ныне в Люблин
ском воеводстве (Польша); лежит на 
р. Угерке, притоке 3. Буга; ж. д. соеди
нен с Брест - Литовском (две колеи), 
Люблином и Ковелем (одна колея). 
Насел. 22.000 чел., евреи (до 58%). по
ляки (30°/о) и русские (18°/о). Промышлен
ное и торговое значение города не ве
лико. Имеются механические фабрики, 
пивоваренные заводы, мельницы. Т ор
говля скотом и хлебом. X. один из 
наиболее древних славянских городов. 
Д о XVII в. процветал. Казачьи войны 
привели X. в упадок; лишь с XIX ст. 
он снова начинает развиваться, осо
бенно после постройки лс. д. В миро- 

| вую войну играл важную роль, защи-





Д . Ходовецкий (1 7 2 6  —  1801.)

Иллюстрации к „В ертеру“ Гёте. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ „ГРАН АТ“ .



хцая подступы к Б ресту и второй ли
нии польских крепостей.

Х о л м , уездн. гор. Псковской губ., 
при впадении р. Куньи в Ловать, на 
шоссе Ст. Р усса  — Торопец, 5.484 жит. 
(1926). Почти все сплошь—деревянные 
постройки. Промышленность отсут
ствует. Население крестьянствует (зе
мледелие, огородничество). Осн. еще 
в XI ст. и числился в числе новгород
ских земель, в конце XVIII в. сделан 
уездн. гор. Псковской губ.

Х о л т к б е р г , Вернер, финляндский 
художн., см. XL1II, 744.

Х о л м о г о р с к а я  п о р о д а  крупного 
рогатого скота, см. скотоводство, 
XXXIX, 394,

Х о л и я о г о р ы , пос. гор. типа Архан
гельск. губ. и у., прежде (до 1925 г.) уезд 
ный город в 70 в. от Архангельска, на ле
вом берегу рукава Сев. Двины—Холмо
горки, среди обширных заливных лугов. 
Жит. 965 (1926), занимающихся гл. обр. 
скотоводством и отчасти землепаше
ством. Одно из древних торговых по
селений (Колмогоры), до 1471 г. при- 
надлежал Новгороду. В XVI ст. X . был 
сделан городом, и здесь были выстрое
ны англичанами торговые учреждения 
и канатный завод. С .построением А р
хангельска (1585) значение X. совер
шенно упало. В 1707 г. X. были сде
ланы посадом, а в 1780 г. уездн. гор. 
X .—родина М. В. Ломоносова.

Х о п м с к а я  г у б е р н и я , см. Холм- 
ская Русь.

Х о п м с к а я  Р у с ь ,  иначе Забужье, 
Забужская Р усь, исторически охваты
вала, примерно, территорию мазовец- 
кого у. б. Ломжинской губ., августовск. 
у. б. Сувалкской губ., б. губ. Седлец- 
зсую, Люблинскую и часть б. Галиции 
(Червонной Руси). С полов. XI в. в X. Р. 
выделяется ряд областных княжеств: 
Люблинское, Брестское, Червенское, 
Перемышльское и др. Усилившееся Га- 
лицкое княжество поглотило большую 
часть Холмщины. В 1240 г. по ней 
прошло татарское разорение. В осста
новил и вновь заселил ее Даниил Ро
манович Галицкий. По смерти его (1264) 
X. Р. дробится на уделы, а с полов. 
XIV в. делается добычей соседей. 
В 1366 г. Холмско-белзский удел за 
хватывает Казимир Великий; юго-вост. 
часть Холмщины попадает в руки

Литвы. Со времени польско-литовск. 
династии, унии 1386 г. X. Р. подвер
гается длительному национальному и 
религиозному влиянию Польши, кото
рое усиливается после политич. унии 
1569 г. и особенно после брестской 
церковн. унии 1596 г. Большую роль 
сыграло при этом превосходство поль
ской культуры над русской. Польские 
разделы конца XVIII в. бросают X. Р. 
по частям в руки Австрии и России, 
пока постановлением Венского кон
гресса  X. Р. не вошла в состав ново
образованного под русской властью 
Царства Польского (1815). Два поль
ских восстания 1831 и 1863 гг. сопро
вождались усиленной р уси ф и к атор 
ской политикой правительства, не
смотря на незначительный процент 
русского и православного населения 
в крае. Особенно последовательным 
проводником этой политики был (в 1864— 
66 гг.) директор правительственн. ко
миссии внутр. и духовн. дел Царства 
Польского кн. В. К. Черкасский (дея
тель по освобождению крестьян), а 
после него — обер - прокурор синода 
гр. Д. А. Толстой. При помощи не 
всегда удачно избранных орудий из 
среды духовенства, русское прави
тельство вводило принудительным пу
тем православие, вызвав даже беспо
рядки среди униатского населения 
(1874), а в 1875 г. последовало, якобы 
по желанию населения, окончат, „при
соединение" униатов к православию. 
Д о самого последнего времени (нач. 
X X  в.) проводилась эта насильствен
ная политика (знаменитый холмский 
архиепископ Евлогий). В 1912 г. искус
ственно создана была даже Холмская 
губерния  с  выделением ее из состава 
бывш. Царства Польского. В новую 
губернию были включены части Люб
линской (см.) и Седлецкой губ. (см.), 
составившие территорию в 13.500 кв. км. 
с 1.087,8 тыс. жит. (1914), в т. ч. 148,1 т. 
гор. насел. Ныне X. Р. входит в состав 
Речи Посполитой, и национально-рели
гиозная политика получила обратную 
окраску.

Х о л м с к и й , Даниил Дмитриевич, 
князь, потомок тверских князей, боя
рин и выдающийся воевода Ивана III. 
В 1468 г. был воеводой в Муроме, где 
приобрел известность удачными дей-



ствиями против татар. X . принимал 
ближайшее участие в походе Ивана III 
на Новгород в 1471 г. Действуя на 
новгородской земле как на неприя
тельской территории, X. обратил в пе
пел г. Р у ссу  и разбил новгородские 
пешие части, шедшие на москвичей 
в надежде захватить их врасплох. Осо
бенно прославился X. победой на р. Ше- 
лони над сорокатысячным отрядом 
новгородцев. Столь лее счастливо дей
ствовал X. в Пскове в 1473 г., где ему 
удалось принудить магистра Ливон
ского и епископа Дерптского продол
жить выгодный для псковичей мир 
(первого на 25 лет и второго на 30). 
По этому миру немцы обязались не 
вторгаться в псковские земли, давать 
свободный пропуск псковским купцам 
и не пропускать в Россию  из Ливонии 
ни пива, ни меда. За этот договор X. 
был пожалован в бояре. Несмотря на 
крупные услуги, оказанные им вели
кому князю, X. был арестован и заклю
чен в тюрьму, обвиненный в преступ
ных замыслах на бегство. Дав клят
венную грамоту Ивану III „быть ему 
верным до конца жизни и не искать 
слулсбы в иных землях“ , X. был про
щен князем по настоятельным прось
бам митрополита и епископов и под 
поручительство влиятельных бояр, 
внесших в казну две тысячи рублей. 
В 1477 г. X. принимал участие в по
ходе Ивана III на Новгород и прину
дил город к сдаче, а еще через десять 
лет руководил осадой Казани, взятой 
им в 1487 г. и переданной русскому 
ставленнику Магомет Аминю. Ум. 
в 1493 г. Е. С.

Х о п м с н и й  у е з д ,  до 1912 г. с.-в. 
часть Люблинской г., после этого, до 
отхода к Польше—уезд одноименной 
губ.; 2.139 кв. км., с  нас. в 1914 г. 
194,3 тыс. чел. (украинцы, евреи, поля
ки; поляки—католики, украинцы—униа
ты и православные). Всхолмленная низ
менность, орошаемая 3. Бугом. Почва— 
плодородный суглинок, местами бога
тая лессовая почва. Более половины 
земли распахана; по рекам много сено
косов (до 30.000 дес.); леса лиственные; 
на холмах боры занимают 36 тыс. 
дес. Главная масса земли принадле
жала крестьянам. Сеют лен и коноплю 
(на семя и на волокно), картофель,

пшеницу, свекловицу. Урожаи значи
тельны и вполне обеспечивают населе
ние. Промышленность развита слабо, 
гл. обр. представлена кустарная (гон
чарные изделия, части деревенских 
экипажей). С 1918 г. уезд  вошел вме
сте со всей Холмской губ. в состав 
Польши (Люблинское воеводство).

Б. А.
Х о п т с к и й  у е з д ,  в вост. части 

Псковской губ., граничит с  Новгородск. 
и Тверск. гг. Площ. 6.502 кв. км., на
селение 109.016 жит. (великороссы, бело
русы, эсты, латыши), в т. ч. 5.484 город- 
ск. нас. (1926). Восток и ю.-в. заполнены 
отрогами Валдая. Поверхн. обильно оро
шена озерами (до 100), покрыта обшир
ными болотами (самое значительное 
Полисто) и пересечена Ловатыо с 
притоками: Б. Смотой, Куньей, Т у- 
дером, Локней, Сенажатом, Вицей, Ли- 
жанкой и пр., а таклсе pp. Велькотою 
и Полистыо. Течение Ловати порожи
сто, благодаря чему сплав затруднен. 
Почва мало плодородна— глины, в лолс- 
бинах песок; неудобных земель — 10°/о. 
Леса, хвойные и смешанные, зани
мают Vj всей площади. Население со
средоточено в 2.700 населенных пунк
тах; плотность 17 чел. на 1 кв. км. 
Земля—до 70% в руках крестьян. Глав
ное занятие — земледелие. Сеют рожь, 
овес, ячмень, лен. Хлеба не хватает. 
Болотистые пространства осуш аются 
(далее крестьянами) и превращаются 
в луга. Система сел.-хоз. крайне при
митивна. Скота немного, однако среди 
него много молочного. Латыши имеют 
значительные огороды. Фаб.-зав. про
мышленность не развита; имеется ку 
старная промышленность (изделия из 
ореха, части экипажей, корзины, а по 
берегам Ловати—судостроение). Б. А.

Х о л о д и л ь н ы е  м а ш и н ы  к 
у с т р о й с т в а .  Задача холодильной 
техники заключается в отнятии тепла у  
тела, температура которого ни лее тем
пературы окрулсающей среды. Д ей
ствительно, если надлелсит охлаждать 
холодный склад или холодильную ка
меру, то вся задача сводится к под- 
дерлсанию в камере более низкой тем
пературы, чем у  окрулсающей среды, и 
в непрерывном отводе проникающего 
в камеру тепла. Если производится 
лед, то прежде всего надлелсит пони



зить температуру воды до температу
ры замерзания (0°) и затем отнять при 
постоянной температуре всю скрытую 
теплоту таяния льда. Если произво
дится сжижение воздуха или других 
трудно конденсируемых газов (см. ни
же), то задача сводится к отнятию 
скрытой теплоты парообразования при 
очень низкой температуре.

Первый основной закон термодина
мики—закон сохранения энергии—го
ворит, что тепло есть одна из форм 
энергии. Мы можем превращать энер
гию из одной ее формы в другую , но 
уничтожить ее мы не в состоянии. Так 
как при процессе охлаждения нот цели 
превращать тепло в иную форму энер
гии, то не остается иного выхода, как 
передать отнятое тепло какому либо 
другом у телу. Таким телом, вообще 
говоря, может быть окрулсающая среда, 
и практически мы выбираем такое 
тело, которое оказывается наиболее 
удобным для этой цели; обычно при
меняют воду, которую называют в этом 
случае охлаждающей водой. Однако, 
окрулсающая среда имеет более высо
кую температуру, чем тело, у  которого 
отнимается тепло, и потому перед хо
лодильной техникой встает задача от
нять у  этого холодного тела тепло и 
передать его другому телу, имеющему 
более высокую температуру. Спраши
вается, каким же образом этого достиг
нуть? Практика показывает, что такой 
переход тепла не может происходить 
сам  собой, что для этого требуются 
специальные устройства, которые, в 
свою  очередь, требуют значительной 
затраты работы или тепла. Ответ на 
этот вопрос мы находим во втором 
основном законе термодинамики, кото
рый с  помощью понятия об энтропии 
может быть сформулирован в таком ви
де: в природе невозможны процессы, ко
торые могли бы вызвать уменьшение 
•общей суммы энтропии всех участвую 
щих в процессе тел, и что, наоборот, 
в природе возможны лишь такие про
цессы, в которых общая сумма энтро
пии всех участвующ их в процессе тел 
растет или, в лучшем случае, остается 
неизменной (ср. теплота).

Процессы охлаждения — такие про
цессы, в которых энтропия умень
шается. Если тепло отнимается у  хо

лодного тела и сообщается более т е 
плому, то уменьшение энтропии перво
го будет больше увеличения энтропии 
второго. Такой процесс возможен лишь 
в том случае, если будет введен неко
торый вспомогательный процесс, и 
этот последний должен быть таким 
при котором энтропия возрастает, ибо 
уменьшение энтропии в целом невоз
можно. Мы имеем здесь тот общий 
признак, по которому для достижения 
охлаждения пригодны все те процессы, 
которые протекают с увеличением 
энтропии, при чем увеличение энтро
пии при отдаче тепла должно быть по 
меньшей мере так лее велико, как и 
уменьшение энтропии при процессе 
охлаждения. Отсюда легко вычисляет
ся та минимальная работа, которую 
надо затратить, чтобы выполнить по
ставленную задачу. Это есть та рабо
та, которая может точно уравновесить 
уменьшение энтропии, вызванное про
цессом охлаждения, ибо баланс энтро
пии говорит, что сумма изменений 
энтропии в идеальном случае должна, 
быть равна нулю. Действительно, если 
бы мы могли количество тепла Q0, от
нятое при температуре Т0, отдать окру
жающей среде при температуре Т >  Т0, 
то уменьшение энтропии в первом сл у
чае было бы — 4Si =  ^r-, а увеличение 
ее во втором случае +  AS3 =  , при
чем AS3 по абсолютной величине было 
бы меньше AS1; так как Т > Т 0. Умень
шение энтропии было бы при этом:

AS =  ASl - A S s =  0 , ( - i - 4 - ) .

Так как такое уменьшение энтропии 
невозможно, то, очевидно, для переноса 
тепла необходима затрата работы AL, 
которая увеличит энтропию окружаю
щей среды на величину AS — или 
несколько большую, т. е.

AS =  -— ^  Qo (  т -  -  -Т - )  ,

откуда вычисляется та минимальная 
работа AL, которую необходимо затра
тить для переноса тепла с  низшего на 
высший температурный уровень:

A L = :Q o( - £ - ‘ ) = Q o- ^ - .



Из этого выражения видно, что затра
та работы при таком переносе тепла 
прямо пропорциональна разности тем
ператур обоих источников тепла и что 
в практике надо стремиться к возмож
ному уменьшению этой разницы, так как 
каждый лишний градус понижения тем
пературы Т0 покупается ценой излиш
ней затраты механической работы.

Характеристикой экономичности ра
боты X. м. служит отношение получен
ного холода Qo к затраченной работе 
AL, которое называют коэффициентом 
холодопроизводительности машины

  Q o   Т р  
0 A L  T — Т , '

На ряду с  коэффициентом холодо
производительности машины е0 опреде
ляют таклсе удельную холодопроизво- 
дительность К в калориях на 1 л. с. ч.

К =  632. е0.
Обычная схема паровой компрессионной X. м. 

представлена на фиг. 1. Компрессор засасывает 
пары холодильного агента из рефрижератора (испа
рителя) V и нагнетает их в копдепсатор К, где про

изводится их ожижение под давлением, величина 
которого зависит от температуры охлаждающей 
воды. Необходимый для осуществления идеального 
цикла Карно (см. цикл Карно) расширительный 
цилиндр в действительной машине отсутствует и за
меняется простым регулирующим вентилем R, уста
навливаемым на трубопроводе, соединяющем конден
сатор с  рефрижератором; в регулирующем вентиле 
производится дросселирование (понижение давле
ния) рабочего тела до давления в испарителе, от
вечающего требуемой температуре испарения, при 
чем во время дросселирования часть жидкости испа
ряется. В испарителе, за счет испарения холодиль
ного агента, производится охлаждение незамерзаю
щего раствора (хлористого натрия, хлористой магне
зии, хлористого кальция), в конденсаторе, наоборот, 
производится отдача тепла охлождающей воде. За
мена расширительного цилиндра регулирующим вен
тилем, вызванная практической невозможностью вы
полнения расширительного цилиндра из-за незначи
тельности его размеров, является сознательным

уклонением от цикла Карно, приводящим в итоге 
к некоторому попнжению коэффициента холодопро- 
изводительпооти машины е0. -

Идеальный процесс паровой компрессионпой X. м. 
изображается в тепловой Т—S диаграмме в виде 
прямоугольника 1 — 2— 3 — 4 (фиг. 2) между погра

ничными кривыми, ограниченного

AL в тепловых единицах, отнесенную к 1 кгр. холо
дильного агента (большею частью аммиака — NIK, 
углекислоты — С03 или сернистого ангидрида — S03), 
площадь 1— 4 — 4' — 1' — холодопроизводительность 
Оо 1 кгр. холодильного агента, площадь 1 '—2—3—4 ', 
равная сумме площадей 1—4—4 '—1' и 1—2—3—4— 
количество тепла Q, отданное 1 кгр. холодиль
ного агента охлаждающей воде в конденсаторе. 
Коэффициент холодопроизводительности машины

Т0  площ. 1 — 4 — 4 ' — 1'
£0 Т — Тв илощ. 1 — 2— 3 — 1 *

С точки зрения теории, процесс будет наивыгодней
шим, если он весь протекает в области насыщения, 
так как в этом случае мы имеем настоящий цикл 
Карно. Коэффициент холодопроизводительности та
кого цикла е0 зависит исключительно от температур 
Т и Т0 (фиг. 3), в пределах которых совершается

Фиг. 1.



процесс, и совершенно не завиопт от природы рабо
чего тела. Но лишь только мы вводим в действи
тельной машине d m o c to  расширительного цилиндра 
(регулирующий вентиль, картина сразу меняется, 
цикл Карпо перестает существовать, и коэффициент 
холодопронзводительносги процесса е начинает за
висеть от природы рабочего тела. Вместо расшире
ния по адиабате 3 — 4 в расширительном цилиндре, 
мы имеем дроссельный процесс в регулирующем 
вентиле по линии 3 — 5 (i =r const.) (фиг. 4). Помимо 
потери работы ALe, которую совершил бы расшири

тельный цилиндр, мы имеем еще

Т  потерю холода, выраженную пло
щадью 4 — 6 — 6 '— 4', так как по
лезная работа расширительного ци
линдра отдается теперь холодиль
ному агенту в виде тепла и потому

уменьшает его холодопроизводительпость. Если пре
небречь работой жидкости в расширительном цилиндре, 
т. е. членом А . (Р — Р0) . V ', то с достаточной для 
практики точностью (за исключением углекислоты) 
мы можем в дальнейшем потерю работы от замены 
расширительного цилиндра регулирующим вентилем 
измерять площадью 3 — 4 — 6. В результате замены 
■расширительного цилиндра регулирующим вентилем 
холодопроизводительпость Q,, уменьшилась на вели
чину площади 4 — б — 5' — 4' и измеряется площадью 
1' — 1— б — 5', затрата же работы ЛЬ увеличилась на 
величину площади 3 — 4 — 6 (равпой 4 — б — 5' — 4') 
и измеряется площадью 1 — 2 — 3 — 6 — 1, коэффи
циент же холодопронзводительности процесса с ре
гулирующим вентилем

_  Оо __  площ. 1' — 1 — 5 — б'
ЛЬ площ. 1 -  -  2 — 3 — 6 — 1 *

При наличии расширительного цилиндра мы могли бы 
иметь

_  O o - f  ЛЬе £q -------------- ,
ЛЬ — АЬС

А Ье — работа расширительного цилиндра, выражен
ная на фиг. 4 площадью 3 — 4 — 6.

Потеря, вызываемая регулирующим вентилем, будет

с =  -£° ~ е =  —  (1 +  —) ,
г„ A L \  г „ )

Т„ ЛЬе Т
а принимая е0= -------------, имеем С =  . — .

Т - Т 0 ЛЬ Т0

Очевидно, что характер протекания нижней по- 
грапичпой кривой имеет сильное влияние на размер 
площади 3 — 4 — 6, т. е. па величину потери С от 
замены расширительного цилиндра регулирующим 
вептилем; чем круче протекает нижняя пограничная 
кривая, тем слабее будет сказываться вредное влия
ние регулирующего вентиля и, наоборот, чем по- 
ложе протекание этой кривой, тем ощутительнее 
будет потеря в нем. Очевидно, что потеря в регули
рующем вентиле в процентном отношении будет тем 
меньше, чем мопыио будет отношение площадей 
3 — 4 — 6 и 1 — 2 — 3 — 6 — 1, т. е., другими словами, 
величина этой потерн зависит от теплоты парообра
зования холодильного агента. При одинаковом ха
рактере протекания нижней пограничной кривой, 
применение холодильного агента с большей тепло
той парообразования было бы наиболее выгодным. 
Аммиак и сернистый ангидрид в этом смысле можно 
считать почти равноценными: теплота парообразова
ния аммиака приблизительно в три раза превосхо
дит теплоту парообразования сернистого ангидрида, 
но зато почти во столько же раз теплосодержание 
жидкого аммиака больше теплосодержания жидкого 
сернистого ангидрида. Приблизительное равенство,

q
при одинаковых температурах, отношепий —  (где q —

г
теплота жидкости, а г — теплота парообразования) 
для аммиака и сернистого ангидрида является при
чиной того, что относительная потеря в регулирую
щем вентиле для аммиачных и сернистых машин 
оказывается при одних и тех лее условиях работы 
почти одинаковой (в зависимости от температур 
£== 0,04 — 0,06). Для углекислоты условия склады
ваются чрезвычайно неблагоприятно (С =  0,16 — 0,40), 
так как вследствие приближения в критической точке 
теплота парообразования становится очепь небольшой, 
теплота же жидкости растет при этом очень быстро, 

q
и отношение ~  становится чрезвычайно невыгодным.
13ороться с  этим явлением можно лишь путем пере

охлаждения жидкости, которое в 
работе углекислотпых машин иг
рает поэтому весьма важную роль. 
При наличии переохлаждения, точ
ка 3 (фиг. 5) переходит в положе
ние 3' по линии постоянного да
вления, практически совпадающей 
с  нижней пограничной кривой, и 
процесс мятия в регулирующем 
вентиле изображается кривой по-

Фиг. б.

стоянного теплосодержания 3, — 5, (i =  const.). При 
той же затрате работы АЬ, выражаемой площадью



компрессором сухого насыщенного пара (работа 
с перегревом), для аммиачной и сернистой машины 
невыгоден, так как при этом относительное увели
чение холодоироизводнтельнооти оказывается мень
шим по сравнению о соответствующим увеличением
затраты работы, т. е. (фиг. 7) ■ д • Прак
тика, однако, показывает, что работа с перегре
вом дает выигрыш в абсолютной и удельной холо- 
допроизводительнооти машины в 15 — 18%,; объ
яснение этого кажущегося противоречия теории 
с практикой надо искать прежде всего в ослабле
нии вредного влияния теплообмена пара со стен
ками цилиндра и в уменьшении потерь холода 
во всасывающем трубопроводе при сухом ходе. 
Несмотря на большую разницу температур в ци
линдре компрессора при сухом ходе, благодаря не
сравненно худшей теплопроводности сухого и перегре
того пара, теплообмен между холодильным агентом 
и стенками цилиндра происходит далеко не так ин
тенсивно, как при нлажном паре. Короче говоря, мы 
имеем при сухом ходе в аммиачных и сернистых 
машинах худший идеальный коэффициент холодо- 
пронзподительности, но в действительности боль
шее к нему приближение, и в конечном счете сухой 
процесс оказывается выгоднее влажного.

В углекнслотных машинах работа с  перегревом 
н с точки зрения теории является более выгодной,, 
так как, с одной стороны, благодаря очень значи
тельной в этих машинах потере от замоны расшири
тельного цилнпдра регулирующим вентилем, а с дру
гой стороны, благодаря очень пологому протеканию 
изобар (р =  const.) в области перегрева,—относитель
ное увеличение холодопроизводительпостн оказы
вается большим по сравнению с  соответствующим.

увеличением затраты работы, т. е.

т  ТлТГ>  AL ((,1ИГ' 8)' При вибо1,е
холодильного агепта, кроме тех 
свойств его, о которых говори
лось выше, практически необходимо- 
также принять во внимание т о

Фиг. 8.

давления и те объемы, в пределах которых работает 
та или иная машина. Если наинизшую границу тем
пературы в испарителе принять— 20°С, то абсолют
ные давления в испарителе будут (фиг. 9): для. 
S()a — 0,65 кгр./см.2, для NH3 — 1,94 кгр./см.2 и для. 
С0а — 20,8 кгр./см.2. При нанвысшей температуре кон
денсации -Ь80°С, получаются соответственно следую
щие давления в конденсаторе: для S0a — 4,67 кгр./см.2, 
для NH3 — 11,9 кгр./см.2, для СОа — 73,1 кгр./см А  
Приходится отметить, что в нормальных условиях 
работы аммиачной машины даплепне NH3 изменяется 
в пределах от 1,9 до 12 абс. атм., т. е. не выходит 
за пределы тех обычных давлений, с которыми при
ходится иметь дело в паровых машинах. Сернистые 
машины работают при значительно более низких да
влениях, и при температуре испарения пиже — 10°С 
давление в испарителе оказывается ниже атмоофор-

1— 2 — 3— 6 — 1, получается выигрыш холодопроиз- 
водитсльпости в виде площади иод прямой 5 — 5,. 
Если в аммиачных и сернистых машинах, в случае 
работы с  переохлаждепием, мы с  достаточной точ
ностью могли характеризовать состояние холодиль
ного агента перед регулирующим вентилем точкой 3,, 
лежащей на нижней пограничной кривой, то для угле

кислоты это состояние характери
зуется точкой 3,, лежащей па ли
нии 3 — 3, постоянного давления, 
заметно уклоняющейся влево от 
нижней пограничной кривой (фиг. 6). 
Отсюда видно, какое большое зна
чение имеет переохлаждение в угле-

Фиг. 0.

кислотной машине, пследствие большого теплосодер
жания сконденсированной жидкости при приближе
нии к критической точке. При наличии достаточного 
количества холодной поды экономичность работы 
углскнслотной машины может быть повышена на
столько значительно, что ее коэффициент холодо- 
производительнооти е будет лишь незначительно 

уступать коэффициентам холодо- 
производительности аммиачной или 
сернистой машин.

С точки зрения теории, переход 
к сухому ходу, т. е. к засасыванию



и ого. Это последпее обстоятельство может привести 
к засасыванию воздуха в систему, к понижению 
холодопроизводительности машины, а при наличии 
влаги в воздухе — к образованию серной кислоты, 
разрушающей машину, почему применение серни
стых машин не молсет быть рекомендовано в тех 
случаях, когда необходимо пониясение температур 
испарения ниже— 10°С. Углекислотные машины рабо-

А т  м.

тают при давлениях, значительно превосходящих те 
давления, при которых работают аммиачные и сер
нистые машины, почему потеря холодильного агента 
в атмосферу оказывается у них значительно большей.

Холодопроизводительность машины на 1 метр.3 
описанного поршнем объема определяется отпоше- 

Оопнем ~\t~7F » гдо 'V  — удельный объем сухого пасм- "о
щепного пара. Опа неодинакова для различных хо- 
лодильпых агентов и, кроме того, зависит от темпе
ратур испарения, конденсации и переохлаждения хо
лодильного агента. При „нормальных" температурах 
испарения — tO°C, конденсации -}- 25°С и переохла
жден ил-|-12°С она составляет: для NII3— 675 кал./м.я, 
для S02 — 258 кал./м.я и для С0Э — 8.500 кал./м.8;
обратное отпошение определяет собою размеры 

V o
компрессоров. Если объем углекпслотного компрес
сора принять за 1, то объем аммиачного будет равен 5, 
а сернистого — 13. Установление понятия о „нор
мальных" температурах отнюдь не доллсно пони
маться в том смысле, что холодопроизводительность 
каждой машины должна быть указана и измерена 
именно при этих „нормальных“ температурах. На
оборот, холодопроизводительность каждой машины 
доллена гарантироваться и измеряться при тех тем
пературах, которые отвечают обычным условиям ее 
работы. „Нормальные“ температуры и „нормальная“ 
холодопроизводительность имеют значение в каче
стве „проспектных“ для обозначения размеров ком
прессора.

При выборе холодильного агента приходится 
также считаться с  его химическими свойствами 
в смысле того или иного его действия па материал 
машины. Углекислота является в этом отношении 
нейтральной и не действует ни на медь, пи на же
лезо, пн на чугун. Аммиак, будучи нейтральным по

отношению к железу и чугуну, действует разъедатоще 
на медь и латунь, почему эти последние материалы 
вовсе не паходят применения в построении аммиач
ных машип. Сернистый ангидрид, превращаясь при 
наличии влаги в серную кислоту, действует осо
бенно разъедающе па железные и стальные части, 
почему настоятельно рекомендуется в S0a - маши
нах шланги испарителей и конденсаторов выполнять 
из меди, что, коиечпо, заметно отражается на стои
мости машины. Самосмазывающая способность сер
нистого ангидрида при работе о перегревом оказа
лась недостаточной, потребовалось введение смазки 
вазелином и, вместе с  тем, S0a - машина лишилась 
того единственного своего преимущества (отсутствие 
смазки), которое было за ней с  начала ее появле
ния. В последние годы (10 — 12 лет) сернистые ма
шины, вследствие указанных выше недостатков и, 
кроме того, крайней вредности сернистого ангидрида 
для, обслуживающего персонала, совершенно выходят 
из употребления и повсюду заменяются аммиачными. 
Углекислотные машины, находящие себе примене
ние, главным образом, на судах, в стациопарных 
установках также все более и более вытесняются 
аммиачными машинами, являющимися наиболее под
ходящими и удобными во всех отношениях.

В действительном процессе, благодаря поглоще
нию тепла из окрулсающей среды рефрижератором 
и всасывающим трубопроводом компрессора, а также 
благодаря отдаче тепла рабочему пару стенками ци
линдра во время всасывающего хода компрессора., 
действительная холодопроизводительность ока
зывается меньше теоретической. Если обозначить 
отношепио их через ср, то =  <? . Q0, где ср=0,75 
до 0,86. Действительная затрата индикаторной ра
боты в компрессоре больше теоретической N

и отношение -J r— =  ~Тг~~ —  Ф> ГДС Ф =  0,8 — 0,9 Nd АЪд
в зависимости от размеров машины.

Коэффициент холодопоризводительности в  дей
ствительном процессе меньше его теоретического 

едзпачения е*, и отношение — называют индикатор- 
1 Н

ним коэффициентом полезного действия машины 
гд Од AL0 к

7,1 6t AL<? Оо ?  ^ к о

где - ^  - есть отношепие действительной и теоретиче- Ко
ской холодопроизводительности в кал. на 1 л. с. ч. 
Механический коэффициент полезного действия ком-

Щпрессора т)т  =  — —  и составляет от 85 до 95%.
iNe

Водяной пар по своим физическим свойствам 
мог бы быть одпим из лучших носителей холода, но 
чрезвычайно низкие давления и, благодаря этому, 
чрезвычайно большие объемы паров почти совер
шенно исключали возможность выгодпого примене
ния его в паровой компрессионной холодильной ма
шине. В последнее время, однако, Westingouse - Le
blanc и Josse-Gensecko путем применения быстро
ходных турбо-компрессоров и паровых струйных 
эжекторов достигли значительных практических ре
зультатов и успехов в преодолении затруднений, 
связанных о удалением громадных объемов паров 
из испарителя.

Схема паро-водяной машины с  пароструйным 
эжектором представлена на фиг. 10. Рабочий пар, 
вытекающий из сопла с  большой скоростью, захва
тывает холодный пар из испарителя и нагнетает 
его через диффузор в поверхностпый конденсатор, 
где производится копдепсацня того и другого пара. 
Вследствие больших скоростей протекания пара, 
струйный аппарат имеет весьма ограниченные раз
меры, а вследствие того, что холодный пар очень 
низкого !давления выбрасывается не в атмосферу, 
а в конденсатор, затрата работы не выходит за пре-



долы нормальной для компрессионной машины. Рас- 
сол через насадок В распределяется по ситу 
и падает в впде дождя; часть воды при этом испа
ряется н, благодаря большой поверхности парообра
зования в падающем дожде, производится охлажде
ние остальной части жидкости. Охлажденный рассол, 
собирающийся в нижней части сосуда, о помощью цир
куляционного насоса Р прогоняется через шланги 
А для отнятия тепла у омывающей шланги жидкости 
и вновь подается к насадку В для последующего 
охлаждения. Через регулирующий вентиль R про
изводится добавление свежей воды извне взамен 
испарившейся. Цилиндрическая оболочка М, вста
вленная внутрь испарителя V, служит для измене
ния направления движения, в целях отделения воды

от пара при дви
жении послед
него через коль
цевое простран
ство к эжектору 
Е. Эжектор тре- 
буетособойтщ а- 
тельпости в ис
полнении,чтобы 
засасывание хо
лоди. пара рабо
чим паром про
изводилось без

~ЛГ
W/
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Фиг. 10.

особенно значительных потерь. Рабочий пар, проте
кая через пучок сопел, превращает свое тепло
содержание в скоростную энергию струй; струи ра
бочего пара, по выходе из сопла, захватывают тре
нием холодный пар и увлекают его за собой в диф
фузор Р и затом в конденсатор К. В виду значи
тельного отношения давлений перед н за соплами, 
последние получают форму расширяющихся сопел 
LavalVi, а для паилучшого засасывапня холодного 
пара устья сопел располагаются группами на раз
личной высоте. Эжектор работает о большими поте
рями, которые в значительной мере окупаются чрез
вычайной простотой и надежностью устройства. В ка
честве рабочего пара может применяться насыщенный 
пар любого давления и особенно рекомендуется ис
пользовать для этой цели отработавший пар машины, 
работающей без копдепсации на выхлоп. Установки 
эти вообще требуют большого расхода воды па кон
денсацию и применяются поэтому, главным образом, 
на судах. При наличии электрической энергии 
вместо пароструйного эжектора может быть приме
нен турбокомпрессор; в остальном устройство остает
ся без изменений. Конденсатор 1C получается при 
этом значительно меньших размеров.

Холодопроизводительпость пароводяпой машины 
в кал. на 1 кгр. рабочего пара определяется из соот
ношения K =  Qo ( — tv——-------1) »где II — располага-'  АЬ '
емое топлопадение для рабочего пара, а г/ и тf  — 
коэффициенты полезного действия соплового аппа
рата (с\эО,65) и диффузора (со 0,65), и достигает 
200 кал. на кгр. рабочего пара.

Оо Со с,, П4 -  т4)

Применение в круговом процессе в качестве но
сителя холода воздуха, имеющегося безвозмездно 
в любом количестве в нашем распоряжении, могло бы, 
на первый взгляд, наилучшнм образом разрешить во
прос о производстве холода, в действительности же 
оказывается чрезвычайно невыгодным. Сущность 
производства искусственного холода с применением 
в качестве посителя холода воздуха заключается 
в том, что сжатый (до 3--5  абс. атм.) воздух, расши
ряясь адиабатически, производит работу за счет 
уменьшения своей внутренней энергии, при чем одно 
временно с давлепнем падает и его температура

Если сжатый воздух перед расширением был охла
жден до температуры окружающей среды, то в конце 
расширения воздух оказывается сильпо охлажден
ным. Схема практического осуществления такого 
цикла представлена на фиг. 11. Воздух сжимается 
в компрессоре KZ от давления р„ до даплепил р и при 
этом нагревается; в холодильнике К производится 
охлаждение воздуха по возможности до температуры 
охлаждающей воды. Охлаждеппый воздух поступает 
затем в расширительный цилиндр EZ, где произво
дится ого адиабатическое расширение до первона
чального давления, и достигается требуемое паде
ние температуры. Использование выходящего из 
расширительного цилиндра воздуха может быть раз
личным: воздух, протекая по шлангам, охлаждает 
рассол и, нагревшись, возвращается в компрессор 
для последующего сжатия, как представлено на 
схеме, или, наоборот, холодпый воздух выталки
вается непосредственно в охлаждаемое помещение. 
С точки зрения выгодпостн рабочего процесса жела
тельно п во втором случае иметь замкнутый цикл 
и засасывать из охлаждаемого помещения тот же 
самый воздух, как имеющий более низкую темпера
туру, чем внешний воздух; исходящий из камеры 
воздух подвергается предварительному осушению, 
так как, в противном случае, воздух, насыщенный 
влагой, при сильном понижении температуры в рас
ширительном цилиндре выделяет ее в виде снега, 
забивая им распределительные органы машины, и 
машина отказывается работать.

Коэффицпопт холодопропзводительности воздуш
ной машины (фиг. 12)

Сп ( Т , - Т „ )
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Фиг. 13.
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Х О Л О Д И Л Ь Н И К  

емкостью около 600.000 пуд. в Ленинграде

Фиг. 24.

а — паровые котлы.
Ь — паровые машины тандем. 
с — сдвоенные аммиачные компрессора. 

d — динамомашины.
f — аммиачные оросительные конденсаторы. 
h — рефрижераторы (испарители). 
к — подъемники.

п — воздухоохладители. 
о  — ледогенератор.
р ) иагнетальные всасывающие каналы для 
q \ воздуха.
5 — циркуляционные насосы для рассола. 
и — насосы для циркулирующей воды на кон 

денсаторах.



значительно меньше коэффициента холодопроизводи- 
тельности паровой компрессионной машины, который 
при температуре испарения Т0 и температуре конден-

Т Т•сацип Т имел бы значение е =  0 ■ • =  —— Ц—-  .
А — 10 Г8 — 

Повышение коэффициента холодопроизводнтельно- 
•сти в воздушной машины за счет уменьшения отноше
ния давлений — приводит к уменьшению холодо- 

Рв
■производительности Q0 па 1 кгр. воздуха, а, следова
тельно, к увеличению количества прогоняемого воз
духа и чрезмерному увеличению объемов компрес
сора п расширительного цилиндра. Обычпо воздуш
ные машины работают при давлении р около 4 абс.

атм., при чем получаются еще практически выпол
нимые размеры цилиндров. Благодаря тому, что воз
духе в расширительном цилиндре неизбежно должен 
охлаждаться значительно ниже температуры охла
ждаемого помещения и во время сжатия в компрес
соре нагреваться значительно выше температуры 
охлаждающей воды, коэффициент холодопроизводи- 
тельиости идеального процесса не превосходит 2,0, 
а в действительном процессе, вследствие сильного 
теплообмена со стенками цилиндра и значительных 
механических потерь, составляет лишь от 0,5 до 
0,75. Все указанные недостатки воздушной машины, 
а также чрезвычайная громоздкость ее, привели 
к тому, что машины эти в настоящее время отошли 
уже в область истории.

Аммиачная компрессионная холоднльпая машина 
была предложена проф. К. Линде в 1875 году и по
лучила чрезвычайно быстрое и широкое распростра
нение, что объясняется не только темн преимуще
ствами аммиака перед другими холодильными аген
тами, о которых говорилось выше, и которые позво
ляют осуществлять рабочий процесс с максималь
ным коэффициентом полезного действия, но и чрез
вычайной выработанноетыо ее конструкции и тща
тельностью ее исполнения во всех деталях. На 
фиг. 13 представлен аммиачный компрессор двой
ного действия в исполнении завода бр. Зульцер 
о клапанами, расположенными в сферических крыш
ках; при таком расположении клапанов вредпое 
пространство получалось чрезвычайно малым. Это 
обстоятельство HMenOi свое значение в то время, 
когда холодильные машипы работали без пере
грева и когда испарение жидкого аммиака во вред
ном пространстве при расширении могло значи
тельно понижать объемпый коэффициент компрес
сора. Сальник промежуточным кольцом разделен на 
две части, а образовавшееся мелсду пими простран
ство сообщается особой трубкой со всасывающей 
линией компрессора. Через эту трубку аммиак, про
бивающийся через внутреннюю часть сальника, отво

дится обратно в компрессор, а внешняя часть саль
ника работает лишь на незначительную разность 
давлений всасывания и атмосферы. Смазка произво
дится отдельной капельной масленкой через малень
кую камеру в передней части сальпика, откуда масло, 
распределяясь по поверхности штока, заноонтся по
следним внутрь цилиндра; часть смазки уносится 
при этом аммиаком по упомянутой выше отсасываю
щей трубке ко всасывающим клапанам компрессора 
и смазывает их. Для смазки цилиндра должно при
меняться лучшее пезамерзающее компрессорное 
масло, абоолютпо свободное от кислот и в то же 
время сохраняющее свою смазывательпую способ
ность до-}-100°С. Одним из недостатков этой конструк
ции является то, что всасывающие клапаны во время 
работы входят впутрь цилиндра, что при чрезвы
чайной малоотн вредпого пространства может при
вести к поломке машины, если клапан пе сядет 
плотпо па место, вследствие какой либо аварии 
с ним. Неудобство расположения клапанов в крыш
ках заключается также в том, что для получения 
доступа внутрь цилипдра для его осмотра прихо
дится отнимать трубопровод.

Прекрасно продуманной во всех отношениях 
является конструкция зав. А. Борзига (фиг. 14 и 15). 
Характерной особенностью его конструкции является 
расположение клапапов пе в крышках цилиндра, а 
в его корпусе; каналы, соединяющие обе полости ци
линдра, как со  стороны всасывания, так и со сто
роны нагнетания, прилиты непосредственно к кор
пусу цилипдра, благодаря чему доступ внутрь ци- 
липдра через заднюю крышку совершенно свободеп. 
Всасывающие клапаны при своем открытии входят 
по внутрь цилиндра, а в особые выемки в крышках 
цилиндра, что хотя и увеличивает вредпое простран
ство, но зато повышает надежность работы машины; 
вообще же в современных машинах, работающих 
с  перегревом, увеличение вредного пространства не 
имеет столь существенного значепия. Благодаря 
тому, что цилиндр и сальник снабжены охлаждаю
щими рубашками, надежность смазки цилипдра 
и сальпика даже при высоком перегреве, достигаю
щем 100°С и более, обеспечена. Одной из самых от
ветственных частей машины является сальник с ме
таллической набивкой, продолжительная и надежная 
работа которого возможна лишь при наличии абсо
лютно точной цептровки цилиндра и круглых на
правляющих крейцкопфа, чего возможно достигнуть 
лишь в том случае, если эти операции обработки 
производятся за раз на одном станке; применение не
которыми заводами открытых параллелей о этой 
точки зрения нецелесообразно.

На случай, если машинист при пуске в ход ма
шипы забудет открыть запорный вентиль на нагнета- 
тельпой линии, устраивается предохранительный вен
тиль, автоматически производящий перепуск аммиака 
из нагнетательного канала во всасывающий, при 
подъеме давления выше 20 атм.

Регулирование холодопронзводительности машины 
в тех случаях, когда изменепие числа оборотов дви
гателя невозможно, может достигаться или выклю
чением из работы половнпы компрессора путем от
крытия специальными шпинделями всасывающих 
клапанов, или ясе путем искусственного увеличения 
вредпого пространства; последнее достигается сооб
щением вредпого пространства оо значительным 
объемом в задней крышке цилиндра или в особом 
резервуаре. Чтобы захваченное аммиаком из компрес
сора масло не попало затем в конденсатор и, осев 
па внутренней поверхности его труб, пе понизило 
коэффициента теплопередачи в нем, необходима 
установка маслоотделителя на нагнетательной линии 
между компрессором и копдепсатором. Масло, после 
выпаривапия из него под давлепием всасывания по
глощенного аммиака, выпускается наружу и после 
фильтровки может быть вновь использовано.

Компрессор для сжатия углекислоты в исполне
нии завода А. Борзиг представлеп па фиг. 16. Вслед
ствие громадпых давлений, с  которыми приходится 
иметь дело при сжатии углекислоты, цилиндр ком
прессора выполнен из ковапой стальной болванки, 
в которой сделаны сверлепия для поршня, соедини
тельных капалов и клапанных коробок. Уплотнение 
штока и поршня достигается с  помощью кожапых



манжет; смазка сальника п цилиндра производится 
очищенным от воды и кислот глицерином, так как 
возможность применения масла исключена из-за 
вредного влияния его на кожаные манжеты. Кла
паны, расположенные внизу—всасывающие, вверху— 
нагнетательные. Видные о фронта маховички при
надлежат запорным вентилям всасывающего и на
гнетательного трубопровода компрессора.

В S0a-компрессоре завода Л. Борзига охла
ждающая водяная рубашка для цилиндра и сальника 
является обязательной, так как только при наличии 
охлаждения молено полагаться па оамосмазывающую 
способность S0a. Вместо полых шпиндельных кла
панов аммиачного компрессора, в S0a - машине, 
в виду низких давлений сжатия, нашли себе удач
ное применение легкие пластинчатые клапапы Гу- 
тормута. Во всем остальном конструкция ничем не 
отличается от аммиачного компрессора.

В конденсаторе холодильной машины произво
дится отдача охлаждающей воде тепла, поглощен
ного в испарителе, и тепла, эквивалентного затрачен
ной в компрессоре работе. Пар поступает в конден
сатор обычно в состоянии перегрева, охлаждается 
до температуры пасыщения, затем конденсируется 
при этой температуре в жидкость и, наконец, скон
денсированная жидкость под влиянием притекающей 
холодной воды песколысо переохлаждается. Эти три

стадии процесса отпятил тепла совершаются в кон
денсаторе при постоянном давлении, отвечающем 
температуре конденсации пара; обычно температура 
конденсации на 8 — б°С выше температуры утекаю
щей из конденсатора охлаждающей воды. В погруж- 
пом конденсаторе охлаждающая вода нагревается 
обычно на в — 8°С и, если нагрузка конденсатора, 
слагающаяся из холодопроизкоднтелыюсти машины 
и тепла, эквивалентного затраченной индикаторной 
работе, составляет Qjc кал./час., то расход охлажда-

Okющей воды будет W =  ---  ̂ лит./час. Тип погруж

ного конденсатора, снабженного для повышения 
отдачи тепла мешалкой, представлсп на фиг. 17. Пары 
холодильного агента циркулируют по трубкам, омы
ваемым снаружи водой. Шаг витков для каждого- 
змеевика выбирается с  таким расчетом, чтобы все 
шланги получили бы одинаковую длину и предста
вляли бы одинаковое сопротивление протеканию хо
лодильного агента; только при выполнении этого 
условия можно рассчитывать на полное и равномер
ное использование поверхностей всех шланг.

Мешалка в значительной мере нарушает систему 
противотока, и потому переохлаждение холодильного 
агента в таком конденсаторе менее достижимо. В це
лях нанлучшего использования поверхности конден
сатора выгоден переход к конструкции с  малым 
объемом воды: тип такого конденсатора со вставным 
барабаном представлен на фиг. 18. Вода вводится 
внизу тангенциально с помощью лопаток направляю
щего аппарата и направляется вверх но винтовым 
линиям шланг; слив воды производится равномерно 
по всему периметру. Очень выгодное использование 
поверхности происходит в противоточных конденса
торах с  двойными трубами, благодаря большим ско
ростям протока охлаждающей воды. Вода циркули
рует по внутренним трубам, холодильный агент—по 
наружным. Чистка внутренних труб может легко 
производиться по отнятии колен.

Наибольшее распространение в холодильных уста
новках получили оросительные конденсаторы (фиг. 19), 
в виду того, что они, работая частью на испарение 
воды, дают значительную экономию в расходе охла
ждающей воды. Оросительный конденсатор пред
ставляет собою секционную систему вертикальных, 
плоских шланг, расположенных на поддопе и оро

шаемых водою из находящихся над ними распреде
лительных труб, соединенных с водораспределитель
ным корытом. Вода, стекающая с  труб конденсатора 
в поддон, с  помощью циркуляционого насоса вновь 
подается в водораспределительное корыто над кон
денсатором для последующего орошения, а частью 
утекает из поддона в сливную трубу. Оросительные 
конденсаторы, в целях достижения наибольшего 
эффекта испарения, устанавливаются по возможности 
высоко на открытом и хорошо проветриваемом месте. 
Для защиты от прямого действия солнечных лучей 
и порывов ветра, которые могли бы уносить воду, 
обычно окружают конденсаторы легкой деревянной
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Фиг. 11>.

жалюэийной надстройкой о фонарем в крыше для .! Правильное соотношение давлений и температур 
беспрепятственного удаления насыщенного парами п конденсаторе и испарителе устанавливается на 
теплого воздуха. В тех случаях, когда требуется основании показапия манометров на всасывающей 
наибольшая экономия в расходе охлаждающей воды, | и на нагнетательной линиях. Надлежащим откры-
коиденсаторы комбинируются 
из секций, имеющих большие 
размеры по высоте. Обычно рас
ход охлаждающей воды в оро
сительном кондепсаторе соста
вляет около Чз расхода воды 
в погружном конденсаторе, а 
в установках, требующих наи
большей экономии воды, может 
быть сокращен до 15 — 20°/0. Так 
как по условиям работы оро
сительного конденсатора холо
дильный агент и охлаждающая 
вода движутся в одном и том 
же направлении сверху впиз и, 
следовательно,в их относитель
ном движении имеет место не 
противоток, а параллельный 
ток, для достижения переохла
ждения необходима установка 
после конденсатора специаль
ного переохладителя жидкости; 
переохлаждение производится 
за счет добавочной поды, подаваемой на 
конденсатор в возмещение потерь в нем на 
испарение, разбрызгивание и пр.

Жидкий холодильный агент, пройдя че
рез регулирующий вентиль, поступает в 
змеевики рефрижератора, где за счет испа
рения агента производится охлаждение 
омывающего змеевики рассола (раствор 
поваренной соли, хлористой магпезии или 
хлористого кальция) или воздуха, если зме
евики расположены непосредственно в ох
лаждаемой камере пли в воздухоохлади
теле (так называемое непосредственное 
испарение).

Цилиндрические рассольные рефрижераторы с вер
тикальной мешалкой имеют ту же конструкцию, что 
и погружные конденсаторы. Конструкция прямо
угольного рефрижератора представлена на фиг. 20; 
перемешивание рассола производится горизонталь
ным пропеллером. При производстве льда прямо
угольный испаритель превращается в ледогенера
тор, в котором змеевики располагаются под ледя
ными формами или сбоку их, как это изображено 
на чертеже 20.

Фиг. 21.

тнем регулирующего вентиля 
регулируется количество про
текающего через пего холодиль
ного агента и устанавливается 
нужная температура испарения 
в рефрижераторе. На маномет
рах нанесены две шкалы, при 
чем внутренняя указывает да
вление в атмосферах, наруж
ная— соответствующие темпе
ратуры испарения или кон
денсации холодильного агента 
(фиг. 21 и 21а).

Манометры всасывающий и 
нагнетательный вместе с регу
лирующим вентилем выносятся 
в одно место или даже монти
руются на одной общей доске 
и образуют так называемую 
манометровую и регулирующую 
станцию, с помощью которой 
ведется управление ходом ма
шины. Во избежание потерь хо 

лода п окружающую среду как рефрижера
тор, так и всасывающий трубопровод от 
регулирующего вентиля до компрессора 
должны быть тщательно изолированы проб
кой; обычно изолируется также часть тру
бопровода от переохладителя жидкости до 
регулирующего вентиля, в целях лучшего 
сохранения достигнутого эффекта пере
охлаждения жидкости.

Схема расположения элементов амми
ачной компрессионной холодильной уста
новки, со включением в сеть маслоотде
лителя, отделителя жидкого аммиака для 
достижения сухой работы компрессора, а 

также грязеловителя перед входом в компрессор, 
представлена на фиг. 22.

Охлаждение посредством рассола, охлажденпого 
в испарителе и циркулирующего по трубам, является 
наиболее простым, удобным и распространенным. 
Рассол, заключенный в трубы, является до некоторой 
степени аккумулятором холода и во время остановки 
машины содействует поддержанию постоянной тем
пературы в камерах. Преимущество рассольного охла
ждения заключается таклсе и  d  том, что газообразный



холодильный агент не выходит за пределы машин
ного помещения и потому не может отравить воздух 
в камерах в случае утечки в сети. Непосредственное 
испарение, будучи более дешевым в оборудовании 
и в эксплоатации, представляет, однако, значитель
ные трудности в правильном регулировании и рас

пределении холода по отдельным системам охлажде
ния и в крупных установках в чистом виде приме
няется по преимуществу для охлаждения морозиль
ных камер, комбинируясь с  рассольным охлаждением 
или уступая ему место в камерах с  нулевыми тем
пературами или близкими к ним.

Для получения в камерах необходимой циркуля
ции воздуха, а также охлаждения п осушюшя воз
духа, устанавливаются специальные воздухоохла
дители; охлаждение воздуха производится с помощью 
змеевиков непосредственного испарения или бата
рей из рассольных 
труб, через которые 
продувается вентиля
тором воздух. Возду
хоохладители этого 
типа называются „су
хим и“ в отличие от 
так называемых „мок
р ы х“ воздухоохлади
телей, в которых 
охлаждепие воздуха 
производится непо
средственным его со 
прикосновением с х о 
лодным рассолом. Су
ществующие воздухо
охладители этого по
следнего типа, в свою 
очередь, можно раз
бить на две группы: 
к первой группе отно
сятся каскадные воз
духоохладители, т. е. 
такие, в которых рас
сол падает в виде 
дождя и через него 
продувается вептилн- 
тором воздух (фиг. 23), 
ко второй—те воздухоохладители, в которых рассол 
не свободно падает о высоты, а стекает вниз по 
металлическим или деревянным поверхностям. Пре
имущество воздухоохладителей последнего типа за
ключается в том, что сила сцепления мелсду рассо
лом и поверхностями, по которым он стекает, не 
позволяет продуваемому вентилятором воздуху за
хватывать брызги рассола и нести их с  собою через 
нагнетательные каналы в холодные камеры и „со
лить“ хранящиеся в пих продукты. Приходится отме
тить, что поперечный ток в движении воздуха и рас
сола является наиболее характерным для большин

ства существующих воздухоохладителей первой и 
второй категории.

Из мокрых воздухоохладителей второй группы 
паиболее рациональным, как в смысле образования 
охлаждающих поверхностей, так и в смысле напра
вления движения рассола и воздуха, является диско
вый воздухоохладитель системы Линде. Охлаждаю
щая поверхность образуется тонкими металлическими 
дисками, сидящими на валиках, приводимых в дви
жение с  помощью цепи Галля; диски погружены 
примерно на V* в холодный рассол, охлаждаемый 
аммиачными змеевиками, расположенными в нижней 
части бака. Циркуляция рассола в баке поддержи
вается лопастным винтом в паправлепии, противопо
ложном движению воздуха, продуваемого вентиля
тором. Недостаток этого воздухоохладителя — гро
моздкость и сложность конструкции. В сухих воз
духоохладителях воздух, охлаждаясь от соприкосно
вения с  холодными трубами, осаждает на них влагу 
в виде снега; удаление „снеговой шубы“ произво
дится или механическим путем, или путем оттаива
ния с  помощью горячей воды или пара; в некоторых 
случаях оттаивание может быть произведено на
ружным теплым воздухом, подводимым и отводимым 
о помощью особых каналов на всасывающей и па- 
гнетательпой сторонах камеры воздухоохладителя. 
При оттаивании теплый воздух не должен попадать 
в холодильные камеры, для чего камера воздухо
охладителя отделяется от 'воздушных магистраль
ных каналов с помощью шиберов. В мокрых воздухо
охладителях влага из воздуха оседает непосред
ственно в холодный соляной раствор, понижая при 
этом его концентрацию; для сохранения установлен
ной концентрации раствора приходится время от 
времени производить выпаривание воды из раствора 
или лее добавлять соответствующее количество соли; 
периодически приходится рассол совершенно сме
нять, вследствие его загрязнения и насыщения бак
териями. Таким образом, мокрые воздухоохладители, 
будучи сами по себе дешевле сухих, в эксплоатации 
обходятся дороже.

Так как при наличии принудительной циркуля
ции позможпо достижение наибольшей сухости воз
духа, то внешнее охлаждепие в воздухоохладителях 

обычно применяется в 
тех случаях, когда 
требуется подсушива
ние товара или интен
сивное удаление выде
ляемой товарами вла
ги.В большинстве слу
чаев системы внеш
него (с  помощью воз
духоохладителей) и 
внутреннего (в самих 
камерах) охлаждения 
комбинируются вме
сте, в соответствии с 
темн или иными тре
бованиями в отпоше 
нни сухости воздуха. 
Помимо циркуляции 
одного и того же воз
духа, находящегося в 
камере, необходимо 
время от времени про
изводить и вентиля
цию камер, т. е. за
мену воздуха в них 
наружным свежим воз
духом. Такая замена 
воздуха производится 

путем засасывания вентилятором свежего воздуха 
через особый подводящий канал, охлаждения его 
в воздухоохладителе, нагнетания в камеру и вы
талкивания отработавшего воздуха через особую 
трубу наружу. Приемную трубу для засасывапия 
свежего воздуха желательно выдвигать по возмож
ности выше крыши здания.

Правильная постановка холодильно
го дела в стране требует создания 
стройной цени из холодильников на

ФПГ. 23.



местах производства пищевых продук
тов, холодильников на местах их по
требления и организованного холодно
го транспорта в вагонах-ледниках и 
судах-рефрижераторах с надлежаще 
развитой сетью станций предваритель
ного охлаждения продуктов, льдохра
нилищ, ледяных хозяйств и ледодела- 
тельных заводов. Холодильники на 
местах производства пищевых продук
тов слузкат для заморазкивания или 
охлаждения продуктов и для хранения 
их до отправки. Для охлазкдения и в 
особенности для замораживания про
дуктов требуется значительный рас
ход холода, и потому холодильники эти 
долзкны иметь более мощные машин
ные установки.

Холодильники на местах потребле
ния продуктов имеют главной целью 
хранить прибывшие продукты до вы
пуска их на потребительский рынок. 
Так как товар поступает в эти холо
дильники узке охлазкденным или замо
роженным, и холод тратится, главным 
образом, на поддержание требуемых 
температур и вентиляцию воздуха и 
лишь в незначительной мере на охла- 
зкдение и подморазкивание товара, хо 
лодильники эти характеризуются срав
нительно маломощными машинными 
установками.

Средняя стоимость холодильника, 
включая машинное и механическое обо
рудование, составляет 4—7 довоенных 
рублей на 1 пуд емкости склада и 280— 
360 руб. на 1 куб. саяс. его общей ку
батуры с  оборудованием. Эксплоата- 
ционные расходы, включая оплату °/0°/0 
и погашение капитала, составляют 
в крупных и среднего размера холо
дильниках около 0,4 коп. на 1 пудо- 
день хранения груза. •

С точки зрения теории, наиболее вы
годная форма холодильника — кубиче
ская, так как при такой форме отно
шение холодоотдающей поверхности 
холодильника к его емкости является 
наименьшим. В практике построения 
холодильных складов от кубической 
формы иногда приходится отступать, 
так как, с  одной стороны, большая вы
сота здания вызывает большую транс
портировку грузов в вертикальном 
направлении, а, с  другой стороны, 
несколько вытянутый фронт предста

вляет иногда болыне удобств для одно
временной нагрузки или выгрузки 
большего числа вагонов.

Изоляции наружных стен, пола и по
толка холодильника долзкно уделяться 
особо серьезное внимание. Конструк
ция здания должна быть такова, чтобы 
непрерывность изоляционного слоя 
могла быть осуществлена полностью 
без разрывов. Последнее возмолшо 
лишь в том случае, если внутренняя 
конструкция здания, состоящ ая из 
плоских зкелезобетонных перекрытий, 
располозкенных на колоннах и полу
колоннах у  стен, образует собою са 
мостоятельную, не связанную с окай
мляющими нарузкными стенами, вну
треннюю этажерку. Изоляция пола ниж
него этазка в тех местах, где она преры
вается колоннами, переходит в изоля
цию колонн и идет обычно до потолка 
низкнего этазка, где соединяется с изо
ляцией междуэтазкного перекрытия, 
располагающейся обычно по потолку 
низкнего этазка. Изоляция мезкдуэтазк- 
ных перекрытий является необходимой 
в тех случаях, когда имеется разность 
температур в смежных этазках. Пробка 
в настоящее время является лучшим 
и, пожалуй, единственным изоляцион
ным материалом, вполне пригодным для 
изоляции таких капитальных соорузке- 
ний, какими являются холодильники.

Вагоны-ледники, пароходы- и бар- 
зки-рефризкераторы являются связую
щим звеном мезкду холодильниками на 
местах производства пищевых продук
тов и холодильниками на местах 
их потребления. Задачи холодного 
транспорта вполне удовлетворитель
но решаются с  помощью простых 
вагонов - ледников. Практика отказа
лась от применения холодильных ма
шин для охлазкдения вагонов вслед
ствие дороговизны и громоздкости 
оборудования, слозкности эксплоатации 
и затруднений с охлаждающей водой 
для конденсаторов. Для получения воз
можности сделать вагон-ледник дей
ствительно „изотермическим“ и под
держивать в нем наивыгоднейшую для 
данного груза температуру как в зим
нее, так и в летнее время, необходимо 
иметь тщательно выполненную изоля
цию стенок вагона. Для изоляции ва
гонов-ледников применяются, главны м



образом, пробковые плиты, шевелин, 
линофельт и войлок. Вагоны-ледники 
устраиваются или с решетчатыми кар
манами, или со сплошными танками 
для льда; и те и другие устанавли
ваются у  лобовых стенок вагона и 
имеют двойные люки для загрузки 
льда и соли. Карманы и танки отде
ляются от погрузочного помещения ва
гона особыми щитами, недоходящими 
до пола и потолка и устанавливающи
ми циркуляцию воздуха в вагоне. Для 
спуска воды, образовавшейся от тая
ния льда, в решетчатых карманах 
устраиваю тся так называемые „сифо
ны“ с  водяным затвором для предот
вращения возможности прохода тепло
го воздуха внутрь вагона. В танковых 
вагонах спуск рассола из танков про
изводится периодически путем откры
тия крана на общей спускной линии 
из всех танков; холодный рассол, обра
зующ ийся от таяния льда, задержи
вается в танках и используется для 
целей охлаждения вагона, а не сте
кает неиспользованным нарулсу. Воз
дух, охлалсдаясь от соприкосновения с 
холодными стенками танков, выделяет 
на них влагу, которая стекает вниз 
в особый поддон, откуда выпускается 
затем наружу с  помощью сифона.

Для снабжения вагонов-ледников 
льдом по пути следования, в соответ
ствующ их пунктах доллсна быть про
изведена заготовка льда во временных 
(открытого типа) или постоянных (за
крытого типа) льдохранилищах. Ем
кость льдохранилища определяется, 
исходя из расчета загрузки 125—150 п. 
льда на вагон в пунктах отправления 
и 60—75 пуд. на промежуточных пунк
тах и учитывая потерю • от таяния 
льда при хранении в льдохранилище 
до 30% и более, в зависимости от ка
чества льдохранилища и климатиче
ских условий. Льдохранилища распо
лагаются обычно на расстоянии друг 
от друга в 200—300 верстах, что отве
чает, примерно, среднему суточному 
пробегу товарных поездов. Загрузка 
льда и соли в карманы и танки ваго
нов-ледников производится с особой 
эстакады, платформа которой распола
гается обычно над уровнем крыши ва
гона-ледника. Для указанной цели 
почти повсеместно в России находил

себе применение естественный лед, и 
только на Кавказе и юго-востоке Р ос
сии, в связи с местными климатиче
скими условиями, появилась "необхо
димость применения искусственного 
льда. В настоящее время, вследствие 
дороговизны заготовки естественного 
льда, границы выгодного применения 
искусственного льда значительно рас
ширяются; одно из главных препят
ствий к более широкому применению 
искусственного льда — значительность 
первоначальных затрат на оборудова
ние ледоделательных заводов. Если рас
ход электрической энергии на произ
водство искусственного льда является 
небольшим и измеряется 45—50 к. у.-час. 
на 1 тонну льда или, в паровых у ста 
новках, 1 пудом каменного угля нор
мальной теплотворной способности на 
8—10 пудов льда, в зависимости от 
размеров установки, то накладные рас
ходы по содержанию персонала, оплате 
°/о°/о и погашению капитала при обыч
ной средней степени использования 
установки в год на 35—40°/о выходят 
довольно значительными. Стоимость 
производства искусственного льда мо
жет быть в значительной мере пони
жена путем целесообразного комбини
рования в одном предприятии ледоде- 
лательного завода с районной или го
родской центральной электрической 
станцией.

Действительно, сопоставляя условия 
их работы, нетрудно усмотреть, что 
машины электрических станций, буду
чи сильно нагружены в зимние меся
цы, когда потребность в токе для осве
щения является максимальной, летом 
используются весьма слабо, за исклю
чением 3—3‘ /а вечерних часов, когда 
кривые нагрузки станции обнаружи
вают резкие подъемы. Стремление вы
ровнять нагрузку станции приводит 
обычно к необходимости установления 
льготных тарифов на электрическую 
энергию, отпускаемую в часы недо
грузки станции. Трудно найти более 
выгодную постоянную нагрузку для 
электрической станции, чем завод 
искусственного льда, так как в летние 
месяцы потребность в токе для осве
щения минимальная, а во льде—макси
мальная, и, кроме того, ледоделатель- 
ный завод, при известном запасе в раз



мерах установки, в часы наибольшей 
нагрузки станции на освещение, бес
препятственно может быть выключаем 
из сети. В данном случае имеет место 
максимальное использование машин
ного инвентаря предпритяия и его тех
нического персонала и вытекающее от
сю да удешевление производства льда.

Ш ироко применявшиеся в довоенное 
время в России способы перевозки 
скоропортящихся продуктов без при
менения холодильной техники во мно
гих случаях совершенно исключали 
возможность доставки их на рынок, в 
други х случаях эта доставка сопро- 
воясдалась порчей значительной части 
товара, в • третьих она становилась 
возмоясной благодаря ухудшению ка
честв продуктов и их обесценению, в 
четвертых—требовала весьма дорогих 
способов перевозки. Такая неоргани
зованность в деле хранения, перевозки 
и сбыта скоропортящихся продуктов 
дорого обходилась и производителю, и 
потребителю, и всему народному хо
зяйству в его целом, так как приводи
ла к невозможности для производителя 
развить производство скоропортящих
ся продуктов из размеров сезонного 
д о  размеров их годового потребления, 
а также к обесценению продуктов 
сельского хезяйства в сезон их про
изводства. Отсутствие выгодных усло
вий сбыта оказывало угнетающее дей
ствие на пастбищное скотоводство в 
северно-кавказских, среднеазиатских и 
заиадно-сибирских областях. Степное 
овцеводство, например, вынуждено бы
ло отправлять свой продукт на сало
гонное производство, совершенно обес
ценивая при этом мясо и удорожая 
сало. Холодильная техника дает воз
можность сконцентрировать убой в ме
ста х  производства скота в условиях 
надлежаще организованного ветери
нарного надзора с полной утилизацией 
на месте продуктов убоя, как то: кожи, 
сала, кишек, крови, рога, шерсти и пр., 
на организованных при хладобойнях 
утилизационных заводах и доставлять 
разделанное и обработанное мясо в 
охлаясденном или замороясенном со 
стоянии в вагонах-ледниках в центры 
потребления, не загружая при этом 
железнодорожной сети колоссальным 
подвиясным составом, потребным для

перевозки скота в живом виде; пере
возка ясивого скота требует в пять 
раз больше вагонов по сравнению с пе
ревозкой обработанного мяса и, кроме 
того, приводит к значительной потере 
в весе скота, к падежу его во время 
дороги, а также представляет значи
тельные затруднения с кормом, водо
поем и пр. Западно-сибирское масло
делие, в свою очередь, могло развиться 
исключительно вследствие введения 
на Сибирской дороге вагонов-ледни
ков для экспорта сибирского масла 
за границу; известно, что сибирское 
масло, прибывая на лондонский рынок, 
имело иногда блеклый налет, дости
гавший в толщину до одного дюйма и 
больше, как следствие недостаточной 
подготовки его к отправке, вследствие 
чего сибирское масло расценивалось 
на заграничном рынке сравнительно 
низко. Громадное количество рыбы, 
вследствие отсутствия достаточного 
числа холодильников на местах улова 
и надлеясаще развитого холодного 
транспорта, обесценивалось во вкусо
вом и питательном отношении путем 
засола и вяления, и лишь незначитель
ную часть удавалось сохранить в све- 
лсем виде.

Интересы развития сельского хозяй
ства требуют широкого экспорта за 
границу скоропортящихся продуктов, 
взамен существовавшего до сего вре
мени экспорта по преимуществу зер
новых и других сырьевых продуктов 
земледелия, и перехода к иным более 
выгодным комбинационным формам 
земледельческо-скотоводческого хозяй
ства. Последнее возможно лишь при 
самом широком применении холодиль
ного дела и надлеясащем оборудовании 
главнейших направлений экспорта х о 
лодильными устройствами.

Искусственное охлалодение, помимо 
сельского хозяйства, находит широкое 
и чрезвычайно разнообразное приме
нение в промышленности, охватывая 
целый ряд производств, как то: пиво
варенное, дролокевое, кондитерское, 
маргариновое, параффиновое, желатин
ное, клееваренное, резиновое, текстиль
ное, красильное, фотографических пла
стин и бумаги и пр.

В СССР, как стране по преимуще
ству  сельскохозяйственной, холодиль



ная техника находит применение, глав
ным образом, в отношении сельского 
хозяйства, но в масштабе, далеко не 
соответствующем его размерам. Обес
печивая продукты от порчи, сохраняя 
их пищевые качества и достоинства, 
преодолевая время и пространство, 
холодильная техника является могу
чим стимулом производства скоропор
тящихся продуктов, содействует их 
широкому сбыту на внутреннем и внеш
нем рынке и потому отвечает одновре
менно интересам производителя, по
требителя и всего народного хозяй
ства в целом.

Л и т е р а т у р а :  George Gotische, »Die Kältema
schinen und ihre Anlagen“ . Hanseatische Verlagsan
stalt, 1915; P. Ostertag, „Die Kälteprozesse“ . Verlag 
Springer, 2 Aufl. 1924; Hans Lorenz und C. H einel, 
„Neuere Kühlmaschinen, ihre Konstruktion, Wirkungs
weise und industrielle Verwendung“ . (5 Aufl., Verlag 
v. R. Oldenbourg; R. Stetefeld, „Die Eis- und Kälteer
zeugungsmaschinen“ . 1927; L  Ewin%, „Die mechanische 
Kälteerzeugung“. Verlag. Vieweg, 1910; Gustav Dödcr- 
lein, „Prüfung und Berechnung ausgeführter Ammoniak- 
Kompressions-Kältemaschinon“ . Verlag v. R. Oldenbourg, 
2 Aufl. 1912; A. В. Рязанцев, „Введение в теорию хо
лодильных машин“ . СПБ. 1912; его ж е, „Холодиль
ное дело", Москва, 1919; E. R eif, „Kühlmaschinen und 
Kühleinrichtungen für Kriegs- und Handelsschiffe". Ziem- 
sen Verlag, 1912; W. Kocniger, „Die Kompressions- 
Kältemaschinen. Der „nasse“ und „trockene“ Gang der 
Kompressions-Kältemaschine". Verlag v. R. Oldenbourg, 
1921; Taschenbuch für Kälte—Tochniker von G. Gö'ttscho, 
neuherausgegeben von W. Pohlmann. Hanseatislie Ver
lagsanstalt. 1922; H. C. Комаров, „Холод", 1924; 
Hirsch, „Die Kältemaschinen“ . Verlag Springer. 1925; 
В. E. Цыдзик, „Холодильные машины и установки“ . 
Атлас. Издательство МВТУ. Москва, 1927; M otz, 
„Principles of Refrigeration“ , New-York, 1920; В. Гофф- 
ман, „Холодильные машины“, перевод, 1927.

В. Цыдзик.
Сжижение газов. Всякий газ пред

ставляет собою ненасыщенный пар 
(см. X XXI, 3111 некоторой жидкости, 
а потому может быть обращен в жид
кое (а также и в твердое) состояние. 
Для возможности сжижения какого- 
нибудь (химически индивидуального) 
газа необходимо, чтобы его температура 
была ниже критической (см. критиче
ское состояние). Если она лишь немно
гим ниже критич. температуры, то для 
возможности сжижения газа придется 
его подвергнуть давлению, которое 
будет немногим нюке критического 
давления; с понижением температуры 
газа понижается и требуемое давле
ние. В след, таблице указаны критич. 
температуры и давления различных 
веществ, расположенных в порядке 
понилсающихся критич. температур ’ )•

Ц За исключением первых пяти веществ, все 
остальные являются газами при обыкновенной тем
пературе и при обыкновенном давлении.

В е щ е с т в о Критич.
температ.

Критич. 
давление 
в атмосф.

Вода Н20 ....................................... 374° 217
Бензол С0Н0 ................................... 288° 48
Сероуглерод CS2 ........................ 273° 73
Этиловый спирт C2IIuO . . . . 243° СЗ
Этиловый эфир С4Н100 . . . . 194° 36
Азотноватый ангидрид NOa . . 158° 100
Сорпиотый ангидрид S02 . . . 157° 78
Хлор С12 ....................................... 140° 76
Хлористый метил СН.,С1 . . . 143° 66
Аммиак N1I3 ............................... 132° 112
Циан C2N2 ........................................ 128° 60
Сероводород H2S ........................ 100° 89*
Хлористый водород I1C1 . . . 51,5° 82
Закись азота N20  ........................ 30,5° 72
Углекислый газ С02 ................ 31° 73
Этилен С2Н4 ................................... +  10° 62
Криптон Кг ................................... -0 2 ,5 ° 54
Метан С Н < ................................... - 8 3 ° 46
Окись азота N 0 ............................ — 90° 64
Кислород 0 2 ................................ — 118,8" 50
Аргон Аг ....................................... — 122,4° 48
Окись углерода С О .................... — 139° 35
Азот Na ........................................... — 147° 33,5*
Неон Ne ....................................... -  228° 27
Водород Н2 ................................... 1 to О о 12,8
Гелий Не ....................................... -2 6 7 ,9 ° 2,25*

Из этой таблицы видно, что, при
меняя давления в несколько десятков 
атмосфер, можно обратить в жидкость 
углекислоту С 02 уже при обыкновенной 
температуре; чтобы обратить в жид
кое состояние этилен, необходимо охла
дить его нилсе 10°; но для обращения 
кислорода в лсидкость требуется холод, 
ниже — 118,8°, а в случае водорода — 
ниже — 240°.

Первые опыты, приведшие к сжиясе- 
нию некоторых легко конденсируемых 
газов (аммиака, сернистого газа), от 
носятся к концу XVIII в. В первой по
ловине XIX в. Фарадей производил 
систематические опыты над сясиже- 
нием газов. Ему удалось перевести в 
жидкое состояние хлор, сероводород, 
углекислый газ, азотноватый ангидрид, 
циан, хлористый водород, этилен, фос
фористый водород РНз, фтористый 
кремний SiP4, фтористый бор BF3, 
йодистый водород HJ, закись азота 
N30  и др.; некоторые из этих веществ 
были получены Фарадеем таюке в твер
дом виде; напр., твердая углекислота 
С 03 представляет собою белое тело, 
по внешнему виду напоминающее снег- 
и имеющее (под атмосферным давле



нием) температуру — 78°. Фарадей в 
своих опытах применял давления до 
40 атмосфер и холод до —110° (такая 
температура получалась в смеси твер
дой углекислоты с  эфиром, испаря
вшейся под колоколом воздушного на
соса). Фарадею не удалось обратить в 
жидкое состояние лишь следующие из 
известных в его время газообразных 
веществ: метан, окись азота, кислород, 
окись углерода, азот, водород. Эти 
шесть газов получили название „по
стоянных“ га зо в .>) Опыты Фарадея, 
м. пр., показали, что если, с  одной 
стороны, средством сжижения газов 
является низкая температура, то, с

ß f  *sü%v 1 > "P '-l  
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Рио. 1.

другой стороны, газ, сгущенный в жид
кость или в твердое тело, сам служит 
источником еще более низкой темпе-

')  Из предыдущей таблицы легко видеть, что 
перечисленные в веществ имеют критические тем
пературы наиболее низкие среди веществ, извеотных 
в эпоху Фарадея.

рагуры. Так, чтобы аммиак сгустить 
в жидкость при комнатной темпера
туре, его нужно подв ергнуть давлению 
в 7—8 атм.; если лее уменьшить давление 
над жидким аммиаком до 1 атм. (напр., 
поместив его на открытом воздухе), то 
он закипает (как вода иод колоколом 
воздушного насоса), температура его, 
вследствие затраты тепла на парооб
разование, понижается д о —33°.

Ш вейцарский физик Пикте разра
ботал (1877) идею— постепенно дости
гать более и более низких температур, 
пользуясь газами, легче сжижаемыми, 
в качестве источников холода, позво
ляющих сгустить газы труднее сжи- 

жаемые. На рис. I дана 
схема приборов в опы
тах Пикте, G есть на
клонная труба, содержа
щая в нижней части жид
кий сернистый ангидрид, 
в верхней—пары его. Эти 
пары постоянно выкачи
ваются через трубку в си
стемой двух последова
тельно включенных насо
сов А и В, имеющих по 

два всасывающих и по два нагнета
тельных клапана, и нагнетаются в кон
денсатор (холодильник) D, охлажда
емый текущей водой, где и сгущ аются 
снова в жидкость, которая затем по 
трубке d опять поступает в трубу С. 
Таким образом, сернистый ангидрид 
проходит круговой процесс (цикл); теп
лота, развивающаяся за счет работы 
насоса, уносится охлаждающей водой; 
в трубе С, благодаря испарению жид
кого сернистого ангидрида, темпера
тура падает до —70°. Труба С с  охла
жденным до этой температуры сер
нистым ангидридом играет роль холо
дильника в аналогичном следующем 
цикле, проходимом углекислотой (труба 
Н, трубка а, насосы Е  и F, трубка К, 
охлаждаемая сернистым ангидридом, 
наконец, обратная трубка /с); углекис
лота в трубе Н  охлаждается д о — 130°. 
L есть железная реторта, переходящая 
в закрытую трубку М, на конце ко
торой имеются манометр и выпускной 
клапан (на рис. 1 не показаны). В ре
торту помещают бертоллетову соль, 
при подогревании выделяющую кисло
род, заполняющий трубку М. Так как



трубка М окружена средой, имеющей 
температуру более низкую, чем крити
ческая температура кислорода, то, 
когда давление кислорода в М. достиг
нет достаточной величины (30 —■ 40 
атмосфер), кислород здесь станет об
ращаться в жидкость. Открывая вы
пускной клапан, Пикте выпускал струю 
жидкого кислорода наружу.

В 1883 г. краковские физики Вруб
левский и Ольшевский, пользуясь хо
лодом этилена, кипящего под пони
женным давлением (25 мм. ртутного 
столба, температура кипения —136°), 
получили в жидком виде большое ко
личество кислорода. В свою очередь, 
применяя жидкий кислород как более 
сильный охладитель, они обратили 
окись углерода и азота не только в 
жидкое, но и в твердое состояние. Для 
окиси углерода точка кипения под 
атмосферным давлением оказалась 
равной —190 , точка замерзания при 
давлении 100 мм. ртутного столба 
—207°. Для азота точка кипения под 
атмосф. давлением —106°, точка замер
зания при 84 мм. —210,5°. Самая низ
кая температура, достигнутая в этих 
опытах, была —225°; ее получил Оль

шевский, испаряя 
твердый азот при 
4 мм. Для сжиже
ния водорода эта 
температура бы
ла недостаточна.

Одновременно с 
Ольшевским (ко
нец XIX века) в 
области сжиже
ния газов рабо
тал англ. физико- 
химик Дьюар, ко- j 
торый для пре-1  

дохранения жид- j 
ких газов, нахо
дящихся под не
большими давле
ниями и потому 
имеющих весьма 
низкую темпера
туру, от притока 

теплоты  извне применил сосуды  с вы
серебренными изнутри двойными стен
ка ми (рис. 2), при чем воздух из про
с т  ранства мелсду стенками выкачан 
пе еьма тщательно. Дьюар и приблизи-!

тельно в одно время с ним немецкий 
инженер Линде применили к слсилсе- 
ншо газов особый принцип, вытека
ющий из так наз. явления Дж оуля- 
Томсона. Это явление состоит в следу
ющем: если газ переходит от высшего 
давления к низшему, то происходящее

miAyx при 200 а тм .  ®

Рис. 3.

при этом расширение вообще сопро- 
волсдается изменением температуры 
газа. При более высоких температурах 
расширяющийся газ будет нагреваться, 
при более низких он будет охлаждаться. 
Температура, пограничная мелсду той 
и другой областью, наз. температу
рой инверсии. По подсчетам Ольшев
ского, температура инверсии соста 
вляет для воздуха 248°, для азота 
233°, для водорода —80°, если газ от 
давления 100 атм. расширяется к да
влению 1 атм. Получаемое путем ска
занного расширения падение темпера
туры может быть весьма значительно. 
Так, если воздух при —100° и 136 атм. 
давления расширяется до 1 атм., то 
температура его понижается на 93", 
чего достаточно для обращения ого 
в жидкое состояние (жидкий воздух 
под давлением 1 атм. имеет темпера
тур у— 190°). На рис. 3 показана схема 
машины Линде для .сжижения воздуха 
(более раннего типа). Компрессор Р  
всасывает воздух из трубки S и на
гнетает его в С, при чем давление этого 
воздуха здесь повышается до 200 атм. 
Затраченная на сжатие воздуха работа 
переходит в теплоту: сжатый воздух 
нагревается. Чтобы отнять от слсатого 
воздуха эту  теплоту, трубка С погру
жена в резервуар К с холодной водой, 
постоянно сменяющейся. Выйдя вверху



из резервуара В, трубка С переходит 
в другую , очень длинную (около 100 м.) 
трубку s, которая помещается внутри 
более широкой трубки 8, окруженной 
дурными проводниками тепла. Если 
открыть вентиль с, то воздух, сжатый 
в трубках С и я, расширяется, при чем 
давление его падает до 1 атм. При 
этом температура расширяющегося 
воздуха понижается более чем на 50°, 
и он, входя затем в трубку S и про
ходя по ней, отнимает теплоту от но
вых количеств воздуха, идущих в это 
время но s в противоположном напра
влении; так. обр., эти новые количества 
являются уже охлажденными на неко
торое число t градусов раньше, чем 
откроется вентиль с; когда же его от
кроют, то воздух в «, расширяясь, охла
ждается еще на 50° (а всего на 50-|-t° 
против первоначальной температуры); 

-затем этот воздух, возвращаясь по S, 
служит для еще большего охлазкде- 
ния воздуха в е й  т. д., пока, наконец, 
воздух в s, охладившись ниже крити
ческой температуры, не начнет обра
щаться в лшдкость. Жидкий воздух 
выпускается из машины через кран К, 
а новые количества газообразного воз
духа извне берутся по мере надобности 
через отверстие о.

Непосредственно применить машину 
• Линде к сжижению водорода невоз
можно, потому что температура инвер
сии этого газа слишком низка (—80°), 
и, проходя процесс Линде, водород ие 
охлаждался бы, а нагревался бы; но 
если он предварительно охлажден зкид- 
ким воздухом, то обращение его в ясид- 
кость процессом Линде узке ие пред
ставляет особых затруднений. Это 
и было сделано Дыоаром, который 
впервые получил 20 куб. см. жидкого 
водорода в 1898 г. Заставляя зкидкий 
водород кипеть под понизкенным да
влением (55 мм.), он обратил его затем 
и в твердое тело.—Последней, наибо
лее трудной, задачей из области сж и
жения газов было обращение гелия 
в жидкое и в твердое состояние. Ж ид
кий гелий был получен в 1908 г. гол
ландским физиком Камерлингом Онне- 

•сом, который организовал при лейден
ском университете (около 1890 года) 
лабораторию, специально посвященную 
осуществлению низких температур

(в 1923 г. подобная „криогенная“ лабора
тория устроена в Торонто,в Канаде). Он- 
нес пользуется методом Пикте—посте
пенного получения лсидких газов, имею
щих все более низкую температуру. Пер
вый цикл, с хлористым метилом, дает 
температуру —90°; второй, с этиленом, 
дает —145°; третий, с  кислородом, —183° 
(это—температура кипения кислорода 
под атмосферным давлением); далее, 
холод лсидкого кислорода используется 
для того, чтобы обращать в жидкое 
состояние воздух (температура—190°); 
зкидкий воздух подвергается испаре
нию действием выкачивающего насоса, 
при чем получается температура —210°. 
Ванна с зкидким воздухом, имеющим 
эту  температуру, слузкит для предва
рительного охлазкдения водорода, ко
торый затем проходит процесс Линде 
и сжижается. Сжиженный водород, ки
пящий под атмосферным давлением, 
имеет температуру —253°. В лаборато
рии Оннееа получается в час более 
10 литров зкидкого водорода. В свою 
очередь, зкидкий водород, испаряемый 
под понизкенным давлением, служит 
ванной для охлаждения гелия до —258°; 
далее, гелий проходит процесс Линде 
(температура инверсии для гелия око
ло —253°) и обращается в жидкое со
стояние; кипя под атмосферным давле
нием, он имеет температуру —269° (т.-е. 
с небольшим 4°, считая от абсолютного 
нуля). Наконец, испаряя зкидкий гелий 
под очень малым давлением в 0,013 мм., 
Оннес получил температуру немного 
низке 0,9°, считая от абсолютного нуля: 
это—самая низкая температура, дости
гнутая до сихпор.П риэтихусловиях ге
лий оставался ж идким/). В 1926 г. Оннес 
умер, не добившись решения задачи— 
обратить гелий в твердое тело. Это уда
лось его сотруднику Кесому—не путем 
дальнейшего охлазкдения зкидкого ге
лия, а путем сдавливания его. Жидкий 
гелий переходил в твердое состояние 
при абс. темп. 4,2° под давлением 
140 атм., а при абс. темп. 1,2° под да
влением 25 атм. — Водород и гелий 
в конденсированном состоянии заме
чательны своей малой плотностью: 
плотность лсидкого водорода под ат-

') За свои работы по изучению низких темпера-* 
тур Оннес получил в 1913 г. нобелевскую премию.



мосферным давлением 0,07 (т. - е. он 
в 14 раз легче воды), плотность твер
дого водорода 0,08; плотность жидкого 
гелия примерно в 7 раз меньше плот
ности воды, при чем она меняется ано
мально с  температурой: при 2,3° або. 
темп, ясидкий гелий имеет максимум 
плотности.

При низких температурах различ
ные вещества и различные явления 
в веществе обнаруживают ряд замеча
тельных особенностей. Уже при темпе
ратуре жидкого воздуха (—190°) пре
кращаются почти все химические ре
акции—так что, напр., калий не дей
ствует на (охлаясденную) соляную кис
лоту. Однако ж твердый фтор при —253° 
соединяется с жидким водородом, 
при чем получается взрыв. Жидкий 
фтор при —187° реагирует с  серой, фос
фором, селеном, мышьяком, антраце
ном, окисыо кальция и (при взрыве) 
с твердым метаном. Цвета различных 
окрашенных тел при —190° бледнеют, 
приближаясь к белому. Многие тела, 
охлажденные жидким воздухом (напр, 
вата, стеариновая свеча, яичная скор
лупа), приобретают способность фосфо
ресцировать. Твердые тела, охлажден
ные лсидким воздухом, теряют пластич
ность, становятся более упругими 
и хрупкими: охлажденный свинцовый 
колокольчик издает чистый звонящий 
звук; свинцовая спираль делается бо
лее упругой; цинк, олово разбиваются 
при ударе. При температуре жидкого 
водорода значительно ослабляется фо
тографическое действие; различные 
кристаллические тела, внесенные в ясид
кий водород, обнарулсивают свечение 
(электрического происхолсдения). Се
мена различных растений, пролелса- 
вшие 6 часов в жидком водороде, не 
теряют способности к произрастанию. 
Электрическое сопротивление чистых 
металлов при значительном пониже
нии температуры сильно уменьшается. 
Но особенно замечательные явле
ния в этой области обнаруживаются 
при так наз. „гелиевых“ темпера
турах, т.-е. в промелсутке нескольких 
градусов над абс. нулем. А именно, 
для нескольких металлов здесь сопро
тивление сразу падает до нуля или во 
всяком случае до величины неизмеримо 
малой. Это явление Оннес назвал .сверх

проводимостью“. Электрический ток 
в сверхпроводниках может течь по
мимо наличия электродвилсущей силы. 
Оннес производил опыт с маленькой 
катушкой, имевшей 1.000 витков очень 
тонкой свинцовой проволоки, сопроти
вление которой при комнатной темпе
ратуре составляло более 700 ом; эта 
катушка помещалась между полюсами 
сильного электромагнита; ее охлаясда- 
ли лсидким гелием, вследствие чего 
она приходила в состояние сверхпро
водимости; затем магнитное поле 
уменьшали и удаляли самый электро
магнит, так что в катушке возбуждал
ся индукционный ток, действовавший 
на маленькую магнитную стрелку. 
Оказалось, что этот ток (без электро
двилсущей силы) длится целыми днями. 
Сила тока составляла около 0,6 ампера. 
Подобным образом в свинцовом кольце 
(заменившем катушку) получался ток 
в 320 ампер.

Для сжиясения воздуха, кроме спо
соба последовательных циклов, приме
няемого в лейденской лаборатории, 
и кроме процесса Линде, применяется 
еще третий способ, разработанный 
Клодом. В машине Клода воздух, за
сасываемый извне, слсимается компрес
сором примерно до 40 атм. и охла- 
ждается текущей водой. Сжатый воз
д ух  поступает в охладитель („регене
ратор“), где проходит по трубке, охла- 
ясдаемой снарулси встречным током 
весьма холодного воздуха, уясе при
нявшего участие в процессе: в этом 
заключается так наз. „регенерация“ 
(которая, как видно из предыдущего, 
играот ваясную роль таклсо в способе 
Линде). Затем сжатый и охлажденный 
до — 100° воздух делится на две части. 
Большая часть (около 4/s) идет в осо
бый цилиндр и здесь, двигая поршень, 
расширяется до внешнего давления, 
при чем совершаемая расширяющимся 
воздухом работа передается компрес
сору, покрывая некоторую часть по
требности последнего в энергии. В рас
ширительном цилиндре воздух вслед
ствие затраты энергии охлаждается 
нилсе —140°. Этот воздух затем прохо
дит через конденсатор (холодильник), 
охлалсдая здесь ряд трубок, по кото
рым проходит остальная (’ /о) часть 
сжатого воздуха, остающаяся сильно



уплотненной. Благодаря холоду, при
носимому воздухом, идущим из рас
ширительного цилиндра, этот уплот
ненный воздух уже не может оста
ваться в газообразном состоянии и пол
ностью обращается в жидкость. Охла
ждающий же воздух (температура ко
торого теперь около —130°) идет из кон
денсатора в регенератор и, отдав здесь 
свой холод новым порциям воздуха, 
поступающим из компрессора, выпу
скается наружу. Таким образом, в спо
собе Клода холод получается в резуль
тате совершения воздухом „внешней“ 
работы, тогда как в способе Линде 
главную роль играет затрата тепла 
газом на совершение „внутренней“ ра
боты, идущей на преодоление сил вза
имного притяжения молекул воздуха 
при увеличении расстояний между 
ними.—Клод приспособил свой аппа
рат для технического разделения воз
духа на составные части .— Если бы 
удалось преодолеть некоторые чисто 
технические трудности (термическая 
изоляция, смазка холодного поршня), 
то способ Клода мог бы быть приме
нен также для сжижения водорода 
и гелия. А. Вачинский.

Х и п о д к о з е к и й , Николай Алексан
дрович, зоолог, сын врача (1858—1921), 
уч. в СПБ гимназии, в 1875 г. посту
пил в Медико-хирургическую (потом 
Военно-медиц.) академию, работал под 
руководством проф. Э. К. Брандта, 
окончил академию в 188.1. г., в 1884 г.— 
асси ст. при каф. зоологии при акаде
мии, в 1885 г.—доц. Лесного института, 
в 1886 г. защитил магист. дисс. „Муж
ской половой аппарат чешуекрылых“, 
в 1886—87 гг. читал лекции зоологии 
на Высш. жен. курсах, в 1888—91 гг .— 
в СПБ университете, в 1891 г. защи
тил дисс. „Эмбриональное развитие 
таракана-пруссака“ и был избран проф. 
зоологии и сравн. анатомии в Военво- 
модиц. академии, в 1902 г. также проф. 
зоологии в Лесном институте. X. при
надлежит около 160 научных работ, не 
считая его учебников, научно-попу
лярных статей, переводов и пр. Боль
шинство исследований X. касается 
анатомии, эмбриологии, систематики 
и биологии насекомых, при чем X. гл. 
обр. оперировал над самыми обыден-1 
.ними формами, которые он всегда |

имел под рукой, в окрестностях Пе
тербурга. Главн. работой X. считается 
изучение жизни хермесов (тли), с  их 
чрезвычайно сложным циклом превра
щений, миграциями с  одних деревьев 
на другие и т. д. Огромное распро
странение получили его учебники зоо
логии (5-ое поемертн. изд. 1925) и энто
мологии (3-е изд. в 2 т. 1912), особенно 
последний, сделавшийся настольной 
книгой каждого энтомолога. Из пере
водов X., кроме научных книг, при
надлежит пер. стихами стихотворного 
лее „Храма Природы“ Эразма Дарвина 
(деда Ч. Дарвина) и целый ряд заме
чательных переводов в стихах шедев
ров иностранной литературы: „Ф ауста“ 
Гете, произведений Байрона, Ш екс
пира, Шиллера, Мильтона („Потерян
ный рай“) и мн. др. М. Н.

Холнюдмое оруииие, называемое 
также белым оружием (франц. arme 
blanche), — древнейший вид оружия, 
применяемый человеком для борьбы со 
своими врагами, с дикими зверями и для 
охоты. Характерным признаком его сл у
жит—применение при схватке с против
ником вплотную, путем воздействия на 
него, через посредство оружия, соб
ственной физической силой. Чело
век по преимуществу ведет борьбу 
руками, усиливая их воздействие X. 
о., почему таковое именуется также 
■рукопашным. К этому лее виду оружия 
некоторые причисляют простейшее ме
тательное ору леи е, в котором для ме
тания используется собственная фи
зическая сила (лук и стрелы, праща 
и т. п.). Кроме активного X. о., слу
жащего для нападения и отчасти для 
парирования и защиты от ударов, 
различается пассивное X. о., назначае
мое только для защиты.

Активное X. о. у  разных народов в 
разные времена имело различные раз
новидности и служило для нанесения 
удара: а) всей поверхностью, больше
го или меньшего размера (палицы, 

i булаЕЫ, молота, дубины и пр.); б) реб- 
I ром, имевшим назначение рубить (то- 
[ норы, начиная от каменного века, ко- 
' сы, мечи, сабли, шашки...); в) острием, 
которое назначалось для того, чтобы 
колоть (копье, ника, шпага, штык, кин
жал...); г) оружием, которое перед при
менением предварительно пропитыва-



ЛОСЬ ядовитыми веществами. П осте
пенное усовершенствование X. о. при
вело к уменьшению следа раны, к 
уменьшению усилия, которое требуется 
для нанесения удара, к уменьшению 
веса. В те времена, когда борьба раз
решалась исключительно схваткой 
вплотную с противником, или когда, 
несмотря на появление и развитие 
метательного оружия, поражавшего 
противника издали, рукопашный вид 
борьбы продолжал еще играть первен
ствующ ую роль, X. о. достигло весьма 
высокой степени совершенства. Ныне, 
в виду все большего возрастания зна
чения технических средств борьбы, 
совершенствование X. о. не только 
приостановилось, но находится в упад
ке, при чем оказались утраченными 
даже прежние способы изготовления 
тех высоких его образцов, которые до 
сего времени пользуются заслужен
ной репутацией среди знатоков (шаш
ки. кинжалы, сабли восточных народов).

В главнейшем современное военное 
X. о.,—которое, тем не менее, не может 
окончательно утратить значения ни 
при каком развитии технических 
средств борьбы,—молено разделить на 
две разновидности: колющее и рубя- 
щес; так как рубящее X. о. в некото
рых образцах приспособляется, кроме 
того, и для нанесения удара уколом, 
то иногда различают еще X. о. колю
щее—рубящ ее. Помимо нанесения уда
ра, активное оружие служит и для 
прикрытия от такового, наносимого 
противником, что принимается во вни
мание при его устройстве или выборе 
образца для вооружения.

В рубящем X. о. (шашка, сабля) 
большое значение имеет качество ме
талла, при котором оружие обладало 
бы твердостью, способствующ ей со 
хранению отточки, прочностью, пре
пятствующей поломке, и достаточной 
гибкостью, допускающей в некоторых 
случаях изгиб, но не препятствующей 
прониканию. Лучший материал—зака
ленная и отпущенная сталь. Всеми 
этими качествами обладали клинки 
прежнего оружия, известного под наи
менованием булатов (хораесан, гурда, 
кум гынды, дамаск, шам), отличитель
ным внешним признаком которых слу
жит узорчатая поверхность стали. Это

орулсие ведет свое происхождение из- 
Индии. Высокие качества металла.: 
объясняются, прежде всего, большой' 
чистотой исходных материалов — же- 
лезной руды и графита,—находящихся 
в Индии, шедших на приготовление 
стали, а также чистотою графитовых 
тиглей, в которых производилась плав
ка. Узорчатое строение объясняется: 
тем. что при медленном остывании 
сталь кристаллизовалась в виде смеси 
двух ее разновидностей—светлой (це
ментита) и матовой (феррита), из ко
торых одна отличается большой твер
достью, а другая—вязкостью. Произве
денными у нас опытами (Златоустов
ский завод) удалось получить образцы] 
булатов, близкие но качествам к древ
ним (Амосов, Чернов); однако, произ
водство их неэкономично для массо
вого применения, для которого вполне- 
удовлетворяют современные сорта хо
рошей стали.

Длина современного рубящего ору- 
жия рассчитывается так,чтобы всадник 
мог им прикрыть себя от удара противг-
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\  Ч

Фиг. 1.
Изгиб, способствующий порезу при ударе.

ника (у нас—34 дюйма). На протяже
нии длины клинку дается изгиб с тою- 
целыо, чтобы, одновременно с ударом, 
происходило естественное протягива-

30 ' -

Фиг. 2.
Поперечное сечение клинка шашки.

ние острого ребра вдоль наносимой 
раны. При таком условии острое ребро, 
грани которого сходятся под сравни-



тельно не столь малым углом (около 
30°), проникает глубже (режет), обла
дая в то лее время достаточной проч
ностью. За исключением острого ребра, 
боковые поверхности клинка почти па
раллельны и снабжаются выемками— 
долами, с  целыо уменьшения веса 
клинка. В отношении распределения 
веса металла по фигуре клинка боль
шое значение имеет условие, чтобы 
при нанесении удара рука не получа
ла никакого сотрясения. Это дости
гается, если удар наносится той точ
кой, где раопололсен центр удара. По
ложение его совпадает с центром ка
чания оружия, как маятника, подве
шенного за рукоять. Последняя приго
няется так, чтобы удобно было наносить 
удар, а концом клинка производить 
и уколы, почему орулше и является 

одновременно удо
влетворяющим двум 
видам действия. Р у
коять нередко ска- 
бжается дулсками 
(или дужкой) — гар
дами, предохраняю
щими кисть руки от 
ударов противника. 
Для надежности со
хранения X. о. в ру
ках и удобства одно
временного управле
ния лошадью, воен
ное орулше снабжа
ется обычно ремен
ным темляком, при
крепляемым к руко
яти и надеваемым, 
при вынутом из но- 
лсон оруяши, на ру
ку, выше кисти.

Современное воен
ное колющее оружие 
выралсается в двух 
образцах: пике, со 
ставляющей воору- 
лсение конницы (кро
ме шашки или са 
бли), и в штыке, при 
крепляемом (примы- 

каемом) к дульной части всякой воен
ной винтовки для рукопашного боя. 
Обычно в таком бою в качестве X. о. 
применяется и ее приклад. Пика, имея 
общую длину около 10 фут, состоит из

Фиг. 3. 
Шишка—центр удара 

н  К ам анин.

древка, конья и наконечника. Древко 
изготовляется из легкой и прочной по
роды дерева (бамбука) или, в послед
нее время, из тонкостенной стальной 
трубы. Копье, прочно прикре
пляемое к нему, имеет пря

мую ось, острие и долы, 
способствующие облег
чению и лучшему раз
резанию острыми кра
ями ребер боковой по
верхности раны. Центр 
тялсести пики подается 
возмолено более назад, 
дабы иметь длиннее бо
евую часть, которая до
стигает 5—6 фут.

Ш тык в некоторых 
армиях носится далее 
в бою отдельно от вин-

Фиг. 0.
Штык (русски»), прнмкну- 
тый к внптовке ностояпло.

Фиг. б. 
Штык, носи
мый отдельно, 
ирнмкнутый к 

винтовке.

товки, на поясном ремне, имея вид 
т ет ка , или длинного ножа, иногда 
далее с пилой на обухе, назначаемой 
для хозяйственных надобностей. Наша 
армия, несмотря на влияние надетого 
штыка на стрельбу и неоднократные 
попытки перейти к раздельной носке, 
носит штык всегда примкнутым, по
чему винтовка неизменно находится 
в готовности и для рукопашного боя. 
Острие нашего штыка имеет четырех
гранное сечение, с долами и ребрами.

Пассивное X. о., в виде лат, шлемов, 
щитов, кольчуг и т. п., потеряв свое



значение с развитием огнестрельного 
оружия, повсюду исчезло, сохраняясь 
только по традициям в мирном снаря
жении армий, в виде кирас и касок, 
служащих только целям украшения. 
Тем не менее попытки его применения 
не прекращаются и доныне, в виде 
постоянно появляющихся предложений 
непробиваемых панцырей, в виде не
больших переносных стальных щитов 
для пехотинцев и т. п. Опыты стрельбы 
по таким панцирям не дают, однако, 
хороших результатов. Наиболее уд о
влетворительно удалось разрешить 
вопрос о прикрытии головы от шрап
нельных пуль, которые не обладают 
особенно большой пробивной силой. 
Небольшие стальные шлемы, в виде 
круглой шляпы с нолями, а также дру
гие виды стальных прикрытий, напо
минающих части прежних лат и кирас, 
изготовленные из тонкой и прочной 
стали, получили применение в некото
рых армиях во время минувшей миро
вой войны.

Для целей охоты X. о. ныне почти 
не применяется, за исключением диких 
народностей или вспомогательного на
значения,—добивания раненого зверя.

Е. Смысловский.
Х о л о д н о к р о в н ы е ,  или пойкило- 

термические, животные с  непостоян
ной температурой тела, зависящей от 
высоты температуры окружающей 
среды и обыкновенно только на не
сколько градусов ее превышающей. 
К ним относятся все животные, кроме 
птиц и млекопитающих, имеющих 
вообще постоянную температуру тола, 
которая доходит от 30° до 40° и даже 
выше (у птиц), и поэтому наз. тепло
кровными. Однако, и некоторые млеко
питающие, впадающие в зимнюю спяч
ку, во время этой спячки обращаются 
в Х „ при чем температура их может 
доходить почти до 0° (см. спячка). 
С другой стороны, и у  X. ж. в некото
рых случаях температура может повы
шаться очень значительно; так, у  пи
тона, во время высиживания яиц, она 
доходит до 41°, градусов на 20 выше 
окрулсающей среды.

Х о л о д ® !» , H., псевдоним II. Ф. Ба- 
лсина, см. IV, 428 и XI, 616.

К о л о я с т в о ,  несвободный слой на
селения древней Руси, сущ ествовав

ший в виде особого юридического со 
стояния е VI века до конца первой 
четверти XVIII в. За это время хозяй
ственное и юридическое пололсение X. 
много и сильно менялось. В древней
шей Р у си --с  VI по X  век— если не 
единственным, то во всяком случае 
главнейшим источником X. был плен. 
Тогда хозяйственные условия не тре
бовали сколько-нибудь значительной 
экеплоатации труда, в том числе и не
свободного, и потому холопов было 
немного, пололсение их не было тяясе- 
лым, и их часто отпускали на волю. 
И в это время и позднее о несвобод
ных мулечинах говорили „холоп“, а о 
несвободных лсонщинах—„раба“. С X  в., 
когда восторлсествовало земледелие и 
почувствовалась потребность в земле
дельческих рабочих, число холопов 
увеличилось, умнолсились и источники 
X.: кроме плена, такими источниками 
стали ролсдеиие от родителей—холопа 
и рабы, женитьба на рабе без догово
ра, поступление в тиуны (приказчики) 
без такого лее ограждающего свободу 
специального договора, продалса в X., 
преступление, совершонное полусво
бодным закупом (см. XXV, 443). Х о
лопы VI—XII веков носили название 
обельных (от облый—круглый). В Нов
городе XIII—XV веков они называ
лись одерноватыми, потому что при 
нродаясе в X. покупателю передавался 
продавцом кусок дерна. В удель
ной северо-восточной Р уси  XIII—XV 
веков и в Московской Руси XVI и 
XVII вв. преление обельные и одернова- 
тые холопы стали называться полными. 
Вместе с тем стало наблюдаться 
дробление X. на разряды с хозяй
ственными и юридическими их осо
бенностями. Из полного X. в виде осо
бого привилегированного разряда выде
лились холопы большие,— приказчики, 
управляющие имений, которые скоро 
стали называться таклсе докладными, 
потому что при нродаясе в X. для 
службы в приказчиках требовался и 
делался „доклад“, утверждение акта 
продажи представителем высшей цен
тральной администрации — боярином, 
потом Холопьим приказом. Некоторые 
исследователи склонны были считать 
докладное X. пожизненным, не наслед
ственным состоянием, но это, повиди-



мому, неверно. Однако, их высшее срав
нительно с  другими холопами положе
ние и материальные выгоды, с ним 
сопряженные, давали им возможность 
выкупаться на волю. Затем в удельное 
время появились кабальные люди, кото
рые первоначально вообще холопами не 
считались: это были люди, сделавшие 
заем и по особому документу — „слу
жилой кабале“ или „кабале за рост 
•служили“ — обязавшиеся за проценты 
по этому займу работать на креди
тора, „служити по вся дни на дворе“ 
его. Уплатив долг, кабальный человек 
мог свободно уйти от кредитора, так 
как он был, в сущности, юридически 
свободным человеком, не принадлежал 
к X. Но на деле, особенно вследствие 
тяжкого для малоимущих масс насе
ления перехода от натурального хо
зяйства к торговому капитализму, 
было почти невозможно заплатить 
долг и потому по указам 1586 и 
1597 годов было установлено, что ка
бальные люди по закону долга не пла
тят, но но смерти кредитора выходят 
на волю без расплаты. Это сделало 
состояние кабальных людей ненаслед
ственным X., прекращавшимся по 
смерти господина. В XVII и в конце
XVI в. появляются еще другие тер
мины—деловые люди  и задворные люди. 
Но этими терминами обозначались ие 
особые юридические группы X., а от
дельные его экономические группы: 
деловыми были холопы, отбывавшие 
барщину и жившие обычно (хотя не 
всегда) на дворе господина, задвор- 
пыми — холопы, жившие на особых 
дворах, „за двором“ господина, и 
обычно имевшие свою особую пашню. 
Но и деловыми и задворными людьми 
могли быть и деловые и задворные 
холопы. С закрепощением крестьян 
в XVII веке и с развитием крепо
стного барщинного хозяйства X. стало 
экономически очень близко к кре
стьянству и стало сближаться с 
крестьянством также и юридически. 
Важнейшим юридическим отличием X. 
от крестьянства во второй половине
XVII века было то, что крестьянство 
было тяглым податным состоянием, 
платило подати государству, а X. бы
ло нетяглым, податей не платило. При 
составлении в 1678 г. переписных

книг (статистика народонаселения по 
дворам с их составом) холопы всех 
разрядов впервые были записаны в 
них и обложены податями. Этим было 
подготовлено включение их в первую 
ревизию 1724 г. при Петре Великом, 
когда они, на ряду с крестьянами, были 
обложены подушной податью. Первой 
ревизией X. было окончательно слито 
с  крепостным крестьянством и пре
кратило свое существование как осо
бое общественное состояние.

См. Ключевский, „Подушная подать и отмена X. 
н России“ (в его „Опытах и статьях“); Павлоа- 
Сильванский, „Люди кабальные и докладные“ в 
„Журнале Мин. Народ. Просвещ.“ за 1897 г., ноябрь: 
Д ьяконов , „Очерки из истории сельского населений 
в Московском государстве“; Милюков, „Государ
ственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. 
и реформа Петра Великого“ . Р о Э /С К О в .

Ж иетопы, см. х о л о п с т в о .
К и п а с т о й  в ы с т р е л ,  см. выстрел.
Х о л о щ е н и е ,  то лее, что к а с т р а ц и я  

(см.).
Х о л с т ы .  В узком, обиходном смысле 

X. называют грубую льняную ткань, 
изготовленную кустарным способом 
в крестьянском хозяйстве {ср. XXV, 40). 
Но поскольку последний в ходе истори
ческого развития льнообрабатывающей 
техники явился прототипом современ
ных льняных тканей, то естественно их 
все называть в широком смысле тоже 
X. Материалом для образования льня
ных тканей является льняная пряжа, 
образованная из волокон, добываемых 
из стеблей л ь н а  (см.).

Культура и первичная обработка льна. Начало 
льняной культуры теряется в далеком прошлом. 
В древних египетских памятниках были найдены до
казательства употребления льна: уже в 2160—2000 гг. 
до н. э. культура его достигла широких размеров, 
при чем техника обработки ого в то же время зна
чительно развилась. Изо льна изготовлялись как 
очень /гонкие ткани для лучших одежд, так и более гру
бые, как, наир., паруса, одежда воинов. Известны воз
делывание и обработка льна в Индии, Колхиде и др. 
В Греции также высоко ценились одежды из льняных 
волокон. Но культура льна, давно процветавшая но 
берегам Нила и в Азии—Закавказья и Западной 
Персии,—не находила себе благоприятных условий 
в жарких и гористых местностях Греции. Зато па 
влажной леоной почве северной Европы она разви
валась превосходно. Так, воя Галлия и Нидерланды 
славились своими полотнами, которые и вывози
лись на юг в Италию. В Германии тоже издревле 
готовили себе полотняные одежды; занимались льно
водством и славяне. По литературным данным, в Рос
сии культура льна и выработка из него тканей были 
известны в IX столетии, при чом ткани отличались 
от греческих толщиной, прочностью и большей гру
бостью. В летописях можно найти указание на уп о
требление у нас как льняного масла, так и полотна 
на белье и холстин для парусов; постепенно в ме
новом обороте на ряду с мехами, медом и воском 
вырастает значение льна. В XIV веке Новгород яв
ляется самым важным пунктом для торговли Рос
сии с Западом, производя продажу фламандским



купцом местных, а также псковских и вологодских 
льнов. После падения Новгорода торговля льном пере
шла на север через Белое море с  англичанами. 
В XYII веке льноводство развивается в Ярославской, 
Костромской, Владимирской г.уб. Правительство со
бирало дань X., а потом само стало принимать меры 
к расширению культуры льна и организации ткаче
ства. Петр Великий устраивал фабрики и пытался 
нормировать торговлю льном, взяв весь леи на учет 
и установив твердые на него цены. В то время за 
границу вывозилось не только волокно, но и по
лотна. После же введения на Западе в XIX пеке ме
ханического прядения вывоз полотна прекратился, 
вывоз же волокна возрастал непрерывно вплоть до 
1913 года. В это время Россия производила около 
*/4 всего количества льняного волокна, собираемого 
на земном шаре, что соответствовало валовому сбору 
волокна в Европейской России от 20 до 30 млн. пу
лов. Под культурой льна в России находится почти 
2% от общей площади посевов, при этом SU льняных 
посевов приходится па нечерноземную полосу. Не
смотря па то, что по числу пряднльпых веретен Рос
сия заняла третье место среди стран Европы, однако 
переработать все волокно, производимое у  себя, 
сполна она не могла, достигши переработки его едва 
до Ve части своего урожая. Отсюда, естественно, 
Россия являлась первой поставщицей дешевого во
локна, которое перерабатывалось в ткань как в Европе, 
так и в Америке. Благодаря своей дешевизне рус
ский лен выдерживал борьбу с  хлопком па западно
европейском рынке. Это обстоятельство делало лен 
для крестьлп в районах промышленного льноводства 
незаменимым источником денежных доходов. ГТо раз
мерам культуры льна на волокно ноши губернии 
можно было расположить в таком порядке: обшир
ная Вятская губ., Псковская, Смоленская, Тверская 
и Пермская.

Ботанические особенности льна (см. XXVII, 
18 сл.). Для получения материала желательных свойств 
важен как выбор сорта льна, так и соответствен
ное применение культурных приемов обработки его. 
Волокна льна представляют собою лубяные пучки, 
образующие в сечении стебля кольцо, а по высоте 
его—полый цилиндр. Элементы этих пучков—очень 
длинные веретенообразные клетки около 26—30 мм., 
заострены на концах и с .узкой полостью. Клетки 
эти соединены в пучки, идущие вдоль стебля и 
имеющие длину 40—140 см. —в зависимости от длины 
самого растения. Прочность и тонкость тканей, 
получаемых из льняного волокна, существенно зави
сит от свойств лубяных волокон. Волокпа льна 
ДОЛЖНЫ быть возможно длинными, ровными и тон
кими, но вто  же время и прочными, что позможпо 
у стеблей длинных с  малым разветвлением, ибо 
обилие разветвлений увеличивает число разрывов 
в пучках и уменьшает тем самым выход льна 
при разработке. Тонина волокна стоит в зависимости 
от культуры льна и времени уборки: прн раппей 
уборке волокно получается хотя тонкое и эластич
ное, но выход его не велик; наоборот, ко времени 
созревания семян выход льняного волокна увели
чивается, но качественно он ухудшается, становясь 
более грубым и хрупким. Посев льна производится 
недели две спустя после последнего боронования 
и именно потому, что он требует в самом начале 
своего роста хорошо обработанной и измельченной 
почвы. В России (Великороссии) лен сеют в течение 
мая месяца, когдаземля совершенно обсохнет. Однако, 
это время посева нужно призпать поздним, отчего 
посев льна подвергается мпогим опаспостям как со 
стороны погоды, так и от других причин. Найдено, 
что количество тресты, семян и трепаного льпа при 
ранпем посеве, напр, в конце апреля, получается 
гораздо больше, чем прн посеве льпа в конце моя. 
Крепость волокна первого срока оказалась тоже боль
шей. При определении времени уборки льпа нужно 
исходить из целей, с  какой лен посеяп, т. - е. 
для получепия хорошего волокна или для полу
чения посевных или маслобойных семян. Поэтому 
различают три периода зрелости льна. Первый 
период зрелости считают неделю спустя после окон
чания цветения, т.-е. тогда, когда на его вер
хушках почти па всей площади поля образовались 
уже семейные головки. Леи, выдернутый в таком

виде, дает обыкновенно чрезвычайно тонкое и неж
ное волокно, весьма дорого ценимое на рынке. 
Вторая пора спелости льна, предназначенного па во
локно, наступает тогда, когда нижние листы льпа 
начинают желтеть и опадать. Этот период насту
пает, однако, полутора неделями позже первого. Изо 
льна, выдерпутого в эту пору, получается также 
нежное и тонкое волокно. Третьим периодом зрело
сти льна считается то время, когда стебли и семен
ные коробочки выделяются па всем пространстве 
ноля и имеют темно-желтый или светло-коричневый 
цвет с  желтоватым оттенком. Эта пора допускается 
для льна, засеянного с целью получения семяп. Во
локно от такого льна бывает малоценно, вследствие 
своей грубости. В зависимости от целей разведения, 
меняется и способ уборки льна: при культуре исклю
чительно на семена, леи обыкновенно скашивают, ибо 
при плохом качестве стебля обработка его па во
локно не окупилась бы. Если имеют в виду получить 
волокно, то заботятся о сохранении возможно боль
шей длипы стебля, и тогда уборку его производят 
тереблением, т.-е. выдергивают его с корнем. При 
этом соблюдают известные приемы, стараясь избе
гать обрывов стеблей. В последние годы появился 
целый ряд машин, осуществляющих теребление льна. 
Из них заслуживают внимания: американская ма
шина Push-Tombyle, английская машина Marshall 
н Vessot, выдергивающая лен помощью движущихся 
бесконечных ремней. Выдернутый лен собирают 
в большие горсти, очищают корневые копцы и кла
дут крестообразно на землю. Затем поступают раз
лично, в зависимости от того, идет ли лен прямо 
в мочило, или будет предварительно сушиться, моло
титься н затем уже итти в мочку. В первом случае 
мы имеем т. п. „зеленую сушку“ . Во втором случае 
лен подвергают сушке или расстилая его на лугу, 
или устанавливая в отдельные конусы, или же, на
конец, ставят его шатром с таким расчетом, чтобы 
оба ската равномерно освещались солнцем и лучше 
продувались ветром. Иногда добавляют к этой сушке 
еще сушку d овииах. После этого леи подвергается 
ряду операций с  целью выделения чистого волокна, 
лубяных пучков. Прежде всего лен подвергают мочке, 
о целью нарушить связь между лубяными волокнами 
и окружающими их клетками паренхимы коры и при 
легающей изнутри древесиной. Это достигается ми
кроорганизмами, которые разрушают пектиновое ве
щество и облегчают отделение лубяных волокон. 
Мочка бывает росяпая и водяная. Б первом слу
чае лен после предварительной сушки расстилают 
па лугу ix подвергают его, т. о., действию рос и до
ждей. Лен лежит при теплой погоде и чередовании 
ясных дней о дождливыми примерно 2 — 4 недели, 
а при холодах и сухости мочка заканчивается в 6 не
дель. Обыкновенно у  пас мочку начинают в августе 
и септябре. По окончании росяной мочки имеем лен- 
стланец. Водяпая мочка более изучена и более под
дается регулированию. Производится она в стоячей 
или в проточной воде. Вырывают в земле специальные 
ямы-копанцы, обделывая стенки деревом, и уклады 
вают в них лен горизонтально или ставят его верти
кально. После этого заливают яму водой, набрасы
вают сверху хворосту и кладут поверх него какой-либо 
груз, чтобы потопить леп. Продолжительность мочки 
зависит как от сорта льна, так и от качества воды. 
С целью ускорить процесс мочки были попытки ме
ханизировать процесс. Предлагалось действовать на 
лен то паром, то горячей водой с  прибавкой тех или 
иных реактивов. Отсюда возникла мочка теиловая, 
т.-е. мочка в воде, нагретой до определенной темпе
ратуры, благоприятной для развития микробов, от 22° 
до 35°С. Кроме этих биологических способов, суще
ствуют способы отделения лубяных волокон из 
стебля чисто физическим н химическим путем. Если 
задача всякой мочки сводится к нарушению органи
ческой связи между главными элементами льняного 
стебля, то задача последующих операций заклю
чается в получении льняного волокна в чистом виде. 
Высушенные стебли льна после мочки называются 
трестой и подвергаются м япш о, с  целью надломить 
древесину и том самым освободить волокнистые 
пучки. Применяется для этого простая ручная мялка, 
которая состоит из доски с двумя продольными ще
лями. куда входят выступы на подобие еяладиоге



перочинного ножа. Треста подгладывается иод вы
ступы и  и м и  проминается по всей своей длине. 
Кроме этого, употребляют бельгийскую колотушку, 
состоящую и» куска крепкого дерева с рубчатой по
верхностью, сидящего на рукоятке; ударами этой 
колотушки постепенно по всей длипо стебля про
изводится его надламывание. Применяют еще и 
чугунные вальцовые мялки, состоящие из ряда 
рифленых вальцов, между которыми пропускается 
треста. Выделенная костра при мятье составляет, 
примерно, 30—8б°/о от веса тресты. Промятая треста 
далее подвергается трепанию, имеющему своей целыо 
очистить волокна от приставшей к ним кострики. 
При ручном трепании устанавливают вертикально 
доску с  горизонтальным прорезом, через который 
пропускают горсть тресты, держа ее левой рукой 
и ударяя ножом в правой руке по другому концу. 
При этом нужно заботиться о том, чтобы по пере
бивать волокна, но, скользя по нему, счищать дре
весину. Ирландская трепальпица состоит из колеса, 
по радиуоам которого насажены деревяппые планки 
ножи, осуществляющие трепание тресты. В по
следние годы появился целый ряд машин, осуще
ствляющих трепание, а иногда и одновременно 
производящих и мятье тресты — это мяльнотрепаль- 
ные машины. После этих операций получается 
трепаный лен, количественно выражающийся 20 — 
25 пудов с десятины (3 — 4 цент, с  гектара). По
лученный лен расценивается различно, согласно 
стандартной таблицы (см. ниже), распределяющей 
все льны-стланцы па 6 групп, из которых каждая 
делится еще па сорта. Из этой таблицы видно, что 
льны северных губернии отличаются самыми высо
кими достоинствами. Для льнов-моченцов такого 
разнообразия кряжей (льнов определенного района) 
не наблюдается, и их можно распределить на три 
группы по их достоинству, начиная с Гдовских, Пе
черских н кончая Дриссенскнми и Лукскнми мало
ценными льнами. Трепанием, по существу, и закан
чивается первичная обработка льна.

История развития техники льнопрядения. Са
мым древним и в то же время самым простым 
орудием прядения является веретено. Работа с ним 
протекает таким образом. Прядильные волокна (тре
паный лен) укрепляются на палке или высоком 
гребне, откуда прядильщик левой рукой извлекает 
несколько волокон, ссучивает их между пальцами 
в ниточку и прикрепляет конец ее к веретену. 
Последнее представляет из себя деревянную па

лочку, заостренную с обоих кон- 
^  цов и снабженную снизу утолще

нием. Вращал правой рукой ве
ретено, прядильщик вытягивает 

в  то же время все новые и новые волокна, стараясь 
нопрежиему не разорвать нити, легонько ссучивая 
волокна. Так продолжается до тех пор, пока веретено 
отойдет настолько далеко от пего, что дальше рабо
тать неудобно. On наматывает полученную нить на 
веретено, захлестывает на вершине его петлей и на
чинает работу спачала. Таким образом, работа сла
гается из двух процессов — сначала вытягивание
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Рис. 2.

и закручивание, а затем наматывание инти на вере
тено. Следующей модификацией веретена явилась 
ручная прялка, отличающаяся в своей работе от ручпо- 
го перетенатем, что вращение веретена производится 
от колеса помощью бесконечного ремешка, от него 
идущего на блочек, сидящий мертво на горизон
тально установленном веретене (рнс. 1). Облегчая 
работу и увеличивая производительность, ручная 
прялка процесс рабо
ты ручного веретена 
в сущности не изме
няет. Несколько ина
че идет работа на са
мопрялке, на которой 
все три части пря
дильной работы—вы
тягивание, закручива
ние и наматывание— 
совершаются одновре
менно (рнс. 2). Изобретенная 
в 1530 году Юргенсом, она и яви
лась прототипом современных 
прядильных мишин непреры
вного действия. В своих гла
вных частях она состоит из ма
хового колеса диаметром в 30—
50 см., вращаемого ногой от 
подножки. 11а этот маховик пе
рекинуты два шнура, враща
ющие веретено и катушку, сво
бодно посаженную на него. На 
неретоно посажена рогулька, 
через вершину ко
торой пропускается 
пить от левой руки.
Благодаря разнице 
в диаметрах блоч
ков катушка вра
щается быстрее ро
гульки, вследствие 
чего она тянет нить 
через ушко рогуль
ки и наматывает ее
на себя. Чтобы нить равномерно наматывалась по 
всей длине катушки, на рогульке делаются крючки, 
на которые постепенно и перекладывается наматы
ваемая на катушку пить. Несколько ранее Юргенса 
совершенно самостоятельно ту жо задачу непрерыв
ного прядения в совершенно оригинальном виде ре
шил Леонардо-да-Бинчи (ум. 1519). Его прялка, являясь 
прототипом современных банкаброшей, осуществляла 
одновременно и вытягивание, и крученое, и наматыва
ние на всю длину катушки прядомой нити. Исходя 
из этих первых типов машин чрез усовершенствование 
работы отдельных деталей их, постепенно создавали 
новые и рационально работающие конструкции пря
дильных машин. Начало механическому прядению 
было положено в 1738 году изобретением' Джонсоном 
Будом и Левисом Нолем вытяжных валиков, заме
нявших пальцы прядильщика, вытягивающие мычку 
из пряслицы. Широкое практическое значение имело 
изобретение вытяжного аппарата из трех пар вали
ков, сделанное Аркрайтом в 1769 году. Из них первая 
пара была питательной, вторая вытяжной, осущ ест
вляя вытяжку благодаря большей в 6, 7 и 8 раз своей 
окружной скорости по сравнению с питательной па
рой. Когда же Аркрайт к этим валикам приспособил 
веретено с рогулькой и катушкой, то и получился 
современный ватер (см. хлопчат обумаж ное произ
водство) в его первообразном воплощении. Правда, 
этот ватер годен был для прядения хлопка, но когда 
в 1825 году Джемс Кей применил растворение у во
локон льна склеивающего вещества помощью воды, 
так что процесс вытягивания происходил уже между 
элементарными волокнами льна, то пользование ва
тером для прядения льна стало вполпо возможным. 
Точно так же вытяжной аппарат Аркрайта, работа
вший с  коротким хлопковым волокном, приобретает 
себе полные права гражданства для обработки длин
ного волокна льна после того, как в 1801 — 1820 го
дах были применены промежуточные гребни между 
питательными и вытяжными валиками. Отсюда берут 
свое начало ныне составляющие приготовительный 
отдел фабрик раскладочные, ленточные машины.



и банкаброши. Механизация же операции продерги
вания льна через гребень при ручном прядении на
чинается с  изобретения первой Геклинг-машины 
в 1805 году н введением целого ассортимента сталь
ных ручных гребней с  иглами разной толщины, 
дающих возможность осуществлять расчесывание 
трепаного льна до желаемой степени тонины его 
волокон.

Сортировка льна. Рыночное волокно, трепаный 
леп, по своим качествам представляет громадное 
разнообразие. Так как льнопрядильное производство 
требует однородного по качеству сырья, то, есте
ственно, возникает необходимость обращать особое 
внимание на тщательность сортировки его. Прежде 
всего лен делится на кряжи. Кряж ем  наз. лен, со
бираемый с  определенной местности и имеющий ка
кие-либо отличительные признаки по сравнению со 
льпом, собираемым в другой местности. Признаки 
эти бывают внешние и внутренние. 1C внешним при
знакам относится, напр., цвет льна. Цвет льна, смотря 
но партии и по кряжу, принимается во внимание 
при составлении „смеси“ , отпускаемой на карды и рас
кладки. Он бывает серый и желтый; лучшими 
считаются льны серебристо-серого цвета и вообще 
все светлые цвета. Худшими считаются льны жел
тые, бурые и красноватого оттенка.

К признакам внутренним, т.-е. к таким, 
которые заключаются в самом волокне и 
отличают лен одной местности от льнов, 

взятых из другой местности, а также 
составляют различие сортов одного 
н того лее кряжа, можно отнести: 
крепость волокна, тонину, мягкость, 

элаотич кость, масляниотость, 
чистоту, делимость, вес и др. 
1C числу недостатков льна от
носятся: засоренность, фаль
сификация «посторонние при

меси во льне. Льняное 
волокно делится на две 
группы по способу пер
вичной обработки: лен- 

танец и леи-мо- 
ц. Польшею ча- 

ш волокно стлап- 
крепче волокна 

русского мо
чен ца, ’ хотя 
мнения здесь 
расходятся.

' Моченцм при разработке делятся труднее, менее 
Гигроскопичны, в виду неполного удаления клей

ковины с волокон. По той же причине моченцы 
{ менее блестящи на вид но сравнению со стлан- 
j цами. Помимо деления льнов на кряжи, каждый 
; кряж в спою очередь подразделяется на несколько 
j сортов, обычно 6 или 7, которые имеют постоянный 

качественный переход от низшего сорта к высшему. 
Каждому сорту соответствует свой средний опреде
ленный №, который получится уже п готовой пряже 
при учете всего количества длинного волокна из
вестных поморов и всего количества очеса того или 
иного номера. Лен-стлапец по разным кряжам раз
бивается на сорта: высоко-отборный (В. О.), высоко
фабричный (В. Ф.), фабричный (Ф.), отборный (О.), 
первый сорт (1), второй сорт (2), третий сорт (3), четвер
тый сорт (4). Номенклатура мочеицев иная, приспосо
бленная к вывозу его за границу. Признаки, определяю
щие сорта, будут следующие: В. Ф .—волокно по всю 
длину чистое, блестящее, гладкое, крепкое. Ф . —во
локно грубое, головка по цвету и грубости подходит 
к комлю. О.—еще грубее, шероховато на ощупь, во
локно проходит во всю вязку. 1—является основным 
сортом, характеризующим данный район; в большин
стве случаев продажа происходит на основании этого 
сорта. Волокно во всю длину вязки не проходит, 
оно слабо, грязновато, не имеет блеска. 2—волокно 
слабое, хрупкое, с  большим присутствием костры 
и присухи. 3—еще слабее, костристее, присушистео 
н легковесное. 4—или брак—идет почти весь в паклю. 
Лен русских мочепцевых кряжей делится на три 
группы: средний, низкий и самый низкий. Одинако
вые но качеству кряжи, имеющие один и тот же 
средний №, объединяются в группы.

Эти группы в свою очередь объединяются в одну 
таблицу, называемую государственным сортомером, 
или таблицей качественной характеристики кряжей, 
имеющую своею целью ввести однообразную класси
фикацию сырья. Таблицу эту можно изобразить 
в виде диаграммы (рис. 3). По оси абсцисс откла
дываются сорта групп; по оси ординат—средний №, 
соответствующий каждому сорту данной группы. 
Полученные С кривых выражают зависимость сред
него № по сортам. Однако, такая характеристика 
льна по сред. №№ не дает полного представления 
об его качестве и о действительной выгодности при 
переработке его на фабрике в те или иные №№ 
пряжи, ибо без учета получаемого вычеоа, очеса 
и угара полной характеристики льна не получается. 
Поэтому эта таблица не может служить стандартом, 
ибо последний должен выражать конкретно свой
ства каждого сорта. Стандартом же называется 
совокупность нормальных, типичных, официально 
каждый год устанавливаемых или проверяемых 
образцов, характеризующих собой урожай данного 
года. Стандартные образцы должны быть охаракте
ризованы по своей прядильной способности. Для 
этого необходимо прежде всего дать образцы не 
только трепаного льна, но чесаного льна и очеса, 
которые давали бы конкретное указание на то, что 
мы называем тем или иным №. Но одного образца мало, 
надо дать также и характеристику образца. Дать лее 
характеристику образца значит дать те результаты, 
которые получаются при переработке его в пряжу, 
дать его прядильную ценность. При этом очень валено 
установить и указать те технические условия чеса
ния волокна, при которых происходила оценка ого 
качества.

Чесание льна. Цели процесса чесания сводятся 
к следующему: 1) отделить длинное волокно (вы- 
чео) от коротких волокон из общей спутанной массы 
льна. 2) Дробить технические волокна на более 
мелкие, тоже технические волокна. 3) Очистить 
волокна от посторонних примесей: узелков, шишек, 
костры и др. 4) Возможное уравнение длины волокна 
в горсти путем обрыва наиболее выступающих воло
кон из конца горсти, б) Параллелнзовать длинные во
локна. G) Окончательно рассортировать получающиеся 
после чесания горстей длинные волокна и назначить 
им № в соответствии с  их прядильной способностью. 
В результате чесания трепаного льна (льна-сырца) 
мы получаем два вида волокон, идущих далее для 
прядения, а именно: длинное, особеипо ценное во
локно, называемое „чесаным льном“., и короткое во



л окно, менее ценное, называемое „очесом“. В связи 
сэтим льнопрядильная фабрика и заключает в себе 

как бы два производства — производство „льняной“ 
пряжи, где происходит обработка „чесаного льна“ , 
и производство „очесочной пряжи“, заключающейся 
в обработке очеса. Чесание льна бывает двоякое: 
ручное—на неподвижных гребнях, и машинное—дви
жущимися гребнями. Орудием ручного чесания яв
ляются гребни, представляющие из себя стальные 
круглые конические иглы, толстыми концами своими 
укрепленные прочно в буковых планках. Иглы ка
ждого гребня должны быть одинаковой длины, хо
рошо отшлифованы, тонко заострены и достаточно 
упруги. Свойство упругости игл гребня, способность 
их пружинить имеет большое значение для успеха 
процесса чесания, делая этот процесс более совер
шенным, уменьшая количество обрывов волокна, смяг
чая резкое ударное взаимодействие между волок
нами и иглами гребня при чесании и предохраняя 
волокно от излишних напряжений. Все фабричные 
гребни различаются по тонине и г л ы  и по частоте 
их насадки. Обычно, чем тоньше иглы, тем больше 
насаживается их на 1 кн. дм., тем короче игла, и, сле
довательно, тем выше № гребня. Номер гребня есть 
обозначение степени тонины гребня, он указывает 
па то, сколько игол находится в первом его ряду. 
Площадь, которую занимают иглы на гребне, зави
сит от размера горсти, структуры льна и силы че
сании. Она уменьшается с увеличением № и коле
блется от 36 кн. дюйм, до 14 кв. дюймов для № 200. 
Чем крепче, эластичнее, делимее и тоньше волокно, 
тем гребень должен быть выше. Для низких льнов 
берется: грубый гребень № 13; средний—№ 18, № 20, 
№ 22, № 30 и тонкий гребень— № 40. Для средних 
льнов берется: грубый—№ 13, средний—№ 24, №28, 
№ 30; тонкий гребень — № 60. Для высоких льнов 
берется: грубый- № 13, средний—№ 28, № 36, № 40 
и тонкий—№ 80. По числу гребней, применяемых прн 
ручном чесании, различают чесание: одногребенное, 
двухгребенное и трехгребенное. Одногребенное чеса
ние применяется, когда требуются невысокие №№ 
чесаного льпа. Для этого употребляют гребни № 13,

14, 15 и 16. Двух
гребенное чеса
ние применяет
ся для невысо
ких №№ льня
ной пряжи до 
№ 24. Гребни 
употребляют в 
следующих ком
бинациях: №№ 
13 и 18; 13 и 22; 
13 и 24; 13 и 26; 
18 и 28; 13 и 30; 
13 и 36; 13 и 
40. Для 3-греб- 
невой обычной 
ручной чески бе

рут гребни; №№ 1 3 -1 8  -30; 13 -2 2  36; 13-24- 40;
13—26—50; 13—28—60. Самый процесс чески заклю
чается в следующем: взяв горсть льна в правую руку,, 
чесальщик накидывает ее на гребень и протаски
вает ее на себя через иглы гребня. Накидывание 
горсти начинают о вершины или с комля, постепенно 
доходя до средины. Переложив горсть из руки в руку, 
чесальщик набрасывает ее на гребень так, что горсть 
ложится на него другим не прочесанным концом. 
Одновременно с  ческой происходит сортировка вы- 
чеса, при чем лен обычно сортируют на 3 и 4 номера, 
а очесок на 2 номера. Уменье определить качество 
горсти чесаного льна и дать ей соответствующий 
№ требует от чесальщика большого внимания и 
опыта. Чесаный лен обозначается обычно с № 20 
и выше. Очес — с № 4 н выше. Что касается машин
ного чесания, то, преследуя те же самые цели, что 
и ручное чесание, оно осуществляется на специаль
ных чесальных машинах, называемых геклньт-ма- 
шинамн. Процесс машинной чески распадается на. 
3 части: предварительный ручной прочес горстей льна 
на редких гребнях (обдержка), машинную ческу на 
геклннг-машинах н следующую за ней оправку, или 
перечес, горстей льна па ручных гребнях. Цель об- 
держки подготовить волокно к машинному чесанию. 
Благодаря обдержке на машине получается меньше 
очеса, уравниваются и расправляются спутанные во
локна и концы горстей льна-сырца, что облегчает 
работу машины. Сама машина состоит из 4-х длин
ных цилиндров, попарно расположенных друг над, 
другом (рис. 1). На каждую пару надеты бесконеч
ные кожаные ремни о гребенными планками различ
ных №№. Ремни с гребнями движутся навстречу 
друг другу* ЧаД промежутком между встречающи
мися планками помещается горизонтальный брус или 
каретка, движущаяся вертикально. По каретке дви
гаются одна за другой колодки с зажатыми горстями 
льна. Если теперь каретка опускается, то свободные 
концы льна попадают как раз между вращающимися 
гребнями, которые своими иглами и прочесывают 
волокно. Каретка поднялась, колодки передвигаются 
ио брусу, чтобы попасть при следующем опуска
нии каретки на 
высший № гре
бня. Передви
гаясь одна за 
другой, колод
ки проносят лен 
через весь ас
сортимент гре
бней машины, 
начиная с гру
бого и кончая 
самым тонким.
Иногда ставят 
рядом две ма
шины: на одной 
колодки идут в 
одном направле



нии, прочесывая, положим, вершину горсти льна, а на 
другой, возвращаясь, прочесывают комель. Если те
перь у этой опаренпой машины, или дуплекс, устано
вить механизм, отвертывающий колодку, вытягива
ющий нсирочесанпый конец льна, завертывающий ко
лодку и направляющий ее для прочеса, то мы и будем 
иметь современную геклинг-машину автомат. Имеются 
два типа геклннг-машин: хорнеровские планочные ма
шины и машины дуплекс конструкции Коттон и 1С° оо 
съемными вальянами. Первоклассной репутацией 
пользуются машины второго типа.

Горсть льна после обдержки, поступающая на 
заправку в колодку геклинг-машииы, должна иметь 
для успешности машипного прочеса как определен
ный вое, так и определенную форму, длину и влаж
ность. Вес горсти льна-сырца ставится в зависи
мость от производительности последнего в рыночных 
пудономерах. Для льнов о производительностью 
в 12 -18 пудономеров вес горсти берется в 56 золотни
ков, при производительности от 18 до 24 иудопомс- 
ров—46 золотников и, наконец, при производитель
ности от 18 до 36 пудономеров — 32 золотника. Опе
рацией, которой закапчивается машинная ческа льна, 
является так называемая ручная оправка низких 
сортов на одном гребне и перечес более высоких 
сортов, производимый также вручную на 2-.\ греб
нях. Оправка имеет целью удаленно шишок, петель, 
образовавшихся при машинном чесании. Перечес 
применяется в том случае, когда нужно иметь более 
высокие №Лг льнов из чесаного льна после ма
шины. Обычно на перечесе получается 4 №№ чеса
ного льна и 1 № очеса. На перечес идут льны от

30 и выше. Напр., до перечеса имели чес. лен 
.№ 66; после перечеса получаются Л2Л2 чес. льна 
80, 70, 60, 56 н очес № 26. Результат ручного или 
машинного прочеса дает данные для оценки по
шедшего льна-сырца по ородному номеру. Средним 
номером льна наз. тот средн. JVfi пряжи, который из 
него можно сработать па прядильной фабрике. Н о
мером  же данной пряжи наз. число письм (1 пась- 
ма 300 ярд), содержащихся в одном английском 
фунте. Итак, в основу оценки той или иной горсти 
льна кладется эмпирическая оценка прядильной спо
собности льна этой горсти. Прядильной же способ
ностью волокла называется тот наиболее высокий № 
пряжи, который можно получить из этого волокна 
при условии, что полученная пряжа по своему ка
честву будет соответствовать нормальным качествам 
пряжи, которые требуются рынком или ткацким 
производством. Средний же помор подсчитывается 
так; взята партия льна в 40 пудов и в результате 
чески получились: чесаного льна № 30 1 пуд;
№ 36 Ю пуд.; J\j 4 0 --1 пуда; № 46—2 пуда; очеса: 
JS** 18 _  1,5 пуда; Да 18 16,5 пуд.; № 22 — 3 нуда.

Средн. .N« чес. льна =:
_  30 . 14-/36 . Ю Г 40 . 4 I -Hi . 2 642 иуд. Л»
_  1 - f  10 -[- 4 4 -  2 ’’  — — 17 Пуд.

Средн. № очеса 
__ 16 . 1,5 4- 18 ♦ 16,5 4 - 22 . 3 __ 382 пуд. № _  9

1,5 4- 16,5 4 - 3 21 пуд.
Общий средний № или средний прядильный № — 

-  в*2 4-  382
17 4- 21 ’

1024
•Юреди. № партии разработанпого льпа =  - ^  - =  25,6.

Низкие сорта трепаного льна, поступающие в че
сальное отделение, разрабатывать на вычес но вы
годно, поэтому его обрабатывают прямо в очес, как 
говорят „на спуск“ . Производится это на фабриках 
и в том случае, когда но хватает очеса как побоч
ного продукта чесания длинного волокна. Пригото
вление „спуска“ осуществляется тремя способами:
I. Вручную на гребне, в большинстве случаев на 
одном № 13 или на двух гребнях 13 и 18. II. На спе
циальной машине-тизере, после которой произво
дится очистка волокна на трясилке. III. Приготовле
ние короткого волокна на грубой или брекер-карде 
для получения спуска высокого качества. Итак, в ре
зультате процесса чесания в его современно-фабрич
ных условиях получаются следующие материалы:

1) длинное волокно -чесаны й лен, или вычес, состо 
ящий из длинных, очищенных, иараллелизованиых 
волокон, расположенных в горстях. По крепости чеса
ный лен занимает первое место среди льняных мате
риалов. 2) Очесок—материал, полученный при чеса
нии горсти льна, представляет собой не разрабо
танное, не расщепленное и но раздробленное волокно, 
характер которого зависит от обрывов цельного во
локна. Очес получается, когда при чесании сила 
взаимного трепня между иглами гребня и волокнами 
увеличивается настолько, что она превосходит раз
рывное усилие волокон и вызывает разрыв. Волокна, 
разрываясь, теряют свои качества и свою длину, 
образуя скопление более коротких, но все же до
статочно длинных волокон, разнородных но каче
ству. 3) Очесок-спуск—материал, получающийся из 
низких сортов до 1-го сорта и отборного включи
тельно, из льнов Костромских, Муромских, Мышкин- 
скн.ч, Ковернннскнх и других более н и з к и х  кряжей. 
11а ручной спуск  идут льны слабые, мягкотелые; во
локно, полученное о ручного гребня № 13, будет до
вольно грубо, толсто и, в виду малой его разработки, 
сохранит свою первоначальную крепость. На ти
зер  также поступают льны слабые, мягкотелые. Ра
бота на тизере отличается своей большой продук
тивностью, но дает мало разработанный и плохо 
очищенный продукт, почему после тизера необхо
димо обработать волокна для его очищения на тря
силке. При получении спуска при помощи брокер 
карды происходит дальнейшее укорачивание, раз
рывание волокон, вследствие резких воздействий 
расчесывающих орудий на волокно. Следовательно, 
волокно на брокере слабеет, дробится и теряет спою 
цельность. 4) Кудель — материал, получаемый в ре
зультате примитивной крестьянской обработки по- 
локна помощью щеток н деревянных гребней. 5) П а
кля -со ст о и т  большей частью из полокои комлевых 
частой стебля и содержит большое число коротких, 
опутанных, совершенно не проработанных волокон.

Чр иго топление, и прядение льна. Имея эти мате
риалы: с одной стороны, хотя и разработанный, но 
все же имеющий определенную длину чесаный леи, 
а с  другой стороны — бесформенную массу очеса — 
мы должны долее превратить то и другое в про
извольно длинную равномерную инть-пряжу. Если 
при работе о веретеном прядильщик левой ру
кой вытягивал, стараясь соблюдать равномерную 
толщину инти, несколько волокон через гребень и за
тем несколько их скручивал, прежде чем оконча
тельно закрутить их веретеном, то в современных 
фабричных условиях льнопрядения эта предвари
тельная операция и составляет содержание целого 
приготовительного отдела. И здесь отдельные не
большие порции чесаного льна накладываются снсрва 
друг на друга своими концами в лепту, затем эта 
лента вытягивается, расправляется, складывается 
в две или три подобных себе и, наконец, несколько 
подкручивается, образуя ровницу, или предпряжу, из 
которой уже и получается того или иного № пряжа. 
Для очеса процессы обработки остаются теми же, 
только вместо накладывания вначале его подвер
гают обработке на карде, с  целью превращения спу
танной массы волокон в ленту. В силу этого разли
чия обрабатываемого материала само прядение и де
лится на льняное и очесочное, давая пряжу каче
ственно различную. Очевидно, что насколько тща
тельно проработана ровница, в такой степени и равно
мерной получится пряжа. Проработка же ровницы 
осуществляется двумя операциями, составляющими 
сущность приготовительного отдела — это сложение 
и вытягивание лонг. Цель процесса сложения в своей 
теоретической оонове заключается в желании полу
чить равномерную но весу ленту. Это достигается 
тем, что ленты одинаковой, примерно, разработки 
накладываются друг на друга. Так как в каждой 
ленте неизбежно есть и толстые и тонкие моста, то 
чрез наложения их друг на друга эта разница в тол
щине несколько сглаживается. Вероятность получе
ния большей равномерности, как показывает анали
тическое исследование этого вопроса, увеличивается 
о увеличением числа сложений. Отсюда вывод, кото
рый положен в практику приготовительного процес
са: для получения более равномерной ленты оли- 
дует применять большее число сложений.



Цель же процесса вытягивания заключается в уто
нении вытягиваемой ленты, чем и создается воз
можность произвести сложение, создающее равно
мерность новой ленты. Таким образом, отсюда уже 
видно, что эти два процесса тесно связаны друг 
о другом, дополняют как-бы один другой. В самом 
деле, если сложение создает большую равномерность 
в ленте, то вытягивание делает возможным правиль
ное осуществление этого сложении. Первое, что 
ироисходит с  лентой в процессе вытягивания—уто
нение ленты, — осуществляется помощью так назы
ваемого вытяжного аппарата, который состоит из 
двух пар валиков. Окружная скорость второй нары 
делается в несколько раз более окружной скорости 
первой пары. За счет этой разницы в скоростях 
и происходит вытягивание ленты, проходящей ме
жду j  этими парами. Первая пара носит название

обычно бывает б штук и которые служат для рас
стилки на нем пучков чесаного льна и подачи их 
к вытяжному аппарату. Последний состоит из 2-х пар 
валиков и гребенных планок. Планки, представляю
щие из себя железные полосы с прикрепленными 
к ним скобками с иглами, двигаются вперед по по
лозкам, будучи ведомы нарезкою верхних винтов за 
спои концы. Дойдя до возможной близости к вытяж
ной паре, планки падают на нижние полозки и кон
цами своими попадают в нарезку нижних винтов, ко
торые и возвращают их обратно к питательной паре. 
Здесь кулачки, имеющиеся на концах пиитов, под
нимают планку ударом нверх, и она, иглами прони
кая в ленту, концами с в о и м и  попадает в  нарезку 
верхних винтов, которые и двигают ее к вытяжной 
паре. Что касается дублирного прибора, то он со
стоит из дублирной доски с косыми прорезами, че
рез которые проходят лепты. Все ленты, подлежа
щие сложению, пропускаются затем через один про
рез, прн чем натяжение ленты поддерживается двумя 
выпускными валиками, имеющими несколько боль
шую скорость, чем вытяжные валики. Эти валики 
протаскивают ленту через выпускной кондуктор 
и спускают се в таз.

J f c Ä  L
Р и 0.5.

приемной, или питательной, и состоит из двух сталь
ных гладких цилиндров одинакового диаметра; вто
рая пара называется вытяжной и состоит из нижнего 
стального цилиндра и верхнего деревянного цилиндра 
значительно большего размера. Процесс вытягива
ния представляется чрезвычайно сложным, и для ого 
разъяснения можно привести соображения самого 
общего характера, ибо причины, от которых зависит 
успешность вытягивания, находятся между собою 
в весьма сложной связи, точного выражения кото
рой не найдено. Процесс вытягивания осложняется 
еще наличием гребней с иглами, которые помещают
ся между питательными и вытяжными валиками, 
двигаясь от первых ко вторым с постоянной скоро
стью. Благодаря этому гребни совершают прочесы
вание ленты, осуществляя его вблизи питательной 
пары превышением скорости гребня над скоростью 
движения волокна, вблизи же вытяжной пары -пре
вышением скорости волокна над скоростью движе
ния гребней. Кроме того, промежуточные гребни 
с  иглами, создавая свое „поле сил трении“ между 
волокнами, переносят их от питательной пары вали
ков к вытяжной паре, сглаживая разницу в окруж
ных скоростях питательной и вытяжной пары. Про
цесс, осуществляемый гребнями, содержит, т. о., 
в себе операции: дробление волокна, его прочесыва
ние и параллелпзацню.

Действительное воспроизведение разобранных про
цессов осуществляется в приготовительном отделе 
на следующих машинах: для льняного прядения— 
раскладке, ленточных машинах и банкаброше; для 
очесочного прядения—на карде, ленточных машинах 
и банкаброше.

Раскладочная машина, или раскладка, состоит 
•(рис. 5) из трех главных частей: питательного при
бора, вытяжного аппарата и дублирного аппарата. 
Задняя часть машины представляет из себя пита
тельный аппарат, состоящий из бесконечного по- 
лотиа, натянутого на два валика. Полотно состоит 
•из вращающихся бесконечных ремней, которых

Коли для чесаного льна первой машиной в при
готовительном отделении явилась раскладка, то для 
очеса таковой служит карда. Целыо кардочесания 
является: 1) очищение волокна, т.-е. удаление при
м есей— костры и мелких перобитых волокон, и
2) распутывание оческа и более правильное распреде
ление его но поверхности чесальных орудий. В массе 
волокна, подвергаемого процессу кардочесания, на
ходятся примеси свободные и несвободные. К пер
вым можно отнести костру, сор, пыль и псе то по
стороннее, что легко высыпается при встряхивании 
волокна. Ко вторым же относится так называемая 
присуха—костра, крепко соединенная с  волокном, 
которая удаляется из оческа не действием центро
бежной силы, как первая, но непосредственным 
воздействием рабочих органов — вальянов кард-ма- 
шнни. Кроме очищения оческа и выделения из пего 
полезной для дальнейших процессов части, кардова- 
ние распутывает вою массу волокон, разделяет их 
и расщипывает путем воздействия острых игл рабо
чих органов. Одновременно с  этим распрямленные 
волокна располагаются друг около друга в одном 
н том же направлении, более или менее близком 
к параллельному, т.-е. происходит некоторая парал- 
лелизация волокон. Наконец, кардоваиие осущ ест
вляет преобразование волокон очеса в форму, наибо
лее удобную для последующих операций, в так на
зываемую ленту. К недостаткам кардочесания нужно 
отнести: 1) при распрямлении волокон образуются, 
в свою очередь, узелки и петельки, которые частью 
остаются в ленте, 2) вследствие больших скоростей 
работающих органов машины происходит разрыв 
обрабатываемого материала и, следовательно, его 
ослабление.

Карда состоит из центрального большого бара
бана (рис. 6) с диаметром 60", вращающегося около 
горизонтальной оси, делая 160 — 180 обор./мин. По 
цилиндрической поверхности его на определенном 
расстоянии от нее расположены малые цилиндры- 

! вальяны с днам. 7 — 8". Как главный барабан, так
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и вальяны по поверхности своей 
снабжены стальными иглами, за
гнутыми в определенном напра
влении. Спереди машины по ее 
ширине натянуто на двух дере
вянных валиках полотно, на кото
рое равномерно накладывается 
очес. Дойдя до конца полотна, 
очесок захватывается иглами пи-, 
та тельных валиков, с которых 
очес иглами главного барабана 
снимается и несется нм. В этом 
своем круговом движении воло
кна, весомые главным барабаном, 
встречают 8 пар вальянов. Каждая 
из этих пар состоит из рабочего 
вальяна, или тихого, и очисти
тельного, или бойкого вальяна. 
С каждой из этих 8 пар вальянов 
главный барабан совершает одни 
и те же операции в следующем 
порядке. В м сте соприкосновения 
рабочего вальяна и барабана про
исходит самое кардоваиие, ибо 
здесь зубья у главного 
барабана и рабочего 
вальяна направлены в 
вротивоположные сто
роны, и окружная ско- 
рость барабана больше 
чем окружная скорость 
паьляна. В место сопри
косновения рабочего 
вальяна с  чистителем 
осуществляется снима
ние волокна с  рабочего 
вальяна чистительным.
Далее происходит пере
дача волокна с  чисти
тельного вальяна — ба
рабану. Пройдя таким 
образом 8 — 7 пар валь
янов, очес встречает еще 
два одинаковые валь
яна, верхний и нижний 
съемные, которые, со
брав разработанный очес 
с  главного барабана, на
правляют его через вы
пускные кондукторы в 
питательные цилиндры 
ролика. В ролике про

исходит небольшой прочес и вытя
гивание лепты, которая затем 
выходит уже в таз. Очень важным 
делом при чесании является „по- 
вор а“ карды. Эта работа заклю
чается в том, что каждый валик 
карды нужно поставить точно па 
определенном расстоянии от ба
рабана. Гарнитура главного бара
бана состоит из буковых планок, 
данною 2 фута, шири ою 3" и тол
щиной от °.'в до е/е дюйма с  укре
пленными под определенным уг
лом на них иглами длиною от */ч" 
до ‘/а”, считая от поверхности 
планки. Питательные шишки име
ют гарнитуру сплошную из зе
леной меди со  стальными иглами. 
Диаметр валиков без гари щуры 
23А", о гарнитурой—3*/2\ Рабочие 
вальяны имеют гарнитуру из кожи 
с железными или стальными про
волоками. Каждая лента, которой 
обтягиваются рабочие валики, 

имеет обычно ширину 
2" и толщину Чи
стительные, а иногда н 
рабочие вальяны, имеют 
деревянную обшивку и 
кожаную. В последнее 
время начинает прео
бладать деревянная об
шивка—буковые планки 
с иглами. Гарнитура съ
емных вальянов, обыч
но, делается кожаной 
с  углом наклона п 30— 
—36°. Грубая ка, да № 1, 
работающая очес от № 2 
до Jtf* 10, имеет 4 пары 
рабочих и чистительных 
вальянов с №№ игл от 
10 до 15. Номер кардной 
иглы определяется по 
проволочному англий
скому калибромеру. 
Средняя и тонкая карды 
отличаются от грубой 
числом рабочих, чисти
тельных и съемных 
вальянов, размерами 
этих последних, помо-

даочияа.
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ром кардной глриктуры н окоростями главнейших 
органов машины. Гарнитура н нарде постоненио 
утоняется, начиная о первой пары.

При питании карды очесом обычно пускают очоо 
нескольких №№ о таким расчетом, чтобы он дал 
лонгу определенного № и качества. Смешивание про
изводится, или в кладовой, или на самой кярде при 
расстилке «очеса на питательные полотна. Но нее 3-х 
сортов смешивать не рекомендуется. Для получения 
ровной пряжи нужно иметь и ровную ленту, для чего 
и употребляется автоматическое питание карды 
помощью питателя.

Лента, полученная о раскладки и карды для 
дальнейшей своей обработки, поступает на целый 
ряд ленточных мамин. Последние, отличаясь между 
собою т о н и н о й  гарнитуры и размером деталей, по 
общей овоей конструкции остаются одинаковыми, 
являясь видоизменением раскладочных машин. Ка
ждая ленточная машина состоит из вытяжного аппа
рата и дубтирпой доски (рнс. 7). ГГервмй осуще
ствляет процесс вытягивания и прочесывании ленты, 
чторан производит сложение их, как это происходит.

и у раскладочной машины. 
В каждой ленточной Миши
не имеется несколько вытя
жных аппаратов с своими 
дублнрными досками, соста
вляющими отдельные голов
ки машины. Чтобы уничто
жить всякую неопредслеи- 

5 иость в использовании лен
ты с  раскладки и карды, 
которая неизбежна при на
личии часто неизбежных 
причин, связанных с усло
виями работы этих машин, 
применяют способ „ставок*. 
Для этого делшот вес тех 
тазов, ленты из которых 
должны будут сложиться 
па 1 ой ленточной машине 
в одну, одинаковым для 
всех выпусков этой машины. 
Количество газов, составля
ющих „ставку“ , стараются 
держать одинаковым, заста
вляя работать ленту как на 
раскладке, так и на карде 
равномерно. Лента, таким 
образом прорабатывался 
проходит 2, 3 и далее \ лен
точных машины. Па каждой 
машине происходит вытяги
вание и сложение согласно 
заранее намеченному плану 
(рнс. 8). Лента, полученная 
с последней ленточной ма 
шины, еще очень толста 
сравнительно с той пря

жей, для которой ее готовят, и одной вытяжкой 
на прядильных машинах получить это у гонение 
невозможно. Поэтому вводят в систему пригото
вительных машин еще одну машину — ровничную, 
или банкаброш, на которой происходит вытяги
вание ленты и, в виду слабости полученной ленты, 
ее закручивание слегка для того, чтобы молено было 
ее намотать на катушку и передать на патер. Полу
ченный с банкаброша продукт наз. предпряж ей , или 
ровницей. Банкаброш (рис ft), который является, 
в сущности, по вытяжному аппарату той-же ленточной 
машиной, имеет еще детали для скручивания и нама
тывания ровницы на катушки, а именно воретепа 
и рогульки, устанавливаемые спереди выпускных ва
ликом. Исследование показывает, что для сообщения 
ровнице определенной крепости нужно дать ей тем 
большую крутку, чем больше номер продукта и тол 
щина волокна и чем меньше коэфф. трения и цепкость 
волокон, а также чем меньше длина волокон, их гиб
кость н параллелизация. Коли обозначим через 
номер пряжи; через — вытяжку на ватере; черв»



VLp — коэфф. крутки ровницы, т.-е. число оборотов ров
ницы К ч  1 па: длине 1", тогда крутка для данной 
ровницы нлп, иначе, число оборотов ее на длине 1*

будот выражаться формулой К̂ ; = :

Крутильный аппарат состоит из веретена и ро
гульки. Веретено представляет из себя длинный 
стальной стержень, на вершину которого наверты
вается рогулька по резьбе, обратной вращению вере
тена. Так как во время работы машины веретена 
и рогульки вращаются с  определенной скоростью, 
то на интервале между вытяжной парой и рогуль
кой лента будет закручиваться. Полученная ровница 
наматывается на деревянную катушку размером 8", 
9", 10", надеваемую на то же веретено можду кры
льями рогульки. Во время работы катушки вращают- 

.оя в ту же сторону, что и рогульки с веретенами, 
но только совершенно независимо от них. Для воз
можности навивания ровницы на катушку, скорости 
последней и веретена должны быть разными. Для воз
можности же навивания ровницы по высоте катуш
ки, последние поднимаются и опускаются прн по
мощи каретки—бруса, несущего на себе горизонталь
ный пал о коническими шестеренками, сообщающими 
переменное вращение катушкам. Переменное враще
ние катушкам необходимо сообщать для того, чтобы 
сохранить постоянной разность скоростей между ве
ретеном и окружной скоростью по толщине навивае
мого слоя ровницы на катушку. Достигается это с

помощью двух деталей — конических барабанчиков 
н дифференциального прибора. Конические барабан
чики уменьшают скорость вращения катушек с ка
ждым подъемом каретки, а дифференциальный при
бор, суммируя это изменение скорости о постоянной 
скоростью вращения главного вала машины, сооб
щает определенное вращение уже катушкаИ.

Вытяжной аппарат работает так лее, как и на лен
точных машинах, отличаясь от них неясностью своей 
гарнитуры. Вращение веретенам сообщается от глав
ного вала. Детали, управляющие регулированием 
мотки ровницы на катушку, собраны в так называемой 
„замок“ . Работа замка заключается в том, что он, во 
первых, управляет величиной вертикального переме
щения каретки помощью особой формы перекидного 
рычага и связанной с ним , шестерни, которая, 
сцепляясь с той или другой группой шестеренок, 
осуществляет движение вверх и вниз каретки; во 
вторых, в моменты верхнего и пижпего положения 
каретки помощью храповика переводит ремень на 
конических барабанчиках, благодаря чему меняется 
число оборотов „коронного“ колеса дифференциала, 
аотало-быть и число оборотов катушки. Банкаброш яв
ляется последней машиной приготовительного отделп. 
Чтобы приготовить ровницу для пр лжи известного 
номера, необходимо, чтобы эта ровница обладала 
достаточной крепостью и ровнотой в весе на еди
ницу своей длины. Достигается это п омощью назна
чения порядка н величин вытяжек и сложений на 
ленточных н числа кручений на 1" для ровницы на 
банкаброше. Совокупность этих величин наз. планом



прядения. Если обозначить: N — номер пряжи; В — 
вытяжку на патере; 161.66— пес 100 я] д ровницы № 1 
в гр.: Р  — вес 100 ярд данной ровницы в гр.; то 

161,66. Я _
Р  = -------—------. Если же вес таза с  карды или рас
кладки обозначить — Т кгр., а длину ленты в нем 
— JX ярд, то вес 100 ярд ровницы будет Р  гр. =

сложения, В  — вытяжки на машинах.
Ровноца, изготовленная в приготовительном от

делении, поступает для своей переработки в пряжу 
в собственно прядильное отделение, где она растя
гивается и окончательно зяк| учинаетея в нить- 
пряжу желаемого №. Прядение бывает сухое—для 
получения крепкой и упругой, но не гладкой пряжи, 
до № 30, и мокрое, е применением горячей воды—для 
получения пряжи всех №№ выше 10-ю. Машины, на 
которых производится прядение, называются ва
тер-машинами. В зависимости от opiaiia, производя
щего закручивание и наматывание нити, различают 
патера рогуличные, или обыкновенные, и кольцевые. 
В первых мы имеем веретено с  рогулькой, во вто
ры х-веретено и бегунок, которые представляют со
бою дальнейшую модификацию банкаброша (рис. 10). 
В ватере вытяжной аппарат сведен к дгум парам 
небольших рифленых цилиндров, а крутильный, пред
ставляя собой веретено с  рогулькой, упрощен в пе
редаче вращения веретенам и катушкам. Вытяжной 
аппарат, имея цилиндры диаметром oi Iе до 4" н раз
вод их от l 3/*" до б", состоит из общих для всей 
машины питательного и вытяжного цилиндров и при
жатых к ним помон ью особого приклона, или „седла", 
парных рифленых валиков, медных и деревянных. 
Вращение веретенам сообщается передачей от же
стяного барабана, сидящего на глава, налу машины, 
помощью шнура на блочек, сидящий на веретене. 
Ворм. натягивание нити, ппмапывиемой на катушку, 
осуществляется торможением катушки помощью бл- 
чевки с  грузом. Подъем и опускание каретки осу
ществляется помощью цепей, навиваемых на цилин
дрические блочки, сидящие на общем валу. Послед
ний вращается в одну сторону тяжелыми грузами, 
а в другую цепью, наматываемой на эксцентрик, 
сидящий на конце пала. Форма эксцентрика такова, 
что подъем и опускание каретки совершается неравно
мерно, чем достигается бочкообразная намотка пря
жи на катушку. Натяжение цепи, связанной «эксцен
триком, осуществляется рычагом, приводимым в ка- 
чатсльное движение помощью зубчатого гребня ры
чага и шестеренки, связанной с  глапн. валом. Раз
вод цилиндров вытяжного прибора делается малым 
потому, что вытяжка, в особеыюстп на мокром па
тере, происходит между элементарными волокнами 
льна, ибо горячая вола 60 — 6б°С, применяемая на 
патерах, растворяет клейковину, связывающею эле
ментарные волокна между собой. Ватера сухие и 
мокрые характеризуются размером своих катушек 
и быппют от l 1/ /  до З’/а" мокрые и от 3" до К9 су
хие. Соответственно сорту ватера назначается и № 
пряжи для работы на нем, и устанавливается опре
деленный развод цилиндров. Применение воды и пара 
для мокрого прядения является одним из недостат
ков его, создавая антигигиенические условия ра
боты. Для удаления излишнего тепла и влаги при
меняется вентиляция. В последние годы возник во
прос о применении реактива вместо пара для рпство- 
рения клейковины. Это т. н. контактное прядение 
и своих окончательных результатах пока не вы
явлено, давая, однако, надежды на рационализацию 
прядения. При обычном прядении расход воды 
грубо считают равным •/« веса выработанной пря
жи. Расход силы можно подсчитать по фо] муле

0. 12 АS — ------ —  » где А — число перетен, N — номер пря-
I N

лен, a S — число л о т . сил.
Полусухое прядение в России мало применяется. 

Механическое прядение льняного волокна закапчи
вается ватерным отделом, откуда оно и выходит 
в виде мокрой или сухой пряжи. Все дальнейшие 
операции, производимые над нею в пряжпом отделе, 
ле являются ужо прядильными по своему существу.

Имея в виду дальнейшее использование пряжи 
для ткацких фабрик, в пряжиом отделе ее сматы
вают в мотки или на катушки. Операции внешней 
обработки пряжи начинаются размоткой катупо к мо
крой или сухой пряжи, поступающей из ватерного 
отдела. Размотанная в мотки или в виде початков, 
пряжа подвергается п| ежде всего сушке для удале
ния из нее излишнего количества влаги. Мотки вы
сушенной пряжи поступают далее на мягчильные 
машины, которые ударными и скручивающими воз
действиями своих ьр>анов приводят ее в состояние 
мягкости, гибкости, необходимых при ткачестве, и, 
кроме того, сообщают ей более красивым вид. Затем 
ужо эта пряжа подвергается паковке для отправки 
пли для хранения ее на складе. Часть пряжи бее 
предварительной об|пботки поступает на крутиль
ные ватера, на k o t o j  ых и скручивается в витку 
сухого или мокрого прядения требуемого №. Кроме 
указанных операций, должны вестись испытания 
главных свойств пряжи, характеризующих ее и одно
временно дающих проверку правильности запраг 
машин.

Мотки, или тальки, в которые перематывается 
пряжа с  ватерных катушек на мотовиле, имеют 
длину, равную 3.600 ярдам, и состоят из 12 пасьм, 
стало-быть каждая длиною 300 ярд (1 я р д =  36 дюйм). 
Иногда талыен делают длиною 1.800 ярд, и тогда 
каждая пасьма имеет уже длину 150 ярд. Если ра
ботают по 1-му способу, то мотовило имеет окруж
ность, равную 2*/а ярдам, и требуется сообщить ему 
120 оборотов, чтобы получить 1 пасьму в 300 ярд. 
По второму способу мотовило имеет периметр 1 ,/v ярда. 
Машина, на которой производится перемотка пряжи 
в мотки, называется мотовилом. Оно представляет 
из себя с  обеих сторон (рис. 11) плагкн, помощью 
деревянных спиц связанные с  осью мотовила. Но 
длине этого мотопила на полке устанавливаются, 
шпильки, на которые надеваются 20 — 24 ватерных 
катушки. Каждая катушка сматывается в тальку 
по 12 пасьм вращением планочно) о барабана ручным 
или приводным способом. По окончании перемотки 
плавки складываются, и мотки снимаются череэ 
съемный механизм.

Мокрая пряжа, перемотанная в мотки, поступает 
в сушилку. Из опыта найдено, что применение вы
соких температур при сушке пряжи без последую
щего искусе гг ен н ого увлажнения нерационально, 
ибо горячая сушка, унося не только избыток влаги, 
но и часть естественной влаги, делает пряжу менее 
эластичной и крепкой. Из всех способов сушки пряжи 
в мотках можно считать, что естественная воздуш
ная сушка наиболее рациональна. По этому способу 
пряжа вывешивается на открытом воздухе в ясную 
погоду и под влиянием лучей солнца и движения 
воздуха хорошо высушивается. Неудобство этого 
способа—длительность, громоздкость и зависимость 
от погоды. Следующим по экономичности является 
способ сушки через использование тепла и пара, вы
пускаемых паровыми котлами. Для этого сушильня 
строится непосредственно над котельной в виде 
ряда этажей и подмостков со сквозным иолом. 
Кроме этого, пользуются барабанной сушилкой и 
канальными и камерными сушилками. Последние 
отличаются друг от друга тем, что п канальных 
сушилках пряжа во время процесса сушки про
двигается от одного конца сушильного канала 
к другому, тогда как в камерных сушилках пряжа 
находится в покое. При температуре вводуxn, r j i. 
меняемой в сушилке но выше 60°С, температура са 
мой пряжи будет 30— 35°С. В практике принят« 
условно считать нормальной влажностью льна— 12%, 
но фактически влажность ниже 14% встречается 
редко, поэтому последнюю цифру можно всегда брать 
для подсчетов.

Ткачество Для приготовления ткани на станке 
предварительно нужно образовать основу и подгото
вить уток. В связи с  этим все ткацкое производство, 
как ручное, так и механическое, подразделяется на 
отдельные операции: приготовительные,ткацкие и от
делку ткани. Механическое ткачество, развившись из 
ручного и отличаясь от него своею продуктивностью 
к лучшим качествам товара, содержит в себе все 
элементы ручного тканья. Подготовительные опера
ции заключаются в том, что 1) пряжу, полученную



»л прядильных фабрик в мотках, початках или 
яа шпулях, ра «натыкают, „перегон ю  г“ на ка
тушки („скоиадьии >“ ), а »мещан на них нити болов 
и ян м<ш*е дтинчыв, равные дчино од сой нян но- 
оволькях обнов. Операция эта насысаогоя размот 
кой основ юй пр.с.ки; 2) сгояучониые г. о. длинны ) 
uupic ооодиняюг в „партия“ , обрлзуя поояедсио из 
богов и in менее значите явного ч.ю яа ни гой поро
со i кой их оо оноваяысых к i ту шок на иоговияо (в 
ручной ткачество) н ш  на бэдыихе катушки, так на
зываемые „ояозальиыо навои“ (с мэхаисч. ткачо- 
•отв)). Одерация эта на», сновкою п р я м а ; 3) далее, 
основные нити „итшхгуют“ , т.-е. прок до св ног сно- 
•диаяьным состав >.м, о целыо сообщить нм крепости 
г гладкоегь, чтобы они легко могли выносить, ие 
обрываясь, натяжения при образовании зева; 4) под-

ткацком станке, во время тканья. Наиболее раонро 
огранено шлихтовать пряжу в мотках через негру* 
женив их на некоторое время в садист. Прн оушсе 
иряисн иабтюдаот, ч об я ннги не окдеиваяись ме
жду собою, д  ш чего их временами потряхивают.

Размотка ооиовн >й пря.кн моханнче жим путем 
производится па маш снах, состоящих из следующих 
главных частей: веретен, на которые ссадсваюгоя 
окоиаяьяые катушки и которые приводятся во вра 
щеяно, подобно ватерным веретенам, от жестяного 
барабана, си дн щ то н t главном ваду, помощью шну
ра. Намагыв 1нне нити по высоте катушки (»суще
ств дне гоя помощью качающегося пру пса от эксцен 
трика. В зависимости от того, в каком виде посту
пает основа для расмопси, на ма тисах прош в во 
ре ген устанавливаю гоя: 1) вройся для перемотки

Рис. 11.

готовка утка состоит из размотки его в мотки такой 
формы и строения, чтобы они удобно помещались 
в гнезде челнока и легко спускали нить во время 
его полета. Иногда уточная пряжа подвергается 
замачиванию в воде или запариванию, о целыо при
дать ей большую гибкость и отнять у нее су крути ну, 
т . -е .  способность образовывать петли. Размотка 
основной пряжи прн ручном ткачестве производится 
помощью шпульки, состоящей из быстро вращающе
гося железного веретена, на которое надевается де
ревянная сновальная катушка и на которую перего
няют разматываемую пряжу. Веретено вращается 
от большого маховика, приводимого в движение 
рукою. Уточная пряжа теми ж-) приборами пере
гоняется на шпульки, или на „цевки“ (деревянные, 
тростниковые или бумажные трубочки). Ручную 
сновку пряжи производят на станке, состоящем из 
большого вертикального мотовила, образованного из 
вертикальных брусков, посредством спиц, закреплен
ных на валу. Основа нагоняется на мотовило винто
образно в виде жгута, состоящ его из 20 нитей. 
Длина одного витка равна б—Ö аршин, и наз. „полу- 
партией“ . Когда мотовило все заполнено, сновку 
кончают. Жгуты сплетают в плетенку и перематы
вают на ткацкий павой, представляющий собой 
деревянный вадик с  флянцами. Правильность пере
мотки осуществляется помощью особой гребешки, 
и в таком виде основа переносится на ткацкий ста
нок и подвергается „проборке“ через ремиз и бердо.

Ш лихтовка  пряжи прн ручном тканье произво
дится: в мотках — перед размоткою, в плетенке — 
-после сновка, наконец в готовой основе—прямо па

мотков, 2) шпильки для надевания на них початков
3) шпильки для надевания ватерных катушек о пря
жею. Уточная пряжа перематывается в початки, т.-с. 
мотки, навитые коническими слоями, облегчающими 
сход нити о початка во время полета челнока. На
мотка початков производится на уточно-мотальных 
машинах, состоящих, подобно сиоаальным, из неро- 
тон, жестяного барабана и водка. Для образования 
початка здесь вводится чугунный пенодвижн. стакап, 
через дно которого проходит веретено. Нить, нама
тываясь на веретено, проходит через боковую щель 
в стакане, благодаря чему и осуществляется на
мотка конусами. Высота початка устанавливается 
тем, что по мере намотки початка он поднимает ве
ретено, которое и выходит своим ннжним квадрат
ным концом из втулки блочка, от которого он и по
лучал свое вращение. Сновка пряжи прн механиче
ском ткДчоствс. выполняется помощью сновальных 
машин. Катушки пряжи в количестве 600—600 штук, 
составляющие „партию- основы, размещаются на 
рамках на отдельных прутках. Концы нитей с >едн- 
няюгея в общ ‘0 полотно и проходят затем в гребень, 
огибают три валика и переходят во второй гробонь, 
огибают калик и после того поступают на навой, 
на который и наматываются. Вращение павою пере
дается от барабана посредством трения Навой удер
живается на барабане своими флянцами и крюк :ми, 
надеваемыми на шипы навоя. Для увеличения тре
пня крюки нагружены гирями. Сновальная машипа 
онабж 10гся особыми приспособлениями, служащими 
для отмотки нитей с навоя, а ко вторых—для изме
рения длины наматываемых на н а в о й  нитей. Первый



Рис. 13.

имеет обоим назначением поддерживать определен- 
но.е патяженне наматываемой нити, котороо умень
шается в случае обрыва нити, когда навой вращают 
в обратную сторону. Второй механизм служит для 
измерения длины нитей, поступающих на павой. 
Обыкновенно основу составляют из 3—8 партий, т.-е. 
из 3 — 8 сновальных навоев, па каждом из которых 
помещают от 260 — (550 нитей. Скорость навивания 
нитей машины равна 700 м. в минуту. Производи
тельность сновальной машины за 12 часов, при ука
занной скорости, составляет 3.600—4.000 м. Из такой 
длины получается 10 основ, т.-е. такого количества 
хватает на 10 ткацких навоев. Длина основы, т.-е. 
длина нитей, поступающих на один ткацкий павой, 
равна, следовательно, 350 — 400 м. я соответствует 
10 штукам готовой ткани.

Главной составной частью шлихта, применяемого 
для проклейки основы, является картофельная мука. 
О целью придать нитям большую гладкость, при
бавляют в шлихт мыла, сала, воска и едкого натра. 
Глицерин прибавляется для сообщения нитям неко
торой влажности. Можно пользоваться таким рецеп
том шлихта: 1) 7 фунтов картофельной муки разбал
тывают в 16 фунтах воды при 15°R и затем медлен по 
приливают при постоянном помешивании 1'/2 фунта 
едкого натра крепостью 20—25°В. Получается стекло
видная масса. Затем производят варку шлихта. Для 
этого в шлихтовальном баке в 20—30 ведрах воды раз
балтывают 3 пуда картофельной муки, а затем приба
вляют стекловидную массу н, продолжая разбалты- 
вапие, доводят жидкость до однородной консистен
ции, по<?ле чего ее кипятят и в горячем виде пу
скают в шлихтовальную машину. 2) В чпп на 48 ве
дер вливают состав, предварительно сваренный из

наемых паром; их поверхность огибает мокрая основа, 
вышедшая из корыта со  шлихтом. Шлихт поддержи
вается вое время п кипении. Прежде же чем попасть 
п корыто, несколько сновальных навоев соединяются 
вместе. Инти с  первого навоя обходят снизу второй 

! »твой и, соединившись с  нитями этого последнего, 
огибают сверху третий по
пой, а затем вместе о ни
тями его направляются под 
4-ый навой, где и происхо
дит соединение нитей всех 
навоев вместе для пропуска

ния их в виде по
лотна через шлихт. 
На машинах второ
го типа пряжа, по
сле проклейки в 
шлихтовальном ко
рыте н отжимания 
в ватках, проходит 
весьма длинный 
путь, на котором 
она подвергается 
просушке действи
ем нагретого возду
ха. Просушка осно
вы производится 
системою сушиль
ных паропровод- 
пых труб, между 
которыми прогоня

ется вентиляторами воздух. Для охлаждения и про
ветривания пряжи применяется еще вентилятор. Труб
чатая машина, будучи по идее своего устройства более 
рациональной, ибо пряжа здесь не имеет непосред
ственного соприкосновения о горячим металлом, но 
конструкции своей значительно уступает барабак- 
пой, потому что требует за собой тщательного ухода 
и частого ремонта паропроводпых труб. Машины 
снабжаются счетным прибором, измеряющим длину

Рис, 12.

8 фунт, мыла, 5 фунт, сала говяжьего топленого. 
4 фунт, воска, 2 ведер воды. Состав этот хорошо 
перемешивают о водою в чану и затем загружают 
в него 4 пуда картофельной муки, после чего про
изводят варку. 3) Вместо первого состава па то же 
количество картофельной муки берут следующий: 
120 фунт, воды, 30 фунтов глицерина, 20 фунт, сала 
говяжьего топленого, 15 фунтов мыла, 7Ч3 фунтов 
воска, и состав этот предварительно парят. Проклейку 
ооповы производят па шлихтовальных машнпах бара
банного или трубчатого типа. В первом случае машмпа 
соотоит из 2-х больших сушильных барабанов, прогрс-

основы, идущей на ткацкий павой. Обыкновенно 
основа, нагоняемая на навой, состоит из 10 штук, 
каждая длиной в 35 —  40 метров.

После того, как шлихтовка основы закопчена и 
нити намотаны на папой, происходит проборка основ 
в ремиз и бердо. Проборка эта совершается ручным 
способом на приборном станке (рис. 12). Навой с 
основной пряжей кладется сверху станка, и уста
навливают ремизы так, чтобы глазки их находились 
в одной горизонтальной плоскости. Работу выпол
няют два человека: ироборщик и подавальщик. Пер
вый помещается перед ремизками со стороны бата-



ль, а второй сзади ремизок. Проборку начинают с 
левого крайнего глазка задней ремизки. Проборщик 
просовывает через этот глазок крючок, а подаваль
щик надевает на него первую нить основы. Вторая 
основная нить продевается через левый крайний 
глазок первой ремизки. Таким образом все лечетвые 
нити должны быть проведены через заднюю ремиз
ку, а все четные через переднюю. После этого про
изводят проборку нитей через бердо. Работу вы
полняют то же два рабочие. Один проводит между 
зубьями борда крючок, а другой надевает па вето 
ио порядку цити основы. В промежуток между ка
ждыми двумя зубьями, или, как говорят, „в каждый 
зуб“ , заводят но 2 к более нитей. Чем меньше нитей 
заведено п зуб, тем большею правильностью строе
ния будет обладать ткань. Когда проборка через 
бердо закончена, его вставляют в батан. Затем под
вешивают ремизки к ролику. Подвешивание их про
изводится так, чтобы глазки ремизок лежали в плос
кости, касательной к скалу и верхней груднице. За
правив основу, начинают работу.

Простой ткацкий ручной ставок для полотняного 
переплетения (рис. 13) состоит из следующих частей* 
1—ткацкий павой А, на который намотана основа; 
2 деревянный валик „ока ю “ , служащий для напра
вления нитей; 3 „цены" D — деревянные линейки, 
предназначенные для разделения нитей и равномер
ного распределения их, а также для облегчения 
нахождения нити в случае ее обрыва; 4—„ремизки“ 
Е  и Е — приспособление, служащее для образования 
„зева“ ; ремизки перемещаются одна возле другой 
и вертикальной плоскости таким образом, что часть 
нитей основы приподнимается кверху, а часть опу
скается вниз. Ремизки связаны между собою ремеш
ками, перекинутыми через блочки R  и /?, и приво
дятся в движение от поочередного надавливания на 
педали И  и /У; 5 — „батан“ — прибор для прибивания 
уточной нити, проведенной через зев; 6 — „бердо“ 
F-F — часть батана в виде гребня, которым и произ
водится прибивание уточной нити; 7— „ширитель" О—

Рис. 14.

иначе „шперутка* — линейка, растягивающая ткань, 
о целыо облегчения прибивания утка; 8 — „груд
ницы“ —бруски, служащие для направления изго
товляемой ткани; 9 — -наборный навой“ В  — дере
вянный вал, на который наматывается ткань по 
море ее изготовления. Для поддержания оснопных 
нитей во время тканья в постоянном напряжении 
необходимо ткацкий или основной павой заторма
живать, что достигается тормозом, который состоит 
из веревки С, одним концом прикрепленной к Ста
лине, а другим несущей груз.

На рис. 14 изображен ручной ткацкий ставок 
с  его главными частями. Основа помещается на 
тканком навое А. Ремизки Е  и Е повешены при по
мощи ремешков на блочки К. Совокупность этих ре
мизок образует собою „ремиз“ . Бердо Г  помещается 
в особой деревянной раме 3 , которая называется 
„батаном“ . Возле батана видна шперутка }К У или 
н нритель, и, наконец, брус />, который называется 
„грудницей“ . Он служит для направления готовой 
ткани на наборный павой В , па который она и ни- 
магывается. Батан приводится в качание на пе
рекладине рукою ткача; ремизки же двигаются но
гою от подложек И. Работа на этом ставке про
текает так: по установке навоя с  основою на станке, 
пробирают нити се через ремиз и бердо. Ремиз со
стоит из 2-х ремизок, из которых каждая состоит 
из 2-х линеек, между которыми надеты витки о 
петельками на средние. Все нити основы пробирают 
по порядку то через заднюю, то через переднюю ре
мизки. После этого производят проборку нитей через 
бердо так, что между каждыми 2-мя зубьями его заво
дят по две и более нитей. Установив бердо в батан 
и подвесив ремизки, ткач нажатием ноги образует пер
вый зев н пробрасывает челнок 5. Прибив нить, обра- 

, зует 2-1 й зев и пробрасывает опять челнок в другом 
направлении, прибивая каждый раз уточину. От вре
мени до времени ткач прекращает работу для на
мотки изготовленной ткани, для смены израсходо
ванной шпули утка па новую.или при обрыве основ
ной нити. В таком случае ткач отыскивает на це
нах конец оборванной нити, привязывает к нему 
конец обрывка шгги достаточной длины, проводит 
поело того нить через тот глазок ремизки и зуб 
берда, где нить шла до обрыва. Затем, удерживая 
проведенную таким образом нить в одной руке, со 
вершает работу ткапья до тех пор, пока нить вс за
крепится в ткани. Тогда он и отрывает свободный 
конец нити от ткани. Работу на ткацком ставке 
можно производить „с заступом“ или „без заступа“ . 
В первом случае образуют зев, прокидывают челнок, 
закрывают зев и, начиная образовывать второй 
зев, производят прибивание уточним. Во втором же 
случае производят прибивание уточипы при откры
том зеве. В нервом случае ткань выходит более 
плотвой, так как уточная пить не имеет возможно
сти при прибивании перемещаться в зеве, как то 
имеет место при прибивании с открытым зевом.

Рассмотрим теперь несколько подробнее отдель
ные детали ручного ткацкого ставка.

1. Ткацкий или сновальный навой представляет 
из себя вал, на который наматываются основные 
инти. итобы сохранить постоянство натяжения ос
новных нитей при тканье, 
основной павой затормажи
вается. Наиболее | ацио 
нальное устройство тормоза 
показано па рис. 1Г>. Затор
маживание производится по
средством веревки, охватм- 
вающей вал навоя и прикре
пленной одним концом тспо- 

w перечипе станины, а дру-
гпм — к рычагу, нагружен- Рио. 15.
ному грузом. Применение 
этого тормоза позволяет со-
хрпнять нити во время работы в одинаковом на
пряжении. Действительно, когда образуется зев, 
происходит приподнимание рычага вверх. Прн этом 
нити немного сматываются с напоя. При закры
вании зева рычаг опускается вниз и вследствие 
этого происходит наматывание нитей па навой.
2. Цены представляют 'собою линейки или прутки. 
Иногда вместо 2-х берут 4 цены. О назначении их 
уже говорилось. 3. Ремиз есть прибор, который 
делит нити основы на две части и образует зов 
для пролета челнока Ремиз составляется из не
скольких ремизок, число которых зависит от пег 
реплетепия и от плотности вырабатываемой ткани. 
Каждая ремизка состоит из двух деревянных пла
нок о надетыми на них „нитченками“ млн „гале- 
вами“ . Галева есть соединение двух нитяных пе
тель, образующих посредине маленькое колечко, 
называемое глазком, в которое и пробирают«* 
нити основы. Эти глазки могут быть нитяными, лее



лозными ii стеклянными. Бывают ремизы целиком мо- | 
тил шч -окне. Чкогога ten, составляющих ремиз, в бо п»- 
шпиогве случаев бывает равно числу нигок основы, 
но но.кет быгь и меньше в ■зависимости ог рода 
ткани. Число галев на ремизк* бывает разтично, с о 
ответственно различным пероилогениям и плотности 
основы. Нуисно, однако, заботиться о том, чтобы они 
но были расположены сл и т  сом плотно, иначе между 
нитями и галевами возникает трение, истирающее 
нити основы. Число гало в не должно бы п. более 7 
на I см. Ремизки применяются двух родов: о глухи
ми галевами и передвижными. Б нервом случае га- 
левы сое шнеки по концам наглухо и но могут пе
ременять своего положения. Передвижные же го
ловы лишь надеты на вершку, привязанную к кон
цам пдаиок, и могут передвигаться. Первые удоб
ное тем, что, сохраняя постоянную плотность по 
длине ремизки, они не портит инти основы, зато вто
рыми можно работать ткани разной плотности, рас
полагая их соответственно плотности данной ткани. 
На рис. 16 показана ремизка с  раздвижными гале
вами, а на рис. 1 7 - с  глухими. После того как ре
миз связан, ого крахмалят и пропитывают ремизным

Рио. 10.

Рио. 17.

Рио. 18.

лаком. 4. Бердо. Нити основы, пройди через ремиз
ки, далее для ровного расположении их в ткани про
солятся в зубки берда (рнс. 18). В простых случаях 
бордо составляется из двух деревянных пластинок 
сечением около 2,5 см., расставленных одна от дру
гой на 5—15 см., смотря по величине зева Между 
пластинками помещают зубья берда, сделанные из 
стальной или латунной проволоки. Обычно же при 
механическом ткачество бердо состоит из ряда тон
ких с  альных пластинок, расположенных весьма 
близко между еобою плоскими гранями. Между эти
ми гранями проходят нити основы. Каждая такая 
пластинка называется зубом берда, которые бывают 
различной толщины и ставятся на равном расстоя
нии один от другого в зависимости от тонкости и 
плотности ткани. В „каждый зуб берда“ , т.-е. п ка
ждый промежуток между пластинками, проводят в 
большинстве случаев по две нитки. Пробирают по 
три, четыре и больше ниток в зависимости от пере- 
плетоиия давкой ткани и порядка основ. 5 Батан, 
или набилка, вместе с  бердом служит для уплотне
ния переплетений утка о основою. Батаны бывают 
различные, отличаясь между собою количеством и 
устройством ящиков, в которые входят челноки. Их 
можно подразделить на простой батан, батан-само- 
лпг и батан с » многими ящиками. Простой батан 
(рис. 11») представляет из себя деревянную прямо
угольную раму немного больше ширины основы. 
Верхняя поперечина батана опирается на станину 
ткацкого станка и может качаться на ней. как маят
ник. опираясь клиньями или просто лопастями а. 
Иногда опоры батана на станине устраиваются вни
зу станка. Батан - самолет (рис. 20) качается п ионе
рах верхнего бруса а. Боковые бруски его 6 пнохо- 
дят через брус а к могут помощью винтов г подни
мать или опускать весь батан Нижний брус д  жестко 
овизлн с брусками 6. Брусок е  может подниматься 
я опускаться. В углублениях этих двух брусков по
мещается бердо. Батан обычно делайтся из соснового 
торена. Брус д  имеет откос, называемый склизом, 
<> соло 30®. По этому склнзу бегает челнок. Уклон де

лается в сторону ремизок для того , чтобы челнок во 
время своего движения опирался бы о бердо и не 
вина 1ЯЛ бы со склиза. На концах бруса д  находит
ся по о гному ящику для челноков. Па рнс. 21 пока
зан разрез и вид сверху на такой ящик. Он соста
влен из трех дощечек в, б , г. В пазах дощечек в и 6
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х о д 1гг дощечка д  о заправлеппым в нее ремаем; до
щечка эта называется погонялкой и бывает привя
зана к дощечке г так, чтобы она не могла выйти 
из пазов в дощечках а и 6. Другой конец погонялки 
соединен веревкой с  такой же погонялкой о другой 
стороны батана. Погонялками приводится в движе
ние челнок. Если ткань имеет несколько сортов 
утка, то и ящиков делается на батане по несколько 
штук. Напр., для трех родов утка надо делать по 
два ящика с  каждой стороны; для пяти утков—по три 
ящика с  каждой стороны. Но могут быть батаны 
с  одним ящиком о одной стороны н двумя или тро-

Рис. 20 и 21.

мя ящиками с  другой. Зависит это от порядка чере
дования утков. В батанах со многими ящиками по
следние обычно устанавливаются один над другим 
по концам склиза батана. 6. Челноки служат для 
удобного пропуска уточной нити между нитями и 
основой. Для самых простейших работ челнок может 
быть выотрогаи из дощечки. В вырезах этой дощеч-



«и  пожну их закраинами и наматыпается нить утка, 
оматмвающояоя при работе. Для более серьезных 
работ применяются челноки со шпулями. Делают ах 
из дерена н из металла. Пинают также одни из них 
о роликами и без роликов. Такого рода челноки де
лаются из клена, пальмы, груши и яблони и других 
■крепких пород. Из металлов употребляется только 
железо. На концы деревянных челноков насаживают
ся медные и л и  железные носки. Железные челноки 
употребляются преимущественно в ручных самолет- 
пых станках. Устройство челноков зависит от рода 
ткани, от ширины ее и устройства батана. В послед
нем случае челноки бывают ручные и самолетные. 
Прокидка ручного челнока производится так. Обра
зовав зон, ткач пробрасывает через него челнок пра
вой рукой и ловит его левой рукой. Затем, прибив 
бордом введенную нить и образовав второй зев, он 
пробрасывает его левой рукой и ловит правой. В 
станках о самолетным челноком движение челноку 
сообщается помощью веревки, привязанной к гонку 
каждой челночной коробки. Челноки с  роликами де
лаются для того, чтобы облегчить перемещение чел
нока по склизу батана и уменьшить возможнооть 
потирания нити основы от челнока. Оси вращения 

этих роликов распо
лагаются не парал
лельно, а так, как 
указано на рис. 22. 

р ЯОв 22. При таком располо
жении роЛиков, чел
нок при перемещении 

стремится нтти гю дуге круга. Будучи же во время 
хода направляем бордом, он идет но прямой линии, 
прижимаясь к берду и верно попадая в коробку чел
нока. При параллельном расположении роликов чол- 
яок  вовремя работы легко может сходить со склиза 
и вылетать в сторону. 7. I l l  перу тки, или ширители, 
применяются для того, чтобы расправить ткань и дать 
ей у  товарного навоя постоянную ширину. В простей
шем случае шперупса состоит из двух дощечек из 
дерева, складывающихся по середине на петле и име
ющих но концам маленькие вертикальные штифтики 
(рис. 23). Последние вкалывают в края ткани и вы
прямляют шперутку вовсю  ее ширину. По мере выра
ботки ткани, шперутку переставляют, держа оо все 
же поближе к товарному навою. Более сложные шпа
рутки (рис. 24) состоят из железного стержня а, на 
котором свободно вращаются медные игольчатые 
кольца б. Кольца насажены наклонно на стержне. 
Ткань накладывается на игольчатые кольца и при-

Рис. 23 н 21.

лсииается к пнм овальной крышкой г. Прикрепляют
ся они к груднице станка и помещаются на желез
ном винте. 8. Наборный или товарный навой , по
добно сновальному навою, представляет собой дере
вянный валик, снабженный продольным пазом для 
закладывания бруска. К этому бруску прикрепляются 
шнурки, к которым подвязываются пучки основных 
яиток, когда заправляется новая основа. По мере 
изготовления ткань набирается на этот вал, для чего 
ему сообщается вращение. На оси этого вола закре
пляется храповик, а па станине стайка помещается 
собачка. По море выработки ткани ткач приводит 
вал во вращение, действуя на рукоятки, прикре
пленные к валу Такие перерывы в работе отнимают, 
'зо-первых. M iiot о времени, а во-вторых—у ток неравно
мерно прибивается, так как размах батана постоянно 
меняется: после того как ткань навита на товарный 
лапой на 2—3 вершка, размах батана бывает макси
мальный. По море же наложений ниток утка размах 
батана будет меньше, ибо расстояние от ткани до

ремизок будет умепъшатьоя. С уменьшением рас
стояния уменьшается взмах батана, к сила удара 
его постепенно ослабевает, отчего к уток ложится 
пе так плотно в ткани. С целью достигнуть равно
мерности ткани 
применяют по- g  
степенную непре
рывную передачу 
сработанной тка
ни товарному на
вою. Достигается 
это помощью спе
циального прибо
ра, называемого 
регулятором. Он 
безучастия ткача 
подает ткань на 
навой с каждым 
ударом батана па 
толщину утка, 
благодаря чему 
сохраняется по
стоянным рассто
яние от ткани до 
ремизок, и вслед
ствие этого взмах 
батана будет все
гда одинаковым 
(рис. 25, вид ре
гулятора сбоку и 
с передней части 
станка). Рычаг б 
при помощи про
волоки в связы
вается о батаном, 
и при каждом 
взмахе батана он 
благодаря этому 
поднимается. Вес 
груза г опускает, 
однако, его вниз. Рио. 25.
При своем подъ
еме рычаг собач
кой д  поворачивает храповик а , который удержи
вается в своем положении собачкой е. Зубчатое коле
со  а сидит на оси л и через конические шестерни т 
и м вря-цаег колесо и. На оси последнего сидит ма
ленькое ко юсе к, которое через зубчатку л и вращает 
вал наборного навоя. Чтобы регулировать подъем 
рычага б в зависимости от толщины укладываемого 
утка, переставляют по длине рычага точку прикре
пления проволоки в. Правильность подъема регули
руется упоопым винтом, в который упирается ры
чаг б  при своем подъеме. Производительность ткац
кого станка определяется так: р — число уточных 
нитей на 1" длины основы: 60 -ч и сл о  пробрасыва- 
ннй .утка в 1 минуту; коэфф. пол. действ, за 8 ча~

_ 8 . 60 . 60 . сов S — г\ дюймов; ц считается приблизи

тельно 00—65%.
Главные рабочие органы механического станка 

те же, что и ручного: В — напой о основными ни
тями; W — скало; К — цены; S  S — ремизки; Н -Н  — 
батан; J -J  — бердо; Q — грудница; С — наборный па
пой (рис. 26, 27, 28 и 29'. Изображенный на рис. 26 
станок относится к типу станков с верхним боем. 
Он является первой механизацией ручного ткацкого 
с  ганка, в котором челнок ир |браоыволся спорна 
руками ткача, а затем то же делалось при помощи 
веревок. Станки с верхним боем называются иначе 
махалочнмми, разви ь большую скорость они не 
могут. Дальнейшим усовершенствованием явилось 
устройство станка с нижним боем. Здесь о обоих 
боков станка устанавливается по деревянной планке. 
Верхний конец ее проходит через гнездо в погонялке 
челнока, а нижний заделывается в башмаке с  отро
стком. От главного пала через ролик производится 
нажатие на отросток башмака, в силу че о планка 
отклоняется и проишодит удар по челноку. Эти два 
типа станков наиболее распространены в льняном 
ткачеств1. Оставаясь схожими между собою в глав
ных чертах, механические станки различаются сво
ими деталями. Так, существует 3 рода регуляторов.





или приборов, служащих для под
держания нитей в постоянном но 
величине натяжении и разнящихся 
принципом действия и своей кон
струкцией.

Регуляторы постоянного натя
жения основы. Приборы, служащие 
для поддержания нитей в постоян
ном по величине натяжении, бы
вают 3-х родов: тормоза ручного 
регулирования, тормоза автомати
ческого регулирования и регуля
торы равномерной подачи основы. 
В первом случае (рнс. 30) но мере 
свивания нитей с  навоя плечо дей
ствия растягивающего основу уси
лия изменяется, натяжение нитей 
урелнчиваотея. Поэтому по мере 
свивания их надо передвигать груз 
но направлению к оси вращении 
рычага. Тип тормоза второго рода 
имеет систему рычагов, устроенных 
так, что от груза лента натяги
вается, а от нижнего рычага она 
ослабляется благодаря тому, что 
ролик ого соприкасается все время 
с нитями на навое и по мере их 
сматывания опускает рычаг. В при
способлениях третьего рода тормо
зов пет, но подача производится 
непрерывно. Скало и подскальник. 
Скало служит для направления ни
тей и размещения их в одной 
плоскости. Оно располагается не
сколько выше грудницы. Кроме того, 
скало служит также для регулиро
вания натяжения нитей. Для этого 
делают неподвижное скало с  под- 
екальпиком либо качающееся ска
ло. Ремиз состоит из двух ремизок. 
Для изготовлении тонких и плот
ных тканей, содержащих большое 
число нитей, берут парные ремизки. 
Делается это с  целыо достижения 
более свободного размещения нит- 
ченок ремизок па планках. Ремизки 
эти не отличаются от ремизок руч
ного станка. Ремизки подвешива- 
ются сверху к ремням, закреплен
ным на роликах валика. Двилсение 
ремизкам сообщается от рычагов 
0 —0 , на которые действуют экс
центрики 'Г (рис. 29). Шестерня р 
в 2 раза меньше шестерни К, т.-е. 
при одном обороте главного вала 
нижний вал делает Va оборота. Ка
тан механического станка состоит 
из деревянного или металлического 
бруса И, снабженного сверху верно 
выструганною площадкою - „скли
зом“ , н посредством двух боковин 
посажен па валике Е станка. При 
движении багам должен выполнять 
три условия: 1) во время полета 
челнока батан должен находиться 
в покое, 2) он должен итти быстрее 
вперед к месту прибоя и медлен
нее назад, когда происходит обра
зование зева, и 3) прибивание утка 
доллсно производиться не ударом, 
а давлением. Простейший способ 
передачи движения батану указан 
на рис. 29. Движение батану пере
дастся здесь посредством шатунов 
N—М. При этом способе некоторые 
условия двилсенмя батана но удо
влетворяются. Так, г.о время полета 
челнока батан медленно все же 
двигается, и при прибивании утка 
он тоже,хотя и медленно, двигается, 
от чего самое прибивание бывает 
мягко. Все существующие констру
кции батана имеют своею целью 
уничтожить недостатки шатунного

Рис. 28.

ч



батана. Пердо ничем не отличается от борда руч- 
иого отаика. Челнок для льняного механического 
ткачества изображен на рис. 31. Он снабжается 
шпинделем а, так называемою „ширинкою", па 
которую надевается початок пряжи. Для закре
пления початка на шпинделе служит пружина Ь.

талыгом или вертикальном положении посредством 
пружины d. Челнок снабжпется фарфоровыми глаз
ками i для провода нити. Глазков этих берут 1—3, 
смотря по степени желаемого заторможивания 
уточной нити. По концам челнока помещаются 
стальные накопечпики, так назыв. „мыски“ . Для 
сообщения движении челноку применяются пого
нялки. В настоящее время употребляются, глав
ным образом, два способа: передача посредством 
вертикальной погонялки и посредством горизон
тальной. Первый способ наиболее распространен. 
Оба способа, однако, не вполне удовлетворительны, 
ибо, основанные на действии удара по челноку, они 
лишают станок плавности в работе. Попытки уни
чтожить эти недостатки введением новых способов 
передачи движении челноку успеха, однако, до сих 
пор не имели. III перу тки для механических стан
ков обыкновенно состоят из игольчатых валиков, 
размещенных близ кромки изготовляемой ткани. 
Ткань, проходя поверх валиков, накалывается на 
шпильки их и тем самым удерживается от чрезмер
ной усадки по ширине. Наборный регулятор бы
вает двух родов: 1) набор ткани производится неза
висимо от длины, на которой расположилась вселен
ная уточная нить; 2) в зависимости от этой длины.

Рио. 81.

На рис. 32 указан регулятор первого рода. Набор 
ткани производится валиком г, который получает 
периодическое поворачивание е каждым ударом ба
тана через собачку d и шестерни z x, z.it z:t и zK. Со
бачка d через рычаг с  связывается с  лопаслыо ба
тана е. Если предположить, что о каждым ударом 
батана собачка поворачивает храповик на п зубьев, 
то плотность ткани определится так, считая диа
метр наборного валика равным D. При введении в 
ткань одной уточной нити, храповик вращается на

— часть своей окружности. Наборный вал повер-
аотод в то же время па часть ----- своей ок-

2 га z4
ружнооти, и на него навьется длина ткани, равная 

Ẑ~~ П О  дюймов. Отсюда следует, что число 
/точных нитей, урабатываемых на 1 дюйм ткани, бу

дет р  —  —Z-  ~V rrr • Шестерня z. делается сменной, лгх za IHJ
т.-е. вместо нее можно ставить шестерни о желае
мым числом зубьев, и называется она „наборной“ . 
При обрыве уточной нити, чтобы повернуть набор
ный вал обратно, отклоняют рычагом а собачки d  
и £■', отчего наборный вал и поворачивается обратно. 
Собачка q регулирует величину обратного поворота 
наборного вала. Регуляторы второго рода характери
зуются тою  существенною особенностью, что по
дача ткани и основы производится ими строго со 
образно с  длиною вырабатываемой у данный момент 
ткани. Па рис. 33 дано изображение подобного регу
лятора. Подача ткани и o c h o r i j  производится по
средством прибивания бердом. Бердо, прибивая уто
чину, перемещает ткань на длину, запятую этой 
уточиной. Ткацкий станок снабжается, кроме выше
описанных главных рабочих органов, еще и допол
нительными механизмами, имеющими весьма боль

автоматического останова станка при обрыве уточ
ной нити (уточный предохранитель), 2) для автомат 
тичеокого останова станка при обрыве основной 
нити (основный предохранитель), 3) для автомати
ческого останова станка прн недолете челнока до 
коробки и застревании его в зове, а равно для предот
вращения вылетания челнока со  станка (челночный 
предохранитель).

Образование зева производится прн помощи ме
ханизмов, которые можно подразделить на две груп
п ы : па приводящие в движение основные н и т и  п о 

рода; вторые представляют жаккпрдону машину 
в различных формах. Ремизки применяются тогда, 
когда при выработке ткани большое число основных 
нигей имеют совершенно тождественное движение, 
т.-е. находятся при всех прикидках уточной нити 
одновременно над нею или под нею. Вот такие осно
вные нити я приводятся в движение одним орга
ном. В том случае, когда число таких основных 
нитей невелико, их укрепляют на общем шнуре. Дви
жение ремизок обыкновенно производится том, что 
они связаны с  особыми рычагами, носящими название 
подножек и принимающими движение от вращающей-



«я части механического станка. Принужденным или 
снизанным движением ремизок называется такое, 
при котором достаточно движении одной или не
скольких ремизок, чтобы заставить и остальные 
нритти d движение. Если же 
движение каждой ремизки со 
вершает« я независимо от дру
гих, то такое движенмп назы
вается независимым движе
нием ремиза. Принужденное 
движение возможно лишь при 
незначительном число реми
зок, тогда как независимое 
применяется при 20 — 30 ре
мизках. На рис. 29 даио изо
бражение станка с  прину
жденным движением ремизок.
От нала станка через шестерни 
К и Р  приводятся во враще
ние эксцентрики Т, которые, 
опуская подножки О, осуще
ствляют двнженно ремизок.
При независимом движении 
ремиза каждая ремизка пере
двигается сове| шен1 о само
стоятельно, независимо от 
других. Каждой ремизке со 
ответствует подножка, движе
ние которой производит дви
жение только одной с  нею 
связанной ремизки. Примером 
независимого движения реми
зок может служить ремизная 
каретка Доббн (см. XLV, ч. Л, 
прил. техника хлопчатобу
мажного производства). При 
выработке тканей со сложным 
рисунком по основе и утку, 
применяются зкаккардовы ма
шины. Эти машины устана
вливаются над ткацким отпи
ком и осуществляют подъем 
отдольнмх нитей основы при 
помощи крючков. 11а рис. 34 
и 85 схематически изображе
на глапная часть машины. Она 
состоит из нозкей /V, над ко
торыми располагаются крюч
ки / ,  2...8. Эти крючки про
ходят через колечки, сделан- 
пые на горизонтальных иглах 
7, 2...8. Горизонтальные иглы 
Т левыми концами упираются 
в спи| альные прузкины, кото
рые стремятся оттолкнуть их 
вправо. Правые концы игл 
могут проходить в отверстия, 
сделанные в призме Р. На 
грани призмы накладывается 
картой с отверстиями. Нажи
мая своею гранью, приама
часть игл пропустит в отверстия картона, а часть 
отклонит вправо. Вместо с  иглами отклонятся и свя
занные с ними крючки. Остальные же крючки при 
помощи позкей будут подняты кверху и поднимут 
соответствующие нити основы. Затем призма Я отой
дет вправо, повернется около своей оси на 00° и,

д а в ®  

ш е я

щ

прижавшись следующей своей гранью, произведет 
второй подъем серии основных ничей. Па рис. ЗБ 
дано изображение картона с  отверстиями. Число 
крючков в машине может доходить до 800. Ткацкое

ЗАПРАВОЧНЫЙ ПРЕЙС-КУРАНТ 
н а и б о л е е  х о д о в ы х  л ь н я н ы х  ттсапой.

Название товара
Ширина 
товара в 
готов, ви
де в см.

№№ пряжи
Плотность 

на 1 кв. дм. 
готов, товара

Основа Уток по
основе

по
утку

Паковочная ткань ................................ 70—107 10 мок. 6 сух. 9 17%
Мешочный х о л с т ................................ 107—110 10 сух. 8 сух. 22 16
Подкладочный холст ........................ 14 мок. 10 мок. 29 25%
Равситух суровый ............................ 0 6 -  08 14 14 32 32

„ иол у б е л ы й ........................ 70— 72 12 12 35% 29%
Двуниток ............................................... 70— 72 14 10 41% 27
Шинельная п аруси н а ........................ 7 0 -  72 14 5 74 25%
Брезентовая „ ........................ 72— 74 9 4 56 22
Т и к ........................................................... 100—108 14 20 81 42
Маркизноо полотно ............................ 102—104 14 14 28% 2G
Холст полотей....................................... 38— 40 12 10 26% 29
Холст пеотроткаиный ........................ 102—104 20 18 34 28%
Л о щ е н к а ............................................... 07— 09 16 14 27 28
Новинка белая . ................................ 40— 44 14 16 27% 36
Полотна белые %  шир..................... 80— 82 18 16 34 36

- %  .......................... 102—104 14 14 31 31
%  *. ................ 133-135 16 14 33% 34

10/ч « , я . . . . . 172—175 18 20 39% 39
, » спец. %  шир. . . 156-158 18 20 40 89

„ » /«  „ . . 208—210 22 24 45 45
ч иолу белые %  шир. . . . 80— 82 18 20 33 36

%  ч . . . 102— 104 12 14 28% 26
"Л » . . . 133—135 12 14 28% 28

* „ спец. ‘%  шир. 173— 175 22 22
,  суровые %  шир.................. 74— 70 18 18 30 82

- % ....................... 106— 108 12 14 24 V, 30
„ , спец. 12'4 шир. . 212—214 20 20 37% 40

Коломенок белый . ............................ 60— 68 26 26 83 60
,  полу белый . . . . . . 06— 68 24 22 66 44
,  с у р о в ы й ........................ 60— 68 22 20 58 40

Д ор озк к а ............................................... 62— 64 10 16 66 31
Парус морской суровый ................ 70— 72 8 6 56 21%

„ „ полу белый . . . . 70— 72 5 5 29% 24%

искусство и заключается в том, чтобы в совершенстве 
управлять подъемом основных нитей при помощи 
выпи разобранных механизмов. Приемы, которыми 
здесь пользуются, составляют основу т .н . ткацкого 
рисования {см. XLV, ч 11,671). Главнейшими и осно
вными переплетениями являются три группы: полот

няное, саржевое и атлас
ное. O ciальные виды пе
реплетений получаются 
из первых и называются 
производными. Полотня
ное переплетение наибо
лее широко применяется 
и льняном ткачестве. Им 
пользуются при выработ
ке самых разнообразных 
товаров, как, напр.: по
лотно, холст, бязь, мит
каль н много др. Эти тка
ли по своему наружному 
в и д у  представляются од
нообразно р о в н ы м и  И ОДП 
паковыми с  лицевой и об



•рагной стороны. К числу оюжпо-узорчагых льпя- 
пых тканой относятся так наз. ткапн камчатные., 
Они вырабатываются оовокуиноотью жаккардовой: 
машины и особых ремизок. Сама м&шннп Жаккарда! 
поднимает основные нитки в местах фигуры, а пере-
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цлотеине же с  утком, как на фигуре, так и на фоне, 
производят ремнзкн. Обычно для камчатных тканей 
употребляется или атласное переплетение, или сар
жевое: Таблица I-я дает ассортимент наиболее ходо
вых льняных тканей.

Производительность механического ткацкого стан
ка определяется по числу ударов батана, делаемых 
в минуту (т ), и уточной плотности, т.-е. числу уточ
ных нитей, приходящихся на 1" длины готовой ткани

\ п ■ п г г о 60 . 8 .  тр). За 8 часов работы будем иметь 5  =  а ----------------
дюймов. Величина а зависит от рода ткапн, качества 
прялси!, свойств шлихты, состояния станка и др. Для 

.льноткацких; станков выбирают около 170 ударов 
в минуту. В среднем механический станок продук
тивное ручного дли льняных тканей в 4 риза. После 
станка ткань поступает в отделочно-уборочный от
дел, <\до, прелсдо всего, ее пропускают через ме
рильную маШину, •определяющую ее длину. Затем 
она идет в бтдувальпую машину, где на нее уда- 
ллетсд иыль и посторонние мелкие части. Па стри
гальной машине происходит очистка ткани с поверх
ности от кончиков и мелких волосков. На каландро
вой машине Происходит разминание пряжи и глаже
ние ткани через пропуск ее межлу горячими глад
кими цилиндрами. Наконец, пройдя продольносгн- 
бальную машину, ткань в виде кусков поступает для 
контроля в браковочный отдел, откуда уже идет 
в склад. В зависимости от того, подвергалась ли 
ткань отбелке (см. &тбеливание, XXX, прил. к ст. 
739/710), получается или суровый, или белый товар.

Об экономическом (значении льнообрабатывающей 
промышленности см. текстильная промышленность.

Л и т е р а т у р а :  / / .  М. Чиликин, «Лен и льнопря
дение“ , А. Г. Лбов , Л1 ряден не льна", 1927; / / .  Нуль- 
нин .„Льночооанне“ , 1925; А. Угаров, „Механическая 
обработка и прядение льна и оческов“ , 1902.

Н. Чиликин.
• S o n y « ,  поселок гор. типа,ш уйского 
у. Иваново-Вознесенской губ., на р. Тезе. 

. 1.366 жит. (1926). Славный издревле 
;центр кустарной иконописи.

Х о ш б е р г ,  на нижнем Рейне (Hom
berg am Niederrhein), гор. в Рейнской 
провинции Пруссии, на левом берегу 
Рейна, против Д уйсбурга (см.), с ко
торым соединен мостом. Жел.-дор. узел. 
Развита химическая промышленность, 
добыча каменного угля, машинострое
ние. 26.084 жит. (1925).

Х о е и с  (Homs), гор. франц. мандата, 
терр. Сирия (с 1919), в санджаке Хама 
(Гамат), на жел. дор. Халеб—Дамаск. 
Древн. Омела, родина ими. Гелиогаба- 
ла (см.). X. был завоеван арабами (637),

в 1099 г. ненадолго занят крестонос
цами, в 1516 г .— турками. Во время 
восстания 1925 г. был резиденцией 
вождей сирийских повстанцев. Ожи
вленная торговля ремесленными чекан
ными изделиями, маслинами, хлопком. 
55.477 ЖИТ. (1921).

Х о и у т п в ,  см. Комотау. Ныне окр. 
город в Чехо-Словакии. Жител. 21.123 
(1921).

Х о м я к и ,  Cricetinae, грызуны из сем. 
мышиных, выделяемые в особое под
семейство, обладают защечными меш
ками и 3 коренными зубами на ка
ждой стороне нижи, челюсти (роды СгР 
cetus, Dendromys и др.). Обыкновенный 
X., Cricetus cricetus (frumentarius), в 
Сибири назыв. таклсе крысой, распро
странен по всей сред. Европе к югу 
от 60° и сев. Азии до Оби; неуклюжее 
животное с толстой шеей, заостренной 
толовой, округлыми ушами и коротки
ми ногами. Дл. до 30 см., из которых 
5 см. приходится на хвост. Мех бле
стящий, сверху рыжий, снизу буро
черный, с  редкими черными остями и 
густы м мягким подшерстком; горло 
и ноги белые. Живет преимущественно 
в открытой местности, на сухих па
хотных нолях, роет норы 1—2 м. глу
бины с несколькими ходами, которые 
забиваются иа зиму, помещением для 
жилья, выстланным мягкой соломой, и 
камерами для хлебных запасов, куда 
наносит при помощи поместительных 
защечных мешков иногда до. 50 кгр. 
хлебных зерен. Этими запасами X. 
питается по окончании зимней спячки 
(февраль—март). X.—животное всеядное 
и, на ряду с зернами (любит особенно 
бобовые), питается мышами, птичками 
и rip. Летом самец устраивает другие 
норы и, в случае обилия пищи, наносит 
и туда запасов. Самка мечет 6—18 д е 
тенышей, которые улсе чрез 2 недели 
могут копать землю. В виду пролсорли- 
вости X., быстрого размнолсения и зна
чительного опустошения, наносимого 
спелому хлебу, X. в некоторых местах 
приносят такой лее значительный вред, 
как и суслики, а поэтому с ними ве
дут ожесточенную борьбу темн лее 
способами. Несмотря на небольшую ве
личину, X. очень смел и, в случае опа
сности и невозможности скрыться в но
ру, храбро бросается далее на человека.



Х о м я к о в ,  Алексей Степанович, 
•один из виднейших вождей славяно
филов, богослов-философ, публицист и 
поэт. Род. в Москве 1 мая 1804 г. в бо
гатой дворянской семье. Отец его был 
типичным богатым барином того вре
мени, проводил много времени за кар
точным столом в Английском клубе, 
где проигрывал огромные деньги. 
Мать, урожденная Киреевская, отли
чалась энергией, сильным характером 
и воспитала своего сына в право
славии и национализме. X. учился 
дома, сначала в Москве, потом в Пе
тербурге, потом снова в Москве, где 
сблизился с братьями Веневитиновы
ми, членами первого русского шеллин- 
гианского кружка. В 1820 г. X. выдер
жал в московском университете экза
мен на кандидата математических 
наук. В 1822—24 годах он служил на 
военной службе, в 1825 г. вышел в от
ставку и в этом и следующих годах 
был за границей. В военную службу 
вернулся еще на время войны с Т ур
цией в 1828—29 годах. В 1836 г. X. же
нился на Языковой, в 1847 г. побывал 
еще раз за границей. Умер or холеры 
23 сентября 1860 г. В 30-х годах X. 
был по преимуществу поэтом-роман- 
тиком обычного типа, особенно в своих 
трагедиях. В его трагедии »Ермак“ 
ходульный патриотизм сплетался с 
характером байроновского Корсара. 
В те лее годы в его воззрениях про
исходила эволюция от „вееславянства“ 
(панславизма) к православному славя
низму: в „Оде“ 1830 г. и в стихотворе
нии „Орел“ X. еще причисляет поля
ков к славянам и не сочувствует по
ходу на них, но в 1834 г. он уже идеа
лизирует восточную церковь, в 1839 г. 
воспевает Киев как центр правосла
вия; так X. является первым славяно
филом в том смысле, впоследствии в 
славянофильской среде общепринятом, 
что славянами признаются лишь те, 
кто исповедует православие. Тогда лее 
X. выступает с  учением о гниении За
пада, о мировой роли России с  ее 
смирением, верой и чудесами. В то 
же время и позднее начинают слагать
ся и богословско-философская точка 
зрения X. и его философия истории. 
В .М ыслях о всеобщей истории“ или 
в  »Записке о всемирной истории“ X.

рассматривает всю историю с рели,- 
гиозной точки зрения. Свою философию 
он строил на православии в противо
вес шеллннгианству, но закваска здесь 
была, несомненно, получена именно из 
философии Шеллинга. X. считал источ
никами истины веру, откровение, а за 
разумом признавал только подсобную, 
служебную, формальную роль—разви
вать те основы, которые даны верой, 
откровением. В православии, по X., 
истина воссияла окончательно, и эта 
уверенность сделала его православ
ным богословом. В сороковых годах X. 
отчаянно спорил в московских сало
нах с Герценом но философским вог 
просам. Идеализировал X. и самодер
жавие, утверждая, что „мы не только 
выше политики, но и выше социализ
ма“ . Он отстаивал в своих статьях по* 
поводу крестьянской реформы земель
ную общину, обязательный выкуп, но 
небольшой надел. Стоял за свободу 
печати, но в ограниченном виде: на
ходил, что цензура должна быть, но 
„просвещенная“; „п усть унимает она 
страсти и вражду, но пусть уважает 
она свободу добросовестного ум а“.. 
В одном только X. был против старо
го порядка: он был за отмену крепост
ного права и за уничтожение других 
злоупотреблений, со старым порядком 
связанных. Этим и объясняется сти 
хотворение, едва не стоившее ему в 
1854 г. высылки из Москвы; там он го 
ворил о Роесии, что она „в судах чер
на неправдой черной и игом рабства 
клеймена, безбожной лести, лжи тле
творной и всякой мерзости полна“ . 
В общем X. являлся типичным славя
нофилом, разумным консерватором <- 
барином, считавшим необходимыми 
частичные уступки в вопросе о кре- 
поотиичостве, но отстаивавшим в пол
ной неприкосновенности другие устои 
русского старого порядка—правосла
вие и самодержавие. О X. см. Лясков- 
ский, „А. С. X., его жизнь и сочинения“ ; 
Завитневич, „A. C. X .“. Н. Рожков.

Х о м и и о в , Николай Алексеевич, см. 
XVII, прил., 50'.

Ж ояяячеи, серый, или степной, Cri- 
cetulus phaeus, маленький грызун; 
сверху светло-пепельно-серого цвета; 
низ, морда, ноги и хвост—белые; хвост 
короткий, утончается к концу; подошвы



голые; развиты защечные мешки. Встре
чается в вост. части черноземн. полосы.

Хандденшр, персидский историк, 
см. XXXI, 630.

Х о н д р и о г л ,  собрание хондриосом 
{см.), принадлежащих телу одной 
клетки. В некоторых случаях, особенно 
при делении клеток, ведущем к обра
зованию спор у растений и половых 
клеток у  животных, хондриосомы со
бираются тесно вместе, но экватору 
фигуры деления ядра (см. ядро), обра
зуя как бы одно тело,—X. клетки. Это 
комплексное образование в течение 
деления ядра делится приблизительно 
пополам, как бы следуя делению ядра, 
и образовавшиеся половины его доста
ются обеим дочерним клеткам. Можно 
говорить, поэтому, о „материнском“ и 
„дочернем“ X. G. Ндвашип.

Х окдрн гасоипа , обпще название 
для малейших, различной »формы и ве
личины телец, содержащихся в прото
плазме клеток животных и растений 
и придающих протоплазме вид зерни
стой массы. X. заметны и в живой про
топлазме, но с  трудом отличимы в ней 
от более мелких зернышек, или капе
лек, называемых микросомами. Лишь 
в конце прошлого века удалось оха
рактеризовать X. по отношению их к 
реактивам и краскам и отличить от 
зернышек непостоянного состава. На 
окрашенных препаратах X. предста
вляются в виде мелких зерен, цепочек 
зерен или палочек и имеют, поэтому, 
внешнее сходство с  формами бактерий: 
кокками, бактериями, бациллами и пр. 
На препаратах они, однако, легко от
личаются от последних по отсутствию  
оболочки (при плазмолизе), легко ви
димой у  бактерий. Разнообразие их 
форм дало повод различать их под 
названиями митохондрий, хондриоми- 
тов. хондриоконтов, хотя основные 
свойства этих форм одинаковы. В от
личие от бактерий, они очень чувстви
тельны к реактивам, употребляемым 
для убивания клеток и уплотнения 
тканей, и способны окрашиваться лишь 
немногими красками. Поэтому они дол
го ускользали от внимания микроско- 
н и сто в и были открыты X. Бенда у жи
вотных. Особенно характерны X. для 
молодых зародышевых тканей, а также 
для эпителия и выделительных кле

ток, каковы клетки желез. На основа
нии этого им приписывают важную 
роль в жизни клетки и в образователь
ных процессах тела живых сущ еств. От
сюда их другое название: пластосомы 
(Duesberg). Прямое расследование явле-1 
ний, при которых идет умножение числа 
X. в клетке, не дает надежной опоры в 
решении этого вопроса. Если бы X. не 
возникали заново, мы должны были бы 
заключить, что они размножаются толь
ко делением; но убедительных фактов 
доеих пор не имеется. При быстром раз
множении клеток в ткани молодого 
растущ его органа мы видим скорее 
такие картины, которые указывают 
на возникновение X. в протоплазме, в 
непосредственной близости ядра. Это 
подсказывает предположение, что не
обходимые подрастающей клетке X . 
возникают в ней под влиянием ядра, 
быть может, в связи с  выделением 
этим последним в протоплазму неко
торых энзим. Лучше обстоит дело с  
вопросом о назначении X. и их судьбе 
в клетках готовых тканей. Так, осо
бенно у растений, заметна постоянная 
убыль X . и появление пластид в бес
цветных органах, напр, корне, и хло- 
ропластов (см. хроматофоры) в зеле
ных, если следить за изменениями 
клеток, начиная с  молодых частей ор
гана до частей окончательно сложив
шихся. Отсюда заключают с  большим 
основанием, что X. непосредственно 
превращаются в пластиды и хлоро
пласта (Левитккий, Гильермон). Быть 
может, было бы правильнее полагать, 
что X. суть лишь первичные цен
тры уплотнения протоплазмы, кру
гом которых дальнейшею деятельно
стью  протоплазмы идет постройка 
органоидов клетки, к каковым и при
надлежат пластиды, способные далее 
самостоятельно расти и, м. б., делиться. 
С таким воззрением согласуется по
казание коллоидной химии протоплаз
мы, отрицающей у X. какую-либо орга
низацию и приписывающей им одно
родную, вязко-жидкую консистенцию 
(Лепешкин), В самых общих чертах, 
значение и роль X. в клетке, конечно, 
таковы: они суть  продукты необходи
мой. для жизни клетки дшфференциа- 
ции протоплазмы, без чего но могли 
бы раздельно протекать разнообразные



процессы в клеточном теле. В извест
ной степени, открытие X. и учение об 
их деятельности заменили в настоя
щем неопределенные теории об „орга
низации“ протоплазмы, видевшие в 
различных картинах на препаратах 
убитой клетки признаки того или иного 
строения, как бы основу механизма 
(сетчатое, волокнистое, зернистое, ячеи
стое строение, см. XX , 221 и цитоло
гия). Соответственно этому мы видим, 
напр., в растущей клетке как бы за- 
рождение X. на поверхности ядра и 
перемещение их, после деления клетки, 
к новой строящейся перегородке между 
обеими дочерними клетками; или — 
скопление X. в многочисленных пунк
тах, где идет образование крахмала, 
и т. под. Правдоподобно представле
ние, что X. служат при этом пакетами 
или патронами, содержащими ту  или 
иную энзиму, изолированную таким 
образом от остальной массы клеточ
ного тела и служащую для возбужде
ния того или иного процесса в опре
деленном месте. Деятельность основ
ного коллоидно-жидкого вещества про
топлазмы, содержащей сырые пита
тельные и строительные материалы, 
состоит в распределении названных 
патронов, для чего служит подвиж
ность протоплазмы (см. XX , 220) и ее 
способность воспринимать внешние 
раздражения. Открытие X. почти одно
временно у  высших животных и расте
ний, а затем и у  низших сущ еств 
обоих царств составляет громадный 
успех цитологии, как вклад в общую 
биологию: организация клетки и в част
ности протоплазмы представляется 
этой наукой как материальная основа 
жизни, единая и постоянная для всего 
живого. С. Навашгт.

Х о н д р и т ы ;  см. метеориты.
Х о н д д ю м т м н о с е р н а к  к к с п о т а ,  

глюкозид, встречающийся в хрящах и 
др. тканях, при гидролизе дает в числе 
прочих продуктов распада хопдроза- 
мин, изомерный гмокозамину, Се Н13 N0., 
(а — амино— d — глюкоза), который вхо
дит в состав хитина, вещества, обра
зующ его наружный скелет.

Х о н д р о м а ,  или хрмцевик,-опухоль, 
состоящ ая из новообразованной хря
щевой ткани. X. может возникнуть в 
течение всего периода роста скелета.

Растет очень медленно. Иногда за 10— 
15 лет трудно заметить рост опухоли. 
Нередко после такого медленного роста 
X. начинает расти быстро. Чаще всего 
(иногда множественно) наблюдается на 
пальцах рук, где обыкновенно имеет 
исходными пунктами хрящи эпифизов 
(концов костей). Бывает и в других 
местах скелета, напр, на ребрах. Ле
чение состоит в удалении X., иногда 
с  ббльшим или меньшим участком окру
жающих тканей. Большие X., пророета- 
ющие в грудную полость или средосте
ние, представляют иногда значитель
ные технические трудности при удале
нии. После удаления X. иногда рециди
вируют (повторяются). А. Мартынов.

Х о и д р о т р о т е и д ы ,  см. VII, 341.
Х он еи вз, Мосэ, см. XVII, 247.
Жшим, город в Грузии в 30 км. к с.-з. 

от Кутаиси. Торговля шелком. Жит. 
9.010 (1926).

Жшпер, лев. приток Дона; берет на
чало в пензенском у.; впадает в Дон 
у  Усть-Хоперской станицы. Бассейн 
обнимаетПензенскую, Саратовскую, Во
ронежскую, Тамбовскую и Сталинград
скую  губ. Все течение—932 км. Главное 
направление с с. на ю., однако на 
своем пути — у  г. Балашова, Борисо- 
глебска, Новохоперска и Урюпииской 
станицы— течение реки несколько раз 
меняется. Ширина в начале 20—40 м., 
в среднем и нижнем течении — 75— 
100 м. Река страдает от мелей. Замер
зание: конец октября — конец ноября, 
вскрытие: конце марта—начало апреля. 
Течение быстрое. Правый берег лесист, 
левый—ровная степь, прорезанная бал
ками. Раньше н аХ . было судоходство, 
с проведением ж. д. оно прекратилось, 
хотя и возможно на протяжении 390 км. 
Притоки X .—pp. Сердоба, Ворона, Са
вала, Бузулук, Кумылга. В. А.

Х о п е р с к и й  о к р у г ,  Сталинград
ской губ., выделен из б. обл. Войска 
Донского в 1920 г.; граничит с  Сара
товской и Воронелсской губ. Главная 
водная артерия—р. Хопер, приток До
на, делит округ на две равные части. 
Занимает 13.013 кв. км. Поверхность— 
ровная степь, переходящая ближе к 
Х опру в холмы, пересеченные балка
ми и оврагами. Почва—тучный черно
зем. Славятся Тишанские степи, со 
хранившие целинные участки. Места-



ми встречаются суглинки, есть и пески, 
а также солонцы. Реки—Хопер, Бузу- 
лук и Кумышга. Леса мало; послед
ний (дубняк) сосредоточен преиму
щественно на дне оврагов и балок. 
Население (украинцы, великороссы)— 
295.811 жит., в том числе 14.436 гор. 
нас. (1926). Поселения носят харак
тер многолюдных станиц, тянущихся 
обыкновенно на несколько километров 
вдоль ручья или балки. Население — 
земледельцы. Сеют рожь, пшеницу, 
овес, просо, гречу, картофель, свекло
вицу, масличные растения. Много баш
танов (арбузы, дыни, огурцы). По ре
кам и в степи— сенокосы. Рогатого 
скота, овец, лошадей, свиней много. 
Держат и верблюдов, но мало. Фаб
ричная промышленность развита сла
бо. Е сть мельницы, маслобойные заво
ды. Торговля хлебом и скотом сосре
доточена на ярмарках. Адм. центр — 
ст. Урюпинская. В. А.

Х о р  (греч. -/oprj;), хоровод, хоровая 
пляска с  пением у  др. греков, в част
ности священная пляска в честь богов. 
О возникновении хоровой песни см. 
XVI, 639. Из весенних хороводов в честь 
бога Диониса выросла греческая тра
гедия (см. XIX, 63, и XVI, 655/56), и X. 
оставался поэтому непременной состав
ной частью всякого драматического 
представления во все время сущ ество
вания греч. театра. Вот почему „просить 
хора“ означало в Афинах ходатайство
вать о постановке пьесы; архонт „да
вал хор“ автору, т.-е. назначал хорега 
(см.), тем самым допуская постановку.

X. трагедии состоял обычно из близких герою 
или его противнику лиц. Роль X. заключалась 
в пополнении особыми размерами построенных ли
рических посей. Иногда корифей, предводитель X., 
принимал участие в диалоге. Схема участил X. 
приблизительно такова: первое торжественное
„вступление“ X . („парод“) происходит в прологе; 
в ходе трагедии выступлениями X. отмечены мо
менты опустения сцепы (т. и. „стасимы“—„песни на 
месте", без шествия), чем достигается членение 
пьесы (ср. у нас „действия"). Для примера укажем, 
что в „Антигоне“ Софокла из 1853 стихов драмы на 
долю X. приходится ок. 270, но считая выступле
ний корифея. Парод „Антигоны“ отражает настрое
ние города, избавившегося от осады. Первый ста- 
еим—знаменитый гимн, прославляющий человека, 
с  предостережением от переоценки своих сил. Вто
рой стасим, в тесной связи с  сюжетом пьесы, из
ображает горестную судьбу эдипова дома и выска
зывает мысль о подчиненности человека устано
вленному богами закону. Третий стасим—песнь не
победимому Эросу, от которого никто ие уйдет и 
который может вызвать рознь даже отца с  сыном,— 
прямой намек на предстоящее столкновение Гемона, 
жениха Антигоны, с Креоном. Затем X. участвует 
в  диалоге с  героиней, оплакивающей грядущую 
овою гибель (это т. наз. хор.р.6«;, „плач“). Когда Ан- 1

тнгону у водят в заключение, X. з четвер том ота- 
симе припоминает предания об аналогичных слу
чаях замурованнл героев и героинь. Наконец, пя
тый стасим, еще полный надежды на возможное 
избавление Антигоны, выливается в гимн Дионису, 
покровителю Фнп и, т. о ., очень удачно приурочи
вает к данному сюжету исконный момент тр а гед и и - 
прославление Диониоа. В заключительной чпотн 
(„эксод“—исход) устами корифея X. выражена мысль 
о  старости, которая научит мудрости.—Традиционно 
X. удержался и в аттической комедии (т. наз. „сати- 
ровсгснй“ X.) Но здесь его выступление менее пла
номерно, выражаясь иногда всего несколькими сло
вами; иногда особой „парабазой“ („отклонением“ ) X. 
обращался непосредственно к зрителям. Ĵ T

Х о р  (хоровая музыка), коллектив 
певцов, организовавшийся для совме
стного пения. По составу участвующих 
голосов X. может быть однородным (одни 
мулсские, одни женские, одни детские 
голоса) или смешанным. Если хоровое 
пение не сопровождается исполнением 
музыки на инструментах, то оно носит 
название „а капелла“ .

Известно непременное участие X. в 
античной трагедии и комедии (см. выше 
хор); христианский культ рано принял 
хоровое пение: об антифонном (попе
ременном, частями X.) пении у  первых 
христиан известно с  эпохи ими. Трая- 
на (письмо Плиния Младшего); пение 
христианской церкви было также уни
сонным (одноголосным), как и хоровое 
пение эллинов; вероятно, что., при со 
вместном участии в X. мужчин и маль
чиков применялось пение октавами. 
Лишь с I X —X  в. дошли до нас первые 
свидетельства и теоретические указа
ния о двухголосном пении—органум, 
диафония (Гукбальд, затем Гвидо 
д ’Ареццо, см. XLV, ч. I, 573), а также 
первые памятники нотации такого пе
ния (Англия). Расцвет многоголосного 
хорового пения „а капелла“ относится 
к XVI в., когда был создан композито
рами нидерландской, французской, 
римской и венецианской школ ряд 
произведений высокого совершенства; 
в это время уже вполне дифференци
ровалось светское хоровое пение с  осо
быми ему свойственными музыкаль
ными формами: песня, мадригал, фрот- 

| тола, вилланелла. Главнейшие компо- 
j зиторы светской и церковной музыки 
i эпохи „строгого стиля“: итальянцы 
1 Палестрина, Габриэли, Маренцио, 
Веноза, фламандцы Жоскин де Пре, 
Вилларт, Орландо Лассо, французы 
Гудимель, Л елеен, Костеле, англичанин 
Берд, и мн. др.; в это время при кня- 
лсеских дворах и в соборах больших



городов процветают многочисленные 
капеллы певцов, и начинает распро
страняться для подготовки певцов с 
высокими голосами варварский обычай 
кастрации. Начиная с XVII в., к кото
рому относится интенсивное развитие 
инструментальной музыки, хоровое 
пение „а капелла“ отступает на зад
ний план, но с  инструментальным со- 

Vпровождением хоровое пение находит 
•себе широкое место во вновь возник
ших музыкальных формах—опере, ора
тории, кантате. Кариссими, Скарлатти, 
Лотти, Персель, Люлли, Рамо, Гендель, 
Бах — главнейшие мастера хорового 
письма XVII и XVIII вв. В X IX  столе
тии, на ряду с упадком хорового искус
ства высокого стиля, наблюдается во 
многих странах использование хоро
вого пения как средства к овладению 
муз. культурой: распространяются хо
ровые кружки (лидертафели—в Герма
нии, орфеоны— во Франции), вводится 
преподавание хорового пения в началь
ной школе и т. д. В наши дни в Германии, 
Италии, Бельгии и др. странах можно 
отметить пробуждение значительного 
интереса к хоровому пению „а капелла“ .

В России, несмотря на то, что ста
ринная русская народная песня — в 
противоположность песне большинства 
европейских народов—часто многого
лосна, хоровое искусство имело креп
кие основы почти исключительно в 
культовой музыке. Церковное пение, 
одноголосное в течение долгого вре
мени и оставшееся таковым у „старо
обрядцев“, восприняло в XVII в. чрез 
Польшу и Украину многоголосную 
практику Запада и получило назв. 
„партесного" пения; во второй поло
вине XVIII в. начинают господствовать 
итальянские влияния, что вызывает 
реакцию в виде творческих попыток 
найти в этой области национальный 
язык (Бортнянский) и в виде теорети
ческих обоснований этого (Одоевский). 
В наше время новое слово удалось ска
зать А. Д. Кастальскому (ум. в 1926), 
создавшему особый стиль из амаль
гамы старинных церковных напевов с 
попевками и гармоническими и ладо
выми оборотами русской народной 
песни. Носителями церковной хоровой 
культуры в России были в дореволю
ционное время придворная капелла и

синодальный X. певчих со специаль
ными при них училищами.

Сознаваемая в настоящее время не
обходимость приблизить муз. культу
ру к широким массам трудящихся по
велительно диктует использовать для 
этой цели и такое могучее средство, 
как хоровое пение: этим объясняется 
и большое внимание, уделяемое хоро
вым занятиям в нашей клубной работе, 
и значительный рост хоровых круж
ков в клубах. М. Иванов-Борецкий.

Х о р  (Гор), Самюэль, англ. полит, 
деятель, см. XLVII, прил. био-библ. 
указ. совр. иностр. полгут, деят., 24.

Х о р а п . 1) Одноголосное пение ка
толической церкви именуется грего- 
рианским X., так как папе Григорию ! 
(ум. 604) приписывается систематиза
ция всех поныне применяемых напе
вов согласно распорядку церковного 
года. Это пение, котировавшееся сна
чала невмами, а затем хоральными 
нотами, с  развитием (с XII по XVI вв.) 
многоголосной мензуральной (разме
ренной) музыки получило название 
cantus planus, plein-chant, т.-е. ровного 
пения; но несомненно, что в прежнее 
время грегорианский X. вовсе не был 
последованием звуков всегда почти 
ровной длительности, а, напротив, 
обладал очень оживленной ритмикой. 
2) Лютеранский X., имеющий корни 
в немецком народном песне творчестве, 
таюке не избежал последующего рит
мического окостенения, так как, испол
няясь всей общиной, а не специально 
обученными певцами, он неизбежно дол- 
жен был пойти по пути ритмического 
упрощения; ныне лютеранский X. яв
ляется в ритмическом отношении по
следованием звуков равной длитель
ности с ферматами (остановками) на 
заключениях фраз; он исполняется под 
аккомпанимент органа. Значение люте
ранского X. в том, что он с  XVII в. был 
материалом для художественных обра
боток. М. Иванов-Борецкий.

Х о р а с а м  (Хорассан), мало изучен
ная сев.-вост. провинция Персии, гра
ничащая с сев. с  Туркменской ССР, 
на вост. с Афганистаном. На сев. и 
е.-вост. заполнена скалистыми гор
ными цепями (вост. часть системы 
Эльбурса и зап. часть Гиндукуша; 
Туркменская горная цепь поднимается



в Джагатае на 4.360 м.) и прорезана 
продольными долинами. Поверхность 
322.118 кв. км., ок. 843.000 жит. Степи за
селены туркменскими, арабскими и 
курдскими кочевниками, которые тор
гую т шерстью и коврами. В хорошо 
орошенных долинах находятся по
стоянные поселения, жители которых 
(гл. обр. таджики) возделывают хлеб
ные растения, табак, коноплю, шафран 
и занимаются шелководством, выдел
кой оружия и ковров. Внешняя тор
говля идет по дороге Мешхед-Ашхабад 
е СССР. В древности X. был заселен 
парфянами (см. Парфия, XXXI, 316), 
потом попал под власть Аббасидов, 
в 820—873 гг. находился в руках ди
настии Тахиридов (см. Персия, XXXII, 
18). Начиная с XVI ст. страна была 
яблоком раздора между узбеками, пер
сами и афганцами. *'*.*

У лее с  конца XVIII в. исследова
ние X. производилось англичанами, 
французами и русскими, которые 
были заинтересованы в этом поли
тически. Первая планомерная и строго 
научная экспедиция была предпри
нята в 1858 г. иод руководством 
русского ориенталиста Ханыкова, ин
терес которого был направлен, главным 
образом, на эпиграфический материал 
и на памятники архитектуры. В самое 
последнее время X. заинтересовал 
Стрлсиговского (с.к.), который в ряде 
своих трудов в поисках источников 
средиземноморского искусства раннего 
средневековья уходил все дальше на 
восток и думал именно в восточной 
Персии найти новый материал для 
подкрепления своих пололсеиий. Была 
снаряжена экспедиция в X. (1912—1914), 
но надежды Стрлсиговского не оправда
лись: добытый материал имеет лишь 
специальное значение для мусульман
ской архитектуры Персии и ее воз
никновения. Тем не менее опубли
кованные в 1-м т. издания экспедиции 
памятники представляют большой ин
терес для истории искусства. П острой
ки разделяются на погребальные башни 
с  их большими надписями, минареты, 
купольные гробницы, мечети, медрессе 
и др. общественные здания. Среди 
этих памятников особого внимания за- 
служивают башни нач. XI в. в Дж урд- 
жане и XIII в. в Кучане и Кишмаре,

которые позволяют установить эволю
цию стиля от пластического к живо
писному и огромный сложный ансамбль 
медрессе в Ш аргирде серед. XV в. 
Здания обычно богато орнаментирова
ны, некоторые из них разноцветными 
изразцами. Большинство изданных у  
Дица (историк искусства экспедиции) 
памятников описаны до него русскими 
исследователями. См. E. Diez, „Churasa- 
nische Baudenkmäler“, 1 ,1918 (с полной 
библиогр.). Я . Врунов.

Х о р в а т ,  венг. историк, см. Горват.
Х о р в а т ,  А. П., см. XVII, прилож., 50'..
Ж ор в а т -М м ш , Франьо, хорватск. 

писатель (1876—1924), один из самых 
талантливых реалистов в хорв. лите
ратуре последнего времени. Ярко и с  
юмором изображает народную жизнь 
своей родины. Из его произведений 
наибольшим успехом пользуются „Ис
катель невест“ (1903) и „За что?“ (1908).

Х о р в а т и я  (Кроация), страна в ю.-в. 
Европе, заселенная близко родственной 
сербам славянской народностью—хор
ватами. Раеполоясена в местности, где 
заканчивается на ю.-в. система Альп 
и начинаются Динарекие горы, прохо
дящие отсюда на Балканский полу
остров. Составляет часть Юго-Славии 
(королевства Сербского, Хорватского и 
Словенского). До войны 1914 — 18 гг. 
входила в состав Венгрии (см. IX, 
367/454) на правах автономной области 
под именем Х.-Олавонии, включавшей 
также и сербское население (62% хор
ватов, 25% сербов). В этих пределах 
занимает 42.534 кв. км., с  2.592 т. жит. 
(1921), со средн. плоти. 61 ч. на 1 кв. км.

X. может быть разделена на две 
главных ландшафтных области: 1) кар
стовое нагорье Лика (Динарской си с
темы) с хребтами Капелла и Велебит, 
примыкающее на з. к Адриатич. морю, 
и 2) Хорвато-Славонское междуречье, 
между роками Савой, Дравой и Дунаем. 
Нагорье Лика представляет собой вы
сокую замкнутую страну, сложенную 
преимущ. триасовыми и юрскими из
вестняками, со средн. высотой около
1.000 м. над морем. Рельеф—глыбового 
типа, сформированный продольными 
сбросами и вертикальным поднятием 
в области отлаженных третичных 
складок. По зап. краю нагорья прохо
дит хребет Велебит (до 1.760. м. выс.),



крутыми стенами падающий к Адриа- 
тич. морю; у  подножия гор лежит у з 
кая полоска берега, слабо расчленен
ная, почти отрезанная от прилегаю
щей суши, с лишенными значения ма
ленькими портовыми пунктами (Сени). 
На в. нагорья находятся хребты Ка
пелла (до 1.533 м. выс.) и Плешевика. 
Мезк горных барьеров простирается 
плато Лика с обширными карстовыми 
котловинами, по кот. протекают исче
зающие в пропастях речки с много- 
числ. воронками и каменистыми карро- 
выми (известковыми) склонами. Ворон
ки и впадины иногда превращаются в 
периоды дождей во временные озера.

Климат нагорья суровый: зимой вы
падает обильный снег, обычны силь
ные холода; осенью — резкие ветры 
(бора), от которых страдает и узкая 
полоска побережья. Лето прохладное 
с частыми туманами и дождями. Годов, 
тсолич. осадков от 1Уа'до 3 метров. На
горье частью покрыто лесами (гл. обр. 
буковыми и сосновыми), частью пред
ставляет обнаженную скалистую по
верхность. Земледелие б. ч. возможно 
лишь на дне котловин, но и ту т  не
редки накопления песков и гальки, 
почему получаются скудные урожаи. 
В 1910 г. насчитывалось 205 т. жит. 
нагорья Лика. Тяжелые условия су 
ществования побуждают население к 
усиленной эмиграции в соседние об
ласти и в Америку.

К с.-в. нагорье образует склон к до
лине Савы, сложенный мелов., юрск. 
и триасов, известняками и верхне-ка- 
менноуг. песчаниками и сланцами. Во
сточнее лежит область опускания, сна
чала с холмистым третичным ландшаф
том и затем — низменность р. Савы 
с притоками. Основное ядро X. зани
мает зап. часть Хорвато-Славонского 
междуречья, мезкду широкими доли
нами р. Кульпы (пр. пр. Савы) и сред
ней Дравы. Здесь подымаются ю.-в. 
отроги известковых Альп, как хребет 
Иванчица (1.061 м. выс.), массивы Сле- 
ме (1.035 м.), Ускок (1.181 м.), Кальник 
(643 м.) и др. Мезкду этими горами на
ходятся плодородные котловины, оро
шаемые Савой, Дравой и их притоками, 
как, напр,, известное своими сливовыми 
садами Загорье. Т ут  зке располож ен1 
гл. город X. Загреб, как раз на текто

нической линии сбросового ю.-в. края 
Альп и поперечной депрессии (низины), 
по кот. идут зкел. дороги от Загреба 
на с.-в. (на Будапешт) и на ю.-з. (на 
Фиуме, пересекая суженную и пони- 
зкенную часть карстового нагорья), 
К в. от поперечной сбросовой впадины 
лежат центр, и вост. части между
речья—равнины Славонии и Сирмии 
с подымающимися среди них изолиро
ванными островными горами.

Низменность мезкдуречья сложена 
третичн. отлозкениями и плейстоценов, 
глинами и песками, частью (на в.) 
прикрыта лессами. Среди нее возвы
шаются отдельные невысокие массивы, 
гл. обр. из гранитов и кристаллич. слан
цев, такзке и осадочн. пород. Таковы: 
Позкега (984 м. выс.), Папук (865 м.), 
Мославачка (489 м.), Било (288 м.) и на 
самом востоке, у  Дуная, Фрушка-гора 
(539 м.). (См. IX, 373/374). Мезкдуречьо 
отличается мягким и достаточно влаж
ным климатом, имея в среднем около 
700 мм. или более год. осадков. Загреб 
(на выс. 153 м. над морем) — ср. год. 
темп. 10,9°, ср. янв.— 0,7°, ср. июльск. 
21,9°, год. колнч. осадк. 899 мм.; Митро- 
вицы (в Сирмии, на выс. 90 м. над мо
рем)—ср. год. темп. 11,1°, ср. янв.—1,9°, 
ср. июл. 22,4°, год. осадк. 672 мм. Расти
тельность—широколиста, леса, не толь
ко в горах, но и на равнине, гл. обр. 
дубовые на низменности и низкних 
склонах и буковые — выше, в горах. 
Кроме богатства лесом, междуречье 
является областью цветущего земле- 

{ делия (маис, пшеница и др.), садовод- 
j  ства, виноградарства и скотоводства,
! а такзке табаководства и шелковод- 
j ства. Всего в Х.-Славонии 35,6% тер- 
J  ритории находится под лесом, 32,2% 
i под пашней, 24,5% под лугами и паст- 
I бищами, 2% под садами и виноград- 
| никами, 5,5% неудобн. земель. По дан- 
! ным начала X X  в. 82% населения зан.
| сельским хозяйством, 8,3%—промышл., 
j 1,4%—в транспорте, 1,5%—торговлей.
| Обрабатыв. промышл. гл. обр. лесопиль- 
I ная и деревообделочная, также тек- 
I стильная и кожевенная. Гл. город X.
I Загреб (или Аграм, см.), важный культ.
[ центр южн. славян, 108.338 жит. (1921). 
Выходом к морю и главн. портом для 
X. служит г. Фиуме, после войны ото- 

| шедший к Италии. В. Добрынин.



История. Занятие Балканского по
луострова и Паннонии хорватами от
носится к началу VII в. нашей эры, 
когда после упадка аварской власти 
хорватские племена заняли покину
тые аварами страны. Имп. Констан
тин Багрянородный связывает это 
переселение со временем имп. Ирак
лия, который будто бы предложил хор 
ватам сначала Солунскую область, а 
потом современные хорватские земли. 
Из этих племен известны: буране 
(в Либурнии); соб. хорваты, поселив
шиеся южнее—от р. Эрманьи до р. Це- 
тинье; неизвестное по имени племя, 
занявшее Нерешву, и др. В Паннонии 
хорватские пришельцы слились с имев
шимся здесь славянским населением, 
и самая область получила название 
Славянской земли (ныне Славония), 
разделившись на две части: Срем (Ser- 
mium) и Славонию в более узком 
смысле (около г. Siscia—Сисан). Х рис
тианство распространилось среди хор
ватских племен ужо в половине VII в. 
Первая эпоха хорватской истории ха 
рактеризуется борьбой с франками. 
В борьбе с франками возникло и объ
единение этих племен, во главе кото
рого стали князья X. (Croatia alba). 
Около двухсот лет хорватским госу 
дарством управляли собственные ко
роли: Томислав (903—928), при котором 
шла борьба за народную церковь; его 
сын Крешимир; Мирослав, убитый ба- 
ном Мрибиной; брат Мирослава, Дер- 
жислав, восстановивший ок. 970 г. един
ство хорватских земель, но в войне с 
Венецией потерявший господство хор
ватов на Адриатическом море; сын его, 
Крешимир II, котоюый восстановил вла
дения X. в приморских городах, но 
должен был подчиниться имп. В аси
лию Болгаробойце; Стефан I (1035— 
1058), продолжавший борьбу о Вене
цией за далматинские города; Петр 
Крешимир Великий (1058—1073), снова 
объединивший всю X. и Далмацию и 
приобретший полную независимость 
от Византии; мелкие государи: Сла- 
вич, Дмитрий Звонимир и др., правле
ние которых совпало с  постепенным 
упадком X. В 1102 г. хорватские ж у
паны (см. жупа), которым грозило под
чинение Венеции и Венгрии, предпо
чтя последнее, подчинились венгерско

му королю Коломану. Эпоха господ
ства. в X. королей из дома Арпадов 
продолжается до 1301 г. Во время вен- 
гереко-византийских войн X. вместе 
с Венгрией попадает в конце XII в. 
под верховное владычество Византии 
и разделяет в дальнейшем участь 
Венгрии. Однако, во внутренней своей 
жизни хорваты были независимы: они 
управлялись королевскими наместни
ками—банами и судились по собствен
ным законам; бан созывал собор всего 
королевства и скупщины племенных 
жупанов; на соборах разбирались самые 
разнообразные дела, касающиеся на
логов, судов, войны и т. д. При Арпа- 
довичах в стране развивалось просве
щение, возникали свободные торговые 
города. Свою внутреннюю свободу хор 
ваты отстаивали и при последующих 
династиях. Короли еще в конце XV в. 
должны были короноваться хорватской 
короной и присягать на соблюдение 
прав и свобод Хорватского королев
ства. От укрепления мусульманского 
господства на Балканском полуострове 
хорваты страдали очень сильно. Вен
герские короли мало думали о защите 
этой страны от турок, и хорваты жа
ловались, что их все забыли. Битва 
при Могаче (1526) подчинила часть- 
Венгрии Турции. Венгерская корона пе
решла тогда к представителю австрий
ской линии Габсбургов, королю Австрии 
и Богемии Фердинанду I, которому 
удалось добиться (в 1527 г.) признания 
своих прав и на хорватский престол. 
При этом он принес присягу на соблю
дение привилегий и прав, которые бы 
ли даны предшествовавшими короля
ми. Акт 1527 г. поставил, однако, X. в 
новое положение по отношению к Вен
грии: до того времени между этими 
государствами существовала личная 
уния, соединявшая только два коро
левства. Теперь X. и Венгрия также 
имели общего короля, но этот король 
обладал и другими землями. X. нахо
дилась по отношению к Венгрии в по
ложении полной независимости, и в 
периоде с 1527 по 1593 гг. хорваты не 
принимали никакого участия в госу 
дарственной ясизни Венгрии, и обратно. 
Необходимость объединиться для борь
бы с  турками заставила, однако, Вен
грию и X. заключить несколько воен-



ных договоров (1608, 1620). Австрий
ские императоры со  своей стороны 
стремятся связать X. с  Венгрией, опа
саясь сепаративных стремлений пер
вой. Эти попытки начинаются в 1578 г. 
и приводят в 1632 г. к тому, что неко
торые части X., покинутые во вре
мя турецких нашествий, подчиня
ются непосредственной власти импе
ратора в качестве „desertum “. Они со
ставили впоследствии, будучи заселе
ны (1690) беглецами из Сербии, так 
называемую „военную границу“. В то 
лее время и среди самой хорватской 
знати укрепляется убеждение, что 
только в союзе с  Венгрией X. удастся 
сохранить свое государственное и на
циональное право против захватных 
стремлений Габсбургов, и с 1593 г. 
хорваты посылают специальных деле
гатов X. на венгерские сеймы. Из до
бровольного совместного совещания эта 
посылка 3 хорватских делегатов пре
вратилась постепенно в обязательную, 
и уже в половине XVII в. хорватам 
приходилось бороться против простого 
включения их королевства в состав 
Венгрии. В „прагматической санкции“ 
1712 г. отношение к Венгрии было 
формулировано хорватами в следую
щем полоасении: „П усть нас не пугает 
то, что мы имеем союз с  Венгрией. 
Мы их союзники, а не подданные; мы 
имели некогда своих, а не венгерских 
королей, и не сила или рабство подчи
нили нас, но свободной волей подчи
нились мы—не королевству, но королю 
их. Их короля мы признаем до тех 
пор, пока он будет и австрийским. Мы 
свободные люди, а не рабы“. Ими. 
Карл III подтвердил за себя и за своих 
наследников „все права, привилегии 
и свободы отдельным лицам и всему 
королевству“. С этим положением ве
щей вполне примирилась и Венгрия, 
которая в 1723 г. включила хорватскую 
прагматическую санкцию в свое законо
дательство (ель IX, 395). В качестве одной 
из самостоятельных частей Австрий - 1  

ской империи, X. пользовалась внутрен- j 
ней автономией до 1779 г. В 1745 г. с X. 
была соединена Славония, а в 1776 г. 
ей были возвращены город Фиуме (Ре
ка) и часть приморского берега. Но 
незадолго до смерти Марии Терезии 
X. испытала сильный удар. Реакцион

ная партия в Вене уничтожила автоно
мию X. под тем предлогом, что от „бан- 
ского веча“ (сейма) терпит ущерб фи
нансовое и военное управление краем. X. 
была непосредственно подчинена вен
герскому правительству, в котором ба- 
ну, потерявшему всякое действитель
ное значение, был предоставлен сове
щательный голос. Хорватское дворян
ство, обласканное при дворе, не про
тивилось этому уничтожению нацио
нальных свобод. Той же политики дер
жался и ими. Иосиф И, который при 
своих заботах о положении крестьян и 
подъеме просвещения в империи стре
мился к ее объединению в одном на
циональном сознании. Политика гер
манизации сделала при нем большие 
успехи; немецкий язык делался обяза
тельным в управлении. Вследствие 
этого в стране начался сильный подъем 
национального чувства. Отвращение к 
немцам, их управлению и языку, на
чало обнаруживаться все е большей 
силой во всей общественной жизни. 
Широко раскрылись двери для сер 
дечного братанья с  мадьярами, для 
общей защиты старой конституции. 
По поводу коронации Леопольда II в 
1790 г. был созван сейм, который объя
вил, что единение с Венгрией соста 
вляет основу новой конституции. Пред
лагалось учредить новый сенат и вклю
чить хорватские земли в состав Венг
рии; немецкий язык изгонялся. Однако, 
вскоре хорватам пришлось разочаро
ваться и в венграх. В 1791 г. Венгрия 
ввела мадьярский язык в X. и подчи
нила ее бана, палатину; негодование 
народа на коварство мадьяр было очень 
велико. В 1805—181.4 гг. часть X., под 
названием Иллирии, принадлежала На
полеону. Сессия венгерского парла
мента 1825/29 гг. ознаменовывается пер - 
вой горячей борьбой хорватов за свои 
национальные права, и эта борьба про
должается с ожесточением в последую- 

I щие годы под влиянием приобретав
ших все большую популярность идей 
„иллиризма“ (см ). В 1843 г. правитель
ство запрещает употребление самого 
слова „иллирийский“ и вводит мадьяр
ский язык в хорватские школы. В X. 
возникает ряд восстаний, а в 1848 г. 
начинается война против мадьяр под 
предводительством бана Елачича.



5 июня 1818 г. сейм Триединого коро
левства выработал конституцию, кото
рая восстанавливала государственную 
независимость X. по отношению к Венг
рии. Но с окончанием революции в Ав
стрии и эта конституция не получила 
утверждения. Для всей империи была 
введена общая конституция (патент 
4 марта 1849 г.), которая не считалась 
е историческими правами народов. 
В 1851 г. абсолютизм был восстановлен 
в полной мере, и хорватский сейм был 
распущен. Восстановление конститу
ции (I860) не разрешило хорватского 
вопроса, и 10 фев. 1866 г. хорватский 
сейм подал императору адрес, в кото
ром утверждал, что события 1848 г. 
разорвали связь, соединявшую X. с 
Венгрией. Для восстановления этой 
связи была составлена смешанная хор
вато-венгерская комиссия из 24 членов, 
но соглашение не состоялось. После 
австрийско-прусской войны сеймы сое
динились снова, но в Воне улсе совер
шенно не считались с хорватскими 
требованиями и провели систему дуа
лизма. Несмотря на все противодей
ствие хорватского сейма, пололсение 
X. не улучшалось, и в сент. 1868 г. ей 
было навязано соглашение с Венгрией, 
которое выражало желания отнюдь не 
хорватов, но мадьяр. Содерлсание со
глашения, дальнейшую историю X. и 
статистический обзор ее перед войной 
см. Венгрия—-нац. вопрос, IX, 406, и ста- 
тистич. обзор Венгрии, IX, прил. к 
431/432. Историю X. в военный и по
слевоенный период см. Югославия. 
См. А. Литовский, „Хорваты“, 1900.

История хорватской литературы  
начинается с памятников, написанных 
на латинском языке; на том лее языке 
написаны древнейшие хорватские хро
ники попа Дуклянина и Фомы Сплет- 
ского; древнейшая из грамот на хорват, 
яз., писанных глаголицей, относится к 
1309 г.; на народном языке составлены 
и древние законодательные памятники; 
Винодольский (1288), Крчский (1388) и 
Полянский (1400). Художественное зна
чение хорватская литература приобре
тает в Дубровнике (см.). В самой лее 
X. литературное двилсение возникает 
в эпоху протестантства во второй по
ловине XVI в. При помохци гр. Зрин- 
ского в Вараждине был напечатан ряд

хорватских книг, как духовных, так и 
светских; появилась и поэма Ник. 
Зринского („Adrianszkoga mora Sirena“ , 
переведенная с  мадьярского яз. на, 
хорватский Петром Зринским в 1660 г..) 
В 1652—1713 гг. леи л почти единствен
ный хорватский писатель этой эпохи 
Павел Витезович(или Риттер)—чрезвы
чайно плодовитый писатель, оставив
ший, мелсду прочим, поэму о Петре 
Великом. Позлее, улсе к эпохе нацио
нального пробуждения хорватского на
рода относится литературная деятеле,- 
ность Фомы Миклушича (1767—1833), 
который писал таклсе весьма много и 
разнообразно по всевозмолсным отрас 
лям; менее значительны: Брезавицкий, 
автор веселых рассказов и комедий, 
и Лавренчпч. Настоящее литературное 
пробулсдение хорватов тесно связано с 
иллиризмом  (см.), после которого хор 
ватская письменность улсе не остана
вливалась в своем развитии. Из писа
телей этого направления особенно з а 
мечательны: Л. Гай, Ст. Враз и Иван 
Мажуранич. В стороне от иллиризма, 
стоит крупнейший хорватский поэт 
Петр Прерадович (1818—1872). Созда
телем новой хорв. литературы был 
А. Шеноа, который соединил около 
себя кружок писателей. Из новейших 
хорватских писателей более крупными 
являются: поэт Михаил Николич, Евг. 
Кумичич, драматург Иван Войнович, 
романист Ш андор Дьяльский и поэты 
Краньчевнч и Харамбамич. В тех тя
желых условиях постоянной политиче
ской борьбы, которую приходится вести 
немногочисленному хорватскому наро
ду, и в экономических условиях, кото
рые позволяют лишь сравнительно 
ничтожной части народа обращаться к 
интеллигентному труду, хорватская 
литература не могла получить широ
кого развития. Ей приходится разбра
сываться по мелким журнальчикам 
и газетам, применяться к настроениям 
масс и т. д. Злобы дня, столь поучи
тельные в национальных условиях 
хорватской жизни, поглощают почти 
все внимание литературы. Здесь легко 
развивается „кружковщина“, борьба 
„молодых со старыми“ (с 1895 г.) круж
ками и т. п. По истории хорв. литерату
ры см. А. Степанович, „Очерки истории 

I сербохорв. лит.“ , 1899. .4. Погодин.



Х о р в а т ы  (кроаты), один из южно
славянских народов, который по языку 
и происхождению составляет одно це
лое с  сербами, но своей историей, ре
лигией и бытом отличается от них. 
Они занимают значительную часть 
Истрии и Приморья, большую часть 
далматинского побережья, всю Хорва
тию и Славонию (только в Ореме жи
вут сербы), западную часть Боснии и 
некоторые села Венгрии в бывших ко
митатах Железном, Шопронском и Мо- 
тонском. При отсутствии этнического 
различия мелсду сербами и X.., прихо
дится определять принадлелсность к 
тому или иному народу главным обра
зом по принципу вероисповедному 
(сербы — православные, X. — католики), 
но и этот принцип не всегда подходит, 
так как есть и православные X. и ка
толики сербы. Так. обр., остается осно
вываться только на национальном са 
моопределении, отказываясь от воз
можности провести точную географи
ческую границу между сербами и X. 
Признавая общую численность сербо
хорватов к концу 1906 г. (согласно с 
Флоринским) в 9 млн., едва-ли не более 
21/3 млн. придется отнести к хорват
скому народу (ср. IX, 406 сл.). Та лее 

■ неопределенность господствует и в дру
гих сферах хорватской лсизни. Так, дал
матинская литература, принадлежав
шая народу католическому, оказывается 
скорее хорватской, нежели сербской, но 
по языку никак не может быть от
делена от сербской. Разъединенные 
веками исторической жизни, сербы и 
X. в XIX стол, под влиянием идей илли
ризма (см.) опять вернулись к лите
ратурному единству, хотя первые пи
шут кириллицей, а вторые латиницей.

Х о р д а  (мат.), см. круг, XXVI, 60.
Х о р д а ,  или спинная струна (Chorda 

dorsalis), и хордальные, см. животные, 
XX, 275, и позвоночные, XXXII, 447/48.

Х о р е г  (греч. удрцо«), букв, „води
тель хора“, гражданин, бравший на 
себя издержки по составлению и обу
чению хора, а вместе с тем и вою ма
териальную часть постановки траги
ческой трилогии какого-либо автора в 
дни „дионисий“, весенних празднеств 
в честь Диониса (Вакха). Имена X. 
вносились в т. наз. „дидаскалии“ на 
ряду с  именем автора трилогии, загла

вием ее, выпавшим на ее долю у сп е х о м , 
а также местом и временем постановки.

Х о р е г и я  (греч.), постановка на свой 
счет хора (см.) для празднеств в честь 
бога Диониса. X. принадлежала к числу 
т. наз. „литургий“, почетных обществен
ных повинностей, возлагавшихся на 
наиболее состоятельных афинских гра
ждан (см. хоре г).

Х о р е з м ,  см. Хива.
Х о р е й ,  см. стихосложение, XLI, 

ч. IV, 604 и 606.
Х о р е й ,  название длинного (до 5 м.) 

шеста, которым самоеды погоняют 
оленей. На толстом конце X. имеет 
железное острие, которым самоед мо
жет опереться о землю, а на тонком— 
широкий костяной наконечник.

К о р е й с к и й , Моисей, армянский пи
сатель, жил в V веке (407 — 487 или 
407 — 492), обучался в центрах визант. 
образованности, был епископом, много 
писал и переводил с греческого, гл. 
обр. по богословским вопросам. Ему 
приписываются два замечательных 
памятника арм. литературы: „История 
Армении“ и „Геох^рафия Армении“. 
„История“ содержит в себе драгоцен
нейшие сведения о древнейшем арм. 
эпосе и весь традиционный, построен
ный на легендах и вымыслах рассказ 
о древнейших событиях в лсизни арм. 
народа. Она проникнута двумя тен
денциями: багратидехсой и феодальной 
(имеются пламенные страницы против 
горожан), и вообще очень типична для 
феодального периода арм. истории, 
ко1ща церковь и церковная образован
ность шли на помочах у  господству
ющих классов. По новейшим изыска
ниям, ютига написана не в V, а в VIII, 
быть может в IX веке. „География“ 
тоже приписывается X. без всяких ос
нований. „История“ переведена на 
русск. яз. Эминым (дважды: 1858 и 1893), 
„География“—K. II. Паткановым (1877). 
См. Г. А. Халатьяни/, „Армянский эпос 
в истории М. X .“ (1896) и „Аршакиды в 
истории М. X .“ (1904).

Х и р е и г р а ф м я  (от греч. —танец
и fpatpeiv — писать), 1) запись танце
вальных движений при помо1ци осо
бой системы знаков, на подобие нот
ной записи в музыке. Впервые мы 
встречаем хореграфич. запись танца 
в сочинении француза Жеана Табуро,



написавшего под псевдонимом Туано 
д ’Арбо трактат о танце („Orcheso- 
graphie“, 1589) и снабдившего свое 
толкование различных танцев записью 
движений по сравнительно несложной 
системе. В дальнейшем X. пытались 
усовершенствовать и утончить ряд 
балетмейстеров и преподавателей тан
цев. Но чрезвычайная сложность пере
дачи в нотных знаках быстро про
текающих во времени движений тан
цовщика неизбежно приводила всех 
составителей хорографич. записи к 
весьма трудным сочетаниям условных 
обозначений. Над проблемой хоре- 
графич. записи продолжают работать 
и в настоящее время многие балет
мейстеры, но ни одной системе не 
удалось добиться всеобщего призна
ния. Возможно, что усовершенствован
ное кино позволит закрепить на экране 
искусство танца для истории, но для 
практических целей балетмейстера ки
носъемка движений пока что недоста
точна.

2) В более широком смысле термин X. 
употребляется для обозначения искус
ства сочинения танцев и в таком зна
чении чаще всего применяется к ба
лету в его разнообразных видоизмене
ниях. X. была хорошо известна древ
ним и входила как неотъемлемая часть 
в представление греческой трагедии. 
Но X. нового времени вытекает из совер
шенно иных предпосылок, будучи тес
нейшим образом связана с праздничным 
бытом придворно - аристократического 
общества эпохи Возрождения и в част
ности с придворными празднествами 
при дворах итальянских князей XV 
и XVI вв., откуда новое искусство ба
летных танцев переходит и в другие 
страны Западной Европы, находя благо
приятную почву для своего развития 
в окружении придворного театра мо
нархической Европы (см. балет). 
Итальянские балетмейстеры (Бальта- 
зарини и др.) дали толчок к возникно
вению сложных танцевальных спекта
клей во Франции XVI века, развившей 
в последующем столетии, при дворе 
Людовика XIV, оживленную деятель
ность в области X. и далее учредившей 
особую Академию танца для разра
ботки X. Балетмейстер Бошан (Beau
champs) утончает технику балетн. тан

ца, как части придворного увеселения, 
а композитор Люлли (1633—1687) вклю
чает в оперный спектакль балет
ные части, так что X. связывается 
с судьбой большой оперы и оперного 
театра. В XVIII веке балетный спек
такль сущ ествует как придаток к опе
ре, не будучи скреплен с оперным сю- 
лсетом тесными нитями, а выполняя 
преимущественно чисто декоративные 
задачи и усиливая фееричность опер
ного театра. Самостоятельную роль 
придает X. балетмейстер Жан Жорж 
Иоверр (1727—1810), благодаря энергич
ной деятельности которого балет отде
ляется от оперы и развертывается в фор
ме самостоятельного спектакля музы
кального театра, как балет-пантомима. 
Стремясь придать танцу драматиче
скую выразительность, Новерр сочи
няет балеты на темы классических 
трагедий Еврипида и Корнеля, а в своих 
теоретических сочинениях („Письма 
о танце“, неоднократно переиздава
вшиеся начиная с  1760 года; русск. 
пер. 1927) Новерр дает блестящую кри
тику старых приемов французской X., 
одновременно выставляя свою про
грамму реформы в целях придания 
балету живого драматического движе
ния и полновесного содержания. Идея 
Новерра развивается усилиями после
дующих поколений балетмейстеров, 
в особенности в творчестве итальянца 
С. Вигано, противопоставляющего клас
сической сюжетной пантомиме Новер
ра—танцовальную пантомиму, ориен
тирующ уюся на романтическую драма
тургию. Крупным теоретиком в обла
сти X. выступает балетмейстер Карло 
Блазис, в ряде сочинений („Traite ele- 
mentaire etc.“ 1820, „Manuel complet de 
la danse“ 1830, русс. riep. 1864) излагаю
щий характерные особенности X. XIX 
века, сильно видоизменившейся благо
даря введению танца на носках (пуан
ты) и балетной туники из легкого тюля. 
Эпоха романтизма выдвигает ряд 
новых задач X., рассчитанных уже 
на запросы буржуазного зрителя, пре
имущественно на буржуазную интел
лигенцию больших городов. Оторван
ная от вырастившего балет придворно
аристократического общества, X. под- 
дерлшвается некоторое время франц. 
и итальянскими балетмейстерами (Пер -



ро, Сен-Леон, Тальони и др.), но затем 
онаначинает заметно падать,как основа 
самостоятельного сценического искус
ства. Зато на русской почве, куда франц. 
балет был занесен еще при царе Але
ксее Михайловиче (постановки балетов 
в 1672—74 гг.), а затем усиленно культи
вировался при дворах Елизаветы и Ека
терины И, X. находит свое дальнейшее 
развитие. Сперва это развитие идет все
цело под влиянием иностранной X., до
стигая расцвета в творчестве балетмей
стера Дидло (род. 1767), а затем находя 
в лице М. М. Петипа (1822—1910) вли
ятельного и разностороннего мастера 
X., сумевшего сохранитьтрадицииклас- 
сического балета на. русской сцене 
и применить их к сочинению танцев 
на оригинальную русскую  музыку (ба
лет Петипа-Чайковского „Спящая Кра
савица“, „Лебединое Озеро“ и др.). 
Из школы М. Петипа выходит ряд р у с
ских балетмейстеров, накладывающих 
свой отпечаток на современную X. Наи
более крупная творческая личность 
в этой области—это М. М. Фокин, со
здавший новый русский балет начала 
X X  века. Сотрудничество художников 
группы „Мира И скусства“ и таких 
видных композиторов, как Стравин
ский, а -также артистическое дарова
ние ряда выдающихся танцовщиков 
и танцовщиц (Нижинский, А. Павлова) 
создали русскому балету дореволю
ционных лет громкую славу в Запад
ной Европе и в Америке, где гастроли 
русского балета были проведены антре- 
пренером-руководителем Дягилевым. 
Последний вскоре сорганизовал за гра
ницей самостоятельную труппу из р у с
ских балетных артистов,после Октябрь
ской революции пополнявшуюся арти
стами - эмигрантами. Реформа, про
веденная М. М. Фокиным, находит свое 
продолжение в творчестве балетмей
стеров, работающих в Советской Рос
сии—К. Голейзовского (Москва) и Ф. В. 
Лопухова (Ленинград). Но многовеко
вые традиции X., развивавшейся на 
Западе и в России в окружении фео
дально-помещичьего и буржуазно-ка
питалистического общества—являются 
наследием, с  большим трудом и крайне 
медленно поддающимся переработке, 
необходимой в условиях послереволю
ционных лет. За десять лет, прошедших

после Октябрьской революции, класси
ческая X. балетного театра не успела 
выработать новых форм, отвечающих 
запросам нового массового зрителя. 
Отдельные попытки хореграфич. сочи
нений на новую революционную тема
тику (постановки „Красный Вихрь“ в 
Ленинграде, „Красный Мак“ в Москве) не 
могут считаться определяющими даль
нейший путь развития X. Приходится 
ожидать более глубоких реформ до тех 
пор, пока новое самодеятельное искус
ство рабочих масс не окрепнет на
столько, чтобы оказать свое влияние 
на развитие новой X., так же как это 
уже наблюдается в других областях 
искусства.

Л и т е р а т у р а .  Влазис, К., „Танцы и т. д .", 
М. 1864; Н оверр , Ж.-Ж-, „Письма о танце", Л. 1927: 
Плещеев, А ., „Наш балет- , 2 нзд. Сиб. 1895); Скаль- 
ковский (Валетоман), „Балет, его история и место 
в ряду изящных искусств“, Спб. 1882; Худеков, 
„История танца“ , 8 т.; Левинсон, А., „Мастера ба
лета“ , Сиб. 1915; Oscar Bie, „Der Tan/.“ , 1900; Kinney, 
„Tho Dance- , N.-Y., 1925. Гвоздев.

Х ш рея , см. Виттова пляска.
Х орнзнм ы  (бот.), общее название 

процессов, происходящих при отделе
нии и сбрасывании листьев (см. листо
пад), лепестков, почечных чошуй и др. 
растительных частей.

Х о р и о н , см. зародыш у  человека, 
XX, 614, и II, 271.

Х о р и н ш б , см. стихосложение, XLI, 
ч. IV, 604.

Х о р н  (Горн), Р. С., англ. пол. деят,, 
см. XLYII, прил. био-библ. указ. совр. 
иностр. полит, деят., 24.

Х о р н с и  (Hornsey), гор. в графстве 
Миддльсекс в Англии, пригород Лон
дона, 87.659 жит. ("1921).

Х о р о в о д  (от греческого х°Р°!> хор, 
как совокупность лиц, вместе ноющих 
и пляшущих). В Греции были распро
странены обрядовые пляска и пение 
(см. хор). У нас на Руси развитие X. 
в драму было остановлено принятием 
христианства. Русские X. являются 
остатками древнего обычая весенних 
браков. Сейчас они почти совершенно 
потеряли свое обрядовое значение и 
исполняются только как развлечение. 
Содержание как малорусской, так и 
великорусской хороводной игры—лю
бовь, брак, иногда отзвуки мифа или под
ражание весенним полевым работам. На 
Украине X. называются танцем и во
дятся весною, в Великоруссии они не



прикреплены к определенному времени 
года, поются весной и летом и даже— 
в избе—зимой („Бояра! Мы к вам идем“). 
Малорусская хороводная игра(сш вати 
Володаря) ведется так: девушки обра
зуют два ряда и становятся друг про
тив друга, так чтоб поровну было с 
обеих сторон. Обе половины поют по
очередно:

1-ый хор: Полодар, володарочгсу
Одчинн да ворпечка!

2-ой хор: Хто B o p iT  кличе и т. д.

Хоровых игр довольно много: „ Мосты“, 
„Я щ ур“ , „А  мы чащу чистили, чистили“, 
„А мы просо сеяли, сеяли“, „В поле 
олень, в поле олень“ и т. д. В ряде гу 
берний X. начинаются с Красной Горки 
(воскресенье Фоминой недели) и совер
шаются на красной горке, т.-е. на ка
кой-либо возвышенности, освещенной 
солнцем, освободившейся от снега и 
покрывшейся молодой травой. II. S.-M.

Х о р о г р а ф и я  (или орография, также 
хорология), см. XIII, 249.

Х о р о я д и т ы ,  см. глазные болезни, 
XV, 8-4/85.

Х о р о л ,  гор. в лубенском округе 
УССР, на p. X.. 10.276 жит. (1926). Тор
говля хлебом. Упоминается под 1083 г. 
в „Д уховной“ Владимира Мономаха. 
Был уездным гор. Киевск. наместнич. 
(е 1789), Черниговского (с 1795), Мало
росс. губ. (с 1797), Полтавской (1802— 
1921), Кременчугск. (1921—1922) и снова 
Полтавской (1922—1923).

Х о р о л  (Хороль), правый приток 
р. Пела, течет сначала с с. на ю., около 
г. Миргорода поворачивает немного на 
ю.-з., за гор. X. опять на го., а затем 
на вост. Дл. около 200 км.

Ж о р о л ь с н и й  у е з д ,  находился в 
средине Полтавской губ., занимая 
3.310,8 кв. км. с 240,3 т. жит. (1914), в т. ч. 
13,4 т. гор. насел. В 1921—22 гг. X. у. 
входил в Кременчугск. губ.; в 1923 г. 
был упразднен; территория его, за 
исключением южн. части, отошедшей 
к Кременчугскому окр., вошла в состав 
Лубенского окр. УССР.

Загг. и сов.-зап. границу X. у . составляла р. Сула; I 
в долине ее и других протекающих ядеоь рок Хо- I 
рола и Пола—встречаются пески, остальная же тор- I 
ритория имеет сравнительно плодородную суглини-j 
отую черноземную почву. Степной характер ме
стности резко выражен, леса занимают менее 2°/о | 
всей площади. Население почти исключительно | 
украинское. Гл. занятие хлебопашество, дающее 
значительный избыток хлеба. Промышленность (ко- 
жовепн., випокуренн.) развита слабо.

Х о р с а б а д ,  небольшая деровня в 
20 км. от Мосула (Месопотамия), где 
были открыты французским археоло
гом Ботта развалины города с боль
шим дворцом (ср. ассиро-вавилонское 
искусство). Ботта, начавший раскопки 
в 1843 г., в 1849 г. издал свои находки 
в издании „Monuments de Ninive“ 
(5 томов in folio). Ботта считал го
род за Ниневию, столицу Ассирии. 
Последующие раскопки франц. архео
лога Плас („Ninive et A ssyrie“, I—III, 
Париж, 1857) привели, однако, к вы
воду, что Ботта нашел построенную 
царем Саргоном (722—705) резиденцию 
Дур-Саррукин в окрестностях столицы, 
в которой царь проводил время мезкду 
походами. Самый город имеет форму 
правильного квадрата, окрузкенного 
крепкой стеной с несколькими воро
тами и большим количеством прямо
угольных башен. Дворец, занимающий 
очень большую площадь, прерывает 
одну из городских стен, так что поло
вина его вдается в город, а другая 
половина выступает наруэку из линии 
стены. Помещения группируются во
круг нескольких открытых дворов, 
доминируют светские комнаты, один 
из углов дворца образован группой 
трех храмов, рядом с которыми воз
вышался сиккурат  (башня при храме, 
образованная уменьшающимися вверх 
этазками). По сторонам ворот стояли 
огромные горельефы крылатых быков 
с человеческими головами и челове
ческие фигуры (скульптуры из X. пе
ревезены в Лувр). Материалом для 
дворца служил просушенный на солн
це кирпич, часть помещений была 
перекрыта сводами. Особенно эффект
ными были украшения стен из яр
кого разноцветного глазированного 
кирпича, из которого в некоторых 
местах были составлены целые кар
тины, изобразкающие, напр., разных 
животных. В. Messner, „Babylon und 
Assyrien“ (2 т., 1920 и 1925 гг).

Н. Врунов.
Ж о р е е и е ,  гор. в Дании на восточн. 

берегу Ютландского полуострова, на 
Х.-фиорде, .жел.-дор. узел, гавань. Раз
вита текстильная, яселезная, древооб
делочная промышленность, торговля 
продуктами скотоводства. 28.135 зкит.

|(1925).



Х о р т м  д е  Н а д и б а н ы я ,  Николай, 
с м .  XLVII, прил. биобибл. указ. соврем, 
иностр. полит, деят., 84, и Венгрия 
эпохи мировой войны., XLVII, 358 сл.

Х о р т м д а ,  скалистый остров на 
Днепре, против г. Запорожья (б. Але
ксандровски), 10 к м . длины и 3 км. 
ширины. Первыми поселенцами были 
запорожские казаки, основавшие здесь 
Сечь (см. XX , 522). В настоящее время 
(1928) входит в систему Днепростроя.

Ж орук , см. Барбаросса, IV, 621.
Х и р у т ь о  (Jorullo), вулкан в мекси- 

кан. штате Мичоакан, под 18° 53' с. ш., 
образовался неожиданно 29 сеит.1759 г. 
А. фон Гумбольд в 1804 г. со слов оче
видцев записал это любопытное явле
ние. В настоящее время X. предста
вляет конус в 1.301 м. высоты, соста
вленный из базальтовых лав, туфов, 
пепла и песку, с кратером в 110 м. 
глубины. Около него находятся пять 
вулканич. холмов выс. от 400—500 м.

Х о р у н ж и й  (соб. знаменосец)'. 1) б. 
первый (низший) офицерский чин в ка
зачьих войсках, 2) польский титул в 
прежн. Польше и Литве; различались 
Великие и надворные X.

Жюрутгаме, прежнее название сло
винцев по имени Хорутангт  (Карин- 
тии). См. словинцы.

Х о р у т а и ш м в а м  я з ы к  и X. литера
тура, см. словипи/ы.

Х о р ы  (архитект,), верхняя часть 
внутреннего пространства какого-либо 
помещения, открытая в главную одно- j  
этажную часть этого помещения.

В мировой архитектуре X. впервые 
приобретают большое значение в древне
христианское время (см. XIX, прил. 
древне-христианск. иск., 2), когда оба 
основных архитектурных типа — цен
тральный и базиличный — опоясыва
ются кольцом X., которые перешли в' 
византийскую (см. X , 99) и романскую 
(см. романский стиль) архитектуру. 
Особенно велико было значение X. в 
Константинополе, в противоположность 
к восточной школе византийского зодче
ства. В готике X. исчезают, они играют 
очонь небольшую роль в архитектуре 
ренессанса, но переживают пышный 
расцвет в эпоху барокко и отчасти в 
ампире. В древне-русское зодчество 
X. перешли из Византии и исчезают 
в ней, начиная с XV в., появляясь

лишь спорадически во второй поло
вине XVII в. Назначение X. состоит 
в том, чтобы создать помещения для 
возможно большего числа зрителей, 
которым была бы видна одноэтажная 
главная часть. Отсюда особенно излю
бленное применение X. в общественных 
зданиях—культовых и светских. X. до 
последнего времени применяются в 
концертных залах, аудиториях, теа
трах („ярусы “) и т. д. При этом очень 
существенным является социологиче
ское объяснение: выделение при по
средстве X. части внутреннего про
странства для привилегированной 
публики, что особенно характерно для 
зданий в стиле барокко с их ложами, 
предназначенными для знати (ср. ложи 
в театрах). Назначение X. исключи
тельно для женщин („гинекей“) в ви
зантийской церковной архитектуре 
было распространено далеко не так, 
как принято думать. X. особенно харак
терны для тех случаев, когда хотят 
дать зрелище многолюдной толпе, 
напр, в монументальных постройках 
мировых городов римской и византий
ской империй (Стржиговский). Для 
архитектуры как искусства важно 
формальное объяснение X. (Франкль). 
С этой точки зрения X. могут либо 
прибавлять добавочные пространства 
к главному, либо подразделять пер
вично данное пространство, выделяя 
некоторую его часть. Н. Брунов.

Х о р ы , области в старой Болгарии, 
см. VI, 191.

Х о р ь к о в ы е ,  или хорьки, Putorius, 
род куниц, характеризуются сильно 

I суженной впереди головой, заострен
ной мордой, треугольными ушами, 
длинным тонким туловищем, короткими 
ногами с длинными пальцами и пу
шистым хвостом. Кроме обыкновенного 
хорька  к ним относят также горностая 
(см.), ласку, норку (см.), колонка и пе
ревязку. Обыкновенный хорь, P. pu
torius (P. foetidus), до 40 см. длины; 
мех густой, сверху каштановобурого 
цвета, на боках и брюхе—светложел
того; по средине брюха тянется рыжая 
полоса. Степные формы окрашены 
бледнее; окраска варьирует, у  самки 
она светлее. Встречается по всей уме- 
ренн. Европе и Азии, доходя до Кам
чатки, охотно поселяется вблизи чело-



веческого жилья, лсивет в дуплах, тре
щинах стен, норах, которые нередко 
вырывает сам, и т. д., на зиму иногда 
переселяется в деревни и города. 
В огромном количестве истребляет 
крыс, мышей, сусликов и змей, так 
что с зтой стороны нередко приносит 
большую пользу, но, кроме того, напа
дает и на др. животных, с которыми 
только может справиться, а при слу
чае производит опустошение на пти-1 
чьих дворах и среди кроликов. Отлич
но ловит рыбу, прекрасно лазит по 
деревьям, в случае опасности очень 
смел и бросается на людей; иногда, 
подобно вонючке, брызжет вонючим 
отделением своих желез. Ш курка дает 
прочный, довольно ценный, теплый мех, 
но долго дерлсит неприятный запах, 
вследствие чего шкурки X. расцени
ваются ниже, чем они заслуживают. 
Лучшими считаются темноокрашен- 
ные европейские шкурки, менее—зкел- 
товатые, азиатские. Длинные волосы с 
хвоста идут на акварельные кисти. 
Реже хорька встречается колонок, 
P. sibiricus (Musfcela sibirica), величи
ной с хорька, более похолс по складу 
на горностая; мех красновато-лселтый, 
более светлый снизу; хвост с длин
ными волосками, которые очень це
нятся как материал для акварельных 
кистей. Водится в Сибири. Подкрашен
ный мех X. иногда сбывается за со 
боля. Близкая к африканским полоса
тым X. перевязка, или перегузня, Р. 
sarmaticus, широко распространена 
в зап. части Средн. Азии, на Кавказе 
и в черноземных степях; шерсть же- 
сткая и короткая, бурого цвета с жел- 
тыми пятнами, голова и низ черные, 
на горле ржавокрасное пятно. Ласка, 
P. vulgaris (Mustela nivalis), очень 
мелкий хищник, всего около 16 см. 
длины, с телом толщиной в два пальца 
и очень короткими ногами, что позво
ляет ей пролезать в очень узкие норы; 
хвост короткий; окраска сверху буро- 
красная, снизу белая; зимой, на севере, 
окраска вся белая. Живет во всей 
Европе и сев. Азии в полях и лесах и 
около человеческих жилищ, очень смола 
и кровожадна, истребляет во множе
стве мышей, хотя от нее нет пощады 
и др. мелким животным (ящерицам, 
цыплятам, голубям и т. п.), которым

иногда выедает только мозг. В ко
нюшнях по ночам вскакивает на лоша
дей и путает им гриву, что в деревнях 
приписывают домовому. М. Н.

Х о с е й н - Б е й к а р а ,  переидск. царь 
и поэт (1469—1506), см. XXXI, 629/630, и 
XXXII, 24.

Х о с р о в  (Хозрой), Ануширвана , см. 
XXXII, 16.

Х о с р о в  91, Первиз, см. XXXII, 17.
Х о с р о в  Д е х л и й с н и й ,  см. XXXI, 

628.
Х о с т а ,  пос. гор. типа черноморск. 

окр. Северо-Кавказек. края, на Черно
морск. побережьи, на же л. дор. между 
Сочи (25 км.) и Адлером (13 км.), при 
устьи  р. Хоста, по обоим ее берегам, 
около естеств. бухты у поднозкья 
г. Охун (662 м.). Зимняя климат, стан
ция и летний курорт с  хорошим пля
жем и мягким климатом. Жит. 751
(1926).

Х о т а н ,  ранее Ильчи (кит. Хо-шьен), 
окружной город на юге китайской 
провинции Вост.Туркестан(Син-хианг), 
около 40 тыс. жит., 1.406 м. над ур. 
моря, в обширном, густо заселенном 
оазисе X. (свыше 1.000 кв. км.), который 
орошается притоками Яркенда, стека
ющими с  Куэн-Луня. Ранее был по
средником на пути из Китая в перед
нюю Азию и Индию; в настоящее 
время славится месторождениями неф
рита и развитой промышленностью 
(меди, сосуды , шелковые изделия, 
кошмы и пр.). Лессовая почва при усло
вии орошения дает две жатвы. В окре
стностях много развалин и остатков 
древней культуры.

Х о т а н с к и й  я з ы к ,  см. XXII, 119.
Х о т е л ,  София, графиня (1868—1914), 

см. Франц-Фердинанд.
Х о т и м , б. уездн. гор. на севере Б ес

сарабии, на высоком правом берегу 
Днестра. Около 25 тыс. жит., из них 
много евреев. Значит, козковенная про
мышленность. В XIII в. генуэзцы по
строили здесь крепость, развалины ко
торой сохранились до сих пор. В XVII 
и XVIII ст. был опорным пунктом в 
войнах австрийцев и русских с  тур
ками. В 1673 г. Ян Собесский нанес 
здесь страшное поражение туркам. 
Затем X. переходил из рук в руки, 
пока в 1812 г. не отошел к России. 
В 1856 г. крепость была упразднена.



В 1920 г. X. занят Румынией. Быв. 
хотинский уезд, расположенный между 
pp. Прутом и Днестром, занимал 
3.985 кв. км. Насел. 403 тыс. жит. 
(1913).

Х о т о н ы ,  см. XXIX, прил. Монголия, 
281'.

Ж о т у з м ц  (Chotusitz), деревня в Че
хии, окр. Чеслау, 1.247 лент. (1920). Из
вестна победой Фридриха II над 
австрийцами под начал, принца Карла 
Лотарингского в 1742 г. в войне за 
австрийское наследство {см.).

Х о у -л я н ,  Х . - т а н ,  Х . - ц з и н ь ,  Х . - х а н ь ,  
Х . - ч ж о у , — кит. династии, с м .  XXIV, 211.

Х о х л а т к и  (Corydalis), род. из сем. 
маковых, многолетние растения с клуб
нем, релсе с утолщенным корневищем. 
Листья многораздельные; околоцветник 
лепестковидный, зигоморфный, со шпор- 
цем; тычинок две, плод—стручковидная 
коробочка. С . c a v a  с  красноватым или 
белым цветком, с полым клубнем, и
О. s o l i d a  с  светлопурпуровыми цвет
ками и плотным клубнем — наши обык
новенные, цветущие ранней весной, 
растения. Садовый G . l u t e a  с лселтыми 
цветками цветет все лето.

Х о х л а ч  (Oystophora), род тюленей 
с  выростами на голове, в виде хобота 
(морской слон, с м . )  или колеистого меш
ка. способного наполняться воздухом 
(обыкновенный X.). О б ы к н о в е н н ы й  X . ,  
C. cristata, дл. до 2,5 м.; шерсть сверху 
темнобурого цвета с  более темными 
пятнышками, снизу желтоватосеребри- 
стая или серая. Ж ивет в Сев. Лед. 
океане, гл. обр. по берегам Исландии, 
Гренландии и Ыыо - Фаундленда, отли
чается смелостью и иногда нападает 
на лодки и людей.

Х о х о т у н ь я ,  см. ч а й к и .
Х о ш е у т о в с к и й  у л у с ,  Авт. Кал

мыцкой обл.; до 1920 г .—Астраханской 
губ. енотаевского уезда. Граничит с 
Астраханской губ. На правом берегу 
Ахтубы; заходит тремя выступами на 
левый берег Волги. Состоит из двух 
аймаков — Актюбеевского и Джакуев- 
окого. Ставка находится в с. Шамбае.

Поверхность ровная на луговой стороне и воз
вышенная на нагорной стороне Волги. Площ. — 
7.126 кв. км. с населением 6.428 чел. Почва—чер
нозем па высоких местах стопи, солонцы в низи
нах, вблизи Волги и Ах губы—пески. Удобных земель 
518.154 гкт., неудобных—191.615 гкт.’ Население коче
вое, состоит из калмыков племени хошеут. Главное 
занятие скотоводство (лошади, овцы, рогатый скот- 
яерблюды). Число скота сократилось за годы раз,

рухи на 80%; в частности лошадей осталось всего 
9°/о довоенного числа. В прибрежных частях Волги 
и Ахтубы—рыболовство. Земледелие (равно и бахче
водство) очень ограничено и известно, гл. обр., у рус
ского приречного населения. В настоящее время на
блюдается постепенный переход к оседлости. Плот
ность населения в связи с  неурожаем 1921—22 г. 
уменьшилась с  10 до 1,б-х человек 1 на кв. км. Город
ских поселений не имеется. Числится около 500 
деревянных строений, сосредоточенных близ буддий
ских хурулов (8 храмов). Торговля скотом, рыбой. 
Промышленность совершенно отсутствует. £>.

Х р а м .  Культовые здания можно 
подразделить на три основных группы. 
Жертвоприношение лежит в основе 
одного из этих типов, задачей архи
тектора является в этом случае отгра
ничение известного пространства для 
жертвоприношения. Д ругой тип X. 
представляет собой оболочку помещен
ного внутри его изображения божества. 
Третий тип создает в художественных 
образах выражение молитвенного на
строения человека. Мировоззрение при
митивного человека обусловливаеттрак
товку жертвенного X. в древне-китай
ском зодчестве (см. XXIV, прил. к и т а й 
с к о е  и с к у с с т в о ,  1), для которого харак
терны X. в виде совершенно открытых 
площадок, а также египетские культо
вые сооружения, еще не знающие зам
кнутого пространства (см. XIX, прил. 
е г и п е т с к о е  и с к у с с т в о ,  1), и мексиканские 
(см .т е о к а л и ) .  Очень важен перелом в по
нимании культового здания, совершив
шийся в греко-римской античности. X. 
превратился в символическое изобра
жение вселенной, при чем внутреннее 
пространство (жилище бога) получило 
первенствующее значение { с м .  XVI, 
681 сл.). Этот процесс завершился в 
византийской архитектуре (София в 
Константинополе; см. в и з а н т и й с к о е  
и с к у с с т в о  и д р е в н е  - х р и с т и а н с к о е  и с 
к у с с т в о ) .  Мусульманское зодчество 
трактует культовое здание как место 
молитвы (см. а р а б с к о е  и с к у с с т в о  и 
м е ч е т ь ) .  Готический собор является в 
мировом искусстве одним из наиболее 
сильных и законченных примеров по
нимания культового здания как выра
жения религиозного порыва (см. г о т и 
ч е с к и й  с т и л ь ) .  Любопытны точки со
прикосновения общей концепции X. в 
готике и в зодчестве Индии (см. XIX, 
прил. и н д и й с к о е  и с к у с с т в о ,  2 сл.). X. 
эпохи Возрождения близок к класси
ческой античной концепции { с м .  XXII, 
527 сл.). Гармонические, застылые 
формы, которые ренессанс понимал



как самоцель, служат в церквах ба
рокко выражением повышенной рели
гиозности, что заставляет сближать 
барокко с  готикой (см. барокко). Новая 
европейская архитектура характери
зуется непрерывной борьбой этих двух 
начал. Вне искусства лежат „молит
венные дома“ новейшего времени.

Большое значение имеет вопрос о 
взаимоотношении в той или иной архи
тектуре культовых и жилых зданий. 
Последние играют доминирующую роль 
в ряде эпох, напр, в ассиро-вавилон
ской (см. ассиро-вавилонское искусство), 
хеттской (см. хетты—искусство) и эгей- 
ской культурах, в X IV -X V  вв.в Констан
тинополе, в XVII в. в России (см. Рос
сия—искусство), и особенно в современ
ных Европе и Америке. Н. Брунов.

Храпя (Щ ия), река в Грузии, к югу 
от Тифлиса, правый приток Куры. Дл. 
около 200 км.

X  53 а  sw га из и коне к , см. тамплиеры.
Храш упга (у грузин—гурбока, у  ар- 

мян—когак), Capoöta fundulus, рыба из 
сем. карповых, длина до 40 см., вес до 
400 гр., очень распространена в реках 
Закавказья и весьма ценится. Резке 
встречаются близкие виды; в Закав
казья—С. hohenackeri, С. tinea, С. amir, 
в Туркестане—C. heratensis, С. asmussi 
и др.

Храпсшнндонй» Александр Василье
вич, поэт и автор известных записок 
(1749—1801). Крестник Петра III, X. был 
записан в Семеновский полк, учился 
в двор, кадет, корпусе. В 1772 г. X. 
состоял при гр. К. Г. Разумовском. Не 
без влияния Ломоносова, которого X. 
близко знал с юношеских лет, окрепла 
в нем любовь к русской словесности. 
Он рано стал печататься—анонимно— 
в различных журналах того времени. 
Оставив Разумовского, X. служил в 
канцелярии тогдашнего генерал-проку
рора кн. Вяземского. В 1775 г. X., в 
качестве секретаря, подписал „сентен
цию о наказании смертной казнью из-1 
менника, бунтовщика и самозванца 
Пугачева“. Это не мешало ему быть 
членом одной из масонских лозк, куда 
был введен И. П. Елагиным. В 1777 г. 
был назначен обер-секретарем сената. 
Тогдашние корифеи русской литера
туры, Сумароков, Новиков, потом Дер
жавин и Димитриев, одобрительно от

носились к его литературной деятель
ности. В 1782 г. X. был назначен „со
стоять при собственных делах“ Екате
рины и „у  принятия подаваемых ее 
величеству челобитен“. Обязанности X. 
при Екатерине были весьма разно
образны: он докладывал ей о получа
емых прошениях, читал „перлюстра
цию“, помогал в литературной работе 
и исполнял ее частные поручения. 
Пользуясь доверием Екатерины, X. 
неоднократно получал от нее поруче
ния, требовавшие от исполнителя опыт
ности и честности. „Руку свою дам на 
сожжение, что X. не берет взяток“, го
ворила Екатерина. В 1793 г. X. был 
отставлен от занимаемой им должности 
и назначен сенатором. Повидимому, 
Екатерина узнала о существовании 
дневника своего секретаря и встрево- 
жилась, как-бы таким образом не ока
залось вынесено много сору из высо
чайшей избы. Автор многочисленных 
стихотворений, басен, песен, трагедий 
(„Идамант“), и комической оперы („Ме
ломания или песнолюбие“),—произве
дений, справедливо забытых, X. оста
вил еще „Памятные записки“, днев
ник, являющийся одним из важнейших 
источников для изучения эпохи Екате
рины II. Это—отрывистая, сухая запись 
политических событий, слухов, фактов 
придворной жизни, близким свидете
лем которой был X. в течение 11 лет. 
Дневник содержит много интересных 
наблюдений автора над Екатериной II, 
которую он имел возможность видеть 
не только в торжественной обстановке 
придворного церемониала, а й в  до
машней жизни, „без короны и пор
фиры“, — все это нашло отражение на 
страницах дневника. Он охватывает 
период с  18 янв. 1782 г. до 7 сент. 
1793 г. Е. С.

Х р а п о в и ц к и й , Матвей Евграфович, 
см. ХХШ , прил., 662.

Х р а п о в о е  к о л е с о ,  храповик, см.
I XXXII, 440'.

Х р е м ,  Nasturtium aymoracia, вы
сокое, до 1,25 см. высоты, травянистое 
растение из сем. крестоцветных. При
корневые листья очень крупные, сердце
виднопродолговатые, черешковые, по 
краям городчатые, средние—гребневид
но - надрезанные, верхние — линейные; 
цветы белые, в метелках, дают семена.



очень редко. Для получения семян 
туго перетягивают корневища либо 
нижнюю часть стебля. Встречается 
дико во всей средней полосе, по всей 
Европе п Сев. Америке. Разводится 
для получения корневищ, дающих из
вестную приправу с острым вкусом, 
зависящим от горчичного масла. Луч
шие корневища получаются на глубо- 
кообработанных, хорошо удобренных 
перегноем почвах. Разводится кусками 
корневищ, длиной около 25 ем. X. отли
чается чрезвычайной живучестью, и 
там, где он разросся, его трудно вы
вести. В народной медицине употре
блялся от водянки, скорбута, ревма
тизма.

Х р е н о в о е ,  село Воронеж, губ., бо- 
бровского у. Жит. 10.993 (1926). Изве
стно существующим поныне гооуд. 
конским заводом, основ, в 1778 г. граф. 
А. Г. Орловым-Чесменским (хреновские 
рысаки, см. XXXIX, 369).

Х р и з а м и н ,  см. XXV, прилож. кра
ски, 14.

Х р и з а м и н о в а л  н и с л о т а ,  Си Н3
(NOaMOHJaOa, тетранитро - диоксиан- 
трахинон. X. к. получается нагрева
нием сока алоэ (в котором содержатся 
глюкозиды—производные антрахинона, 
как Barbaloin) с азотной кислотой. 
Прежде применялась для окраски 
шелка и шерсти (пурпур-алоэ), с  гли
ноземной протравой давала фиолетовые 
оттенки.

Х р и з а н т е м ы ,  Chrysanthemum, род 
из сом. сложноцветных, одно- и МНОГО-t 
летние травы или полукустарники с 
иеристораздельными или простыми 
листьями. Всего около 200 видов, рас
пространенных в сев. умеренной зоне. 
Из диких видов наиболее часты: Ch. 
leueanthemum, пупавка, или поповник, 
иногда неправильно наз. ромашкой (у 
настоящей ромашки цветоложе не ша
ровидное, а коническое); корзинки 
крупные, срединные цветы желтые 
трубчатые, краевые—белые язычковые. 
Ch. segetum—с желтыми корзинками и 
сизозеленым стеблем. Культурные раз
новидности X. ведут свое начало от 
Ch. indiöum и Ch. sinense, которые 
издавна разводились в Китае и Я по
нии. В Японии цветок X. считается 
национальным цветком, и его изобра- j 
жени*' в виде круглого диска, иепещ-1

репного радиальными полосками (цве
ток Kilai), встречается на монетах и 
почтовых марках. Разновидностей X., 
в виду их популярности, очень много 
Из однолетних X. чаще разводят Ch. 
carinatum и Ch. coronarium. Посев 
производят в апреле в полутеплый или 
холодный парник или открытый грунт. 
У так. наз. махровых разновидностей 
трубчатые срединные цветы обрати
лись в язычковые, а самые венчики 
иногда бывают курчавыми или у са 
жены реснитчатыми волосками. Ма
хровые разновидности можно разво
дить черенками, которые легко укоре
няются. Высота различных X. 25—70 см. 
и более, колера бывают очень разно
образные. X. употребляются на укра
шение клумб, рабаток и для горщечной 
культуры. Ср. цветоводство. М. Н.

Х р я з и п п ,  см. стоики.
Х р и з о б е р и л л ,  александрит, ци-мо- 

фап, минерал, кристаллиз. в ромбич. 
сингонии; кристаллы имеют вид ко
ротких и широких столбиков пли тол
сты х таблиц с вертикальными штри
хами на плоскостях (110); встречаются 
также округленными обломками пли 
зернам!!. Излом раковистый, тв. 8,5,
уд. в. 3,7  3,8. цвет зеленый разных
оттенков; блеск стеклянный, иногда 
жирный. Прозрачен или просвечивает. 
Хим. состав ВсО - А130з, где часть Be 
замещается Fo или Ala—Fo3 и небол. 
количествами хрома. Отмечаются две 
разности: александрит  и собственно 
X., или цимофап. У александрита кри
сталлы представляют сростки трех 
индивидуумов в двойниковом прора
стании, при чем получается подобие 
гексагональной симметрии (миметиче
ский сросток). Характерная особен
ность— резко выраженный трцхроцзм. 
По оси а  цвет его буровато-красный, по 
оси &—оранжево-желтый, по оси с—и зу
мрудно-зеленый. При дневномсвете але
ксандрит кажется темнозеленым, при 
свете лампы— фиолетовым. Александрит 
встречается в слюдяном сланце изум
рудных копей на р. Токовой, около 
Свердловска на Урале, вместе е изум
рудом, апатитом и пр., а также на 
Цейлоне. Обыкновенный X. находится 
вместе с розовым топазом и др. мине
ралами в пек. россыпях южн. Урала, 
r Оренбург, губ., на Цейлоне, в Кон-



нектикутё, Бразилии и др. местах. X. 
красивых цветов и особенно алексан
дриты идут в торговлю в качестве дра
гоценных камней. М. Н.

Ж р и зов у п л  (от урязт] ßouXXa—золотая 
печать), скрепленная личной подписью 
и золотою печатью грамота византий
ских императоров, издававшаяся в слу
чаях, когда считали необходимым при
дать силу неизменного закона распо
ряжениям по одному какому-либо кон
кретному случаю. Простые распоряже
ния императоров, скрепленные только 
восковой печатью, без обязательной 
в X. датировки киноварью, назывались 
простагмами. В форме X. издава лись 
иногда новые законы, закреплялись 
международные соглашения и произво
дились дипломатические сношения. X. 
появляются в византийской диплома
тике с VI в., но до нас дошли лишь с 
половины XI в. и позднее. По форме 
X. распадаются на протокол (введе
ние), изложение факта, куда включа
лось иногда указание на просьбу о вы
даче X. известному лицу, затем распо
ряж ение и жхатокол (заключение), 
обнимающее собою датировку X. ме
сяцем, индиктом и годом, формальное 
указание на подписание его самим 
императором и угрозы нарушителям 
указа, за которыми следовала сама 
подпись его имени, титула и фамилии. 
Рукою самого императора вписыва
лись в текст и важнейшие его части. 
Иногда X. скреплялся подписью еще 
чиновника низшего ранга. До XIII в. 
они писались на бомбицине, позднее 
на пергамине. X. обычно жаловались по 
просьбе получателя или третьего лица. 
Авторами их являлись часто высшие 
сановники, получившие изысканное 
образование, поэтому они очень цени
лись и переписывались любителями за 
красоту речи. X. выдавались также 
сербскими (см. XXXVIII, 334) и болгар
скими царями. Ср. Византия, X, 110.

10. И. ■
Х р и зо и д м м , хризоин, хризофеин, 

ом. XXV, прил. краски, 14. 1
Х р н з о н о п п а ,  или шлаковатая мед

ная руда, см. медные руды,, XXIX, 483'.
Х р и з о л и т , ем. оливин.
Х р>мзолор5 Мануил, византийский 

ученый, положивший начало система - 1 

тнческому изучению греческого языка '■

в новой Европе. Род. в 1350 г. Принад
лежал к знатному роду, славился своей 
эрудицией, часто исполнял диплома
тические поручения, возлагавшиеся 
на него императорами из династии 
Палеологов. В 1396 г. с одной из таких 
миссий он находился в Венеции. Об 
этом узнали флорентинские гуманисты, 
которые давно искали профессора, 
способного научить их греческому 
языку. X. получил сейчас же пригла
шение и в 1397 г. был уже во Флорен
ции, где открыл курсы греч. языка в 
Studio. Его учениками были все без 
исключения гуманисты, начиная от 
шестидесятипятилетнего канцлера Са- 
лутати: и старшие—Роберто деи Росси, 
Якопо да Скарпериа, и среднего поко
ления—Палла Строцци, Николо Ник- 
коли, Траверсари, и молодежь—Л ео
нардо Бруни, Длсаноццо Манетти, Карло 
М арсупшш. Приезжали и из других 
городов. В 1400 г. X . покинул Флорен
цию, спасаясь от чумы. Его уроки 
были настолько успешны, что теперь 
любой из его учеников мог его заме
нить, а некоторые, как Бруни и Тра
версари, превратились в первокласс
ных эллинистов. В 1401 г. X. вместе 
с Манунлом Палеологом отправился 
во Францию и Англию, чтобы агити
ровать за поход против турок, а в 
1402 г. он был опять в Италии. Он вы 
брал на этот раз Павию, где одновре
менно состоял комиссаром императора, 
работавшим для организации сборов 
на войну против турок, и профессором 
в университете. Через два года X. 
уехал в Константинополь, повернулся 
еще раз в 1408 г. как доверенный 
императора но сборам на турецкую 
войну, преподавал некоторое время в 
Риме. Затем после непродолжительной 
миссии в Европе (! 1спания) отправился 
в 1413 г. в Констанц, где в это вре
мя происходил собор. Там он и 
умер (1415). X. не оставил сочине
ний. Единственная его работа „Erote- 
mata“ носит учебный характер. Это— 
коротенькая греческая грамматика в 
вопросах и ответах, для начинающих. 
Она послужила образцом для грече 
ской грамматики Гуарино, которая 
долго была основным учебником гре
ческого языка. Латинский язык X. 
знал недостаточно хорошо, 0 деланный



им буквальный перевод „Республики“ 
Платона должен был подвергнуться 
переработке его ученика Уберто Де- 
чембрио. Значение деятельности X. 
исключительно в его преподавании, 
результатом которого было то, что гу 
манисты выучились греческому языку 
и познакомили Европу с греческой 
литературой и культурой. А. Дж .

Х р и з о ш о н а д ы ,  Chrysomonadineae, 
группа жгутиковых одноклеточных и 
колониальных организмов, окрашен
ных в бурый или желтый цвет особым 
пигментом (фикохризин), сходным с 
пигментом диатомей. У одного из 
обыкновеннейших представителей X., 
Dinobryon, похожего по виду на раз
ветвленное деревцо, клетки состоят из 
протопласта, заключенного в целлю
лозную раковину, имеющую форму бо
кала. В протопласте находится два 
лентовидных хроматофора (без пире
ноидов) золотистожелтого цвета, пуль
сирующие вакуоли, красный глазок 
и два жгутика. В теле находится жи
роподобное вещество, имеющее харак
тер запасного (лейкозпн). Раковины у  
некоторых X.. не имеется, и тогда про
топласт похож на амебу. X. питаются 
или разлагая углекислоту, как расте - 1 

пня, или поглощая мелкие организмы, 
как животные. X. весьма распростра
нены в наших водоемах и особенно в 
большом количестве встречаются ран
ней весной и поздней осенью. Систе
матическое положение X. в виду того, 
что в них смешаны признаки лснвот- 
ного и растительного характера, не
определенно. Их относят к жгутиковым 
(слг..). а иногда присоединяют в каче
стве особого порядка к зеленым водо
рослям.

Ж р и зош р ао , скрытокристалличе- 
ская разность кварца, окрашенная со 
лями никкеля в зеленый цвет. Л уч
ший X. встречается в выветрившемся 
змеевике близ Франкенштейна в Си
лезии, затем в золотых россыпях близ 
Кыштымского завода на Урале. На 
свету совершенно выцветает, но опять 
окрашивается при обработке теплым 
азотнокислым никкелем.

Х р и з о т и л , см. змеевик, XXI, 288.
Х р и я о ф а н о в а я  к и с л о т а ,  Си, И,0 

О, — диоксиметилантрахинон: С „  Н5 
СН3(ОН)г Оа. Желтые иглы, плав, при

196°. Находится в листьях сенны (ви
док кассия) и в корнях ревеня, приме
няется как нарывное (vesicans). Про
дукт восстановления ее, хризаробин, 
Си Ни Оз, находится в выделениях бра
зильского красильного дерева Andira 
araroba—порошке Goa—ценном лекар
стве против накожных болезней. Цин
ковая пыль переводит X. к. в метилан 
трацен.

Х р и з о э л е ф а и т м н н а я  техника в 
скульптуре (от слов — золото и 
ilzyi'/xi'ior—из слоновой кости) заклю- 
чаетея в том, что костяк статуи  высе
кают из дерева, но обнаженные части 
тела обкладывают пластинками из 
слоновой кости, а волосы, одеж ду и 
оружие делают золотыми. По словам 
древних писателей, эта техника при
менялась особенно охотно Фидием (см.). 
Самой знаменитой X. статуей Фидия 
было изображение Зевса в Олимпии с 
Никой на правой руке. Из других X. 
статуй  особой известностью пользова
лись Афина-Дева в Афинах и Афина 
в Пелейе. В статуе Афины в Платее 
слоновая кость заменена мрамором. 
X . т. делает понятным, почему до нас 
дошло так мало статуй V в. и в част- 

I ности не дошло ни одной статуи Фи
дия. Ср. XVI, 684. Н. Б.

Х р и п о т а , беззвучность и нечистота 
голоса при различных заболеваниях 
гортани. До изобретения гортанного 
зеркала, X. объясняли на разные 
лады: чересчур длинным язычком
мягкого неба (Sennert), окостенением 
гортанных хрящей (Baillie), непра
вильной работой желез слизистой обо
лочки (Кленке) и другими еще более 
фантастическими причинами. С физио
логической стороны для громкого и 
чистого голоса требуются следующие 
условия: 1) соответственная сила л е
гочного выдоха, 2) надлежащая по
движность голосовых связок, 3) о тсут 
ствие каких бы то ни было препят
ствий для их колебаний и 4) нормаль
ное состояние надставной трубки, т.-е. 
полостей р та и носа. Нарушение ка
ждого из этих условий может вызвать 
болезненные изменения от едва замет
ной сипоты до X. (парафония) и пол
ного безголосья (афония). Иногда X. 
сопровождается „срыванием“ голоса во 
время разговора на более низкий или



более высокий сравнительно с нор
мальным, иногда он делается хрипло
монотонным без обычно присущих ему 
модуляций (монотония). Наиболее важ
ными причинами X. с клинической 
стороны являются: сужение дыхатель
ной трубки (трахеи), ослабляющей по
ток воздуха, идущий к голосовым связ
кам из легких, далее — заболевания 
гортани, связанные с отделением в ней 
липкой, трудно отхаркивающейся мок
роты (катарры), значительные опухоли 
гортани или парезы мускулов, прибли
жающих голосовые связки одну к дру
гой, язвенные процессы в гортани, 
посторонние тела, случайно попавшие 
в гортань, и прочее. Иногда причинами 
заболевания гортани и X. являются 
болезни отдаленных органов — сердца, 
сосудов и других. Небольшие изме
нения голосовых связок могут вызы
вать значительную X., но немало 
случаев, подобных описанному вен
ским профессором Ш треттером, когда 
всемирно-известный певец, обладав
ший феноменальным голосом, носил за 
все время своей блестящей карьеры 
два величиной в горошину полипа на 
правой истинной голосовой связке.

М. Рессер.
Х р и с т и а н  (Кристиан), имя ряда 

королей Данни и Норвегии:
X  I  (1426—1481), с 1460 г. герцог 

Шлезвйг-Голыптинин, в 1457—1471 гг. 
также король Швеции. В 1478 г. осно
вал университет в Копенгагене, см. 
XVII 575.

X . ’ I I  (1481-1559), см. XVII, 575/76, и 
XXXIX, 173.

X  I I I  (1503-1559), см. XVII, 576.
X. IV  (/1577—1648), вел войну с Ш ве

цией и принимал участие в Тридцати
летней войне, см. XVII, 577.

X. V (1646—1699). см. XVII, 578/79, 
XXXIX, 174.

Xr. V I (1699—1746), см. XVII. 580.
X . V III  (1786-1848), ем. XVII, 583/84.
Х р и с т и а м з у н д  (Kristiansund), га

вань в норв. округе Ромсдаль, на 
•1 островах Сев. моря. 15.198 жит. (1920); 
торговля рыбой.

Х р и с т и а н и я ,  ныне Осло, столица 
Норвегии; расположена под 59°54' с. ш., 
в самой северной части обширного, 
глубоко вдающегося в суш у Христиа- 
ниафиорда (97,5 км. дл.), при впадении

р. Акерсэльва, 258.483 ж. (1920). Окрестно
сти живописны. Климат, как и во всей 
юлсной Норвегии, сравнительно мягкий 
(см.. XXXIX, 142). Город благоустроен, 
постройки большей частью недавнего 
происхождения, так как развиваться 
X. начала лишь со второй половины 
XIX в. (в начало XIX в. население X. 
не достигало и 10.000 ч.). Есть универ
ситет, академия худолсеств. музеи, ко
ролевский замок, стортинг, банк, биржа. 
Удобная гавань разделяется мысом на 
две части; на мысе находится старая 
крепость Акорсгус, служившая местом 
пребывания норвеясских королей, ныне 
арсенал. На многочисленных островках 
фиорда—морские купанья. Промыш
ленность довольно значительна: текс
тильная, машиностроение, корабле
строение, бумажн., мыловарен., масло- 
бойн. и пр. В торговом отношении X. 
является ваяснейшим центром страны. 
Предметами импорта служат хлеб, 
мука, хлопок, шерсть, железо, уголь 
и пр., экспорта—древесная масса, лес, 
бумага, спички, гвозди, рыба. Ввоз 
значительно превышает вывоз.

Город под именем Осло был осно
ван в 1048 г. и с конца XIV в. слулсил 
столицей Норвегии. После пожара был 
отстроен на новом месте под именем 
X. в 1624 г. (ср. XXXIX, 175). С 1925 г. 
ему присвоено старинное имя Осло.

Х р и с т и а н  с а н  д  (Kristiansand), мор
ской порт в южной Норвегии, у одного 
из фиордов Скагеррака, 16.605 жит. 
(1920). Верфи, торговля лесом, рыбой и 
коясами.

Х р и с т и а н с к а я  а р х и т е к т у р а ,  с.к. 
XLI, ч. V, 61 СЛ„ и IV, 40.

Х р и с т и а н с к а я  о б щ и н а ,  см. XL,
397 и христианство.

Х р и с т и а н с к и е  д р е в н о с т и ,  см.
древнехрист панское искусство.

Х р и с т и а н с к и й  с о ц и а л и з м ,
1. „Христианские социалисты“ в Анг
лии. В пятидесятые годы XIX века под 
этим именем был известен тесный 
кружок интеллигентов, оказавший зна
чительное влияние на идеологию ан
глийского кооперативного движения. 
Кружок составился в 1848 г. непосред
ственно после крушения чартизма (де
монстрация 10 апреля 1848 г.) и ста
вил себе целыо доказать рабочим воз
можность мирного преобразования об



щественного строя путем учреждения 
производительных товариществ. С этой 
целью группа выпускала в 1848 г. де
шевую недельную газету „Politics for 
th e » People“, затем серию брошюр 
„Tracts on Christian Socialism “ и дру
гую „Tracts hy Christian Socialists“ 
(1850), с осени 1850 г. еженедельник 
„The Christian Socialist“ (1850—51). 
В 1852 г. группа преобразовалась в 
„Общество содействия образованию 
рабочих ассоциаций“ („Society for Pro
moting W orking Men's Associations“). 
В руководящий состав общества вхо
дили: священник и профессор Ф. Д. Мо
рис (см.), „пастырь бедноты“ и беллет
рист Кингсли (см.) (автор романа из 
жизни портных „Alton Locke“), адвокат и 
экономист (впоследствии регистратор 
общества взаимопомощи) Дж. М. Лэдлоу, 
адвокат и писатель Томас Юз (Hughes) 
и будущий генеральный секретарь 
Кооперативного союза Дж. Ванзитарт 
Нил. В се они находились под сильным 
влиянием французских ассоциативных 
социалистов, в особенности Бюше (см.), 
с  деятельностью которого Лэдлоу по
знакомился близко во время своего 
пребывания в Париже в 1849 г. В бро
шюре, вышедшей в качестве пропаган
дистского листка „Общества содей
ствия организации рабочих ассоциа
ций“ за № 4, Лэдлоу с восторгом опи
сывает достижения французских ассо
циативных социалистов. Чрезвычайно 
характерно для этой группы то, что 
учение Роберта Оуэна, тоже отмечен
ное (в особенности в последние годы 
его жизни) печатью религиозности, 
оказало на нее меньше влияния, чем 
проповедь Бюше. Р. Оуэн был дети
щем новой эпохи, эпохи промышлен
ного капитала. Он видел силу и по
нимал значение крупного, технически 
совершенного производства. В его гла
зах промышленная революция пред
ставляла собою творческую силу, бла
готворное влияние которой ослабля
лось и даже сводилось на нет „пороч
ной денежной системой“ и частной 
собственностью, но которая была не
сомненным шагом вперед по сравне
нию с цеховым, ремесленным произ
водством. Бюше же принадлежал к со 
вершенно иной категории противников 
капитализма. Его план реорганизации

всего народного хозяйства в произво
дительные ассоциации „был основан 
на полном непонимании внутреннего 
сущ ества капиталистического обще
ства“ (Ф. Меринг). Его руководящей 
идеей было устранение предпринима
теля, и путь к этому он видел в объ
единении не рабочих капиталистиче
ских предприятий, а ремесленников. 
Бюше, таким образом, в отличие от 
Оуэна, был идеологом умиравшей со
циально - экономической категории, 
в Англии уже к пятидесятым го
дам почти прекратившей свое сущ е
ствование. То, что „христианские со 
циалисты“ воспринимали учение не 
Оуэна, аБюше,является показательным 
для их общественно-политического и 
экономического мировоззрения. Они 
представляли собою эпигонов рестав
раторства ремесленных отношений.

Подпав под влияние Бюше, „хри
стианские социалисты“ все свое вни
мание и свои недюлсинные литератур
ные таланты отдали практическим по
пыткам насаждения производительных 
рабочих ассоциаций. Эти попытки 
(1849—1853) кончились полной неудачей, 
хотя работа христианских социалистов 
велась преимущественно среди рабочих 
мелкой, еще сохранившей многие черты 
ремесла, промышленности. Через не
сколько лет все ассоциации Лондона и 
южных графств или распались, не оста
вив следа, или превратились в частные 
предприятия небольшой группы, экс- 
плоатирующей всех новых работни
ков, не членов „ассоциации“. Главные 
деятели общества от него отошли, 
отдавшись делу просвещения рабочих 
(учреждение в 1854 г. W orkingm en’s 
College в Лондоне во главе с  Мори
сом), и к 1855 г. роль X. с. молено счи
тать сыгранной; страхи пред возрояеде- 
нием чартизма рассеялись, и деятель
ность X. с., вместо прежнего сочув
ствия, стала встречать очень враждеб
ное отношение со стороны господствую 
щих классов. Практическое значение 
работы „Общества“ свелось к нулю. 
Но литературный талант, которым об
ладали христианские социалисты, глу
бокая вера в правильность найденного 
ими пути, которая вдохновила и Мо
риса, и Лэдлоу, и Юза, и Кингсли, и 
Нила,—оказались достаточными, чтобы



окрасить всю идеологию английского 
кооперативного движения. Строя исклю
чительно потребительскую коопера
цию, усвоив целиком тот организа
ционный метод, какой впервые был 
установлен „Рочдэльскими Пионера
ми“,—кооперативная масса продолжала, 
под влиянием христианских социали
стов, мечтать о производительных ас
социациях, вводила в своих предприя
тиях, в качестве переходной меры, уча
стие в прибылях, избирала на руководя
щие посты христианских социалистов. 
Лишь с  конца XIX века наблюдается, 
за смертью основоположников англий
ского X. с., упадок их влияния в анг
лийской кооперации; эпигоны ассоци
ативного направления (чаще всего име
новавшегося тогда у лее индивидуали
стическим) образовали свою особую ор
ганизацию, так наз. „Co-partnership As
sociation“ (Ассоциацию копартнершипа, 
т.-е. участия в прибылях и соучастия 
в управлении), которая быстро привле
кла к себе внимание предпринимателей, 
частично усвоивших некоторые практи
ческие предложения ассоциации.

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а :  В. Jones, „Coopera
tive Production“ (2 т. 1894); Б. Вебб (Поттер), „Ко
оперативное движение п Великобритании“, пер. 
С. Цедербаума, 1918; И. Янж ул , „Английская сво
бодная торговля“ (1882, 2-ой т.); E. Seligman, „Owen 
and the Christian socialists“ (1886, перепеч. n ото 
„Essays in economics", 1925); C. E. R ave, „Christian 
socialism 1818—1854“ (Lond., 1920).

2. X. с. в Германии. Почти одновре
менно с зарождением X. с. в Англии 
возникает он в Германии. Революция 
1848 г., естественно, вызывала и в дру
гих странах, как и в Англии, стре
мление повернуть рабочее движение в 
сторону постепенного трансформиро
вания общества в духе евангельских 
заветов. В Германии первыми шагами 
было появление здесь в 1849 г. основ
ной работы евангелического священ
ника И. Г. Вихерна, озаглавленной 
„Die innere Mission der deutschen Evan
gelischen Kirche“, в которой шропове- 
дывалось право на труд как право, вы
текающее из христианского оправда
ния самого института наемного труда 
и обеспечивающее рабочему достой
ное человека существование, объявля
лась война голодной заработной плате 
женщин и намечалась борьба с „эгоиз
мом в столкновении интересов капи
талистического общества словом и пи

санием“ . Вихерн не выдвигал никаких 
политических и социальных реформ, 
чем, вопреки собственному желанию, 
связывался с политической реакцией 
того времени. Созданная им „Х ристиан
ская ассоциация самопомощи“ оказа
лась чрезвычайно нежизненной. Но 
единомышленник Вихерна, проф. В. Э. 
Губер, находившийся в большей мере 
под влиянием английских и француз
ских христианских социалистов и ко
операторов, шире поставил вопрос об 
организации производительных това
риществ, сберегательных обществ и 
строительных ассоциаций, тем в зна
чительной степени подготовив почву 
для практической деятельности Ш уль
це-Делича (ель). Однако, социализма в 
этом течении было еще меньше, чем у  
английских христианских социалистов, 
и влияние его на общество было не
измеримо меньшее.

Вновь возрождается X. с. в Герма
нии, по мере развития рабочего дви
жения, с  конца 60-х годов и получает 
особенно значительное влияние с 90-х 
годов X IX  ст. Основоположниками 
этого течения считаю тся обычно па
сторы Р. Тодт и А. Штекер, хотя глав
ную роль в движении христианского 
евангелического социализма играли, 
в сущности, „молодые христианские 
социалисты“: Ф. Науманн (см. XLVII, 
прил. совр. полит, деят., 59), II. Гере 
(впоследствии перешедший к социал- 
демократии, см. XIII, 383). Здесь мы 
имеем дело с оппозицией нарастаю
щему революционному рабочему дви
жению со стороны мещанских кругов 
германского общества, со стороны мел
кой буржуазии, недовольной равно ка
питализмом и „радикальным социа
лизмом“. Чрезвычайно характерным 
является то, что евангелический со 
циализм 90-х годов, как его формули
ровал в своем учении Науманн, ста
вил основной своей целью „преодоле
ние марксизма христианством“ и для 
этой цели предпринимал организацию 
„всех т рудящ ихся“ в мировом мас
штабе для социальных реформ. Не ме
нее характерно и то, что основная ра
бота Тодта, именовавшаяся „Радикаль
ный германский социализм и христиан
ское общ ество“ (1877), проводила про
тивопоставление того и другого и де



лала вывод о необходимости противо
поставить „радикалам“ не только 
этику христианской церкви, но и ту  
программу социально-политических от
ношений, которая „содерж ится“ в еван
гелии. Штекер формулировал про
грамму христианских социалистов 
евангелического толка как противовес 
„непрактической, нехристианской и не
патриотичной“ социал - демократии, 
введя в основу этой программы монар
хизм и христианство, что доллсно было 
содействовать уничтолсеншо пропасти 
мелсду государством и „беднотой“, со
здав обеспеченность последней путем 
организации профессиональных союзов, 
третейского разбирательства, страхо
вания вдов, сирот, инвалидов и стари
ков за счет государства, охраны тру
да, включая установление нормального 
рабочего дня. Кроме этого, программа 
намечала охрану здоровья детей и 
лсенщин, прогрессивно-подоходный на
лог и налог на наследства.

К Ш текеру присоединились такие | 
крупные деятели Германии, как Ваг- j 
нер (см.), который фактически и был i 
духовным отцом данной программы и 
который вместе со Штекером основал 
„Хрнстиански-социальные конгрессы“, 
ежегодно собирающиеся в Германии. 
По содержанию своему последняя ни
чем почти не отличалась от тех меро
приятий, которые проводились Бисмар
ком и его юнкерским правительством 
в дополнение к „политике кнута“ , с 
целыо оторвать рабочие массы от ра
стущ ей и крепнущей, несмотря на „за
кон против социалистов“, германской 
социал-демократии. По сущ еству, улсе 
в это время церковь привлекается 
именно в этой форме к борьбе с  про
летарским двилсением. И X. с. оказы
вается сильным орудием против мар
ксизма, хотя до 90-х годов двилсение 
•носит характер пропагандистский и не 
выливается в политические формы, 
вернее—не пользуется успехом в ка
честве политического (в 1878 г. число 
собранных голосов не превысило 6.500, 
в 1881 г.—45 тыс. и в 1884 г.—53 тысячи). 
В 1895 г. Штекер подготовляет новую, 
более широкую программу, которая и 
принимается съездом его сторонников 
•в Эйзенахе. Эта программа целиком 
выралсает те тенденции, которые еван

гелический X. с. постепенно накапли
вает: тенденции антисемитизма (см.), 
аграрный уклон, стремление опереться 
на среднюю и мелкую бурлсуазию. То, 
что до 90-х годов лишь намечается, а 
именно—превращение в „бурлсуазную 
партию реформ на основе христиан
ского консерватизма“, становится свер
шившимся фактом. Политический кон
серватизм, юдофобство, поддержка ав
торитета церкви (полная самостоятель
ность церкви, проведение норм цер
ковного права только через церковные 
учреждения, религиозная школа)—вот 
что составляет основу новой програм
мы, вокруг которой группируются, по
этому, улсе определенно мещанские 
прослойки: ремесленники, торговцы,
чиновники. И выйдя, таким образом, на 
политическую арену в роли опоры 
„порядка“ и сущ ествующ его строя, 
организация Ш текера отходит факти
чески от X. с., превращается в одно 
из ответвлений прусского консерва
тизма. Это и вызывает отход от него 
в свою очередь „молодых“ христиан
ских социалистов, во главесНауманном.

Науманн был вначале, подобно мно
гим английским священникам, при
соединявшимся к социалистическому 
движению, „пастором бедных“, чем в 
значительной мере привлекал симпа
тии своих прихожан и многих рабо
чих, слышавших о деятельности Нау- 
манна. Его основной задачей была, раз
умеется, борьба с „материалистиче
ским миропониманием“, „неверием“ и 
„классовой ненавистью“, этими тремя 
„пороками“ германской социал-демо
кратии 80-х и 90-х годов. Но он не бо
ролся, подобно Ш текеру, с  социал-де
мократией грубыми средствами наусь
кивания невежественных людей: он 
предпочитал высказывать симпатии 
ревизионизму, когда последний начал 
разъедать германскую соци ал-дем о
кратию „пересмотром“ учения Маркса 
о классовой борьбе.

Отличался Науманн (и его последо
ватели) от „старых христианских со
циалистов“ и своим отношением к 
крупной промышленности и к методам 
организации современного производ
ства. Он считал, что машина и совре
менный индустриализм—это „дар бо
жий человечеству в XIX веке“ . Но, по



социальному составу последователей, 
различий между Науманном и Ш теке
ром было немного. Как тот, таки дру
гой апеллировали, главным образом, к 
мелкой буржуазии. В частности, одним 
из наиболее важных пунктов в про
грамме Науманна являлась борьба с 
крупным землевладением и стремление 
насадить мелкую крестьянскую соб
ственность. И если Ш текер входил в 
консервативную партию, принадлежа 
к правому флангу буржуазии, то Нау- 
манн и его друзья, выступая сначала 
на выборах самостоятельно (в 1903 г. 
ими было собрано 30.500 голосов), во
шли затем в либеральную партию, в ко
торой и оставались вплоть до 1918 г. 
На Веймарском же Национальном со
брании, предрешившем форму правле
ния в Германии после революции, они 
вошли в „немецкую демократическую 
партию“.

Несмотря на отдельные оттенки в 
позициях старых и молодых христиан
ских социалистов, те и другие явля
лись орудием прежде всего в борьбе 
с  марксизмом и революционным мате
риализмом, стремясь удержать рабо
чие массы в подчинении догмам хри
стианской церкви. Для них социальная 
программа являлась лишь методом от
влечения масс от „зловредных учений“.

Евангелическая церковь, которую 
они представляли в одинаковой мере, 
не пользовалась, однако, таким значи
тельным успехом, как католическая, 
обладавшая издавна несравненной 
дисциплиной, крупными организатор
скими талантами и потому сумевшая 
создать и достаточно мощное массовое 
движение рабочих под своим флагом. 
Начало попыток католической церкви 
противопоставить растущ ей мощи 
марксизма в рабочих массах влияние 
церкви ведет свое начало с конгресса 
германских католических епископов в 
Фульда в 1869 г., на котором епископ 
Кеттелер (см.) сделал доклад на тему 
о заботах католической церкви о фа
бричном рабочем. Еще ранее, в 1864 г., 
в разгар лассальянства в Германии, 
Кеттелер опубликовал свою книгу 
„Arbeiterfrage und Christentum“, в 
которой и наметил первые основы ка
толической „социальной программы". 
Организация производительных това

риществ и с его точки зрения являлась 
разрешением „социального вопроса“ , 
чем они нимало не отличались от Г у 
бера (см. выше). Кроме того, Кеттелер 
высказывался за повышение заработ
ной платы, сокращение рабочего дня, 
запрещение работ беременным и де
тям, охрану труда на самом предприя
тии и т. п. Двумя годами позлее он 
наметил в своей работе „Die Katholi
ken in Deutschen R eiche“ предельной 
нормой рабочего дня 10, в самом край
нем случае—11 часов.

В отличие от евангелических „социа
листов“, католики, под влиянием про
поведи Кеттелера, обратили особое 
внимание на дело организации рабо
чих. О профессиональных союзах еван
гелисты больше говорили, тогда как 
улсе в первую половину 70-х годов 
фактически главное внимание католи
ков обращено было на создание хри
стианских профессиональных союзов. 
Улсе в 1870 г. в Эльберфельде состоя
лась конференция христианско-социа
листических союзов рейнской и вест
фальской областей, при чем на кон
ференции было представлено около 
200 тысяч рабочих. Опираясь впослед
ствии на энциклику папы Льва XIII 
„Rerum Novarum“ (от 15 мая 1891 г.), 
католические христианские социали
сты в Германии развили значительную 
деятельность. И далее в настоящее 
время можно сказать, что религиоз
ные союзы, преимущественно находя
щиеся под влиянием именно католи
ков, составляют весьма значительную 
силу в рабочем двиясении Германии. 
В 1924 г. (последние данные), напр., 
число членов последних достигало 
1. 100.000.

Вряд ли приходится говорить, что в 
основе работы этих союзов лежит 
стремление смягчить классовые про
тиворечия, отвлечь внимание рабочих 
от классовой борьбы. В этом отноше
нии характерно то, что в среде пред
принимателей организаторы католиче
ских союзов проводят работу по со 
зданию особых рабочих патропатов, 
задачей которых является „помощь 
рабочим советом и просвещением, ру
ководство ими убеждением“.

3. X. с. в Австрии. Если еще молено 
установить какую бы то ни было связь



между утопическим социализмом на
чала XIX ст. и Х.с. в Англии и Германии, 
то по отношению к более поздним орга
низациям X. с. в Германии и особенно 
но отношению к австрийскому X. с. 
невозможно, в сущ ности, установить 
никакой связи с предшественниками 
научного социализма. Созданная в 
1891 г. обер-бургомистром Вены докто
ром Луэгером (см.) христианско-социа
листическая партия Австрии (с 1897 г. 
переименована в .Свободное объеди
нение реформ“ ) долго являлась пра
вящей партией капиталистической 
Австрии, вела откровенно антисемит
скую политику, преследовала свободо
мыслие (особенно школьных педаго
гов), учреждала строго конфессиональ
ные школы и ни в малейшей мере не 
проводила никакой „рабочей политики“ 
даже в тех скромных рамках, которые 
мы находим в схемах и программах 
Кеттелера, Науманна или хотя бы 
Штекера. Эта, в самом буквальном 
смысле слова, реакционная  партия и 
до сих пор является самым серьезным 
соперником не только революционного 
марксизма, но и реформистской социал- 
демократии, и на всеобщих выборах 
1927 г. получила 1.800.000 голосов про
тив полутора миллиона, собранного 
социал-демократией. Для этой партии 
само название служит лишь ширмой, 
слегка прикрывающей ее реакционную 
природу и содействующей привлече
нию к избирательному ящику с бюл
летенем партии значительных слоев 
отсталых рабочих.

4. Влияние церкви в современном  
рабочем движении. Пути, которыми 
влияние церкви просачивается в рабо
чее движение, в настоящее время не 
ограничиваются организацией партий, 
называющих себя христианско-социа
листическими, и созданием рабочих 
организаций под эгидой этих партий.

Гораздо серьезнее то, что церковь 
влияет на ход классовой борьбы ины
ми путями, используя для этого р е 
лигиозность как самих рабочих, так в 
особенности их вождей, проникая в 
ряды организованных рабочих через 
отдельных своих представителей — 
светских и духовных— которых она 
вербует из среды деятелей рабочего 
движения.

Особенно сильно влияние церкви и 
странах, где развито сектантское дви
жение. В Англии, наир., мы находим 
в рядах партийных группировок (Не
зависимая рабочая партия, Общество 
фабианцев и др.) многочисленных свя
щенников, которые не только не отка
зываются от своего сана и религиоз
ной деятельности при вступлении, но 
и организуют широко пропаганду 
своих религиозных идей среди членов 
партийных группировок. Левые тече
ния в английском социализме, несклон
ные принимать за основу своей работы 
учение Макдональда о сотрудничестве 
как движущей силе развития челове
ческого общества („The Socialist Mo
vem ent“), предоставляют тем не менее 
место „левым“ священникам в своих 
органах печати столь же охотно, как 
и „правые“. В „Lansbury’s W eekly“, 
органе, который издается лидером ле
вого крыла Рабочей партии, Джор
джем Ленсбери (см. XLVI1, прил.соврем, 
полит, деят., 17), и проводит линию не
примиримой борьбы с правыми влия
ниями, почти в каждом номере мы на
ходим „еженедельную проповедь“ одно
го из „лево“-социалистических священ
ников. Другие органы рабочей печати 
(включая, разумеется, „Daily Herald*, 
официальный орган Рабочей партии 
и Генерального совета трэд-юнионов) 
не менее охотно предоставляют место 
статьям и „проповедям“ своих клери
кальных сочленов. Своего влияния на 
рабочих церковь достигает примире
нием своей догмы с некоторыми явле
ниями классовой борьбы, санкциони
руя сопротивление предпринимателям, 
самостоятельное политическое вы сту
пление рабочих и т. д. В Англии со 
здается далее особая „Социалистиче
ская церковь“, целиком приемлющая 
перестройку общественно - экономиче
ского уклада на основах обобществле
ния средств производства, и ее пер
вым президентом был основатель Не
зависимой рабочей партии, Джемс 
Кейр Гарди (см.). В настоящее время
(1927) пост президента этой церкви 
занимает Артур Гендерсон (см. XLVII. 
ирилолс. современные политические 
деятели, 20), секретарь Рабочей пар
тии и член Независимой рабочей 
партии.



В результате — политика рабочих 
организаций зачастую  оказывается 
окрашенной религиозными мотивами. 
Не говоря улсе о том, что для отдель
ных участников рабочего движения 
сама идея восстания, связанная с пред
ставлением о неизбелсностн вооружен
ных столкновений и, следовательно, 
нарушения одной из заповедей, оказы
вается неприемлемой по религиозным 
соображениям—мы находим следы силь
ного влияния религиозных соображе
ний в том своеобразном пиетете, которым 
деятели рабочего движения окружают 
слуясителей культа. Одним из ярких эпи
зодов, иллюстрирующих значение этого 
факта, является интернационалистская 
позиция умеренных английских со
циалистов во главе с Макдональдом, 
Снауденом и др. во время войны 1014— 
1918 гг., хотя от сторонников классового 
сотрудничества, как раз именно нака
нуне мировой войны доказывавших, 
что государство есть выразитель обще
национальной точки зрения, меньше 
всего можно было ожидать решитель
ной борьбы против войны—вплоть до 
готовности иттц в тюрьму за этот не
достаток „патриотизма“. Менаду тем, 
именно автор книг „Социалистическое 
двилсение“ н „Парламент и социализм“, 
где иллюзия внеклассовой природы 
государства проводилась весьма по
следовательно, оказался далее участ

ником Кннталя и Пиммервальда: Мак
дональд стал интернационалистом. 
Разгадка такой нелогичной на первый 
взгляд трансформации этого проповед
ника сотрудничества классов заклю
чается в том, что „Общество друзей“ , 
квакерская организация, к которой 
примыкала часть членов Независимой 
рабочей партии, таклсе не приемлет вой
ны, как и толстовцы. Призываемые в 
ряды армии деятели этой партии 
сплошь и рядом мотивировали свои 
интернационалистические позиции убе- 
ждениями, велениями совести, не по
зволяющей им итти на войну и побу
ждающей их вообще считать войну 
вредным явлением (Клиффорд Аллен 
и др., осулщенные на разные сроки тю 
ремного заключения в течение войны).

Все эти факты указывают на то, что 
влияние религии все еще остается д о 
статочно сильным в рабочей массе и 
сказывается на ходе классовой борьбы.

X. с., как форма примирения требо
ваний рабочего класса с религией не
зависимо от того, воплощается ли он 
в политическую партию антисемитов, 
как в Австрии, или приводит к созда
нию „Социалистической церкви“, как 
в Англии, всегда несомненно предста
вляет собою орудие капитализма в 
борьбе за свое существование.

Литературу по X. с. (кроме Англии) 
с.«.. XL, 642 сл. В. Яроцкий.



Дополнительный листок к 45-II тому
1935 г.

(Фугас—Христианский социализм).
Знаком * обозначены слова, не вошедшие в основной том.

Фугас, см. также X X X IV , 143/45.
Фужер, 21.033 жит. (1931).
Фузан, 139.538 жит., из пих 45 .502 япопца

(1931).
*  Фузия, см. тресты , X L I, ч. 9, 198.
* Фузули, курдский поэт, см. X L I, ч. 10, 

346, 363.
Фуксия, см. таклсо X L V , ч. 3, 228.
Фукуи, 66.568 жит. (1931).
Фукуока, 228.289 жит. (1930).
* Фульвены, см. X L I , ч. 3, 416.
Фульда, 27.720 жит. (1933).
* Функ, Казимир, польск. физиолог, см. 

X L V III, прил. соврем, деятели пауки, 38.
*  Функ-Брентано, Франц, франц. историк, 

см. X L Y III, ирил. соврем, деятели пауки, 
60.

* Фурии, см. Турии.
* Фуриейрон, Нонуа, франц. инженер 

(18 (2— 1869), изобретатель турбины, нося- 
щой его пмя, см. X L I, ч. 10, 46/47.

* Фуруботен, Педер, норвежек, полит, дея
тель, см. X L V II, ирил. соврем, иностр. 
полит, деятели, 83.

* Футтеранпарат, см. X L I, ч. 9, ирил. 
трикотажное производство, 266'.

Фык-Юй-Син, см. также X L V III, 169/70, 
174.

* Фюзэн, разновидность угля, см. X L I ,  
ч. 8, 413/14.

Фюнфклрхен, 64.390 жит. (1932).
Фюрт, 76.899 жит. (1933).
* Фютер, Эдуард, швейцарск. историк, см. 

X L V III, нрпл. соврем, деят,. пауки, 60/61.
* Хаба, Алоиз, чехословацкий композитор, 

см. X L V III, нрпл. совр. деятели пауки и 
искусст ва, 114.

Хабаровск, с 19.34 г. —  центр Дальнево
сточного края и Хабаровской области, 102,0 
тыс. жит. (1933).

Хабаровский округ, расформирована 1934 г. 
образована 'Хабаровская область из семи 
районов, входящая в состав Дальневосточ
ного края.

* Хаджи-Бекташ, турецкий поэт, см. X L I, 
ч. 10, 344.

Хаджк-Хальфа, сл(. такжо X L I, ч. 10, 348.

* Хаджи-Харизми, золотоордыиский иоэт, 
см. X L I ,  ч. 10, 342.

Хаен, провинция — ■ 690.937 жит., город —  
41.065 жит. (1932).

* Хайна, разновидность танки, см. X L I  
ч. 7, 30.

* Ханасская автономная область, образо
вана в 1930 г. из Хакасского округа, вхо
дила п состав Зап.-Сибирского края РСФСР, 
с 1935 г. •—  во вновь образованный Краснояр
ский край; занимает 4-9.900 кв.км, 153.800 жит.
(1932); адм. цоптр —  гор. Абакап (в 1933 г.—  
(11.000 лент).

Хакасский округ, преобразован в 1930 г. 
в Х акасскую  автономную область (см. 
выше).

Хакодате, 197.252 жит. (1930).
Халаза, с,и. растение, X X X V I , ч. 1 ,52 /53 , 

55.
Халапа, 33.124- лсит. (1930).
* Халатность, юридическое понятие, соз

данное советским уголовным законом и 
обозначающее один из видов служебных 
преступлений (ст. 111 УК РСФСР, ст. 99 УК 
УССР). X ., или халатное отношение к служ
бе, определяется законом как «небрелепое 
или недобросовестное отношепие к возло
женным но слулсбе обязанностям, повлекшее 
за собою волокиту, медленность в произ
водстве дел п отчетности и ш ше упущения 
но слулсбе. Преступление это .преследуется 
в уголовном порядко и влечет за собою ли
шение свободы до трех лет (ст. 111), если 
соответствующие действия совершались си
стематически, или из корыстных нобулсдоний, 
или иной личной заинтересованности, или 
новлокли либо могли повлечь за собой тя- 
лселые последствия. Если лее в результате 
их последовал развал руководимого должно
стным лицом центрального аппарата упра
вления или таких лее хозяйственных аппа
ратов производства, торговли, кредита и 
транспорта, то наказание повышается до 
лишения свободы на срок от 2 до 10 лот. 
При отсутствии указанных выше признаков 
X . влечет за собою исправительно-трудовые 
работы до одного месяца, увольнение с доллс-



пости, лишение права запятил руководящих 
и ответственных должностей на срок до двух 
лот, или возложепие обязанности возместить 
причиненный врод, шш, наконец, обществен
ное порицание (ст. 112 УК). Практика Вер
ховного суда отнесла it X ., влекущей лише
ние свободы до 3 лот (ст. 111 УК), лебреж- 
ное отношение к своим обязанностям, по
влекшее за собою нарушение правильной 
работы оргапов связи (задержку и пропажу 
почтовых отправлении и пр., пост, от 10 февр. 
1932 г.), нарушение правил бюджетной дис
циплины (задорлпсу бюджетных доходов, рас
ходование средств пе по назначению, неза
конные перечисления бюджетных средств 
п пр., пост, от 3 ноября 1912 г.). Цирк. 
HKIO и II КС паба X  143 1930 г. предусмат
ривает возможность применения ст. 1 1 1 УК  
в отношении должностных лиц заготовительных 
организаций, товаропроводящей сети и тран
спорта, допустивших своими действиями 
или бездействием задержку в продвижении 
товара до потребителей. Ср. XL1, ч. 3, 
Уголовное право СССР, 162/63.

Л . Л ,
* Халатов, Артемий Багратович, см. X L I, 

ч. 3, прил. деятели С С С Р и Октябрьской 
революции, 196/99.

* Халид, Рефик, туроцк. писатель, см. 
X L I, ч. 10, 360.

* Халид Зия, турецк. писатель, см. X L I, 
ч. 10, 356.

* Халиде-Эдиб, турецк. писательница, см. 
X L I, ч. 10, 361/62.

* Халидов, Фатих, татарский писатель, 
см. X L I, ч. 10, 376.

Халнида, 17.297 жит. (1928).
Халтуринский уезд, расформирован в 

1929 г.; тогда лсо образован Халт уринский  
район, входивший в Горьковский край, 
4.003 кв. км, 82,3 тыс. жит. (1934), в 1935 г. 
отошел ко вновь образованному Кировскому 
краю.

Халха, см. также X L Y III, 192/93.
* Хальфия, Ибрагим, татарок, историк, 

см. X L I, ч. 10, 374.
Хама, 39.960 лент. (1929).
* Хамара, см. цветковые раст ения, X L Y , 

ч. 3, 182.
* Хамди-чолеби, турецкий поэт, см. X L I, 

ч. 10, 346.
* Хами, Хампйское прпставство, см. Т ур 

кестан, X L I, ч. К), 132, 134, 136.
* Хамид, Абдульхакк, туроцк. писатель, 

X L I, ч. 10, 350, 356.
* Ханн, Юлиус, австрийск. метеоролог, 

см. X L VIII, прил. соврем, деятели науки, 7.
Ханство крымскоа, см. также X L I, ч. 10, 

187.
Хан-Тенгри, см. таклсе X L I, ч. 10, 118.
* Хара, Такапш, см. X I,V II, прил. иностр. 

полит, деятели, 84, и X L VIII, 59/61,70.

Хары (.capoвые), см. растение, X X X V I , 
ч. 1, 15.

Хартум, 50.463 лепт. (1930).
Хзрузин, Алексой Николаевич, умер в 

1933 г.
Харузина, Вера Николаевиа, ум. в 1931 г. 
Харьков, один пз крупнейших городов 

СССР, 654,3 тыс. жит. на 1/1 1933 г., 
областной центр Харьковской области,с конца 
1919 г. по 1934 г. был столицей УССР  
(в 1934 г. столица нореносспа сповя в Киев). 
Соорулсеиие в X . за годы пятилеток таких 
крупнейших промышленных предприятий - 
гигаптов, как турбогенераторный, трактор
ный и др. заводы, реконструкция электроме
ханического завода (после реконструкции —  
второй в СССР ио величине), паровозного 
и др. делают X . важнейшим на Украине и 
одним из значительнейших в СССР центров 
машиностроения, с сильно развитой легкой 
и пищевой промышленностью. За последние 
годы X . обогатился рядом грандиозных обще
ственных зданий: дом Госпромышлеиаости, 
Кооперации и др., вновь построены рабочие 
городки и кварталы. Миого промышленных 
предприятий и коммунальных зданий закан
чивается строительством. X . —  крупнейший 
культурный цоитр: свыше 85 научных иссле
довательских институтов, развертывающаяся 
сеть высших учебных заведепий, школ, теат
ров, клубов, больниц и т. д.

* Харьковская область, образована в 1932г., 
заним. 47.973 кв. км с насел, в 6.117,4 тыс. 
жит., в том число 1.240 тыс. городского 
(1933).

Харьковский округ, упраздиеп с переходом 
УССР на районпоо доловив (1910).

Хасаз-Юрт, пыно город, райопн. ноптр Да
гестанской АССР, 18,9 тыс. жит. (1933).

Хасав Юртсяий округ, расформирован в 
1928 г. с пореходом Дагостанск. АССР на 
районное деление.

* Хаусиан, Альфрод Эдвард, англ. поэт п 
ученый, см. X L Y III, прнл. соврем, деятели 
пауки гг лгг тературы, 148.

* Хачи, см. Тибет, X L I, ч. 8, 11/10.
Хашури (ныне Сталинист), 12,2 тыс. жит.

(ШЗ).
Хвалынск, пыно гор. и равонн. центр Са

ратовского края, 1о,5 тыс. жит.; Х валип- 
ский район  запнмает 1.252 кв. км, пасел. —  
52,5 тыс., в том число 10,5 тыс. городского 
(1933). *

Хвойныа, см. также раст ение, X X X IV , 43, 
44.

Хвольсоя, Орест Давидович, ум. в 1934 г.
* Хоб, гор. в Чохо-Словакин, е.н. XLVI11, 

339, и LI, 79.
* Хевисайда слой, см. X X X V , 377, 380.
Хедер, см. таклсе школьное дело, L, 134,

145, 148.
* Хейвуд (Haywood), Вильям, деятель ренол.



проф. движения в CACIII (1839— 1933), но 
происхождению рабочий, принимал активпоо 
участио в вабостовочиом двиясении, в 1907 г. 
был обвинен в убийстве губернатора п на
ходился под арестом 15 месяцев, но по суду 
был оправдан. В 1901 г. вступил в социали
стическую партию, примкнув к ее левому 
крылу. Один из осповатолеп ,,Индус гриальпых 
работников мира“  (ср. X X X  V, 248/49). Во 
время войны занимал антимилитаристическую 
позицию; в 1920 г. пероехал на работу в Мо
скву, где и умор.

Хельчицкяе, Потр и Григорий, см. также 
X L  Y in , 377 it 531/32.

Хемниц, 350.657 жит. (1933).
* Хемотаксис, см. таксис, X L I, ч. 6, 

715/716.
* Хемотропизм, см. тропизмы, X L I, ч .9 ,312.
Хенгело, 34.738 жит. (1933).
* Херзинг (Horsing), Фридрих Отто, нем. 

с.-д, см. Герзит, XLVII, прил. соврем.ипостр. 
полит, деятели, 91.

Херле, 49.747 жит. (1933).
Херсон, ныпе гор. в Одесской обл. УССР,

82,9 тыс. жит. (1933).
Херсонский округ (ср. XL1, ч. 3, прил. 

административное деление РСФСР и УССР, 
73), упразднен, территория ныне входит в 
Одесскую область УССР.

* Херст (Hears!), Уильям Рандольф (род. 
в 1863 г.), глава крупнейшего газетного кон
церна в С.-А.С.Ш ., владеющего многочислен
ными и многотиражными газетами в различ
ных частях страны („New York American“ , 
„New York Evening Journal“ , „Boston Ameri
can“ , „San Francisco“ и др.), а также жур- 
паламя, киноматографичоекями предприятия
ми и радиопередачами. Концерн X . оказывает 
сильпеншое идеологическое нлияпио на широ
кие круги населения, несмотря на погопю за 
грубой сенсациопностыо, свойственною всем 
предприятиям X .

Хефталиды, см. также X L I, ч. 10, -144.
* Хибпнсние горы, в юго-зап. части поль

ского полуострова, бог.чтые заложи апатита 
и редких минералов. См. эпоха социалисти
ческой реконструкции народного хозяйства

Хива, ныне районе, центр Хорезмского 
округа Узбекской СССР, 23,7 тыс. жит. 
(1933).

* Хвмиет, Ахмет, турецк. писатель, еле. 
X L I. ч. 10, 356.

* Хикмег, Исмаил, азербайджанск. ученый, 
см. X L I, ч, 10, 368.

* Хикс, Уильям Джойнсон, лорд Брентфорд, 
ум. п 1932 г.

* Химическая реакция, еле. XXXYI, ч. 1, 
181/84.

* Химический потенциал, см. XXX, 682/83.
* Химическое сродство, см. XLY, ч. 2, 

340 сл.; ср. также XXXVI, ч. 1. 183/84.

Хиндемит, Пауль, см. также X L Y I1I, прил. 
сопрем, деят. науки и искусства, 114/15.
‘ Хин, Рашель Мироновна, ум. в 1928 г.

* Хянчук, Лов Михайлович, см. X LI, ч. 3, 
прил. деятели СССР и Октябрьской рево
люции, 199/205. С 1930 г. — полпред СССР 
в Германии, с 1934 г. —  Нар. комиссар 
внутр. торговли РСФСР.

Хиого, 787.616 жит. (19)0).
Хиос, о-р.— 75.681 жит., го р .— 22.122 жит. 

(1928).
Хирономусы, см. таосе LI, 206,
* Хирохито, японск. император, род.в 1901 г. 

в 1921 г. совершил путешествие по Европе, 
с того лее года в виду болезни своего огца, 
ими. Иошихито, сделался прпнцем-регентом. 
В 1923 г. на него было произведено покуше
ние (см. XLVI1, 66). С 1926 г., после смерти 
Иошихото,—• император Японии. Новое прав
ление носит официальное название «эра Шо- 
ва» («свет и мир»). См. Япония.

Хирошима, 270.417 жит. (1930).
Хитон, ср. таклсе L . 676.
* Хиттусси, Антонин, чешский живописец, 

еле. X L VIII, 559.
Хламида, см. также L , 677.
* Хлебная жужелица, см. пеун, X X X IV , 322. 
Хлебное дело (в С .-А. C. JJL), еле. таклсе

X L I, ч. 6, 164/74.
* Хлебные енлады, см. элеваторы, L1, 

604 сл.
* Хлебный щелкун, см. L, 560.
Хчопицкий, Иосиф, еле. таклсе X X X V I , ч. 1,

646/48, 652.
Хлопчатник, см. таклсе X L I, ч. 7, 677/81,

690 ел.; о хлопководстве в СССР еле. X L I, 
ч. 3, 516/17, 527/28, 567/69; о хлопководство 
в CACILI, еле. X L I, ч. 6, 65/88, 7 0 ,7 2 ,  
82/84, 95/98.

* Хлопчатобумажная промышленность, см. 
текстильная промышленность, X L I. ч. 7, 
206/11.

* Хлористый сульфурид, еле. X L I, ч. 6,
562/63.

* Хлоровапориеация, еле. X L IV , 407. 
Хлороз, еле. также X L V , ч. 2, 602. 
Хлорофилл, см. также растение, X X X V I ,

ч. 1, 7, 9; хроматофоры, X L V , ч. 3, 44/45; 
о работах Тимирязева см. X L I, ч. 8. 78/80.

Хлысты, см. ташке раскол , X X X V , 639, 
643/44.

Хмельник, ныне пос. гор. типа, рапопп. 
центр Винницкой области УССР, 12.000 жит.; 
ХмелъпицКий район  занимает 871 кв. км,
92,9 тыс. жит. (1933).

* Хмельницкий, Александр Исаакович, см. 
X L I, ч. 3, деятели СССР и Октябрьской 
Революции, 205/09.

Хоззнекий, Иван Андреевич, еле. также 
X X X V I , ч. 3, 524.

* Ходжа-Насредди.т, см. тюркская лите- 
рат цра, XL1, ч. 10. 402.



* Ходжаев, Фанзулла, см. XL1, ч. 3, ирил. 
деятели СССР и  Октябрьской революции, 
209/10.

Ходжент и Ходж ептстш  округ, в 1929 г. 
вошли в состав вновь образованной Тад
жикской ССР. Гор. X . — • 50,9 тыс. жит.
(1933).

* Ходжес (Hodges), Франк, роакционн. дея
тель англ. проф. движения, род. в 1887 г., 
с 1918 г. —  секретарь федерации горняков, 
с 1919 г. —  секретарь Интернационала гор
няков, в 1924 г. —  морской министр в ка
бинете Макдональда. О его деятельности см. 
X X X I V , 461, 478.

* Х од  сообщ ения, см. траншея,XIX, ч. 9, 
134 /35 .

* Хозяйственное право, см. X L I, ч. 8, 
571 сл.; о X . п. в СССР см. X L I, ч. 3, 1/76.

* Хозяйственные преступления, см. уголов
ное право СССР, X LI, ч. 3, 163/64.

Холден, Ричард Бердон, лорд, ум. в 1929 г.
Холм (нольск. Chelm), 29.222 жит. (1931).
Холм, с 1935 г. гор. и ^айонп. цоптр вновь 

образованной Калннинскои области, 4,7 тыс. 
жит.; Х олмст ш  район  занимает 2.782 кв. гсм,
53,1 тыс. лент. (1933).

Холмогоры, ныне района. центр Северного 
края, 2,5 тыс. жиг.; Х олм огорский район  
занимает 5.300 гее. км, 31,7 тыс. жит. (1933).

Холмсний уезд, с переходом на районное 
деление упразднен, территория вошла в со
став Западной области.

* Холмы, см. рельеф земной поверхности, 
X X X V I , ч. 1, 443.

Холодильники (в САСШ ), сл«. X L I, ч. 6, 
144/45.

Хомс, 52.792 жит. (1929).
* Хондрилла, см. резт ю вая промышлен

ность, X X X V I , ч. 1, 273.
Хондриосома, см. также цитология, X L V ,  

ч. 3, 469.
Хони, гор. и районн. центр Груз. СССР, 

9,6 тыс. жит.; Хонский район  занимает 
442 кв. км, 39,5 тыс. жит.

Хоперский округ, с переходом на районное 
деление расформирован, территория вошла 
в состав Урюпинского район а  (2.580 кв. км,
64.1 тыс. жит.); центр в гор. Урюпинске,
18.2 тыс. жит. (1933).

* Хорезмийцы, см. Туркестан, X L I, ч. 10, 
142/43.

Хорнси, 96.990 лент. (1932).
* Хорог, гор., центр Горио-Бадахшаиской 

авт. обл., входящей в состав Таджикской 
ССР, 1,2 тыс. жит. (1933).

Хорсл, ныпо районный центр Харьков, 
обл. УССР, 9,8 тыс. жит.; Хоролъск. район  
занимает 1.099 кв. км, 93,0 тыс. жит. (1933).

Хорсенс, 28.363 жит. (1933).
Хошеутовсний улус, с переходом на район

ное деление упразднен.
* Хошоут, см. Тибет, X L I, ч. 8, 33/34.
Хреновое, село, ныно входит в Воронеж

скую область.
Хризофан, см. ревень, X X X V I , ч. 1, 199.
Христнаизунд, 14.646 жит. (1930).
Христиания, 253.124 жит. (1930).
Христиансанд, 18.781 жит. (1930).










