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ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1914—1918 г .  
И ЕЕ ЭПОХА.

( П Р О Д О Л Ж Е Н  Е Е ) .

XLVI. Австралия (ем. I, 129/171). При 
рассмот" пи положения А. за время с 
1910 г. зсается в глаза значительный 
прогресс, который сделала страна во всех 
направлениях. Правда, по сравнению с не
которыми другими странами ее развитие 
может показаться медленным, по, принимая 
во внимание обширность территории, отда
ленность от Европы и конкуренцию других 
молодых стран, более близких к мировым 
рынкам, мы должны признать, что она до
стигла большего, чем при данных условиях 
можно было ожидать.

Как и в других молодых странах, евро
пейская война сильно способствовала рас
ширению и развитию ее сельского хозяй
ства i i промышленности. До 1914 г. А. за
висела, гл. обр., от Европы в отношении 
почти всех промышленных товаров; евро
пейская война создала для нее почти пол
ную отрезанность от мировых рынков вме
сте с полной приостановкой ее внешней 
торговли. Отсутствие сбыта и товарный 
голод заставили А. немедленно приступить 
к организации производства товаров, кото
рых ее лишили Европа и Америка; это от
носится в особенности ко всем видам гото
вых фабрикатов (включая и суда). Т. обр., 
в А. стали быстро возникать новые фабрики, 
стали основываться новые отрасли промы
шленности и строиться корабли, чтобы 
устранить положение, грозившее задушить 
страну, еще не вышедшую из периода дет
ства. Сырье, ранее вывозившееся за границу 
тля переработки, теперь оставалось в стране 
м.ч своих фабрик и превращалось в товары 
■■нерва для внутреннего потребления, авпо- 
ледствин и для внешнего рынка.

В связи с поставленными войной зада
чами А. пришлось в первую очередь раз
мешать проблему финансов, которые не 
•v-t.ni быть добыты внутри страны и, сле
дов., должны были быть привлечены из-за 
грапйцы. До войны Великобритания была 
для А. обычным источником кредита и,

повидимому, ей предстояло быть таковым 
и на будущее время. Австралийское пра
вительство прибегло к займам, чтобы по
крыть расходы, связанные с набором до
бровольцев. Оно приняло на себя, кроме 
того, обязательство экипировать и содер
жать их, пока они находятся на фронте. 
У него не было, однако, для этого ни фаб
рик,(ни машин, и поэтому часть займов была 
вложена в фабрично-заводские предприятия, 
при чем принцип национализации проводил
ся в небывалых дотоле размерах.

Другим важным результатом войны было 
новое положение доминионов в отношении 
внешней политики. Оно изменило все осно
вание Британской империи: достаточно 
отметить, что на Версальской конференции 
А. настояла на том, чтобы подписать согла
шение в качестве отдельной государствен
ной единицы, и отказалась признать для 
себя обязательной подпись представителей 
метрополии.

Весьма важным является также то изме
нение, которое европейская война произве
ла в сознании австралийского народа. Она 
столкнула его лицом к  лицу с новыми для 
него проблемами, постепенно меняющими 
его политические и экономические взгляды.

Народонаселение. Белое население феде
рации неизменно возрастало за истекшие 
годы. Некоторое уменьшение населения во 
время войны об’ясняетея отправкой на 
фронт добровольческих контингентов. В 
1910 г. насчитывалось мужчин—2.296.308, 
жешцин — 2.128.775, всего — 4.425.483 чел. 
В 1921 г. по последней переписи числилось 
2.798.617 мужчин и 2.711.612 женщин, все
го—5.510.229 чел. К концу 1925 г. общая 
цифра населения была около 6.000.000. 
В эти цифры не входят туземцы (не охва
тываемые федеральным законом о переписи 
населения). Что касается расы, то населе
ние А. может быть разделено на две основ
ные группы: на туземцев и на белых, ко
торые начали селиться здесь с 1788 года.
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3 Четырехлетняя война и ее эпоха. 4

Белые—почти исключительно британцы или 
потомки британцев, родившиеся в А. Со
гласно переписи 1921 г. было 83% роди
вшихся в самой А., 14% эмигрантов из 
Великобритании и 1% из Новой Зеландии; 
таким образом, лица британского происхо
ждения составляют 98% всего населения, 
и только 2% приходится на долю других 
национальностей. Физический, умственный, 
моральный и социальный облик австралий
ского народа еще только формируется, и в 
ближайшие годы едва ли можно будет го
ворить об особом австралийском типе. Пока 
лее австралиец—просто британец, пересажен
ный на новую почву, но без исторических 
шор, могущих помешать ему пойти своим 
путем. Туземное население А. является 
одним из наиболее заброшенных в мире. 
До настоящего времени сделано весьма 
мало для ознакомления с ним и для изу
чения его законов, обычаев, нравов и язы
ков. Тем немногим, что мы зпаем о нем, 
мы обязаны усилиям нескольких ревнителей 
из частных лиц. Даже оценка его количе
ства была основана более на догадках, чем 
на действительном подсчете. Только педавпо 
австралийское правительство взялось за 
дело и снарядило официальную экспедицию 
для его изучения.

Первая реальная попытка более точно 
установить его численность была сделана 
правительством во время последней пере
писи в 1921 г. Несомненно, что число ту
земцев никогда не было велико, судя по 
жалкому существованию, которое опи вла
чили в разных частях страны. Несомненно 
также, что на крайнем севере есть еще 
много туземцев, пребывающих в так назы
ваемом „диком“ состоянии. Так, верховный 
протектор туземного населения Западной 
Австралии сообщил в 1921 г., что в этой 
части страны имелось 10.000 человек, ко
торые находились вне пределов досягаемо
сти и с которыми нельзя было вступить ни 
в какой контакт. Тем не менее цифры, опу
бликованные правительством, считаются 
довольно надежными. На 1921 г. чистокров
ных австралийцев насчитывалось: мужского 
пола—32.128, женского пола—26.643, всего 
58.771 человек. Эта цифра включает и вы
шеназванных 10.000, которые распределя
лись поровну между обоими полами.

Распределение населения в А. не имеет 
себе подобного в других странах. Ее города 
совершенно переполнены, в то время как 
остальная страна поражает своим безлю
дней. Полагали, что внутренние области 
представляют собою обширную пустышо и 
что только узкая приморская полоса являет
ся плодородной. Но это не таге—и тем не 
менее пока что обработан только 1% общей 
площади. Внутри страны имеются огромные 
овцеводческие хозяйства, покрывающие ты

сячи акров необрабатываемой земли, но не 
следует думать, что там нет земли, годной 
для обработки, или что в А. нет людей, же
лающих ею заниматься. Дело в том, что 
население стеснено в городах благодаря 
тому, что огромные количества земли со
средоточены в руках частных компаний, 
так что желающему невозможно обзавестись 
землей.

За последние годы правительство скупи
ло многие из тех земель, которые были про
даны в первый период колонизации, и стало 
предоставлять их поселенцам, но пролета
рий не может браться за землю с пустыми 
руками. Поэтому правительство обращается 
к простакам из европейских эмигрантов. 
Приобретая у правительства небольшой 
участок земли, скажем в 200 акров, невоз
можно, однако, рассчитывать на успех, не 
имея по крайней мере 1000 фунт, стерл. 
Кроме того, даже на сравнительно хорошей 
земле нельзя ожидать, чтобы она ранее чем 
через три года стала сколько-нибудь доход
ной. В 1923 г. насчитывалось: городского 
населения — 3.370.316 чел., сельского — 
2.037.028, с переменным местожительством—
30.000. На главные города приходилось 55% 
всего населения. Но и эти цифры нельзя 
считать вполне точными, так как многие 
из лиц, причисленных к сельскому населе
нию, па самом деле работают в городах 
внутри страны. Кроме того, число кочую
щих рабочих надо признать совершенно 
ошибочным, нотому-что перепись произво
дилась 4 апреля, когда большинство этих 
рабочих находится в столицах или в про
винциальных городах. В действительности 
кочующих рабочих—около 70.000. Общее 
количество самодеятельного населения—ок.
1.000.000 чел.

Распределение самодеятельного на селения 
по занятиям представляется после войны 
в следующем виде:

З а н я т и е  j
На тысячу чел. 

сампд. насел.
1901 г. 1 1921 г.

Скотоводство......................... 68 61

Земледелие............................. 169 146

Фабр.-зав. предприятия. . . 163 191

Транспорт .............................. 75 90

Торговля................................. 136 153

Своб. профессии . . . . . . 68 87

Дом. прислуга ...................... 123 91

Земельное законодательство. К австра
лийскому законодательству лучше всего под
ходит определение, которое Кромвель дал



английским законам, назвав их „безбожной 
неразберихой“. В прежние времена во всех 
штатах было легко получить землю и еще 
легче присоединить новые участки к преж
ним. В результате весьма скоро все лучшие 
земли оказались в руках сравнительно не
большого числа лиц, получивших ее даром 

\или  почти даром. Однако, с приростом на
селения правительство должно было при
знать крупное землевладение препятствием 
к развитию страны: оно не могло игнори
ровать массовых протестов населения и 
принуждено было провести ряд законов, 
хотя бы претендующих на уничтожение 
латифундий. Но это было легче сказать, 
чем сделать, как это выяснилось в пять 
лет, когда требования на землю особенно 
возросли и когда правительства Штатов 
стали усиленно привлекать иммиграцию, 
стараясь наделить пришельцев земельными 
участками. Это повело за собой бесконеч
ные разногласия между „сквоттерами“ (зем
левладельцами) и правительствами, и пра
вительствам приходилось проводить законы, 
приемлемые для „сквоттеров“, так как иначе 
они оказывались перед угрозой, что сквот- 
теры прибегнут к тактике, которая обычпо 
позволяла им диктовать правительствам 
свою волю. Дело в том, что А. выросла на 
кредитах лондонских финансистов. И как 
только проходил закон, нежелательный для 
„сквоттеров“, они просто направлялись в 
Лондой, после чего оттуда производилось 
давление на соответствующее правитель
ство, обычно сопровождаемое угрозой от
носительно дальнейших займов. Если же 
правительство отказывалось внести в закон 
соответствующие изменения, то при первой 
же его попытке добиться займа, оио полу
чало отказ, и это длилось до тех пор, пока 
оио не изменяло своего прежнего постано
вления. Недавно имели место два таких 
случая. Правительство Нового Южного 
Уэльса провело закон, идущий в разрез с 
интересами ' „сквоттеров“, и не обратило 
внимания на их угрозы. Когда в том же 
году оно попыталось просить' денег в Лон
доне, ему было отказано, пока закон ие 
будет изменен. И правительству Уэльса 
пришлось подчиниться. Второй случай—с 
правительством Квинслэнда, еще ярче. Это 
правительство решило провести закон, из
менявший все земельные арендные догово
ры, заключенные за последние 50 лет, и 
принуждавший „сквоттеров“ платить нало
ги, исходя из актуальных цеп на землю. 
Раздался страшный вопль со стороны зем
левладельческого класса, и Лондон принял 
угрожающий тон. Однако, правительство 
не обратило никакого внимания и продол
жало приводить в исполнение свои наме
рения. Носколысо месяцев спустя премьер 
отправился в Лондон за деньгами. Когда
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он уехал, вслед за ним поехала и денута
ция от землевладельцев. Они прибыли-в 
Лондон почти одновременно. Немедленно 
начались переговоры, и, в результате, в 
деньгах было отказано, так как квинслэнд- 
ское правительство не.пожелало изменить 
своих законов по приказу лондонских фи
нансистов. Это вызвало большое возбужде
ние по всей федерации, после чего Квин- 
слэнд попытался обойтись без помощи Лон
дона. Но через четыре года борьбы тот же 
премьер снова оказался в Лондоне (май 
1924 г.) и капитулировал перед лондонски
ми заимодавцами. Так теперешнему поко
лению приходится платить за грехи своих 
предков.

Пока что единственными мерами против 
крупного землевладения были принудитель
ный выхеуп по чрезмерным ценам и обло
жение прогрессивным налогом основной 
стоимости земли (за вычетом сделанных 
улучшений). Но и эти меры не имели осо
бенного успеха и едва ли будут иметь его 
в будущем.

В последнее время правительства были 
вынуждены проявить энергию, и в отдель
ных случаях им удалось получить изве
стное количество земли в результате вве
дения специальных законов, имевших целыо 
наделение землею солдат, принимавших 
участие в европейской войне. Но это было 
достигнуто, главным образом, путем устрой
ства орошения на новых значительных зе
мельных участках, превращенных таким 
образом в площадь, пригодную для сель
ского хозяйства. Однако, эти меры потре
бовали от правительства огромных издер
жек и вызвали против него обвинения в 
расточительности.

Последние цифровые данные относитель
но распределения земель в А. дают пред
ставление о происходящем в настоящее 
время процессе. Австралийское законода
тельство знает два вида прав на землю: 
собственность и аренду. Земельная соб
ственность приобретается в А. нутем упла
ты сразу всей суммы или путем внесения 
некоторой начальной суммы к уплаты 
остальных денег по частям. Но система 
передачи земли в собственность постепенно 
вытесняется в настоящее время, главным 
образом благодаря влиянию рабочей партии, 
которая является решительной противни
цей продажи или безвозмездного отчужде
ния земли и настаивает на системе аренды. 
В настоящее время все более побеждает 
мнение, что продажа земли—не в интересах 
будущего и что она не может быть при
знана здоровой политикой. Поэтому о ка
ждым годом земля все меньше и меньше 
продается в частпые рукп. К 1921 г. поло
жение с землей было таково:

б
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•' Нов. Южн.
Уэльс Виктория Квинслзкд Зап. Авсгр. Южная

Австралия Тасмания Сев. Тер
ритория

Продано тысяч I  
акров.............. 63.535 33.539 25.682 23.987 14.098 6.206 476

Арендовано лыс. 
акров. . . .  » 115.515 9.991 342 533 258.568 119.545 2.274 . 137.677

Незанято тысяч 
акров ............... 13.986 12.715 60.9С5 342.033 109.591 8.298 196.963

Всего тыс. акров.i 198.036 56.245 429.120 624.588 243.234 16.777 335.116

Наиболее распространенная величина 
фермерских участков—от 100 до 500 акров. 
Нижеприведенная таблица не делает разли
чия между фруктовыми садами, посевной 
площадью и паетбищами; но па основании 
личного знакомства со страной мы позво
ляем себе утверждать, что ферм меньше, 
чем в 100 'акров, совсем нет или очень 
немного.

Ч и с л о  ф е р м  п о  р а з м е р а м

Величина в аквак Число ферм

от 1 до 50 53.019

» 50 » 1С0 20.392

„ 100 Щ СЛ о о 66.915

„ 500 .  1.000 30.183

„ 1.000 .  5.000 24.772

* 5.000 ,  10.010 1.902

* 10.000 .  20.000 793

» 20.000 .  50.000 337

„ 50.000 и выше 82

Кроме обычных налогов, напр, подоход
ного, во всех штатах А. введен теперь 
особый земельный налог. До 1915 г. он 
взимался только в трех штатах, теперь же 
он установлен повсюду. Это—не тяжелый 
налог, базирующийся на размерах фермы. 
Каждый штат имеет свою ставку и свои 
методы его собирания. Общая сумма этого 
налога, поступившая в 1921 г., равнялась 
1.118.544 ф. стерл. Другой земельный на
лог—на основную стоимость земли (без 
улучшений) имеет большое значение, так 
как он был введен не столько для получе
ния денег, сколько как мера борьбы 
с крупным землевладением. Первоначально 
он дал было хорошие результаты, но за
тем капиталисты нашли способы избегать 
его или перекладывать на третьих лиц. 
Тем не менее в руках народа, заинтересо

ванного в дроолении огромных имсшш, 
этот налог может оказаться весьма полез
ным оружием, чтобы заставить захватчиков 
земли отказаться от необрабатываемых ими 
участков и лишить их возможности удер
живать в своих руках землю для спеку
лятивных целей. В Новой Зеландии он дал 
отличные результаты. Но, к  несчастью, этот 
налог был использован политиканами, как 
средство получения денег, которыми финан
сировались совершенно другие полити
ческие планы. Каждый штат* имеет свою 
ставку этого налога, по в среднем он 
составляет один пенни на каждый ф. стерл. 
стоимости земли, не подвергшейся в тече
ние года установленной мелиорации.

Сельскохозяйственная продукция Л. 
непрерывно возрастала во время войны: 
в это время Великобритания особенно энер
гично обращалась к  А. с призывом по 
возможности повысить продукцию, чтобы 
иметь возможность покрыть нужды армии. 
Ответом на этот призыв было* увеличение 
посевной площади. Рекордным для пшеницы 
был 1917 г., когда урожай дал 152 млн. 
бушелей; при этом урожайность (число буше
лей с акра) была ниже, чем в предыдущие 
годы, но зато общая посевная площадь 
была больше. В самом конце войны посев
ная площадь в А. стала весьма быстро 
уменьшаться. Главпая причина этого заклю
чалась в состоянии мировых рынков и в не
возможности продать излишки. Но, начиная 
с 1920 г., положение меняется, посевная 
площадь начинает расти и возвращается 
почти к прежним размерам, а  в 1925 г. 
урожай пшеницы значительно превзошел 
даже сбор 1917 г.

Продукция пшмшцы в послевоенное 
время выражалась в следующих цифрах:

Гоя 1913 1921 1922 1923 1924 192S
Миллионов бу

шелей . . - 103 145 119 109 124 164

Во время войны организация сбыта 
пшеницы и других продуктов подверглась 
большому изменению,—в результате мер, 
принятых правительством с целью помешать



9 XLYI. Австралия, 10

отиравке зерна неприятелю. Новая форма 
организации сбыта удержалась u но нынеш
ний день, так как ' выяснилось, что она 
весьма выгодна для фермеров. Основные 
принципы этой организации, вкратце, тако
вы: 1) все фермеры участвуют на равных 
началах в реализации урожая и в получен
ной от нее выручке. 2) Имеющиеся в распо
ряжении фрахты распределяются между 
штатами сообразно количеству имеющихся 
для экспорта излишков.

Для проведения в жизнь этой схемы был 
создан специальный орган из представите
лей фермеров и правительства, который 
принимал всю предназначенную для экс
порта пшеницу и заботился об ее размеще
нии на мировых рынках по наилучшим 
ценам. Главный пункт схемы состоит в том, 
что правительство выдает аванс в размере 
75% стоимости пшеницы немедленно но 
доставлении ее на железнодорожные склады, 
что чрезвычайно удобно для фермеров и из
бавляет их от посредничества частных 
агентов. Остальные 25% выплачиваются 
после продажи пшеницы.

Что касается молочного хозяйства, то 
в 1921 г. имелось в стране 135 млн. голов 
рогатого скота, в том числе 2 млн. дойных 
коров. Общая продукция дала 623 млн. 
галлонов молока, т.-е. по 314 галлонов на 
голову населения. Переработка молока дала 
208 млн. англ. фунтов масла, 24 млн. англ. 
фунтов сыра h 70 млн. англ. фунтов кон
денсированного молока. В том же году 
насчитывалось 764 тыс. свиней, давших 
50 млн. англ. фунтов копченой свинины. 
Общая продукция птицеводства оценива
лась в 1921 г. в 9,8 млн. ф. стерл. Овце
водство попрежнему является самой важной 
и ценной отраслью австралийского хозяй
ства. В 1920 г. насчитывалось 79,9 млн. 
овец, что составляет шаг назад но сравне
нию с предыдущими годами. Причина этого 
заключается в общем состоянии шерстя
ного рынка и в скоплении от прошлых 
лет не нашедших сбыта запасов шерсти. 
А. все же возглавляет все страны в этой 
области. Сбор шерсти в 1920 г. равнялся 
631 млн. англ. фунтов, что составляет одну 
четверть мировой продукции, в 1925 г.— 
676 млн. англ. фунтов. . _

Сельскохозяйственные рабочие.. Сельско
хозяйственный рабочий играет в А. большую 
роль. Большинство сельскохозяйственных 
рабочих в А. бывает занято в течение года 
на различных работах и переходит из 
одной части страны в другую. Обычно они 
начинают свой рабочий год е мая на край
нем севере, в тропической зоне, где в тече
ние трех или четырех месяцев режут сахар
ный тростник. Затем они спускаются на 
юг—в умеренную зону, где с августа или 
сентябри начинается стрижка' овец, которая

продолжается до ноября или. .до начала 
декабря. После этого они переходят на 
полевые работы и л и  на сбор плодов, в за
висимости от состояния урожая в соответ
ствующих районах. В феврале заканчи
вается последний рабочий сезон, и рабочие 
до мая возвращаются в город. Эти стран
ствующие рабочие большей частью рабо
тают сдельно. На сахарном тростинке они 
получают е тонны; или же несколько чело
век подписывают договор на уборку за 
определенную цену известного количества 
акров. Стрижка овец всегда оплачивается 
сдельно, в настоящее время от 35 до 
40 шиллингов за 100 овец. При сборе 
фруктов применяется та же система, при 
чем ставки различаются в зависимости от 
вида фруктов. На полевых работах рабо
чие получают по часам, в среднем—21/2 
шиллинга за час в пределах 8-часового 
рабочего дня и в полуторном размере—за 
каждый сверхурочный час. Рабочий, заня
тый на постоянной сельскохозяйственной 
работе, получает от 30 до 40 шиллингов 
в неделю с помещением и столом. Обычно 
жена обязана ему помогать в той гаи иной 
форме. За последние годы условия значи
тельно улучшились, благодаря сильному 
профсоюзу. Союз сельскохозяйственных 
рабочих является самым мощным в А. 
и насчитывает около 130.000 членов, или 
85% всего числа занятых в этой отрасли 
рабочих. Эти рабочие могут быть сопоста
влены лишь с рабочими Западных Штатов 
Северной Америки, на побережья Тихого 
океана. Однако, благодаря своему союзу 
и рабочему законодательству австралийские 
рабочие находятся в далеко лучших усло
виях: американскому рабочему приходится 
торговаться в одиночку или артелью при 
переходе от фермы к  ферме; в А. все дого
ворено заранее, прежде чем рабочий пу
стится в путь.

Промышленность А . сильно двинулась 
вперед за эпоху войны. Не подлежит со
мнению, что европейская война была вели
кой благодатью 'для промышленников, из
влекших из нее под прикрытием патрио
тизма огромные прибыли. Она дала им 
возможность расширить уже имевшиеся 
заводы и во многих случаях, пользуясь 
правительственными субсиднями, построить 
новые—для новых отраслей. Мы наблюдаем 
в этот период значительное расширение 
национализации и все большее и большее 
участие правительства в промышленности. 
Вычислено, что за последние 10 лет в про
мышленность было вложено около 400 млн. 
ф. стерл. новых капиталов, главным об
разом в текстильное, стальное, железо
делательное и судостроительное производ
ство, а  также в федеральное строительство 
и в открытие новых пароходных линий для
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пассажирского и грузового сообщения 
с Европой и Америкой.

Промышленность А. непрерывно разви
валась и в довоенный период, но с начала 
войны темп ее развития стал прямо фено
менальным. Отправка многих тысяч солдат 
в Европу вызвала потребность в немедлен
ном расширении производства шерсти для 
их экипировки. За шерстыо последовали 
другие отрасли. Правительство построило 
кожевенные заводы для производства седел 
и других требуемых войной кожаных изде
лий. Уже до 1914 т. были начаты работы 
по сооружению крупных заводов в Нью- 
кестле для выработки всевозможных сортов 
стали и железа; война дала дальнейший 
толчок этим работам. Вскоре встал вопрос 
о судах, необходимых для переброски 
солдат в Европу, так как имперское прави
тельство было не в состоянии выполнить 
этой задачи. Затем фермеры оказались не 
в состоянии сбывать свою пшеницу и 
шерсть за недостатком транспортных 
средств, и правительство пошло навстречу 
их нуждам. Результатом всего этого был 
усиленный рост индустрии, который в свою 
очередь потребовал значительного расши
рения горного дела и производства сырья, 
необходимого для указанных выше от
раслей.

Все штаты, входящие в состав а-ой феде
рации, обладают значительными запасами 
угля, и, хотя в центре угольной промышлен
ности стоит Новый Южный Уэльс, каждый 
штат добавляет свою часть к общей про
дукции. Общая добыча за 1911 г. равня
лась 7.000.000 и в 1920 г.—13.000.000 тонн. 
В это количество входят и 163.000 тонн 
бурого угля, который правительство начало 
разрабатывать в 1920 г. для добычи элек
трической энергии. В А. имеются крупные 
залежи этого угля, и он начинает играть 
известную роль в связи с указанным его 
применением. В стране также много желез
ной руды, однако только за последние годы 
были сделаны опыты ее разработки. В 1909 г. 
правительство провело закон о субсидиро
вании стальной и железной промышлен
ности, надеясь способствовать таким об
разом их укреплению. Но дело почти пе 
двигалось до 1915 г ., когда в Ньюкестле 
начались работы на широкую ногу. Нью- 
кестельский сталелитейный завод может вы
пускать ежедневно 1.200 тонн стали и 
100 тонн чугуна. Производство чугуна в бол
ванках за 1921 г. составляло 262.312 тонн, 
производство стали—255.437 тонн; общая 
выработка готовых стальных изделий за 
1921 г.—196.756 тонн. Относительно произ
водства другого завода—в Лизго, тоже 
в Новом Южном Уэльсе, мы не имеем 
официальных данных.

Кроме угля и железа, в А. разрабаты

вается медь, цинк, 'серебро гг золото. 
Добыча золота в А. идет, однако, на убыль 
благодаря истощению золотоносной почвы. 
В 1911 г. А. давала 11,11% мировой добычи, 
в 1920 г.—только 5,88%. Федеральная ста
тистика показывает далее, что целый ряд 
фабричных отраслей, ранее совершенно
неизвестных в А., стал теперь па твердые
ноги в стране.

След, цифры позволяют судить об этом 
прогрессе:

Год Число фабрик Число рабочих 
1911 14.455 311-710
1921 17.113 386.639

Приведем также классификацию фабрик 
на 1921 г. по числу занятых в них рабочих:

Количество
рабочих Число фабрйх

4 и ниже. . . 13.554 4.711

от 5 до 10.. . . 39.634 5.732

» И  „ 20. . . . 42.961 2.953

„ 21 „ 50. . . . 78.584 2.327

» 51 „ ICO. . . . 50.723 739

свыше 1С0. . . . 165.953 651

Всего . . . 386.639 17.113

Из общего числа фабричных рабочих 
в 1921г. было 292.200 мужчин и 94.439 жен
щин. Следует отметить, что мелкое произ
водство играет в А. значительную роль, но 
и в А. крупная индустрия начинает его 
вытеснять.

Обращаясь к промышленной продукции, 
мы можем констатировать непрерывное 
увеличение стоимости обрабатываемого 
сырья и стоимости, добавляемой к сырыо 
в процессе обработки.

Стоимость 
сырья в 
ф. стерл. 
1915 г . . . , 
1921 г . . .

Стоимость 
фабриката 

в ф. стерл. 
102.776.082 
205.866.i82

Стоимость, 
добавленная 

к сырью 
60%
62%

Стоимость промышленной продукции, 
согласно правительственной статистике 
1921 г., распределялась следующим образом: 
сырье — 63,42%, топливо и освещение — 
2,37%, заработная плата—19,39%, прибыль 
и проценты—14,82%. Следует, однако, за
метить, что процент, приходящийся на 
зарплату рабочих, значительно ниже ука
занного в рубрике »заработная плата“, так 
как в последнюю включена также и оплата 
заведующих, директоров и высших слу
жащих.
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Экспорт и импорт. В послевоенном 
акспорте и импорте А. не приходится от
метить ничего особенного. Соотношение их 
осталось почти тем же, что и до 1910 г. 
В 1910 г. импорт составлял 60 млн. ф. стерл., 
экспорт — 74,5 млп. ф. стерл., в 1922 г. 
импорт равнялся 101 млн. ф. стерл., 
экспорт—127,9 млн. ф. стерл. Во время 
войны наблюдались, одпако, сильные коле
бания. Главное место во внешней торговле 
А. занимает Англия с колониями: импорт 
из Англии составляет 46,92%; 11,25% при
ходится на долю других частей империи, 
и 41,83%—на все остальные страны. Из 
общей суммы экспорта на Великобританию 
приходится 51,10%. на другие части империи 
— 19,61% и на иностранные государства 
—29,29%.

Главными предметами экспорта являются 
шерсть, пшеница и золото, составляющие, 
по стоимости, около 90% всех вывозимых 
товаров; импорт состоит преимущественно 
из всевозможных текстильных изделий, 
одежды и машин.

Рабочий вопрос в А .  В годы, непосред
ственно следовавшие за окончанием войны, 
положение австралийских рабочих было 
очень благоприятно, и они имели возмо
жность в полной мере использовать сло
жившуюся кон’юнктуру для удовлетворе
ния своих требований. Реальная заработная 
плата, пачавшая падать во время войны, 
в послевоенные годы не только поднялась 
до прежнего уровня, но и несколько пре
высила его: в 1921 г. ном. зарплата подня
лась, по сравнению с 1911 г., на 95%, 
стоимость ж и зн и —лишь па 92%. Так шло 
дело до в 1921 г., когда перед австралийским 
рабочим встали перспективы тех лее испы
таний, какие переживали рабочие Европы. 
Но в то же время выяснилось, что рабо
чий класс на уступки не пойдет и что от
сюда возникнет целый ряд конфликтов. 
Впервые страна стала лицом к лицу с на
стоящим кризисом. Во всех отраслях про
мышленности начали закрываться фабрики 
и заводы: сократился сбор шерсти и пше
ницы, так как склады и ссыпные пункты 
были еще полны запасов предыдущих лет. 
Правительство за недостатком средств для 
ведения общественных работ приостано
вило их. Новые отрасли промышленности, 

' возникшие в связи с войной, прекратили 
работу, и в начале 1922 г. рабочий класс 
оказался в положении, которого он еще 
никогда не испытывал в А. Безработица 
была дотоле совершенно здесь неизвестна, 
но в этот период в А. появилась постоян
ная армия безработных, как во всех ка
питалистических странах. Всюду стали воз
никать беспорядки, и правительство было 
вынуждено организовать общественные ра
боты для смягчения наступившего кризиса.

Предприниматели сочли момент благо
приятным для нажима на рабочих. Они 
начали с попытки понизить заработную 
плату и ввести 48-часовую неделю, взамен 
ранее установленной 44-часовой. Однако, 
их постигла неудача, причем вылепилось, 
что, несмотря па наличие большой армии 
безработных, рабочие отнюдь не склонны 
итти на какие бы то пи было сокращения 
заработной платы, пока они к этому пе бу
дут вынуждены полной крайностью. На
чался ряд забастовок, и федеральное пра
вительство созвало в начале 1922 г. кон
ференцию рабочих и предпринимателей, в 
надежде достигнуть какого-нибудь компро
мисса между ними. Но после 8 дней пере
говоров предприниматели покинули кон
ференцию, так как представители рабочих 
совершенно ясно показали им, что они 
намерены отстаивать свои позиции во что 
бы то ни стало. Положение к концу 1923 г. 
почти не изменилось. Рабочие еще должны 
были вести оборонительную борьбу, но, 
вообще говоря, они оказались в состоянии 
отстоять прежние условия работы. Во всех 
крупных отраслях промышленности ника
ких сокращений зарплаты не произошло, 
но они могут произойти к а ж д у ю м и- 
н у т у ,  п р и  м а л е й ш е м  о с л а б л е н и и  
з а н я т о й  р а б о ч и м и  п о з и ц и и .

Размер заработной плати  большинства 
австралийских рабочих определяется в 
известных пределах законодательным пу
тем. Тем не менее, как п всюду, тысячи 
австралийских рабочих зарабатывают ме
нее прожиточного минимума, а еще боль
шее число их получает лишь прожиточный 
минимум, иными словами—у них ничего не 
остается после покрытия расходов на со
держание семьи.

Во всех штатах основная ставка зара
ботной платы определяется каждые три 
месяца. Низший заработок устанавливается 
из расчета содержания одного рабочего с 
женой и двумя детьми; к этой основной 
цифре добавляются различные дополни
тельные надбавки в зависимости от харак
тера работы. Существует также особая 
надбавка за квалификацию; средний размер 
ее' составляет около 25 шилл. в неделю: 
Главным фактором в определении размера 
заработной платы является стоимость 
жизни, по при этом пи одно федеральное 
правительство ни разу не приводило при
бавок па покупку одежды. Заработная плата 
различна в разных штатах, в зависимости 
от стоимости жизни, по это различие не 
особеппо значительно,

Средний размер заработной платы в на
стоящее время в шести штатах составляет 
4 ф. ст. 14 шилл. в неделю для рабочего 
мужчины и 5 ф. ст. 19 шилл.—для квали
фицированного рабочего. Соответствую-



15 Ч еты рехлетняя война и ее  эпоха. 1C

щне нормы установлены и для женщип- 
работниц, по прибавка за квалифицирован
ный труд редко принимается для них в 
расчет, а  если и принимается, то соста
вляет лишь несколько шиллингов в неделю. 
Причиной этого является, главным обра
зом, то обстоятельство, что большинство 
женщин занято квалифицированной рабо
той, и их труд обычно оплачивается сдельно. 
Кроме того, женские рабочие организации 
довольно слабы по сравнению с мужскими. 
Наибольшая эксплоатация труда происхо
дит в предприятиях, обслуживаемых жен
щинами. Средняя основная ставка для жен
щин—2 ф. 8 шилл. в неделю. Сравнительно 
с Лондоном р е а л ь н а я  з а р п л а т а  в 
С и д н е е  н а  1 и ю л я  1926 г. с о с т а 
в л я л а  131 (Л о н д о н =  100).

Восьмичасовой рабочий день в А . уста
новлен рабочими уже много лет тому на
зад, но он никогда не был узаконен парла
ментским актом; в прошлые годы был сде
лан ряд попыток его узаконения, но в на
стоящее время рабочие более об этом не 
думают. Сила и влияние тред-юнионов до
статочны, чтоб оградить их в этом отно
шении. Когда по окончании войны рабочие 
других стран добились установления 8-ча
сового рабочего дня, австралийские рабо
чие потребовали еще большего сокращения 
рабочей педели, а  именно—до 44 часов, 
взамен 48-ми. В большей части отраслей 
тяжелой индустрии это сокращение было 
достигнуто, но не без упорной борьбы и 
после ряда стачек. Квалифицированные 
рабочие в настоящее время работают по 
44 часа в неделю, ио им приходится по- 
тоянно защищать это достижение от 
покушений предпринимателей. Большин
ство же рабочих продолжает работать 
по 48 час. в неделю. Восьмичасовой ра
бочий день строго выдерживается всюду, 
далее в сельском хозяйстве, хотя здесь бы
ло гораздо труднее провести его в жизнь, 
чем в промышленности. В горной про
мышленности рабочий дель значительно 
короче; он установлен в размере семи ча
сов, при чем суббота через каждые две пе
дели также считается днем отдыха. В 
1923—1924 гг. горняки начали агитацию 
за сокращение рабочего дня до 5 часов. 
Более короткие рабочие дни установлены 
также в некоторых особых отраслях про
мышленности, в которых работа считается 
особенно тяжелой или вредной для здо
ровья. Следует, однако, помнить, что факти
чески большинство рабочих работает по 
81/» час. в сутки в виду того, что по суб
ботам они работают только 4 часа. Это 
давно установившийся обычай; в пред
приятиях же с 44-часовой педелей многие 
рабочие отрабатывают ее в пять дней, 
чтобы иметь два свободных дня: субботу

и воскресенье. На это нововведение ока
зал значительное влияние климат: рабочий 
в течение 8 месяцев в году проводит сво
бодные дни на берегу моря. Это, конечно, 
возможно лишь благодаря тому, что 55% 
населения живет в приморских городах.

Средняя продолжительность работы в не
делю для всей страны составляет: 46 ча
сов для мужчин и 45 часов для жен
щин; несовершеннолетние работают та
кое же количество часов, и никакого об
легчения для них в этом отношении не 
делается.

Новостью для А. явился вопрос о без
работице. До войны число безработных 
было ничтожно; это легко об’ясняется тем, 
что А. была молодой, только еще разви
вавшейся страной и что капитализм только 
нарождался в ней; основывались новые 
предприятия, проводились новые железные 
дороги, предпринимались всякого рода об
щественные работы; старые предприятия 
расширялись, и в стране царило общее 
оживление и благосостояние. Не следует 
думать, что безработных вообще не суще
ствовало; но всякий рабочий, оставшийся 
без работы, мог рассчитывать получить 
таковую в непродолжительном времени, 
иными словами—не было постоянной армии 
безработных. Простой рабочий, не имевший 
какой-либо специальности, имел широкий 
выбор для применения своих сил. Если он 
не мог получить работы в городе, он всегда 
мог найти ее в деревне при сборе урожая, 
на стрижке овец, резке сахарного трост
ника, в холодильниках и упаковочных 
мастерских, при проведении дорог или на 
расчистке лесных участков. Даже среди 
квалифицированных рабочих многие пред
почитали эти работы работе в мастерских.

Вообще говоря, квалифицированные ра
бочие никогда ие испытывали безработицы, 
в виду постоянного роста промышленности. 
Кроме того, огромное число их было за
нято в предприятиях, принадлежавших 
правительствам отдельных штатов, которые 
содержали ряд всевозможных фабрик, за
водов с тысячами рабочих. Федеральное 
правительство имело в 1923 г. 50.000 ра
бочих. Все новые судостроительные заводы, 
железные дорога, лесопилки и пекарни 
являются гоударственпымн предприятиями; 
отсюда видно, какое количество рабочих 
занято в них. Квалифицированные рабочие 
всегда оказывались, таким образом, в 
своего рода привилегированном положении, 
так как постоянно был спрос на их рабо
чую силу. Предприниматели нередко пыта
лись бороться с таким положением, поль
зуясь иммигрантами или выписывая целые 
партии квалифицированных рабочих из 
Великобритании. Это вызвало противодей
ствие австралийских тред-юнионов, которые
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снеслись с тред-юнионами Великобритании 
и предостерегли их от дальнейшей от
правки рабочих. Аветр. тред-юнионы же 
настолько сильны, что каждый новый ра
бочий обязан в них вступить и подчиняться 
предписываемым ими условиям. Таким 
образом, до 1920 г. м асс  предпринимате
лей не мог опереться на какую-либо армию 
безработных. В конце 1920 г. стало ощу
щаться влияние мирового кризиса, продол
жающее чувствоваться и доныне. В А. 
теперь имеется постоянная армия безра
ботных—впервые за всю ее историю. Мно
гие из вновь возникших промышленных 
предприятий были вынуждены закрыться 
за  отсутствием капиталов и за невозмо
жностью найти рынок для сбыта. Земле
делие и скотоводство сократили свою про
дукцию. Европа не может покупать австра
лийской пшеницы, шерсти и мяса, а Даль
ний Восток, в котором А. видела выход 
для своих продуктов, осаждается конку
рентами из других стран. Кроме того, мно
гие новые общественные работы приоста
новлены из-за невозможности для прави
тельств отдельных штатов пайти потреб
ные капиталы или кредит на заграничных 
денежных рынках: почти все общественные 
работы в А. выполнялись при посредстве 
капиталов, занятых в Великобритании или 
в Америке.

Так. обр., австралийский рабочий впер
вые стал лицом к лицу с европейскими 
условиями. Это явилось для него полной 
неожиданностью. В А. нет никакого закона, 
который обеспечивал бы известное пособие 
безработным, как в других странах. В ре
зультате—значительное число столкнове
ний между безработными и полицией за 
последние три года.

Среднее количество безработных в 1924— 
1926 гг. колеблется около 7—1О/0 (членов 
тред-юнионов). Наименьшая цифрам-6,7%, 
приходится на последний указанный пе
риод—вторую четверть 1926 г. _

Бюджет австралийскою рабо чего "также 
мало похож на бюджет рабочих других 
стран, как и другие особенности его быта. 
Общий уровень ого жизни весьма высок в 
сравнении с уровнем жизни рабочих дру
гих стран. Согласно анкете, произведен
ной федеральным правительством в 1920 г., 
средний рабочий тратит на продовольствие 
и одежду 70% своего заработка. До этой 
анкеты правительственная статистика вовсе 
не принимала во внимание расхода на 
одежду. Но и теперь итоги расходов на 
продовольствие и на одежду были пред
ставлены одной, а  не двумя отдельными 
цифрами. Следует признать, что благодаря 
теплому климату австралийский рабочий 
практически не употребляет белья и в 
других отношениях расходует на одежду!

меньше, чем рабочие в других странах. 
Тем не менее его расходный бюджет выше, 
так как он больше тратит на пищу.

З а  продовольствием и одеждой 'следует 
квартирная плата; на нее тратится не ме- 
ное 15% заработка рабочего. Жилищный 
вопрос является больным вопросом в виду 
деятельности строительных трестов. Домо
владение никогда не было популярным по
мещением денег среди австралийских капи
талистов, и рабочему очень трудно нанять 
себе квартиру; в большинстве случаев он 
вынужден покупать себе дом с долгосроч
ным погашением его стоимости. Наемная 
плата за квартиру составляет, напр., 
18 шилл. в неделю, рабочий же" уплачи
вает до 23 шилл., при чем излишек идет на 
погашение основной суммы и на уплату 
процентов.

Покупка домов в собственность сильно 
поощряется правительствами штатов, ко
торые говорят, что это привязывает рабо
чего к  месту; это дает им также возмож
ность хвалиться тем, что значительный 
процент рабочих имеет собственные дома.

Остальные 15% бюджета идут на уплату 
налогов, на взносы в  тред-юнионы и в 
общества взаимопомощи, на просвети
тельные нужды и на развлечения.

Социальное положение австралийских ра
бочих значительно изменилось за последние 
годы. Начинает изменяться и оценка его 
рабочими. До 1914 г. трудно было заставить 
рабочих смотреть на свое положение с 
классовой точки зрения; причиной этого 
было то обстоятельство, что А. являлась 
классической страной буржуазной демокра
тии. Кроме того, в А. не было почти ни
какого крупного производства на ряду с 
земледелием и скотоводством. Вследствие 
этого, при наличии почти исключительно 
мелкой промышленности, предприниматель 
находился в ежедневном общении со своими 
рабочими, и между ними обыкновенно уста- 
навливалисьсамые близкие отношения. В от
вет на речи агитаторов можно было по
стоянно слышать возражение.- „У нас, в А., 
нет классовой борьбы“. Демократическая 
идеология рабочего поддерживалась в нем 
также широким рабочим законодательст
вом; в настоящее время это рабочее за
конодательство бессильно помочь ему, и 
многие рабочие начинают в этом убе
ждаться.

Наиболее важным мероприятием в об
ласти социального законодательства было 
образование так называемых „Бюро по 
заработной плате“, примирительных камер 
и третейских судов (см. I, 160—165). Фе
деральный третейский суд сделался совре
менен главным местом улаженяя промы
шленных конфликтов (так как они все бо
лее и более выходили за рамки отдельного



id Ч еты рехлетняя воина и ее  эпоха. 20

штата). II так как основным принципом 
его деятельности являлась не справедли
вость, а  промышленный мир, то сильный и 
боевой рабочий союз всегда мог добиться 
в  нем благоприятного решения.

Эта система была весьма выгодна для 
рабочих до 1920 г., и 90% рабочего класса 
верили в нее. Причиной было то обстоя
тельство, что страна быстро развивалась, 
и вновь возникавшие промышленные пред
приятия требовали все большего количе
ства рабочих рук. В результате, во всех 
делах, рассмотренных судом, тред-юнионы 
добивались благоприятных решений. Но 
после 1920 г., с наступлением кризиса, 
капиталисты стали прибегать к третейскому 
суду для снижения заработной платы и 
увеличения продолжительности рабочего 
дня. Это было для рабочих неприятной 
неожиданностью, и когда они увидели, что 
третейский суд может так же точно пони
жать заработную плату и ухудшать усло
вия труда, как и повышать ее, они нередко 
отказывались подчиняться решениям суда 
и начинали забастовку. В некоторых ме
стах они платились тяжелым штрафом, но 
тред-юнионы оказались достаточно сильны, 
чтобы настоять на своих условиях. Эти 
столкновения вызвали пересмотр всего 
законодательства об арбитраже, в виду 
отказа рабочего класса подчиняться ему; 
политические деятели всех партий ищут 
сейчас какую-нибудь новую панацею для 
поддержания мира в промышленности.

Здесь следует упомянуть также о раз
личных законах, касающихся отдельных 
отраслей промышленности, в том числе 
о законах относительно горного промысла, 
строго проводимых в жизнь особыми инспек
торами, многие из коих были раньше долж
ностными лицами тред-юнионов. Согласно 
этим законам, запрещается кому бы то ни 
было работать в шахте без предваритель
ного двухлетнего стажа обучения. Было 
несколько случаев, когда политические 
деятели из среды капиталистов, при воз
никновении стачек в каменноугольных 
копях, нарушали этот закон, с целью за
менить бастующих штрейкбрехерами. По
следствием этих действий явилось сосредо
точение усилий союза горняков в парла
ментской борьбе за поддержание рабочего 
правительства.

Доказательством отсутствия в прошлом 
безработицы и других зол, связанных с 
индустриальной системой, служит полное 
отсутствие в А. соответствующего социаль
ного законодательства. Как было указано 
выше, это просто об’ясняется тем, что в 
нем не было практической надобности. Но 
в настоящее время политические деятели 
страны усиленно заговорили о введении 
социального страхования па основах, при

нятых в Великобритании и в Германии. 
Единственным законодательным актом по
добного рода является так наз. „акт о 
компенсациях“. В нем предусматривается 
страхование рабочих от несчастных слу
чаев и на случай смерти на заводах, в 
мастерских, в шахтах и на кораблях, а 
также — страхование домашней прислуги. 
Каждый штат имеет особый закон такого 
рода; в среднем страховая премия во всех 
штатах при несчастном случае исчисляется 
в размере половинной заработной платы 
за все время, пока рабочий лишен воз
можности вернуться на работу, при макси
муме в 2 ф. 10 шилл. в неделю. В случае 
смерти, во всех штатах установлено, что 
родственникам умершего уплачивается ком
пенсация в размере трехлетнего заработка, 
при минимуме в 300 ф. с. и максимуме 
в 500 ф. с. Такова единственная форма 
страхования, действующая в настоящее 
время.

Социальное обеспечение в А. также сле
дует признать весьма недостаточным. За
дачи его осуществляются в немалой мере 
тред-юнионами и обществами взаимопомощи. 
Следует, однако, принять во внимание, что 
большое число рабочих занято в различ
ных предприятиях правительств отдельных 
штатов, которые сами берут на себя заботу 
о них, предоставляя им пенсии по достиже
нии 60-летнего возраста. У федерального 
правительства есть особая норма пенсий 
для престарелых рабочих, имеющих более 
60 лет от роду. Размер пенсии очень не
высок; в среднем он составляет 14 шилл. 
6 п. в неделю. Если рабочий получает 
какое-либо пособие от своего тред-юниона 
или от общества взаимопомощи, то это 
пособие принимается в расчет при опреде
лении размера пенсии. Таким образом 
получается, что рабочий, старавшийся 
быть бережливым в то время, когда он 
имел работу, под старость платится за это 
уменьшением пенсии. В настоящее время 
эту пенсию (или часть ее) получает 
102.415 человек, из них 61% женщин и 
39% мужчин.

Кроме того, существует еще так наз. 
пенсия инвалидности. Она выдается, начи
ная с 16-летнего возраста. Ею пользуются 
преимущественно интеллигенция и мелкая 
буржуазия, а  не рабочие. Размер пенсии 
определяется по усмотрению правитель
ства, но обыкновенно он не превышает 
пенсии старости. На деле это есть способ 
выдавать пенсию до достижения 60 лет; 
согласно правительственной статистике, 
большинство, пользующихся этой пен
сией, имеет от роду 50 лет, т.-е. ее полу
чают на 10 лет раньше наступления тре
буемого для старческой! пенсии возраста. 
Число лиц, получающих эту пенсию, равня



лось 37.9S1 чел., из лих жешцнп 54%, 
мужчин 46%. Уплачивавшаяся в 1921 г. 
по этой пенсии сумма составляла 5млн. ф. ст.

Затем следует упомянуть о мере, кото
рая известна под названием „материнской 
премии“. Она была введена рабочей пар
тией в 1912 г. и предусматривает право 
каждой женщины при рождении ребенка, 
живого или мертвого, брачного или вне
брачного, получить премию в 5 ф. ст. Ра
бочая партия, проводя этот закон, рассчи
тывала, что он окажет влияние на повы
шение рождаемости и тем самым на рост 
населения в стране. Закон этот встретил 
сильное сопротивление со стороны буржуа
зии и религиозных обществ, которые 
возражали против выдачи премии матери, 
не состоящей в законном браке; противники 
закона доходили до утверждений, что этот 
закон уничтожает святость брака, и назы
вали его премией за проституцию.

Существуют в А. и приюты для пре
старелых. Ьни имеются во всех штатах и 
являются полуправительственными учре
ждениями. Правительство субсидирует их, 
но не в достаточных размерах, и они под
держиваются общественной подпиской. 
Лишь незначительное число стариков поль
зуется этими приютами, в виду явно 
буржуазного характера их благотворитель
ной деятельности, что всегда отталкивает 
даже наименее самолюбивых людей, и толь
ко в случае крайности престарелые рабо
чие обращаются к  их помощи.

Классовая борьба. Тред-юнионы являются, 
пожалуй, наиболее важной организацией 
в стране; никакая другая организация не 
обладает такой властью и не имеет такого 
влияния, как тред-юнионы. Движение в 
пользу образования тред-юнионов началось 
с 1851 г. и росло с каждым годом. Строились 
они на тех же началах, как и тред-юнионы 
Великобритании, т.-е. по принципу про
фессии, с теми же узкими целями. В тече
ние многих лет квалифицированные и не
квалифицированные рабочие не имели ни
чего общего между собой; лишь поздней
ший опыт показал всем категориям рабо
чих, насколько нелепа такого рода поли
тика. Неудача всеобщей забастовки, охва
тившей в 1917 г. три штата, имела огром
ное значение, показав рабочим несостоя
тельность их профессиональных организа
ций при тогдашней форме их устройства. 
И этот урок не пропал.для них даром.

Огромное большинство рабочих органи
зовано в настоящее время в национальные 
союзы, имеющие филиалы во всех городах 
каждого штата. Центральная организация 
находится рбыкновенно в Мельбурне или 
Сиднее, но каждый штат обладает извест
ной автономией. Эта автономия была абсо
лютно необходима, в виду различий в за-
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коподательстве отдельных штатов, по ра
бочие начинают находить средства и спо
собы для преодоления этого препятствия.

Кроме того, во всех главных городах 
имеются „рабочие советы“, являющиеся 
органами, об’одиняющими большинство 
тред-юнионов. Это—чисто консультацион
ные учреждения, но они являются истин
ными руководителями рабочего движения 
как в экономическом, так и в политическом 
отношениях. Рабочие советы, тред-юнионы 
и рабочая партия собираются в „рабочей 
палате“, где помещаются их исполнитель
ные органы.

Рабочие советы, заслужившие название 
„экономических парламентов“, собираются 
раз в недолю. Они рассматривают все 
вопросы, с которыми обращаются к ним 
тред-юнионы; обсуждают и выносят реше
ния по всем вопросам, касающимся рабо
чего класса; дают советы и руководят 
рабочими во всех важных случаях.

В 1917 г. рабочий совет Сиднея поста
вил на очередь вопрос о реформе тред- 
юнионов и в 1918 г. представил доклад и 
проект реорганизации тред-юнионов по 
производственному принципу в форме 
„Единого великого союза“ (One big Union). 
После четырех лет оживленной пропаганды 
„Единый великий союз“ был организован 
в 1922 г. Австралийский рабочий союз 
(сельскохозяйственный), федерация горня
ков и союз транспортных рабочих согла
сились об’единиться в „Единый союз“ и 
провести реорганизацию тред-юнионов. Это 
учреждение теперь процветает, число его 
членов доходит до 300.000. Оно только 
недавно было зарегистрировано и обещает 
коренным образом изменить структуру 
австралийских тред-юнионов.

Тем не менее многие из старых профес
сиональных союзов еще держатся за преж
ние методы работы; квалифицированные 
рабочие, пользовавшиеся прежде привиле
гированным положением, упорно борются 
против надвигающегося влияния воин
ствующих преобразователей. Эти старые 
проф. союзы не только следят за условиями 
работы своих сочленов, но имеют секции 
взаимопомощи на случай болезни или без
работицы и выдают пенсии после тридцати 
лет состояния в союзе. Рядовой австра
лийский рабочий настроен, однако, оппози
ционно против этой их деятельности. Боль
шинство союзов взимает лпшь по 9 пенсов 
в неделю на предмет выдачи пособий во 
время стачек.

Австралийские тред-юнионы ближайшим 
образом связаны с рабочей партией и ока
зывают на нее решающее влияние; они 
формулируют свои политические требования 
и заставляют рабочую партию принимать 
их на ежегодных конференциях.
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Еще одно отступление от старого имело 
место в 1921 г.; это был созывпервого все-ав- 
стралийского конгресса тред-юнионов. Этот 
конгресс составил для рабочей партии 
новую программу, названную „Красной 
программой“ (см. дальше). Тот же конгресс 
утвердил полностью организацию „Единого 
великого союза“ и вступительную часть 
его устава, в которой сказано, что рабо
чий класс должен захватить и удержать 
власть путем политической и промышлен
ной революции. Рабочие массы еще не 
вполне осознали значение этого акта; на 
это уйдет еще некоторое время, но есть 
полное основание предполагать, что пони
мание совершившегося постепенно прони
кает в сознание рабочих.

Могущество тред-юнионов обнаружилось 
за последние три года в том, что, несмотря 
на наступивший в стране экономический 
кризис, тред-юнионы оказались достаточно 
сильны, чтобы отстоять прежние условия 
оплаты труда. Оно сказалось и в том, что 
число членов тред-юнионов в А. про
должало возрастать, в то время как во 
всех других странах оно стало падать. 
В 1924 г. в австралийских тред-юнионах 
состоит 715.000 членов, что составляет 
70% всего рабочего населения.

Ни один рабочий не может надеяться на 
получение заработка в течение более или 
менее продолжительного срока, если он не 
состоит членом тред-юниона, потому что 
тред-юнионисты отказываются работать с 
рабочими, не состоящими членами союзов. 
Существует, однако, ряд мелких промышлен
ных предприятий, в которых рабочие не со
стоят членами тред-юнионов. Женщины 
не так хорошо сорганизованы, лишь 40% 
их входит в профессиональные союзы; 
в настоящее время идет усиленная агита
ция за вступление женщин в соответ
ствующие союзы.

До сих пор австралийские рабочие про
являли мало интереса или вовсе не инте
ресовались международными организациями 
и вопросами международного рабочего 
движения — политическими и экономиче
скими, и до 1921 г. они никогда не имели 
представителей в международных органи
зациях и не поддерживали с ними сноше
ний. Второй Интернационал и Амстердам
ский Интернационал профсоюзов не имели 
никаких связей в А.; в настоящую минуту 
многие стоят за них, не потому, чтоб они 
относились к ним с сочувствием, но так 
как видят в них противовес влиянию 
Коммунистического Интернационала и 
Красного Интернационала профсоюзов. 
Рабочий совет Сиднея, об’единяющий
297.000 членов, находится в непосредствен
ной связи с Профинтерном.

Никаких других чисто классовых эвоно-
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мическнх организаций в А. не существует; 
необходимо только упомянуть о Дружеских 
обществах взаимопомощи, поддерживаемых 
рабочими. Они не играют никакой роли 
в профессиональной и политической жизни 
рабочего, а просто выплачивают пособия 
своим членам в случав болезни. Считают, 
что 33% рабочего населения состоит чле
нами этих обществ, число которых дохо
дит до 55. Средний размер пособия 
равен 24 шилл. в неделю в течение первых 
3 месяцев, после чего оно уменьшается. 
Пособие на врача и на медикаменты соста
вляет 27 шилл. в неделю на одного члена. 
Сумма капиталов этих обществ достигает 
8,7 млн. ф. ст.

Союзы предпринимателей. Класс пред
принимателей имеет две крупных органи
зации. Наиболее важная из них носит 
название „Промышленной палаты“, ее 
главное правление находится в Мельбурне. 
Эта организация об’едппяет различные 
предпринимательские союзы на основе 
своего рода федерации. Все отрасли про
мышленности имеют в ней свои секции. 
Все секции входят в „Генеральный совет“, 
который избирает из своей среды исполни
тельный орган. В разрешении практиче
ских вопросов совет действует обычно, не 
переступая границ отдельного штата, по, 
как только является необходимость (в осо
бенности во время стачек), он пускает в 
ход свои связи на всей территории феде
рации.

Другая организация капиталистов из
вестна под назв. „Федерации предпринима
телей“. В ее состав входят преимуществен
но представители легкой индустрии. Члены 
ее почти все состоят также членами и 
первой организации; никаких столкновений 
между обеими не возникает, они работают 
в полной гармонии, но „палата“ является 
настоящей боевой организацией. Предпри
ниматели сорганизовались только во время 
войны, причем они употребляли принуди
тельные меры против тех предпринимате
лей, которые противились вступлению в 
организации; средством принуждения слу
жило прекращение доставки сырья. '

Тяжелая индустрия является господ
ствующей; во всех вопросах она имеет 
обыкновенно преобладающее влияние. Она 
редко прибегала к политике острых клас
совых конфликтов и была постоянно вы
нуждаема избирать путь компромисса. Две 
причины определяли такой курс; первая 
и наиболее важная заключалась в том, что 
во многих отраслях промышленности част
ный капитал конкурировал с государствен
ным. Тред-юнионы старались использовать 
эту конкуренцию, и это им прекрасно уда
валось, в особенности в те периоды, когда 
во главе правительства стояла рабочая
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партия; когда же у власти находится партия 
националистов, тред-юнионы меняют свою 
тактику, благодаря чему могут поддержи
вать антагонизм между обеими сторонами. 
Они никогда не производят одновременного 
натиска на обоих противников, а сначала 
на одного, затем на другого.

В настоящее время предприниматели 
начали энергичную кампанию против уча
стия государства в промышленности и тре
буют, чтобы правительство прекратило свою 
предпринимательскую деятельность. Они 
достигли в этом отношении некоторого 
успеха, так как заставили федеральное 
правительство продать шерстяные фабрики, 
а также большое количество транспортных 
судов. Но как только рабочая партия снова 
оказывается у власти, она вновь возро
ждает правительственную индустрию, хотя, 
может быть, теперь не столь охотно, как 
раньше, в виду последовавших изменений 
в программе партии.

Второй причиной, способствующей гос
подству духа компромисса в действиях 
предпринимателей, является то обстоятель
ство, что многие их них сами вышли из 
рабочего класса и сохранили к нему из
вестные симпатии. Конечно, следует при 
этом помнить, что А.—страна молодая и что 
всего 20—30 лет тому назад каждому рабо
чему представлялась возможность сделаться 
самому своим хозяином. Но как и в более 
старых странах, это явление теперь почти 
совсем исчезает, так как А. вступила в 
период массового производства.

Забастовки являются одной из самых 
поразительных особенностей австралийской 
рабочей жизни. Я  думаю, что мало стран, 
в которых происходило бы в течение года 
такое множество забастовок. При озна
комлении с историей промышленности в А. 
и с перечнем происшедших в ней заба
стовок иностранец может подумать, что 
весь ее рабочий класс насквозь революцио
нен; на самом деле это не так, и австра
лийские рабочие немногим отличаются от 
рабочих других стран. Эта многочислен
ность забастовок тем удивительнее, что, 
строго говоря, всякого рода забастовки счи
таются противозаконными, и за них пола
гаются тяжелые кары. Но рабочий класс 
нашел разные способы для обхода закона.

Так, напр., закон считает тред-юнионы 
ответственными за всякое соглашение, а 
следовательно и за забастовку или нару
шение этого соглашения. Что же происхо
дит? Исполнительный комитет тред-юниона 
выносит резолюцию о том, что соглашение 
принимается им и что он впредь осуждает 
всякое нарушение этого соглашения; но 
тут же он заявляет членам союза: „не 
выходите на работу, это соглашение для 
нас неприемлемо, и мы должны бороться

против него“. Заявление это, конечно, не 
заносится никуда в письменной форме, и 
еслибы началось расследование обстоя
тельств дела, протоколы исполнительного 
комитета должны были бы быть приняты 
судом к рассмотрению в том виде, в каком 
они составлены. Мы еще не дошли до та
кого положения, когда закон может заста
вить работать человека, не желающего 
работать. Указанный способ действия при
меняется чуть не ежедневно.

Как общее правило, забастовки проходят 
очень мирно, так как военной силой ни
когда не пользуются против бастующих. 
С 1890 г., когда в последний раз войска 
были употреблены против рабочих, ни одно
го инцидента при забастовках не произо
шло. Политические деятели никогда не 
решались исполнить просьбу предпринима
телей, которые в нескольких случаях обра
щались к ним с ходатайством о примене
нии военной силы. Все политические 
партии всецело зависят от голосов рабо
чих, поэтому они не решаются прибегать 
к такого рода средствам. Но, в сущности, 
не было и надобности обращаться к содей
ствию войска, так как рабочие не разру
шают собственности, если они к  тому не 
спровоцированы, а  последнее может прои
зойти лишь в  случае попытки заменить их 
штрейкбрехерами. Это, однако, крайне 
редкий случай; предприниматели не поль
зуются этим оружием во время забастовок, 
как я  полагаю, вследствие крайней труд
ности найти охотников стать штрейкбрехе
рами: это значит, в сущности, обречь себя 
на смерть, так как рабочие всех отраслей 
примут все меры, чтобы сжить штрейкбре
хера со свету. Штрейкбрехерство в А. 
слишком опасное дело.

Большинство происходящих забастовок 
вызывается вопросом о заработной плате и 
о других условиях жизни рабочих; однако, 
за последние три года был ряд забастовок 
по вопросам, касающимся фабричного 
управления, и число забастовок такого 
рода имеет тенденцию увеличиться. Лозунг 
„рабочий контроль“ постепенно начинает 
входит в сознание рабочих.

Рабочие партии. Самой важной поли
тической партией австралийского пролета
риата является „Рабочая партия“. Она 
возникла в 1890 г. в результате неудачи 
рабочих добиться удовлетворения их тре
бований путем забастовки. Организация 
партии совпадает с географическими гра
ницами отдельпых штатов. В каждом штате 
имеется своя организация, которая изби
рает делегатов в федеральную организацию, 
состоящую лишь из исполнительного орга
на. Строго говоря, никакой федеральной 
организации не существует; исполнитель
ный орган, об’единяющий на общей поли
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тической работе все организации штатов, 
не имеет над ними никакой власти' и 
является только консультационным учре
ждением. Организации отдельных штатов 
составлены из делегаций тред-юнионов и 
об’единений, образуемых лицами, персональ
но входящими в партию. Число членов 
партии равно 500.000. Ежегодно созывается 
с’езд партии, который является ее высшим 
органом.

В теченио‘долгих лет партия предста
вляла собой плохо спаянную организацию; 
контроль над членами партии и над чле
нами парламента из ее среды, которые 
играли в партии доминирующую роль, был 
крайне слаб. За последние десять лот поло
жение коренным образом изменилось. Про
летариат стал активно участвовать в пар
тийной работе и с трудом мирился с пре
обладающим влиянием в партии профес
сиональных политиков. В результате, во 
всех организациях отдельных штатов ни 
одному члену парламента не разрешается 
более занимать правительственных должно
стей. Вместе с тем установлен полный 
контроль над действиями всех членов пар
тии и в особенности—членов парламента. 
В настоящее время исполнительный коми
тет партии обладает абсолютной властью 
в промежутках между с’ездами. Когда пар
тия находится у власти, исполнительный 
комитет намечает практическую программу 
деятельности правительства и строго сле
дит за всеми его действиями.

Эта перемена была всецело делом тред- 
юнионов, после того, как они убедились 
в своем политическом значении и стали 
принимать гораздо более деятельное уча
стие в политической работе. Дисциплина 
в партии сделалась строже, и к  свободному 
времени членов партии пред’является те
перь больше требований, чем раньше.

Рабочая партия много раз была правя
щей партией во всех штатах, за исключе
нием Виктории, а  также—в федеральном 
парламенте. В 1924 г. рабочие правитель
ства имеются в Тасмании и в Квинслэнде, 
а в федеральном парламенте число членов 
рабочей партии превышаот число членов 
всех других партий в отдельности; однако, 
направленная против рабочей партии коа
лиция националистов и фермеров имеет 
незначительное большинство.

В 1921 г. произошло дальнейшее усиле
ние партии, при чем тред-юнионы взяли 
в ней всю власть в свои руки. Всеавстра- 
лийский с’езд тред-юнионов постановил, 
что впредь тред-юнионы будут устанавли
вать программу рабочей партии, и начал 
с внесения в нее ряда изменений. В тече
ние 30 лет главным пунктом партийной 
программы была национализация; она счи
талась панацеей против всех зол. Но теперь

тред-юнионы убедились в несостоятельности 
этого принципа п заменили его другим— 
„социализацией промышленности под кон
тролем рабочих“. Далее, как указано выше, 
на с’езде было признано, что эта задача 
может быть достигнута лишь путем поли
тической и промышленной революции. По
литические деятели рабочей партии снача
ла решительно отказались принять эту 
программу и пытались всеми средствами 
добиться ее изменения. На с’езде тред- 
юнионов в 1922 г. „красная программа“ 
была вновь подтверждена и притом с угро
зой, что, в случае неподчинения ей пар
тийной организации отдельного штата, эта 
организация со всеми своими разветвле
ниями будет уничтожена, и на месте ее 
будет образована другая. Эта угроза воз- 
имела надлежащее действие. Но, хотя 
новая программа была принята, политиче
ские профессионалы партии, более заинте
ресованные в приобретении голосов мелкой 
буржуазии, чем в отстаивании интересов 
рабочего iuiacca, продолжают саботировать 
ее и всячески оправдываться в причастно
сти к  ней. Они упрекают коммунистов 
в проведении указанного изменения в про
грамме и собираются с силами, чтобы за
ставить изгнать их из рабочей партии. Сна
чала они имели успех в этом отношении, 
но это вызвало такой взрыв негодования 
в массе пролетариата, что они быстро вы
нуждены были забить отбой. Борьба про
должается и в настоящее время.

В партии несколько раз происходили 
расколы по поводу принятия того или 
иного решения политического характера, 
но всякий раз виновники раскола подвер
гались немедленному удалению из состава 
партии. В 1916 г. рабочая партия выска
залась против нового призыва, но полити
ческие деятели партии сочувствовали этой 
мере и отстаивали ее. Они были, вместе со 
многими единомышленниками, немедленно 
исключены из партии; не менее 45% чле
нов парламента от рабочей партии были 
выброшены из состава партии, вследствие 
чего правительственная власть перешла из 
рук рабочей партии в руки незадолго до 
этого образовавшейся партии национали
стов, в которую и вступили исключенные 
члены рабочей партии. Ни один из них не 
был вновь принят обратно, и вряд ли это 
когда-нибудь случится, в виду сильного 
раздражения против пих. В настоящее 
время рабочая партия стоит на перепутья, 
и в ней началась ожесточенная борьба 
между коммунистическим и социал-демокра
тическим течениями.

Второй политической партией рабочего 
класса является партия коммунустичеекая. 
Она была образована в 1920 г. лидерами 
тред-юнионов. В 1923 г. она заключила
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коалицию с рабочей партией, но партийные 
политики добились уничтожения этой као- 
лиции. Коммунистическая партия имеет 
очень незначительное число членов, но она 
обладает большим влиянием в тред-юнио
нах и вообще среди рабочих масс. Причи
ной этого является то обстоятельство, что 
коммунистическая партия е самого начала 
пустила глубокие корни в тред-юнионах; 
многие из вождей тред-юнионов состоят ее 
членами.

Кооперация никогда не пользовалась в 
А. успехом среди рабочих, и трудно указать 
причину этого явления. Мпого раз пыта
лись убедить рабочий класс поддержать 
кооперацию, но тред-юнионы совершенно 
равнодушно относились к этому призыву. 
В столичных городах кооперация совер
шенно отсутствует, но во многих провин
циальных городах есть кооперативы, 
действующие очень успешно; они под
держиваются, главным образом, мелкими 
фермерами и лишь небольшим числом ра
бочих.

Одной из причин .воздержания рабочих 
от участия в кооперации считают то 
обстоятельство, что рабочие, участвуя в 
ней, будто бы самих себя наказывают; 
кооперация удешевляет стоимость жизни, 
из чего рабочие заключают, что она тем 
самым вызовет понижение их заработной 
платы. Никакими средствами не удалось 
доказать им, что в результате выходит то 
ate на то же, но что в момент стачки 
кооперация может оказать им существен
ную помощь. Как бы то ни было, лишь не
многие рабочие принимают активное уча
стие в ней. В А. имеется 188 различных 
кооперативных обществ с 166.933 членами. 
Общая доходность их за 1922 г. составляла 
6.6 млн. ф. ст.

Рабочая пресса. В А. выходит большое 
число рабочих газет; большинство их—еже
недельники, издаваемые тред - юнионами. 
У рабочей партии имеется три ежедневных 
газеты: одна в Брисбэне, другая в Аде
лаиде, третья в Балларате. Союз сельско
хозяйственных рабочих имеет также свою 
ежедневную газету, выходящую в Гобарте.

Недавно была сделана удачная попытка 
организовать акционерное общество среди 
тред-юнионов для издания всех рабочих 
газет в А. с тем, чтобы в каждом из сто
личных городов выходила ежедневная га
зета для борьбы с капиталистической прес
сой и с газетной монополией капиталистов. 
Тред-юнионы пошли навстречу этому пред
приятию и охотно раскупили значительное 
число акций.

Рабочее просвещение. Этому вопросу уде
лялось много внимания за последние годы. 
Им занимались и рабочий класс, и буржуа
зия, и университеты. Это одинаково отно

сится как к техническому, так и к общему 
образованию.

Большая часть технических учебных 
заведений принадлежит правительству и 
управляется местными властями. Тред- 
юнионы . имеют своих представителей в 
органах школьного управления, равно как 
и предприниматели. Большинство этих учи
лищ—мужские; в них учатся мальчики, 
работающие в разных промышленных за
ведениях в качестве учеников, и студенты, 
слушающие университетские курсы. Для 
всех фабрично-заводских учеников посеще
ние технических училищ обязательно; со
ответствующие издержки оплачиваются 
государством и предпринимателями. Если 
ученику приходится посещать училище 
днем, предприниматель обязан уплачивать 
ему полный заработок, как еслибы он отра
батывал все рабочее время. В технических 
учебных заведениях организовано препо
давание и теории и практики, но теории 
уделяется больше внимания. Мастерские 
прекрасно поставлены и оборудованы но
вейшими машинами и инструментами, пре
подаватели набираются из числа наилуч
ших. Результаты обучения можно признать 
в высшей степени удовлетворительными.

Вопросы общего образования были в по
следнее время предметом весьма ожесто
ченных споров в рабочей среде. До 1912 г. 
очень мало было сделано для рабочего 
просвещения; только социалистические пар
тии занимались им, но они ограничивались 
лишь преподаванием экономики и истории. 
В 1913 г. университеты всех штатов откры
ли общеобразовательные курсы при дея
тельном содействии тред-юнионов. Это вы
звало, однако, сильную оппозицию; указы
валось, что этот способ обучения является 
лишь частью обширного плана капитали
стов подорвать энергию рабочих в их по
вседневной борьбе и направить ее по лож
ному пути и что получаемое таким путем 
образование, касаясь предметов, мало при
годных для рабочих, не принесет им почти 
никакой пользы в их борьбе за освобожде
ние. Результатом этого движения было 
зарождение новой организации, известной 
под названием „Ассоциации рабочего про
свещения“. Управление ею было поручено 
органу, составленному наполовину из пред
ставителей поддерживавших ее тред-юнио
нов и наполовину из представителей уни
верситетских властей, но при этом универ
ситеты взяли на себя управление финан
совой частью ассоциации, и все мало-маль
ски существенные вопросы, как, напр., 
вопрос о предметах преподавания, должны 
были получать их санкцию. Когда впослед
ствии возник вопрос об открытии курса 
экономики для изучения Маркса, универ
ситеты воспротивились этому. Девизом этого
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учреждения является аполитичность, бес
партийность и беспристрастие. Первые 4 
года дело шло успешно и деятельно под
держивалось рабочими; но, начиная с 1917 г., 
стали чувствоваться результаты агитации 
социалистов против такой форяй сотруд
ничества. Рабочие потребовали, чтобы были 
организованы специальные курсы по Мар
ксу и чтобы совместно с курсом логики 
преподавалась диалектика. В этом им]было 
отказано, что возбудило подозрительность 
рабочих, состоявших слушателями курсов.

Как-раз в это время мельбурнские ра
бочие постановили открыть свой собствен
ный колледж; при содействии некоторых 
тред-юнионов был открыт „Рабочий кол
ледж штата Виктории“. В программе его 
было отведено много места изучению Мар
кса и Энгельса, а  также истории промы
шленности, диалектике, литературе, фило
софии и языковедению. В течение двух лет 
в тред-юнионах шла ожесточенная борьба 
между защитниками университетской орга
низации и сторонниками идеи о том, что 
рабочие должны сами взять в руки дело 
своего образования. В 1919 г. большинство 
тред-юнионов отказало „Ассоциации рабо- 
бочего просвещения" в своей поддержке и 
перенесло ее на рабочие колледжи, кото
рые к тому времени были открыты в ка
ждом штате. Непосредственным результатом 
этого явилась возможность значительно 
расширить деятельность колледжей и рас
пространить их влияние на провинцию; они 
сделались главными просветительными учре
ждениями для рабочих. Это значение они 
сохраняют и доныне. Причиной, почему 
рабочие внезапно покинули университет
скую организацию, явилось не столько рас
хождение в мнениях по вопросам препода
вания, сколько позиция, занятая препода
вателями и профессорами в вопросе о все
общей воинской повинности и отправке на 
театр войны всех здоровых молодых лю
дей. Рабочий класс был настроен безусловно 
против этой меры и пришел к заключению, 
что университетская система рабочего об
учения для него непригодна, если она за
ставляет рабочих признавать необходи
мость обязательной военной службы и уча
стия в капиталистических войнах.

„Ассоциация рабочего просвещения“ про
должает функционировать и в настоящее 
время, но ее учащиеся принадлежат уже 
не к рабочему классу, а  исключительно к 
мелкой буржуазии. Влияние ее па рабочих 
окончательно пало. Она издает ежемесяч
ный журнал. Правительство каждого штата 
поддерживает ее крупными денежными 
пособиями, взамен тех, которые она рань
ше получала от тред-юнионов и которые 
последние прекратили ей выдавать. Рабо
чее правительство Квинслонда также отка

зало ей в пособии, и тамошняя организа
ция вскоре должна будет закрыться.

Рабочие колледжи существуют исключи
тельно на средства тред-юнионов, поддер
живающих их крупными взносами и несу
щих всю денежную ответственность за них. 
Все учащиеся поступают через тред-юнио
ны и никакой платы за учеиио не вносят. 
Преподаватели по возможности набираются 
из рабочего класса; это было в начале 
трудно осуществить, но теперь до 90% 
преподавательского персонала состоит из 
рабочих от станка. Педагогический совет 
избирается тред-юнионами, учащиеся также 
выбирают в него своих представителей. 
Кроме того, у них имеется особая органи
зация, носящая название „Лиги плебса“; 
она ведет все дело пропаганды от имени 
колледжа и следит за улучшением быта 
учащихся; она лее, кроме того, является 
совещательным органом при педагогиче
ском совете. У учащихся есть клуб, в ко
тором дебатируются всякого рода вопросы. 
В течение летних месяцев учащиеся сами 
устраивают летние школы, в которых все 
преподавание ведется на открытом воздухе 
в деревне или на берегу моря. Учение в 
них состоит из кратких лекций; большая 
часть времени проводится в обсуждении 
указаний преподавателя и в дебатах по 
поводу спорных вопросов, ими вызванных. 
Многие тред-юнионы назначают премии за 
лучшие работы на заданную тему и по
ощряют учебные занятия всеми средствами. 
Для рабочих, живущих в отдаленных от 
центров уголках страны и лишенных воз
можности посещать курсы или не могущих 
по малочисленности открыть собственный 
кружок для самообразования, существуют 
курсы заочного обучения (по переписке).

Бюро по рабочему вопросу. Двюкепие в 
пользу открытия рабочих колледжей поро
дило также „Бюро по рабочему вопросу“ 
(в Сиднее). Это бюро точно так же обязано 
своим существованием тред-юнионам. Оно 
ведет всю статистику рабочего движения 
и в моменты столкновений снабжает тред- 
юнионы всеми необходимыми данными для 
ведения борьбы и для защиты своего дела.

В то же время бюро ведет статистику 
капиталистических предприятий, следит за 
их балансами и за помещением их капита
лов и, вообще говоря, держит рабочее дви
жение в курсе всего того, что представляет 
существенную важность для борьбы рабо
чего класса с капиталом.

История А. за последние 15 лет в зна
чительной мере совпадает с историей ра
бочего класса—с историей роста его поли
тического самосознания и с процессом вы
движения его на авансцену политической 
жизни страны. Рабочая партия дважды 
стоит у власти в этот период: с 1910 по



1913 г. и с сентября 1914 г. по 1917 г. 
Лидер рабочей партии, премьер Фишер, 
вводит всеобщее военное обучение; второй,, 
составленный им в 1914 г. и передаппый 
им в 1915 г. другому лидеру раб. партии— 
Юзу, кабинет организует широкую энер
гичную кампанию помощи воюющей метро
полии. Более трехсот тысяч добровольцев 
переезжает океан, чтобы принять участие 
в борьбе на различных фронтах; шестьсот 
миллионов ф. стерл. военных и непосред
ственно связанных с войной послевоенных 
расходов отягчают австралийский бюджет. 
Но с ходом войны постепенно нарастает 
оппозиция против милитаристской деятель
ности Юза, и в 1917 г. он терпит пораже
ние в двух референдумах по вопросу о 
принудительном наборе солдат для отправки 
в Европу, при чем главным застрельщиком 
в борьбе против предложенной им меры 
оказывается рабочая партия, лидером ко
торой он являлся в свое время. Порвав 
с нею, Юз организует новую—националь
ную партию и от ее лица продолжает оста
ваться во главе кабинета вплоть до 1922 г. 
Н а выборах в 1919 г. возникает третья 
партия, представляющая, в противовес ра
бочей партии и националистам, интересы 
провинции и сельского хозяйства. В начале 
1923 г. националисты вошли в соглашение 
с новой, аграрной партией, и лидеры этих 
партий—Брус и Пэдж—образовали коали
ционный кабинет. Н а последних выборах 
в ноябре 1925 г. националистам удалось 
еще более укрепить свое положение: из 
75 мест в  нижней палате они получили 
38 мест, 14 мест получили аграрии и 23 
места—рабочая партия.

Политическое законодательство А. за 
истекший период представляется необы
чайно бедным. Дважды за это время—в 1911 
и в 1919 г.г.—рабочая партия выдвигала 
проекты широких реформ конституции, 
расширявших полномочия правительства 
в экономической области, но оба раза эти 
проекты отвергались путем референдума.

Индустриальный протекционизм характе
ризует экономическую политику А. послед
него времени. Она, разумеется, идет в раз
рез с непосредственными интересами аграр
ной А. и отдельных (по преимуществу 
аграрных) штатов, для которых наличность 
самой федерации представляется делом со
мнительной ценности.

Об’единение отдельных штатов в единое 
государственное целое является вообще 
одной из главных задач А.—задачей не 
легкой, если принять во внимание огром
ные размеры страны и различие экономики 
отдельных штатов.

Новая Зеландия. Н. 3. имеет много об
щих черт с А., хотя их разделяет водное 
пространство в 1.400 англ. миль. Общаются
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они мало: австралийские газеты упоминают 
о Н. 3. только в исключительных случаях; 
между А. и Н. 3 . ведется, правда, значи
тельная торговля—но это и все. За послед
ние два года политические деятоли прила
гали старания изменить сложившееся по
ложение. Но народонаселение А. и Н. 3., 
несмотря на общность происхождения, знает 
друг о друге меньше, чем знают о них в 
Великобритании. Тем не менее можно ска
зать, что Н. 3 . является подлинным пио
нером социального законодательства и что
А. во многом следовала по ее пятам.

Народонаселение Н. 3. непрерывно росло 
за последние десять лет, но все же по так 
быстро, как в  других колониях. В 1911 г. 
оно равнялось 1.0U8.468 чел., в 1921 г .— 
1.218.913, в 1925 г.— 1.335.719 чел. Маори 
не входят в эти цифры. Белое население 
на 98,8%—британцы, и только 1,2% падает 
на другие нации. Густота насолсния в 
1921 г.— 12 чел. на квадратную милю. С во
просом о распределении населения между 
городом и деревней дело обстоит в Н. 3. 
лучше, чем где бы то пи было. В 1921 г. насчи
тывалось сельского населения 536.925 чел., 
а  в городах—681.988 чел.

Главную причину этого следует искать 
в аграрном законодательстве, ие допустив
шем образования латифундий. В Н. 3. воз
можно было получить землю и притом не 
в большом расстоянии от моря или от же
лезной дороги.

Маори. В настоящий момепт численность 
туземцев является устойчивой, но в пер
вые времена колонизации белых маори 
много страдали и стали быстро вымирать, 
будучи весьма подвержены всякого рода 
болезням и эпидемиям; несмотря на это, 
они лучше скрещивались с белыми, чем 
другие цветные расы. В настоящее время 
насчитывается значительное количество 
смешанных браков. Маори не играют ни
какой роли в новозеландской хозяйствен
ной жизни, но многие из них обучались в 
университетах и занимаются различными 
профессиями; среди них есть, например, 
доктора и юристы. Уровень их собствен
ной туземной культуры довольно высок, 
и из них выходят хорошие студенты. 
В 1911 г. насчитывалось 49.844 чел. маорий
ского населения; в 1921 г. оно возросло 
до 52.751 чел.; в 1925 г. — до 54.768 чел. 
Это увеличение произошло не столысо за 
счет чистокровных маори, сколько за счет 
смешения двух рас. Как и в А., смешан
ное население в Н. 3. причисляется к 
туземцам. Маори имеют свое непосредствен
ное представительство в парламенте и вы
бирают туда четырех депутатов. В север
ной части острова, где сосредоточено боль
шинство маорийского населения, ему отве
дено большое пространство внутри страны.

2«
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Белым не разрешается там владеть ни зем
лей, нп промышленными предприятиями; в 
отой части страны они имеют право за
ниматься лишь торговлей.

Земельный вопрос. Земельное законода
тельство II. 3. аналогично австралийскому, 
по, поводимому, в II. 3. оно с большей опер
шей и е большими результатами было 
проводимо в жизнь. Здесь пет крупных 
имений или слишком больших ферм; здесь 
поэтому легче было обосноваться на земле, 
чем в других новых колониях. Кроме того, 
в Н. 3. не пришлось производить расчистки 
больших территорий, и расстояние от моря 
нигде не превышало здесь 70 англ. миль, 
а  если принять во впимапие железные до
роги, то максимальное расстояние от пор
та или станции не будет более 25—30 миль.

Так же как в А., в II. 3. земля может 
быть приобретена в собственность или 
взята в аренду. За систему аренды выска
зывается, между прочим, рабочая партия, 
играющая теперь более крупную роль, чем 
до европейской войны.

Общая площадь земли Н. 3. распределя
лась в 1925 г. след, обр.:

Частная собственность . . . 2l.C68.660 акров 
Земля,оставленная для нужд 

общественного пользова
ния .....................................  14.425.181 „

Арендованная государством
зе м п я ................... . . .  18.226.492 „

Свободная госуд. земля . . 2*925.410 »
Земля в пользовании тузем

цев ......................................... 5.681.571 „
Негодная для заселения 

(включая реки, озера, дор. 
и п р .)..............................    3.862.948 „

66.090.262 акра

Главной мерой, имеющей целью воспре
пятствовать возникновению новых крупных 
владений и способствовать дроблению уже 
существующих, является закон о прогрес
сивном обложении осповной стоимости 
земли (независимо от сделанных улучше
ний). Этот закон проводился с такой стро
гостью, что со временем стал одним из 
главных видов правительственного дохода. 
Введенный этим законом налог был так 
высок, что помещать капитал в землю и 
держать ее в ожидании роста цен сделалось 
весьма невыгодным для капиталистов и 
лишило их возможности эксплоатировать 
новых поселенцев или правительство, ко
торому для новых поселенцев могла по
надобиться земля. Стоимость облагаемой 
этим налогом земли возросла с 184 млн. 
ф. стерл. в 1911 г. до 333,8 млн. ф. стерл. 
в 1924 г. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  за
нимает первое место в хозяйстве Н. 3. 
Оно находится в цветущем состоянии во 
всех своих отраслях; в особенности это 
следует сказать о молочном хозяйстве, в 
частности о производстве масла и сыра,

явлнющихся важными статьями новозе
ландского экспорта. В 1916 г. земледелием 
’и скотоводством было занято свыше 
127.137 чел., в том числе 98.070 мужчин 
и 29.067 жонщин. В 1922 г. самодеятель
ное население в сельском хозяйстве воз
росло до 135.395 чел.— 101.839 мужчин и 
33.556 женщин, и составляло 37% всего 
самодеятельного населения.

Использование продуктов скотоводства в 
Н. 3. носит иной характер, чем в А. В II. 3. 
гораздо большую роль играет торговля 
бараниной, которая, благодаря холодиль
ным приспособлениям на судах, широко 
экспортируется, и такой экспорт мяса счи
тается в И. 3. более выгодным, чем экспорт 
шорстью. В 1916 г. было 24,8 млн. голов 
овец, в 1925г.—приблизительно та же цифра. 
Продукция шерсти оценивалась в 1923— 
1924 гг. в 218 млн. англ. ф., экспорт — в 
210 млн. ф., т.-е. шерсть почти полностью 
поступала на иностранные рынки.

Большие успехи делает в последнее вре
мя сельскохозяйственная кооперация в
Н. 3. В 1921—22 гг. создан специальный 
кооперативный орган, об’единяющий всю 
торговлю мясом и бараниной В 1923 г. 
создан аналогичный орган для продуктов 
молочного производства. Таким же обра
зом об'единяются садоводы и пчеловоды.

Промышленность II. 3. очень неве
лика, и о массовой продукции вообще 
говорить не приходится. '  Единственное 
производство, работающее экстенсивно, 
это—выработка сельско-хозяйетвенных ма
шин, но и оно не удовлетворяет спроса. 
Большинство фабрикатов ввозится из метро
полии и других стран. Ннжеслед. таблица 
дает представление о современных раз
мерах новозеландской промышленности:

Число про- Число Капитал Стоим.про-
Год мышленных рабо- в тыс. ф, дукциивт. 

предприятий чих стерл. ф. стерл.
1910 3.519 45.965 14.430 29.535
1921 4.804 70.255 39.565 82.474

Увеличение продукции за описываемый 
период исчерпывается переработкой про
дуктов земледелия и скотоводства. За это 
время в Н. 3. нельзя отметить возникно
вения никаких новых промышленных от
раслей: увеличение имело место лишь в 
холодильном деле, в продукции шерсти и 
в производстве масла и сыра. Новозеланд
ские фабрики попрежпему остаются неболь
шими ремонтными и сборочными мастер
скими.

Новозеландские профессиональные союзы 
увеличились численно и окрепли в своей 
организации за описываемый период. Они 
являются еще молодыми организациями и 
лишь за последние десять лет начали 
играть значительиз'ю роль в жизни страны. 
В период между 1895 г. и 1930 г. И. 3.
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прославилась своим социальным законо
дательством. Оно было настолько успешно, 
что рабочие в эти годы считали союзы из
лишними и бесполезными. Именно тогда и 
были введены законы о страховании ста
рости, о компенсациях и об арбитражных 
судах для улаживания промышленных кон
фликтов. В этих законах видели средство 
против всех общественных бед. Мираж, 
однако, быстро рассеялся после войны, ког
да вместо непрерывного расширения рын
ков и спроса на рабочие руки начался 
обратный процесс и появилась безработица. 
Борьба предпринимателей против регуляр
ного повышения заработной платы побудила 
рабочих прибегнуть в усиленной самоорга
низации, чтобы иметь возможность оказать 
сопротивление натиску работодателей.

Этот период ознаменовался серией ста
чек, которые были связаны с усилением 
рабочих организаций. Об этом можно су
дить по быстрому росту тред - юниоиов. 
В 1920 г. было 380 профсоюзов с 82.553 чле
нами, что составляло около 30%  всего ра
бочего населения. В 1923 г. — 415 союзов 
с 96.609 членами. В дальнейшем союзы 
убедились в общности своих интересов и 
в настоящее время об’единились в нацио
нальные организации. Новозеландский Р а 
бочий союз охватывает фактически всо 
отрасли земледелия и скотоводства, а 
Об‘единение Труда—всех городских и фаб
ричных рабочих. Обе организации рабо
тают в контакте друг с другом и находятся 
в связи с австралийскими союзами. Путем 
организации рабочим удалось добиться 
увеличения заработной платы и повыше
ния уровня жизни вообще. Средняя плата 
квалифицированного механика составляет 
4 ф. ст. 16 ш., полуквалифицированного — 
4 ф. ст. и чернорабочего — 3 ф. ст. 16 ш. 
Это—меньше, чем в А., где индекс цеп 
почти тот же. Новозеландский рабочий на
ходится в  худшем положении, чем австра
лийский, что является результатом дея
тельности арбитражного суда. В 1921 г., 
когда рабочие добивались следуемого им 
увеличения платы, суд категорически от
казал им в этом, ссылаясь на то, что при 
данном состоянии внешней торговли 
промышленность не сможет выпести фи
нансового напряжения. В результате ра
бочие отвернулись от суда и обратились к 
методам „прямого воздействия“ на хозяев.

Главнейшим политическим событием 
предвоенного периода в Н. 3. является 
смена правящих партий; на выборах 1911 г. 
распалась державшаяся более 20 лет ли
берально-рабочая коалиция, и у власти 
стала консервативная „партия реформ“, 
с премьером Massey во главе. Смена вла
сти сопровождалась значительными изме
нениями в новозеландском законодатель-
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стве. Прежде всего консерваторы провели 
ряд законов, направленных к ликвидации 
принципа государственной аренды н по
зволяющих арендаторам земельных участ
ков приобретать их в полную собственность. 
Изменение политического курса сказалось, 
далее, в отношении правительства к боль
шой стачке транспортников, матросов и 
шахтеров, имевшей место в  1913 г. в связи 
с недовольством рабочих законами о тре
тейском суде. Правительство создало новые 
союзы, дало охрану штрейкбрехерам из 
фермеров и служащих на фермах и спо
собствовало, таким образом, срыву стачки, 
за которой последовало, кроме того, изме
нение закона об арбитраже, уничтожающее 
имевшуюся ранее для рабочих возможность 
обхода соответствующих постановлений. 
В те ж е годы Н. 3. ввела у себя всеобщее 
воинское обучение и усиленно занималась 
вопросами своей военно-морской защиты. 
На выборах в дек. 1914 г. консерваторы 
вновь получили большинство и вместе с 
либералами (но без рабочей партии) обра
зовали национальный кабинет. В войне 
И. 3. принимала самое деятельное участие: 
общая численность новозеландских войск 
на различных фронтах к  концу войны пре
вышала цифру в 100.000 чел. (при общем 
населении в миллион с небольшим). После 
окончания войны национальное правитель
ство распалось, и па выборах 1919, 1922 и 
1925 гг. консерваторы неизменно одержи
вали большие или меньшие победы. В част
ности, на последних выборах они полу
чили 57 мест против 11 мест либералов "и 
12 .мест рабочей партии.

В . И р см eu (W . P . Earsman) >).
XLVII. Япония в эпоху войны (ср. Япо

ния). 1. Современная жизнь Я. началась с 
успешной революции 1868 г. До этих пор 
господствовал строгий феодальный поря
док, и народ не имел возможности сво
бодно выбирать род занятий. Существо
вавшие в городах торговля и промышлен
ность являлись монополией немногих, 
переходившей из рода в род. Право на 
занятия или торговлю приобреталось у 
феодального вождя, и другого способа ос
новать свое дело не имелось. Земли у кре
стьян не было, вся она принадлежала фео
дальному вождю. Крестьянин являлся про
стым арендатором, не имел политических 
прав, не мог продать своих прав на арен
ду. При этом Я. при феодальном режиме 
разделялась на шестьдесят с лишним про
винций, каж дая из коих нередко в свою 
очередь подразделялась на несколько кня
жеств, управляемых феодальными князь
ками. Каждый из них выпускал свои соб
ственные денежные знаки, которые ходили

1) Перевод с рукописи.
2*
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в пределах его территории, между тем как 
в Йеддо (ныне Токио) была установлена 
денежная валюта центрального феодаль
ного правительства, которая являлась един
ственной легальной для всей страны.

Феодальная Я. жила исключительно на 
собственные рессурсы и в течение трехсот 
приблизительно лет (1603-1867) не откры
вала дверей для сношепий с иноземцами. 
Во время феодального периода все было 
определено точными законами, и каждому 
была назначена его сфера действий, кото
рой он не мог оставить: так, наир., сын 
плотника должен был оставаться плотни
ком, сын крестьянина—крестьянином и т.д. 
Даже нищие, и те имели в Иеддо своего 
вождя, данзаемона, который начальство
вал над всеми нищими и при котором „иты“ 
обладали самоуправлением, хотя, впрочем, 
никто не обращался с ними как с челове
ческими существами и гражданами. Заработ
ная плата рабочих и поденщиков опреде
лялась феодальным правительством.

Для того, чтобы страна была в состоя
нии содержать себя на собственные сред
ства, феодальное правительство издавало 
самые стеснительные правила и постано
вления. Законы предусматривали все по
дробности, касающиеся одежды, пищи, жи
лища и даже обуви, указывая, что должно 
и чего не должно носить простому пароду, 
и в то же время обременяя его тяжелой 
поземельной рентой. Одно время прави
тельство затеяло запретить крестьянам вы
ращивать и курить табак, но так как про
вести этот закон в жизнь оказалось невоз
можным, то его заменили следующим: если 
крестьянин хочет иметь табак для курения, 
он должен расчистить новый земельный 
участок и на нем уже производить табак. 
В то время как феодальные вожди измы
шляли разные способы для притеснения 
бедных крестьян, сами они продолжали 
жить все более роскошно и расточительно, 
и правительство Токугавы не могло спра
виться с возраставшими расходами, все 
более облагая зажиточных крестьян непо
сильными налогами. Временами поземель
ная рента доходила до 60% всей стоимости 
урожая.

В продолжение феодального периода и пя
ти лет после революции 1868 г. поземельный 
налог уплачивался рисом и составлял 
85% всех государственных доходов. Осталь
ные 15% получались с лесного и иных 
налогов. В то время рис являлся главным 
продуктом страны и преимущественным 
источником дохода феодальных вождей, в 
виду чего цены на него регулировались 
различными способами. Народу по боль
шей части приходилось жить впроголодь, 
а  нередко и форменно голодать, когда слу
чалась продолжительная засуха, и люди

умирали сотнями и тысячами. В виду по
добных условий ни для кого не было тай
ной, что принимаются меры против дето
рождения, с каковой целью существовали 
специальные врачи, и вполне 'естественно, 
что народонаселение мало увеличивалось. 
Согласно авторитетным источникам, наро
донаселение в 1721 г. равнялось 26.065.425 ч. 
К  1804 г. эта цифра упала до 25.517.729. 
Это об’ясняется большим голодом 1786 г., 
когда народонаселение сразу убавилось до 
24.891.441 ч. При первой переписи после 
революции (1872) в Я. насчитывалось 
33.110.796 жителей. З а  десять лет, с 1872 г. 
до 1882 г., число народонаселения возросло 
до 36.700.000; в 1892 г. оно равнялось
41.090.000, в 1902 г.—46.042.000, в 1932 г.—
52.523.000, а последняя перепись (1920) 
показывает 57.919.000.

Недостаточный прирост народонаселения 
за время феодального строя об’ясняется 
не биологическими особенностями наро
да, а  экономическими условиями жизни. 
Меры против деторождения являлись не
избежными, хотя и воспрещались законом. 
То же экономические условия и вызвали 
революцию 1868 г. Как я  уже. говорил, 
феодальные вожди жили все более широко 
и все более угнетали низшие классы, раз
вращаясь в то лее время вес сильнее и 
сильнее. Между тем, входившее в силу 
городское купечество быстро превратилось 
в кредиторов правящего класса, феодаль
ных вождей и самураев, наследственного 
военного класса. Когда лее началась ре
волюция, купцы оказали революционным 
главарям негласную поддержку, снабжая 
их деньгами и укрывая у себя в домах. 
Т. обр., мы видим, что главной причиной 
успеха революции явились экономические 
условия времени. Полное разложение и 
невежественность правящего класса, убаю
канного продолжительным периодом мир
ной жизпи, поощрили низшие ряды саму
раев взяться за оружие и неожиданно и 
легко низвергнуть столь могущественное, 
цовидимому, правительство Токугавы, на 
место которого было учреждено новое ре
волюционное правительство.

Лозунгом революционной партии было 
„Сонно Джой“ (уважай микадо и гони 
иноземного врага). Правительство Току
гавы игнорировало власть микадо и за
ключило договор с „иноземными дьяволами“ 
(иноземными державами); провозглашенный 
лозунг об’одинил консервативный народ и 
опрокинул феодальное правительство, про
гнившее до тла. Учрежденное таким обра
зом правительство революционных глава
рей, составленное главным образом, из 
„асигару“ (легконогих, иначе сказать, 
письмоносцев) и других передовых просто
людинов, положило доброе начало, отбро
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сив половину лозунга. Оно исполнило обя
зательства договора и заимствовало у ино
странцев все то, что требовалось, чтобы 
построить современное государство, при чем 
были сметены все феодальные права и при
вилегии и отобраны все феодальные вла
дения без компенсации, а  самураи все были 
уволены со службы с уплатой жалования 
за несколько лет государственными облига
циями. Революция осуществилась без боль
шого кровопролития, но за  нею последо
вали решительные и широкооб’емлющие 
преобразования. Арендаторы получили куп
чие на всю занимаемую ими удобную зе
млю, и крестьянин отныне сделался земле
владельцем, с правом продавать и покупать 
землю. Были изданы законы, устанавли
вавшие свободу иммиграции и поселения 
в стране, и введено общее образование для 
детей и юношества всех сословий. Отмена 
сословий и всей кастовой системы влекла 
за собою отмену и отмирание прежних 
запретительных законов, постановлений и 
обычаев, религиозных, нравственных и эко
номических..

С водворением нового режима, 500.000 
самураев (с семействами 1.500.000 человек) 
очутились на улице и были вынуждены за
рабатывать насущный хлеб. Приступили к 
созданию армии, с каковой целью был в 
1879 г. введен рекрутский набор. При 
прежнем режиме самураи представляли 
сравнительно просвещенный класс, поэто
му, несмотря на свое разорение, они в ско
ром времени сделались одним из важных 
факторов в  устройстве нового режима. 
В силу своей подготовки, они оказались 
в состоянии взять на себя дело образова
ния и внешней торговли.

Правительство затем приступило к мно
горазличным реформам и предприятиям. 
Прежде всего уничтожило кланы и учреди
ло префектуры. Размежевало все удобные 
земли, назначило трехпроцентный поземель
ный налог, основанный на действительной 
стоимости земли, и заменило рисовый налог 
денежным. Основало университет и гимна
зии в 1868 г. и ввело систему общего 
образования в 1873 г. В 1870 г. было 
основано первое торговое общество, и, 
вообще говоря, наступил так называе
мый период государственного или пока
зательного фабричного производства (1870— 
1881/2). В течение этого периода все глав
ные отрасли промышленности развивались 
с помощью образцовых государственных 
заводов; все железнодорожные, каменно
угольные, золотые и серебряные, корабле
строительные, бумагопрядильные, шелко
прядильные, суконные, бумажные и сте
клянные предприятия находились в  руках 
правительства, которое строило заводы и 
заведывало их работами.

Впоследствии эти отрасли производства 
перешли в частные руки, и ко времени 
китайско-японской войны (1894—95) мно
гие из них находились уже на полном хо
ду, что видно из следующего:-
Капиталы акционерных предприятий до китайско- 

японской войны (в тысячах йен) 
П р е д п р и я т и я ', j $ j j  i 8Sy 1 8 9 3
Сельскохозяйственные. ♦ — — 2.542
Торговые ...........................   454 51.707 56 616
Промышленные.........  — — 68.259
Ж елезнодорожные. . . .  — — 57.945
Банковые  .................. 24 981 73.199 111.635

В с е г о .  . 25.435 124.906 297.997

Приведенные цифры, конечно, не пред
ставляют собой большого прогресса в раз
витии промышленности за четверть века. 
Однако, подробное знакомство с положе
нием показывает, что еще до войны с Ки
таем были заложены прочные основы бур
жуазно - капиталистического государства. 
Прежде всего правительство предприняло 
реформу денежного обращения, но вслед
ствие оскудения казначейства пришлось 
выпустить неразменные денежные знаки, 
чтобы справиться с расходами. Начиная 
с 24 млн. йен в 1868 г., выпуск бумаж
ных денег постепенно увеличивался с ка
ждым годом и достиг в 1831 г. 153 млн. 
В 1880 г. выпущена наибольшая сумма, а 
именно 170 млн. Но, начиная с этого вре
мени, реформа денежного обращения нача
ла понемногу осуществляться, выпуск бу
мажных денег уменьшался из года в год, 
упав к  1887 г. до 136 млн., т.-е. на 34% 
в шесть лет. З а  это время широко разви
лось банковое дело. В конце 1876 г. во всей 
стране имелось всего четыре банка, да и 
то все прозябали, но с реформой банко
вого устава число национальных банков 
возросло до 153. После зтого правитель
ство запретило открывать новые националь
ные банки, что привело к открытию частных, 
которых до тех пор имелось всего два. В 
1883 г. насчитывалось 207 частных байков 
и 741 иных кредитных учреждений. Вывоз 
и ввоз страны за этот период увеличился 
с 26 млн. в 1868 г. до 178 млн. в 1893 г., 
при чем, за исключением трех лет, баланс 
внешней торговли был на стороне Я.

В течение указанного периода прави
тельство учредило Японский банк и издало 
банковый устав, затем пересмотрело его 
(в 1893 г.), разработало план конверсии 
и провело ее в жизнь. Операции со звон
кой монетой начались в январе, и положе
ние финансов было вполне удовлетвори
тельным. Резервный фонд казначейства 
равнялся 27.180.000 йен. В 1877 г. армии 
и флоту пришлось подавлять большое вос
стание Сайго, одно время охватившее все 
Хиго и Кагошиму и противопоставившее 
государственным войскам грозную силу,



сломить которую оказалось нелегко. Эта 
война послужила пробным камнем для по
вой рекрутской армии по сравнению со 
старой самурайской армией Сайго, и по
следняя была разбита после девятимесяч
ной борьбы. Для этой войны правительство 
мобилизовало 60.800 ч. сухопутных войск, 
11 военных судов с 44 транспортами и 
2.200 матросов. Убито было 6.478 чел. и ра
нено 9.523, в то время как повстанцы по
теряли 20.000 чел. из 40.000. Военные 
издержки правительства исчисляются в
41.560.000 йен. Эта борьба явилась как бы 
пробой сил пред войной с Китаем.

Следует отметить още два важных со
бытия, предшествовавших китайско-япон
ской войне: либеральное политическое дви
жение, выразившееся в основании либе
ральной и прогрессивной партий, и введе
ние конституции с открытием парламента 
в 1890 г. Т. обр., государственный аппарат 
был уже прочно налажен, когда разрази
лась война с Китаем, и как финансовые 
органы, так и пути сообщения оказались 
вполне подготовленными для обслуживания 
военных нужд. К этому времени финансовые 
учреждения располагали уже 112 млн. 
капитала и свыше 150 млн. вкладов, в об
ращении находилось на 63 млн. бумажных 
денег. Один лишь разрешенный к выпуску 
(поминальный) капитал акционерных об
ществ, кроме банков, составлял 196.362.000 
Йен, а  обороты расчетных палат Токио и 
Осаки в том же 1893 г. показывают сумму 
в 212 млн. Все это, разумеется, цифры 
еще небольшие, по при таких условиях Я. 
вступила в борьбу с Китаем, величайшей 
в то время державой на Дальнем Востоке, 
и вышла из нее победительницей.

Военные действия китайско - японской 
войны начались в июне 1894 г. и завер
шились перемирием в марте 1895 г.,. ко, 
благодаря вмешательству трех держав, 
военное положение затянулось па 18 ме
сяцев. На войну Я. истратила 200,5 млн. 
йен, из которых 116,8 млн. были покрыты 
государств, займом.

_Я. получила с Китая контрибуцию в 
350 млн., вытеснив его из Кореи и завла
дев Формозой и Пескадорами. Из этого 
видно, что империалистическая карьера Я. 
открылась весьма успешно. После этого 
началась усиленная' организация промы
шленности. Вмешательство трех держав и 
отнятие у Я. захваченного ею Ляотун- 
ского полуострова дали правительству бла
говидный предлог в глазах народа для ми
литаризации страны под названием „Джу- 
пен Кейкаку“, что означает десятилетний 
план расширения вооружений. Осуществле
ние этого гигантского плана увеличения 
сухопутных и морских сил поглотило почти 
целиком всю китайскую контрибуцию, и

43 Четы рехлетняя в

сделанные приготовления оказались приго
товлениями к войне с Россией, разразив
шейся ровно десять лет спустя после ки
тайско-японской войны.

2. Успеха промышленности до мировой 
войны. Организация промышленности была 
уже на полном ходу до войны с Китаем. 
Банковые операции, как я уже говорил, 
были вполне урегулированы," и военные 
финансы успешно велись Японским банком 
в качестве центра, с помощью 763 банков 
(Иокогамский Монетный банк, 133 нацио
нальных банка, 604 частных и 24 сберега
тельных кассы). Этот финансовый аппарат 
выполнял распоряжения правительства с 
достаточным успехом. С помощью контри
буции в 350 млн. Я. в 1897 г. изменила 
систему денежного обращения, перейдя с 
биметаллизма на золото, и построила эко
номическое здание страны на прочных ос
новах. В марте 1895 г. Японский банк 
имел 72 млн. запаса звонкой монетой и 
63 млн. в обеспечениях, между тем банк
нот было выпущено на 135 млн. и общин 
заем в 24 млн', а  к июню 1897 г. указан
ные суммы возросли до 119 млн., 76 млн., 
195 млн. ii 76 млн. После войны с Ки
таем банковые учреждения разрослись до 
чрезвычайных размеров.
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В 1893 г. средняя прибыль банковых дел 
для всей страны выразилась в 16,57%, 
в 1895 г. она равнялась 20,58%, а  в 1896 
дошла до 27,93%. Так. обр., банковое дело 
сделалось доходным, всюду начали возни
кать новые банки и давать такую же при
быль. Также и другие предприятия значи
тельно разрослись после войны.

Приведенные ряды цифр показывают 
последовательный рост финансовых и про
мышленных предприятий страны после ки
тайской войны, но в развитии экономиче
ской жизни все же бывали моменты при
лива и отлива. Тем не меиее, в течение 
периода от китайской войны до 1900 г. 
финансовое и промышленное положение 
было в общем очень удовлетворительное.
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Конец
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капитал.

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

2.792 

3.323 

5.925 

6.113 

7.044 

7.63Г 

8.598

м и л л и о н о в  ? е н .

3.13,9

410.7 

619,2 

853,0

930.8 

1.028,3 

1.127,8

249,8

289,0

397.6 

532,5

621.7

683.7 

779,2

Произошло это, во-первых, благодаря тому, 
что война эта дала сперва 350 млн. и за
тем еще 20 млн. контрибуции, а, во-вто
рых, потому, что с 1896 до 1900 г. в стра
ну поступило свыше 500 млн. иностран
ного капитала. Были моменты, когда акция 
в 50 йен котировалась на бирже в То
кио по 624 (1896) и 112,40 (1900). Коти
ровки токийской биржи непосредственно 
отражают финансовое и промышленное по
ложение страны -в данный период. В 1901 г. 
Я. вынесла серьезный кризис, но прави
тельство через Nipon—Kogyo—Ginko про
дало на 50 млн. старых государственных 
обязательств иностранцам и тем спасло 
финансовый мир от катастрофы. С 1895 до 
1903 г., несмотря на преходящие затруд
нения и временный застой в делах, оконо- 
ыичеекое состояние страны в общем улуч
шилось, о чем можно судить по увеличе
нию'банковых фондов. .

1895 1903
млн. млн.
Йеч. йен.

Внесенной банковый капитал , . 
Банкнот, выданных под резерв

130,2 376,9

ный фонд..................................... 220,0 125,9
Частные вклады ............................... 175,7 690 4
Вклады в сберегат. кассах . . . 12,2 60,6
Вклады в почтовых кассах . . 29,0 32,7

И т о г о .  . . 467,1 1.276,7

За этот период банковые депозиты уве
личились в четыре раза, байковые фонды 
в три раза, общая сумма всех фондов за 
исключением банкнот—более, чем в 3 раза. 
При таких условиях Я. снова вступила в 
волну—на этот раз с Россией—в 1904 г. 
Война продолжалась 16 месяцев и стоила 
1.500 млн. йен, при чем мобилизован был 
1 миллион солдат. По сравнению с китай
ской войной, она продолжалось вдвое доль
ше, обошлась в 5 раз дороже людьми и в 
7 или 8 раз депьгами. Отличительной чер
той русско-японской войны было то, что

Я. начала кампанию с намерением воевать 
на занятые деньги. Итак, экономические 
рессурсы страны увеличились всего в три 
или четыре раза со времени китайской 
войны, мелсду тем как экономическое да
вление, оказываемое войной, было в десять 
раз сильнее; впрочем, в виду того, что 
военные действия продолжались вдвое 
дольше, следует считать, что экономиче
ское давление усилилось всего в пять раз 
против китайской войны. Несмотря па 
указанные факты, экономическое положе
ние во время войны было не такое тяже
лое, как можно было ожидать, что об’ясняет
ся большим притоком иностранного капи
тала за этот период.

После русско-японской войны началась 
мания новых предприятий. Выпуск банкнот 
повысился до 109 млн., или на”45—46%, а 
цены поднялись к  1906 г. на 20%. На то
кийской бирже акция в 50 йен в среднем 
котировалась по 780. Промышленный ажи
отаж еще более разгорался, благодаря на
ционализации в 1906 г. 18 железнодорож
ных линий. Правительство уплатило за них 
456,2 млн. йен государственными облига
циями, т.-е. приблизительно втрое больше 
против всего внесенного капитала 17 же
лезных дорог в собственной Я.; вместе с 
корейскими линиями общая сумма дости
гает почти 500 млн. йен.

В результате русско-японской войны 
оборонительный и наступательный союз с 
Великобританией был усилен и расширен 
территориально, распространившись на 
чисто азиатские государства. Корея факти
чески подпала под власть Я., в ее же руках 
оказалась ' русская железная дорога в 
Южной Манчжурии, и все это способство
вало грандиозному промышленному грюн
дерству 1906 г., которое достигло совер
шенно небывалых размеров. Со второй по
ловины 1905 г. до мая 1908 г. номиналь
ный капитал новых обществ достиг 
1.333,8 млн. йен, а  увеличение капитала 
старых обществ 556 млн. Эти суммы рас
пределились следующим образом:
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О брабаты з. промышл. 651,0 239,7 890.8

Банки ........................... 57,6 102,5 160,2

Пути сообщвнйя . . 392,8 134,4 527,2

Торговля и пр.............. 232,4 79,5 311,8
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Само собой разумеется, что подобная 
горячка должна была со временем сме
ниться застоем и депрессией. Вплоть до 
конца 1909 г. продолжались колебания в 
одну и другую сторону в процессе эконо
мического развития. Ilo несмотря на воца
рившийся в экономическом мире застой, 
экономическое положение улучшалось. Это 
усматривается из цифр уплаченного капи
тала различных компаний:

Общества и банки. 1904 1905 1909

миллионы йен.

Сельское хозяйство . 3,2 4,9 14.1

Промышленность. . . 162,8 246,9 542,3

Торговля ...................... 82,6 91,6 156,9

Сухопутн. и водн. п. 
сообщ.......................... 309,4 317,4 175,7

Банковые учреждения. 373,2 400,9 477,5

В с е г о .  . 931,3 1.069,7 1.366,5

Уменьшение капитала путей сообщения 
с 1905 г. является результатом национализа
ции 18 железнодорожных линий, капитал 
коих равнялся 220 млн. Наиболее тяго
стным из последствий русско-японской 
войны следует признать повышение воен- 
пых налогов, в форме налогов на доход, 
па предметы одеяния и на передвижение, 
в сумме 136,3 млн. Первоначально эти 
налоги предназначались только для воен
ных нужд, но сохранились до сего дня, 
получив название „акузей“—дурных нало
гов. Фактически с тех пор на плечи народа 
пало бремя в 180 млн. дополнительных 
налогов. И сверх этих налоговых тягот 
национальный долг возрос с 609 мли. в 
1903 г. до 2.454 мли. в 1906 г., увеличив 
за три года на 1.845 мли. обременение 
народа. И все это благодаря войне!

В общем экономическое положение Я. 
не переставало улучшаться, переживая 
в своем развитии годы расцвета и депрес
сии. Следующие цифры показывают про
гресс акционерных предприятий с 1894 г. 
(ем. табл. на 48 столбце).

Превращение Я. в промышленную страну 
все продолжалось, и японская торговля и 
промышленность не переставали прогрес
сировать, не взирая на трудности и но
визну постановки дела. Я  восприняла 
намсу Запада, его технику и промышдгн- 
иую систему, что особенно способствовало 
быстрому темпу развития, а дешевый труд 
являлся другим фактором роста и расцвета 
индустрии.

Категории акц. о-в. 1894 1903 1913 1919

(к концу каждого года)

Сельское хозяйство

число о-в . . . . 118 249 496 795

капит., млн. йен 1,2 2,2 26,3 76,9

Торговля

число о- в. . . . — 5 855 8.813 13.137

капит., млн. йен 121,4 451,7 931,2 2.460,5

Промышленность

число о-в . . . . 778 2.441 4.961 10.112

капит., мли. йен 44,6 170,3 814,3 2.248,9

Городское хозяйство1)

число о-в . . . . - - - 403

капит., млн. йен - — - 472,8

Транспорт

число о- в . . .  . 210 702 1.136 1.833

капит., млн. йен 82,6 262,4 210,0 716,4

Итого 

число о- в . . . .
! !
! i 

9.247j 15.4С6: 26.280

капит., млн. йен 249,8 887,7 1.983,2' 5.975,5
! i

Имелась еще причина, в силу которой 
промышленность и торговля Я. развива
лись с исключительной быстротой. Причина 
эта заключалась в правительстве и его по
литике. Сперва, как упоминалось уже, пра
вительство основывало образцовые фаб
рики разного рода, потом передавало их 
частпым предпринимателям и оказывало 
им всевозможное содействие законодатель
ными и административными мерами. Много 
делалось прямо и косвенно в помощь ча
стным капиталистам и группам капитали
стов, много было выдано субсидий и выпла
чено поощрительных пошлин. В то же 
время конституция предоставила избира
тельное право всецело состоятельному мень
шинству, и таким путем интересы богатых 
получили решающую силу и влияние в по
литической и экономической области. За
коны о фабричных рабочих, горнорабочих 
и матросах, под видом защиты труда, па 
деле узаконили его аксплоатацшо, ибо закон 
допускал, чтобы, с административного раз
решения, девушки - подростки работали 
14 часов в сутки и употреблялись для ноч-

')  До 1903 г. включено в промышв.
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ных работ с 10 ч. веч. до 4 утра. Восьми
часовой рабочий день для рудокопов в дей
ствительности представляет собой десять 
и более часов, ибо сюда не входит время, 
потраченное на приход и уход с работы.

А затем каждый раз, когда наступает 
заминка или депрессия, правительство 
спешит на помощь к  капиталистам либо 
наличными деньгами, либо иным образом, 
напр., выкупая государственные обязатель
ства по номинальной цене, вместо того, 
чтобы скупать их по рыночным ценам, что 
было бы выгоднее для правительства и для 
народа. Иногда же правительство продает 
свои обязательства иностранцам для при
влечения золота на японский рынок или 
предписывает Японскому банку понизить 
дисконтный процент, что первым делом 
оживляет биржу, а затем несет помощь 
промышленным и торговым предприятиям.

Наибольшим покровительством пользу
ются хлопчатобумажная и сахарная про
мышленность, отчасти также соляная. Дол
гое время после революции 1868 г. хлопок 
производился в достаточном количестве для 
удовлетворения нужд 30—35 миллионного 
населения. Но с ввозом прядильных машин 
и пряжи местный хлопок оказался не в 
силах бороться о иностранной конкурен
цией, тем более что правительство освобо
дило привозной хлопок от ввозных пошлин, 
что мало-по-малу окончательно подрезало 
японское хлопководство. В 1903 г. общая 
площадь хлопковых плантаций уже зани
мала всего 15.546 хо, или 38.103 акра. 
К 1913 г. она сократилась до 2.520 хо, к 
1921 г. до 2.312, в то время как хлопчато
бумажная промышленность разрасталась в 
огромных размерах. Это видно из увели
чения количества веретен.

Годы.
Хлопчато
бумажных

фабрик.
Веретен. Продукция 

в тюках.

1863 5.456
3885 20 65'. 4*0 —
1893 40 414.758 414.758
1903 51 1.3'Л 206 801.728
1913 44 2.414 400 1.517 982
1921 217 4.161.126 1.811.350
1922 232 4.383.000 1.102.980

Увеличение количества веретен за 
периоды трех больших войн:

Годы. Начало
периода.

Конец
периода.

Прирост
в-ретен.

Чо ппи- 
роста.

1894-1903 
1904 1913 
1914-1922 

(июнь)

531 ООО 
1 346 ООО 
2.414.000

1.381.000 
2 414 ОГО
4.383.000

850 СО" 
1 069.000 
1.969.000

160,6
79.4
81.5

Протяжение железнодорожных линий 
пред началом 3 войн:

Годы. 1893 1903 1913 1922
Миль протяжения. . 1.925 4.485 6.512 9.361

После приобретения Формозы сахарная 
промышленность пользовалась усиленным 
покровительством. Там японские капита
листы получили возможность производить 
больше сахара благодаря современным 
методам производства, и потому правитель
ство поощряло их политикой таможенных 
пошлин и акциза на сахар, выдавая, кроме 
того, плантаторам субсидии деньгами и ма
шинами. Одно время покровительство 
Формозского правительства сахаропро- 
мышленникам составляло 90% всей стоимо
сти производства. Благодаря такому по
ощрению получился избыток производства 
сахара, и Я. вывозит почти половину его 
по „бросовым ценам“ (т. наз. демпинг), 
которые иногда вдвое ниже того, что платят 
сами японцы. Если же отменить теперь 
пошлины и систему сахарного акциза, вся 
формозская сахарная промышленность с 
капиталом в 263 млн. йен обанкротится, 
потому что она не может состязаться с 
дешевым сахаром Явы.

В 1905 г. была введена казенная моно
полия на соль, с единственной будто бы 
целью увеличения государственных дохо
дов, но это был только предлог, на самом 
же деле монополия должна была послужить 
интересам владельцев соляных разработок. 
Соляная монополия, как источник дохода, 
никогда не была выгодной, что можно 
видеть из след, таблицы:
Средние покупные и продажные цены на ооль.

Годы.

Привозная соль 
из-за границы я 
оккупир. террит.

Соль местной 
добычи.

Покупная
цена.

Продажи.
цена.

Покупная
цена.

Продажи.
цена.

1923 1,31 2,82 3,24 3,82

1522 1,47 3,09 3,35 3,79

1921 1,23 2.67 3,25 3,87

1910 2,06 3,86 3,68 4,40

1916 0,68 2,03 1,10 2,28

Формоза была в состоянии снабдить всю Я. 
солью, но, с целью обеспечить огромные 
прибыли местным солеварам, правительство 
ограничивает производство соли Формозы, а, 
дабы доставить выгоды некоторым заинте
ресованным в этом лицам, ввозит ино
странную соль, и вследствие этого народ 
вынужден покупать соль по дорогой цене.
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Такова система буржуазного правитель
ства: попечение и покровительство богатым 
капиталистам.

3. Мировая война и участие в ней. 
Период дутого расцвета промышленности 
после русско-японской войны продолжался 
до конца 1906 г., и с начала 1907 г. настали 
тяжелые времена. С марта 1907 г. до июня 
1908 г. около 20 банков лопнули и пре
кратили платежи. Это означает, что свыше 
70 контор, считая отделения, были закрыты. 
Дабы спасти капиталистов, правительство 
в апреле 1908 г. выкупило на 100 млн. 
государственных обязательств и с помощью 
иных еще мер сумело поддержать курс 
государственных бумаг и несколько вос
становить экономическое положение на 
несколько лет. С 1910 г. до 1913 г., как я 
уже указывал, положение улучшалось, но 
это благополучие оказалось недолговремен
ным, и после 1912 г. экономический гори
зонт начал омрачаться, надвигались гроз
ные обще-экономические и промышленные 
затруднения. В этот момент разразилась 
мировая война. ^

а) Поводы к участию в войне. Офи
циальным мотивом к  участию в войне 
было выполнение обязательств договора с 
Великобританией. Мотивировка эта была, 
разумеется, одним предлогом. Без сомнения, 
английские министры и дипломаты потра
тили не мало усилий, чтобы втянуть Я. в 
войну. Тем не менее, последняя все же 
морла бы отказаться от участия, ибо в то 
время война была исключительно европей
ской войной. Я. могла бы потребовать 
ограничения сферы военных действий ис
ключением из нее Тихого океана или, по 
меньшей мере, дальне-восточной его части. 
А между тем, Я. легко дала себя склонить 
и вступила в войну с Германией.

Ответственность за поспешное вступле
ние Я. в войну лежит на тогдашнем пре
мьер-министре Окуме. Граф Окума получил 
этот пост благодаря негласной поддержке 
главного вождя генро, принца Ямагаты. 
Генро—это высшие сановники, составляв
шие в стране неофициальную организа 
цию, которая из-за кулис и под прикры 
тием власти микадо руководила государ
ственными делами в течение многих десяти
летий. Окума никогда не принадлежал к 
генро и не пользовался симпатиями при 
дворе. Его прозвали великим простолюдином 
Я. Среди приезжих иностранцев он был, 
напротив, очень популярен, и каждый из 
них считал долгом посетить его в его об
ширных палатах. Но Окума был честолю
бив и добивался, как говорили, титула 
маркиза. В этом направлении он работал 
в продолжение нескольких лег. Заискивая 
перед императорской фамилией, он добился 
посещения его дома наследным принцем и

сам посетил первый полк, чтобы снискать 
расположение военной клики, фактическим 
главой которой был принц Ямагата.

Когда, вследствие морского скандала 
8-го марта, адмирал Гоибеи Ямамото вы
нужден был оставить пост премьера, Яма
гата хотел поставить па его место своего 
сподвижника Кшору, ио последний был на
столько непопулярен, что попытка его 
сформировать кабинет потерпела полную 
неудачу, что неблагоприятно отразилось на 
популярности военной клики. В виду этого 
последняя передала правительство Окуме, 
чтобы спасти положение и превратить его 
в своего послушиого слугу. Действительно, 
Окума привел в исполнение все пагубные 
военные мероприятия и сослужил верную 
службу военной партии, объявив войну 
Германии.

В Я. распространено мнение, что войны 
способствовали благосостоянию страны, 
вызвав ее территориальное и экономиче
ское расширение. Одни только рабочие и 
воины с их семействами, одним словом те, 
кто непосредственно страдал от ужасов 
войны, были против нее, ио они оказались 
бессильными перед милитаристской про
пагандой. Милитаристы же желали войны 
с Германией, потому что за последнее 
время армия стала непопулярной вслед
ствие подкупов в ней, и'они надеялись 
путем войны восстановить ее престшк в 
глазах народа. К тому же они считали 
нужным испытать достоинство новых усо
вершенствований, произведенных со време
ни русско-японской войны. Это сказалось в 
том, как было организовано вторясение в 
арендованную Германией территорию Киао 
Чау, с ее европейским городом Чинг Тау. 
Говорят, будто для этой маленькой экспе
диции были пущены в ход все новые ору
дия 'И усовершенствованные приспособле
ния, приобретенные за десятилетие со вре
мени русско-японской войны. Само собой 
разумеется, что взятие богатого Чппг Тау, 
чрезвычайно важного для Я. экономиче
ски и стратегически, в действительности 
было главным мотивом для участия в 
войне. ‘

Гра ф Окума был известный позер и лю
бил разыгрывать великого государствен
ного деятеля в разговоре я  образе дей
ствий. Из желания блеснуть своими талан
тами перед всем миром, оп согласился 
взять на собя обязанности сторожевого 
пса Великобритании па Дольном Востоке. 
Мало того, он редактировал исторические 
„Двадцать Один Пункт“ и прнпудид безза
щитный Китай подписаться "под этим 
договором. Милитаристской клики Я. пред
ставился исключительный случай удить 
рыбу в мутной воде в момент, когда евро
пейские державы были заняты своими до-
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машними делами, и она этим воспользо
валась, чтобы получить как можно больше 
власти и концессий в Китае, что дока
зано договором—пресловутыми „21 Пунк
том“.

Вступая в войну с Гермапиой, Я. перво
начально добивалась одного только давно 
желаемого Чинг Тау и ничего иного. Для 
этого она использовала союз с Англией. 
Но после успеха этой экспедиции отноше
ние Я. к мировой войне приняло вид 
„бескорыстного союзника“: она отказалась 
принимать дальнейшее участие в  военных 
действиях и поплатилась за это союзом с 
Англией, который и был прекращен на 
Вашингтонской конференции по разоруже
нию. Прекращение союза с Великобрита
нией оказалось предвестником изгнания 
японцев из американской федерации. После 
того началось антияпонское движение в 
Китае, оттуда распространившееся и на 
другие страны.

Вызывающий образ действий при за
хвате Киао Чау армией и флотом вполне 
согласовался е тщеславной манерой Окумы. 
Однако, он был вытеснен из правительства 
после того, как милитаристы получили от 
него все, что от него требовалось. Неосмо
трительное согласие участвовать в войне 
заодно с Великобританией, чванливая ок
купация Киао Чау и пред’явление Двад
цати Одного Пункта Китаю правитель
ством Окумы оказались пагубными для 
интересов Я. и японцев: Я. с этих пор 

- попала в положение полной изолированно
сти. ..

в) Влияние мировой войны. Мировая 
война оставила глубокий отпечаток в умах 
и настроении японцев. Она отразилась на 
Я. и материально и интеллектуально, народ 
многое себе уяснил и утратил веру в  ми
литаризм после того, как видел падение 
германского милитаризма, что разочаро
вало его в японском. Это побудило воен
ную клику прибегнуть к отчаянным мерам 
и затеять вторжение в Сибирь. В этой 
дерзостной и самой неправой войне мили
таристы утратили прежнюю славу и лиши
лись доверия народа, приобретенного за 
две минувшие великие войны. Материально 
Я. получила от мировой войны громадные 
выгоды. Но еще по поводу впечатления, 
произведенного в Я. об’явлением войны 
союзниками, один английский корреспон
дент высказался приблизительно в таких 
словах: японцы, в общем, весьма мало за
интересованы целями настоящей войны, 
по они безмерно заинтересованы в рево
люции в России.

Мировая война внесла в  экономическую 
жизнь Я. необычайные перемены. Сперва
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об’явление войны одной державой за дру
гой и финансовые сообщения из Англии 
и других стран вызвали панику, смутно 
улавливавшую все значение, которое имеет 
положение в Европе для финансовых рын
ков Я. Особенно резко замерли фондовый, 
хлопчатобумажный и шелковый рынки. 
Когда стало известно, что Английский банк 
повысил дисконт до 10%, цены сразу сильно 
повысились. Японский рынок почувствовал, 
что надвигается грозный кризис. Фондовый 
рынок подвергся глубокому потрясению; 
предметы военного снабжения и некоторые 
товары первой необходимости, получаемые 
из-за границы, пошли в гору. Приводим 
некоторые из вздорожавших статей: океани
ческие фрахты, морская страховка, керо
син, мука, сахар, металлы, медикаменты, 
краски, бумага, тряпье для бумаги, стекло, 
спички, сушеные продукты для армии, 
фотографические принадлежности, спирт, 
уголь, молоко, карандаши, машины и др. 
Денежный рынок очутился в крайне стес
ненном положении, проценты па деньги 
поднялись, шло массовое востребование 
вкладов, и некоторые банки были вы
нуждены закрыться. Оптимисты войны 
оказались раздавлены разразившейся па
никой.

1914 г. закончился при той же угне
тенности рынка и панике. 1915 г. начался 
при столь же неблагоприятных экономи
ческих перспективах. Правительство ассиг
новало 5 млн. йен для спасения рынка 
шелка-сырца и вызвало образование осо
бой компании для покупки излишков сырца. 
Это было в марте, а. затем начался благо
приятный поворот дел по внешней тор
говле, ' так как из союзных стран стали 
поступать заказы на предметы военного 

.снабжения. З а  четыре года (1915 — 1918) 
вывоз'Я..'достиг 5.400 мли. при ввозе в 
3.993 млн. йен, иначе’ говоря, с перевесом 
в пользу экспорта в 1.408 млн. йен. 
В результате Я. внезапно превратилась 
из государства-должника в государство- 
кредитора. За время мировой войны на
родный доход Я. по международным ра
счетам колоссально вырос, тогда как до 
того Я. приходилось по этим расчетам 
доплачивать. За эти четыре года Я., сверх 
превышения экспорта, приобрела расчет
ный баланс в свою пользу в 1.388,5 млн. йен. 
Это означает, что в общей сложности она 
получила за войну 2.800 млн. Подобный 
торговый баланс вызвал увеличение денеж
ного обращения, под’ем цен, акций и др. 
бумаг, повышение чистой прибыли пред
приятий и расширение последних. Финан
совое положение Японского банка пока
зывает быстрый рост экономической дея
тельности, что видно из нижеследующей 
таблицы: .

XLVIL Япония в эпоху мировой войны.
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1914 315,5 100 385,6 100 218,2 100

1915 307,9 98 430,1 112 248,4 113

1916 385,8 122 601,2 156 410,5 188

1917 542,4 172 831,4 216 649,6 298

1918 745,6 236 1.144,7 297 712,9 327

В продолжение пяти лет (1914—1918) 
индекс цен поднялся с 100 до 230, индекс 
акций до 221, прибыль предприятий с 
14,8% до 59,2%. За тот же период упла
ченный капитал по банкам и новым акцио
нерным предприятиям достиг 5.441,5 млн. 
йен, а  уплаченный капитал старых ком
паний по облигациям и новым выпускам 
акций достиг 2.124,4 млн. йен. Тогда как в 
период дутого расцвета промышленности 
после русско-японской войны цены подня
лись на 20%, во время мировой войны они 
поднялись на 130%. Во время финансовой 
горячки эпохи русско-японской войны ка
питал акционерных предприятий (банков 
и обществ) равнялся 1.000 млн. йен, в на
нимающий же нас период он дошел в 
1917 г. до 1.500 млн. йен, а в 1918 г. до 
2.670 млн. Прибыль предприятий возросла 
больше нежели вдвое против времени 
русско-японской войны.

Таковы основные общие данные по промы
шленности. Экспортная торговля процве
тала, ибо приходилось снабжать рынки, 
раньше обслуживавшиеся европейскими 
странами, прекратившими вывоз вследствие 
войны. Весь военно-промышленный механизм 
страны превратился в аппарат для добы
вания денег, и затронутые войной союзные 
государства сделались складочным местом, 
куда можно было сбыть всякий боевой ма
териал из Я., новый и старый. Националь
ные арсеналы и верфи Я. на время стали 
мастерской союзных государств и выраба
тывали на этом солидные деньги.

Министерство Тераучи, сменившее м-ство 
Окумы, замыслило приобрести власть над 
Китаем, действуя воровским образом, пока 
союзные державы были поглощены войной, 
и надавало щедрых ссуд различным влия
тельным китайским организациям, в том 
числе печальной памяти заем Нишивара, 
на 120 миллионов либо больше, не обеспе
ченный ничем. Во время нахождения мини
стерства Тераучи у власти, оно принудило

банки Формозы, Хозена и Когио принять 
на себя гарантию займа Нишивара, что 
падает теперь на них тяжелым бременем. 
Лукавые китайцы доньги у милитариста 
Тераучи взяли и теперь подсмеиваются 
над ним исподтишка.

Не только по отношению к Китаю по
литику Тераучи и Окумы следует признать 
вполне ошибочной. Военная политика 
Окумы наградила Я. пагубным соглаше
нием Двадцати Одного Пункта, а политика 
займов при Тераучи обременила непосиль
ным бременем три специальных банка 
Формозы, Хозена и Когио, самое суще
ствование которых оказалось в опасности. 
Не менее превратна была их политика 
во внутренних и колониальных делах. 
Благоприятствуемая условиями войны, Я. 
извлекла большие выгоды из своих ору
жейных заводов и других предприятий, но 
вместо того, чтобы построить на этой 
основе прочное экономическое положение, 
правительство и капиталисты бесплодно 
расточили полученную прибыль неумелым 
применением и распределением военных до
ходов. Честолюбивый империализм Я. отра
вил страну и вызвал ее изоляцию, так как 
ее милитаристические и империалистиче
ские тенденции все более усиливали апти- 
ялонское движение, которое распространя
лось по всему свету. Вместо того, чтобы 
улучшать качество производимых и выво
зимых за границу товаров, промышленники 
и экспортеры, получившие огромную на
живу от мировой войны, стали поддержи
вать затеянное империалистами и милита
ристами вторжение в Сибирь. Здесь они 
помогали японской империалистической 
армии избивать невинных русских рабочих 
и крестьян, без всякой причины и смысла, 
чем способствовали только бесславию и 
изоляции Я.

Последний период войны безжалостно 
обличил слабые стороны Я. Слабость эта 
заключается в недостатке сырья. Во время 
войны кораблестроительная промышлен
ность Я. очень расширилась. К 1899 г. 
количество построенных страной паровых 
судов равнялось 52 с водоизмещением 
в 15.421 тонн. К  1903 г. эти цифры 
увеличились до 128 и 37.314. К 1913 г. 
было построено 115 судов в 51.525 тонн, 
к 1918 г.—377 судов в 626.695 тонн. В 1913 г. 
кораблестроительная способность Я. равня
лась 102.000 тонн в год с 17 доками и 
6 верфями, при уплаченном капитале ком
паний в 23 млн. и при 26.139 рабочих. 
В 1918 г. число верфей увеличилось до 57, 
со 157 доками, 107.260 рабочими и капи
талом в 109.554.000 йен. Кораблестроитель
ная способность равнялась 1.099.000 тонн 
в год. В 1903 г. число паровых судов свыше 
5 тонн (в среднем) равпялось 1.570 с во до-
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измещением в 662.462, в 1913 г. цифры 
увеличились до 3.286 судов и 1.528.264 тонн, 
а  в 1918 г. до 4.775 судов с 2.337.000 тонн. 
Число это еще более возросло в 1922 г., до
стигнув 6.313 судов с 3.295.000 тонн.

Между тем для этой обширной отрасли 
промышленности Я . требовалось получать 
железо и сталь из других стран, ибо сама 
онане обладаетметаллами соответствующего 
качества. Этот важный недочет обнару
жился в июле 1917 г., когда Соединенные 
Штаты внезапно запретили вывоз стали и 
железа. Вследствие этого верфи лишились 
возможности снабжаться кораблестрои
тельным материалом и понесли большие 
убытки. Предириниматели избежали бан
кротства только потому, что прибегли к 
обмену судов на американский материал: 
сперва в апреле 1918 г., когда пятнадцать 
судов с приблизительным водоизмещением 
в 127.800 тонн были выменены на равное 
количество железного кораблестроительного 
материала, а  затем вторично с ноября 
1919 г. до сентября 1920 г., когда обмен 
производился на условиях выдачи одной 
тонны судна за полтонны железа или же
лезного материала. При этой сделке Я. 
выменяла 30 судов приблизительно в 
246.300 тонн. Эти две сделки дали возмож
ность Я. кое-как. поддержать кораблестрои
тельство. Это был первый случай, когда 
Я. очутилась в большом затруднении в 
обеспечении себя нужным сырьем, и тем 
обнаружился самый слабый пункт в про
мышленном состоянии страны.

Второе затруднение встретилось в обла
сти вывоза. Даже союзная Англия и та 
запретила ввоз бесполезных предметов и 
вывоз предметов военного снабжения. За
прещение это чувствительно отразилась на 
вывозе Я. В первый период своей про
мышленной жизни Я. пришлось произво
дить товар, могущий заменить тот, кото
рый получался извне. Это было еще не так 
трудно, в виду того, что рабочие руки 
были обильны и дешевы, и японские рабо
чие быстро научились производить необхо
димые предметы, не требующие сложной под
готовки. Все лучшие сорта товаров приво
зились из-за границы, но по мере развития 
промышленности Я. сама начала вывозить 
различные товары в другие страны. Она 
оказалась в состоянии конкурировать с де
шевыми продуктами дешевых рабочих рук 
даже на рынках передовых стран и их 
колоний. Таким образом, Я. сделалась 
промышленной страной, в большой степени 
зависящей от вывозной торговли. Но ныне 
Я. приходится иметь дело с соперничеством 
Китая, занявшего в хлопковой промышлен
ности то же место, которое занимала в ней 
сорок лет назад Я., при этом положение Ки
тая много выгоднее нежели было положение

Я. тогда, благодаря обилию сырья и еще 
больше значительной дешевизне рабочих 
рук. С другой стороны, Я. вынуждена по
купать сырье, и в то же время рабочая 
плата в ней значительно повысилась с на
чалом мировой войны; вследствие этого 
международная конкуренция обострилась, 
и Я. приходится покупать сырье у своих 
конкурентов. Из этого видно, с какими 
препятствиями сталкивается Я. в области 
вывоза и приобретения сырья.

Одновременно с этими затруднениями, ко
торые пришлось переживать Я. во внешней 
торговле, вспыхивает внутри страны боль
шой рисовый бунт в сентябре 1918 г. Это 
большое восстание было вызвано силь
ным повышением цен на рис и отразило 
неудовольствие и брожение, накопившееся 
в народных массах. Правительство Те- 
раучи издало закон для обуздания наживав
шихся торговцев и также иные постановле
ния, имевшие целью урегулировать цены 
на рис и прочие предметы первой необхо
димости; но, несмотря на это, цены продол
жали расти. В июле 1918 г. „коку“ риса 
стоило 30 йен, а  в августе цена возросла 
уже до 43,10. Тогда в одной рыбацкой 
деревне в уезде Нинкава, Тойяма кен, 
около 200 женщин — жен и дочерей рыба
ков—напали на рисовых торговцев сосед
него местечка, произвели большие беспо
рядки и заставили продавать рис по де
шевой цене. Отсюда бунт разлился пожа
ром по всей стране. О 8 до 28 августа 
свыше 144 местечек и городов попали в 
руки восставших, в 20 и л и . 25 местах 
произошли страшные насилия, и даже такой 
порт, как Кобе, всецело находился одно время 
во власти повстанцев, которые сожгли здесь 
много домов богатых торговцев и рисо
вых складов. Во многих из захваченных мест 
восстание было подавлено вооруженной 
силой, много было раненых и убитых, сверх 
того 7 тысяч человек приговорены к  штра
фам или тюрьме. Устрашенное беспоряд
ками, охватившими две трети всей терри
тории страны и свыше 10 млн. человек, 
правительство ассигновало 10 млн. йен на 
урегулирование цен па рис, а  богачи по
жертвовали большие суммы в  пользу 
нуждающихся, но тревожное настрое
ние не улеглось, и министерство Тераучи 
вышло в отставку в сентябре того же года.

Третьим испытанием для правительства 
явились участившиеся забастовки и недора
зумения с рабочими. С 1915 г. до 1918 г. 
они вспыхивали все чаще и чаще, и в 
особенности умножились в течение двух 
последних лет. Число забастовок значи
тельно превосходит то, которое показы
вается в  правительственной статистике, не 
считая саботажа, который до тех пор ни
когда открыто не производился.
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1914 50 7.904 158 34.801

1915 64 7.852 123 31.449
1916 108 8.413 78 28.872

1917 398 57.309 144 185.079

1918 417 66.457 159 203.737

Это беспокойное настроение продолжа
лось несколько лет поеле войны, и прави
тельство и капиталисты изыскивали все
возможные средства для улучшения поло
жения, учреждая фабричные комитеты, 
„киочошуги“ и т. д., и т. д.

4. Экономическое полож ение п о е м  миро
вой войны. При получении известия об 
окончании войны денежный рынок Я. за
колебался, но к моменту фактического за
ключения перемирия, сперва с Болгарией, 
а  несколько дней спустя и е Австрией и 
Германией, рынок оказался уже подгото
вленным к дальнейшим шагам, и многие 
стали скупать акции в надежде на такую 
же полосу под’ема, какую Я. пережила 
после двух войн 1894—1895 и 1904—1905 гг. 
За исключением товаров, не ввозившихся 
по случаю войны, и предметов военного 
снабжения, цены на которые подверглись 
сильному понижению, все остальные то
вары, наоборот, поднялись в цене, и, таким 
образом, положение рынка в общем изме
нилось к лучшему, и колебание, испыты
вавшееся непосредственно после замирения 
Европы, к весне 1919 г. миновало. В 1918 г. 
капиталы банков и акц. обществ равнялись 
2.677 млн., в 1919 они достигли 4.068 млн. 
В 1914 г. Японский банк имел золота на 
292 млн. йен, в 1918 г. сумма эта возросла 
до 733 млн. йен, а в 1920 г. до 1.291 млн. 
йен; за те же годы резерв правительства 
составлял 49 млн., 855 млн. и 887 млн. 
Все эти резервные фонды так или иначе 
способствовали расширению денежного об
ращения.

Тогда-то заменившее Тераучи министер
ство Хары предприняло так - называемое 
„секкиоку-сейсаку“ (систему прогрессивной 
политики); эта система справедливо подвер
глась критике профессора Киичи Хорие 
(университета Кейо), как зло, пустившее 
глубокие корни в экономической политике Я. 
Анализ системы резюмируется им в сле- 
дующ. заключении: .Несмотря на то, что 
Хара и заменивший его Такахаши использо
вали приведенные ниже меры для усиления

своего партийного влияния, тем не менее 
меры эти в последующие годы пагубно отра
зились на хозяйстве и финансах страны. 
Пункты эти след.: 1) министерство Хары 
усиленно стремилось вызвать искусствен
ное процветание в экономическом мире; 
2) для достижения этой цели, тщательно 
добивалось повышения цен, пренебрегая 
тем бременем, которым это вздорожание 
являлось в жизни народа; 3) специально 
понизило высоту учетного процента и за
держивало повышение его для того, чтобы 
вызвать оживление денежного рынка и про
цветание сомнительных предприятий; 4) в 
сфере национальных финансов, проводя 
свою систему „прогрессивной политики“, 
правительство основывало предприятия, 
делавшие необходимым выпуск из года 
в год новых государственных обязательств 
на большие суммы. Этим выпуском новых 
государственных обязательств правитель
ство подрывало устойчивость денежного 
рынка и усиливало рост государственных 
расходов, вследствие чего государственный 
бюджет становился непомерно великим“.

Вся эта политика действительно привела 
к росту промышленных и торговых пред
приятий; государственный и частный кре
дит увеличился необычайно, но затем 
в марте 1920 г. разразился громадный кри
зис. Период дутого благополучия продол
жался' всего с мая или июня 1919 г. до 
марта след. года. Нарастание кризиса можно 
проследить по движению индекса цен и ин
декса акций по месяцам с начала 1919 г.:

Конец мв яца
Индекс

цен
Индекс
акций

Индекс
цен

И ндекс 
а кций

в 1919 г. в 1920 г.

Январь . . . . 218,7 165,2 301,2 252,4

Февраль . . . 210,9 170,4 309,2 254,1

М а р т .............. 201,6 173,1 315,8 2,3,2

Апрель . . . . 205,4 182,5 288,8 189,5

М а й ............... 220,3 194,3 270,1 152,3

Июнь............... 231,0 209,5 246,8

Г-1г-4

И ю ль............... 243,4 216,8 241,7 120,0

Август . . . . 244,2 220,3 232,0 120,6

Сентябрь . . .  i 250,4 240,2 224,4 112,6

Октябрь . , . 263,8 228,8 222,4 113,1

Ноябрь . . . . 279,1 233,0 219,4 114,7

Декабрь . . . 290,1 241,0 206,1 114,0

Высшая котировка на токийской фондо
вой бирже достигала: токийская биржа



61

высш. 480 йен в 1918 г. и 549 в марте. 
1920 г. Канебскио акции 324,9 в июне 
1917 г. и 574 в марте 1920 г. Котировка 
акции в 50 йен по 549 и 574 йен указы
вает на громадное вздутие ценностей. 
Само собой разумеется, что и другие 
акции поднялись соответственно в  такой 
же мере. Каковы же главные причины 
подобиого повышения акций? В „Истории 
финансов за 60 лет“ указываются две при
чины: 1) вывоз необычайно увеличился 
и продолжал увеличиваться после войны 
и 2) увеличение экспортной торговли 
и большое скопление золота внушили до
верие к Японскому банку и к частным фи
нансистам, которые сознательно или бес
сознательно допустили необычайное раз
множение ценных бумаг, при чем так-на
зываемая „секкиоку сейсаку“ — политика 
Хары—также способствовала этому течению. 
Экономическое положение Я. в этот пе
риод лучше всего иллюстрируется цифрами 
внешней торговли.

Внешняя торговля во время и после 
мировой войны (в млн. йен):
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С 1915
5.401 3.992 1.409 — 14

до 1918

1919 2.098 2.173 74 104

1920 1.948 2 336 387 98

1921 1.252 1.614 — 361 71

1922 1.637 1.890 - 252 74

1923 1.447 1.982 — 534 87

1924 1.807 2.453 — 646 79

1925

(первое 984 1.503 - 519

полуг. ) 

С 1919
527по 

1924 г.
10.189 12.448 2.254

В течение мировой войны Я. приобрела 
торговый баланс в свою пользу в 1.400 млн. 
йен, но в последующие шесть лет торговли 
потеряла 2.200 млн. в самой Я., а  включая 
Корею и Формозу—2.700 млн. С 1915 до 
1925 г. (июнь) торговый баланс Я. убавился 
на 1.881 млн. йен. В отношении внешней 
торговли положение Я. и поныне, несо
мненно, остается плохим, несмотря на раз-
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витпе и прогресс промышленности и рост 
торговли во время и после войны. 
Только немногие могут сваливать ответ
ственность за столь жалкое положение, ка
кое переживается, на землетрясение сен
тября 1923 г. Чтобы глубже осветить на
стоящее экономическое положение Я ., не
обходимо ближе подойти к кризису 1920 г. 
с последовавшей за ним реакцией, после 
которой тяжелые времена не прекраща
лись вплоть до великого землетрясения 
1923 г.

5. Кризис 19SO г. „Восточный Экономист“ 
(Токио) резюмировал кризис 1920 г. сле
дующим образом: „Настоящая паника, вы
разившаяся в  падении ценностей на бир
же, не была вызвана внешними причинами, 
какими были об’явление войны в Европе 
(июль—август 1914 г.) или телеграмма кай
зера с предложением перемирия в декабре 
1916 г.; она явилась катастрофой, поро
жденной внутренним неустройством, а  имен
но: перепроизводством денежных знаков 
(инфляцией), повышением цен и непомерной 
спекуляцией. Таким образом, это было не 
то, что называется на экономическом язы
ке „временной паникой“, а  более серьез
ный недуг, именуемый „финансовым кри
зисом“.

Семя этого недуга было брошено в наш 
финансовый мир еще во время войны 
и продолжало расти и укрепляться, пока 

: не повергло этот мир в агонию. Перед 
кризисом биржа была охвачена спекуля- 

! тивной манией, что можно видеть из цифр 
1 банковых вкладов. В октябре 1919 г. сум- 
i ма положенных в банки капиталов равия- 
i лаеь 590 млн., в  ноябре—554 млн., в де- 
■ кабре—645 млн., в  январе—670 млн. и в фев
рале—963 млн. Таким образом, в какие- 
нибудь пять месяцев получился общий итог 
в 3.433 млн. Эта огромная масса капитала 
появилась на рынке в виде акций и других 
ценных бумаг. Вдобавок, за тот же период 
времени, цены на все бумаги, равно как 
и на товары, сильно повысились, как было 
уже сказано выше. Эти обстоятельства по
служили поощрением к расширению ввоз
ной торговли и на ряду с тем вызывали 
усиленные выпуски банкнот. В то же время 
сокращался золотой запас в Японском 
банке, что в свою очередь естественно 
привело к  понижению курса банкнот Дру
гими словами, финансовый кризис явился 
непосредственным результатом сокращения 
золотого запаса, который в течение 107 дней 
уменьшился на 200 млн. Это означает, что 
в этот короткий срок финансовый рынок 
страны потерял на 800 млн. кредита, ибо 
в Я., как и в других странах, каждый опла
чиваемый знак, выпущенный Японским бан
ком, представляет собою в четыре или пять 
раз большую сумму „депозитного обраще
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ния“, и таким образом потеря 200 млн. зо
лотом равнялась потере в 800 и более млн. 
кредитом. Вот непосредствепная причина 
кризиса 15 марта 1920 г.

Кризис 1920 г. начался с величайшего 
застоя, когда-либо испытанного японской 
биржей. Отсюда застой перешел на товар
ный рынок. Цены на шелковые и бумаж
ные товары упали до крайних пределов, 
и текстильные предприятия прекратили 
работу. Как и следовало ожидать, это от
разилось на кредитных учреждениях; одни 
банки закрылись, в других шло массовое 
востребование вкладов. Эта ужасающая 
катастрофа подорвала кредит страны.

Удар, нанесенный кризисом 1920 г., был 
чересчур силен, чтобы страна могла быстро 
оправиться от него и перейти к нормаль
ной экономической жизни. Как всегда, 
правительство пришло на помощь к капи
талистам, передав им, непосредственно 
и через Японекий банк, до 1 мая 1920 г.
1.378 млн. йен, и количество банкнот умень
шилось до 1.027 млн. Таким образом, остро
та кризиса миновала благодаря финансо
вой поддержке правительства и Японского 
банка. Наступил застой, продолжавшийся 
вплоть до большого землетрясения в сентябре 
1923 г. Угнетенное настроение в промыш
ленных и торговых кругах все не прекра
щалось. После кризиса в течение послед
них месяцев 1920 г. и первого полугодия
1921 г., все капиталистические слои были 
поглощены изысканием путей для приспо
собления к  изменившимся условиям и для 
оздоровления промышленного положения. 
За вторую половину 1921 г. и часть
1922 г. ввозная торговля чрезвычайно уве
личилась, и это создало временное оживле
ние; но этот мнимый под'ем не замедлил 
рухнуть, и финансовый мир подвергся 
обычным колебаниям. Во многих банках 
опять произошло массовое востребование 
вкладов, и им пришлось прекратить пла
тежи. И снова правительство и Японский 
банк явились на выручку с 350 млн., чем 
был предотвращен новый жестокий кризис.

Все это происходило оттого, что финан
совые условия не были нормальными. 
Приспособление к  финансовому и промы
шленному положению проводилось непра
вильно. Виной была исключительно финан
совая политика правительства. Все обла
сти финансовой и промышленной деятель
ности находились в упадке, а  между тем 
правительственные мероприятия с большой 
решительностью продолжали итти в преж
нем направлении, рассчитанном на постоян
ное прогрессивное развитие; бюджет уве
личивался с каждым годом, не взирая па 
плохое экономическое положение; и теперь 
правительство продолжало запрещать вы
воз золота, тем искусственно поддерживая

золотой запас и вместе с тем и количество 
банкнот, а  следовательно, и цены на высо
ком уровне; ввоз продолжал превышать 
вывоз. Страна находилась в совершенно 
ненормальном состоянии. В народе шло 
брожение, число безработных возрастало, 
учащались забастовки, локауты, и саботаж 
в худших проявлениях сплошь окрашивал 
борьбу труда с капиталом.

6 Великое землетрясение 1923 г. Великое 
землетрясение началось в полдень 1 сен
тября 1923 г. и продолжалось несколько 
дней, причинив неслыханные в истории 
опустошения и разрушения. Захваченная 
землетрясением площадь занимала одну го
родскую и шесть сельских префектур, при 
чем пострадало свыше 6 миллионов чело
век. Согласно тщательному обследованию, 
число пострадавших жилищ выразилось в 
следующих цифрах:

Число домов:
сгоревших до  .........................  . .331.090
частью обгоревших 517
совершенно разрушенных..................  73 607
отчасти разрушенных.........................   91.233
затоп лен н ы х ................................................ 1.390
поврежденных.....................   136.572

И того................................. 684.409

Человеческие жертвы при землетрясении 
были:

Увитых..........................................................91.344')
Пропавших без в е с т и ............................. 13.Д75
Тяжело раненых.....................................  16541
Легко раненых........................................  35.560

Оставшихся без крова........................... 3.971.187
Общая сумма убытков исчисляется в

5.000 млн. йен. Далее сам голый факт и тот 
красноречиво говорит о громадных разме
рах бедствия. В то время, когда произошел 
первый толчок, Я. не имела премьера, и 
кабинет находился в процессе формирова
ния. Министр иностранных дел Учидавзял 
в свои руки бразды правления и об'явил 
военное положение во всей местности, за
тронутой землетрясением. Были приняты 
разные экстренные меры для оказания по
мощи пострадавшему паселению, и они от
лично послужили в помощь—капиталистам. 
Половина Токио и весь Иокогама были 
истреблены огнем, и большинство смертных 
случаев произошло от пожара. Правитель
ство предписало Японскому банку выдать 
пострадавшим под его обеспечение ссуду 
в 100 мля. йен, и тот учел векселей на 
340 млн.

Бедствия землетрясения в ужасающем 
виде обнажили низкий уровень развития 
всего народа. При первом же толчке лю
ди потеряли голову; пошли распростра
няться совершенно нелепые слухи, которые 
вызвали избиение жалких беспомощных 
корейских рабочих и китайцев. Насчиты-

')  Муж. иода 48.299, пен. пола 48.045.
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вается не менее шести тысяч корейцев, 
убитых джикейданом, этой самозванной 
полицией, которая была учреждена для 
защиты населения и которая, вооружив
шись чем попало, избивала корейцев и ки
тайцев. Солдаты и офицеры не стыдились 
помогать убийцам, а  вслед за тем войска 
и жандармы принялись за аресты и убий
ства коммунистов и анархистов. Вождь 
последних Осни был убит жандармским 
офицером Амакаеу, который, с помошыо 
двух сообщников, завлек его в ловушку 
вместе с женой и шестилетним племянни
ком. Все трое были приведены в жандар
мерию и убиты, трупы их были брошены 
в старый колодец. Девять коммунистов бы
ли приведены в полицейское управление 
Канейдо, там заставили солдат расстрелять 
их н бросить трупы в реку, а  ответствен
ные за убийство полицейские начальники 
и солдаты остались безнаказанными. Много 
совершалось жестокого и бесчеловечного 
руками офицеров'и чиновников, и пи один 
из убийц не предстал перед судом, за 
исключением убийцы Оспи, Амакаеу, да и 
тот понес лишь'легкое наказание.

Последствия землетрясения. Последствия 
сентябрьского землетрясения 1923 г. были 
велики, глубоки и разнообразны. Как я  уже 
говорил, тут впервые раскрылось внутрен
нее разложение правящего класса и всего 
народа. Правящий класс и армия были 
развращены до мозга костей. Теперь они 
пытались заново приобрести доверие на
рода, предоставляя свои органы для помо
щи пострадавшим, и весьма вероятно, что 
им и удалось бы вернуть себе прежнюю 
популярность, когда бы не гнуспые убий
ства радикалов, коммунистов, корейцев и 
китайцев, чем они окончательно дискреди
тировали себя в глазах народа. В то же 
время, при помощи правительства, капита
листы добивались переложить бремя поне
сенных ими убытков со своих плеч на 
плечи народа, что и было отчасти достиг
нуто и усиливало напор капитала па ра
бочих и крестьянство.

Министерство Ямамото, прозванное „ми
нистерством землетрясения“, образовалось 
среди подземных ударов 2 сентября и при
нялось за составление грандиозного плана 
восстановления опустошенных мест, глав
ным образом, Токио и  Иокогамы. Для этого 
было намечено ассигнований в 1.500 млн. 
и капиталистам было предоставлено за
няться строительством. В предвидении боль
шого спроса на строительный материал, 
жадное купечество принялось ввозить его 
без моры и расчета, до того, что рынок 
вскоре оказался перегруженным и избыток 
ввоза достиг несоразмерного перевеса во 
внешней торговле. Искусственное взвинчи
вание цен порождало постоянное преобла

дание ввоза над вывозом и лишало страну 
одного из средств для восстановления фи
нансового и экономического положения на 
прочных основах.

Упомянутый грандиозный строительный 
план виконта Гото, занимавшего пост мини
стра внутренних дел при Ямамото, был от
вергнут, и смета перестроена и сокращена до 
350 млн. Однако, даже эта сумма но была це
лесообразно использована из-за ряда каби
нетских кризисов. Ямамото внезапно вышел 
в отставку после покушения 27-го декабря 
на принца-регента студента Ваеедского уни
вере. радикала Намба. Сменивший его уста
ревший деятель Киюра, самый непопуляр
ный из всех премьеров, распустил парламент 
и назначил общие выборы 10 мая 1924 г. Как 
и следовало ожидать, ои был совершенно 
разбит союзом трех партий: Сеюкай, Кен- 
сейкай и клуб Какушин, которые образо
вали блок и условились сформировать 
соединенное министерство в случае успеха. 
Все произошло согласно их предположе
ниям, и министерство во главе с Като было 
сформировано в июне 1924 г. В 1925 г. ко
алиция раепалаеь, и в авг. Като сформи
ровал чисто кенсекайское прав-ство. После 
смерти Като в янв. 1926 г. его сменил Ва- 
кацуки, павший в апр. 1927 г. под влиянием 
финансов, кризиса и недовольства милита
ристов его умеренной политикой в Китае. 
Его сменило правит-во ген. Танаки, лидера 
Сеюкай, руководит, сибирской интервенции 
в 1918 г. Йз-завсех этих министерских кри
зисов и смен задачи хозяйственного вос
становления были совершенно забыты.

Влияние землетрясения па националь
ный кредит. Массовое уничтожение иму
щества землетрясением и пожаром сделало 
финансовое положение очень тяжелым. 
Остававшееся в силе запрещение вывоза 
золота искусственно поддерживало высокие 
цепы, вследствие чего ввоз все более пре
вышал вывоз, а это означало, что факти
чески золото все же должно было неизбеж
но уплывать. В силу этого министерству 
Кюоры, пришлось занимать деньги в Лондоне 
и Нью Йорке под большие проценты,а именно 
по 6°/0 и 6,5%. Номинальная сумма этих 
займов равнялась 545 млн. йен, в действи
тельности представляя собой всего 466 млн. 
йен. На самом деле проценты в Лондоне 
равнялись 6,9%, в Ныо-Йорке же—7,1°/о. 
Подобные займы доказывают, что кредит 
Я. очень низко упал и что она находится 
на одном уровне с Испанией, которая вот 
уже много десятилетий борется с дефици
тами в бюджете путем займов. Вследствие 
подобного падения кредита Я- в иностран
ных государствах, биржевая цена йены 
упала в  Нью-Йорке до 36 долл. за 100 йен, 
что является небывало низким курсом.

34$
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Влияние землетрясения на народные 
массы. Во время мировой войны рабочие 
были заняты производством предметов воен
ного снабжения, и хотя эксплоатация шла 
еще более сильная чем когда-либо, однако 
они все же несколько выиграли в отноше
нии заработной платы и в отношении луч
шего обращения, так как развитие отраслей 
промышленности вызывало недостаток ра
бочих. Японский рабочий всегда находился 
под давлением постоянной наличности кон
курента, готового немедленно занять его 
место, если он его упустит, и предприни
матели неизменно пользовались этим избыт
ком рабочих рук, как орудием для еще 
большей йксплоатации своих рабочих. За 
время войны рабочий получил возможность 
ставить свои требования и в большинстве 
случаев добивался их удовлетворения—в 
особенности после рисового бунта в 1918 г. 
и затем в 1919 г., когда рабочие многого 
достигли путем забастовок и саботажа. 
Но после большого кризиса 1920 г. про
мышленность стала падать, и капиталисты 
сбавили заработпую плату или выбрасы
вали рабочих на улицу и вообще приняли 
ио отношению к ним наступательную поли
тику, чтобы переложить на них все потери 
от кризиса. Число безработных возрастало, 
и всегда имелись налицо охотники, гото
вые занять места несговорчивых рабочих. 
Большинство забастовок заканчивалось не
благоприятно для рабочих.

С сентябрьским землетрясением положе
ние рабочих изменилось. Много погибло во 
время бедствия, но много было разрушено 
и повреждено заводов, так что много на
рода осталось без работы. Однако, в рабо
чих уже успел развиться дух сопротивле
ния, и на вызывающую политику капита
листов они ответили таким же вызывом, 
не взирая на натиск капитала и депрессию. 
Забастовки приняли организованную форму, 
и рабочие различных фабрик слились 'в 
общий об’единениый фронт. В настоящее 
время союзы растут в количестве и силе, 
а в рабочих федерациях образовалось ле
вое крыло с сильной большевистской тен
денцией. На ряду с тем, крестьяне развер
тывают еще много быстрее, чем рабочие, 
свои силы в борьбе против землевладельцев 
и образуют крепко спалпиые, сознательные 
союзы.

7. Современное положение Я. Я. после 
войны пережила многоразличные перемены 
и резкие скачки. Война сделала ее на ко
роткое время кредитором других государств, 
и многие думали, что она и впредь сохра
нит это положение. Но, как уже указыва
лось, Я. паделала много ошибок, и, главное, 
вой па обнаружила ее слабость как про
мышленной страны, показала, что она не 
располагает достаточным сырьем для удо

влетворения потребностей современного 
производства. Я., остро ощущая этот не
дочет, пыталась во время войны сделаться 
независимой от других стран и с этой 
целью приняла протекционные меры для 
стали и иных товаров. Но когда, по окон
чании войны, снова нахлынули дешевые и 
доброкачественные европейские фабрикаты, 
огражденные протекционными мерами от
расли промышленности совершенно разо
рились, и Я. утратила все рынки, приобре
тенные за время войны, пока не было 
европейской конкуренции. Вследствие это
го индустриальный экспорт уменьшается с 
каждым годом, и промышленность пережи
вает крайне тяжелое положение, и мало 
есть надежды и на улучшение ее в будущем.

Резкий поворот в экономических усло
виях Я. вследствие кризиса 1920 г. о по
следовавшим неблагоприятным нарушением 
равновесия во внешней торговле и, наконец, 
сентябрьское землетрясение—снова отброси
ли Я. на место третьеклассного государства 
в области международного кредита. В ре
зультате и политическое положение Я. сде
лалось хуже, чем оно было до мировой 
войны. Это больше всего усматривается из 
вызывающего отношения к  ней Америки. 
Запрещение вывоза железа в Я. было по
щечиной со стороны Америки, хорошо 
знавшей, что этим она останавливает всю 
кораблестроительную и стальную промы
шленность Я. Этим она напомнила ей о 
невозможности обойтись без американской 
стали и машин, указала, что она может 
в конец задушить японскую промышлен
ность, если откажется вывозить сталь и 
хлопок и покупать шелк-сырец. Таким 
образом, выступили наружу все недочеты 
Я. в сфере промышленности и невозмож
ность конкурировать с торговлей других 
стран. Злоупотребляя тяжелым положе
нием Я., Америка приняла еще более на
ступательную политику. Между прочим, 
никто иной, как американский адмирал, 
послал лживую телеграмму о гибели всех 
фондов, хранившихся в подземельях Япон
ского банка. Все время, начиная с сен
тябрьского землетрясения, Америка при
держивается по отношению к Я. лозунга: 
„Вей лежачего“. Она издала закон против 
японских иммигрантов, лишила их прав в 
Америке и стала прижимать их множеством 
мелких постановлений, хорошо зная, что 
Я. не в состоянии вести войну при те
перешней своей слабости. Укрепление порта 
Перль и большие маневры в Тихом океане— 
все представляет собой угрозу против Я. 
Чтобы ответить на эти оскорбительные 
угрозы, у последней по хватает ни муже
ства, ни средств. Положение Я. на Дальнем 
Востоке в данное время весьма шаткое, и 
если только ей не удастся развить торг»-
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вые сношения о Советской Россией, ее 
промышленное и торговое будущее беспо
воротно обречено на дальнейший упадок. 
Политически Я. совершенно изолирована. 
В Китае Англия старается вовлечь ее в 
кровавое дело подавления революционного 
движения, и ходят даже слухи о возобно
влении англо-японского союза. Но Англия 
никогда не станет помогать Я., а  только 
использует ее для своих стремлений на 
Дальнем Востоке. Японские дипломаты мо
гут подчиниться требованиям Британии и 
обслуживать ее интересы в Индии и Китае. 
Но еще неизвестно, согласится ли японский 
народ на такую сделку.

В данный момент Я. попала во всех 
отношениях в тупик, из которого не пред
видится выхода. Ее промышленность бо
рется с непреоборимыми затруднениями, 
внешняя торговля терпит от последствий 
неблагоприятного торгового баланса, добы
вание сырья становится все более и более 
затруднительным. Антияпонское движение 
распространяется на весь мир; непрерывно 
возрастающее население не находит исхода, 
перед японскими эмигрантами закрыты все 
двери. Я. совершенно изолирована поли
тически и экономически. Честолюбивые ее 
стремления к империализму давно уже по
терпели крушение и лишили правительство 
доверия народа. Несправедливое вторжение 
в Сибирь и бандитская политика в Китае 
окончательно подорвали его популярность 
и дискредитировали его в глазах народа.

Полную неудачу потерпело правительство 
и в своей колониальной политике, как и в 
общих своих империалистских планах на 
Дальнем Востоке. Корея и даже Формоза 
больше не японские колонии, это враждеб
ные силы, которые рано или поздно отвоюют 
себе независимость. Большое восстание на
ционального характера в Корее в  1919 г. 
нанесло смертельный удар империализму Я. 
в этой стране. Накануне отбытия японских 
делетатов в Вашингтон для участия в  кон
ференции 1920 г. „Восточный Экономист“ 
советовал правительству об’явить миру, 
что Я. отказывается от всех своих колоний 
и концессий. „Восточный Экономист“ пред
лагал эту меру в непосредственных инте
ресах самой Я., доказывая на основании 
статистических данных, что обладание этими 
колониями и концессиями всегда приносило 
ей не выгоды, а убытки, и близко то. время, 
когда ей придется от них отказаться, от
чего японцы только выиграют. м

Социальное положение современной Я. 
Мировая война имела для японцев огром
ное значение. Вмешательство в сибирские 
дела явилось косвенной причиной большого 
продовольственного бунта 1918 г., когда же 
волнения начались, они приняли опреде
ленную форму экономических требований,

пред’явленных рабочими правящему клас
су. Восстание это было пробой сил и зна
чения массового действия. Благодаря этому 
опыту японские рабочие и крестьяне по
знали собственную мощь и вступили в 
борьбу с эксплоататорами. Большевистские 
идеи оказали на них большое влияние. В 
рабочем движении существуют теперь два 
течения: оппортюнистское и большевист
ское. Недавно левый фланг японской Гене
ральной Федерации Труда откололся и об
разовал отдельную федерацию в 10.000 чле
нов под руководством коммунистов. Ради
кальные й коммунистические взгляды де
лают быстрые успехи среди студентов, ра
бочих и крестьян, и основалось уже много 
организаций, об’единенных одной общей 
революционной идеей, как-то: Дан Гиль
отины („дан“ означает партия), Саданаха 
(общество разбития цепей), Волжский Со
юз, Общество Белой Березы, Общество 
Среды, Союз Седьмого Дня и другие в 
том же роде, часто и наименованием своим 
подчеркивая свою связь с русской рево
люцией. С другой стороны, и в Я., как 
и в других странах, имеется много фашист
ских организаций, которые борютея с ра
дикальным и революционным движением. 
Само собой разумеется, что они пользуют
ся поддержкой правительства и капитали
стов, но все же они не обладают здесь 
достаточной силой, чтобы раздавить орга
низацию трудящихся.

Наиболее характерной чертой последнего 
времени являются учащенные боевые вы
ступления как со стороны радикального, 
так и реакционного фронта. То и дело 
происходят убийства или покушения на 
убийство видных лиц, министров и долж
ностных лиц, а с другой стороны—покуше
ния на коммунистических лидеров. Часто 
раскрываются заговоры, изготовление бомб 
для покушений на высших военных и 
гражданских служащих, учащаются крова
вые столкновения между радикалами и 
реакционерами. Все эти явления следует 
приписать влиянию мировой войны. Убий
ство премьера Хары и великое землетря
сение, частые стихийные бедствия в связи 
с проявлением кровожадности и насилий 
в народе, все это предвещает великие по
трясения. Влияние последней войны и рус
ской революции становится все более замет
ным; всего сильпее наблюдается это влияние 
среди рабочих и крестьян, что доказывает 
их энергичная борьба и  выступления про
тив эксплоататоров в виде забастовок и 
саботажа.

Политика министерства полна про
тиворечий: с одной стороны, прави
тельство пытается умиротворить народное 
недовольство реформами и попечительными 
заботами, а  с другой стороны—стремится

3*
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подавить и либеральное и радикальное 
движение. С первой целью оно учреждает 
социальное бюро, через которое проводит 
различные реформы и меры попечения, как 
систему страхования, биржи труда, деше
вые квартиры и многие другие. Для до
стижения второй цели оно издает беспо
щадный закон, известный под названием 
„Закона об охране мира", в силу которого 
об’явллется преступлением всякое ради
кальное движение, и в особенности ком
мунистическое. Для приведения в действие 
крутых мер закона, щтвительство усилило 
состав полиции и жандармерии и воору
жило железнодорожных служащих.

Но на ряду с „законом по охране мира“ 
и угрозой расстрела забастовщиков, парла
ментом был проведен новый закон об изби
рательном праве (5/V-1925 г.; всеобщее 
мужскоо голосование по достижении 25 лет), 
в силу которого рабочие и крестьяне полу
чили право голоса на общих парламентских 
выборах. Столь противоречивая политика 
может только усилить пролетарское движе
ние. . Преследования и меры подавления, 
направленные против крестьян и рабочих, 
усилят брожение и будут питать револю
ционные стремления, между том как вве
дение разных реформ и мер попечения не 
только не умиротворит и не ослабит бро
жения масс, а, наоборот, скорее усилит, так 
как теперь массы вооружены избирательным 
правом. Они широко образуют различные 
союзы, а в марте 1926 г. была оформлена 
организация рабоче-крестьянск. партии. '

Новый избирательный закон создал 9 мил
лионов повых избирателей. Эти 9 млн. со
стоят преимущественно из пролетариев и 
крестьян, вследствие чего последующая по
литика Я. может подвергнуться крупным 
изменениям. Народ в массе недоволен су
ществующим порядком вещей, и пролета
риат пробуждается н организуется эконо
мически и политически, хотя организации 
его пока еще слабы и не имеют нулшого 
опыта. Социальные и политические реформы 
буржуазии не в состоянии разрешить на
зревшие коронные проблемы. Поэтому спа
сти Я. от обанкротившегося милитаризма 
и обреченного на разложение капитализма 
может только революция и ничто другое.

Сен Катаяма (KatayamaJ •).
XLVIII. Индия в эпоху мировой войны 

(ер. XXI, 622.32, XXII, 1/11 и прил. еоц,- 
экон. обзор Индии, там же). За последнее 
пятнадцатилетие главными факторами, по
влиявшими на жизнь и судьбы И., яви
лись мировая война 1914—1918 гг. и дли
тельное революционное брожение внутри 
страны. Последнее представляло собой лишь 
очередную очень высокую волну давниш-

’) Перевод с рукописи.

него процесса в П., начатого со дней гене
рал - губернаторства лорда Бентинка, т.-е. 
с тридцатых годов прошлого столетия. Вой
на только дала лишний материал этому 
движению.

В 1910 г. вице-король лорд Минто был 
сменен лордом Гардингом, дипломатом но 
профессии, бывшим в русско-японскую вой
ну послом в России. Первый же год пре
бывания его в должности был отмечен 
посещением И. королем и королевой; из 
Бомбея король последовал в Дели, где была 
с исключительной помпой отпразднована 
его коронация (как императора И.). На 
этом „дюрбаре“ король возвестил—„доволь
но неожиданно“, по уверению некоторых 
англо-индийцев—о перенесении столицы из 
Калькутты в Дели, о воссоединении разде
ленных Керзоном двух Венгалий, о созда
нии новой провинции Бигар-Орнсса (со 
включением в нее Чота-Нагпур) и о вос
становлении Ассама, как самостоятельной 
провинции. Первые два возвещения были 
столь неприятны англо-индийцам, что в 
своей критике они перешли даже границы 
традиционной почтительности к особе ко
роля; в первом они увидели (иапр., исто
рик Смит) ненужное заигрывание с мусуль
манами, а во втором—отказ от определен
ной политики по отношению к Бенгалии. 
Покушение в Калькутте па лорда Гардинга 
в декабре 1912 г., на „гостя, а  не жителя 
Калькутты“, подсказывалось, между прочим, 
местью за перенесение столицы.

В августе 1913 г. индусами была раз
рушена пристройка („омывальня“) к ме
чети в Каунпоре; среди индийских мусуль
ман началось сильное волнение, и*в*ре
зультате произошла схватка между инду
сами и магометанами, сопрождаомая чело
веческими жертвами. Вскоре за этим в 
Айодии (священном для индусов городо на 
берегу Гогры) магометане зарезали корову, 
чем вызвали волнение индусов. Гардинг 
очень внимательно реагировал на оба со
бытия, но не уберег себя от некоторого 
пристрастия в сторону мусульман.

Еще более серьезное беспокойство было 
прнчипено правительству в сентябре 1914 г., 
когда бунт в Будж-Будже среди сиккских 
эмигрантов, вынужденных возвратиться из 
Канады, вскрыл довольно широкие рево
люционные планы. Агитация неудачников- 
эмигрантов нашла себе благоприятную 
почву в Пенджабе, благодаря временному 
вздорожанию цен на хлеб. Правительство, 
хотя и подчеркивало местный характер, 
стараясь даже муссировать интриги Герма
нии, но внесло в законодательный совет, 
по предложению губернатора (Lieutenant 
Governor) Пенджаба, законопроект об уско
ренном судопроизводстве (The Public Sa
fety Bill), близко напоминающий нашу ста-
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рую „усиленную охрану“. Энергия и осве
домленность агентов департамента тайной 
полиции (Criminal Intelligence Department) 
и пенджабской полиции вскрыли заговор 
в подробностях: около 400 человек „заго
ворщиков" были пойманы, найдена была 
фабрика бомб и склад оружия. Расправа 
последовала очень быстрая и крутая. Слу
чай показал, между прочим, что не одна 
только Бенгалия (1914 год отметил в ней 
ряд „политических преступлений, убийств 
и грабежей“) стала на путь фабрикации 
бомб и оружия, а  что за нею теперь по
следовал и Пенджаб.

Дипломат по своим основным устремле
ниям, но слишком нервный администратор, 
вице-король слабо справлялся с внутрен
ними делами И. (поговаривали даже о 
замене его Китченером), но зато он сумел 
хорошо подготовить ее к мировой войне. 
В атом направлении шаги делались забла
говременные и дальновидные. Уже в 1913 г. 
была образована под председательством 
лорда Излингтона „Public Services Commis
sion“ для „расследования административ
ной системы в И. и изыскания способов к 
ее улучшению“. Состав комиссии, в кото
рую входило несколько индусов, а  также 
журналисты и члены лондонского парла
мента, знавшие И. по наелышке, вну
шал мало падежд. В первый год комиссия 
посетила разные города И-, допраши
вая сотни „witnesses“ и нагромождая груды 
бумаги, мало для кого интересной. В 1914 г. 
комиссия ограничилась посещением только 
городов Дели, Калькутты, Бомбея и Мадраса, 
оставаясь в каждом из них по месяцу. 
Один из членов комиссии, впоследствии 
премьер рабочего министерства, Рамзай 
Макдональд, рано уехал в  Англию, 
опубликовав ядовитое письмо относительно 
„нового Дели“ и выпустив затем книгу 
„The Governement in India“, с виду более ли
беральную, но по существу мало чем от
личающуюся от других британских трудов 
Стрэгея, Лилли и им под. .

Комиссия затянулась до начала миро
вой войны, вскрыв лишь Недостаточной на
глядностью старое различие в индусском и 
британском миросозерцании. Было ясно, что 
для англичан дело шло не о решении ста
рого, многотрудного вопроса, а  главным 
образом о том, чтобы накануне войны под
нять упования И. и тем легче заманить 
ее на мировое кровавое состязание.

Во всяком случае, внешне И. для 
войны была обработана с достаточным 
успехом: помимо патриотической резолюции 
Имперского законодательного совета в 
сентябре 1914 г. и национальный конгресс, 
заседавший в конце декабря в Мадрасе, 
присоединился вполне к  мнению председа
теля, сказанному в  начале собрания: „Из

бегать критики правительства и выражений 
разных пожеланий в области внутренней 
политики, а  об’единиться ради оказания ему 
всякой помощи и поддержки в борьбе с 
врагом и тем доказать свою преданность 
престолу и свою благодарность за безопас
ность u благосостояние, которыми И. 
обязана своим правителям“. Дальнейшее 
показало, что И. не была в этом случае 
лишь слепо лойялъной по отношению к 
своим властителям, а  пыталась, чтобы не со
всем уж бесплодными для нее были ее ж ер
твы кровыо своих детей и своим достоя
нием на арене мировой бойни. Во всяком 
случае, расчеты немцев на „поголовное 
восстание“ в И. резко не оправдались.

Гардинг покинул И. в 1916 г. и был 
заменен лордом Челмсфордом, бывшим до 
того генерал - губернатором Австралии. 
Англо-индийская пресса, приветствуя но
вого вице-короля, отметила уход его пред
шественника с довольно ясным злорадством. 
Англо-индийцы были недовольны Гардингом 
за его „потакательство разнузданности“ 
черных, Бенгалия не могла ему простить 
переноса столицы в Дели.

Вице-королевство Челмсфорда было одним 
из самых нервных и тяжелых в новейшей 
истории И. Последовавшая волна бун
тов, стачек, революционных заговоров, р а з
громов лавок, трамваев и т. д. явилась в 
итоге сложного сочетания причин: макси
мальное использование рессурсов И. для 
империалистической войны, общий кризис, 
вызванный ею, крайнее обеднение района, 
вспышка инфлюэнцы, вырвавшей в зимние 
месяцы 1917—18 гг. свыше шести миллио
нов жизней, недород 1919 г., растущее са
мосознание народных масс, теперь более 
пригодных для организованного отпора, 
рост индустриализации страны, а  с этим и 
рабочих организаций,—явились более круп
ными слагаемыми, создавшими упомянутый 
невроз И. Немалую роль в этом слу
чае сыграло и невыполнение англичанами 
своих обещаний, предшествовавших миро
вой войне.

Во всяком случае, первые годы войны 
1914—16 г.г. прошли довольно спокойно. 
Согласно депеше главнокомандующего 
англо-индийской армией, опубликованной 
в июле 1919 г., участие этой армии на 
войне сказалось "следующими цифрами: к 
моменту войны боевая сила туземной части 
армии исчислялась в  194 тыс. людей, вклю
чая резервистов; в течение войны комплек
тование людской массы для всех видов 
службы доходило до 791 тыс. человек, да
вая  тем общую сумму в 985 тыс. Из этого 
числа 552 тыс. были направлены за преде
лы И. Что касается не боевого элемен
та, то до войны его сила исчислялась в 
45 тыс.; во время войны дополнительно
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были набраны 427 тыс., из которых 391 тыс. 
были посланы за границу. Общая жертва 
И. живой силой доходит до 1.457 тыс., 
из которых целый миллион (943 тыс.) слу
жил вне пределов родины. Общие потери 
за смертью, болезнями и ралами достигали 
106.594, из коих умерло 36.696. 60% всех 
набранных рекрутов падает на Пенджаб. 
Жестокое использование живой силы этой 
провинции в связи с выкачиванием отсюда 
же пшеницы для нужд Англии создали 
предпосылки последующих волнений.

Не следует вслед за англичанами видеть 
в этом потоке живой силы, двинутой на 
кровавые поля, доказательств особой лой- 
яльности И. Прежде всего общая циф
ра оказывается меньше 0,5% всего насе
ления и является очень скромным процен
том сравнительно с участием, принятым в 
войне воюющими странами Европы. А за
тем крайняя нищета народа, затем налич
ность в его среде боевых групп, еще не 
забывших старого солдатского ремесла 
(гуркасы, догры, пенджабские мусульмане, 
патаны и др.), соблазнительные для мо
лодежи перспективы повидать мир— та
ковы причины, об’яспяющие удачу набо
ра в И. Кроме жертв народной силой, 
И. значительно участвовавала и мате
риально, приняв на себя, сверх всего 
остального, сумму в 100 млн. фунт, стерл. 
в общем военном долге Англии.

Как красивый признательный ясеет, англи
чане в состав имперского военного каби
нета И. включали магараджу Биканира 
(2-е по величине туземное государство в 
Раджпутане и 7-е в И .) и сэра C. II. 
Сингу. Первый из них—один из наиболее 
преданных англичанам князей и наиболее 
ими обласканный—участвовал в войне лич
но и всем своим военным контингентом, 
второй (ныне лорд)—первый из туземцев 
губернатор (Бигара и Ориссы).

Общий сравнительно спокойный фон пер
вых годов войны был в одном случае резко и 
опасно нарушен: в Пенджабе обнаружилось 
брожение, сильно захватившее и войсковые 
части. В средине 1915 г. из 4.044 человек, 
привлеченных к суду в различных пунктах 
Пенджаба, около 2.500 оправданы, над 
остальными суд еще продолжался. Б  Ра- 
валь-Пинди была полная паника: ожида
лось восстание в туземных войсках, кото
рое, действительно, и готовилось. Англи
чане отнеслись к бунтовщикам с обычной 
решительностью и жестокостью: смертной 
казни было предано, повидимому, не менее 
50 человек. Один из главных зачинщиков, 
он же, как говорили, и главный вдохнови
тель и организатор покушения на Гардинга 
в 1912 г., разыскан не был, хотя за его 
голову обещана была премия в 100 тыс. 
рупий. На северо-западной границе в пер

вые годы войны было сравнительно тихо, 
лишь небольшая карательная экспедиция 
была направлена против Масудов.

Начиная с конца 1916 г.' И. пережи
ла длинный ряд внутренних потрясений, 
кульминационным годом которых является 
1919 г. Англичане довольно скоро реаги
ровали на эту волну народного недоволь
ства и невроза. Отвлечение состоятель
ных слоев от подымающегося националь
ного движения, террор против масс—вот 
двойная программа внгло-ппд. правитель
ства с 1919 года. В 1917 г. Монтагю, преем
ник Чемберлена по должности етате-секре- 
таря но делам II., осуществляя мысль 
последнего, посетил И. Результатом по
сещения оказалась опубликованная в 
следующем году схема реформ Монтэгю- 
Челмсфорда, окончательно проведенная в 
1919 г. (см. ниже). Вслед за этим опубли
кованием последовало опубликование дру- 
того „рапорта“ специальной расследова
тельской комиссии Роудатта (Mr Justice 
Rowlatt), изучившей вопрос о преступ
ной пропаганде в И. Этот рапорт и вы
текавшее из пего законодательство (Row
latt act), существо которого сводилось 
ко введению во всей И. военного положе
ния, в связи со схемой Монтэгю-Челмсфор- 
да, вызвали целую бурю народных волне
ний и ряд запросов и дискуссий. Уже в 
1917—1918 г.г. наблюдались "случаи заба
стовок и отдельных вспышек, подогретых 
эпидемией инфлюэнцы, но ранней весной 
1919 г. на сцену в Бомбее и других местах 
появились длительные, по-европейски орга
низованные, стачки; они показали, что 
И., хотя в это время не только не потря
сенная войной, но далее форсированно уси
лившая свою промышленность, все же в 
глубинах народной жизни была охвачена 
тяжкими экономическими недугами. Ажио
таж, выросший на ночве широких воен
ных потребностей, и рост туземной промы
шленности за прекращением подвоза извне 
помогали хищническим элементам и созда
вали колоссальные частные наживы, от 
обильного стола которых слишком малые 
крохи перепадали в изнуренную и оголо
давшую народную массу.

В январе 1919 г. правительство И. 
оповестило о своем намерении провести 
через законодательный совет основные по
ложения комиссии Роулатта; в феврале 
(в Дели) началось их рассмотрение в этом 
совете. Но еще до начала последнего ту
земная печать, всякого типа собрания и 
митинги, как по сигналу какого-то власт
ного дирижера, забили тревогу и обруши
лись на правительство решительным уда
ром. Сравнение последнего с Надир-Шахом, 
угроза событиями хуже 1857 г., подчерки
вание бесчестности тиранического прави



тельства были основными темами, которые 
бросали ораторы в разгоряченную обще
народную массу... именно, общенародную, 
хотя англичане из нее и хотели сделать 
„городской и пригородный сброд, с неболь
шой примесью студентов“. Но население 
от слов перешло к делу; когда проект ко
миссии Роулатта начал (6-го февраля) рас
сматриваться в законодательном совете; 
правительство, хотя и делая частные по
правки, все же в основах проекта настаи
вало на его проведении. В самом Совете 
неофициальные члены решительно высту
пили против билля, и только члены-чинов
ники стояли за закон. Вне Совета экстре
мисты заодно с печатью приняли вызы
вающую, непримиримую позицию. К ним 
примкнул Ганди со своими единомышлен
никами, пославший в печать призыв, в 
случае проведения закона Роулатта, не 
повиноваться этому закону „и им подоб
ным“ и рекомендовавший в  последующей 
борьбе честно стоять за правду, но воздер
живаться от всяких насилий по отношению 
жизни, личности и имущества. Это было 
провозглашением принципа п а с с и в н о г о  
с о п р о т и в л е н и я ,  вызвавшего длитель
ное движение (the Satyagraha Movement... 
Satya graht, в близком переводе, н а с т  а 
и в a  ii и е н а  п р а в д е ) .  Даже лидеры 
модератов, обычные помощники правитель
ства в роковые для него дни, далее бес
партийные просвещенные туземцы (напр., 
Чандра-Варкар) высказались против билля. 
По северной И. покатилась волна мя- 
тяжей. Сигнал к ним дал Ганди, как 
глава комитета своих учеников; он возве
стил па 30-е марта общее закрытие ла
вок и прекращение работ (хартал). Потом 
он этот день переменил на 6-е апреля, но 
г. Дели подхватил первую версию. В день 
раз’езда вице-короля, высшего администра
тивного мира и членов законодательного 
совета все было в Дели закрыто, и улицы 
полны были толпами народа; пущены были 
в ход войска, и по массам был открыт 
огонь. Это послужило сигналом для народ
ных движений в других городах, но уже 
с более решительным колоритом: в Ахмеда- 
■баде были подожжены правительственные 
места, порван телеграф, подвергались на
падению европейцы, избит насмерть поли
цейский, в Вирамгаме (60 верст, к  западу 
■от Ахмедабада) один чиновник был облит 
керосином и сожжен. В Бомбее и Калькут
те дело свелось лишь к  избиению чинов
ников, но зато с тем большей силой про
явились народные движения в  Пенджабе, 
особенно в Лагере и Амритсаре (в под
робностях факты установлены были комис
сией Гентера, специально назначенной для 
исследования мятежей). В Пенджабе аги
тация велась, начиная еще с 1907 г., при
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чем, учитывая преобладание мусульманско
го населения (55%), она старалась утилизи
ровать его религиозный фанатизм (как 
после и немцо-турки). Крутые меры реши
тельного и сурового губернатора Михаила 
О’Дуайера ввели кажущийся покой, про
должавшийся почти четыре года.

6-е апреля, во в т о р о й день Ганди, нача
лись волнения в Лагере, продолжавшиеся 
до 12-го. Лавки то закрывались, то откры
вались, порваны были телеграфные прово
да, атакованы телеграфные станции и 
европейские кварталы; неоднократно вой
ска открывали огонь. 15-го в Лагере и 
Амритсаре введено было военное положе
ние, распространенное потом на четыре 
округа. Но все это меркло пред событиями в 
Амритсаре, где с 10-го апреля начались вол
нения, сопровождаемые порчей телеграф
ной проволоки, разбором рельс, избиением 
европейцев, ограблением банков и т. д.; 
заволновались и прилегающие деревни. 
13-го апреля произошла навсегда памятная 
„амритсарская бойня“. На площади Джалли- 
анвала-Баг собралась многотысячная толпа 
народу (по одной версии свыше восьми ты
сяч) с женами и детьми. Она была обстре- 
лена длительным (в течение десяти минут, 
по одной версии) огнем британского отряда, 
стрелявшего в самую гущу народа. Не
сколько сот убитых и до двух тысяч р а
неных были жертвами этой бесчеловечной 
расправы; однако, при всей своей жесто
кости эта бойня не только не потушила 
революционного движения, но еще более 
усилила его.

Следовавшие за пенджабскими волне- 
пиями таковые же в Ахмедабаде проявляли 
более широкий размах и планомерность; 
одпим из слагаемых этих волнений явилась 
50-тысячная забастовка рабочих, но эти 
волнения не сопровождались насильствен
ными актами и постепенно были прекра
щены более культурными приемами прави
тельства. Большую помощь оказал в этом 
случае Ганди, который, испуганный „пробу
дившимися силами дьявола“, посоветовал 
своим последователям прекратить сопроти
вление властям и сам активно помог пра
вительству при восстановлении порядка.

Короче говоря, И. весной 1919 г. пере
несла волнения, не уступавшие таковым 
1857 г., и была на волосок от общеиндий
ской революции. Хотя взгляд на карту И. 
отмечает лишь отдельные пятна, ясно 
затронутые движением, но нельзя не видеть, 
что многие районы И., и в частности север
ная П., только выжидали удачный момент, 
чтобы примкнуть к  движению.

На стороне англичан оставались тузем
ные князья, крупные землевладельцы, армия 
и полиция; некоторые народности, напр, 
сики, проявили неожиданную лойяльность.
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Интересно отметить, что группировки на
селения, оставшиеся верными британцам, 
оказались почти те же, что были и в дни 
великого возмущения сипаев, но с тою раз
ницей, что в корень переорганизованная 
армия, прослоенная британским контролем, 
на этот раз против британцев п о ч т и  не 
погрешила.

Суровые меры, принятые англичанами 
по отношению населения северной И., 
и крутая расправа с вождями движения, 
часть которых была казнепа, часть сослана, 
достигли своего: в И. настало временное 
затишье. Не малую роль в смысле отвле
чения умов сыграла англо-афганская война. 
Англичане обрисовывают ее, как нача
тую (25 апреля) юным эмиром Амануллой 
ханом, в целях использовать волнения в 
И. и отвлечь внимание своей армии от 
внутренних неурядиц в Афганистане. Так ли 
это, выяснят не наши дни, но для англичан 
эта война явилась спасательным поясом; 
она отвлекла помыслы И. в сторону 
вражеского, ничем пе вызванного, насту
пления и законно продолжила в И. „воен
ное положение“. Фактически боевые дей
ствия длились 10 дней, и уже 14 мая 
афганцы просили о перемирии, видя пол
ную немощь боевых рессурсов и особенно 
техники (роковое влияние воздушного флота 
англичан), но „состояние войны“ умело 
было продолжено британцами еще долго, и 
только 8 августа был подписан мир, в ре
зультате которого Афганистан получил са
мостоятельность, т.-е. разбитый на-голову 
с т р а т е г и ч е с к и  Афганистан вышел из 
войны п о л и т и ч е с к и м  победителем.

Во всяком случае третья англо-афганская 
война в обще-индийской политике англичан 
оказалась отдушиной, которая проветрила 
полную гари и огия атмосферу И. и дала 
возможность англичанам осмотреться. Выли 
пущены в ход и другие меры, чтобы вер
нуть И. в дирижирующие руки правитель
ства. Для выяснения апрельских беспо
рядков назначен был ряд комиссий раз
ного состава, в которых подробно изуча
лись случаи бунта, неповиновения, с одной 
стороны, но и превышения власти—с дру
гой. Искание правды, создание беспри
страстного и надежного состава членов, 
отыскание свидетелей, очные ставки и т. д.— 
все это значительно поглотило внимание 
печати, руководителей партий, интеллиген
ции. Этот сложный и умно проведенный 
процесс выяснения виновных явился вто
рым клапаном. Наконец, с особой быстротой 
были проведены реформы Монтэпо-Чельмс- 
форда; их конечная редакция, измененная, 
согласно указаниям соединенной комиссии 
из членов обеих палат, прошла через обе 
палаты с исключительной быстротой и уже 
23 декабря 1919 г. была утверждена коро-
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лем. Одновременно с этим утверждением 
было опубликовано королевское послание, 
написанное в традиционном стиле и при
зывающее к дружной работе членов пра
вительства и представителей народа. Эта 
прокламация сопровождалась возвещением 
об учреждении палаты принцев (Chamber 
of Princes) и ближайшим посещением И. 
принцем Уэльским. Сверх того, проклама
ция сопровождалась возвещением очень 
широкой амнистии, принятой англо-индий
цами довольно холодно. _

Этот поток британских мероприятий по
казал, что 1919 г. для их владычества в 
И. явился годом действительно крупных 
испытаний и что англичане отдавали себе 
в этом полный отчет.

1920 год явился, по сравнению с пред
шествующим годом, менее нервным, мятежей 
и насильственных выступлений было мень
ше, но по-старому И. оставалась не
спокойной. Два события вызвали раздра
жение умов, казалось бы надежно усмирен
ных недавними репрессиями. Весною были 
опубликованы результаты трудов комиссии 
Гёнтера по поводу пенджабских беспоряд
ков, которые вскрыли массу администра
тивной жестокости и произвола. Это был 
первый зажженный фитиль, поднесенный 
к пороховому погребу народных настрое
ний. Вторым таким фитилем явились конеч
ные результаты мировой войны, как они 
сказались по отношению к Турции. Обида 
за униженного и прогнанного калифа охва
тила мусульманские массы И. л создала 
так называемое калифатское движение; оио 
было прекрасно использовано вождями ре
волюции и тем ж‘е Ганди. Крестьянско- 
аграрное, по существу, движение шло под 
знаменем защиты веры и требованием вы
двигало сохранение независимости кали
фата и возврат англичанами турецкому 
султану, как калифу, Константинополя и 
священных мест. Эти две темы: пенджаб
ский „произвол“ и калифатская „обида“— 
послужили главными моментами в разви
тии национального движения доследующих 
3—4 лет и пропитали собою программы за
седаний национальных конгрессов и выте
кающих из этих программ народных дви
жений. 1920 год отмочен очень яркими 
сессиями национальных конгрессов: спе
циальной в соптябре, имевшей место в  
Калькутте, и обычной в Нагпуре (о них 
см. ниже). Хотя программа „нееотрудпи- 
чества“ (см. ниже) стала уже проповеды- 
ваться весьма горячо, выборы в первые 
советы прошли без серьезных помех. За 
этот год цены продолжали быть высокими, 
и оживление мирового рабочего движения 
нашло свой отклик и в И. в серии 
серьезных забастовок.

ойна и ее эпоха. 80
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1921 год оказался вновь годом больших ' 
волнений, вызвавших суровые меры бри
танского правительства. Н ачался год сравни
тельно спокойно. В феврале месяце, в при
сутствии принца Конаутского, были открыты 
в Дели заседания вновь избранных госу
дарственного и законодательного советов, 
верхней и нижней палат И. Реформа
торское и критическое настроение народ
ных представителей (по сообщениям нацио
нальной печати, из 3 миллиопов цензовых 
избирателей 90% бойкотировали их по пред
ложению народного конгресса) сказалось да
лее и при этой исключительной обстановке, 
хотя принц и лорд Челмсфорд произнесли 
весьма тактичные примиряющие речи, а 
первым было прочитано, кроме того, тепло 
написанное императорское послание.

Среди пародиых вспышек, помимо много
численных стачек и ряда аграрно-крестьян
ских движений в Пенджабе, Бигаре п Бен
галии, нужно особо упомянуть о „хеджрате“ 
индийских мусульман (летом 1920 г.) и о 
мятеже моплахов (в августе 1921 г.). Оба 
эти явления были, каждое по-своему, ре
зультатом калифатского движения. Хеджрат, 
т*-е. вывод, сказался в том, что 30 тыеяч 
индусов-мусульман, покинув свои благодат
ные долины Пенджаба и Бенгалии, толпою 
Петра Амьенского двинулись на запад на 
защиту прав обиженного калифа. Аманулла 
хан, эмир афганский, дал приют этой толпе, 
предоставив ей земельные участки; стран
ники, успевшие достаточно охладеть за 
время перехода чрез Сулеймановы горы и 
за время мытарств в Афганистане, охотпо 
приняли предложение мусульманского вла
стителя; более интеллигентная часть толпы, 
напр, студенты, пошла дальше и рассеялась 
по углам передней Азии и даже Европы.

Гораздо серьезнее и кровавее протекло 
возмущение моплахов (moplahs), дравидий
ской народной группы, пропитанной значи
тельной примесью арабской крови; группа, 
насчитывающая до двух миллионов душ, 
обитает на Малабарском побережья (Кург 
и западпые части Майзора и Траванкора). 
Бедные, давно живущие в тисках деревен
ского ростовщика, но храбрые, пылкие и 
горячие мусульмане, моплахи своеобразно 
реагировали на калифатский призыв; свой 
протест они начали (в селе Тирурангади 
19 августа) с разграбления торговцев и по
мещиков, главным образом брахманистов 
по религии. Англичане должны были, чтобы 
подавить „крестьянский бунт“, постепенно 
увеличивать количественно и качественно 
свои карательные отряды, пока, наконец, 
после настоящего 5-часового боя (30 августа 
при Пуккатуре), ведомого бунтарями чисто 
оборонительно, британцам не удалось сло
мить сопротивление. Моплахи потеряли 
много сотен народа в  „честном бою“ и не

мало в процессе судейского ликвидирова
ния. Вся тяжелая распря продолжалась 
около 3 месяцев.

Тот же год был отмечен раскатами дви
жения „несотрудничества“ и проведением 
программы Свадеши (см. ниже). Венцом 
национального движения было заседание 
национального конгресса в Ахмедабаде, 
подкрепившего программы предшествующих 
заседаний и провозгласившего идею набора 
волонтеров.

В области внешних сношений 1921 год 
отмечен дипломатической борьбой Англии 
с СССР в Афганистане. В Кабул в январе 
отправилась британская миссия", где, после 
неудачной попытки добиться от эмира раз
рыва с СССР, был в ноябре подписан долго 
обсуждавшийся англо-афганский договор, 
главные пункты которого сводились к при
знанию полной независимости (complète 
independence) Афганистана, к признанию 
старой границы- с небольшим изменением 
в пользу англичан у Дакки и к установле
нию определенной взаимно - обязательной 
политики по отношению к  афганцам Сулей
мановых гор. Субсидия, платившаяся рань
ше эмиру и во время войны повышенная 
с 1,2 милл. рублей до 1,5 миля, рублей, была 
отнята еще постановлением Равальпинд- 
ского мирного договора от 8 августа 1919 г. 
Характерной статьей Кабульского договора 
было письменное обязательство эмира не 
допускать установления русских консульств 
в Газни, Джелаллабаде и Кандагаре.

В апреле Челмсфорда сменил лорд Ри- 
динг. Его политика, видимо, должна была 
отличаться возможно полной снисходитель
ностью и терпением, в надежде, что дви
жение „несотрудничества“ разложится на 
свои составные элементы, при чем состоя
тельные слои совсем от него отойдут.

В ноябре месяце принц Уэльский выса
дился в Бомбее и сделал очень длительное 
турнэ по И. Поездка была проведена 
под флагом полной аполитичности. Он при
вез с собой послание короля. Англичане 
много применили усилий, чтобы обставить 
приезд высокого гостя возможной торже
ственностью и возможной искренностью 
приема. Как протек визит в действитель
ности, индусские и британские источники 
говорят совершенно разно. Но и вторые 
в свое время пе могли замолчать о „бунте 
в Бомбее“, „о хартале“ (всеобщая заба
стовка в знак протеста) в  разных городах 
П., о „мертвом“ Аллагабаде и т. д.

1922 год, за исключением ареста в на
чале самого года руководителей агитации, 
связанной с приездом наследника престола, 
прошел сравнительно спокойно, хотя на
циональное движение продолжалось. Оно 
настолько сделалось сильным и преобладаю
щим для И. наших дней, что всякие



другие виды общественных движений, напр, 
классовое или религиозное, сейчас ate по 
возникновении принимают расово-нацио
нальную окраску. Для примера можно ука
зать на два крупных явления, значительно 
нарушивших ровный ход событий рассма
триваемого года: 1) на большую забастовку 
служащих Восточно-Индийской жел. дороги 
в феврале месяце, начатую по экономиче
ским причинам, перешедшую скоро в на
циональное русло и приведшую в концс- 
концов к тому, что пострадало много слу
жащих англичан, и 2) на религиозное дви
жение акали среди пенджабских сиков. 
Сущность последнего движения сводилась 
к  тому, что одна часть сиков, получившая 
название акали („бессмертные“), потребовала 
смещения и удаления духовных лиц, зани
мавших места при национальных святынях 
и будто бы недостойных своего назначения; 
когда другая часть с этим не согласилась, 
акали насильно захватили наиболее важ
ные и почитаемые храмы и выгнали неугод 
ных им лиц; англичане, во имя порядка, 
вмешались в спор (Sikh Shrines Dispute). 
Наибольшими нарушителями порядка были 
акали, но опи располагали в то же время 
значительно большей моральной силой; 
естественная защита англичанами более 
слабой стороны лишь усилила борьбу и, 
кроме того, придала ей враждебный англи
чанам политический колорит, нашедший 
свое сильное отражение в следующем 
году.

1923 год в политическом отношении был 
отмечен борьбою двух национальных тече
ний, из которых одно—с в а р а д ж и с т ы ,  
вызванные к жизни С. Р. Дае’ом *), явились 
противниками движения non cooperation в 
том смысле, что они высказались за недавно 
образованные советы, рекомендовали не 
уклоняться от выборов, а с тем большей 
силой бороться за сварадж, уже поступивши 
в советы. Против них резко выступили 
ортодоксальные к о п г р е с с и с т ы, кото
рые видели в шаге Даса предательство 
пред общим делом, начатым Ганди. У каждой 
из партий имелись свои доводы, составляю
щие и в настоящее время предмет горячих 
дебатов в печати. Дас подвергся жесто
чайшим нападкам и прибег к лукавому 
об’яснению, что он вступление в советы 
рекомендовал будто бы с затаенной мыслью 
разгромить эти самые советы; ему удалось 
привлечь на свою сторону более талантли
вую часть конгрессистов, лишить влияния 
ряд крупнейших либералов (напр. Сурепд- 
раната, Бенарджи — „некоронованного ко
роля Бенгалии“) и в результате внести
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*) Умер в июне 1925 г. и сожжен в Калькутте 
с исключительной торжественностью в  присут
ствии колоссальной массы народа.

значительный раскол, правда, уже в пошед
шее на убыль движение—non cooperation.

Вторым явлением, положившим свою 
печать на физиономию 1923 года, явился 
взрыв национальной розни между магоме
танами и индусами. Этот постоянный круп
ный козырь в политической тактике англи
чан пущен в оборот был очень своевре
менно ii искусно. Лозаннская конференция 
значительно отвечала желаниям индийских 
мусульман, при чем „роль“ вице - короля 
в установлении некоторых решений кон
ференции была очень умело муссирована 
в магометанской И. Конгресс внозь вре
менно потерял для магометан свою притя
гательную силу. С другой стороны, индусы 
имели ряд поводов к подозрительности и 
недовольству (притязания пенджабских му
сульман на приоритет в провинции, жесто
кости моплахов, обращенные в сторону 
индусов-ростовщиков по преимуществу, по
разивший индусов статистический итог пе
реписи в Соединенных Провинциях, указав
ший на падение цифры индусов по сравне
нию с магометанами и т. д.), и среди них 
началось брожение, вылившееся, с одной 
стороны, в ряд „движений“ ш у д д и ,  за
давшееся целыо возврата в индуизм не
давно омагометанившихся ражнутов, иал- 
кака и др. низших каст, и с а  н д г а д х а н, 
проповедовавшее среди ипдусов культ фи
зических и военных упражнений) и, с дру
гой—сказавшееся в ряде иидусо-магоме- 
танских схваток очень серьезного харак
тера (15—20 на протяжении года).

Пенджабское движение а к а л и  в тече
ние года приняло явно политический и 
резкий характер, далеко уклоняясь от за
ветов Ганди. Одна из групп а к а л и ,  на
зываемая бабар-акали, перешла на чисто 
национальную платформу (и а ц и о п а  л ь- 
II о о о с в о б о ж д е н и е  сиков), произвела 
террористические убийства среди англичан, 
лойяльных ипдусов и даже своих товари
щей конгресса. Англичане приняли ряд 
суровых мер, об’явив некоторые группы 
акали вне закона, и движение временно 
затихло; попытка конгресса обеспечить дви
жению акали общую поддержку И. имела 
слабый успех.

События 1924—1925 гг. не представили 
чего-либо пового и крупного. Пред нами 
идущее на убыль движение non cooperation; 
шедшее в разрез с современным укладом 
индустриально - капиталистического строя, 
оно могло держаться лишь при помощи 
большого морального под’е.ча, а  подобный 
под’ем долго длиться не мог, и реальные 
требования взяли верх. Фабрика одолела 
ручную прялку. Арестованный Ганди был 
скоро забыт, и его освобождение в 1924 г., 
по распоряжению рабочего правительства 
Англии, прошло мало замеченным. Борьба

окна и ее эпоха. 64



85

между свараджистами и конгрессиетами со
ставляет основную тему в современной ста
дии национального движения, и с ней мы 
часто встречаемся на страницах как индус
ской, так и лондонской печати. Она закон
чилась победой свараджистов в сессию на
ционального конгресса в  Бельгауме в де
кабре 1924 года, когда, по предложению 
председателя Магатмы Ганди, конгресс отка
зался от „четвертого бойкота“, кроме бой
кота европейского платья (см. ниже).

Второй темой в 1924 г. и первой поло
вине 1925 г. явилась индо-мусульманская 
распря; Бельгаумский конгресс внес пал
лиативное решение: „пусть меньшинство 
(т.-е. мусульмане) идет своей дорогой“. 
Повидимому, распри еще находятся в пе
риоде под’ема. На сессии законодательного 
собрания в Соединенных Провинциях от 
19 декабря 1924 г. зачитаны были сведе
ния об индусско-магометанских столкнове
ниях за четыре последпих месяца август— 
ноябрь; в  них значилось, нанрим., что в 
Аллагабаде за это время было убито 12, 
ранено 131, арестовано 160; в Шахждан- 
цуле убито 9, ранено 112; в Лугснове убито 2, 
ранено 163 и т. д. В Аллагабаде пришлось 
ввести 144 дополнительных полицейских 
поста. Британские политики, папр. Чироль, 
Вилькокс, рекомендуют правительству уси
лить права мусульман, т.-е. рекомендуют 
правительству углубление национальных 
противоречий. Во вступительной речи при 
открытии сессии законодательных палат 
в январе 1925 г. вице-король обещал му
сульманам не менее а/з голосов. Смерть 
С. Р. Даса нанесла партии свараджистов 
тяжелый удар. По совету Ганди, предло
жено было принять руководство партией 
Арабиндо Гозу, бенгальскому литератору, 
жившему со времени политических убийств 
1908 и 1*909 г.г. в Пондишери (франц. тер
ритория), но Гоз отказался. Жребий руко
водителя пал на Сен Гупту, политического 
деятеля Бенгалии, до того времени мало 
известного вне пределов своей провинции. 
Влияние и прежний ореол свараджистов 
сильно пошли на убыль; многие из видных 
членов партии (Тамб, из Центр. Провинций 
Патель, бомбейский свараджист и др.) при
няли ответственные посты и усвоили так
тику („responsive non - cooperation“ ), мало 
чем отличную от таковой умеренных. .

Н а ц и о н а л ь н о е  д в и ж е н и е .  На
циональные конгрессы, начавшие функ
ционировать в И. с 1885 года, в течение 
22 лет представляли из себя чисто теоре
тическую, беспочвенную и бесправную „го
ворильню“ (употребляя выражение англи
чан), не имевшую в стране никакого влия
ния и вызывавшую к  себе со стороны 
владык И. полупрезрительное замалчива
ние. Мусульмане, т.-е. более Vi населения
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И., в конгрессах почти не принимали уча
стия. На конгрессе в Сурате (1907 г.) 
между членами произошел раскол, и обра
зовались партии экстремистов и модоратов 
(поздпео названных индийскими либерала
ми), и тогда же (в первый раз) была фор
мулирована основная задача конгресса, 
сводившаяся к  достижению И. системы 
управления, которая делала бы эту страну 
самостоятельным членом Британской импе
рии, т.-е. доминионом. Как средства для 
достижения, рекомендовались: 1) ко пети
т у  д и о и н ы е п р и е м ы  борьбы за и о- 
с т е п е н н о е  улучшение существующей 
формы правления,, с одной стороны, и 2) раз
витие и организация интеллектуальных, 
моральных, экономических и промышлен
ных реесурсов страны, с другой. Инглизиро- 
ванная интеллигенция составляла движу
щую силу движения.

Так продолжалось до 1916 г. (в Лук- 
нове), когда совершилось внешнее прими
рение между расколовшимися экстреми
стами и модератами и найдена была об’- 
едииенная линия работы. С момента спе
циальной секции конгресса (в сентябре 
1920 г. в Калькутте) он пероходит в резко 
оппозиционную политику и до самого мо
мента ареста Ганди всецело находится под 
его влиянием.

После Амритцарской сессии (1919—20 гг.) 
конгресса, в очень бурный период народ
ного движения, был опубликован рапорт 
комиссии Гёнтера по поводу пенджабских 
беспорядков. Он вызвал исключительное 
волнение. Чтобы обсудить как связанные 
е этим, так и другие политические вопросы, 
в сентябре 1920 г. в Калькутто имела 
место специальная сессия индийского на
ционального конгресса (традиционно он 
собирается в декабре).

Ганди внес свою программу „несотруд- 
ничества“ (non cooperation programme), и 
она получила одобрение большинства кон
гресса. Конгресс вынес резолюцию, в ко
торой, осуждая действия индийского и 
британского правительств, требовал уста
новления свараджа — самоуправления 
(home rule), и единственным путем дости
жения его признавал политику „прогрес
сивного несотрудничества без насилия“ 
(progressive non violent non cooperation). 
Практически эта политика выливалась в 
ряд требований: отказываться от почетных 
назначений и должностей, не участвовать в 
собраниях, дюрбарах и др. правительствен
ных организациях, взять детей из прави
тельственных школ и коллегий и основат- 
свои национальные, постепенно бойкотиь 
ровать правительственные суды и обхо
диться своими частными, отказываться 
поступать на военную службу, если имеется 
в виду Месопотамия, как место стоянки
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войск, пе принимать кандидатуру в рефор- 
мированныо советы и не голосовать за тех, 
которые не выполнят этого пункта и, на
конец, бойкотировать иностранные товары. 
В качестве „дисциплинирующей меры и как 
средство каждому показать свой труд и 
усердие в организации несотрудничества“, 
конгресс рекомендовал применение свадеши 
и прежде всего по отношению европейской 
одежды, в развитие каковой мысли сове
товалось в каждой избе оживить старые 
„почтенные“ ремесла по пряже нитки и из
готовлению тканой.

Указанное решение и связанная с ним 
программа были утверждены конгрессом в 
Нагпуре в декабре 1920 г., при чем здесь 
была изменена основная статья конститу
ции конгресса в таком смысле: „Задачей на
ционального индийского конгресса является 
достижение народом И. свараджа путем 
всех законных и мирных средств“. На этом 
же конгрессе была по пунктам повторепа 
программа „несотрудничества“, и в нее вне
сены лишь некоторые усиливающие от
тенки; заключительный пункт поднимал 
вопрос об образовании национального 
фонда под названием В с е - и н д и й с к и й  
ф о н д  с в а р а д ж а  и м е н и  Т и л а к а .  
По существу, конгресс в Нагпуре повторил 
лишь специальную сессию Калькутты, но 
говорил языком смелым и властным, вполне 
сознавая свое огромное влияние. Конгресс 
в этот период становится об’единенной 
национальной партией в борьбе за незави
симость И. и коренным образом пере
страивается организационно.

Претворенное в жизнь движение „несо
трудничества“ дало свои плоды в течение 
1921 г. Вся И . покрылась сетью кон- 
грессовых комитетов, начиная от окружных 
и кончая деревенскими; комитеты дружно 
заработали для осуществления программы 
„несотрудничества“. Началось с бойкота 
судов и правительственных школ. О ре
зультатах движения трудно составить опре
деленную картину, так как данные англи
чан и туземцев резко расходятся. Англи
чане, напр., утверждают, что вместо одного 
крора руний (6,5 м. рублей) в действи
тельности собрано было только 35 ляков 
рупий (немного больше 2 м. рублей). 
Туземцы говорят, что 90 тыс. студентов 
покинули правительственные учреждения, 
а  в национальных — учились 70 тыс. сту
дентов. По докладу вице-канцлера каль
куттского университета от 15 сент. 1921 г., 
в школах, имевших в средине 1920 года 
210.936 учеников, к  средине 1921 г. оста
валось 163.787, т.-е. на 23% меньше; из 
10.492 студентов в колледжах к 15 сент. 
1920 г. оставалось к  10 августа 1921 г. 
7.585, т.-е. на 27% менее.

В апреле 1921 г. всеннднйский копгрес- 
совый комитет (All-India Congress Com
mitte), заседавший в Безваде, обсудив по
литическую ситуацию II., выставил сле
дующие пожелания („Безвадская про
грамма“):. собрать крор1) рупий; навербо
вать крор членов; привести" два миллиона 
прялок в рабочее состояние,—все к концу 
июня месяца. '

По уверению туземной печати, первые 
два пункта были в точности выполнены. 
Из Везвадской программы вытекало, как 
естественное следствие, свадеши, сначала 
в форме бойкота иностранной материи и 
уничтожения ее. Конец года ознаменовался 
призывом к гражданскому неповиновению— 
инвидуальному и массовому—и неплатежу 
податей. Посещение принцем Уэльским 
И. в ноябре, сопровождаемое доста
точно красноречивыми проявлениями на
родного неудовольствия, побудило прави
тельство остановиться на решительных 
мерах. Особенно круто проявили себя пра
вительства Бенгалии, Соединенных Про
винций, Пенджаба п Мадраса.

При такой обстановке в докабре 1921 г. 
открылось заседание конгресса в Ахмеда- 
баде. Около времени этого заседания про
изошел ряд арестов; были арестованы
С. Р. Дас, выбранный президентом кон
гресса, Лала Лажпат Рай и Иундит Мотилаи 
Неру. Но Ганди оставался ещо на свободе, 
и он был вдохновителем конгресса (его 
делегаты появились одетыми в кходар— 
платье, приготовленное из туземной мате
рии ручным трудом — и сидели на земле). 
Работы конгресса разбились по специаль
ным секциям, и конгресс лишь утверждал 
резолюции этих секций. Одна из резолю
ций конгресса назначала Магатму Ганди 
диктатором, с правом выбирать себе преем
ника. Эта резолюция повторяла необхо
димость продолжения политики „несотруд
ничества“ и, между прочим, подтвердила 
постановление бомбейского комитета об 
образовании корпуса волонтеров, как 
активных проводников начал свараджа и 
свадеши. На конгрессе же. было постано
влено, что „активное граждапское непови
новение“ должно начаться с 21 января 
1922 г.

Первые проявления гражданского непо
виновения обнаружились на восточном 
берегу Мадрасского президентства, в форме 
призыва не платить податей, но были ре
шительно подавлены правительством. 
В Чори-Чора (в Соединенных Провинциях) 
движение (4 февраля) приняло грозные 
облики: крестьянство, поощряемое и под
держиваемое волонтерами, убило 21 поли
цейского и деревенских сторожей. Случай

*) Крор—10.000.000.



произвел в печати и обществе ошеломляю
щее впечатление и вскрыл перспективу 
опасных возможностей. Ганди, уже пере
полненный сомнениями, в Бардоли (около 
Сурата), где он лично хотел дирижировать 
событиями, начал бить отбой. На поспешно 
собранном исполнительном комитете кон
гресса были опубликованы резолюции, 
известные под именем Бардольских (Ваг- 
doli Resolutions), которые, внешне повторяя 
прошлое решение, в существе своего со
держания отказывались от массового гра
жданского неповиновения. Всенндийский 
конгресеовый комитет, заседавший в Дели, 
частью как бы восстановил программу 
гражданского неповиновения, но вскоре 
последовал арест Ганди и главных его по
мощников, руководители потеряли веру 
в  движение, и на одном из заседаний в 
ноябре собрание пришло почти к  едино
душному выводу, что „страна не готова к 
массовому гражданскому неповиновению“ .

Заседание национального конгресса в 
1922 г. (сессия 1922— 1923 гг.), имевшее 
место в Гайе, обнаружило признаки уто
мления среди вождей национального дви
жения и опасное начало расхождений и 
споров. Хотя конгресс вновь и утвердил 
большинством голосов программу „несо- 
трудничества“ без насилия и тем самым 
бойкотирование Советов, но на нем же 
сформировалась под лидерством Даса пар
тия свараджистов, подрывавшая основы 
программы и удержавшая верх над сек
цией ортодоксальных бойкотистов (The 
hard section). На этом же конгрессе всплыли 
индусо-магометанские разногласия; они 
вызвали длиннейший ряд споров, исканий 
директивной резолюции и закончились 
перенесением всего вопроса па плечи спе
циального комитета, состоявшего из двух 
индусов, двух магометан, одного сика и 
одного парса; согласно английской версии, 
комитет к своей работе так и не при
ступил.

1923 год прошел для деятельности на
циональных конгрессов очень тихо. К мо
менту сессии конгресса, заседавшего в 
гор. 'Коканаде, на берегу моря выше устья 
Годавери, назрели две крупных темы: ка
кой политики держаться относительно 
партии свараджистов и как реагировать 
на индо-магометанскую распрю. Ни на 
первый, ни на второй вопрос Коканадский 
конгресс не вынес отчетливого решения. 
Основные резолюции его являлись повто
ренном старых решений, но в их форму
лировке не было уже прежнего воодуше
вления и задора. Относительно индо-маго
метанской распри зачитанный проект до
говора (называемый L ajpatrai -A nsari 
Pact, по имени его авторов), предусматри
вавший как принципы общей веротерпи
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мости, так и некоторые техннко-религиоз- 
иые подробности (убой коров, организация 
религиозных процессов и  т. д.), не удовле
творил конгресс, и вопрос был вновь пе
редан на разработку предварительной ко
миссии.

Национальный конгресс 1924 — 1925 гг. 
(39 сессия) заседал в Бельгауме 26—30 де
кабря’ под председательством Магатмы 
Ганди. Основной темой был вопрос о сов
местной работе свараджистов, вошедших 
в состав законодательных советов, и орто
доксальных бойкотистов,стоящих за продол
жение четвертого бойкота (английские суды, 
школы, реформированные законодательные 
советы и  иностранные платья и мануфак
тура). Ганди в своей вступительной речи 
признал крушение своих старых надежд и 
вообще обнаружил упадок реформаторского 
под’ема. Он признал, что бойкот не удался, 
исключая разве части его, касавшейся 
иностранного платья, относительно же 
индусско-мусульманской распри председа
тель так же меланхолически признал не
достижимость примирения; лишь в будущем 
он надеялся видеть отмену общинно-рели
гиозного или группового представительства. 
„Пусть меньшинство (т.-е. мусульмане) 
идет своей дорогой, а  большинство (т.-е. 
индусы) пусть покажет в нужных случаях 
пример самопожертвования“.

По предлоясеншо Ганди отменен был 
бойкот трех первых об’ектов, ио удержан 
был бойкот четвертого—под странной фор
мой, что каждый член конгресса на руч
ной прялке обязан ежегодно приготовить 
2 тыс. фунтов кходара. Эта чисто фор
мальная уступка не должна затмевать 
общего успеха „реальных политиков“— 
свараджистов, добившихся на этот раз пря
мой санкции конгресса на их вхождение 
в законодательные советы.

Возвещенные конгрессом пожелания, 
как они внушены Ганди, поражают скром
ностью; они следующие: 3) введение изби
рательного права на цензе физического 
труда (§ мало попятный); 2) сокращение 
военных расходов; 3) упрощение и уде
шевление правосудия; 4) упразднение 
акциза на спиртные напитки; 5) сокраще
ние жалования чиновникам (особенно 
высшей бюрократии). Национальный кон
гресс 1925—26 г.г. заседал в  Каунпоре под 
председат. женщины Сараджини Найду, 
факт, встречающийся в  жизни конгресса 
впервые. Речь председателя, полная поэзии 
и теплоты, не дала конгрессу руководящей 
нити. После горячих споров в течение 2—3 
дней конгресс примкнул к  политической 
программе свараджистов, но это пе едино
душное постановление было отравлено 
констатированием серьезного разлада в ря
дах партии. Присутствовавший на копгрес-
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се Ганди оставался молчаливым наблюда
телем происходившего, а по возвращении 
в Ахмедабад он возвестил свое решение 
воздержаться от всякой политики, но край
ней мере, в течение года.

И н д и й с к а я  м у с у л ь м а н с к а я  
л и г а ,  основанная в 1906 г. и имевшая 
вначале задачей способствовать воспита
нию и развитию мусульманских масс, 
оставаясь совершенно вне политики, явля
лась вначале организацией, пропитанной 
исключительной лойяльиостью и предупре
дительностью по .отношению к британскому 
правительству; „достижение возможных 
гармонии и согласия между мусульманами 
и другими народами И.“, но при соблю
дении полной лойяльиости и умеренности 
в тоне, являлось крайним пределом поже
ланий Лиги. В 1912—1913 г. Мусульманская 
лига внесла в свою конституцию некоторое 
изменение и ввела параграф о достижении 
И. системы с а м о у п р а в л е н и я .  Со 
времени заседания национального конгресса 
в Лукнове (1916 г.) Мусульманская лига 
начала иметь с ним одновременные и со
впадающие по месту заседания и вообще 
сильно подпала под влияние конгресса. 
Ео чисто мусульманские задачи принял на 
себя Ц е н т р а л ь н ы й  х а л и ф а т с к и й  
комитет, проявляющий значительную воин
ственность в своих выступлениях. В засе
дании 1924—25 г. комитетом был послан 
привет риффскому вождю Абдул Кериму 
и соболезнование „египетскому народу, 
страдающему под игом англичан“. Однако, 
и Всеиндийская мусульманская лига в сес
сии в дек. 1924 г. резко отошла от конгрес
са, взяла узко-мусульманскую линию и вер
нулась к старой лойяльности. В сессию 
1925—26 г. (декабрь), заседая в Алигаре, 
Лига повернула еще сильнее в сторону от 
конгресса, возвестив устами своего предсе
дателя Абдур Рахима резкую мусульман
скую линию. „Индусы и мусульмане“, 
сказал он в своей речи,—являются разными 
народами, и жизнь их бок о бок в течение
Ёяда столетий не слила их в единую нацию“.

[редседатель решительно осудил движение 
шудди и сандгадхан (см. выше), как 
угрозу, направленную против магометан. 
Главная резолюция собрания сводилась к 
требованию немедленного назначения коро
левской комиссии для пересмотра консти
туции И . иод углом интересов населения. 
Халифатский комитет в сессию 1925—26 г. 
(Каунпор) повторил линию предшествую
щего заседания, осудив британскую поли
тику в Ираке и решение Лиги Наций 
относительно Мосула.

Р а б о ч и й  в о п р о с .  Хотя И .является 
страной преимущественно земледельческой 
и таковой останется еще очень надолго, 
все же процесс ее индустриализации идет

непрерывными шагами, а  с ростом инду
стриализации рабочий вопрос в стране 
приобретает роль все более и более круп
ного фактора. Калькутта и Бомбей являются 
ныне крупнейшими промышленными цент
рами; вокруг джутовых фабрик первой 
и хлопчатобумажных второго вырос целый 
ряд других производств. Другой крупный 
промышленный район создался вокруг Кауи- 
пора с его хлопчатобумажными, 'шерстя
ными и кожевенными фабриками. В Де
кане большими центрами, преимущественно 
хлопчатобумажной фабрикации, являются 
города Шолапур, Нагпур и Ахмедабад. 
В провинции Бигар и Орисса в последние 
годы возник центр горной промышлен
ности, имеющей американский уклон по 
быстроте и характеру своего развития. 
Железнодорожные мастерские и заводы 
Северо-Западной жел. дороги составили 
в Пенджабе зерно крупной промышлен
ности, ныне включающей в себе ряд других 
производств (особенно цементного дела).

Рабочий И. по является профессио
налом; он не всегда даже житель района, 
па фабрике которого работает; он часто 
только пришлый нуждающийся человек, 
для которого фабрика не более, как времен
ное подспорье. В иных случаях, как, напр., 
в угольных копях, рабочим является вчераш
ний дикарь, представитель первобытных 
народных групп. Все это необходимо иметь 
в виду, чтобы попять многие явления, 
связанные с рабочим вопросом; характер 
забастовок, роль и значение профессиональ
ных союзов, степень социальной сознатель
ности рабочих вообще и т. д. Рабочая 
масса в значительной мере является про
дуктом внутренних переселенческих дви
жений, и последние с этой стороны заслужи
вают внимания.

Главными провинциями И., в которые 
направляются крупные волны переселен
цев, являются Ассам, Бенгалия, Бирма 
и Бомбей; провинциями же, из которых 
исходят переселенческие волны, будут 
Бигар и Орисса, Соединенные Про
винции и Мадрас. В Ассаме наблюдается 
наибольший процент пришлого населения, 
составляющий 16% населения; пришельцы 
получаются из двух переселенческих по
токов: один идет на чайные плантации 
из Бигара и Ориссы, Цептральп. Про
винций, Соединены. Провинций и Мад
раса; другой составляют колонисты из 
округов Восточп. Бенгалии, ищущие но
вых земель. В Бенгалии пришлые люди 
составляют 4%  общого населения, п глав
ная масса их уроженцы Бнгара и Ориссы. 
В Бенгалии существует большой недостаток 
промышленных рабочих: из 181.974 ква
лифицированных рабочих, запятых во всех 
индустриях Бенгалии, только 39%  уро
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женцы этой провинции, а  остальные при
шлые. Для неквалифицированного труда 
Бенгалия еще более нуждается в пришлых 
руках. Бомбейский округ в большей мере 
обеспечен собственными рабочими силами. 
Во всех отраслях промышленности г. Бомбея 
свыше 85%  квалифицированных и неква
лифицированных рабочих являются уро
женцами самого города. З а  последние 40 лет 
(1881— 1921) в Бомбейском президентстве 
число пришлых возросло с 600 тыс. в 
1881 г. до 825 тыс. в 1921 г., центрами при
тяжения, по преимуществу, являются 
г.г. Бомбей, Карачи и Шолапур. При чем 
в Бомбей идут со всех углов И.; этот слиш
ком разнородный состав фабричных рабо
чих был не в силах до сих пор образовать 
профессиональные союзы. Рабочий состав 
Ахмедабада (родом из Вароды и около V3 
из Раджпутаны) и Ш олапура (из Гайде- 
рабада) является более однородным, и 
стачки протекают в них (особенно в Ах- 
медабаде) более дружно и обширно.

Подсчет числа промышленных рабочих 
П., в  силу подвижности и неустойчи
вости его состава, является делом очень 
трудным. Попытку Р оя определить на
личность промышленных рабочих („Новая 
Индия“, 93—96) надо признать неудачной, 
как неудачен вообще его цифровой ма
териал; относительно промышл. рабочих 
цифры Р оя  излишне преувеличены. Бри
танская статистика (The Indian Year Book, 
1924) насчитывает во всей И. 7.113 фабрик 
с примененными на них 2,1 млн. людей, что 
составляет 0,7% от всего населения И. Из 
этого числа 810 тыс. работает на „взращи
вающей“ промышленности (плантации чая, 
кофе, индиго), 558 тыс. на текстильной про
мышленности, 224 тыс. в горных предприя
тиях, 125 тыс. в транспорте, 74 тыс. пище
вики, 71 тыс. металлисты, 47 тыс. в стеклян
но-гончарной промышленности, 47 тыс. в 
химической и 45 тыс. по предметам 
искусств ii роскоши. Эти цифры приходится 
считать, несомненно, преуменьшенными. 
Вероятнее всего, цифра промышленных ра
бочих будет равна 3—4 млн., или 1% на
селения П.; эта норма чаще всего и мель
кает в книгах.

Фабричное законодательство И. до два
дцатых годов текущего столетия явля
лось одним из самых отсталых. Первый 
фабричный закон 1881 г. ограничил лишь 
детский труд; для лиц с т а р ш е  12 л е т  
продолжительность рабочего дня законом 
не была регулирована; фабрики работали 
от восхода до захода солнца, т.-е. 111/? — 
14 часов. Вторым законом 1891 г. вне
сены были несколько большие ограниче
ния для детей и впервые для женщин; 
а  в развитие его провинциальными вла
стями опубликовап был ряд правил, ка

сающихся вентиляции, снабжения водою, 
улучшения жилищных условий и т. д.

Лишь фабричный закон 1911 г. является 
более цельным и ясно изложенным актом. 
Он впервые определил понятие „фабрики“, 
включив сюда и „сезонные“ фабрики (ра
ботающие не менее 4 месяцев), ограни
чил для детей число рабочих часов 
ш е с т ь ю  в день, запретил ночные ра
боты женщин, исключая хлопкоочиститель
ных и прессовальных заводов, и впервые 
определил (для текстильных фабрик) mi
nimum взрослого рабочего 12 часами.

Со времени основания Лиги Наций И. 
приняла на себя обязательства, вытекающие 
из постановлений Лиги относительно рабо
чего вопроса. И. приняла участие в  после
довательных (1919—1923) пяти сессиях за
седаний международной конференции труда. 
Постановления первой Вашингтонской кон
ференции (1919 г.) вызвали в И. создание 
ф а б р и ч н о г о  з а к о н а  1922 г., вошед
шего в силу 1 июля того же года. '

Этим законом для взрослых устано
влена 60-часовая рабочая неделя, а  про
должительность рабочего дня установлена 
в 11 часов, с отдыхом или перерывом на 
один час. Женщины и дети не должны 
работать на фабрике раньше 5 час. 30 мин. 
утра и после 7 час. вечера. Дети (лица 
моложе 15 лет) не допускаются совер
шенно на работу раньше 12 лет и вообще 
но могут работать более шести часов в 
сутки и более 4 часов под ряд. Кроме 
того, закон строго регламентировал часы 
работы в зависимости от требуемого пе
рерыва, установил один праздиичный день 
в неделю, запретил работу в один и тот 
же день на двух разпых фабриках и т. п. 
Этим же законом улучшена и более строго 
регулирована система фабричного инспек
тората.

Индийский закон о горных предприя
тиях (The Indian Mines Act) 1923 г. уста
новил точным образом термин „горные 
предприятия“; он же для работы на по
верхности земли установил 60-часовую ра
бочую неделю, а  для работы под землей 
54-часовую. Женский труд ничем по отли
чен, женщины могут работать и под землею.

Закон о вознаграждении рабочих 1924 г. 
возлагает на предпринимателя обязанность 
вознаграждения пострадавшего, „если ра
бочему причиняется увечье несчастным слу
чаем, вследствие и во время его работы“. 
Закон предусматривает случаи смерти 
(30-месячная 'плата или 2 тыс. рупий взрос
лому), полной потери трудоспособности 
(совершеннолетнему — 42-месячиая плата 
или 3,5 тыс. рупий) и временной потери 
полной или частичной.

Индийскому фабричному законодательству 
предстоит еще большая дорога совершен-



етвовапия,—на фабриках еще налицо зло
употребления расплатой продуктами (truck 
system), система штрафов, отсутствие еже
недельной 'расплаты, забвение рожениц 
и т. д., — чтобы сколько-нибудь прибли
зиться к европейским.

Борьба капитала и труда в И. находится 
еще в крайне тяжких для второго усло
виях. Хозяева давно уже сорганизовались; 
существуют ассоциации владельцев джу
товых фабрик (с 1902 г.), угольных копей 
(с 1892 г.) и т. д. Основана также общая 
федерация предпринимателей, одним из 
первых актов которой была посылка своего 
делегата на вторую Международную кон
ференцию в Женеве. Индийские рабочие 
организованы крайне слабо. Невежество 
и неграмотность рабочих, их постоянная 
перекочевка с места на место, разнопле
менный и разнокастовый состав являются 
главными помехами на пути образования 
рабочих союзов. Имеющиеся налицо так 
наз. профессиональные союзы в действи
тельности лишь скромные стачечные коми
теты, возникающие в минуты необходимости 
организовать стачку и исчезающие с ее тем 
или иным окончанием. Все же в Бомбейском 
президентстве положено некоторое начало 
профессиональной организации. Так, со
гласно данных Отделения Труда (Labour 
Office) в Бомбее, опубликованных в La
bour Gazette, к  концу марта 1924 г. в 
г. Бомбее было 10 профессиональных сою
зов с 27.813 членами, в Ах.медабаде — 7 
союзов с 14.085 членами, в остальной 
части Бомбейской провинции — 6 союзов 
с 8.404 членами, — всего 23 союза с 
50.302 членами. Союзы в г. Бомбее орга
низованы не фабричными рабочими, а же
лезнодорожниками (три союза), матросами, 
почтовиками и извозчиками, даже парик
махерами; напротив, в Ахмедабаде (где 
состав рабочих однородный) из 7 союзов 
4 — союзы фабричных рабочих. Невиди
мому, не имея прочной организации, про
фессиональные союзы Бомбейского пре
зидентства не имеют прочных постоян
ных фондов, т.-е. финансовое положение 
их, вероятно, мало удовлетворительно. 
В Бенгалии существуют сильные союзы 
железнодорожн. и телеграфных рабочих, 
но нет солидных союзов среди джутовых 
фабрик, вероятно в виду их пришлого и 
разнородного состава. В других провин
циях И. профессиональное двиясение еще 
с лабее. Существует организация—Всеиндий- 
ский конгресс трэд-унионов, но влияние ее 
на рабочее двшкепне весьма слабое; ан
глийские справочники даже обходят эту 
организацию молчанием.

Указанная картина, организаций хозяй
ской, с одной стороны, и рабочих — е дру
го й — достаточно об’ясняет характер ин
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дусской стачкн вообще; она, по свиде
тельству английских источников, отли
чается следующими особенностями:

а) очень часто стачки начинаются без 
предуведомления; б) отсутствие ясно.опре
деленных требований до стачки; в) слож
ность, а иногда экстравагантность требо
ваний, заявляемых после того, как на
чалась стачка; г) отсутствие правильной 
организации (исключая, может-быть, Ах- 
медабада), умеющей формулировать за
являемые требования и гарантировать 
уважение ко взаимным (между хозяевами 
и организацией) решениям; д) способность 
бастующих выдерживать стачку значи
тельное время, несмотря на видимоо от
сутствие организации.

Стачки в И. представляют собою замет
ное явление лишь в последние 10—15 лет; 
в первую голову, по количеству их, идет 
Бомбейское президентство, за ним Бенга
лия; в других районах стачки бывают срав
нительно редко. В 1922 г. в Британской И. 
было 278 промышленных конфликтов про
тив 400 в 1921 г.; рабочих в них было 
затронуто 435.434 (в 1921 г. — 523.155) и 
число потеряниых дней 3.972.727 (в 1921 г.— 
6.637.862). Большинство стачек были вызва
ны вопросами заработной платы; подавляю
щее число (187) стачек кончилось в пользу 
хозяев и только 34 в пользу рабочих; 
25 кончилось компромиссом. Из всех за
бастовок 135 происходили в хлопчатобу
мажной промышленности, 41—на джутовой, 
13—на железных дорогах п 10—па метал
лических заводах.

Как показывают отчеты за 1923 г., напря
женность забастовок н их общий характер 
остались те же, что и в предшествовав
ший год. В Бомбейском президентстве, 
напр., число забастовок было 132, т.-е. 
меньше по сравнению с предыдущим го
дом, но забастовки вышли напряженнее 
и массивнее, как показывает крупная по
теря в рабочих днях; более всего (77%) 
забастовок опять-таки выпало на хлоп
чатобумажную промышленность; в 62% 
конфликтов ” победителями вышли хозяева. 
Число рабочих, примкнувших к забастов
кам в 1923 г., равнялось 291.083 с числом 
потерянных рабочих дней, равным 5.051.704.

Указанные цифры свидетельствуют, что 
рабочие И. еще очень слабо подготовлены 
для серьезных состязаний с капиталистами. 
1924 г. оказался наиболее ярким в смысле 
проявления забастовок, показав, что рабо
чие И. более умело и дружно стали поль
зоваться этим орудием борьбы. Число уча
стников в забастовках равнялось 312.462, 
число потерянных рабочих дной дошло до 
огромной цифры в 8.720.918. Главным сла
гаемым в этих забастовках явилась круп
ная забастовка на хлопчатобумажных фаб
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риках Бомбея в первую четверть года, 
вызвавш ая потерю 7.5OU.0ÜO рабочих дней. 
И  в этом году рабочие лишь на ЗО°/0 борь
бы оказались победителями. В 1925 г. за
служивают быть отмеченными две крупных 
забастовки; обе продолжались два с поло
виной месяца. П ервая (на Северо-Западн. 
жел. дор.) кончилась уступкой со сто
роны рабочих, но зато вторая—на фаб
риках Бомбея — вовлекшая в борьбу 
151.986 чел., кончилась блестящей победой 
рабочих.

Бытовые и экономические условия ра
бочих И. исключительно плохи. Мировая 
война внесла много перемен в  жизнь И. 
вообще и рабочего класса в частности. 
Она подняла заработную плату (за время 
с 1914— 1919 г.г. в среднем на 21%, но 
рост цен за это время на предметы 
первой необходимости поднял стоимость 
прожиточного минимума гораздо более, 
на 83%  (за тот же период). Стачечные 
волны, захватившие И. в  1920— 1922 г.г., 
несомненно значительно подняли заработ
ную плату рабочих; согласно ежегодного 
отчета „Prices and wages in India“, про
мышленная плата между 19 3 и 1922 г.г. 
возросла на 40—75%, т.-е. за время после 
войны (учитывая 21%' за время 1914— 
1919 г.г.) поднималась очень сильно, но это 
отнюдь не говорит о реальном улучшении 
жизни рабочих, так как цены также росли 
непрерывно. Во всяком случае, вопрос об 
обеспечении рабочих, как функция от за
работной платы и прожиточного минимума, 
очень трудно уловимых и неоднородных 
данных — представляет исключительные 
трудности для решения. Вопрос, напр., о 
ценах, вариирующихся от провинции к 
провинции, является для И. в целом почти 
непреодолимой задачей. ’

Несколько более надежную картину 
представляет собою Бомбейское президент
ство в области хлопчатобумажной про
мышленности. Обстоятельное исследование 
вопроса показало, что денежная заработная 
плата за время 1914—1921 г.г. поднялась 
на 100%, а  стоимость прожиточного мини
мума несколько меньше—на 77%, и жизнь 
рабочего за указанное время нужно при
знать улучшенной. Но нельзя забывать, 
что под’ем заработной платы начался от 
и с к л ю ч и т е л ь н о  н и з к о г о  предела, 
почему и в наши дни заработная плата 
фактически остается чрезвычайно низкой. 
Средний дневной заработок рабочего про
фессор Нарайн для 1921 г. изображает та
кой таблицей (см. табл. А):

Из этого бюджета, являющегося часто 
достоянием семьи в три-четыре человека, 
вытекает такая картина распределения 
трат по главным группам (табл. Б):

А. Денежн. заработн. плата.
М ужчины Ж енщ ины  ^ д е т ™ 1* 

Р а й о н ы  к

Î  <  С  Ł  <  С  ^  <  п
Гор. Бомбей . . 1  5 б 0 10 9 0 11 1
Ахмедабад . . . 1  5 0 0 12 1 0 11 4
Шолапур . . .  0 5  11 0 6 9 0 9 1
Др. центры Бомб.

президентства. 1 1 8 0  10 1 0 8  11
Б. БЮДЖвТ.

Пища .  .....................................   £6,8%
Отопление н о с в е щ е н и е ........................  7,4%
О д е ж д а ................................................   9,6%
Квартирн. плата  ..................................... 7,7%
Р а з н ы е    . . . . 38,5%

Итого . . . 100,0%
т.-е. более половины дохода уходит на пищу. 
Само же количество пищи, потребляемое 
промышленными рабочими (по исследова
нию 2.473 бюджетов рабочих семейств в 
Бомбее), является очень малым; оно хотя 
и равняется максимальной норме зернового 
хлеба, устанавливаемой инструкцией по 
борьбе с голодом, но меньше пайка, полагаю
щегося арестанту в тюрьме. Наконец, жи
лищная обстановка жизни рабочих не
выносимо плоха, особенно в г. Бомбее.

ЛИ. ТЕ.РАТУРА: Vincent Smith, »The Oxford H is
tory of India", Oxf., 1920 (очень обстоятельный 
труд, особенно оригинальный в своей древней 
части. Магометанский, а  особенно британский пе
риод обработаны пристрастно. Прекрасно иллюст
рирован. Общепризнанный англичанами Standart 
work); Ray ( K . f.), »The Crisis in India", Madras,
19l8j Report on Indian Constitutional Reforms“ (труд 
статс-секрет. по делам И . и вице-кор.: т.-н . 
реформы Монтэгю-Чельмсфорда), Calcutta, 1918: 
Das (GJy  »The Governance ot Incia“, Madr., 1918; 
Macdonald (J . R.), »The Governement of I.**, 
Lond., 1919; Lovett, sir Verney, „A History cf the  I. 
Nationalist Movement“, L. 1921; Gandhi (Mahatma), 
„His Liie, W ritings and Speeches“ (пред. m-rs 
S . Naidu), 3 изд., Madras, 1922; его жеу »Young I. 
1919—1922“ (истор. введение С. S. Ranga Syer‘ai, 
M 1922: его же, „Speeches and W ritings of M. K. 
Gandhi“ (предисл. C. F. Andrews‘a и биогр. на
бросок), 3 изд.» Madr., 1922; его же, „Freedom's 
Battle" (сборн. статей и речей о современн. 
полгж. И .), М. 1922; Е. A . H om e , »The political 
System of British I.“, Oxf., 1922 (изложение реформ 
1919 г. с интересн. истории, вступлением и с 
обзором их ближайш. осуществления; приложен 
обстоятельн. перечень офиц. документов); Gandhi 
(М . ) ,-A guide to health- (пер. с индусск.), М. 1923; М. 
Н . Рой, „Новая И.", Москва—Петр., 1923; Skirras  
{G.F). „Report on an enquiry into the w ageeandhours 
of labour in the Cotton Mill Industry", Bombay, 
1923; Das (R .H .), „The Labor movement in I .“, 1923; 
Harvey, „Labour in I. A Study of the conditions of 
Tndian Women in modern Industry“, Lond., 1923; 
D utta (P rof, D.), „Peasant-proprietorship in I.“ 
(основная цель труда доказать, что районы с 
отдаленнейш. времен древности были абсолют», 
собственниками своих земель), Tippera, 1924; 
Leake (H. М.), „The Foundations cf I. Agriculture", 
Cambridge, 1924; W adia, prof. P . A. and Joshi, prof. 
G. N., »The W ealth of i. A Study in the Problems 
of Population and Production“, Lond., 1925; Б . Ha- 
рядп, „Народи, хозяйство И.“, М. 1925 (очень све
жий и интересный очерк торгово-промышл. И.); 
A . Mayhew, „The Education of I.". Lond., 1926; Gyan 
Chand, „The Financial System of I.“, L. 1926; К . T. 
Shah, .W ealth  a. Taxable Capacity of I . “ , Bomb. a. 
Lond., 1924. Снесарев.
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XLIX- Персия в эпоху мировой войны
(ср. XXII, 5/35). Накануне мировой войны 
П. находилась в процессе ее постепенного 
поглощения царской Россией и Англией, 
которые, несмотря на непризнание персид
ским правительством англо-русского дого
вора 1907 г. о разделе П. на зоны влия
ния, фактически проводили в жизнь усло
вия этого договора. Русские гарнизоны 
неоднократно вводились в Мешед, Решт и 
Тавриз, а английские—в Бушир и Шираз. 
Протесты персидского правительства про
тив нарушения его суверенитета остава
лись безрезультатны. Накануне войны 
русские отряды были расположены в Азер
байджане, на полпути между Джульфой и 
Тавризом, где началась строиться русская 
железная дорога по концессии, получен
ной 6 февраля 1913 г.—Подгурским. Кроме 
этого, вооруженные силы находились в рас
поряжении русских консулов в Хое и Урмии, 
под наименованием „консульской охраны“. 
Английские военные суда патрулировали 
реку Каруи до Ахваза, имея свои гарни
зоны в Ахвазе и Мохаямере. Начало миро
вой войны вызвало сильнейшие разногла
сия в персидских правительственных кру
гах. Незначительное меньшинство нацио
налистов считало необходимым вступле
ние П. в войну на стороне центральных 
держав и Турции, рассчитывая на победу 
последних и освобождение П. от англо
русской опеки. Однако, большинство каби
нета считало это безумием, поскольку сла
бая и фактически неготовая к войне П. 
была бы оккупирована войсками России и 
Англии, что ускорило бы ее окончатель
ный раздел. Некоторые политические дея
тели рекомендовали даже пойти навстречу 
предложениям России и Англии о вступле
нии П. в войну па их стороне. Однако, 
большинство в персидском правительстве 
призпало необходимым сохранение П. 
нейтралитета. В сентябре 1914 г. было офи
циально сообщено державам о нейтрали
тете П. После вступления Турции в войпу 
на стороне центральных держав, П. повто
ряет декларацию о своем нейтралитете пу
тем фирмана шаха от 1-го ноября, что затем 
было подтверждено меджлисом 3-го созыва, 
открывшимся 14-го декабря. Однако, было 
очевидно, что нахождение на территории 
П. русских и английских вооруженных 
частей уже являлось нарушением персид
ского нейтралитета, создавая предлог для 
Турции в принятии оборонительных мер и 
угрожая распространением военных дейст
вий на территорию П. Вот почему уже 
13-го ноября персидское правительство тре
бует вывода русских войск из П. Однако, 
эвакуация не только не происходит, но 
русские войска в январе 1915 г. снова за
нимают Тавриз. Как видно из дипломати

ческой переписки между Петербургом и 
Лондоном, русское и английское’ прави
тельства договаривались в это время не 
о сохранении нейтралитета П., а  о том, 
чтобы в результате войны раздел П. был 
доведен до конца. Обмен меморандумов 
Грея и Сазонова в марте 1915 г. пред
усматривал включение нейтральной зоны П. 
(за исключением районов городов Исфагана 
и Иезда, а  также района к югу от Зюдь- 
фагара) в английскую зону влияния, что 
должно было компенсировать Англию за 
согласие предоставить России Константи
нополь и проливы. Таким образом, судьба 
нейтральной П. была предрешена.

Весной и летом 1915 г. в Тегеране раз- 
игрывается ожесточенная дипломатическая 
борьба между силами двух коалиций, с целью 
склонить персидское правительство иа 
вступление в войпу. Английский послан
ник Тоунлей, сторонник сохранения персид
ского нейтралитета, заменяется более ре
шительным Марлингом. Русский посланник 
Коростовец—новым посланником фон-Эттер. 
Наконец, Германия и Австрия присылают 
в Тегеран чрезвычайные дипломатические 
миссии принца Рейса и графа Логотетти 
с значительным составом военных спе
циалистов. В этот период лучшие силы П. 
скорее склоняются в пользу центральных 
держав, рассчитывая добиться в результате 
войны полной независимости П. от англий
ского и русского империализма Одновре
менно с дипломатической борьбой в Теге
ране, по всей П. разыгрывается борьба 
между консульскими представителями обеих 
коалиций, принимающая формы вооружен
ных столкновений, арестов и убийств. Уже 
2 ноября 1914 г. турецкий и "австрийский 
консулы в Тавризе арестуются русскими 
войсками и высылаются в Россию; вслед 
затем русскими частями захватывается ту
рецкое консульство в Ардебиле. В январе 
1915 г. англичане арестуют германского 
консула в Буширс и высылают его в Индию. 
С своей стороны германские консулы и 
агепты пытаются использовать настроенно 
персидского населения против насильни
ческой политики России и Англии с тем, 
чтобы поднять против последних восста
ния. Летом 1915 г. вся южная П. была 
охвачена движением против Англии. Ж ан
дармские части, находившиеся под коман
дованием шведских инструкторов и охра
нявшие дороги Фарса и 'Кермана, также 
принимают участие в борьбе против Англии 
и России. В апреле 1915 г. английский и рус
ский консулы изгоняются из Берманш&ха, 
в момент, когда турецкие части перешли 
персидскую границу у Касри Ширина, 
направляясь на Керманшах. Вслед за этим 
происходит убийство русского консула в 
Исфагане, после чего английский консул и



английская колония выозжают из Исфа
хана в Ахваз под прикрытие английских 
военных судов. Одновременно восстание 
в Кермане заставляет английскую колонию 
выехать вместе с консулами в Бендер-Аб
бас. Восстание против англичан в Вушире 
.имело своим результатом захват Бушира 
в  июле 1915 г. английским дессантным отря
дом. Весь юг П. охватывается борьбой 
племен против Англии, которая втайне 
руководится шведской жандармерией в 
'Ширазе, Кермане и Иезде. После неско.ть- 
.ICUX месяцев борьбы в Ширазе против 
„Национального комитета защиты персид
ской независимости“, английское консуль
ство было арестовано и выслано вместе 
■с английской колонией. В то время, как 
П. превращалась уже, таким образом, в 
.арену вооруженных столкновений, турец
кие военные части в апреле 1915 г. начали 
наступление на Керманшах и Хамадан, в 
.целях воздействия на левый фланг русской 
•армии, занимавшей персидский Азербай
джан. Персидское правительство отдало рас
поряжение не оказывать сопротивления 
вторжению турок. В то же время им обсу
ждался план о переносе столицы из Тегерана 
в Иефаган. Создавшаяся во всей стране об
становка открытой враждебности к политике 
России и Англии ясно показывала, что II. 
находится накануне взрыва народного дви
жения против России и Англии, что факти
чески вовлекло бы ее в военные действия 
против последних. В июле в ряде персид
ских городов на митингах и собраниях в 

'мечетях уже обсуждается вопрос о войне 
•с Россией. Дипломатический нажим фон- 
Эттера и Марлинга на шаха остается без
результатным. Тогда русский дессантный 
■корпус Баратова, высаженный в Эпзели 
в  мае 1915 г. и занявший Еазвин, полу
чает распоряжение продвигаться к Теге
рану, причем фон-Эттер в ноте персидско
му правительству недвусмысленно заявляет, 
что сохранение независимости и нераздель
ности П. ставится под вопрос ее поведе
нием в отношении центральных держав и 
Турции. 14-го ноября корпус'Баратова под
ходит к  Тегерану. В этот день персидское 
правительство вместе с шахом решает эва
куировать столицу в Исфагаи. Часть де
путатов меджлиса выезжает в Кум. На 
•следующий день германская и австрийская 
миссии с частью персидского кабинета 
последовали за ними. Что касается шаха, 
который также был готов выехать, то рус
ский и английский посланники уговорили 
•его остаться в Тегеране, при чем фон-Эттер 
заявил, что выезд шаха будет понят, как 
•его присоединение к враждебной коалиций 
и что это поставит под угрозу сохранение 
■его прав на трон. Удержав этим нутем 
эттпл’я. в Тегеране, английская и рус-
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скал миссии потребовали сформирова
ния нового кабинета и принятия ряда 
нужных им мер. 16-го ноября был закрыт . 
непокорный меджлис, правительство об’я- 
вило, что оно отказывается от мысли пе
ренесения столицы из Тегерана в другое 
место и пригласило депутатов и министров, 
покинувших Тегеран, вернуться в столицу. 
Одновременно, по требованию союзных 
миссий, оно заменило начальника жандар
мерии Эдваля, допустившего борьбу швед
ской жандармерии против России и Англии, 
кандидатом последних—майором Нюстрем. 
Большинство шведских инструкторов жан
дармерии, отказавшихся прекратить борьбу, 
было уволено, вслед за чем было намечено 
расформирование и самой жандармерии, 
что и было произведено в апреле 1916 г. 
Тем временем выехавшие в Еуи национа
листы приступили к организации времен
ного национального правительства для 
борьбы за независимость П. После занятия 
русскими войсками Кума они основались 
в Керманшахе, провозгласив в январе 
1916 г. главой национального правитель
ства Низам эе Салтане. Весной 1916 г. 
борьба продолжается, при чем русские 
войска продвигаются от Тегерана на юг 
до Исфагана, а на западе занимают Бо- 
руджирд и Хамадан. Англичане высажи
вают в Бушире дополнительный отряд си
паев, чтобы держать под своим контролем 
южную П. Они разрабатывают план заме
ны жандармерии новыми военными форми
рованиями иод командованием английских 
офицеров, которые должны будут „под
держивать порядок“ на юге и защищать 
английские интересы. Эти формирования 
и были произведены в конце 1916 г. майо
ром Перси Сайкс, получив название 
„южно-персидских стрелков“, или „эспиа- 
ров“ (S.P.R.—South Persian Rifles). Как раз 
летом 1916 г. па персидском фронте создава
лось критическое для Англии положение. 
После турецких успехов в апреле в Кут эль 
Амара, где осажденная английская армия 
генералаТоунсендасдалась туркам, освобо
дившиеся турецкие части были брошены в 
П., заняв снова Керманшах и Хамадан и 
поставив под угрозу сообщение с Тегера
ном. Использовав этот момент, русская и 
английская миссии достигают 5 июля со
глашения с кабинетом Сепехдара о факти
ческой передаче в их руки руководства 
персидскими вооруженными силами, на со
держание которых была обещана субсидия 
в 200.000 туман в месяц до окончания 
войны. При этом Англии разрешалось 
сформировать на юге II. вооруженную си
лу численностью в 11.000 человек, а России 
предоставлялось право довести до этой же 
цифры казачью бригаду на севере П. Этим 
персидское правительство как бы призна
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вало наличие в IL английской и рус
ской „зон“, согласно договору 1907 г. 
Правда, это соглашение, заключенное еди
нолично Сепехдаром, не было признано 
персидским правительством в целом, что и 
заставило Сепехдара выйти в отставку. 
Однако, Англия и Россия, основываясь на 
соглашении с Сепехдаром, устанавливаю!’ 
после этого в II. фактический режим воен
ной диктатуры, поставив у власти „дело
вой“ кабинет Восуг эд Довле, который 
пошел на все сделки с ними. В этот пе
риод, опираясь на „вспиаров“, англичане 
с большим трудом подавили направленное 
против них восстание племен южной П. 
Одновременно они организовали так наз. 
„восточно-персидский кордон“, на границе 
между П., Афганистаном и Белуджистаном, 
назначением которого являлось воспре
пятствовать проникновению в Афганистан 
германо-турецких экспедиций. Для связи 
англо-индийских частей в восточной П. 
с Индией англичане построили' в 1916 г. 
железнодорожную линию от Кветты через 
Белуджистан до Дуздаба, находящегося на 
персидской территории. Одновременно 
они приспособили дорогу Мешед—Дуздаб 
для автомобильного движения. В дальней
шем английский штаб в Мешеде превра
тился в центр английской интервенции в 
Закаспии. В марте 1917 г. фактический 
захват южной П. англичанами получил 
санкцию со стороны кабинета Восуг эд 
Довле, официально дризнавшего„оепиаров“. 
Свержение царизма в России хотя и не 
внесло какого-либо изменения в русско- 
персидские отношения, однако было воспри
нято персидскими национальными кругами 
как некоторый перелом в политической 
обстановке. Действительно, под усилив
шимся давлением националистов кабинет 
Восуг эд Довле вышел в отставку, и были 
об’явлены выборы в меджлис, которые и 
были проведены в Тегеране. Провести вы
боры в провинции удалось лишь в 1920 г., 
а приступить к работе меджлису 4-го со
зыва оказалось возможным лишь в 1921 г.

Октябрьская революция отразилась са
мым радикальным образом на судьбе П. 
Уже в декрете о мире от 26 октября 1917 г. 
советская Россия отказывалась от тайных 
договоров царской России. Согласно ст. 
12-й договора о перемирии в Брест-Ли- 
товске от 2 декабря, персидская территория 
подлежала эвакуации русскими и турец
кими войсками. 6 декабря нотой НКИД 
об этом было доведено до сведения пер
сидского поверенного в делах в Петро
граде. В декабре было достигнуто согла
шение о порядке эвакуации русскими 
войсками П., что и было затем произве
дено в течение весны и лета 1918 года. 
14 января 1918 г. в ноте наркоминдела

Троцкого персидскому поверенному Bf- 
делах было сообщено об аннулировании, 
аигло-русского договора 1907 г. Основы
ваясь на этом, пришедшее к власти нацио
нальное правительство Мостовфи оль Ме- 
малека пред’явпло в феврале ноту англий
ской миссии с требованием эвакуации 
английскими войсками П., аннулирования 
англо-русского договора 1907 г., допущения 
представителей П. иа международные кон
ференции, которые будут решать вопросы, 
связанные с мировой войной, пересмотра 
англо-персидской таможенной конвенции 
1903 г. и выполнения Англией ее обяза
тельств по мораториуму. Английское пра
вительство ответило весьма уклончивой 
нотой 12 марта, сообщив, что оно согласно- 
считать действие договора 1907 г. „вре
менно приостановленным“ и обязуется 
вывести свои войска из П. „по окончании 
войны“; равным образом оно согласно на 
пересмотр таможенных тарифов и на уча
стие представителей П. на всех конфе
ренциях не воюющих держав; оно обещает,, 
далее, оказывать персидскому правитель
ству финансовую помощь и содействовать, 
организации единой персидской армии; в 
настоящий же момент, когда северо-за
падная П. „находится под угрозой", англий
ское правительство решило отправить туда 
достаточное количество военных сил, чтобы 
предупредить эту угрозу. Таким образом, 
английское правительство, ограничившись 
неопределенными обещаниями на будущее 
время, отказалось вывести свои войска из 
П. и, мало того, заявляло о посылке новых ' 
войск в северную П., под предлогом за
щиты последней. В виду неуспешное™ 
своих протестов кабинет Мостовфи оль 
Мемалека вышел в отставку. Сменивший 
его кабинет бахтиарского вождя Самсам 
ос Салтане после безуспешных переговоров 
с англичанами принял па заседании 27 июля 
решение отмены всех договоров, конвенций 
и капитуляций, основанных на соглашениях 
с царской Россией. Это решение было 
сообщено представителям всех иностран
ных держав в Тегеране. Поскольку ряд. 
прав для иностранцев в II. основывался 
на постановлениях русско-персидских до
говоров, английский посланник Марлинг 
заявил 30 июля шаху, что проведение в. 
жизнь решения совета министров равно
сильно об’явлению войны Англии, опро
тестовал это решение и потребовал отставки 
кабинета. Последний был распущен под. 
угрозой насильственных мер. Сформиро
ванный вслед за этим „испытанный“ каби
нет Восуг эд Довле принял меры к удо
влетворению английских требований и 
взял курс на „сотрудничество“ с англий
ской миссией. Одним из первых актов; 
нового кабинета был арест персонала
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•советской миссии, прибывшей в  Тегеран в 
.день падения правительства Самсам эс 
Салтане. Необходимо отметить, что под 
давлением англичан персидское правитель
ство не признало официально советской 
республики в России после Октябрьского 
переворота. Бывший царский посланник 
в Тегеране фон-Эттер продолжал занимать 
вдание русского посольства и выполнять 
дипломатические функции, представляя 
несуществующее правительство и факти
чески опираясь на англичан. Единственный 
из русских консулов в П. Бравин, при
знавший советскую власть, был временно 
уполномочен представлять последнюю в 
Тегеране. В июле 1918 г. он был отозван 
в Москву и заменен советской миссией в

• составе Коломийцева и Еараханяна, на
правленных, по уполномочию СНК РСФСР, 
краевым бакинским СНК, в Тегеран. Пра
вительство Восуг зд Довле отказалось 
признать миссию Коломийцева по формаль
ным предлогам, а  затем, когда фон-Эттер 
опубликовал 27 октября в тегеранских 
газетах сообщение о предстоящем сверже
нии советской власти в России и о сфор
мировании так наз. Уфимского правитель-

• ства, оно разрешило арестовать советских 
представителей, что и было произведено в 
ночь на 3-е ноября. Коломийцеву удалось 

•спастись через окно 2-го этажа и после 
.долгих скитаний добраться, в феврале 1919 г., 
до Баку. Фактически всякие связи П. с 
советской Россией после этого порыва
ются до весны 1920 г. Вторичная посылка 
Коломийцева лотом 1919 г. в П. окон
чилась трагедией. Первый советский пол
пред для П., выехавший из Москвы в июне

■ с нотой замнаркоминдела Кара,хана, 
определявшей основы советско-персидских 
■отношений, был арестован в августе того 
же года при его попытке высадиться в П , 
на острове Ашурада, белогвардейцами и 
английскими агентами и расстрелян. В этот 
период персидское правительство фактиче
ски уже не являлось самостоятельным. 
П. постепенно превращается в базу англий
ской политики на Ближнем Востоке и в 
Средней Азии и фактически оккупируется 
английскими войсками. Уже в январе 
1918 г. лорд Керзон, выступая в палате 
общин, раз’ясняет, что Англия никогда не 
соглашалась на раздел П., что договор 
1907 г. имел в виду охрану единства П. 
и что впредь до установления в России 

. законного правительства он является „вре
менно аннулированным“. Действительно, 
.английская политика этого периода считает 
„русскую зону“ не существующей и имеет 
своей целью включить всю II. в зону
■ своего влияния. В течение 1918 г. англий- 
•ский штаб продолжает на территории П. 
,и Закавказья военные операции против

Турции, ио в основном они направляются 
уже против „большевистской опасности“, 
имея своей главной целью расширить 
охранительную буферную зону вокруг Ин
дии включением в нее Кавказа и Закаспия, 
поставленных под английский контроль. 
Именно на территории II. формируется 
летом 1918 г. миссия генерала Денстервиля, 
назначением которой были операции в 
Закавказья, и миссия генерала Маллесона 
в Мешеде, откуда получала руководство и 
денежную помощь работа контр-револю- 
ционных организаций в Закаспии. В самой 
П. английская политика этого периода 
опирается на диктатуру кабинета Восуг 
эд Довле, который производит аресты и 
высылки всех вождей национального дви
жения. Сменивший Марлинга новый англий
ский посланник сэр Перси Кокс выраба
тывает план создания из П. зависимого 
от Англии буферного государства, для 
достижения которым известной устойчи
вости Англия должна будет оказать воен
ную и финансовую поддержку персидскому 
правительству, обеспечив над ним свой 
политический контроль. Этот план был 
осуществлен подписанием 9 авг. 1919 г. 
англо-персидского договора. Последний за
ключал в себе следующие моменты: 1) за
явление британского правительства об 
уважении независимости и целости П.;
2) обязательство предоставления персид
скому правительству английских-советни
ков и инструкторов; 3) обязательство 
Англии содействовать реорганизации пер
сидских военных сил; 4) предоставление 
персидскому правительству займа иа про
ведение намеченных реформ; 5) предусма
тривалась постройка англичанами желез
ных дорог в П. и 6) признавался возмож
ным пересмотр таможенных тарифов в 
интересах П. Одновременно с договором 
было подписано финансовое соглашение, в 
котором Англия обязывалась предоставить 
П. заем в 2 миллиона фунтов после при
езда в П. английского финансового совет
ника. В двух письмах Перси Кокса пер
сидскому правительству, приложенных к 
договору, предусматривался пересмотр 
англо-русского договора 1907 г. и англий
ская помощь по восстановлению разруше
ний, причиненных иностранными войсками 
на персидской территории, а также взаим
ный отказ английского и персидского пра
вительств от претензий, связанных с пребы
ванием английских войск в П. Подписание 
этого договора было расценено персидскими 
национальными кругами, как конец неза
висимости П., и борьба против этого дого
вора началась уже на другой день после 
его подписания. 29 авг. советское прави
тельство опубликовало за подписью Чи
черина и Нариманова обращение к  пер



сидскому народу, разоблачавшее империа
листический смысл заключенного договора. 
Необходимо отметить, что и в персидских 
правительственных кругах не было едино
гласия в вопросе о политической линии 
в отношении Англии. Некоторые государ
ственные деятели полагали, что с исчезно
вением в П. русского влияния и прекра
щением англо-русской борьбы влияние 
Англии, становящейся единственным контр
агентом П., делается слитком опасным для 
независимости последней. Эти деятели 
искали поэтому другого политического 
контр-баланса английскому влиянию. Такая 
линия проводилась, иапр., персидским ми
нистром иностранных дел Али Голи ханом 
Мошавер оль Мемалек, который был упол
номочен весной 1919 г ’ представлять инте
ресы П. па Версальской конференции. 
Поскольку Англия оказывала противодей
ствие допущению персидской делегации на 
конференцию, Мошавер оль Мемалек хотел 
опереться на помощь Франции и Америки, 
пытаясь заинтересовать их в персидских 
делах. Однако, он не был выслушан кон
ференцией в виду возражений Англии. Когда 
в Париже стало известно о подписании 
англо-персидского договора, статс-секре
тарь Соединенных Штатов Лансинг заявил, 
что этот договор явился следствием недо
пущения П. на мирную конференцию в 
интересах английской политики, которая 
предпочитала разрешение персидского во
проса в порядке секретных переговоров в 
Тегеране. Аналогичная декларация амери
канской миссии в Тегеране была опубли
кована в персидских газетах. Здесь уже 
намечалось расхождение англо-американ
ских интересов в II., которое позднее, в 
1922—24 гг., было устранено соглашением 
по нефтяным и финансовым делам в П. 
Необходимо отметить, что английская пе
чать следующим образом излагала про
грамму персидской делегации на Версаль
ской конференции: 1) признание полити
ческой, юридической и экономической не
зависимости П. Аннулирование англо
русского договора 1907 г. Снятие всех 
ограничений персидской самостоятельно
сти. II. требует права иметь на своей 
те ритории собственную юрисдикцию (от
мена капитуляций) и свободного выбора 
советников. 2) Восстановление персидской 
„ирредеиты“—территорий, уступленных по 
русско-персидскому договору 1828 г. в 
Закавказьи, территорий уступленных Рос
сии в Закаспии, а  также турецкого округа 
Сулеймание. Разрешение вопроса о турец
ком Курдистане согласно желаниям его 
курдского населения, которое, в случае 
расчленения турецкой империи, готово 
скорей присоединиться к П., чем к другим 
государствам. 3) Уплата II. репараций за
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нарушение ее нейтралитета и убытки o r  
вторжения на ее территорию иностранных, 
войск. Поскольку делегация не была до
пущена на конференцию, пикаких офици
альных заявлений ей не было сделано. 
Заключение англо-иерсидского договора. 
1919 г. встретило сильнейшую оппозицию 
внутри самой П. Образовался ряд комите
тов и партий, поставивших своей задачей 
не допустить проведения в жизнь договора. 
Провинция Азербайджан в декларации, 
тавризских левых демократов (партия 
„Теджеддод“ во главе с шейхом Мамед 
Хиабани) об’явила кабинет Восуг-эд-Довле 
анти-националышм правительством и про
возгласила свою независимость под именем 
Азадистап (страна свободы). В Гиляпе 
также усилились крайние национальные 
партии и движение „лесных братьев“ 
(дженгели) под руководством Кучик хана, 
которые выдвинули своей программой свер
жение англофильского правительства Воеуг- 
эд-Довле и изгнание из П. англичан. 
Последние в это время проявляют большую 
активность в закреплении условий англо
персидского договора. В начале декабря- 
1919 г. в  Тегеран прибыла английская 
военная миссия во главе с генералом Дик
сон для выработки, совместно с персидскими 
специалистами, плана реорганизации пер
сидской армии. 21 января 1920 г. подпи
сывается договор о приглашении персид
ским правительством на 3 года англий
ского финансового советника Эрмитадж 
Смита для реорганизации персидских фи
нансов. Одновременно приступила к работе 
смешанная англо-персидская комиссия для 
пересмотра персидского таможенного та
рифа, который и был затем утвержден и 
опубликован под названием тарифа 1920 г. 
При общем повышении ставок но сравне
нию с тарифом 1901—1903 гг. новый тариф 
заключал в себе снижение ставок на неко
торые предметы английского ввоза (чай), 
но зато чрезвычайно повышал обложение- 
специфических русских провенансов (керо
син, сахар), будучи направлен, таким обра
зом, против "интересов русско-персидской 
торговли. Успехи борьбы "РСФСР против 
контрреволюционных восстаний и ино- 
страппой интервенции придали новых сил 
национальным кругам II. в их борьбе про
тив английской диктатуры. Образование в  
Баку советской Азербайджанской респу
блики 28 апреля 1920 г. поставило в поря
док дня установление сношений между П. 
и РСФСР. Основной причиной для этого- 
являлось тяжелое экономическое положе
ние северной П., которая не могла нор
мально развиваться, будучи отрезана от 
русских рынков. За три года (1917—1920) 
сельское хозяйство северных провинций 
П. пережило глубокий кризис, сопровождав-
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шпйся голодом 1918 — 1919 г., когда, по 
официальным подсчетам, в  П. погибло свы
ше 150.000 человек. Производство экспорт
ных культур (хлопок) совершенно прекра
тилось, в ряде мест сады были вырублены 
на дрова. Вот почему купечество и сельско
хозяйственные производители требовали 
возобновления торговых отношений с со
ветскими республиками. Что касается пер
сидских национальных партий, то они 
видели в установлении связи с советскими 
республиками средство противопоставить 
их политическое влияние английской дик
татуре в П., рассчитывая свалить послед
нюю. Уступая давлению, кабинет Восуг- 
од-Довле обращается в мае 1920 г. к пра
вительству РСФСР, сообщая о признании 
П. АССР и о желании персидского пра
вительства установить дипломатические и 
торговые сношения с Баку и Москвой. 
В июле персидским правительством был 
назначен для ведения переговоров в Москве 
чрезвычайный посол Али Голи хан Моша- 
вер оль Мемалек, который и прибыл в 
Москву в начале ноября 1920 г. Перего
воры персидского посла с советским прави
тельством закончились подписанием 26 фе
враля 1921г. советско-персидского договора. 
Основные постановления договора сле
дующие: отмена всех договоров и согла
шений бывшего царского правительства с 
П., нарушавших права персидского народа 
(ст. 1); отмена всех соглашений бывшего 
правительства России с третьими держа
вами за счет и во вред П. (ст. 2); урегу
лирование территориальных и водных 
вопросов (ст. 3); обоюдное невмешательство 
во внутренние дела другой стороны (ст. 4); 
недопущение па территории каждой сто
роны “ деятельности враждебных другой 
стороне организаций или использования 
ими этой территории для военных форми
рований или перевозок, угрожающих другой 
стороне (ст. 5); разрешение советскому 
правительству ввода войск, на территорию 
П. в тех случаях, когда персидское прави
тельство окажется не в силах воспрепят
ствовать использованию третьими странами 
персидской территории в  качестве военной 
базы против РСФСР 'Ст. 6); обеспечение 
РСФСР от возможности использования 
третьими державами персидского флота на 
Каспийском море против РСФСР (ст. 7); 
аннулированио государственного долга П. 
в отношении России (ст. 8); передача пер
сидскому народу Учетно-ссудного банка 
П. (ст. 9); передача персидскому народу 
русских сооружений на территории П. 
(шоссейные дороги Энзели-Тегеран и Каз- 
внн-Хамадан, ж. д. Джульфа - Тавриз и 
Софьян-Урмийское озеро, судоходство на 
Урмийском озере, телеграфные и телефон
ные линии, порт Энзоли) (ст. 10); отмена

постановлений Туркманчайского договора 
о запрещении П. иметь флот на Каспий
ском море (ст. 11); возвращение персид
скому пароду концессий, вынужденных у 
правительства П. бывшим царским прави
тельством для себя и для своих подданных 
(ст. 12); обязательство персидского прави
тельства не передавать возвращенных ему 
по данному договору концессий 'гражданам 
третьих стран (ст. 13); передача в аренду 
рыбных промыслов персидского побережья 
Каспия продовольственному органу РСФСР 
(ст. 14); закрытие русских религиозных мис
сий в П. (ст. 15); отмена консульской юрис
дикции и подчинение обоюдных граждан на 
территории другой стороны законам страны 
их пребывания (ст. 16); взаимное освобо
ждение обоюдных граждан от военной 
службы и военных налогов и сборов 
(ст. 17); взаимное право транзита своих 
провенансов через территории другой сто
роны (ст. 20). Этот договор был ратифици
рован персидским меджлисом 15 декабря 
1921 г. За время переговоров в Москве о 
заключении советско-персидского договора 
в П. происходит ряд событий, указыва
ющий на обостренно борьбы персидских 
национальных сил против английской дик
татуры. Эта борьба осложняется непосред
ственным столкновением между силами 
советского флота и английскими военными 
частями. 18 мая 1920 г. советский флот 
под командой Раскольникова входит в 
персидский порт Эпзе.пи для возвращения 
бакинского флота, захваченного летом 
1919 г. англичанами и переданного ими 
Деникину и затем укрывшегося в Эпзели 
под защиту английских военных частей, 
превративших Энзели в морскую базу 
Англии для борьбы с советской Россией. 
Англичане без боя сдали бакинский флот, 
выговорив себе право беспрепятственной 
эвакуации Энзели, и отступили на Мепд- 
жиль. Появление советского флота в Эпзели 
вызвало в северной П. сильнейший под’ем 
революционного настроения, и 4 июня в 
Гиляне была провозглашена республика 
во главе е мелко-буржуазным революцио
нером Кучнк хамом. В р е е т  бликанское 
правительство вошли представители раз
личных социальных групп, выставивших 
различные программы. 'Борьба последних 
вокруг вопроса о том, должна ли гиляи- 
ская "революция иметь характер буржуазно
демократической спрограммой национально
освободительной борьбы против англий
ского империализма, или она должна одно
временно об’явить войну персидскому фео
дальному строю, помещикам и духовенству,, 
переходя к  программе аграрной револю
ции,—закончилась распадом 1-го револю
ционного правительства и уходом Кучик 
хана в лес. Обострепие внутренней борьбы т



ослабляя фронт гилянской республики про
тив английских войск, в то же время вы
звало консолидацию умеренных групп пер
сидской буржуазии и демократии, создав
ших в Тегеране демократическое правитель
ство Мушир-эд-Довле, поставившее своей 
программой национальное освобождение 
Г1. от англичан, но одновременно 
борьбу против социально опасных „боль
шевистских“ опытов в Гиляне. Правитель
ство Мушир-эд-Довле пытается догово
риться с Кучик ханом на национально
демократической платформе, одновременно 
посылая в Гилян военные части для изо
лирования гилянской республики от связи 
с остальной П. Борьба на гилянском фронте 
затянулась до конца сентября 1921 г., 
когда военные силы тегеранского прави
тельства возросли и окрепли, а внутренняя 
борьба в Гиляне достигла стадии граждан
ской войны и взаимного истребления 
вождей отдельных политических групп. 
В результате этого в октябре 1921 г. 
гилянский фронт был ликвидирован, при чем 
часть персидских революционеров, во главе 
с Эхсанулла ханом нашла убежище в Баку. 
З а  этот период в Тегеране также проис
ходит ряд важных событий, отмечающих 
собой кризис английской политики. Занятие 
Энзели советским флотом вызвало поспеш
ную эвакуацию северной П. английскими 
оккупационными частями. Правительство 
Мушир-эд-Довле, пришедшее к власти после 
бегства в Европу Восуг-эд-Довле, заявило 
о приостановке англо-персидского договора 
1919 г.. впредь до разрешения его судьбы 
меджлисом, указ о созыве которого был 
опубликован. 27 октября 1920 г. англий
ская миссия пред’явила кабинету ульти
матум, указывая на ненадежность персид
ского военного командования на гилянском 
фронте и требуя его замены английскими 
офицерами. Кабинет, не согласившись, подал 
в отставку, но сменивший его кабинет 
Сепехдара был вынужден вести ту же 
политику. Чрезвычайный верховный совет, 
созванный 26 ноября по настоянию англи 
чан для рассмотрения вопроса об англо
персидском договоре 1919 г. и об органи
зации персидской армии в 80.000 человек, 
под руководством английских инструкторов, 
„для защиты П. от большевистской опас
ности“, отказался обсуждать эти вопросы, 
признав себя неправомочным и рекомеи- 
дуя ускорить созыв меджлиса. Наконец, 
весной 1921 г., когда из Москвы были 
получены сведения о предстоящем подпи
сании советско-персидского договора, ан
глийская дипломатия принимает решение 
произвести в Тегеране государственный 
переворот, чтобы помешать укреплению 
советской ориентации в II. и подпи
санию договора с РСФСР. При этом было
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решено пожертвовать англо-персидским 
договором 1919 г., непопулярность кото
рого стала слишком очевидной, с тем, чтобы 
фактически провести в жизнь его главней
шие постановления. 21 февраля, за 5 дней 
до подписания московского договора, в 
Тегеране происходит переворот. Столица 
занимается вооруженными частями персид
ской казачьей дивизии под командованием 
Риза хана, который производит аресты 
членов правительства и крупных вельмож и 
затем выдвигается на пост военного мини
стра в новом кабинете. Во главе нового пра
вительства становится редактор газеты „за
паднического“ направления—Сеид Зия од 
Дин Теба Тебаи, который тотчас же об’яв- 
ляет об аннулировании англо-персидского 
договора 1919 г. и о ряде коренных ре
форм, намеченных новым правительством, 
включая и частичное разрешение земель
ного вопроса путем наделения крестьян 
из фонда казенных земель. Этим новое 
правительство рассчитывало предотвратить 
растущее недовольство персидских низов 
на почве обостряющегося экономического 
кризиса и ослабить опасность распростра
нения и укрепления в П. идей большевизма. 
Радикальная программа Зия эд Дина не 
вызвала доверия в широких слоях персид
ского населения и в то же время воору
жила против него земельную аристократию 
и сановников, подвергшихся аресту. Создав
шееся неустойчивое положение в'Тегеране 
разрешилось через 3 месяца новым пере
воротом, произведенным военным минист
ром Риза ханом уже против Зия эд Дина, 
который был вынужден бежать в Европу. 
С этого момента Риза хан, оставаясь не
сменяемым военным министром во всех по
следующих кабинетах и опираясь непо
средственно на армию, становится главной 
политической фигурой в П ., направляя 
всю свою деятельность к  захвату власти 
и используя в этих целях борьбу наро
ждающейся персидской буржуазии про
тив феодального режима. Превратившись 
фактически в военпого диктатора П., 
Риза хан осенью 1923 г. оформляет свое 
положение в качестве премьера, а  осенью 
1925 г. производит новый „военно-парла
ментский“ переворот, свергнув династию 
Каджаров и провозгласив себя шахом. 
Появившись на политической арене в П. 
в качестве одной из фигур государствен
ного переворота, согласованного с англи
чанами (1921), Риза хан выявляет себя 
в дальнейшем человеком сильной воли, 
большого честолюбия и практического ума, 
весьма далеким от того, чтобы быть игруш
кой или орудием в чужих руках. Выдви
жение и дальнейшие успехи Риза хана 
об’ясняются тем фактом, что он явился 
на определенный период выразителем инте-

ойна и е е  эпоха. 112



113 XLIX. Персия в эп оху  жировой войны. И4

■ресов и политич. программы перс, торгово
го капитала, который требовал восстановле
ния экономических отношений с Россией, 
.успокоения страны, установления безопас
ности на торговых путях, уничтожения фео

дальных поборов и привилегий, одним словом 
—создания централизованного государства 
•с национальным содержанием и с програм
мой буржуазных реформ. Борьба персид
ского торгового капитала с феодальными 
•элементами каджарского режима за руко
водство государством заполняет собой по
следние годы политической жизни П. 
Поскольку английская политика в П., 
преследующая своей целью раздробление 
страны, опирается в первую очередь на 
полунезависимые ханства и окраинных фео
далов, стремясь задержать экономическое 
и политическое развитие П. и ослабить 
■опасное для себя развитие национально 
настроенной туземной буржуазии, постольку 
борьба персидского торгов'ого капитала с 
феодализмом неизбежно должна была на
правляться также против английской по- 

.литики. Один перечень главнейших меро
приятий персидского правительства за 5 лет 
после переворота 1921 г. ясно говорит о 
том, что новый персидский режим от
вечал интересам торгового капитала в 
лице торгового землевладения и купе
чества. Вот главные из этих мероприятий: 
роспуск феодальных отрядов и иностран
ных формирований (1921); организация 
национальной армии на началах всеобщей 
воинской повинности; конфискация казен
ных земель, захваченных феодалами; запре
щение кровной мести; отмена титулов; 
■ревизия духовных имений и установление 
государственного контроля над вакуфами; 
реорганизация ряда духовных школ и от
крытие светских учебных заведений; вве
дение в крупных центрах городского само
управления; меры по городскому благо
устройству, постройка площадей и улиц, 
■согласно новым планам, хотя бы при 
частичном сносе мечетей и кладбищ; упо
рядочение правительственного аппарата; 
введение закона о гражданской службе и 
установление экзаменов для чиновников 
(1922); организация системы гражданской 
метрической записи рождений, смертей и 
■браков; организация статистического депар
тамента при министерстве внутренних дел 
•с задачами широкого обследования эконо
мической и культурной жизни страны; 
статистическое обследование Тегерана; 
упорядочение фискального аппарата и бюд
ж ета при помощи американских финансо
вых советников; покровительственные меры 
в  отношении туземной промышленности; 
закон об обязательном ношении чиновни
ками и военными одежды из материй 
■■национального производства (1923); откры

тие ряда технических школ и мастерских; 
ремонт и постройка дорог, связывающих 
отдельные провинции с центром; введение 
государственной монополии на сахар и 
чай для создания фонда жел.-дорожного 
строительства (1925); закон о торговле и 
акционерных обществах; открытие при 
военном министерстве банка „Пехлеви“ 
с ссудно-ломбардными операциями; реформа 
дорожных сборов на улучшение дорог
(1926); пересмотр поземельного обложения 
и закон о производстве кадастра (1926); 
реформа календаря с принятием названий 
национальных персидских месяцев (1925).

З а  истекшее время принимаются энер
гичные меры к  реформированию персид
ских финансов. Согласно закону от 27 июля 
1922 г., персидское министерство финансов 
заключает на 5 лет контракт с американ
ским финансовым советником Милльспо, 
который в качестве генерального финансо
вого администратора произвел значитель
ную реорганизацию персидских финансов. 
Основной предпосылкой для этого явилась 
та большая работа по централизации 
страны и подчинению центру окраинных 
ханств и крупных зомелышх магнатов, 
которая была произведена с 1921 года 
армиями Риза хана и в результате кото
рой персидские феодалы были вынуждены 
не только признать свои финансовые обя
зательства перед фиском, но и уплачивать 
недоимки, накопившиеся за ними за по
следние 15 лет, с начала торжества кон
ституции в П., сопровождавшейся фео
дальным распадом страны. Главнейшими 
этапами централизаторской деятельности 
Риза хана явились: подчинение Бахтиарии 
и Талыша в 1922 г., подчинение Макин- 
ского и Рудбарекого ханств в 1923г., под
чинение А’рабистана и Луриетана в 1924— 
1925 г., подчинение Боджнурдского ханства 
и Иомудистана в 1925 г., начало совмест
ного с турками разоружения Курдистана 
в 1926 г.

Одновременно с намеченными выше про
цессами экономического под’ема и центра
лизации страны в П. происходила глубо
кая внутренняя борьба вокруг вопроса о 
модернизации ее государственных форм. 
Несоответствие' режима каджарокой мо
нархии, сочетавшей в себе вношнио черты 
конституционализма с пережитками фео
дальных отношений, интересам торгового 
капитала с ого программой упорядоченного 
централизованного государства явилось 
той почвой, на которой разыгралась в IL 
борьба за власть, закончившаяся сверже
нием династии Каджаров и установлением 
монархии Пехлеви. Для борьбы с феодалами 
Риза хан был вынужден провести реформу 
армии, на которую он опирался, а  это 
потребовало изыскания значительных
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средств и новых источников дохода. Самая 
борьба с феодалами вызывалась в первую 
очередь стремлением заставить их подчи
ниться фиску и уплачивать государству 
налоги. Эта же борьба, требуя новых фор
мирований и новых средств, поставила в 
порядок дня вопрос о проведении в П. 
финансовой реформы. Таким образом, 
органически развивалась программа деятель
ности нового режима, выросшего из борьбы 
против старой каджарской системы. Воен
ные успехи Риза хана, способствуя его 
популярности, сделали его фактическим 
диктатором в П., рядом с которым слабый 
и нерешительный шах превратился в де
коративную фигуру. В точение 2 лет Ахмед 
шах пытается ослабить и даже устранить 
опасного соперника, используя в этих це
лях духовенство, а  также меджлис, где 
осенью 1922 г. поднимается вопрос о на
рушении Риза ханом ряда конституцион
ных законов, о бесконтрольном расходова
нии средств на армию и об узурпации им 
власти. Эта борьба закапчивается капиту
ляцией шаха, который соглашается осошло 
1923 г. назначить Риза хана премьер ми
нистром, с оставлением в ого руках порт
феля военного министра, и уезжает „на 
отдых“ в Европу, что фактически явля
лось бегством. Судьба династии была этим 
предрешена. После от’езда шаха лагерь 
сторонников Риза хана начинает открыто 
подготавливать свержение Каджаров. В 
этот момент все наиболее радикальные 
элементы новой II. группируются во
круг лагеря Риза хана, выкинув лозунг 
провозглашения в П. республики. Вес
ной 1924 г. республиканское движение, 
втайне поддерживаемое и инсценируемое 
Риза ханом, развертывается в Тегеране и 
некоторых провинциальных цептрах. Сам 
Риза хан рассчитывает ко дню персидского 
нового года (22 марта) 1924 г. произвести 
республиканский переворот и стать во 
главе персидской ресиублики. Как раз в 
это время выдвигается проект учреждения 
президентства Риза хана на срок 15 лет. 
В тегеранских газетах помещаются статьи 
о том. что Риза хан должен итти по стопам 
Мустафы Кемаля. Однако, республиканское 
движение в П. кончилось крахом. Основ
ной причиной явилось то, что оно но опи
ралось на широкие массы, а было создано 
пеболыпими группами радикальной город
ской демократии, офицерства и интелли
генции. Против него сплотились все силы 
реакции: феодалы, помещики, крупная 
землевладельческая торговая буржуазия и 
духовенство. Персидские муллы о'б’явили 
республику противоречащей законам ис
лама, грозя проклятием всем республи
канцам. С другой стороны, политическая 
организация республиканского лагеря ока

залась совершенно неудовлетворительной. 
В нем произошел раскол по вопросу о- 
форме провозглашения республики, при чем 
от сторонников немедленного переворота, 
откололась значительная, более умеренная 
часть, выставившая своим лозунгом созыв 
учредительного собрания. Это предопреде
лило провал республиканского движения 
и победу духовенства. Лето 1924 г. прошло- 
в II. под знаком торжества реакции, при 
чем положение кабинета Риза хана стало- 
весьма шатким. В июле на него произво
дится нажим со стороны английской мис
сии, которая заявляет, что кабинет не- 
пользуется авторитетом и что должно быть, 
создано „сильное правительство, способ
ное поддерживать порядок“. Предлогом 
для этого требования послужило убийство, 
в Тегеране американского консула Имбри, 
произведенное на почве религиозного фа
натизма возбужденной клерикалами тол
пой и носившее в значительной мере про
вокационный характер. Вторым ударом по- 
военному диктатору явился начавшийся 
вслед за тем мятеж* арабистанского im fixa 
X аза л я , об’едм ii 11 вш е гося с л у ра м н и с частью- 
бахтнар под лозунгами „защита ислама и 
шаха“ против "„узурпатора Риза хана“. 
Английская миссия’ в Тегеране пыталась 
помешать военным действиям Риза хана 
в Арабистане, как „могущим нанести ущерб- 
английским нефтяным промыслам“, и" даже 
прод’явила персидскому правительству 
ультиматум о прекращении военных дей
ствий. Однако, Риза хан довел их до по
ражения шейха Хазаля, который, однако, 
в результате вмешательства английской 
миссии, получил помилование и был пере
веден, в  качестве заложника, в Тегеран. 
Победы Риза хана в Арабистане чрезвы
чайно подняли его популярность в стране, 
и его возвращение из похода в Тегеран 
имело вид настоящего триумфа. Он вер
нулся с новыми доказательствами того, 
что арабистанское восстание имело за  
собой поддержку не только англичан, но и  
шаха, который из Европы сносился со
евой ми сторонниками. Опираясь на эти 
доказательства, военный диктатор поставил 
перед меджлисом вопрос о невозможности 
его дальнейшей работы с династией Кад- 
жаров. Предполагалось, что меджлис отве
тит на это вотумом о свержении династии 
и провозглашением республики. Однако, 
представители реакционных и консерватив
ных слоев населения, имеющие большин
ство в меджлисе, и на этот раз приняли 
меры к срыву республиканской программы, 
вынеся 15 февраля 1925 г. половинчатое 
решение о лишении шаха полномочий 
верховного главнокомандующего и о пере
даче их Риза хану. Н а этот раз судьба 
вновь начавшегося республиканского дви



117 XLIX. Персия в эп оху  тировои войны. l i s

жения была предрешена. Риза хан убе
дился, что на пути республики он встретит 
оппозицию значительного большинства 
правящих классов. Лето 1925 г. проходит 
в П. в попытках Риза хана расколоть 
противостоящий ему лагерь реакции. При 
этом он идет даже на временное сближение 
с клерикалами, в лице их парламентского 
вождя Модерреса, программой которого 
являлось сохранение каджарского режима 
и монархии. Однако, успокоив своих вра
гов, Риза хан втайне готовил переворот, 
который и был проведен в октябре 1925 г. 
Характерной чертой переворота является 
то, чточш совершился в конституционной 
форме, путем принятия меджлисом 31 октя
бря закона о свержении династии Каджа- 
ров и о выборах в учредительное собрание 
для решения дальнейшей судьбы государ
ства. Каким же образом меджлис, явля
вшийся центром оппозиции диктатуре 
Риза хана и поддерживавший Каджаров, 
пошел на этот шаг? Меджлис был поста
влен перед фактом широкого движения в 
стране, искусно организованного сторон
никами Риза хана против династии Кад
жаров. Это движение апеллировало к медж
лису с требованием принятия соответ
ствующих решений. В виду длительного 
сопротивления меджлиса были применены 
меры воздействия на депутатов, в резуль
тате которых стало ясно, что переворот 
неизбежно произойдет через медлслис или во
преки меджлису. Поставленное пред угро
зой военного переворота с несомненным 
участием городских низов и с возможным 
углублением революционного движения, 
большинство меджлиса капитулировало, 
предпочтя менее опасную конституционную 
форму переворота. Учредительное собрание 
оказалось после этого простой формаль
ностью. Открытое 7 декабря 1925 г., оно 
уже 12 декабря приняло поправку к кон
ституции, упразднив династию Каджаров 
и. утвердив шахом Риза хана, принявшего 
фамилию Пехлеви. 25 апреля 1926 г. со
стоялась коронация нового персидского 
шаха. Октябрьский переворот в П. про
изошел безболезненно, повидимому, также 
потому, что в последний момент в этом 
вопросе было достигнуто соглашение с 
английской миссией. Представители бри
танской дипломатии в П., в течение ряда 
лет оказывавшие противодействие про
цессу роста и укрепления персидской го
сударственности и поддерживавшие окраин
ных феодалов против центрального прави
тельства, в последний момент произвели 
„смену вех“. Они решили оказать содей
ствие Риза хапу в его приходе к власти, 
рассчитывая этим поставить его под свой 
контроль и получить за это дипломатиче
ские компенсации. Английская пресса отме

чала, что монархия Пехлеви должна будет 
урегулировать ряд английских претензий 
к персидскому правительству, признать 
„долги военного времени“ и некоторые 
концессии, а  также договориться с англий
ским правительством о форме сотрудниче
ства. Последовавший 1926 г. не принес 
Англии реализации этих надежд. В момент 
англо-турецкой борьбы за Мосул, П. отка
залась признать Ирак и вместо этого под
писала с Турцией 22 апреля договор о не
нападении и нейтралитете. Такая же не
удача постигла попытку Англии предло
жить своих инструкторов для упорядоче
ния персидской армии. Это вызвало из
вестное разочарование в английских по
литических кругах линией монархии Пех
леви,- что нашло свое выражение пе только 
в прессе, но и в отзыве из П. в 1926 г. 
английского посланника сэра Перси Ло
рена, автора „смены вех“ и политики со
трудничества с персидским национальным 
движением. Режим монархии Пехлеви, как 
основанный на компромиссе умеренных 
классов, носит в себе все черты переход
ного периода. Его историческая задача— 
централизация страны — в значительной 
мере уже выполнена, и его военно-бюро
кратическая организация уже содержит в. 
себе элементы дальнейшего распада. „Го
сударственная централизация, в которой- 
нуждается современное общество, может 
подняться лишь на развалинах военно-бю
рократического правительственного меха
низма. выкованного в борьбе с феодализ
мом... Бюрократия есть только низкая и 
грубая централизация, которая еще обре
менена своей противоположностью, феода
лизмом“—эта характеристика К. Маркса п 
его „18 брюмера Луи Бонапарта“ весьма, 
близко определяет политический режим 
мопархии Пехлеви, развитие которого не
избежно будет совершаться медленней, чем- 
развитие его око ном и ческой и социальной 
базы. Дальнейшео поступательное движе
ние П. бгдет происходит!, в порядке борь
бы радикальных элементов персидской об
щественности против ее консервативного 
крыла вокруг экономических и социальных 
реформ, аграрного вопроса и руководства 
внешней политикой. Переходный характер 
монархии Пехлеви выражается в половин
чатости ее внутренней политики, не отве
чающей нуждам достаточно быстрого эко
номического и политического под‘ема стра
ны, и в особенности в „политике баланси
рования“, которая проводится ей в обла
сти внешних отношений П. и которая не
совместима с принятием твердого курса, 
отвечающего интересам национальной не
зависимости П.
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*<из серии изданий Foreign office к Версальской 
конференции); Sir Percy Sykes, „К History <i Persia* 
(1921); J . M. Bahour , „Recent Happenings in Persia“ 
'(1922); A . C. Mitlspaugh, „The American Task in 
Persia" (1925). Английские мемуаоы военного 
.времени, посвященные Персии: Dickson, „East
ipersia“ (1924). General Dyer, „The Raiders of the 
SaThad" (19/3). French, „From Whitehall to the Cas
pian" (без да ы). Donohoe, „With the Persian Expe
dition* (1919). Dunstarville, „The Adventures of 
Dunsterforce" (1920), есть русский перевод: Денстер- 
виль, „Британский империализм в Баку и Персии
1917—1918“ (1925). „  ^Ирандуст .

Ł. Афганистан (см. IV, 299). Адми
нистративное об’единение А., внешне до
стигнутое при Абдур-Рахмане, строилось на 
государственном угнетении не - афган
ских народностей при одновременном со
хранении пережитков племенных и феодаль
ных отношений в коренных афган
ских областях (Кабул, Кандагар, отчасти 
Герат). Своеобразие государственного 
уклада дореформенного А. в значи
тельной мере явилось отражением игры 
внешних политических сил (англо-русское 
•соперничество). На протяжении XIX в. 
британскому империализму в порядке со
глашения с Персией (1857 г.) и царской 
России (1871, 1886 и 1893 г.) удалось на
стоять на присоединении к А. целого ряда 
•областей, населенных в подавляющем боль
шинстве узбеками, таджиками, чар-айма- 
ками и туркменами. Так, в состав А. вошли 
Чаар-вилайет, Вадахшан, Вахан, Шугнан, 
Рошан и часть персидского Сеистана, об
ласти, мало связанные до этого времени 
•с кабульским эмиратом. Стремясь вынести 
границы буферного А. возможно дальше 
■на север и северо-запад, британский им
периализм руководствовался прелсде всего 
интересами обороны Индии и действовал 
в твердой надежде, что . рано или поздно 
А. вместе с его новыми приобретениями 
■всецело подчинится английскому влиянию.

Однако, после двух, в общем неудачных 
.для англичан, войн (1841 и 1880 г.) они 
■были вынуждены ограничиться контролем 
над внешними сношениями эмирства и за
хватом лишь некоторых частей погранич
ной афганской территории (Пашин, Сиби, 
.долина Курама). Наконец, по дюрандову 
разграничению 1893 г. к Британ. Индии 
отошла область так называемых пезавиеи- 
.мых пограничных племен с 2 миллионами 
чисто афганского населения. В ре
зультате создается государство необычайно 
пестрого национального состава, сложен

ное из хозяйственно-разнородных областей, 
собирание которых удается кабульскому 
эмиру лишь благодаря деятельной англий
ской поддержке. Именно в промежуток 
между двумя англо-афганскими войнами, 
а также в десятилетний период, следо
вавший непосредственно за последней 
(1880—1890 гг.), английская политика стре
мится вооружить А. остриями против цар
ской России. Боязнь русской опасности 
была основной предпосылкой этого вре
менного уклона англо-политики, которая 
пытается создать в этот период сильный 
централизованный А., как прикрытие на 
путях ожидаемого движения русских на 
Индию. Действительно, Англии удается 
устранить Россию от активного вмеша
тельства в длительную афганскую 
усобицу. При военной и финансовой под
держке англичан эмир Абдур-Рахман 
успешно заканчивает завоевание окраин
ных „инородческих“ областей, а  также 
борьбу с областными афганскими 
князьями. В коренных афганских об
ластях (Кандагарская, Кабульская, отча
сти Гератская провинции) реформаторский 
размах эмирской власти был ограиичеп 
уцелевшими здесь родовым бытом и племен
ными отношениями, непосредственно свя
занными с племенной военной организа
цией. Хотя Абдур-Рахману удается сло
мить своеволие областных князей и ли
шить их суверенных прав, но эмирекая 
власть, не имея за собой поддержки раз
витой городской бужуазии, была вынужде
на пойти на существенные уступки как в 
отношении племенной аристократии, так 
и отдельных племен, освобождаемых ею от 
всех налогов и подчинения общим судам 
за верность и военную службу. (Наиболее 
яркий пример—баракзаи, связанные узами 
родства с династией. Они пользуются 
крупной правительственной субсидией, 
судятся своим племенным судом, но выста
вляют по всаднику с каждого плуга в э.мир- 
ские войска). После военного разгрома 
областных князей Кабул покупает симпа
тии племенной аристократии путем, во- 
первых, привлечения вчерашних ханов и 
старшин па высшие ступени нового бю
рократического аппарата и обеспечения 
им основной доли дохода от государствен
ной эксплоатации только- что завоеванных, 
не-афганских окраин; и, во-вторых— 
расширением прав племенной аристокра
тии за счет обще-племенной массы. Власть 
племенного хана становится отныне на
следственной и подлежит утверждению 
Кабула. Хан и вчерашние старшины превра
щаются в государственных агентов по сбору 
земельного налога и зякета. Тот же хан 
выступает в качестве монопольного посред
ника при разверстке рекрутской новнн-
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ности среди своего племени и пользуется, 
кроме того, особыми налоговыми льготами, 
как начальник племенного ополчения, про
должающего существовать на ряду с ре
гулярной армией. Дальнейшее усиление 
племенной аристократии и в частности ее 
стремления к захвату племенных (общин
ных) земель и выгонов, растущее с общим 
развитием товарно-денежного хозяйства в 
стране, встречает, однако, знергичное про
тиводействие эмирской власти. По сообра
жениям государственной обороны Кабул 
был заинтересован в сохранении племен
ной военной организации (непосредственно 
сросшейся с племенным хозяйством), как 
мощного барьера против англичан. Афган
ские племена в пограничных с Индией об
ластях широко снабжаются казенным ору
жием, их ополчения получают общую ор
ганизацию в качестве милиционных войск— 
„мульки савар“ или „кассадар“, что на 
ряду е их великолепной боевой подготов
кой и свободолюбием, обусловленным спе
цифическими формами горного земледелия 
и скотоводства, служит гарантией против 
чрезмерного усиления как аристократии, 
так и чиновничьего аппарата. В ряде мно
гочисленных восстаний афганские племена 
всегда находили средства отстоять свои 
права и вольности, с которыми Кабул вы
нужден мириться лишь бы не нарушать 
общей системы обороны на англо-индий
ской границе. Совершенно другой порядок 
сложился в окраинных „инородческих 
областях“, управляемых афганцами на нра
вах колоний. Хотя и в различной степени, 
завоевание сопровождается здесь устране
нием туземных феодалов и заменой их 
афганским бюрократическим аппаратом; 
массовой конфискацией земель у местной 
знати и раздачей их в надел афганцам; 
созданием афганских военных колоний на 
окраинах, организованных по казачьему 
образцу, и, наконец, общим усилением нало
гового обложения. Как общее правило, аф
ганцы значительно облегчены в налоговом 
отношении по сравнению с не-афгавцами. 
Такая политика создавала резкий нацио
нальный антагонизм, вплоть до многочи
сленных восстаний против афганского 
правления (особенно в Хезараджате), и 
имела результатом обезлюдение целых об
ластей (Хезараджати Кафиристан), значи
тельное сокращение посевной площади 
и упадок городской культуры в других 
(афганский Туркестан), массовый уход ко
чевников за границу в третьих (Гератская 
провинция, откуда наблюдалась постоянная 
перекочевка в Персию и Россию). И госу
дарственный аппарат, едва прикрывающий 
в коренных афганских областях власть 
хана и сохранившееся племенное само
управление, получает на окраинах хара

ктер мощной военно-бюрократической ор
ганизации, направленной к угнетению на
циональных меньшинств. Полиция и армия 
получают здесь строго централизованный 
характер, при чем все высшие командные 
должности занимаются исключительно чи
стокровными афганцами. Область же фи
нансов была фактически из’ята из ведения 
центра (система откупов; каждый эмирский 
наместник отсылает в Кабул раз навсегда, 
зафиксированную сумму, независимо от 
того, сколько налогов действительно собра
но по провинции) и служила средством 
непосредственного обогащения чиновниче
ства. Интересы эмирской власти тесно, 
сплетаются теперь с интересами сердар- 
ства—родовой афганской аристократией,, 
занявшей верхушку бюрократической 
лестницы и монополизировавшей в своих 
руках должности министров, эмирских 
наместников, высшего комсостава армии 
и полиции. Военная добыча, „безгрешные 
доходы“ от трудов по управлению госу
дарством, участие в массовой работор
говле (продажа налоговых недоимщиков), 
захват крупной земельной собственности 
в областях, занятых нац. меньшинствами, 
приводят к  накоплению сердарством зна
чительных капиталов, вкладываемых им. 
сначала в ростовщичество (через подстав
ных лиц, в виду строгости шариата), а по
том в торговлю. Одновременно частичное- 
снятие внутренних таможен, установление 
.сравнительной безопасности передвижения, 
постройка новых дорог разрушают местную 
обособленность, создавая некоторые пред
посылки для роста внутренней и внешней 
торговли. При полном отсутствии данных 
внутренней статистики весьма показа
тельным является быстрое увеличение- 
внешней торговли А. за гг. 1900—1910, 
когда общий товарооборот с Россией по
высился в три раза, при чем ввоз русской 
мануфактуры увеличился в 8 раз. Торговля 
с Индией за этот же период возросла в 
два раза. В А. начинают развиваться от
расли хозяйства, рассчитанные специально - 
на экспорт—в частности хлопководство в 
афганском Туркестане и Гератской про
винции, промысловое огородничество и 
садоводство в Кабульской и Кандагарской. 
В организации внешней и внутренней 
торговли руководящую роль, повидимому, 
играет сердарство, снабжая капиталами 
мелких купцов или образуя с ними свое
образные акционерные компании. При не
доступности А. для иностранцев внешняя 
торговля ведется, гл. обр., самими афган
цами, а также значительной колонией куп- 
цов-индусов. Сам эмир становится первым 
купцом в государстве, об’являя своей мо
нополией ряд ценных товаров (ляпис-ла- - 

, зурь, киноварь). Лучшая часть кабуль-
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«кого базара (Арк-базар) покрывается 
лавками эмирских родственников или фа
воритов. Сердарство начинает перехо
дить в города, отстраивая здесь обширные 
полудворцы-полусклады. Присвоенный при
бавочный продукт успел стать в руках 
отого класса гибким 'торговым капиталом, 
жаждущим обще-афганского рынка, свободы 
•оборота, раскрепощения потребителя и 
общей ломки налоговой системы. Между 
•тем старый государственный аппарат оста
вался прежде всего орудием националь
ного угнетения и вне-экономического из
влечения ценностей, опираясь на стесни
тельную систему натуральных налогов, 
разнообразнейших феодальных повинно
стей, внутренних таможен и принудитель
ных общественных работ (бзгар). В сер- 
дарстве просыпается стремление к рефор
мам,'к обеспечению полной внешней неза
висимости А.

Возникающие политические группиров
ки (младоафганцы) об’единяют наиболее 
прогрессивную часть сердарзтва и немно
гочисленную европеизированную интелли
генцию, вышедшую из стен порвой в А. 
новометодной школы „Хабибиэ“. Идеоло
гия просыпающегося афганского национа
лизма складывается под общим влиянием 
национально - революционного под‘ема в 
странах Востока в период 1905—1909 гг. 
(персидская революция, младо-туюецкий 
переворот, движение „свадеши“ в Индии). 
В особенности сильно влияние соседней 
Индии, близко связанной с А. экономи
чески и культурно. В 1909 г. возникает 
открытое движение конституционных ре
форм, возглавляемое индусским национа
листом на афганской службе д-ром Абдул 
Гани. Движение было беспощадно разда
влено эмиром. В 1913 г. под редак
цией Махмуда Тарзи начинает выхо
дить первый в А. журнал—„Серадж-Уль- 
Акбар“, с сильным панисламистским укло
ном. Между тем личная линия царствую
щего эмира Хабибулы Хана все более резко 
расходится с запросами страны. Развращен
ный субсидией и многочисленными подарка
ми англичан,эмир окончательно подчи ияется 
английскому влиянию, удаляется в гарем
ную жизнь, вверив фактическое управле
ние страной крупному откупщику налогов 
<по совместительству английскому агенту) 
—министру финансов Мустафи Магомед 
Гуссейну. Начавшаяся империалистическая 
война 1914 г. углубляет противоречия 
между эмиром и страной. Значительная 
часть сердаретва, распропагандированная 
к тому же германо-турецко-австрийской 
миссией фон-Гентиша-Нйдермаера, пробрав
шейся в 1916 г. в Кабул, высказывалась 
за немедленное выступление А. против 
Англии, используя для этой цели времен

ное ослабление последней в Индии, а  так
же мощный рост национально-революцион
ных движений как в самой Индии, так и 
в русских средне-азиатских владениях 
(восстание киргиз и туркмен в 1916 г.). 
К этому времени англо-русское сотрудни
чество в средне-азиатском вопросе, заро
дившееся еще в 1907 г., переходит в пло
скость подготовки совместного выступления 
обеих держав против А., как опасного очага 
панисламизма и центра контрабандной тор
говли оружием. Согласно обмену нот 
24-го мая 1914 г. и 7-го марта 1915 г ,  на
мечался раздел сфер влияния, при чом к 
России должен был отойти весь северный 
А. приблизительно по водораздельной ли
нии Гиндукуша (вопрос о Герате оставался 
спорным). Однако, действовавшему по 
английской указке Хабибуле удается пре
дотвратить военное выступление А., чем 
пока устранялась необходимость совместной 
англо-русской интервенции. Эмир одновре
менно срывает общее восстание независи
мых патанских племон,готовившееся против 
англичан в  ,1916 г. Взамен англичане повы
сили субсидию до 2.400.000 рупий ежегодно, 
а также обязались выплатить Хабибуле 
50.000.000 рупий по заключении общего 
европойского мира. Октябрьская револю
ция, провозглашение советской власти в 
Средней Азии впервые создают А. благо
приятный тыл для борьбы за свою незави
симость. Одновременное поглощение Ан
глией Персии, выход английских войск на 
берег Каспийского моря, временный захват 
ими Баку и части Закаспийской области 
создают в афганских националистах впе
чатление о неизбежно предстоящей по
пытке англичан так же подчинить своему 
влиянию и А. Полное прекращение тор
говли с Россией (вследствие разрухи и 
гражданской войны), значительное сокра
щение товарооборота с Пндиой (в связи с 
общим мировым кризисом) вынуждают эмира 
усилить налоги.

Хабибула также сокращает жалование 
войскам. Давно назревавшее массовое недо
вольство находит выход в форме дворцового 
переворота. 21 февраля 1919 г. Хабибула 
был убит на охоте вблизи Джеллалабада. 
После краткой междоусобной войны между 
эмирским братом Насрулла Ханом и старшим 
сыном покойного Хабибулы—Иннаятулой, с 
одной стороны, третьим сыном Хабибулы— 
Амануллой-Ханом, с другой стороны/побе
да остается за последним, и он в наруше
ние законных прав престолонаследия про
возглашается э.миром в Кабуле. Арестован
ные Насрулла и Иннаятула являлись 
представителями феодальной реакции и 
духовенства, в то время, как молодой 
30-ти летний Аманулла был тесно связан 
с лмадоафганцами и сразу иосле захвата
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власти взял резкий куре на коренные 
внутренние реформы и завоевание внеш
ней независимости. Провозглашение неза
висимости создало большую популярность 
новому правительству в стране и было 
тотчас признано со стороны Советской 
России, куда в мае 1919 г. выехало чрез
вычайное афганское посольство Магомед 
Вали-Хана. Англия же наотрез отказа
лась признать независимый А. и начала 
сосредоточивать свои войска на северо
индийской границе. Единственным путем 
ж независимости была война, и в общем 
успешный иеход ее для афганцев об’ясняет
ся, во первых, отвлечением значительных 
■английских сил на подавление беспоряд
ков внутри Индии, где в начале апреля 
1919 г. вспыхнуло крупнейшее восстание 
в  провинции Пенджаба (Амритсарские со- 
■быгия); во-вторых, вспыхнувшим восста
нием т.-н. независимых пограничных пле
мен на северо-западной границе Индии, 
которые создали угрозу английским ли
ниям сообщений и отвлекли на себя боль
шую часть английских сил; в третьих—на
личием в тылу А. дружеской Советской 
России, боровшейся в тот период с англий
ской интервенцией в Закаспии.

Афганская регулярная армия едва ли 
превышала 60 тыс. человек, англичане же 
располагали к концу кампании 340 тысяч
ной армией за рекой Индом. Война нача
лась 3-го мая мелким пограничным столк
новением в Хейберском проходе. Образо
вались три фронта: от Кандагара на Кветту, 
Хост—Дера—Измаил—Хан, Кабул—Пеша- 
вер. На последнем фронте англичане легко 
разгромили армию Салех-Магомед-Хана 
и  заняли 13-го мая Дакку, чем устранялась 
опасность афганского нашествия на Индию, 
ио еще не создавалось серьезной угрозы Ка
булу, поскольку англ. силы, имея в тылу 
восстание племен в Вазиристане (вано- 
вазиры и махсуды) и у Хейберского про
хода (племя афридиев),не рисковали дви
нуться дальше вглубь А. Предпринятое 
талантливым генералом Надир-Ханом на
ступление на Толя (21-го мая) и общее 
восстание племен в долине Зхоба меняли 
положение в пользу афганцев. Однако, под 
влиянием жестоких воздушных бомбарди
ровок Кабула и Джеллалабада, а  также 
опасаясь внутренних беспорядков в связи 
с  приближением к столице взбунтовавшихся ; 
остатков армии Салех-Магомед-Хана, омир 
Аманулла идет на мир с Англией, не менее ] 
нужный последней для расправы с восста
нием независимых племен и волнениями 
в самой Индии. Важнейшие статьи прели
минарного договора, подписанного 8 ав
густа 1919 г. в Раваль - Пинди, вклю
чали: 1) признание независимости А., 2) от
мену субсидий и льгот по транзитному

ввозу оружия через Индию в А. и 3) тер
риториальный status quo. Мир, достигнутый 
ценой отказа афганцев от старых претен
зий на получение гавани на Индийском 
океане (Каррачи) и оставлявший откры
тым вопрос о пограничных племенах, все 
же дал Аманулле-Хану возможность при
ступить в внутренним реформам. Снятие 
иностранной опеки влечет мощный рост 
производительных сил при значительном 
переустройстве государственного строя А. 
Деятельность эмира была направлена 
к превращению А. в национально-про
грессивное государство, в соответствии 
с потребностями окрепшего торгового ка
питала. Отменяются натуральные налоги. 
Их заменяет единообразный денежный на
лог на землю и на скот. Составляется зе
мельный кадастр. Упраздняются остатки 
церковного феодализма, при чем доходы 
немногочисленных вакуфов передаются 
казне. Одновременно муллы переводятся 
на положение платных чиновников. Отме
няются рабство и принудительные обще
ственные работы (бэгар). Окончательно 
снимаются внутренние таможни. Вводится 
единообразный таможенный тариф. Провоз
глашается религиозное и национальное рав
ноправие, смягчаются наиболее острые 
черты расового неравенства, вплоть до на
значения представителей нац. меньшинств 
на высшие должности государства. Много
численные афганские ученики посылаются 
за границу, гл. обр., во Францию и Германию. 
В самом А. открываются новые европей
ские школы (аманио). Вводятся начатки 
женского образования (первая в А. жен
ская гимназия была открыта в 1920 г.). На
мечена коренная реформа низших школ 
(одадиэ) и средних (медресэ), которая, од
нако, тормозится отсутствием сколько- 
нибудь подготовленных учителей. Расши
ряется печать, и к 1924 г. уже насчиты
вается до 7 газет и журналов. Проведена 
судебная реформа по турецкому образцу. 
Весь А. разделен сейчас на следующие 
пять провинций: Кабульскую, Кандагар
скую, Гератскую, Туркестанскую (Мазар- 
скую), Катагано-Бадахшанскую и четыре 
области—Восточную (туда входят Лягман, 
Кунар, начинается в верстах 20 от Кабула 
на восток), Южную (Логар, Гсрдиз, Зурмет, 
Хост), Фаррахскую и Мейменскую. Одно
временно эмирская власть значительно 
ограничивает власть наместников и ген.- 
губернаторов, оставляя им лишь роль не
обходимого звена в строго централизован
ном бюрократическом аппарате. При ген.- 
губернаторах и наместниках создается чи- 

I новничий аппарат по отдельным ведом 
'ствам (финансов, полиции и т. д.). Все 
; расходы вводятся в рамки общегосудар 
! ственного бюджета, откуда выделяются



личные доходы эмира. Реорганизуется ар
мия, и при деятельном участии турецких 
инструкторов подготовляется введение все
общей воинской повинности. Приняты меры 
к поднятию туземной промышленности: к 
1924 г . в А . было доставлено оборудова
ние заводов: чугунно-литейного, железо
делательного, цементно- бетонного и сте
кольного. Оборудована первая доменная 
печь в районе Джебльсерадже. С помощью 
иностранных специалистов ведется энер
гичная горная разведка. Намечена по
стройка следующих новых путей сообще
ния: шоссейной дороги от Кабула на Ма- 
зар-и-Шьриф через перевал Саляиг; Деко- 
вильская линия ж. дороги между долиной 
Чарыкара и Кабулом. Совершенствуется 
связь.

В Кабуле работает мощпая радиостан
ц и я— дар Советской России. Пешавер 
соединен с Кабулом телеграфной линией. 
Кабул связан телефонной линией с Мазар- 
и-Шерифом, Кандагаром и Джеллалаба- 
дом. Начата постройка телеграфной линии 
Кушка-Герат-Кандагар-Кабул и Термез- 
Кабул, которая еще теснее свяжет друже
ский А. с Советским Союзом и будет иметь 
первостепенное коммерческое значение, как 
вторая индо-европейская телеграфная маги
страль. Из перечисленных законодательных 
мер многое остается пока на бумаге, и для 
проведения их в жизнь эмир разослал на 
места своих доверенных чиновников с чрез
вычайными полномочиями. Движущей си
лой реформ является класс сердарства,срос- 
шийся с верхушками торгового капитала. 
Опираясь на государственный аппарат, 
сердарство стремится создать афганскую, на
циональную промышленность, окончательно 
устранив мелкое купечество от внешней 
торговли. Для этой цели введена лицен
зионная система внешней торговли е Ин
дией и создан ряд крупных монопольных 
компаний, из которых важнейшие: „Се- 
марр“—по торговле сахаром и сухими фрук
тами; „Аманио“—по торговле кожей; „Бра- 
дерани-Афган“—по галантерее, мануфактуре 
и разным другим товарам. Эти же компа
нии ввозят понемногу и машины. Пайщика
ми состоят сам эмир, почти все министры и 
высшее сердарство. Реформы встречают 
противодействие как мелкого купечества, 
так и духовенства, лишившегося прежней 
монополии в области просвещения и суда. 
Наконец, часть сердарства, связанная ис
ключительно с крупным землевладением, 
также настроена реакционно. Кроме того, 
в коренных афганских областях эмирская 
власть, приступив к  созданию подлинной 
регулярной армии, перестала нуждаться в 
ялеменной военной организации. Племена 
были лишены прежних налоговых льгот, 
самоуправления и подчинены общему за
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конодательству. В результате—ряд восста
ний, из которых важнейшее в Хосте (ко
нец 1923, начало 1924 года), при чем британ
ский империализм поддержал оружием и: 
деньгами выступление племен джадран и 
мангаль.Политические группировки в страна 
еще не оформились. Открытой политиче
ской борьбы не существует. Преобладаю
щую роль сейчас безусловно играет власт
ная личность эмира Аманулла-Хана, в ко
тором сердарство имеет наиболее последо
вательного и талантливого представителя 
своих интересов. Более резко доление по- 
вопросам внешней политики ввиду нали
чия сильной группы сердарства, непосред
ственно связанной е индийским рынком 
и находящейся под экономическим и куль
турном влиянием англичан. В последнее 
время центробежное движение афганских 
феодалов и племенных вождей также встре
чает поддержку англичан. Внейняя поли
тика независимого А. характеризуется стре
млением использовать антагонизм между 
соседями— СССР и британским империализ'- 
мом, в целях укрепления собственного по
ложения. А. сначала заключает договор с 
Советской Россией (28 февраля 1921 г.),. 
который устанавливает взаимное призна
ние, обмен посольствами и гарантирует А. 
известную денелсную и материальную под
держку с нашей стороны, „в целях дей
ствительного обеспечения независимости“. 
Осенью того же 1921 г. был подписан основ
ной договор с Англией, устанавливающий 
обмен посольствами непосредственно между 
Кабулом и Лондоном и предусматривающий 
заключение торгового договора и консуль
ской конвенции. В 1922 г. известная часть- 
сердарства сдельна попытку поддержать, 
восстание Энвера-Паши против Бухарской 
Советской Республики, но быстрая-ликви
дация восстания и опасность потерять об
щую поддержку СССР кладут конец этим 
стремлениям. Одновременно все болео от
кровенно проявляющее себя нежелание 
британского империализма мириться с аф
ганской независимостью, а  тем более с пре
вращением А. в национально-прогрессив
ное государство, создает предпосылки для 
углубления советско-афганского сотрудни
чества. В период 1919—1924 г.г. англичане 
не только жестоко подавили пограничные 
племена, восставшие во время третьей 
англо-афганской войны, но ценою огром
ных затрат превратили всю индо-афган
скую границу в вооруженный плацдарм для 
будущего похода на А. (постройка жел. дор. 
через Хейберский проход). Британское пра
вительство несколько раз требовало у эмира 
разрыва сношений с Советским Союзом,, 
пытаясь одновременно достигнуть этой же 
целя путем непосредственного нажима на 
Москву (восточные ноты и ультиматум,
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Керзона), и, наконец, в последнее время 
перешло к разжиганию гражданской войны 
в самом А. Грубый империалистический 
характер атой политики обусловлен прежде 
всего неуверенностью англичан в своем 
тыле—Индии, и опасением, что национально 
прогрессивное государство в А. может 
стать об’единитольным центром для мусуль
манского движения на севере Индии. По
литика же Советского Союза, направлен
ная к всяческой поддержке независимого 
А., не только продиктована нашим общим 
сочувствием к борьбе народов Востока за 
свое самоопределение, но также исходит 
из учета реальной опасности, что подпав
ший под английское влияние А. послужит 
базой для дальнейших захватных планов 
англичан в направлении советской Сред
ней Азии. О наличности таких планов 
говорит тесное сотрудничество между ан
гличанами и бандитско-басмаческим дви
жением, поднявшимся в советской Сред
ней Азии в период 1919—22 гг.

Национальное размежевание в советской 
Средней Азии (образование национальных 
республик Узбекистана, Туркменистана, 
Таджикистана на месте прежних ханств 
Бухарского и Хивинского и на территории 
бывш. русских владений), несмотря на 
кампанию в английской капиталистической 
прессе, что национальное размежевание 
есть лишь подготовка к отторжению от 
А. областей, населепных узбеками, туркме
нами и таджиками, еще более укрепило 
советско-афганские отношения, продемон
стрировав на деле отличие советской по
литики от царской. Если в некоторых 
кругах А. по старой памяти еще были 
живы страхи перед „русской агрессив
ностью“, то они должны были окончательно 
рассеяться после подписания Нагманского 
договора о ненападении и нейтралитете 
(15 авг.1926 г.), согласно которому CCCI 
и А. гарантируют друг другу нейтралитет 
в  случае, если одна из сторон будет во
влечена в войну, обязываются не участво
вать ни в каких враждебных комбинациях, 
направленных против другой стороны, и, 
наконец, подтверждают свое полное невме
шательство во внутренние дела друг-друга. 
Нагманский пакт, развивая основы, зало
женные в договоре 1921 г., безусловно 
содействовал укреплению мира в Средней 
Азии и усилил международное положение 
А. на фоне непрекращающихся военных 
приготовлений Англии на северо-индийской 
границе. Незначительный пограничный 
инцидент на Аму-Дарье (изгнание аф. гар
низона е острова Урта-Тугай восставшим 
населением и временное занятие этого 
острова советскими постами в дек. 1925 г.) 
■был мирно улажен работой смешанной ко
миссии, отдавшей остров А. „в виду прео
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бладающих экономических интересов по
следнего“, чем, очевидно, не создается 
прецедента в отношении всех других 
островов на Аму-Дарье, принадлежащих 
СССР. С западными державами (Италия, 
Франция, Германия) А. заключен ряд 
договоров „о дружбе", которые, однако, не 
предотвратили острых конфликтов в слу
чаях, когда афган, правительство предало 
местному суду итальянца Пиперно и нем
ца Бауера за убийство афганцев. В области 
внутренней политики после восстания в 
Хосте замечается некоторое ослабление 
темпа реформ и стремление правительства 
не обострить отношений с духовенством.

Библиография: Л. Никулин, *14 месяцев з А.*‘,
М. 1922; /4. Е . Снесаре*у „АД М. 1921; Ф ф. Рас• 
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сание третьей англо-афганской войны“ , сост. 
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LI. Аравия (ер. III, 347). Входившая в 
состав Оттоманской империи довоенная А-. 
не представляла собою единого целого ни 
в административном, ни в экономическом 
отношении. Страна, в сущности, распада
лась на отдельные области, во многих слу
чаях отгороженные друг от друга десят
ками и сотнями километров безводной пу
стыни. Общая численность населения А. 
исчислялась ок. 5 миллионов человек. От
носящиеся к А. цифры следует, однако, счи
тать весьма приблизительными, в виду 
полного отсутствия какой бы то ни было 
туземной статистики. Центральная А. 
вообще мало исследована: достаточно ска
зать, что пересечь полуостров до сего вре
мени удалось всего лишь немногим европей
цам. Самыми многолюдными государствами
А. считались Йемен, Ассир и Геджас, насчи
тывавшие до миллиона населения каждое. 
Центральные эмираты: Джебелъ-Шаммар и 
Неджд, не насчитывают, каждый в отдель
ности, повидимому, и полумиллиона. Во главе 
отдельных арабских областей стояли более 
или менее самостоятельные властители: 
султаны, эмиры, имамы и т. д. Их подчи
нение Порте базировалось на религиозном 
авторитете турецкого султана-халифа и 
во многих случаях носило чисто-номи
нальный характер. Между ними и Портой 
нередко возникали вооруженные конфлик
ты, ничем не отличавшиеся от подлинных 
войн и притом не всегда оканчивавшиеся 
в пользу империи. Разумеется, Турция не 
склонна была мириться с таким поло
жением и стремилась перевести завися-
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мость А. на более реальную почву. Одним 
из наиболее действительных шагов в этом 
направлении было соединение А. с Турцией 
Геджасской железной дорогой, доведенной 
Абдул-Гамидом до Медины. Навстречу 
Турции (надвигавшейся на А. с севера)—с 
юга и с востока надвигалась на А. Англия: 
все арабские прибрежные области на юге и 
востоке, начиная с устья Шат-эль-Араба 
и кончая Баб-эль-Мандебским проливом 
(за исключением Хасы) находились уже до 
войны под английским „протекторатом“ 
или влиянием.

Война и складывавшаяся в связи с нею 
обстановка на Ближнем Востоке привлекли 
к А. усиленное внимание держав Согласия, 
в особенности—Англии, которая стремилась 
еще прочнее укрепиться в А., распо
ложенной напутях к Ивдии. Создавши 
палестинско - сирийский и месопотамский 
фронты, Англия обеспечивает их тыл согла
шением с Ибн-Саудом, правителем Неджда— 
наиболее крупного государства централь
ной А. Оставались еще три значительных 
области, с которыми Англии надо было так 
или иначе урегулировать свои отношения, 
это—Йемен, Ассир и Геджас. Но Йемен 
слишком далеко отстоял от театров войны 
и не только не поддавался на английские 
посулы, но и всячески тревожил соседние 
английские протектораты: Аден и Хадра- 
маут. Против Йемена Англия прибегла к 
тому же приему, что с Джебель-Шаммаром, 
т.-е. вооружила враждебного ему соседа—в 
данном случае правителя Ассира. Геджас, 
наоборот, представлял для Англии особый 
интерес: он был ближе других к палестинско
му фронту и к Суэцкому каналу, и в его пре
делах шла и заканчивалась единственная в А. 
железная дорога. Кроме того, в Геджаее на
ходились главные священные города мусуль
ман —Мекка и Медина, Учитывая все эти об
стоятельства, Англия делает Геджас центром 
своей арабской политики, желая создать 
вокруг него федерацию арабских государств 
под своим протекторатом. Обе стороны ведут 
при этом двойную игру. Эмир Геджаса, 
„великий шериф Мекки“ Гз^сейн, торгуется 
е англичанами относительно условий пред
полагаемого его выступления против турок 
и в то же время ведет переговоры с коман
дующим турецкой армией в Сирии—Дже- 
малем-Пашой. С другой стороны, Англия 
подкупает Гусейна субсидиями и обеща
ниями королевства и независимости, что 
не мешает ей за его спиной подготовить 
совместно с Францией раздел внеаравий- 
ских арабских территорий на колонии и 
сферы влияния (соглашение Сайкс-Пико 
в 1916 г.). В июне 1916 г. Гусейн высту
пил против Турции и в короткое время 
овладел Геджасом за исключением лишь 
Медины. В декабре того же года состоя-
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лось провозглашение его королем Геджаса* 
что и было санкционировано Англией,. 
Францией и Италией. Но замыслы Гусейна,, 
присвоившего себе титул „короля арабов“,, 
шли значительно дальше Геджаса. Однако, 
державы, поддержавшие Гусейна, не учли 
внутренних сил А. и противоречия эконо
мических интересов племен и отдельных 
областей. В центр. А. из-за сильного роста 
населения происходит переселение племен,, 
оседание на землю; далее, здесь имеет место 
интенсификация хозяйства, что влечет зко- 
номич. под‘ем и потребность во внешних 
рынках. Этот сложный процесс сделал воз
можным создание в центре А. крупного 
военно-иолит. государства ваххабитов (см. 
ваххабиты, VIII, 57) Неджда. Султан этого 
государства, Абдул-Азиз-Ибн-Сауд, поль
зуется своеобразной религией своего народа, 
ваххабизмом, как мощной религиозно-поли
тической силой. Но в то же время он учи
тывает политическую неустойчивость коче
вого араба, а  также и его готовность 
прочно осесть на землю. Комбипируя эти 
соображения, он приходит к мысли обустрой
стве своеобразных военно-религиозных по- 
селепий. В 1912 г. он основывает своюпер- 
вую военную колонию. За первой колош, ей 
вскоре следуют другие, и дело начинает 
быстро расти. К настоящему времени 
насчитывается более 50 таких поселений с 
общим числом поселенцев до 50.000 чел.. 
Централнзаторским замыслам Иби-Сауда 
весьма благоприятствуют некоторые сторо
ны ваххабизма, напр., идея всеобщего 
братства „верных", с отрицанием племен
ной вражды и кровной мести, которые 
всегда способствовали дезорганизации и. 
распылению арабских племен. Это распы
ление арабов на небольшие племенные 
группы с мелкими феодальными властите
лями во главе вообще начинает себя из
живать в связи с ростом торговли и с 
постепенным расширением оседлого земле
делия за счет кочевого скотоводства. Но
вые ваххабитские колонии образовали 
крепкое ядро военных сил Ибн-Сауда, с 
которыми оп мог приступить к осуществле
нию более широких планов. Накануне ми
ровой войны он неожиданным натиском 
захватил турецкую провинцию Хасу на 
побережьи Персидского залива. Однако,, 
его дальнейшие выступления (энергично 
поощряемые Англией) против Джебель- 
Шаммара были безрезультатны и заставили 
его на несколько лет занять выжидатель
ную позицию. В мировой войне Ибн-Сауд, 
связанный договорем с Англией, не участ
вует. Стремление Гусейна к гегемонии в А., 
провозглашение себя в 1924 г. халифом, 
мусульман и королем всех арабов, на
конец его эконом, политика, выразившаяся, 
в запрещении жителям Неджда произво.
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днть обычный обмен своего сырья на до
ставляемые через порты Геджаса фабри
каты Запада, привели к конфликту его с 
Недждом. Овладев в период 1916—24 гг. 
рядом эмиратов внутр. А., заручившись ней
тралитетом сильнейших эмиров и шейхов, 
Ибн-Сауд в 1924 г. начал завоевание Гед- 
жаса. К этому времени Гусейн не только 
потерял всякий авторитет у своего на
рода, но его покинула и Англия, убедив
шаяся в невозможности об’единения при 
посредстве Гусейна и под своим руковод
ством А. При полной политической изоляции 
и без английской помощи Гусейн не мог ор
ганизовать сопротивления. Уже 14/Х 24 г. 
пала его столица Мекка, и он сам отрекся 
от престола в пользу третьего сына Али 
(старшие его сыновья: Фейсал — король 
Ирака, Абдулла — эмир Трансиордании). 
В связи с возрастающими успехами Ибн- 
Сауда, Англия ориентируется на него, как 
представляющего известную силу, и спе
шит закрепить за собой сухопутные и воз
душные пути, идущие через арабские тер
ритории к Индии. В ряде пунктов А. и 
мандатных территорий сооружаются воз
душные базы и создаются проекты жел.-дор. 
и автомобильного пути от берегов Среди
земного и Красного м. до Багдада. Для 
осуществления этого плана с Ибн-Саудом 
в ноябре 1925 г. было заключено два до
говора: 1) договор о границах между Нед
ждом и Трансиорданией, в результате ко
торого Англия получила коридор через 
Сирийскую пустыню в Ирак. 2) Договор 
об урегулировании взаимоотношений с 
Ираком. Вскоре после этого Ибн-Сауд окон
чательно добивает Геджас; в январе 1926 г. 
он провозглашает себя королем Геджаса и 
устанавливает столицу в Медине.

Режим, введенный Ибн-Саудом после окон
чания войны, во многом изменил жизнь 
Геджаса и А. Он заставил шейхов подпи
сать договор о прекращении распрей, об 
охране торговых караванных путей и об 
отмене налогов на паломников; наконец, при 
нем впервые в А. установлены границы 
территорий отдельиых племен. Подобного 
рода деятельность вполне отвечает начав
шемуся в А. процессу перехода от пле
менного к национальному режиму. Этот 
процесс происходит в условиях беспрерыв
ной борьбы, которая осложняется не только 
социально-экономическими факторами (борь
бой кочевых скотоводческих и оседлых 
земледельческих племен, торговых групп 
и т. п.), но и религиозными (в А. существуют 
три основных враждебных религиозных 
толка: сунниты, ваххабиты и зейдиты).

В результате указанного процесса к 
1926 г. в А. возвышаются два независи
мых государства: 1) Неджд-Геджас с при
соединенными областями и 2) Йемен спри-
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летающими частями Ассира, Адена и Ха- 
драмаута; к ним и присоединяются все 
остальные. Так, недавно к Неджду прим
кнули крупные племена Сирийской пусты
ни; 21/X 1926 г. Юн - Сауд заключил с 
Ассиром договор о протекторате Неджда над 
Ассиром; эмират Ковейт выразил желание 
войти в состав Неджда; части Аденского 
протектората и Хадрамаута определенно под
падают под влияние Йемена. Учитывая это 
об’единительное движение как новую угро
зу своим мандатным владениям и протек
торатам, Англия пытается проводить в А. 
политику вовлечения двух сильнейших 
аравийских государств в длительную борь
бу между собою, для их ослабления и 
взаимного истощения. За последнее время, 
на ряду с Англией, до сего времени без
раздельно царившей в А., выступает Ита
лия. 2/IX 1926 г. она заключила с Йеме
ном очень выгодное соглашение о дружбе 
и торговле. Это соглашение является до
казательством развития итальянской экс
пансии на Красном море и имеет опреде
ленные политические цели, выходящие за 
пределы А., сталкивающие ее политику с 
арабской политикой Англии. При этом они 
направлены против Франции. Выльется ли 
деятельность Италии в форму содружества 
с Англией и полюбовного разграничения 
их интересов, или же она примет другой 
характер—покажет будущее.

Библио'.рл „Arabia*, Official • Handbook, 1920; 
1. В. Philby, „The Heart of Arabia", 1922; Harri
son, „The Arab at Home", 1925; B. Moritz, „Arabien", 
1923; „Аравия и европ. державы“, сб. под ред. 
Ф. РотштеЙна, 1926; В. Гурко-Нряжин, „Арабский 
Восток и империализм“, 1926.

Н. Смирнов.
III. Ирак и Мосульский вилайет.

„Ирак“ есть официальное название нового 
арабского государства, расположенного по 
среднему и нижнему течению Тигра и Ев
фрата. Нередко И. называется также „Ме
сопотамией“, по имени обширной области, 
составляющей среднюю полосу занимаемых 
им территорий, простирающихся: в напра
влении с ю.-в. на с.-з.,—от Персидского 
залива до Сирии и Турции; в направлении 
с с.-в. на ю.-з.,—от персидской границы 
до Аравийской пустыни. По размерам 
своих территорий И. стоит, примерно, по
средине между Францией и Великобрита
нией; общая площадь И. несколько превы
шает 371.000 кв. км. Немногочисленное 
население его исчисляется, приблизительно, 
тремя миллионами человек.

Живой интерес к Месопотамии в послед
ние десятилетия вызывается, с одной сто
роны, ее естественными богатствами и 
предполагаемыми экономическими возмож
ностями; с другой стороны—ее географи
ческим положением на скрещении старин
ных мировых путей из Европы в Азию.
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Из естественных богатств М-ии наиболь
шее внимание привлекают к себе ее неф
тяные залежи, представляющие собою, по- 
видимому, продолжение огромного нефтя
ного бассейна, тянущегося от побережья 
Каспийского моря до берегов Персидского 
залива. О размерах нефтяных богатств 
М-ии существуют серьезные разногласия; 
однако, их значительность все менее и 
менее подвергается сомнению. Нефтяные 
источники найдены в М-ии во многих ме
стах, главным образом—к северу от линии 
Багдад-Мосул, недалеко от персидской гра
ницы. Главными претендентами на месопо
тамскую нефть в довоенное время были 
немцы. В связи с проектом Багдадской
ж. д., Немецкий банк получил концессию 
на эксплоатацию минеральных богатств в 
полосе в 20 килом, по обе стороны желез
нодорожных линий. Эта концессия вызвала 
энергичные протесты со стороны англичан, 
которые выдвинули со своей стороны ряд 
контр-проектов. В конце-концов, перед са
мой войной сторонам удалось заключить 
соглашение, по которому права на месо
потамскую нефть переходили к „Турецкой 
Нефтяной Компании“, капитал которой иа 
50% принадлежал англичанам, на 25%— 
немцам и на 25%—голландцам.—На ряду 
с нефтяными перспективами, в М-ии от
крываются широкие возможности для раз
ведения хлопка. Почва Месопотамии от
личается, вообще, чрезвычайным плодоро
дием и доступна весьма разнообразным 
культурам; ее недра богаты различными 
ископаемыми. При приложении соответ
ствующих капиталов, она обещает стать 
значительным источником всевозможного 
сырья.

Представляя огромную притягательность 
сама по себе, М-ия приобретает совер
шенно особое значение благодаря своему 
географическому положению. Через нее 
идут сухопутные и речные пути от Чер
ного, Эгейского и Средиземного морей в 
Персию и к Персидскому заливу, на кото
рый издавна направлены взоры великих 
европейских держав: Англии, Германии, 
Франции и России. В результате своей 
вековой настойчивой политики, Англия 
еще перед войной сумела занять в нем 
доминирующее положение, утвердившись 
на северном и на южном его побережьи. 
Германский проект Багдадской ж. д. грозил 
резко нарушить международную ситуацию, 
сложившуюся в этом углу Индийского 
океана, а  вместе с ним—и во всей южной 
и дальневосточной Азии. Мало того, утвер
ждение Германии в Персидском заливе 
поставило бы под серьезную угрозу и на
ходящийся в английских руках морской 
путь через Суэцкий канал. Все это не 
могло не заставить Англию устремиться

с особенной энергией на дальнейшее за
крепление своих позиций как в самом 
Персидском заливе, так и в его интер- 
лаыде—на многообещающих равнинах М-ии. 
Овладение М-ей обеспечивало, между про
чим, тыл английского экономического фрон
та в соседней Персии и было одним из 
последних шагов в левантинской политике 
Англии, шаг за шагом подчинявшей своему 
влиянию отдельные страны арабского Вос
тока. Средством овладения М-ей служило 
образование „самостоятельного“ подмандат
ного государства, что легко мотивирова
лось этнографическим составом и культур
ной отсталостью населения этих областей.

По данным 1920 г., этнографический со
став населения М-ии представляется в сле
дующем виде. Главную его массу соста
вляют арабы (более 2 миллионов чел.). Кроме 
арабов, имеется около полумиллиона кур
дов, 80 тыс. персов, приблизительно столько 
же евреев, около 60 тыс. турок и 120 тыс. 
различных христианских и полухристиан- 
ских народностей, из которых около поло
вины падает на долю айсоров (с.ч.). Араб
ское население М-ии разбросано почти по 
всей стране; курды занимают северо-во
сточную область, примыкающую к турец
кому и персидскому Курдистану; на юг от 
них, в городах, расположенных параллель
но персидской границе, живут турки; евреи 
и христиане сосредоточиваются почти 
исключительно в больших городах: Багдаде, 
Басре и Мосуле; по городам живет и боль
шая часть персидского населения М-ии. 
По своему вероисповеданию, арабы, курды 
и турки—мусульмане, ири чем несколько 
меньшая их половина (курды, турки и ара
бы, живущие к северу от линии Багдада)— 
сунниты, большая половина (персы и ара
бы на юге)—шииты. В М-ии находятся два 
крупных религиозных центра шиитов: 
Кербела и Ыеджеф, в которые стекается 
большое количество пилигримов не только 
из М-ии, но и из окрестных мусульманских 
стран.—Арабское население М-Гш предста
вляет собой весьма неоднородную массу, 
начиная от дикого кочевиика-бедуина и 
кончая более или менее европеизировав
шимся городским арабом. Осиовное заня
тие большей части населения М-ии—ското
водство и земледелие. Промышленность но
сит кустарный характер и обслуживает 
почти исключительно потребности мест
ного рынка. Большие города живут тор
говлей—местной и с ближайшими соседними 
странами, в особенности—с Персией. Глав
ные торговые центры: Багдад (а».), Амара, 
Басра (см.), Мосул (см.) и Керкук (см.). 
Месопотамия весьма бедна железными до
рогами, хотя ж.-д-ное строительство нача
лось в ней еще до войны, когда было при- 
ступлено к осуществлению Багдадской до



роги. Она начала строиться одновременно 
с разных концов, которым так и не суждено 
было соединиться: участок между Незиби- 
ном и Шергатом (всего ок. 250 км.) до 
сих пор остается не построенным. В два
дцатом году в М-ии насчитывалось менее
1.500 км. ж. д., при чем почти все они были 
проложены англичанами во время войны.

В культурном отношении арабское на
селение М-ии, по крайней мере пред вой
ной, значительно отставало от своих еди
ноплеменников в Сирии и в Египте, что 
являлось одной из причин слабости в М-ии 
национального арабского движения. Однако, 
для него имелась достаточная почва в об
щих условиях турецкого управления, с ха
рактерным для него игнорированием мест
ных и национальных интересов. Более 
культурные и состоятельные классы араб
ского населения не могли не питать анти
патии к туркам, занимавшим в М-ии почти 
все выдающиеся посты; арабская беднота, 
в особенности кочевые арабы, плохо мири
лись с турецкими требованиями податей и 
налогов; постоянное недовольство жило 
среди массы шиитов, находившихся, по 
сравнению е суннитами, в менее выгодном 
юридическом положении, и т. д. Кое-что 
для поднятия культурного и хозяйственного 
уровня М-ии было, правда, сделано младо
турками незадолго до мировой войны, но 
это немногое не могло изменить суще
ствующего положения вещей и исторически 
сложившихся отношений. И когда разра
зилась война, турки не встретили почти 
никакой поддержки со стороны населения 
М-ии: арабские солдаты массами дезерти
ровали из рядов турецкой армии; арабские 
националисты оживили свою деятельность 
под влиянием перспектив, открывавшихся, 
казалось, на арабском политическом гори
зонте. '

Стремясь избавиться от турецкого вла
дычества, арабское население М-ии не 
склонно было, однако, мириться и с бри
танской оккупацией, пришедшей к концу 
войны на смену турецкому режиму. Тем 
не мепее, англичане быстро и энергично 
принялись за укрепление своей власти в 
толъко-что завоеванной стране, разоренной 
и почти лишившейся всего своего админи
стративного аппарата, вследствие ухода 
турецких чиновников вместе с отступав
шей турецкой армией. В первый период 
оккупации значительную помощь оказали 
англичанам вожди некоторых арабских 
племен—шейхи, на которых возлагались 
ответственные роли по части поддержания 
порядка и собирания налогов, что давало 
им возможность извлекать немалые выгоды 
и в свою пользу. Оставив в первое время 
в силе систему турецкой администрации и 
организовав собирание налогов, англичане
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принялись за восстановленио страны, стре • 
мясь привлечь на свою сторону симпатии 
населения различными хозяйственными ме
роприятиями (напр., организацией кредита) 
и религиозно-правовой политикой (уравне
нием в правах шиитов с суннитами, уве
личением жалованья духовенству и т. д.). 
Однако, несмотря на все старания англи
чан, атмосфера в М-ии становилась все 
напряженнее, и отношение к ним со сто
роны населения все враждебнее. Арабский 
националистический комитет, еще не за
бывший 14 пунктов Вильсона, выставил 
требование немедленного созыва националь
ного собрания,—в согласии с обещаниями 
англо-французской декларации в ноябре 
1918 г. относительно „полного и оконча
тельного освобождения народов, столь дол
гое время находившихся под турецким 
игом“. Весною 1920 г. дело дошло до от
крытых выступлений, которые через не
сколько месяцев слились в одно огромное 

I  восстание, захватившее большую часть 
М-ии и поставившее в критическое по
ложение шестидесятитысячную английскую 
армию, разбросанную по различным частям 
страны. В качестве причин восстания ан
глийские источники указывают: на твердую 
систему взимания налогов, распространен
ную и на пекоторые слои населения, 
ускользавшие от турецких фискальных ор
ганов; на привлечение населения к трудо
вой повинности для речных и ирригациоп- 
ных работ; на общие экономические усло
вия после войны; на оппозицию некоторых 
слоев духовенства, боявшихся потери вы
год от возможного упразднения их рели
гиозной юрисдикции; па постоянное бро
жение среди приевфратских арабских пле
мен, возбуждаемых разговорами о само
определении и вооружившихся в результате 
войны огнестрельным оружием новейших 
образцов; на сокращение британских гар
низонов в М-ии; на трения между Англией 
и Францией в вопросах восточной поли
тики и на рост националистического дви
жения, в связи с событиями в других 
странах арабского Востока. Указывая, в 
качестве главных причин восстания, на 
недовольство неизбежными следствиями 
военного и оккупационного времени, ан
глийские источники не в силах, однако, 
скрыть, что не менее важные причины не
довольства коренятся в самом режиме ан
глийского господства в М-ии. В особенно
сти надо, повидимому, отметить то обстоя
тельство, что, стремясь опереться на неко
торые социальные и национальные группы 
(на арабских шейхов, на айсоров, новое 
чиновничество, торговое население боль
ших городов), английская оккупация уси
ливает социальное расслоение в рядах на
селения М-ии и, обостряя внутреннюю.

138LH, Ирак и Мосульский вилайет.
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вражду, дает тем самым обильную пищу 
для направленного против самих англичан 
националистического движения. Интересно 
отметить, между прочим, что восстание 
почти не коснулось главных торговых 
центров М-ии: Басры, Багдада и Мосула, 
но зато охватило некоторые группы насе
ления, встретившие, казалось, наиболее 
благоприятное к себе отношение со сто
роны англичан. Положение было настолько 
серьезным, что лишь прибытие новых воен
ных подкреплений позволило англичанам 
усмирить восставших, на что потребова
лось, однако, несколько месяцев времени. 
Полного успокоения, впрочем, вообще не 
удалось достигнуть: выражения протеста, 
митинги, демонстрации, отказы от уплаты 
налогов, бойкот английских чиновников и 
местные беспорядки, сопровождаемые обыч
но воздушными экспедициями, продолжали 
повторяться и в последующие годы.

Незадолго до восстания (3 мая 1920 г.) 
английскими властями было опубликовано 
об’явление о принятии Великобританией 
мавдата наИ. (см. Д иплом . и мир. в., X L  VII), 
а  1 октября 1920 г. прибыл английский вер
ховный комиссар, Перси Кокс. Предоставле
ние мандата означало полное подчинение 
страны его носителю. Правда., носителю маи
дата поручалось способствовать развитию 
страны как самостоятельного государства, 
но на ряду с этим в его ведение факти
чески отдавались внешние сношения, ар
мия и финансы, без точного установления 
граииц контроля и над другими сторонами 
жизни страны. Отношение туземного насе
ления к  британскому мандату было чрез
вычайно враждебным. Стоя перед лицом 
многочисленных проявлений этой враждеб
ности, вызвавших критику мандата даже 
в некоторых политических кругах в самой 
Великобритании, Перси Кокс приступил к 
осуществлению идеи „самостоятельного“ 
месопотамского государства. С этою целью 
он организовал временный государственный 
совет под председательством одного влия
тельного багдадского араба и стал назна
чать арабов на различные центральные и 
местные административные должности, при
командировывая к  ним при этом англий
ских советников. Этот временный государ
ственный совет провозгласил в июло 1921 г. 
английского кандидата—изгнанного фран
цузами из Сирии ( см.) эмира Фойсала (сына 
короля Геджаса, Гуссейна) королем И. и 
инсценировал референдум, утвердивший 
его избрание. В октябре 1922 г. британское 
правительство, стремясь успокоить нацио
налистов соблюдением декорума самостоя
тельности, „вошло в переговоры с прави
тельством И.“ и заключило с ним договор 
на 20 лет, впоследствии согласившись, 
однако, на ограничение срока его действия

моментом вступления И. в Лигу Наций 
или четырехлетним сроком с момента ра
тификации мирного договора с Турцией. 
По этому договору, правительство И. при
няло на себя обязательство руководство
ваться указаниями британского верховного 
комиссара в некоторых наиболее важных 
областях иракской политической жизни, 
напр. в делах, касающихся внешних сно
шений и финансовых обязательств, в ко 
торых затронуты интересы Великобритании. 
Договор и заключенные, кроме того, допол
нительные соглашения юридически офор
мили подчинение „самостоятельного“ И. 
британскому правительству. Соглашаясь на 
заключение договора, арабский государ
ственный совет побоялся, однако, взять на 
себя ответственность за пего и потребовал 
созыва учредительного собрания для его 
ратификации, а  также и для установления 
конституции. После основательной подго
товки учредительное собрание было, на
конец, созвано в марте 1924 г., при чем 
часть населения бойкотировала выборы. 
Несмотря на подготовку, опо не оправдало 
возлагавшихся на него надежд и высказа
лось против проекта договора. Тогда ан
гличане прибегли к угрозе окончательно 
увести свои войска из И. .и  предоставить 
иракскому правительству самому справлять
ся с революционными'течениями внутри 
страны и с нажимом извне турецкой армии, 
стоящей у ворот Ы. в. Угроза подейство
вала: собрание ратифицировало договор 
(38 голосами против 25, при 66 отсутствую
щих) и приняло проект конституции, обу
словив соблюдение договора обязательством 
со стороны Англии защитить права И. на 
Мосул.

Вопрос о судьбе М. в., вновь н вновь 
появляющийся на столбцах газет в после
военное время, представляет собой инте
ресную страницу из истории британской 
политики на Ближнем Востоке, постоянно 
угрожающей новыми международными осло
жнениями. М. в. является самым северным 
из трех вилайетов, составляющих в настоя
щее время королевство И. Его значение 
определяется, главным образом, тремя 
обстоятельствами. Во-первых, он является 
узловым пунктом дорог, соединяющих 
между собой страны передней Азии: Кавказ, 
Анатолию, Сирию, Месопотамию и Персию. 
Во-вторых, он представляет исключитель
ную стратегическую ценность, так как 
обладание им и прилегающими к нему 
горными проходами в санджаке Хаккиари, 
через которые русские войска прошли 
во время войны в Месопотамию, дает 
возможность господствовать над подсту
пами к указанным выше странам. Наконец, 
в-третьих, он является главным районом 
месопотамского нефтяного бассейна.
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Находящаяся в настоящее время в бри
танских руках мосульская нефть имеет в 
глазах турок особую притягательность, так 
•как именно ею они старались привлечь 
Америку к делу хозяйственного возрожде
ния своей страны.

История Мосульского вопроса вкратце 
такова. По заключенному во время войны 
англофранцузскому соглашению (16/V 
1916 — „Соглашение Сайкс-Пико“), М. в. 
должен был войти во французскую сферу 
влияния в проектировавшемся тогда араб
ском государстве. Несмотря на соглашение, 
англичане после Мудросского перемирия 
оккупировали этот район, основываясь на 
■одной из статей его, разрешавших союз
никам занятие турецких стратегических 
пунктов. На конференции в Сан-Ремо они 
добились от Франции отказа от притязаний 
на Мосул, в обмен за обязательство предо
ставить в ее распоряжение 25°/л добывае
мой в нем нефти. В заключенный после 
конференции Севрский договор (август 
1920 г.) вошел керзоновекий проект орга
низации независимого от Турции курдского 
королевства. Мосульским курдам пред
оставлялось право добровольно присоеди
ниться к нему или к королевству й . Вос
пользовавшись договором, англичане орга
низовали в октябре 1922 г. „независимый 
Курдистан“. Однако, вскоре сами они долж
ны были прекратить существование этого 
нового государства, так как поставленный 
ими во главе его шейх Махмуд завязал, 
с одной стороны, сношения с арабскими 
националистами, а  с другой стороны—с 
турками, обещая им поддержку против 
англичан. В результате военных операций 
Махмуд был изгнан; но кандидаты в его 
преемники оказались столь же мало при
годными для назначенной им роли.

Вопрос о Мосуле представлялся столь 
важным для заинтересованных в нем 
держав и в то же время он был столь 
спорным, что его не могла разрешить и 
Лозаннская конференция, которая предло
жила Турции и Англии разрешить его 
путем непосредственных переговоров, а  в 
■случае их безрезультатности в течение 
9 месяцев с момента вступления в силу 
Лозаннского договора передать его на 
рассмотрение Совета Лаги Наций. В своих 
притязаниях и англичане и турки пы
таются опереться, между прочим, на этно
графические аргументы. Однако, апелляция 
к этнографическому принципу для реше
ния вопроса о том, кому должен принад
лежать М. в.: турецкой республике или 
арабскому королевству, имеет весьма со
мнительную ценность, потому что большин- 
■ство населения в спорных зонах составляют 
не турки и не арабы, а  курды. Но эта 
апелляция оказывается уже совершенно

несостоятельной со стороны англичан, по
скольку турки предлагают передать реше
ние вопроса самому населению указанной 
области путем плебисцита под контролем 
одной из нейтральных держав. Непосред
ственные переговоры между Турцией ц 
Англией, прикрывающейся принятыми на 
себя пред И. обязательствами, ие привели 
ни к  чему. На специальной англо-турецкой 
конференции в Константинополе (май 1924г.) 
англичане даже увеличили свои притяза
ния, претендуя на населенную айсорами 
полосу санджака Хаккиари. Несмотря на 
протесты турок, настаивавших на продол
жении переговоров, вопрос был передан в 
Лигу Наций. Женевская сессия Лиги 
(сент. 1924г.) вынесла постановление о новом 
продлении оккупационного status quo и 
назначила комиссию для обследования во
проса. Однако, в это время в пограничной 
зоне начались военные действия, вызван
ные набегами организованных англичанами 
айсорских отрядов. В октябре 1924 г.. по
требовался созыв чрезвычайной сессии Со
вета Лиги Наций, который назначил новую 
комиссию для изучения вопроса на месте. 
Через год комиссия представила свое за
ключение по Мосульскому вопросу: исто
рические права на Мосул принадлежат 
Турции; однако, иные соображения требуют 
предоставления его'И., если Англия согла
сится продлить мандат на И. еще на 25 лет. 
В последовавшем затем заседании Лиги 
М. в. был присужден И., т.-е. Англии, не
смотря на ожесточенные протесты турок, 
которым в конце-концов пришлось согла
ситься на подписание соответствующего 
договора (5 июня 1926 г.). Этому договору, 
согласно заключению комиссии, предшество
вало заключение нового договора между 
Англией и И. о продлении мандата на 
25 лет или до вступления И. в Лигу 
Наций.

Литер: Loder, J .  de V ., „The Truth about Meso
potamia, Palestine and Syria", 1923; .La  question de 
Mossoul de signature du traité d’armistice de Mon
dros au i Mars 1925“. Constant., 1925; Гурко-Кря- 
жин, В . А ., „Блпжн. Восток и державы“ , 1925.

LIII. Сирия и Ливан (см. XXXIX, 41/44 
и XXVII, 119). Судьбы С. были пред
решены победой Антанты и теми соглаше
ниями, которые существовали между Фран
цией, Англией и Россией о разделе азиат
ской Турции. Англия, стремясь прежде 
всего к захвату Месопотамии и обеспече
нию сухопутных путей на Индию, во вре
мя империалистической войны опасалась, 
кроме того, чрезмерного усиления царской 
России (предполагавшееся присоединение 
к ней всей Армении и северного Курди
стана), что английская дипломатия думала 
парализовать созданием буферной фран
цузской зоны, включающей южный Кур-
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диетан, часть Армении и Моссул. Франция 
же, занимавшая до войны первое место 
по вывозу из С. и по вложению своих ка
питалов (свыше 200 милл. франков), опи
раясь на „исторические права“ покрови
тельницы христиан на Леванте и массу 
просветительных и миссионерских учре
ждений, ею созданных в С. (свыше 50 тыс. 
учащихся), стремилась образовать „великую 
Сирию“, как основу французского господ
ства в М. Азии и вост. части Средиземно
го м. Достигнутое секретное соглашение 
1916 г. (Сайкс-Пико, ем. XLVII, 82/83) пред
усматривало создание пяти зон. Из них 
две под прямым контролем Франции—1) Ки
ликия (Аданский вилайет) и длинный бу
ферный отрез к Востоку; 2) прибрежная 
полоса С. (Левант с Бейрутом и Алексан
дреттой); одна под прямым контролем 
Англии—3) нижняя Месопотамия с Баг
дадом; 4) независимое арабское государ
ство или конфедерация арабских государств 
в средней Месопотамии (Моссульский ви
лайет) и на всем протяжении между фран
цузской С. и английской Месопотамией 
(т.-е. включая вилайеты Алеппо, Дамаск 
и Заиорданье), при чем только Заиорданье 
будет, гл. обр., находиться под английским 
влиянием, остальные же области — под 
французским; 5) Палестина под междуна
родным контролем образует особую зону. 
Единственные удобные порты С. — Бейрут 
и Александретта—об’являлись порто-фран
ко. Англия особо оговаривала право по
стройки железной дороги Хайфа — Месо
потамия. Еще до победы над Германией 
обстановка в С. коренным образом ме
няется в силу: 1 ) развала царской России,
2) выступления шерифа Мекки, Гуссейна, 
на стороне Англии против Турции 
(к 1916 г.) и 3) побед маршала Аллепби 
над турками, в результате чего английские 
войска при поддержке арабов занимают уже 
в сентябре 1918 г. Палестину и южную С. 
Англия, не нуждаясь более во француз
ском буфере против царской России и опи
раясь на право завоевания, в продолже
ние всего времени оккупации С. пытается 
использовать подымающийся арабский на
ционализм остриями против Франции, пря
мо организуя анти-французскую пропаган
ду и содействуя образованию арабского 
государства в провинциях Дамаска и Алеп
по. Маршал Алленби, как главнокомандую
щий всеми союзными силами в М. Азии, 
которому подчинялась и французская адми
нистрация, введенная лишь на побережьи 
С. и в Киликии, пытается создать обста
новку полного пересмотра соглашения 
Сайкс-Пико в смысле ограничения франц. 
влияния побережьем С. и Киликией, чем 
обеспечивалась бы как удобная связь 
Египта и Палестины с Месопотамией, так

и английскоо преобладание на веем араб
ском востоке. Чрезвычайно резкие трения 
с Францией заканчиваются, однако, ком
промиссным соглашением 15 сентября
1919 г., согласно которому англо-войска 
в С. заменяются французскими; провинции 
Дамаска и Алеппо образуют арабское госу
дарство под контролем Франции, взамен 
чего последняя отказывается от нефтенос
ного Моссула (выговорив себе соглашени
ем 25/IV 1920 г. в С.-Ремо 25% добычи) 
и признает Палестину исключительно ан- 
гло-зоной с отходом к ней пятидесяти 
миль сирийской территории. Конвенция, 
внешне охранявшая арабское государство 
Дамаска (обязательство Франции о невводе 
туда войск), по существу знаменует окон
чательное предательство Англией араб
ского движения и нарушение ею формаль
ных обязательств „поддержки независи
мости арабских территорий“, которые 
24 октября 1915 г. были даны шерифу 
Мекки Гуссейну. Его сын Файсал, стояв
ший во главе национального движения 
С., в своей политике больше рассчитывал 
на Англию, чем иа революционные дей
ствия масс, и, несмотря на провозглашение 
его королем С. (национальным конгрессом 
в Дамаске 8 марта 1920 г.), срывает борьбу 
против французских оккупантов, запертых 
в больших городах восстанием, охвати
вшим тогда и прибрежную С. Недостаток 
руководства нацдвижением и его внутрен
ние противоречия дают возможность- 
французскому верховному комиссару, гене
ралу Гуро, опираясь на полученные из 
Франции подкрепления, сначала пред'явить 
Файсалю ультиматум, а  затем перейти в 
наступление, закончившееся захватом Да
маска и Алеппо. Файс-аль был изгнан, пар
ламент разогнан, вся страна об‘явлена 
под французским мандатом и подвергнута 
жестокому террору (в одном Дамаске по
вешено 37 националистов, взята контри
буция в 10 милл. франков). Однако, непре- 
кращающиеся волнения в С. (в 1919 —
1920 гг. следующие важнейшие кара
тельные экспедиции: против племени 
аллавитов, против племени атауран; усми
рение в районе Александретты и Хомс;. 
две экспедиции в районе Джебель-Амада),. 
на ряду с ростом национального дви
жения в Анатолии и операциями турк- 
войск против Киликии,—делают критиче
ским положение французских оккупантов 
в Киликии, занятой еще с 1918 г., и выну
ждают Францию под угрозой потери про
винции Алеппо, явно тяготеющей к Тур
ции, пойти на соглашение с Ангорой 
(20/Х 1920), в силу которого Франция эвакуи
рует Киликию, чем срывался общий фронт 
Антанты против революционной Турции- 
Пункт 7-й франко-турецкого договора уста
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навливает особый административный ре
жим для Александретты, жители которой— 
турки—будут пользоваться своим родным 
языком, как официальным, и получат воз
можность культурного национального раз
вития. Пограничная линия между С. и 
Турцией начинается от Александреттского 
залива к югу от м. Райяс и идет на Мей- 
дан-Экбес, далее к востоку, оставляя за С. 
м. Марсова, а за Турцией г. Килис, пере
секая Багдад, жел. дор. (полотно до Ну- 
сейбина остается за Турцией), далее идет 
по старой дороге Нусейбин-Джизире ибн 
Омр-Тигр. Дорогой пользуются обе сторо
ны; также стороны имеют право транспор
та через участки Вагдадек. жел. дор., 
проходящие через участки, отошедшие к 
С. для турок и к Турции для Франции. 
Конвенцией 23/ХИ 1920 г. была уточнена 
граница с Палестиной. Начинаясь у Сре
диземного м. от Рас-аль Накура, идет к 
востоку, оставляя за С. долины Юрмук и 
Литана. Граница пересекает озеро Тибе- 
риад и оканчивается у первых уступов 
гор Хорана. Конвенция дает британскому 
правительству право военного транспорта 
по сирийским жел. дор. 12/VII 1920 г. 
Советом Лиги Наций был утвержден текст 
мандата на С. и Л., предоставленного 
Франции. Однако, борьбу империалистов 
за С. нельзя считать законченной. Перво
степенное стратегическое значение С. на 
стыке путей, ведущих в Анатолию, Месо
потамию и Египет, делает ее особенно за
манчивым об‘ектом для Англии, которая 
не может примириться с потерей удобного 
выхода Mo ссуд—Александретта и с тем,'что 
ее владения в Палестине и Месопотамии 
оказались разобщенными и, следовательно, 
стратегически уязвимыми.

До 1924 г. Англия поддерживает анти- 
французское движение из находящегося 
под англо-протекторатом Заиорданья, где 
при дворе Абдаллаха, другого сыпа Гус
сейна, пользовались приютом бежавшие 
вожди сирийских повстанцев. Однако, об
щий под‘ем нацревдвижевия на веем араб
ском востоке (Марокко, Судан, восстание 
друзов) создает почву для политического 
и военного сотрудпичества Англии и Фрап- 
ции. „Борьба внутри-империалистическая 
превращается в анти-империалист“. (Кря- 
жин) и, несмотря на критическое положение 
французов в С ., в 1925—26 гг. (восстание 
друзов, а потом всеобщее) пограничные 
англо-власти на этот раз сохраняют бла
гожелательный нейтралитет вплоть до из
гнания арабских эмигрантов из Заиор
данья и отказа снабжать повстанцев ору
жием. Сотрудничество, повидимому, за
вершается секретным соглашением 1925 г., 
насколько известно гарантирующим Фран
ции неприкосновенность границ С. ценой

тяжелых уступок. А именно: 1) в случае 
войны с Турцией Англия получает право 
использовать сирийский отрезок Багдад
ской жел. дор. между Майдан-Экбез и Чо- 
бан-Бегом; 2) Франция гарантирует не
прикосновенность палестинских границ;.
3) устанавливается общая опека над ара
бами „в целях защиты их от внешних вра
гов и развития их благосостояния“ . Со
глашение 1925 г. знаменует окончательную- 
капитуляцию перед Англией в арабском 
вопросе и отказ Франции от самостоятель
ной политики в М. Азии. В последнее время 
новым претендентом на С. выступаетИталия,, 
выразившая готовность перенять мандат o r  
Франции, которая, несмотря на грандиоз
ные затруднения, вряд ли от него добро
вольно откажется, поскольку такая демон
страция „слабости" дала бы мощный тол
чок национально-революционному движе
нию в Алжире и Марокко.

Экономическое положение. Основное зна
чение попрежнему имеет сельское хозяй
ство, где занято свыше 70% населения.. 
На ряду с земледелием большое значение 
имеют скотоводство, культура деревьев, 
(по склонам гор и в береговой полосе- 
оливковые, тутовые деревья, апельсины, 
лимоны, абрикосы, миндаль и проч.) и раз
ведение промышленных растений (конопля,, 
хлопок, табак). Обрабатывается лишь 7— 
10% всей площади. В обрабатывающей про
мышленности занято от 10 до 15% всего- 
населения. До мировой войны развивалась 
текстильная промышленность (Алеппо, Да
маск), кустарное шелкопрядение и выделка 
ковров, находящиеся сейчас в сильном 
упадке (Алеппо, JL). Производство масел:, 
оливкового, в береговой полосе (до 800 прес
сов), мыловарение—Триполи, Антиохия, 
Алеппо. Крупная промышленность отсут
ствует. Империалистическая война, а затем 
франц. оккупация вызвали кризис, ударив
ший как по торговле, так и по основной от
расли производства—земледелию. В 1919 г. 
С. поражает голод, особенно острый на 
приброжьи. Даже в 1923 г. продукция основ
ного злака—пшеницы—в три раза уступа
ет довоенному (300 т. тонн и 1 мнлл. тонн).. 
Особенно остро положение в Л., где уро
жайность до последнего времени про
должала непрерывно снижаться. Произ
водство оливкового масла также упало.. 
Шелководство переживает кризис в связи 
с повышенными требованиями французско
го рынка, монополизирующего вывоз.. 
Единственный прогресс — хлопководство,, 
на 50% превысившее довоенный уровень. 
Введение падающей французской валюты 
и выпуск в 1920 г. особого сирийского- 
фунта (равен французскому луидору — 
20 фр. и делится на 100 пиастров), вскоре- 
обесцененного инфляцией (Сирийский банк.



выпустил денег почти на 200 милл. фр. 
под обеспечение всего 10 милл. фр. и это 
при резко выраженном пассивном балансе 
С.), дали громадные барыши французским 
банкирам и спекулянтам, но подорвали 
торговлю и восстановили против Франции 
сирийскую буржуазию. Не менее тяжело бы
ло влияние французской таможенной по
литики, стремившейся искусственно изо
лировать С. Лишь в последнее время в 
связи с кризисом заключены таможенные 
конвенции с Ираком (свободный взаимный 
транзит), с Палестиной и Заиорданьем, на
конец—с Турцией (1926), при чем послед
няя устанавливает пошлину в 24% со сто
имости европейских товаров, идущих тран
зитом через С., и лишь 15% с товаров си
рийского происхождения.

Вывоз (шелк, фрукты, вина, изюм, хлеб) 
идет, гл. обр., во Францию. Единственным 
европейским оборудованным портом являет- 
сяБейрут,скоторымв последние годы сильно 
конкурирует Александретта. Особое зна
чение в торговле имеют, кроме того, Алеппо 
и Да маек, куда стекаются сотни караванов, 
прикочевывают племена бедуинов для обме
на продуктов натурального хозяйства на 
-фабрикаты.

Система жел. дор. С. состоит из двух 
параллельных (с севера на юг), четырёх, 
пересекающих страну от берега, и двух, 
связывающих еэ с соседями. Первая па
раллель идет по берегу от Палестины до 
Александретты (доведена до Патаки и); вто
рая параллель— жел. дорога Дамаск-Алеппо 
и шоссе Дамаск-Хомс-Алеппо. Поперечные 
.дороги: 1) Дамаск-Бейрут — жел. дорога и 
•шоссе; 2) жел. дорога Хомс-Триполи;3)Хама- 
Бааияс—простая дорога; 4) Алеппо-Алексан- 
дретта. Связывающие жел.-дорожные 
пути: Алегшо-Хайдар Паша (отрез Багдад
ской дор.) и 2) от Дамаска на Геджас. 
Быстрое развитие жел.-дорожной сети С. 
(сейчас 1.669 миль) об’ясняется ее исклю
чительным транзитным и стратегическим 
значением. При таких условиях С. оказа
лась лучше других провинций М. Азии об
орудованной жел.-дорожной сетью (до войны 
вся М. Азия имела на 100 кв. клм. 0,6 кл.ч. 
жел.-дорожной сети, а  в С.—1 клм.). Общая 
длина грунтовых дорог (1924) 4.021 миля, 
из к-рых 1.386 приспособлены под автомо- 
-биль. Исключительное значение приобре
тает установленный ф ранцузами (Cattaneh С0) 
в 1923 г. прямой автомобильный путь 
Дамаск-Багдад, связывающий Средиземное м. 
через Багдад - Ханнекен с Тегераном и 
через Багдад-Басру с Индией. Автомобиль 
из Дамаска через оазис Тадмор (древняя 
Пальмира) идет в Багдад по твердому грунту 
пустыни (800 клм.) всего 24 ч., вместо деся
т и  дней обходного морского пути Красное 
м. — Персидский зал. Развитие автомобиль
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ного грузового движения Багдад-Дамаск 
имеет громадные перспективы, омрачаемые 
лишь конкуренцией англичан (Nairn С°), 
установивших автомобильное сообщение 
Иерусалим-Багдад через Заиорданье. Уже 
сейчас в С. насчитывается свыше 2.500 
автомобилей.

Экономический кризис, явившийся общим 
результатом первых лет французского вне
дрения, разорил деревенских производите
лей (в громадном большинстве крестьяне 
арендаторы) и повлек дальнейшую концен
трацию земельной собственности в руках 
„шерякоз“, крупных землевладельцев,' за
хвативших еще до 1914 г. свыше 70% 
обрабатываемой площади. Одновременное 
сохранение почти крепостной зависимости 
крестьянства и прежних феодальных по
винностей создало почву для мощного кре
стьянского движения, направленного пока 
против французской оккупации. Общий же 
экономический кризис, инфляция, таможен
ная политика и, наконец, диктаторские 
методы колонизаторов вместе с тем лишили 
их поддержки торговых групп буржуазии, 
особенно сильной на Л.

Управление. Население С. — 2.500.000 ч. 
(перепись 192-3 г.), делится на мусульман 
(сунниты, шииты и алавитыпли последова
тели секты Ансарие, представляющей смесь 
шиитского ислама с первобытным идоло
поклонством под общим влиянием юдаизма); 
100 тыс. друзов (особые мусульм. сектанты 
шиитского толка); 500 тыс. христиан, распа
дающихся на многочисленные секты (среди 
них на первом месте 250 тыс. марронитов 
Леванта); евреев, армян, турок и т. д. Орга
низация французск. управления стремится:
1) замаскировать прямое насилие видимо
стью, представительных учреждений; 2 ) со
кратить французские расходы по оккупации, 
что также достигается введением „автоно
мии“, оплачиваемой самими сирийцами;
3) использовать национальные и религиоз
ные различия для утверждения француз
ской власти, поставленной над четырьмя 
или пятью карликовыми государствами, про
извольно выкроенными из территории фран
цузской С., разделенной, таким образом, 
на: В е л и к и й  Л., г о с у д а р с т в о  а л а- 
в и т о в ,  . С и р и й с к о е  г о с у д а р с т в о  
(Дамаск и Алеппо) и о б л а с т ь  д р у з о в .  
Каждое из этих государств представляет 
обособленное целое, связанное с остальны
ми лишь общей монетной и таможенной 
системой и властью французского верхов
ного комиссара. Дамаск и Алеппо, предста
влявшие сначала два отдельных государства, 
были об’единены 1 января 1925 г. в одно 
общее „ С и р и й с к о е  г о с у д а р с т в о “ 
вошедшее в федеративную связь с госу
дарством алавитов. Эта федерация 
имеет особый совет с совещательными
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функциями и созданный на основе двух
степенных выборов (по пяти представите
лей от каждого государства). Федерация 
имеет три об’единеиных управления: 
финансов, общественных работ и граждан
ское. Л. и Джебель-Друз в федерацию 
не входят, находясь под прямым контролем 
Франции. 1 /IX 1920 г. было об’явлено об 
образовании независимого государства „В е- 
л и к и й  Л.“, расположенного в бере
говой полосе (территория 108.055 кв. клм.) 
и охватывающего санджаки: южный, гор
ный, сев. Л., Бекаа и города Триполи 
(30 т. я;.), Бейрут (90 т. ж.). Население— 
€00 т. ж., состоит из христиан—330 т. (гл. 
обр. маррониты) и 270 т. мусульм. (гл. обр. 
шииты, за исключением чисто суннитской 
области Триполи). Л. — преимущественно 
„христианское“ государство, является основ
ной опорной точкой французов в С., искус
ственно включает ряд чисто мусульманских 
областей. Покровительство Франции леван
тинским христианам имеет большую истори
ческую давность и повело еще в 1861 г. 
к вооруженной интервенции Франции в 
защиту марронитов от друзов, вслед за 
чем турки предоставили Лебанонскому 
санджаку известную автономию под властью 
христианского губернатора (с 1864 г.). 
Правителем Великого Леванта является сей
час француз, а  вся организация власти носит 
бюрократически - колониальный характер, 
поскольку ливанский парламент уже не
сколько раз разгонялся, а  его депутаты 
подвергались тюремному заключению даже 
за  попытку выделить делегацию для поезд
ки во Францию и Англию. Действуют законы 
против прессы и предварительная цензура. 
Левант представляется передовым в куль
турном отношении. В дополнение к много
численным европейским школам в Бейруте 
действует университет. По берегу моря, к 
сев. "от Великого Л. — государство 
алавитов с площадью 6.200 кв. клм., насе
лением в 400 тыс. ж. (горцы — мусульм. 
секты ансарие; мусульмане - измаилиты; в 
городах христиане-католики). Гл. город— 
Латакия. Отсталый горный район с фана
тичным населением, при чем господствую
щ ая секта ансарие полна непримиримой 
вражды и к остальным мусульманам и к 
христианам. Сирийское государство (Дамаск 
и  Алеппо)—санджаки Хама, Хомс, Дамаск, 
Хауран, Алеппо, Александретта и Дэир-оль- 
Зор—общей площадью 112 т. клм., с населе
нием в 1.198 т. ж. Преобладают мусуль- 
■мане-еунниты. В районе Александретты — 
турки. Главн. города: Дамаск (170 т. ж.), 
Алеппо (140 т. ж.), Хомс (60 т. ж.), Хама 
-(35 т. ж.), Антиохия (30 т. ж.), Александретта 
(15 т. ж.). Имеются представительные собра
ния, по цензовым выборам, с чисто совеща
тельными функциями. Фактическая власть

в руках „делегатов“ верх, комиссара фран
цузского, подготовляющего и контролирую
щего законодательную и административную 
деятельность, в том числе—назначение чи
новников, бюджет и т. д. Французские со
ветники во всех ведомствах, субделегаты— 
во главе санджаков. Суд также находится 
во французских руках. Район сирийской 
пустыни между Дамаском, Тадмором и Деир- 
эль-Зор на Евфрате населен племенами 
бедуинов (около 300 т.) и образует особую 
„военную зону“, где власть французов под
держивается лишь эскадрильями аэропла
нов. Область друзов (насел. 50 тыс. ж.), нахо
дящаяся в горном районе Хауран на стыке 
области Дамаска, Трансиорданья и Сирий
ской пустыни, первоначально входила в 
состав государства Дамаска, но с 1922 г. 
была выделена как самостоятельная авто
номная область под властью своего выбор
ного правителя (из числа племенных началь
ников), при котором должен был находиться 
лишь советник-француз. Для всей С. офи
циальные языки — арабский (сирийское 
наречие) и французский. Местопребывание 
главного комиссара—Бейрут.

Французская политика не могла не вы
звать недовольства в самых широких кру
гах населения. И если наиболее влиятель
ный класс крупных помещиков-шериков, 
в общем мирится с французской властью, 
требуя лишь некоторых ограничений (пар
тия умеренных во главе с Хаки Веем), то 
гораздо решительней действует буржуазия 
(террористические организации), а крестьян
ские массы несколько раз стихийно вос
ставали. Окраинные феодалы (Джебель- 
Друз), менее затронутые влиянием денеж
ного хозяйства, прямо возглавляли борьбу 
своих крестьян, поддержанную бедуинами, 
против фр. власти (1923, 1925 — 26 гг.). 
Политика „железной руки“ гонерала Гуро 
сменилась более „либеральным“ режимом 
при третьем верх, комиссареВиегане, по уже 
при его преемнике Серайле (1925 г.) снова 
возродился режим чисто-военной оккупа
ции, в связи с восстанием друзов, переки
нувшимся к концу 1925 г. на область Дама
ска. Причина восстания лежала в попытке 
распространить на Джебель-Друз общую 
систему насилия, лишив его обещанной 
автономии. Подавление восстания, руково
димого Султан-Эль-Атрашем, потребовало 
присылки войск из Франции и сопровожда
лось расстрелом Дамаска из пушек (18—20 
октября), при котором погибла бесценные 
произведения искусства (дворец Азиэ) и 
около 2.000 безоружных жителей. Полити
ка нового верх, комиссара Р. Жувенеля 
сочетала частичные уступки (в отношении 
Л.) с беспощадным террором, в роде 
публичной выставки трупов расстрелянных 
французами повстанцев. Прибытие до 20 т.
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новых войск из Франции и внутренняя 
слабость движения (отсутствие руководства) 
дали возможность сначала остановить его 
проникновение в Алеппо и Левант, а  затем 
усмирить и Джебель-Друз (1926 г.). По 
существу, С. с первых лет французской 
оккупации находится в состоянии восста
ния, то охватывающего всю страну, то 
распадающегося на отдельные очаги.

Литература,—А. Рупии, „Соврем. Сирия и Пале
стина* (с нем.), 1919; Г. Аугагсн, „Природа и сел. хоз. 
С. и Палестины* (с нем.), 1918; В. А . Кр-чжин, 
„Арабский Восток и империализм0, 1926; тНацно* 
нально-освободительные движения на Ближн. Вос
токе“, 1923; П . Китайгородский, „Сирия в огне вос
стания", 1925; P. Roedercr, „La Syrie et laPrance*, 
1917; Syria and Palestine, Серия Handbooks etc. 1920; 
P. Lyautcy, «Le Drame Oriental et le role de la 
France", 1923; Comte R . de Contant-Biron, „Comment 
îa France fut installée en Syrie“, 1923; P. Clcrget, 
„La Syrie sous le Mandat français“, 1923; Renseigne
ments généraux sur le Commerce des Colonies franç. 
e t la Navigation en 1924 (Ministère des Colonies); 
Bulletin  économique des pays le Mandat français; 
A . Joffre , . Le Mandat de b  France sur la Syrie et 
le grand Liban*, 1924; Abbé E . WeterU, „En Syrie 
avec le général Gouraud“ , 1924; M , Barres , „Une 
enquête aux pays du Levant“ , 1924; A . Poxvcl, „The 
Struggle for powers in Moslem Asia“, 1925; В, Abolis- 
souan, „La problème politique Syrien", 1925.

i i .  p .
LIV. Палестина и Трансиордания {см. 

XXXI,37/47). Площадь, границы, население. 
Площадь П. в пределах Британского мандата 
равна 9.000 англ. квадр. миль. Западную 
границу составляет Средиземное море; на 
юге она граничит с Египтом и Гелжасом 
по линии, идущей от Рафы к заливу 
Акаба; северная граница с Сирией по 
англо-французской конвенции, заключенной 
в декабре 1920 г., начинается южнее ме
стечка Раз-Эль-Накуры и идет к востоку, 
закапчиваясь у гор Харана и оставляя 
за П. местечки Метулла и Кадес. Насе
ление П. па 1 янв. 1926 г. исчислялось, 
приблизительно, в 760.000 чел.; из них му
сульман ок. 520.000, евреев ок.157.000 и хри
стиан ок. 75 тыс. (к началу войны, в 1914 г., 
население II. определяли, 'лрнбл., в 690.000, 
в том числе: 535.С00 мусульман, 85.000 ев
реев и 70.000 христиан).

Военные действия, начавшиеся па Ближ
нем Востоке после вступления Турции в 
мировую войну, распространились также на 
П. Английское командование стремилось 
захватить П. для того, чтобы создать на
дежную защиту для Египта от вторжения 
турецких войск со стороны Сирии. В 1917 г. 
английские войска под начальством ген. 
Алленби, оттеснив турок, оккупируют часть 
страны и учреждают в П. английскую воен
ную администрацию. З а  это время эконо
мическое положение П. значительно ухуд
шилось; блокада приостановила виешшою 
торговлю, производившуюся гл. обр. через 
средиземноморские порты (Яффа, Хайфа), 
и прекратила паломничество, имевшее боль
шое экономическое значение для палестин

ских городов, особенно Иерусалима; воен
ные реквизиции, сопровождавшиеся истре
блением оливковых деревьев и угоном скота», 
подорвали сельское хозяйство страны.. 
Оккупировав П., английская администра
ция приступает к ее хозяйственному вос
становлению. Интерес британского прави
тельства к П., лежащей на пути из Египта, 
в Индию, рос вместе с распространением 
английского влияния на Востоке; еще со 
второй половины XIX в. в руководящих 
политических кругах . Англии возникла 
мысль о поддержке сионистского движения 
(см. сионизм) в целях создания в П . 
еврейского политического центра под вер
ховенством Великобритании; в числе со
чувствующих сионизму государственных 
деятелей были: Дизраэли, Дж. Чемберлен,. 
Леидсдоун и другие. Во время мировой 
гойны английское правительство активно 
поддерживает стремления сионистов, видя 
в создании еврейского центра в II. сред
ство для усиления английского влияния 
на востоке. В 1916 г. английское пра
вительство (Эдуард Грей) параллельно с 
переговорами Сайкс-Пвко, после которых 
II. была выделена в особую интернаци
онализированную зону, предлагает рус
скому правительству план содействия ев
рейской эмиграции в П., с тем чтобы впо
следствии передать управление страной 
в руки еврейского населения. Русское пра
вительство ответило согласием, оговорив 
права православных в „святых местах“ 
(памяти, записка Сазонова от 17 марта. 
1917 г.). После переговоров видного сио
нистского лидера д-ра Вейцмаиа е англий
скими государственными деятелями сиони
стская организация припимает аиглофиль- 
скую ориентацию, и центр деятельности 
сионистов переносится в Лондон; другой 
известный сионист, литератор В. Жабо- 
тинскнй {см. XI, Впо-бнблиогр. указатель 
русск. беллетр.) формирует особые еврей
ские легионы для помощи английской 
армии в деле освобождения П. от турок. 
2 ноября 1917 г. британское правительство 
опубликовывает знаменитую декларацию 
Вальфура, об'являющую о намерении со
действовать созданию Еврейского Нацио
нального очага в П. при сохранении прав 
других национальностей и религиозных об
щин. Декларация Бальфура и „сионистская“ 
политика английской администрации вы
звали сильное недовольство среди арабов 
П. Арабы, составляющие около 75% всего- 
населения, требовали проведения в жизнь 
провозглашенного державами Антанты 
принципа национального самоопределения 
и включения П. в будущее арабское го
сударство. В июле 1Ö20 г. военная адми
нистрация заменяется гражданской, и сэр- 
Герберт Самюэль (английский еврей) назиа-



чается верховным комиссаром П., а  древне
еврейский язык (иврит) об‘является офи
циальным языком на ряду с английским и 
-арабским. При верховном комиссаре ор
ганизуется Совещательное собрание, состо
ящее из 11 членов по назначению (включая 
верховного комиссара) и 10 выбранных, 
в  число которых должно входить не менее 
4 -х мусульман, 3-х евреев и 3-х христиан.

В октябре 1920 г. в Иерусалиме откры
вается Еврейское Представительное Собра
ние, являющееся высшим органом нацио
нального еврейского самоуправления. Ис
полнительный комитет этого собрания, так 
паз. Еврейский Национальный Совет, трак
туется английской администрацией, как 
-единственный законный представитель ев
рейского населения П. Эти мероприятия по 
проведению в жизнь принципов декларации 
Вальфура, усиленный приток еврейских 
иммигрантов, сопровождавшийся появле
нием новых, прогрессивных форм землевла
дения (кооперативное землевладение, с.-х. 
коммуны) и обработки земли, несоответствую
щих полуфеодальному строю арабского 
землевладения, вызвали недовольство со 
стороны арабов. После отмены в 1920 г. 
запрещения земельных сделок, существо
вавшего в П. с начала английской окку
пации, арабы - землевладельцы заключили 
между собой соглашение о том, чтобы пе 
продавать и не сдавать в аренду земли 

. евреям. Арабско-еврейская распря все 
более и более обострялась и в апреле 
1920 г. вылилась в вооруженное столкно
вение, в результате которого было убито
5 евреев и 4 мусульманина u ранено 211 
евреев и 22 мусульманина. Английская 
администрация в вопросе арабско-еврей
ских отношений ведет двойственную поли
тику, поддерживая сионистов, но в то же 
время боясь оттолкнуть арабов, поддержка 
которых нужна для осуществления бри
танских планов на арабском Востоке. Ан
глийский военный суд, разбиравший дело
06 апрельской стычке 1920 г., осудил В. Ж а- 
ботинского по обвинению в подстрекатель
стве к неповиновению властям и воору
жении населения (еврейская самооборона); 
вскоре, однако, Жаботинский был амнисти
рован. Аналогичный случай имел место 
1 мая 1921 г., когда арабы напали на ев
рейских рабочих в Тель-Авиве, собрав
шихся на первомайский митинг. После 
этого инцидента иммиграция была вре
менно приостановлена. Националистические 
настроения палестинских арабов и борьба 
с сионистской экспансией вызвали среди 
арабов стремление к  об‘единению на этой 
почве и образование арабских политиче
ских партий.

Крупные помещики-арабы (эффенди) об
разуют „мусульманско-христианскую пар-
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тию“. В оппозиции к этой партин.находится 
„крестьянская партия“, стремящаяся к об- 
единеншо арабских крестьян на чисто эко
номической почве без различия политиче
ских взглядов. Третья арабская партия — 
„Арабская национальная партия“, опера
тивным органом которой является т. н. 
„арабская экзекутива“. Эта партия, вы
двинув лозунг „Палестина для арабов“, 
ставит своей главной целыо борьбу с си
онизмом, стараясь добиться официального 
признания арабского полномочного органа 
в международно-правовом общении, как 
это имело место в отношении сионистской 
организации. В 1924 г. арабская экзекутива 
организует международную антисионист- 
скую лигу. Антисионистские настроения 
арабских аграриев встретили сочувствен
ный отклик среди английских консервато
ров. Часть английской крупной консерва
тивной печати открывает антиспонистскую 
кампанию, обвиняя сионистов в том, что П. 
слишком дорого обходится британскому 
правительству. По данным, представленным 
палате общин в начало 1925 г., расходы 
британского казначейства на П. предста
вляются в следующем виде; 1920/21 г. около 
8.000.000 ф. ст., 1921/22 г.—3.155.000 ф. ст., 
1922/23 г. — 1.874.000 ф. ст., 1923/24 г.— 
1.460.000 ф. ст., 1924/25 г.—1.000.000 ф. ст.

После сессии Лиги Наций в Женеве в 
сентябре 1923 г. мандат Англии на П. 
был официально утвержден. Мандат пору
чает английскому правительству создать 
в П. политические и экономические усло
вия, благоприятные для учреждения Еврей
ского Национального очага, при чем 
Сионистская организация, признающаяся 
законным представителем еврейского на
рода, должна привлекаться к участию во 
всех делах, касающихся интересов еврей
ского населения; маидатарию также пору
чается охрана „святых мест“. В 1923 г. 
английским правительством была издана 
конституция П., по которой: 1) предусма
тривается назначение верховного комис
сара, без утверждения которого ни один 
закон не имеет силы, и командующего вой
сками; 2) организуется Законодательный 
совет в составе 22-х членов (10 — по на
значению и 12—выборных; в число выбор
ных членов должно входить не меньше 
2-х христиан и 2-х евреев; выборы—двух
степенные). Арабское население бойкоти
ровало выборы, вследствие чего Совет не 
был избран.

Английская политика в П., начиная 
с 1925 г., подверглась, некоторому измене
нию. Консервативное правительство Бол
дуина-Ч ем берлена под влиянием роста 
арабского националистического движения 
покинуло прежнюю тактику поддержки 
сионизма и его требований. Ограничитель-
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ные меры палест. правительства в отно
шении еврейской иммиграции препятствуют 
созданию в стране еврейского большинства, 
являющегося необходимой предпосылкой 
для осуществления сионистской программы. 
Весьма характерным для нового курса ан
глийской политики в П. является заявление 
министра колоний Эмери о том, что термин 
„Национальный Очаг“ в декларации Баль- 
фура следует понимать исключительно в 
смысле очага культурного. В 1925 г., по 
истечении срока полномочий верховного 
комиссара П., сэра Герберта Самюэля (ев
рея), на ei о место был назначен фельдмар
шал Плюммер, типичный английский ко
лониальный генерал. Эта новая политика 
Англии вызвала разочарование в широких 
массах палестинского и зарубежного ев
рейства, прежде шедшего за сионистами. 
На ряду с этим в П. начинается длитель
ный хозяйственный кризис и безработица 
вследствие несоответствия рессурсов стра
ны увеличившимся кадрам трудового на
селения. Бее эти факты и наблюдающееся 
увеличение ре-эмиграции из П. дали осно
вание одному из видных сионистских дея
телей—Зангвиллю, заявить, что „сионизм— 
политически мертв“.

Еврейскоо население П. делится на 2 
разные группы: 1) евреи - старожилы — 
клерикальная группа („haluka“), живущая 
на пожертвования заграничных еврейских 
филантропических организаций, настроен
ная аполитично и даже антисионистски;
2) иммигранты сионисты, состоящие из 
ремесленников, мелкой буржуазии и еврей
ской молодежи-пионеров („halutzim“), от
правляющихся отрядами из разных стран 
для работы в сельско-хозяйственных ко
лониях. Большинство еврейских рабочих 
об'едипено в Генеральной Рабочей орга
низации („Гистадрут“); главные ее секции: 
1) Союз сельско-хоз. рабочих (2,5 тысячи 
членов), 2) Союз строительных и др. рабо
чих (2 тыс. членов).

Обе эти секции в отличие от обычного 
профсоюзного типа являются скорее коопе
ративными артелями; так, напр., секция 
строительных рабочих, имеющая своих 
архитекторов, инженеров и техников, бе
рет подряды у правительства и частных 
лиц на сооружение дорог и постройку 
зданий.

Руководство этой организацией нахо
дится в руках двух партий: 1) „Achduth- 
Avodah“ (рабочее об'едннение), являющей
ся филиалом еврейской социалистической 
партии Поалей -Цион, 2) „Hapoel - Hazair“ 
(молодые рабочие).

Обе они являются типичными мелкобур
жуазными партиями. Первая из них, при
нимая на словах принцип классовой 
борьбы, на деле сотрудничает с буржуазным
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сионизмом, признает необходимость пра
вительств. арбитража в случаях стачек u  
высказывается против национализации 
земли; последняя же далее теоретически 
отвергает борьбу классов и строит свою 
программу на 3 главных лозунгах: 1) раз
витие деятельности Гехолуца, 2) еврей
ский земледельческий труд и 3) коопера
тивное движение.

Важным фактором в перспективах после
дующего политического развития П. я в 
ляется, далее, стремление Англии завоевать 
поддержку христиан II. Вопрос об охране- 
„святых мест“ и покровительстве палестин
ским христианам играл важную роль в  по
литике великих держав на Востоке еще с 
XVIII в. Католическая Франция путем ка
питуляций выговорила себе право покрови
тельства католикам и униатам в пределах 
Оттоманской империи. С другой стороны, 
Россия усиленно поддерживала православ
ных в борьбе с католиками из-за преиму
щественного положения в „святых местах“ 
и обладания „святынями“ и реликвиями. 
В среде самих православных существовало 
разделение на две группы: греческих
монахов (Братство „гроба господня“) п 
туземного населения, состоящего в боль
шинстве из арабов. Россия поддерживала 
православных туземцев, стремясь к умень
шению греческого влияния и стараясь 
продвигать на пост иерусалимского патри
арха своих ставленников, чтобы таким об
разом подчинить палестинскую православ
ную общину русскому влиянию. В 1874 г. 
в России образовалось Палестинское об
щество, переименованное затем в 1889 г. 
в Палестинское пмперат. общество, во гла
ве которого стоял Александр III и пред
седателем был вел. кн. Сергей Алексан
дрович, а  затем его жена Елизавета Федо
ровна. Общество фактически являлось про
водником политики наиболее реакционных 
русских правящих кругов. Когда после 
революции Палестинская православная 
община лишилась покровительницы в  ли
це царской России, Англия начала стре
миться завоевывать расположение право
славного населения, выдвинув вновь идею 
об‘единения православной и англиканской 
церквей; кроме того, Англии удалось за
воевать симпатии Палестинской армяио- 
грегориапской общины. Вместе с тем Ан
глия старается сблизиться с католиками П., 
и английские прелаты играют важную 
роль в П. католической общино. В 1924 г. 
в  Англии было организовано англо-католи
ческое паломничество в П. Пилигримы 
отправились весной 1925 г. в Иерусалим, 
и  здесь их встретил католический патриарх. 
Политика католической церкви в П. носит 
явно анти-сионистский характер. В марте- 
1922 г. католический архиепископ 0 ‘ Кон-
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нель отправился к  папе с жалобой иа 
сионистскую политику английской админи
страции в' IJ., после чего кардинал Гаспари 
передал Совету Лиги Наций ноту, в кото
рой Ватикан протестует против предоста
вления евреям привилегий в II. Пееомпен- 
но, что эта политика Ватикана встречала 
сочувственное отношение со стороны фран
цузского правительства Пуанкаре, вслед
ствие англо - французского соперничества 
на Ближнем Востоке. Англо - французские 
отношения в Сирии и П. еще более обо
стрились после набегов со стороны Транс
иордании на сирийскую территорию и 
французские пограничные посты. С ноября 
1924 г. после свидания верховного комис
сара Сирии ген. Вейгана с верховным ко
миссаром II. Гербертом Самюэлем в англо
французских отношениях наступает улуч
шение. В последние годы в связи с общим 
усилением активности фашистской Италии 
на Бл. Востоке наблюдается стремление 
Италии заменить Францию в области покро
вительства палестинским католикам.

Экономическое развитие Л. Основой 
экономики страны является попрежпему 
сельское хозяйство. У арабов господствует 
крупное землевладение; огромное большин
ство арабских крестьян (феллахов) не имеет 
земли и принуждено на кабальных усло
виях арендовать ее у крупных помещиков 
(„эффенди“). Кроме того, „эффенди“ прибе
гают к батрацкому труду, при чем араб
ские батраки работают в чрезвычайно тя
желых условиях за нищенскую плату. 
В руках еврейских колонистов сосредото
чено около 1 милл. дунамов земли (Д дун.= 
41/s акра). Скупка земель .производится 
преимущественно Еврейским нац. фондом 
и обществом „Palestine Land Developpment 
Co“. В новых еврейских колониях пре
обладает долгосрочная аренда и коопера
тивное землевладение; существует попытка 
создания с.-х. коммун (колония Ain Harod), 
где труд каждого члена оплачивается по
требными ему продуктами. Усиленный при
ток после войны еврейских капиталов в 
П. повлек за собой "развитие народного хо
зяйства страны. Еврейские земледельческие 
колонии ведут преимущественно планта
ционное хозяйство, приближаясь к типу 
американского, и являются производителями 
главных предметов палестинского вывоза: 
вин—Зихрон-Яков, Ришон-Лецион, апель
син (Тель-Авив). В то время, как до войны 
вся промышленность П. заключалась в 
нескольких небольших мыловаренных и 
маслобойных заводах, цементных фабриках 
и кустарных мастерских реликвий и безде
лушек,— после мировой войны в Иеруса
лиме, Яффе, Хайфе и Сафеде открываются 
папиросные фабрики; французская компа
ния, при ближайшем участии Э. Ротшильда,
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выстроила в Хайфе мельницу новейшего- 
типа и несколько мелких мельниц, а  пале
стинская силикатная компания соорудила 
в Тель-Авиве кирпичные заводы; кроме- 
того, открыта шоколадная фабрика в Яффе, 
ковровая в  Иерусалиме и др. За послед
ние годы чрезвычайно развилась строи
тельная деятельность, особенно в районах 
Хайфы и Яффы, где га короткое время из 
небольшого поселка вырос целый город- 
Тель-Авив. В Эмек-Израель возникли но
вые сельско-хозяйствеппые колонии и пред
принимается ряд работ по проведению там: 
дорог, ирригации и осушению. В 1921 г. 
английская администрация подписала с 
инженером Рутенбергом концессионный до
говор, предоставляющий ому в-а 70 лет 
право эксплоатации годяной силы рек 
Иордана и Ярмука с их притоками, уста
новки силовой станции и сооружение"пло
тины на Тивериадском озере для проведе
ния воды к этой станции. Целыо этой 
концессии является использование водяной 
силы, могущей дать энергию 100 тысяч ло- 
шад. сил для электрификации всей страны-

С конца 1925 г. П., как было отмечено,, 
переживает тяжелый хозяйственный кри
зис; приток капиталов в П. все больше- 
уменьшается в виду кризиса в Вост. Ев
ропе, откуда преимущественно эти капи
талы шли. В связи с этим растет безрабо
тица. В 1924 г. количество безработных 
среди еврейского населения равнялось
3.000 чел., в 1926 г. оно исчислялось в 
7.5СО чел.

З а  последние 2 года наблюлаотся увели
чение эмиграции из П.; за 1926 г. количе
ство еврейских иммигрантов равнялось 
13.080 человек, количество еврейских эми
грантов— 7.365 чел. В настоящее время
(1927) делаются попытки обратить IL 
в важный транзитный пункт (проект про
ведения нефтепровода от нефтяных про
мыслов Моссула к Хайфе; соединение жел.. 
дорогой Хайфы и вновь открытого Порт- 
Фуа-да на Суэцком канале, авиационные 
базы в Трансиордании). Для Англии обла
дание П. имеет не столько экономическое 
значение, сколько служит необходимой 
гарантией безопасности „имперских сооб
щений“.

Внеш няя торговля. Общая сумма торго
вого оборота П. за 1925 г. равнялась. 
8.636.050 егип. фунтов, из коих импорт со
ставил 7.338.491 ег. ф. и экспорт 1.297.559 
егип. фунт. Эта громадная пассивность тор
гового баланса П., носящая очень устой
чивый характер, отражает, очевидно, боль
шой прилив в П. иностранпых капиталов. 
Ввозятся сюда, главным образом: мука (в 
1925 г. на сумму 311.076 егип. фун.), лес- 
(275.195 ег. ф.), хлопчато - бумажн. ткани 
(672.220 ег. ф.), машины и части к ним:

Трансиордания. i s s



159 Ч еты рехлетняя воина и ее  эпоха. ю о

(237.049 ег. ф.), нефтепродукты, автомобили, 
сахар, рис и т. д. Вывозятся: апельсины 
(в 1925 г. на 551.465 er. фунт.), мыло 
(247.725 ег. ф.), фрукты, дыни, вино, кожи 
и т. д. Первое место в палестинской внеш
ней торговле занимает Британская импе
рия, второе —- Сирия, третье — Германия, 
четвертое — Соед. Штаты и пятое — Фран
ция.

П ут и сообщения. Кроме железной до
роги Яффа-Иерусалим, выстроенной фран
цузами в 1892 году, через П. проходит 
Геджасская железная дорога, сооружеппая 
Абдул Гамидом в религиозных целях. 
С 1904 по 1917 г. к Геджасской железной 
дороге были пристроены линии: 1) Хайфа- 
Д ераа-Басра, 2) Акка - Белед - ас - Шейх, 
.3) Афуле - Мессудие - Луд, 4) Мессудие- 
Набдус, 5) Вадисурар-Бершеба, с ветками 
от нее. Кроме того, за время британской 
•оккупации сооружались другие стратеги
ческие линии.

Трансиордания. Т. расположена к Востоку 
■от реки Иордан, отделяющей ее от Пале
стины. В эпоху Халифата и и .еле Сель
джукского завоевания Т. под именем Керака 
входила в число шести королевств, на 
которые была разделена Сирия, а в конце 
средних веков она была самостоятельным 
эмиратом.

В 1921 году, после свидания Черчилля 
•с эмиром Абдуллой, сыном бывшего ше
рифа Мекки и короля Геджаса Гуссейна, 
Т. была выделена в самостоятельное араб
ское государство, подчиненное юрисдикции 
верховного комиссара Палестины, а эмир 
Абдулла стал во главе правительства. 
„Независимость“ Т. получила в 1923 г. юри
дическое признание британского прави
тельства, а в феврале 1924 года была 
утверждена Советом Лиги Наций.

Население Т. определяется приблизи
тельно в количестве от 260 до 500 тысяч 
человек. Подавляющее большинство насе
ления мусульмане, из них 160.000 бедуинов, 
христиан от 30 до 40 тысяч человек. Глав
ными жизненными источниками страны 
являются земледелие и скотоводство.

В июле 1925 г. Англия, руководимая 
стратегическими соображениями (охрана 
подступов к  Суэцкому каналу и сообщений 
е Ираком), присоединила к территории 
Т. порт Акабу на Красном море и округ 
Маан, прежде входившие в состав кор. 
Геджас. Во время переговоров английского 
представителя сэра Джпльберта Клейтона 
с Ибн - Саудом Англия стремилась в тех 
же целях присоединить к Т. пустыню Вади- 
Серхан с оазисами Каф и Джуф. По дого
вору, заключенному в результате этих 
переговоров (т. наз. „договор Хада“), пу
стыня Вади-Серхан оставалась за Неджцом, 
но Англия добилась уступки ей коридора

через Сирийскую пустыню в Ирак и 
начального пункта караванного пути на 
Багдад,— Каф-эль-Азрак.

В настоящее время Т. становится 
важным узловым пунктом воздушных сооб
щений между Египтом и Индией, и Англия 
создает здесь авиационные базы.

Бнблиоф.: C. R. Ashbee. „А Palestine Notebook
1918—1923“, 1923; S. Tolkoivsky. „The Gateway of Pa
lestine“, 1924; Leon Simon and Leonard Stein. „Awake
ning Palestine“, 1923; A. Pynnun. „Современная Сирия 
и Палестина*, 1919; В. А. Гурко-1'ряжин. „Арабский 
Восток и империализм“, 1926; Г. Ayiaieu. „Очерки 
природы и сельского хозяйства Сирин и Палести
ны“, 1918.

Е. Штейнбери

LV. Республиканский Китай (см. XXIV, 
186/230). 1. О с н о в н ы е  ч е р т ы  но-  
в о й ш е й п с т о р и и К .  Революция, вспых
нувшая в К. 10 октября 1911 г., была ис
ходной для превращения монархического 
К. в республиканский. Острие китай
ской революции было направлено против 
династии маньчжуров, которые оказались 
несостоятельными- в деле оборопы страны 
и защиты суверенных прав китайского на
рода от покушений извне. Основной же 
причиной китайской революции нужно счи
тать несоответствие старой политической 
надстройки над теми новыми формами хозяй
ственного быта К., которые явились след
ствием вторжения капитализма в застой
ный К. и тех глубоких изменений в ки
тайской экономике, которые явились резуль
татом участия К. в международном това
рообмене.

18-го декабря 1911 г. в Шанхае собралась 
мирная конференция из представителей ре
волюционного Юга и еще находящегося под 
властью маньчжур Севера, для того, чтобы 
разрешить вопрос о новых формах государ
ственного устройства К. В начале 1912 г., 
после того, как революционные войска 
утвердились в срединном К., в Нанкине бы
ла провозглашена Китайская республика, 
первым президентом которой сделался лидер 
китайской революции Сун-Ят-сен. 12-го фе
враля 1912 г.появился манифест императора 
об отречении от престола и поручение импе
ратрицы-регентши ген. Юань-Ши-каю при
нять необходимые меры для образования 
временного правительства.

Это было исходным мотивом для начала 
переговоров Юань-Ши-кая с революционе
рами, закончившихся соглашением и из
бранием Юань-Ши-кая президентом Китай
ской республики, вместо ушедшего с этого 
поста Сун-Ят-сена. '

Сун-Ят-сен и Юань-Ши-кай—две коло
ритнейшие фигуры. Первый—револю ционер, 
отдавший сорок лет своей политической дея
тельности борьбе за Китайскую республи
ку, крупный ум, ставивший вопрос о рефор
мации К., не боявшийся сотрудничества с
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другими народами; Юань-Ши-кай—один из 
крупнейших бюрократов старого К. Ловкий, 
умный и предприимчивый, он проложил себе 
дорогу сначала ко двору маньчжур, а  затем, 
когда увидел непрочность монархии, пере
шел на сторону революции для того, чтобы 
вскоре изменить своим клятвенным обеща
ниям, данным им в момент занятия им пре
зидентского кресла.

Опираясь на китайскую военщину, заин
тересованную в утверждении своей власти, 
Юань-Ши-кай в декабре 1915г. провозгласил 
себя „императором“ К. и начал ожесточен
ную борьбу против партии Гоминьдан, одной 
из наиболее революционных группировок 
К. Некоторые из лидеров этой партии были 
убиты, другие высланы за границу. Однако, 
поскольку главный центр партии Гоминьдан 
находился на юге К., куда рука Юань-Ши- 
кая достать не могла, постольку южный К., 
главным образом провинция Гуандун, сдела
лась плацдармом для собирания сил, ставив
ших перед собою задачу борьбы за восста
новление Китайской республики. Началась 
гражданская война южного К. с северным. 
Со стороны юга эту борьбу возглавил Сун- 
Ят-сен. Уже 26-го декабря 1915 г. в про
винции Юнь-нань вспыхнуло восстание, а 
7-го января 1916 г. провинция Гуй-чжоу 
об‘явила свою независимость от северного 
правительства. Видя безуспешность своей 
•борьбы с республиканцами, Юань-Ши-кай
21-го января и 3-го марта 1916 г. дважды 
откладывает свою коронацию, чтобы затем
22-го марта окончательно отказаться от 
монархии и объявить республиканскую фор
му правления восстановленной. Пережитые 
с этой авантюрой потрясения приводят 
Юань-Ши-кая 6-го июня 1916 г. к скоро
постижной смерти; но гражданская война 
между югом и севером продолжалась. На се
вере К. к этому моменту сложились крепкие 
военные группировки, которые отнюдь не же
лали расставаться с властью и после смерти 
Юань-Ши-кая считали себя наследниками 
последнего. Один из таких северных китай
ских милитаристов, ген. Чжан-Сюнь,в 1917 г. 
сделал попытку новой реставрации монар
хии, с целью посадить ребенка-маньчжура 
на трон „империи“, восстанавливаемой его 
войсками. Однако, этой попытке тоже не 
суждено было осуществиться, ибо у Чжан- 
Сюня был конкурент в лице ген. Дуань- 
Ци-жуя, который воспользовался рестав
рационной попыткой Чжан-Сюня для ут
верждения своего положения.

Последующие годы политическая история 
К. переполнена ожесточенной борьбой воен
ных группировок между собою за власть. 
Это одинаково касается как севера, так и 
юга К. За очень немногими исключениями 
всюду в эти годы главными действующими 
лицами в К. являлись генералы, которые,

опираясь на наемные армии, старались утвер
дить свою власть на том или ином куске 
территории К.,, не особенно заботясь об 
интересах К. в целом.

Эти общегосударственные интересы Ки
тайской республики представляло т. н. пе
кинское правительство, которое хотя и при
знавалось иностранными державами, но не 
всегда признавалось китайскими генералами 
и почти всегда сидело без денег с кучей 
долгов.

Однако, несмотря на все это, Пекин при
влекал к себе взоры тех из китайских гене
ралов, которые обладали достаточным че
столюбием и средствами для того, чтобы бо
роться за Пекин как столицу Китайской 
республики. Это были, главным образом, ли
деры крупных военных группировок, сло
жившихся за это время. Таких группиро
вок на севере К. насчитывалось три.

Первая,—„клуб Аньфу“, возглавлявшаяся 
маршалом Дуань-Ци-жуем. Эта группи
ровка получила свое усиление в период 
окончания мировой войны, когда она, опи
раясь на поддержку Японии, бесконтрольно 
хозяйничала на севере К.

Вторая—чжилийская группировка, воз
главлявшаяся генералами Цао-Кунем и 
У-Пей-фу. Эта группировка в ряде военных 
столкновений разгромила „клуб Аньфу“, 
утвердила свое господство в срединном К. 
и посадила на президентское кресло одного 
из своих лидеров—ген. Цао-Куня. Однако, 
она не долго удержалась у власти и должна 
была тоже сойти со сцены.

Третья—фынтяньская группировка, воз
главляемая маршалом Чжан-Цзо-лином, ко
торый поддерживается Японией и стремится 
утвердить свое господство в срединном К.

Борьба между этими тремя группировка
ми, выступавшими в различных комбина
циях, создала ту своеобразную обстановку 
„китайской Мексики“, которая представляет 
собою крайне запутанный клубок бесконеч
ных столкновений, смысл которых от мно
гих наблюдателей китайской жизни усколь
зает. Для того, чтобы понять этот смысл 
китайских событий, нужно посмотреть на 
те изменения китайской экономики, кото
рые являются, несомненно, главнейшей 
скрытой пружиной, двигающей механизм 
политической жизни современного респу
бликанского К.

С того момента, когда иностранный капи
тал угрозою своих пушек открыл себе две
ри в К., экономика последнего претерпела 
большие изменения. Втянутый в сферу 
международного товарообмена, К., под влия
нием внедрения иностранного капитала, 
встал на рельсы капиталистического раз
вития.

На первых порах иностранный капи
тал выкачивал из К. сырье и взамен
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поставлял европейские фабрикаты; позднее 
иностранный капитал учел выгодность орга
низации крупной промышленности непосред
ственно в К., где имелось достаточно сырья, 
дешевых рабочих рук, а  главное, где имелся 
очень емкий рынок, близость которого устра
няла необходимость дальних и дорогих пе
ревозок фабрикатов. В результате иностран
ный капитал начал продвигаться из дого
ворных портов внутрь К. Начали стро
иться рельсовые пути, прорезывающие К ; 
начали строиться фабрики и заводы, воз
никать копи и т. п. Тихоокеанское побе
режье К. и долина реки Ян-цзы в последние 
десятилетия сильно изменились. Но капи
тализм не только внешне наложил свой от
печаток, он произвел большие внутренние 
сдвиги в китайской экономике.

Рост внешней торговли, возросшей за по
следние десятилетия на100°/о(1912г.—1 мил
лиард таэл., 1921 г.—1.900 млн. таэл.), вы
звал не только большое напряжение китай
ского хозяйства, но и превращение послед
него из натурального в товарно-денежное.
О момента же, когда иностранный капитал 
начал переносить внутрь К. свои фабрики 
и заводы, начал расти внутренний товаро
оборот, вызвавший усиленное расслоение 
китайского крестьянского хозяйства, кото
рое должно было перестраиваться в соответ
ствии с требованиями расширяющегося де
нежного рынка.

Этот процесс шел параллельно с процес
сом собирания крупных, чисто китайских 
капиталов. Собирал капиталы китайский 
компрадор—посредник между иностранным 
купцом и китайским рынком. Собирали эти 
капиталы китайские администраторы, кото
рые не забывали своего кармана, когда они 
бесконтрольно хозяйничали в тех или иных 
провинциях. Это были обычные пути перво
начального накопления. В результате в К. 
появились концентрированные капиталисти
ческие сгустки туземного китайского капи
тала, которые присоединили свои капиталы 
и свои усилия к  капиталам и усилиям ино
странцев, как в деле торговли, таки  строй
ки промышленных предприятий.

Не везде, конечно, одинаковые были фор
мы этих процессов, но они везде получили 
свое развитие и этим наложили неизглади
мый след на экономику и политику совре
менного К.

• В зависимости от экономических особен
ностей отдельных районов, народившаяся 
туземная китайская буржуазия имеет раз
личные интересы. Так, буржуазия среднего 
К. и его тихоокеанского побережья тесно 
связана с интересами развивающейся круп
ной промышленности; на севере K., осо-1 
бенно в Маньчжурии, эти интересы привя
заны к торговому земледелию и, наконец, i 
в южном К. ремесленничество и мелкая I
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торговля служат базой паразитического« 
ростовщического капитала. Внутри этих 
районов существуют свои вариации, что 
чрезвычайно пестрит общую картину эконо
мики К. и порождает различного рода груп
пировки и фракции китайской буржуазии. 
А это, в свою очередь, находит отражение- 
в  той борьбе, которая ведется как между 
югом и срединным К , так и между севером 
и тем же срединным К.

Китайские генералы и различного рода, 
военные группировки являются не больше- 
как точками приложения борющихся про
тиворечивых интересов отдельных групп, 
китайской буржуазии. Таковы Чжан-Дзо- 
лин, Цао-Кунь и ряд других имен китай- 
скихмилитаристов, которые делают внутрен
нюю политику современного К.

Империалистическая политика капитали
стических стран стремилась утвердить гос
подствующее положение мирового капитала., 
натравливанием одной военной группы на 
другую.

Мировой империализм отнюдь не был. 
заинтересован в развития К. и превраще
нии его в экономически-крепкое государ
ство. Наоборот, на К. капиталистические 
государства смотрели как на полуколонию, 
призванную быть прежде всего емким и вы
годным рынком. Отсюда берет свое начало 
политика т. и. раздела К. на „сферы влия
ния“. Это значит, что каждая из импе
риалистических держав намечала в К. из
вестный район, который закреплялся в ка
честве ее рынка. Англия постаралась на 
этом основании захватить срединный К ., 
Япония—северный, Франция—южный и т. п. 
Этот раздел К. на „сферы влияния“ ока
зался невыгодным для Америки, которая, 
рассчитывая на мощность своего капитала, 
выдвинула другой лозунг, а  именно—„поли
тику открытых дверей“, что означало право 
каждой из держав торговать там, где эта 
последняя найдет для себя выгодным. Здесь 
экономика тесно связывалась с политиче
скими задачами, и американский капитал 
рассчитывал на основе конкуренции вытес
нить своих соперников с китайского рынка 
и захватить последний.

Практически противопоставление этих 
двух тенденций мирового капитала привело 
к  ожесточенной борьбе между империали
стами, претендовавшими на господство в К. 
Эта борьба расколола тот единый фронт,, 
которым мировой империализм первое время 
своего проникновения в К. выступал и что 
нашло свое выражение в пресловутом 
„протоколе 1901 г.“, навязанном К. после 
т. и. боксерского восстания, подавленного 
соединенными усилиями империалистиче
ских держав.

С другой стороны, это привело к  тому,, 
что отдельные китайские милитаристы пре-
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вратились в агентов отдельных империали
стических держав и стали проводить поли
тику, подсказываемую этими заинтересован
ными империалистическими государствами. 
Наиболее яркой иллюстрацией в этом от
ношении явился т. н. маршал Чжая-Цзо-лин, 
который крепко связал себя с империали
стической Японией и по существу является 
проводником ее политических планов на 
севере К. То же самое можно сказать 
и относительно целого ряда других китай
ских генералов, которые вольно или не
вольно являются орудиями, империалисти
ческой политики отдельных держав.

Опека К. мировым империализмом ска
зывается на всех сторонах китайской жизни, 
начиная от процентов таможенного сбора 
с товаров, которые устанавливаются ино
странными опекунами, кончая опекой в деле 
просвещения китайской молодежи. Отсюда 
возмущение китайцев против своих непро
шенных опекунов, перешедшее в последнее 
время в открытую борьбу против мирового 
империализма.

Собственно вачало национально-освобо
дительного движения следовало высчитать 
с 1911 г., т.-е. начала китайской револю
ции; ибо поскольку последняя поставила 
вопрос о реформации К., постольку бы
ли созданы предпосылки для последующего 
развития идей национального развития К.

Однако, отсутствие в тот момент на по
литической арене китайской буржуазии, а 
равно вспыхнувшая борьба за власть между 
милитаристами, отодвинули вопросы нацио
нально-освободительного движения на вто
рой план, и по сути дела к этим вопросам 
китайцы возвращаются только в последние 
годы, но уже в новой и, пожалуй, более 
благоприятной обстановке для успешного 
развертывания борьбы за осуществление 
идеи национальной независимости.

Наиболее полно националистические идеи 
были выражены отцом первой китайской 
революции—Сун-Ят-сеном. Он поставил во
прос о создании Китайской республики 
(Чжун-хуа Минь-го), т.-е. государства, кото
рое об’единяло бы пять наиболее крупных 
народностей, входящих в состав бывшей 
Китайской империи: китайцев, маньчжур, 
монголов, татар и тибетцев. С одной сто
роны, Сун-Ят-сеном был выдвинут вопрос 
о демократизации К. и превращении его в 
современное государство, которое бы могло 
занять равноправное положение среди дру
гих народов. Практически это значило, что 
К. должен был превратиться в крепко-спаян
ное единое государство, которое должно 
было сделаться из полуколонии суверенным 
государством, находящимся вне всякой за
висимости от посторонних, очень часто вра
ждебных сил. Для этого нужно было, чтобы 
К. об'единился, создал вооруженные силы,

способные защищать его границы, упоря
дочил бы свои финансы и т. п.

Однако, гражданская война не дала 
возможности К. осуществить эти задачи. 
Только в  последнее время китайцы берутся 
за осуществление этих задач, воспользо
вавшись перегруппировкой сил в среде т. н. 
великих держав, до сего времени опекав
ших К.

Национально - освободительное движение 
в К. идет по нескольким направлениям. В 
первых рядах этого движения идет китай
ская молодежь, особенно учащаяся, которая 
ненавидит империалистов, как насильников 
и эксплоататоров. Затем идет молодая ки
тайская буржуазия, которая исходит из мо
тивов устранения конкурентов в области 
торговли и промышленности, ибо она счи
тает, что китайцы достаточно подучились и 
могут быть самостоятельными в делах своего 
хозяйственного строительства. Постепенно 
втягиваются в движение и рабочие и кресть
янство; и здесь эксплоататорскал политика 
мирового капитала находит свои отзвуки в 
т. н. движениях против иностранцев.

Во главе движения стоит партия Гоминь
дан. Кроме партии Гоминьдан и упомянутых 
выше военных группировок Аньфу, Чжили 
и Фыштян, в К. складываются политические 
группировки, которым суждено в будущем 
играть решающую роль в судьбах К. 
Это зародыши будущих партий китайской 
буржуазии, с одной стороны, и китайского 
пролетариата—с другой.

Китайская буржуазия пока группируется 
вокруг т. н. торговопромышленных палат, 
где она вынашивает свое классовое само
сознание и где оформляются ее требования 
как класса. На ряду с этим, на протяже
нии последних лет отдельные группы ки
тайской буржуазии срединного К. не раз 
делали попытки выступить организованно 
с политическими требованиями и програм
мами. К числу таких попыток нужно от
нести появление на политической арене К. 
группировок Цзяо-тун (старую и новую), 
которые, выйдя из недр китайского банков
ского мира, отражали как-раз интересы и 
политические стремления крупной китай
ской буржуазии.

Лидеры этих группировок тесно связаны 
не только с банком путей сообщения, но и 
с буржуазией Маньчжурии и срединного К. 
Цзяо-тун, это — намек ва  возможность 
образования в К. партии крупного тузем
ного капитала.

На ряду е этим в К. складывается и 
ширится Китайская коммунистическая пар
тия, которая должна оформить молодое ки
тайское рабочее движение, растущее вместе 
с ростом крупной промышленности в К.

Первая забастовка китайских рабочих 
в крупных размерах имела место в 1912 г.
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в Шанхае, в этом торгово-промышленном 
центре современного К. С тех пор К. ви
дел много забастовок в самых разнообраз
ных уголках не только срединного, но и 
северного и южного К.: забастовки гонконг
ских моряков, горных рабочих, железнодо
рожников, текстильщиков и т. п. Некоторые 
из этих забастовок, в роде пекин-ханькоу- 
ской железнодорожной забастовки, кончи
лись трагически—расстрелом китайских ра
бочих, но это не останавливало движения, 
которое непрерывно росло и ширилось. 
Китайская коммунистическая партия сло
жилась в процессе этой борьбы. Она руко
водит профессиональным китайским движе
нием, юношеским и т. п. Она издает газеты, 
брошюры; принимает участие в политиче
ской жизни страны,, и, несомненно, она 
должна иметь большое будущее, ибо симпа
тии трудящихся масс пробуждающегося К. 
на ее стороне.

Поворотный пункт в истории К. пред
ставляет собою советско - китайское со
глашение, подписанное в 1924 г. между 
Союзом ССР и К. Это первое соглаше
ние, которое рассматривает К. как равно
правную сторону. До тех пор К. подписывал 
только такие соглашения, которые фиксиро
вали различного рода привилегии и преиму
щества, предоставляемые К. иностранцам. 
Это были вынужденные договоры, направлен
ные к  умалению суверенных прав китайского 
народа. Началось это в 1842 г., когда ки
тайцы должны были открыть иностранцам 
договорные порты. Затем это было скре
плено пресловутым „боксерским протоколом 
1901 г.“, который отдавал К. под полную 
опеку мировых держав. По существу, совет
ско-китайское соглашение порвало этот про
токол 1901 г., превратив его в пустую бу
мажку. К. получил базу для дальнейшей 
борьбы за независимость и за восстановле
ние своих суверенных прав. Порочный круг 
международной опеки был разорван, и ки
тайцы получили возможность, опираясь на 
■союз с СССР, искать себе путей к полному 
освобождению от пут империализма.

Мировой капитал, борясь за сохранение 
своих позиций в К., прибег к испытанному 
средству—столкнув лбами китайских гене
ралов. Очередная вспышка гражданской 
войны в К. в 1924 г., вылившаяся в во
оруженное столкновение между фынтяньца- 
ми и чжилийцами, окончилась разгромом по
следних. Цао-Кунь, бывший на президент
ском посту, оказался низложенным, а  ген. 
У-Пей-фу должен был бежать вглубь сре
динного К. и там выжидать более удобной 
обстановки.

Мировому капиталу руками одного из сво
их наемников—Чжан-Цзо-лина, удалось сва
лить чжилийцев, но не удалось расторгнуть 
советско-китайское соглашение; как не уда
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лось возвратить К. к временам „боксерского 
протокола“, т.-е. временам опеки и контроля 
мирового империализма над каждым шагом 
китайцев. Эти блаженные для империали
стов времена отходят в вечность: К. твер
до встал на путь борьбы за восстановление 
своих суверенных прав, как одного из ве
личайших мировых государств.

Развитию национально-освободительного 
движения последних лет (1925—27) в К. 
содействовал целый ряд конфликтов 
с империалистическими государствами и 
в особенности с Англией.

После т. н. Вашингтонской конференции, 
гдеоб‘единепными усилиями Сев.-Амер.Соед. 
Штатов и Англии была несколько потеснена 
на севере К. империалистическая Япония, 
которая должна была, согласно решению 
этой конференции, возвратить К. провин
цию Шаньдун, антиимпериалистическое 
движение в К. столкнулось непосредственно 
с английским империализмом. Это была зна
менитая борьба Кантона против английско
го Гонконга. Сущность длительной борьбы, 
тянувшейся несколько лет (начин, с 1922 г.), 
сводилась к  тому, что Кантон стремился 
эмансипироваться от контроля Гонконга, 
т.-е. Англии, а последняя, не щадя затрат 
на подкупы (организации т. и. „бумажных 
тигров“}, стремилась свалить правительство 
Сун-Ят-сена в Кантоне и удержать над 
последним свой экономический и полити
ческий контроль. Эта борьба завершилась 
бойкотом Гонконга, что крайне больно уда
рило по экономическим интересам Англии 
в южном К. и в немалой степени содейство
вало подрыву престижа Англии в К.

Стремясь восстановить свой престиж, ан
глийские агенты в К. пытались прибегнуть 
к  таким средствам, как угроза обстрела из 
пушек военных судов мирных городов для 
того, чтобы оказать воздействие на китай
скую администрацию. Таков был известный 
случай на р. Янцзы в Вансяне (вост. часть 
пров. Сычуань), где командир английской 
канонерки такими средствами думал вну
шить уважение и преклонение пред силой 
Англии. Но это вызвало общее возмущение 
во всем К. и в немалой степени содейство
вало дальнейшему росту антиимпериалисти
ческого движения в К.

Но непосредственным толчком к  под'ему 
национально - освободительного движения 
послужили т. н. шанхайские события. На
чало этих событий лежит в забастовке на 
хлопчатобумажной фабрике, принадлежа
щей японской фирме Нагая Вата Кайся, где 
произошел факт избиения японским над
смотрщиком молодой работницы. Этот факт 
вызвал возмущение рабочих, и 9 февраля 
1925 г. вспыхнула забастовка, которая рас
пространилась на ряд фабрик и охватила 
около 35 тысяч шанхайских рабочих. З а
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бастовка, длившаяся две недели, закончи
лась компромиссным соглашением, но она 
сыграла огромную роль в деле пробужде
ния классового самосознания китайского 
пролетариата. 25 мая вспыхнуло забасто
вочное движение на японских фабриках 
в Циндао (пров. Шаньдун), где китайские 
рабочие протестовали против произвола 
японских надсмотрщиков и требовали уве
личения заработной платы. Стачка за
кончилась кровавым столкновением, не
сколько рабочих было убито. Аналогичная 
стачка в этот же период имела место на 
английских фабриках в Ханькоу.

30 мая (1925) в Шанхае произошла 
кровавая стычка между английской поли
цией (на территории международного сетл- 
мента) и студенческой демонстрацией, при 
чем шесть студентов оказались убитыми 
и многие ранеными. Это была антиимпе
риалистическая студенческая демонстрация, 
в ней принимали участие учащиеся 23 учеб
ных заведений Шанхая. Демонстранты шли 
с плакатами, на которых было написано: 
„Долой иностранное владычество в К.“, 
„Ш анхай— часть китайской территории“; 
отсюда паническое настроение агентов ан
глийского империализма и те кровавые 
события, которые ознаменовали этот день. 
Ответом на эти события была всеобщая 
забастовка в Шанхае: в первых числах 
июня бастовало около 125 тысяч человек.

Эта шанхайская забастовка-протест вы
звала мощный отклик во всем Б . и сыграла 
исключительную роль в деле консолидации 
национально-революционных сил К. Именно, 
под влиянием этого движения начались те 
сложные социальные процессы в К., кото
рые характеризуются появлением на поли
тической арене К. народно-революционных 
армий (ген. Фын-Юй-сяна), началом повстан
ческого крестьянского движения („красные 
пики“) и т. п. Если период 1922—24 гг. 
для северного и срединного К. может быть 
характеризован как период борьбы между 
двумя военными группировками: фынтянь- 
ской (Чжан-Цзо-лин) и чжилийской (Цао- 
Кунь и У-Пей-фу), то период 1925—26 гг. 
представляет период сложного переплете
ния борьбы за центральную власть не 
только между этими группировками китай
ских милитаристов, но и со стороны нового 
политического образования—народно-рево
люционной армии Фын-Юй-сяна, которая 
одно время владела столицей К. Пекином, 
но под напором об‘единившихся милитари
стических группировок Фынтяня и Чжили 
должна была очистить Пекин и уйти в про
винцию Ганьсу.

Национально - освободительное движение 
на севере К. в этот период попыталось ис
пользовать т. н. младо-фынтяньская партия, 
стоявшая в отличие от старо-фынтяньекой

партии за разрешение конфликта между 
севером и югом К. путем мирных пе
реговоров. Один из руководящих предста
вителей младо-фынтяньской партии, ген. Го- 
Сун-лин, поднял восстание против Чжан- 
Цзо-лина во имя идей национальной не
зависимости К., но в силу вмешательства 
японцев потерпел неудачу. ■

С особой стремительностью и силой раз
вернулось национально-революционное дви
жение на юге К  После того, как 12 марта
1925 г. в Пекине умер вождь партии Го
миньдан — Сун-Ят-сен, эта партия вновь 
перенесла центр своей деятельности в про
винцию Гуандун (гл. город которой Кантон) 
и здесь в сотрудничестве с Китайской ком
партией начала собирать силы и организо
вывать национально-революционную армию 
для борьбы за независимость К.

Партия Гоминьдан базировалась на новой 
программе, принятой еще при жизни Сун- 
Ят-сена в 1924 году на чрезвычайном с‘езде 
партии. Эта программа уточняла основные 
принципы учения Сун-Ят-сена: национа
лизм, демократизм и социализм. Последний 
принцип толковался новой программой как 
задачи коренных реформ, направленных 
к улучшению положения трудящихся. 
В области тактической программа Гоминь
дан заостряла внимание на двух задачах: 
борьбе с мировым империализмом и китай
скими милитаристами. А так как осуще
ствление этих обеих задач было немыслимо 
без вооруженной борьбы, то 1925 г. и начало
1926 г. в деятельности партии Гоминьдан 
были периодом создания вооруженных сил 
национально-революционной армии и под
готовки похода в срединный К.

Захват вооруженной силой срединного 
К. (долины р. Янцзы)— это был старый 
стратегический план Сун-Ят-сена. ' Он не 
раз (1921—22) пытался осуществить 
его, но безуспешно. В 1926 г. этот план 
был осуществлен его преемниками.

Воспользовавшись тем, что ген. У-Пей-фу, 
господствовавший до того времени в Хэ
нани и Хубэе, оттянул свои силы на север 
к Пекину, где в 1926 г. шла борьба между 
Чжан-Цзо-лином и Фын-Юй-сяном, нацио
нально-революционная армия гоминьданцев 
под командован. ген. Чан-Кай-ши овладела 
провинцией Хэнань и, утвердившись в Хань
коу, начала расширять свое господство 
в провинциях срединного К. Пользуясь 
тем, что китайские милитаристы, господ
ствовавшие в провинциях срединного К., 
враждовали между собою и ие желали ока
зывать друг другу поддержки, командова
ние национально - революционной армии 
било своих противников по одиночке. После 
разгрома У-Пей-фу в Хубэе, такая же участь 
постигла ген. Сун-Чуан-фана в провинциях 
Цзянси, Анхой и Цзянсу. В начала 1927 г.
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национально-революционная армия гоминь- 
данцев получила возможность овладеть 
двумя важнейшими стратегическими пунк
тами срединного К.—Шанхаем и Нанкином.

Шанхай — ключ к господству над доли
ной р. Янцзы. Это торгово-промышленный 
центр К. Имея около двух миллионов на
селения, Шанхай сосредоточивает в себе 
большое количество фабрик и заводов, где 
насчитывается до полумиллиона промышлен
ных рабочих. Вместе с тем Шанхай — ци
тадель мирового империализма в К. Здесь 
на огромной территории международного 
сетлмента сосредоточены банки и конторы 
капиталистических дельцов всего мира и 
в особенности английских капиталистов. 
Здесь находится Гонконг-Шанхайский банк, 
который „хранит“ сборы китайских тамо
жен, здесь находятся многочисленные фаб
рики и заводы, построенные англичанами 
для эксплоатации дешевого китайского 
труда.

Все благополучие мирового империализма 
как в  Шанхае, так и во всем К. зиждется 
на тех неравных договорах, за уничтоже
ние которых борется национально-револю
ционное движение. Отсюда понятно, что 
успех национально-революционной армии 
в срединном К. не мог не обеспокоить ми
ровых империалистов, а захват национ. 
револ. армией Шанхая — особенно пу
гал их. Отсюда и берет свое начало 
сначала поддержка ген. Сун-Чуан-фана, ко
торый должен был, по замыслу английских 
дипломатов, не допустить распространения 
господства гоминьданцев на Шанхай. А когда 
стало обнаруживаться, что ген. Сун-Чуан- 
фан не в состоянии справиться с этой за
дачей, Англия начала сосредоточивать 
военный флот у берегов Шанхая и спешно 
доставлять вооруженные войска в Шан
хай под предлогом защиты своих граждан, 
на самом деле, конечно, для вмешательства 
в дела китайской революции.

Однако, несмотря на огромный военный 
флот, собранный Англией и другими импе-
Йиалистическими державами у берегов 

1анхая, последний все же оказался в руках 
китайских националистов (правда, только 
китайская его часть: ибо международный 
сетлмент был превращен в военный лагерь 
иностранных войск). Шанхай пал благо
даря восстанию шанхайского пролетариата, 
который начатую им всеобщую забастовку 
перевел в вооруженное восстание и этим 
облегчил национально-революционной ар
мии гоминьданцев возможность овладеть 
китайской частью Шанхая и его арсеналом.

В начале 1927 г. в К. существовало 
два правительства: одно в Пекине, другое 
в Ухане (трехградье Учан, Ханькоу и 
Ханьян). Пекинское правительство хотя 
и оставалось на положении признанного

державами, но оно было трупом, кото
рый медлили похоронить. Другое — на 
циональное правительство К., выросшее из 
недр национально-революционного движе
ния. Организовавшись в Кантоне, с утвер
ждением национальной армии в Ханькоу оно 
перенесло свою резиденцию в  этот город. 
В состав национального правительства 
вошли Тан-Ен-кай, Евгений Чен, Сун-Фо 
и целый ряд других гоминьданцев, а также 
и китайских коммунистов в роде Тан-Пин- 
сяна. Задачей национального правитель
ства было не только организовать тыл, но 
и обеспечить продолжение борьбы с север
ными китайскими милитаристами.

Однако, ни северные китайские милита
ристы, ни стоящие за их спиной агенты 
мирового империализма не желали сдавать 
своих позиций без боя. При непосредствен
ной поддержке Англии и, вероятно, не без 
тайного содействия Японии ген. Чжан-Цзо- 
лин организовал „армию умиротворения“— 
Аньгоцзюнь, которая должна была приоста
новить движение националистов на север. 
В целях устрашения националистов, по 
инициативе Англии произведен был обстрел 
Нанкина, под предлогом защиты иностран
цев от нападения на них солдат гоминьда- 
новской армии, при вступлении последних 
в Нанкин.

На ряду с этим агенты мирового импе
риализма разработали сложный план раз
грома китайского национально-революцион
ного движения при помощи расщепления 
единого фронта китайской революции, изо
ляции СССР и непосредственного вмеша
тельства (интервенции).

Учитывая, что китайское национально
революционное движение об‘единяло раз
нообразные социальные группировки К , а  
также и то, что внутри партии Гоминьдан 
наметилось два резко выраженных течения: 
одно—левое, которое стояло за расширение 
рамок национально-освободительного дви
жения в интересах трудящихся классов, я  
другое — правое, которое, отражая инте
ресы крупной китайской торгово-промы- 
шленнойбуржуазии,настаивало на сужении 
рамок движения и решительно возражало 
против сотрудничества с китайскими ком
мунистами,— агенты мирового империа
лизма попытались вбить клин между этими 
двумя крыльями партии Гоминьдан и толк
нуть последнюю на путь раскола. Восполь
зовавшись возникшими недоразумениями 
между честолюбивым ген. Чан-Кай-ши и 
руководящей левой группой исполкома Го
миньдана, агенты мирового империализма 
спровоцировали ген. Чан-Кай-ши на вы
ступление против национального прави
тельства.

Выступление Чан-Кай-ши произошло 
под флагом защиты чистоты учения Сун-



■Ят-сена от „покушений со стороны китай
ских коммунистов подменить это учение 
ядеями марксизма“. Геи. Чан-Кай-ши и 
■стоящая за его спиной правая часть Го
миньдана, выступившая с лозунгом „против 
мешающих классовому сотрудничеству“ 
направили свой реакционный удар по ра 
бочим организациям Шанхая и Кантона. 
В результате этого выступления ген. Чан- 
Кай-ши единый фронт национального дви
жения раскололся: часть гоминьдановцев 
•осталась с национальным правительством, 
правое же крыло Гоминьдана во главе о 
Чан-Кай-ши, Ху-Хань-мином и др. образо
вало т. н. нанкинское правительство.

В тесной связи с выступлением ген. Чан- 
Кай-ши против китайских коммунистов 
находится ряд провокационных выступле
ний, имевших место в апреле 1927 г. по 
отношению представителей СССР, нахо
дящихся в К. Налеты, произведенные почти 
■одновременно в Пекине, Шанхае, Тяньцзине 
и др. пунктах К. на помещения советских 
•консульств, дают основание предполагать 
не только сговор агентов мирового импе
риализма и китайской контр-революции, но 
и  цель этих налетов — стремление изоли
ровать СССР от китайского народа. Налет 
Чжан-Цзо-лина в Пекине на советское 
полпредство, произведенный с согласия дип
ломатического корпуса—беспримерныйфакт 
в  истории дипломатических отношений. 
Советское правительство ответило отозва
нием своего посольства из Пекина.

Попытка Англии организовать единый 
империалистический фронт для осуще
ствления интервенции в К. встретилась 
с  противодействием со стороны С. Штатов 
и Японии, которые, не желая вступать на 
рискованный путь столкновения с китай
ским национально-освободительным движе
нием, предпочли пойти по путям сговора 
с  правым крылом этого движения, исполь
зуя для своих целей ген. Чан-Кай-ши. Япо
нии это стоило падения кенсекайского 
кабинета Вакацтки, на место которого вод
ворился сэйюкайский кабинет, возглавляе
мый Танакой.

Дальнейшей стадией развития националь
но-освободительного движения явилось на
ступление войск уханского правительства, 
равным образом и войск ген. Чан-Кай-ши 
на Пекин. Для уханского правительства 
эта борьба протекала в чрезвычайно тя
желых условиях, т. к. ряд генералов по
следовал примеру Чан-КаЙ-ши и изменил 
уханскому правительству. Наиболее серь
езным ударом для национально-революцион
ного движения было контрреволюционное 
выступление правых гоминьданцев в Чанша, 
где они разгромили рабочие и крестьян
ские организации и выступили против ухан
ского правительства.
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Наступление национальных армий на 
Пекин и разгром некоторых частей Ань- 
гоцзюня заставили северных милитаристов 
сделать последнюю попытку удержать свои 
позиции на севере путем военной дикта- 

, туры. Чжан-Цзо-лин об'явил себя „генера- 
- лиссимуеом“ и обратился за помощью к 

империалистическим державам.
Поддерживая одновременно Чжан-Цзо- 

лина и Чан-Кай-ши и натравливая их 
обоих против национального правитель
ства (уханского), возглавляемого левым 
крылом Гоминьдана, мировой империализм 
стремится предотвратить консолидацию сил 
К., борющихся за восстановление нацио
нальной независимости К., и затормозить 
пересмотр неравных договоров и на ряду 
с тем разгромить руками китайских гене
ралов китайское рабочее движение и устра
нить с политической арены К. влияние 
СССР.

Трудности, перед которыми стало нацио
нально-революционное движение К. после 
измены Чан-Кай-ши, содействовали до из
вестной степени осуществлению планов 
мировых империалистов. Начавшийся рост 
крестьянского движения в среднем К., так 
же как и рост китайского рабочего дви
жения, испугал даже самых левых гоминьда
новцев. В результате этого испуга перед 
развертывающейся классовой борьбой часть 
гоминьдановских генералов шарахнулась 
вправо (Тан-Шен-чи, Фын-Юй-сян и др.) 
и увлекла за собою у ханскую группу Го
миньдан на реакционный путь борьбы с ра
бочим и крестьянским движением во имя 
„классового мира и сотрудничества“. Между 
Киткомпартией и Гоминьдан произошел раз
рыв. Ухай потянулся к  Йаакину. Чан-Кай- 
ши заявил, что он, не желая мешать об‘- 
единению Гоминьдана в единое целое, сла
гает е себя командование. Это совпало 
с моментом большого наступления северян 
на Панкин.

Соглашение Нанкииа с Уханом прои
зошло за счет Китайской компартии, про
тив которой гоминьданцы начали ожесто
ченную борьбу. Агенты мирового империа
лизма могли торжествовать, поскольку они 
больше всего боялись „большевизации" К. 
и поскольку они вели борьбу против ки
тайских революционеров. Но это временное 
торжество. Социальные процессы, происхо
дящие в К., против которых борется ми
ровой империализм, отнюдь не являются 
случайными, и устранить их нельзя. Р а
бочее китайское движение, движение ки
тайской крестьянской бедноты—результаты 
капиталистического развития К., непре
рывно растущего на основе участия К. 
в международном товарообмене. Мировой 
империализм, опираясь на продажных ге
нералов и разного рода предателей и ре-
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негатов из рядов китайского национально
освободительного движения,может отсрочить 
на некоторое время пересмотр договоров, 
отсрочить утрату империалистами их по
зиций в К ,  но он бессилен пресечь про
цесс роста тех сил в К., которые ставят 
своей задачей не только борьбу за нацио
нальную независимость К., но и борются 
за интересы труда рабочих и крестьян
ских масс К. В этом заключается основной 
смысл новейшей истории К.

В. Виленский-Сибиряков.

II. Экономика Китая. 1. Сельское хо
зяйство. Статистические данные 1920 г. 
определяют общую численность наро
донаселения К. равной 440 миллионам 
человек. По данным китайского министер
ства земледелия и торговли, сельским хо
зяйством в К. занято 60 миллионов дворов. 
В среднем на каждый двор-семью прихо
дится 5,5 человек, что составляет ок. 
330 миллионов человек, сидящих на земле. 
Цифру 60 миллионов дворов следует рас
сматривать, как устойчивую1). К указан
ным 330 миллионам человек, живущим 
трудом и доходами с земли, следует при
бавить еще около 60 миллионов сельских 
батраков (известный японский исследова
тель К.—Нисикава определяет численность 
батраков в 69 миллионов человек). Таким 
образом, общая численность сельского на
селения К. выражается в 390 миллионов 
человек, или 88%  всего населения. Естест
венно поэтому рассматривать К., как ве
личайшее аграрное государство настоящего 
времени. Поскольку китайские статисти
ческие данные не выделяют помещиков в 
особую рубрику, а  классифицируют земле
дельцев только по количеству принадлежа
щей им или арендуемой ими земли, по
стольку приводимые обычно данные, опре
деляющие численность крестьянского насе
ления К. равной 80% общего его населе
ния, должны быть довольно близки к дей
ствительности.

По признаку собственности земли в К. 
делятся на казенные, общественные и част
ные. К общественным относятся земли, 
принадлежащие городским и сельским об
щинам. Что же касается до содержания 
права частной земельной собственности, то 
оно в К. не меньше, чем в любом государ
стве Европы или Америки, с той лишь

1) В европейской и советской литературе полу
чили большое распространение утверждения, будто 
число сельских дворов в К. с 1914 г. неизменно 
падало и с 59 миллионов дворов в 1914 г. снизи
лось до 43 миллионов дворов в  1918 г. В действи
тельности такого сокращения числа крестьянских 
дворов не наблюдается, цифровые же данные за 
1914—1918 гг., хотя и заимствованы из китайских 
источников, неправильны, так как они касаются не 
всего Км но только его части.

разницей, что сейчас, как и прежде, семья 
в китайской деревне играет преобладающую- 
над индивидуальной личностью роль.

Принято считать, что под земледельче
ские культуры занято около 30% общей 
территории К., составляющей около девяти 
с половиной миллиардов „му“ i) (не включая 
Монголию и Тибет). Общая площадь земли,, 
занятой под сельскохозяйственные куль
туры, зарегистрированная китайской ста
тистикой, достигает всего только 2.045 млн. 
„му“, что составляет 21%  всей территории 
К. Если же взять площадь 18 провин
ций так наз. внутреннего К., равную-
3.969.000 км., или 6 миллиардам „му“, и 
количество обрабатываемой в них земли— 
1.900 миллионов „му“, то, действительно, 
получится 31%. Но и эти данные прихо
дится принимать с большой осторожностью, 
так как количество земли, зарегистриро
ванной под определенными культурами 
(т.-е. рисом, ячменем, пшеницей, бобами, 
тутовицей, хлопчатником, табаком и т. д.)» 
достигает всего около 1.100 млн. „му“» 
остающиеся же 800 млн. „му“, числящиеся 
как обрабатываемая земля, неизвестно- 
как используются, ускользнув от статисти
ческого учета. Другими словами, надлежа
щим образом зарегистрированная площадь 
обрабатываемой в 18 провинциях К. 
земли составляет лишь 18,2% общей их 
территории. Б то же время по тем же 18 
провинциям в 3918 г. числилось 130 млн. 
„му" годной для обработки, но лежащей 
втуне казенной, общественной и частной 
земли. Этот последний факт свидетельствует 
о ненормальных условиях, в которых на
ходится сельское хозяйство К.

Кроме этих 130 млн. „му“ 18 провин
ций, нуждающееся в земле население К. 
могло бы использовать еще свыше 800 млн. 
„му“ свободных и пригодных для обра
ботки земель в трех провинциях Маньчжу
рии— Мукдень, Гиринь и Хэй-лун-цзян.. 
Свободные земли 18 провинций остаются не
использованными главным образом потому» 
что они требуют для своего освоения боль
ших предварительных затрат, непосильных, 
для нуждающегося в земле крестьянства. Что- 
же касается трех провинций Маньчжурии, 
то колонизация их китайцами происходит 
довольно быстрым темпом, преимуществен
но выходцами из провинций Шань-дун, 
Чжи-ли и Шэяь-си, которые дают ежегодно 
600—800 тыс. переселевцер. Однако, нельзя 
ожидать, чтобы в близком будущем процесс

i) Му «  667,12 кв. метрам, или приблизительно =»• 
»Vaa десятины.

1 кв. км. приблизительно »  1.500 му.
Таможенный таэль(лан) приблизительной р. 50 к. 
Китайский (мексиканский) доллар приблизитель

но w  1 р.
Пикуль (дань) =  100 китайским фунтам в  60,458. 

к гр .=  147,67 русским фунтам.
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колонизации провинций Маньчжурии зна
чительно ускорился, так как китайское 
правительство лишено средств, которые 
бы позволили ему снабжать переселенцев 
деньгами, живым и мертвым инвентарем и 
семенами. Таким образом, нет оснований 
предполагать, что остающиеся ныне сво
бодными земли могут быть в недалеком 
будущем заняты под сельскохозяйственные 
культуры, поскольку, при создавшихся в 
настоящее время экономических и поли
тических условиях, средств для поднятия 
необрабатываемых земель взять неоткуда 
и поскольку затяжной характер пережи
ваемого К. аграрного кризиса не может 
быть разрешен мероприятиями, лежащими 
лишь в плоскости аграрной экономики.

До настоящего времени не существует 
достаточно полных и точных статистиче
ских данных, которые бы позволили с науч
ной достоверностью определить пережи
ваемые ныне китайским крестьянством 
процессы. На основании китайских стати
стических данных,число сельских хозяйств- 
дворов для 1914—1918 гг. может быть раз
делено по размеру занимаемой ими плошади 
на пять категорий следуй щим образом:

Категории дворов J Всего дворов % ° /о  ДВО РО В

I, меньше 10 му 21.000.000 35,5«/о

II, больше Ю му 16.000.000 27,0°/о

III, больше 30 му 12.200.000 20,90;о

IV, больше 50 му 6.400.000 ' 10,9°/о

V, больше 100 му 3.400.000 5,?о/о

Эти данные не уточняют сведений о раз
мере земельной плошади дворов V ка
тегории (свыше 100 му), хотя здесь и можно 
без опасности ошибиться, установить сред
нюю цифру максимально в 200 му на двор, 
т.-е. немного меньше 13 десятин. Ориенти 
ровочные средние цифры дают следующую 
общую площадь обрабатываемой земли по 
пятй категориям:

Категории дворов!
В среднем 
земли на 

1  двор

Общая пло
щадь кате

гории в 
млн. му

°/о%
всей
обраб.
земли

I, меньше 10 му 6 му 120 6

II, больше 10 му 20 му 1 540 27

III, больше 30 му 40 му 1 480 24

IV, больше 50 му 75 му 480 24

V, больше 100 му 200 му 380 19

2.000 100

Обычно принято считать, что в среднем: 
на одно крестьянское хозяйство приходит
ся оьоло 30 му обрабатываемой земли. Эта 
цифра в общем довольно близка к действи
тельности. Приведенные выше таблицы по
казывают, что на 59 миллионов дворов 
приходится 2.000 млн. „му“ обрабатываемой 
земли. Первую категорию хозяйств,возделы
вающих в среднем по 6 „му“ (около%де- 
сятины), следует отнести к парцельным 
хозяйствам. Вторую категорию (в среднем: 
20 „му“, или l 1/* десятины) составляют 
мелкие хозяйства. Третья категория состоит 
из средних хозяйств (в среднем 40 „му“). 
Четвертая категория представляет зажи
точных крестьян (кулаков) и мелких по
мещиков, владеющих в среднем 75 „му“. 
Наконец, в пятой категории помещики 
обрабатывают в среднем по 200 .му“ земли. 
Таким образом, парцельные и мелкие хо
зяйства вместе занимают 33% всей возде
лываемой площади, тогда как зажиточные 
и крупные хозяйства —43%. Приведенная 
классификация хозяйств по размерам дол
жна впоследствии быть уточнена, так как: 
до сих пор не учтено различие в величине- 
„му" по провинциям и уездам, колеблю
щееся от 667 кв. метров и до 2.938 и более 
кв. метров. До сих пор нет точного учета, 
запятой хозяйствами под огородные куль
туры земли, количество которой также 
иногда подвержено сильным колебаниям. 
Наконец, нет точных сведений и о землях, 
с которых земледельцы снимают по два и 
даже по три урожая в год.

Крупные имения свыше 1.000 „му“ земли 
(т.-е. от 60 десятин и более) представляют 
в настоящее время в К. настолько редкое-- 
явление (за исключением провивции Хэй- 
лун-цзян), что крупному землевладению в 
К. нельзя приписывать сколько-нибудь су
щественное влияние на сельскохозяйствен
ную, а  тем меиее общую его экономику.. 
Интересны данные по трем провинциям: 
Маньчжурии, показывающие, как резко по
нижаются размеры землевладения по мере 
развития колонизации края китайцами. 
Наибольшее количество свободных земель, 
годных для обработки, как и наибольшее 
количество крупных хозяйств находится 
именно в этих провинциях. Так, в провин
ции Мукдень из 22 уездов только в семи 
уездах имеются землевладельцы, обладаю
щие 1.000 „му“ земли и больше, при чем 
самыми кругными владениями являются 
здесь имения в 5.000 „му“, имеющиеся лишь, 
в одном уезде, имения в 4.000 „му“—также 
в одном уезде и имения в 2.000 „му“—в 
двух уездах. Это наиболее заселенная из 
трех провинций Маньчжурии. В значитель
но менее колонизованной китайцами про
винции Гиринь из 11 уездов имения в
1.000 му и свыше есть в 8 уездах, при



-этом самые крупные имения в 10.000 »му“ 
имеются лишь в одном уезге,в5.000 „му“— 
в одном уезде,в 3.000 „му“— в одном уезде 
и в ‘2.000 „му“ также в одном уезде. И толь
ко в провинции Хэй-лун-цзян, наименее 
затронутой китайской колонизацией (здесь 
обрабатывается менее 5% всей годной под 
земле 1елие земли), мы имеем действительно 
крупные имения:

179

Число уездов Размер самых крупных 
имений в уезде

В 1-м уезде 100.000 му (6.250 десятин)

* 2-Х » 80.000 „

» 1-м т. I 70.000 „

„ 2-х » 60.000 „

2-х « 50.000 „

5-тн 40.000 „

-п 4-х » 30.000 „

„ 4-х « 20.000 „

„ 1 -м » ! 12.000 „

„ 11-ти " 10.000 „

Таким образом, наименьший размер са
мых крупных имений в 11 уездах равняется
10.000 му, или около 625 десятин.

Значительная часть хозяйств ведется в 
К. на арендованной земле. Точных сведе
ний о числе арендаторов и обрабатываемой 
ими площади земли не имеется, но все же 
на основании китайских статистических 
данных министерства земледелия и тор
говли можно вывести следующие средние 
ориентировочные цифры для всего К.:

Обрабатывают собствен
ную землю.................. 58% общего числа дворов

Обрабатывают свою и при
арендованную землю. 10%  „ „ „

Обрабатывают арендован
ную землю . . . . .  33% » » и

В аренду сдаются земли государственные, 
общественные и частные. Крупные земель
ные собственники предпочитают землю в 
-аренду не сдавать и обрабатывают ее при 
помощи нанятых батраков. Малоземельный 
крестьянин, не имея возможности удер
жаться на земле, если не желает оконча
тельно лишиться ее путем продажи или 
просто броеив ее, бываел вынужден сда
вать свою землю в аренду, а  сам уходит 
в батраки более зажиточных хозяйств. 
Большое значение имеет сдача в аренду 
земли более крупными собственниками. Но 
•арендные отношения в К. настолько 
многообразны, что во многих случаях эко

номическое и правовое положение аренда
тора ничем не отличается от землевла
дельца.

Арен л а  в К. бывает краткосрочная (на 
один урожай, на один год, на пять лет 
и т. д.), долгосрочная (на 20—50 лет) и 
бессрочная. Арендная плата вносится в 
определенные сроки и устанавливается 
обычно натурой, т.-е. продуктами, получен
ными с земли и годными для обмена. Это 
наиболее распространенный способ аренд
ной платы. Вторым по распространению 
способом является установление в каче
стве арендной платы определенной суммы 
денег. Первая форма арендной платы по
казывает, что корни натурального хо
зяйства в К. еще очень сильны, вторая 
форма арендной платы получила свое при
знание с постепенным развитием денежного 
хозяйства Промежуточной формой пере
ходного времени является арензная плата 
в продуктах урожая, перечисляемая затем 
в денежный эквивалент и уплачиваемая 
деньгами. Эта последняя форма наименее 
употребительная.

Наиболее распространенной формой арен
ды земли в К. до сих пор является так 
наз. бессрочная аренда. В основных чертах 
право бессрочной аренды К. сходно с пра
вом, известным древнему Риму под именем 
„эмфитевзиса“ и чрезвычайно распростра
ненным в средневековой Европе, а  также 
с чиншевым правом, до последнего време
ни широко практиковавшимся в Польше, 
западной России и Новороссийском крае. 
Право бессрочной аренды практикуется в 
настоящее время в К. в столь же много
образных формах, как это наблюдалось на 
Западе с древнейших времен. В основе 
права бессрочной аренды лежит призвание 
факта затраты арендатором средств и тру
да на поднятие нови (т н. дикой земли) и 
право давности, при чем право долгосроч
ной аренды имело тенденцию перерастать 
в право аренды бессрочной. Права бессроч
ного арендатора в большинстве случаев 
чрезвычайно схожи с правами землевла
дельца. Так, землевладелец не может ни 
лишить бессрочного арендатора его права 
аренды, фактически являющегося наслед
ственным и передаваемого из поколения в 
поколение, ни увеличить арендной платы. 
Арендатор же может, не спрашивая согла
сия землевладельца, продать свое право 
бессрочной аренды, сдать его в субаренду, 
отдать в залог или заклад и т. д. И, на
пример, правила взимания налогов с бес
срочных арендаторов казенных земель в 
провинции Мукдень, изданные в свое вре
мя вице-королем Чжао Эр-сюнь, устано
влены те же, что и для собственников, при 
чем они поясняют, что .бессрочный арен
датор это—то же, что и собственник земли“.

180Четырехлетняя война и ее  эпоха.
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В огромном большинстве случаев права 
землевладельцев ограничиваются их правом 
получать арендную плату, и только несо
блюдение арендатором своих договорных 
обязательств дает землевладельцу возмож
ность аннулировать договор о бессрочной 
аренде и отобрать себе землю. Размер аренд
ной платы в различных местностях разли
чен и зависит как от качества земли, так 
и от тех затрат, которые легли на аренда
тора  для того, чтобы поднять новь или 
дикую землю. В большинстве случаев раз
мер арендной платы колеблется от VsAoVs! 
•особенно часты случаи, когда на долю 
■арендатора приходится 60% урожая, а  в 
пользу землевладельца — 40%. Бывают от
клонения в ту или другую сторону. Напр., 
в провинции Ань-хуй есть уезды, где арен
даторы уплачивают землевладельцам 25— 
40%  урожая, в провинции Фу-цзянь земле
владельцы получают 60 — 70% урожая, в 
провинции Ху-бей (уезд Хань-ян) на долю 
землевладельца приходится 70% урожая. 
Из всех видов практикуемой в К. аренды 
•больше всего обеспечивает права аренда
торов именно бессрочная аренда. Яростые 
ж е  арендаторы часто превращаются в ба
траков.

Поземельное обложение различно в раз
личных провинциях и зависит от качества 
земли и рода культур. Согласно нормам, 
узаконенным в качестве неизменных в 
1713 г., теоретически поземельный валог в 
1898 г. с каждого „му“ обрабатываемой 
площади равнялся при 1 тазле равном
2.000 чохов (1 р. 50 коп.):

Разряды земля
Медные

чохи
Таможенные

таэли

1. Земля на склонах 20— 50 0.010—0.025
го р ..............................

•2. Тощая п а ш н я .. . . 50—100 0.025—0.050

•3. Пашня среднего ка
чества ....................... 100— 200 0.050—0.100

-4. Пашня хорошего ка
чества 200—300 0.100—0.150

5. Пашня очень хоро
шего качества • * • 800—500 0.150—0.250

Поскольку порядок сбора поземельного 
налога основан на том, что он лежит на 
провинциальных чиновниках (чжи-сянь), 
■одновременно несущих функции судебные, 
полицейские и административно-техниче
ские, постольку центральное правительство 
К . установило для каждого уезда опреде
ленную сумму, которая должна поступать 
■с него в центральное казначейство. То, что 
■чжи-сянь получит сверх такой суммы, идет

на вознаграждение его подчиненных и на 
пополнение скудного содержания, получае
мого им от казны. В настоящее время не 
представляется возможным определить, ка
ково то налоговое бремя, которое выну
ждено нести сельское население К. Про
винциальные чиновники действуют бескон
трольно и фактически взыскивают с насе
ления значительно большие суммы, чем те, 
которые установлены законом. Практика же 
последних лет китайской военщины укоре
нила обычай взыскивать с населения на
логи за несколько лет вперед. О другой 
стороны, китайекое провинциальное чинов
ничество пользовалось своим правом умень
шать или вовсе слагать налоги с подверг
нувшегося стихийным бедствиям населения 
и посылало центральному пранительству 
вымышленные сведения о стихийных бед
ствиях, постигших подведомственное им 
население. Центральное правительство бы
ло лишено возможности в таких случаях 
проверить правильность донесений с мест, 
провинциальное же чиновничество присваи
вало себе львиную долю взимаемых им с 
населения налогов.

Земледелие — область китайского хозяй
ства, меньше всего подвергшаяся влиянию 
и внедрению иностранного капитала. Но и 
оно под влиянием вовлечения страны в 
мировую торговлю становится постепенно 
на путь товарного хозяйства, приспосо
бляется к  новым условиям. Способы возде
лывания земли претерпели еще незначи
тельные изменения, но уже произошли зна
чительные сдвиги в развитии культур пше
ницы, бобов, хлопчатника и табака. Рио 
попрежнему остается главным предметом 
питания китайского населения. Статистика 
зарегистрировала около 300 млн. „му“, заня
тых под культурой риса, и определяет об
щую продукцию его приблиз. в 35 млн. тонн 
очищенного риса. Под хлебными злаками 
(пшеница, ячмень и т. д.) занято свыше 
375 млн. „му“, здесь примечателен рост 
посевов пшеницы, которая теперь получила 
после риса наибольшее распространение и 
привела к созданию новой отрасли китай
ской промышленности—мукомольной. Куль
тура бобов, занимающая около 165млн.„му“, 
создала крупнейшие статьи китайского вы
воза; экспорт бобов и бобовых жмыхов в 
1923 г. превысил И З  млн. таможенных 
таэлей, в 1924 г. достиг даже 148 млн., но 
в следующем году вновь понизился до 
121 млн. таэлей. Исключительное развитие 
в последние годы получила культура хлоп
ка (33 млн. „му“). Продукция хлопка ко
леблется между 7 и 9 млн. пикулей. С посте
пенным вытеснением опиума большое раз
витие получило в К. табаководство, под 
культуру которого занято 6 млн. „му“ с 
урожаем до 14 млн. пикулей. Это—новая



отрасль китайского сельского хозяйства. 
Производство шелковичного червя попреж- 
нему дает К. первую и самую главную 
статью его вывоза (в 1925 г. было выве
зено шелка из К. на 153 млн. тамож. таэ- 
лей). Под плантациями тутовицы занято 
около 5,5 млн. „му“. Культура чая в К. в 
настоящее время не развивается (планта
ции чая занимают около 4 млн. „му“), т. к. 
вследствие устарелых способов обработки 
китайский чай не выдерживает конкурен
ции с индийскими чаями. В 1925 г. всего 
вывезено ч ая  на 22,9 млн.там. таэлей.

2. Добывающая промышленность. Не
которое время спустя после провозглаше
ния китайской республики китайский гео
логический комитет приступил к обследо
ванию залежей полезных ископаемых К. 
Обследование установило, что залежи эти 
совсем не так грандиозны, как предпола
гали раньше. Развитие китайской горной 
промышленности весьма слабое, одной из 
главных причин чему явилось отсутствие 
удобных путей сообщения.

Первое место в горной промышленности 
К. занимает каменноугольная. Общие за
пасы каменного угля определяются в 50—
J 00.000 миллионов тонн. Уголь разрабаты
вается преимущественно на севере К.— в 
провинциях Чжи-ли и Мукдень (добыча 
около 5 млн. тонн в каждой), Шань-дун 
(около 2 млн. тонн) и др. Лучшие место
рождения захвачены иностранцами, в руках 
которых половив а каменноугольных копей 
К. Особенно богаты Фу-шупьские копи, 
разрабатываемые японцами (капитал 20мил
лионов долларов, в 1922 г. добыто 2,9 млн. 
тонн). Эти копи расширяются и должны 
довести добычу в 1929 г. до 8 млн. тонн. 
Английскому капиталу принадлежат Кай- 
лаиьские копи (капитал 2 млн. фунт, стерл., 
в 1923 г. добыто 3,8 млн. тонн).'Do нацио
нальности капитал и добыча распределя
ются следующим образом:
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К о п и Капитал 
в млн. доллар.

Добыча 
в млн. тонн

Китайские . . . . . 50 7
Японские ............... 27,5 4,5

Английские . . . . 22 4

Из общей годовой добычи в 16 млн. тонн, 
половина приходится на копи с современ
ным оборудованием.

Запасы железа незначительны и опреде
ляются в 956 млн. тонн руды или 365 млн. 
тонн железа. Первое место по запасам при
надлежит провинции Мукдень, затем в по
рядке последовательности идут Чжи-ли, 
Ху-бэй, Ань-хуй, Цзян-су и др. Годовая

продукция железа около 1.500.000 тонн. 
Наиболее богатыми по залежам считаются 
железные рудники Да-е, близ Хань-коу,, 
ныне находящиеся в руках японского ка
питала.

Сколько-нибудь значительных запасов 
нефти, заслуживающих разработки, до сих 
пор в К. не обнаружено.

По добыче сурьмы К. занимает первое- 
место в мире. В 1923 г. добыто 42.800 тонн 
руды, или 50% мировой добычи. Провин
ция Ху-нань дает 90% всей китайской до
бычи.

Олово представляет одну из главных 
статей китайского вывоза. В 1923 г. про
винция Юнь-нань, являющаяся единствен
ным производителем олона в широких мас
штабах, вывезла через порт М ын-цзы 
7.993 тонны олона.

Добыча свивца превышает 13.000 товн;. 
меди — 1.300 тонн; золота в 1925 г. было 
добыто 71.582 увций; серебра в том же 
году добыто 107.158 унций.

3. Обрабатывающая промышленность, 
Медленный рост китайской обрабатываю
щей промышленности обусловливается да
влением международного капитала на эко
номику страны (таможни и иностранная 
конкуренция), гражданской войной и вну
тренне-политическими условиями, застой
ным характером китайского земледелия,, 
отсутствием железных дорог и других удоб
ных путей сообщения. Но в отдельных 
отраслях китайская промышленность до
стигла за последние десятилетия замеча
тельных успехов, несмотря на наличие
многочисленных неблагоприятных условий. 
К таким отраслям принадлежат прежде- 
всего текстильная, мукомольная и масло
бойная. '

В 1910 г. в К. было всего 33 крупных 
хлопчатобумажных фабрики с 903.416 ве
ретен и 3.805 станков и производством 
123 млн. кгр. пряжи и 109 млн. метров 
ткани. В 1925 г. число крупных фабрив 
воеросло до 122 с 3.414.062 веретен, при 
326 млн. кгр. пряжи и 109 млн. метров 
ткани. Кроме того, по различным провин
циям имелось свыше 200 китайских хлоп
чатобумажных предприятий с капиталом 
от 1.000 до 600.000 китайских долларов в 
каждом. Наконец, в одном Кантове имелось 
свыше 600 мелких китайских текстильных 
предприятий с капиталом от 500 до 100.000 
долларов. Особого упоминания заслуживает 
кустарная хлопчатобумажная промышлен
ность, в которой занято до 500.000 дноров- 
семей с числом рабочих, доходящим до.
1.800.000 человек, и производством тканей 
на сумму до 300 млн. китайских долларов. 
После японского землетрясения 1923 г. 
японский капитал проявил усиленную дея
тельность в развитии японских хлопчато-
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«бумажных предприятий в К. По данным 
«China T ear Book за 1925—26 г. японцами 
здесь вложено в хлопчатобумажные фа
брики 245 млн., тогда как китайский капи
тал исчисляется всего только в 160 млн. 
долларов, а  английский—в 21 млв.долларов.

Шелковая промышленность К. далеко не 
получила того развития, на которое она 
могла рассчитывать. До сих пор здесь пре
обладает кустарная промышленность, в  ко
торой занято от 25 до 30 тысяч семей- 
дворов. Наиболее крупные шелковые фаб
рики находятся R Кантоне, Хан-чжоу, Ш ан
хае, Су-чжоу, Хань-коу, Чжи-фу, Чжэвь- 
цзян. Лучший в мире шелк производится 
в  У-си. Центром производства шелка яв 
ляется Шанхай, насчитывающий 24 круп
ных шелкопрядильных фабрики. 6S°/e ки
тайского шелка и шелковых изделий про
изводится в бассейне реки Ян-цзы, про
винции Чжэ-цзян и северном К., остальные 
32%  производятся южным К. Всего в 1923 г. 
«было вывезено из К. 58.625 пикулей шелка, 
из которых 25.910 пикулей в Европу и 
:23.4?0 пикулей в Америку.

Ш ерстяная промышленность является 
совершенно новой отраслью в К. и раз
вивается очень медленно (всего 15 фабрик).

Еще в первое десятилетие XX века К. 
ввозил большие количества муки. С 
постройкой паровых мельниц китайская 
мукомольная промышленность получила 
настолько быстрое развитие, что не только 
покрывает теперь потребность страны в 
муке, но и вывозит ее в значительных коли
чествах заграницу. В 1923 г. в К. насчиты
валось 165 мукомольных мельниц с общей 
дневной производительностью в 262.110 
мешков (по 50ф.).Главными производящими 
муку районами являются долина р. Ян-цзы 
■•(45 мельниц) и Маньчжурия (45 мельниц). 
Главными центрами мукомольной промыш
ленности являются Шанхай (26 паровых 
мельниц), Харбин (19 мельниц) и Цзн-нань 
■{11 мельниц), Иностранный капитал со
ставляет приблизительно 25% всего вло
женного в эту отрасль промышленности 
капитала.

Производство растительных масел (из 
бобов, чая, земляного ореха, дерева и т. д.) 
развито в К. повсеместно. Особенное 
значение в XX веке приобрела широко 
развитая японцами в Маньчжурии бобовая 
промышленность. Здесь насчитывается 412 
маслобойных заводов, ежедневно выпускаю
щих 600.000 китайских фунтов брикетов 
бобовых жмыхов и около 3 млн. фунтов 
бобового масла. В одном Дайрене построено 
84 маслобойных завода, в Харбине — 42 
маслобойныхзавода, Ню-чжуане—22 завода. 
Циндао является центром маслобойных за
водов, вырабатывающих масло из земля
ного ореха. Здесь японцам принадлежит

20 заводов. Распределение растительных 
масел в К. находится в руках Хань-коу; 
первое кесто в ханькоустай торговле масла
ми занимает деревянное масло, которого 
Хань-коу вывозит свыше чем на 20 млн. 
руб. „

Китайская чайная промышленность на
ходится в состоянии упадка, благодаря 
устарелым методам ручной обработки, и 
потому не может конкурировать на ино
странных рынках с чаями Индии, Цейлона 
и Явы. общ ая сумма вывоза чая в 1923 г. 
достигала около 33,5 миллионов руб.

Железоделательная промышленное тъ 
К. незначительна и группируется в трех 
районах: Хань-коуском (долина р. Ян-цзы), 
Пекинском (пров. Чжи-ли) и Мукдень- 
ском (Маньчжурия). Всего в К. построено 12 
доменных печей с общей ежедневной произ
водительной способностью в 2.610 тонн чу
гуна. Однако, вследствие неудовлетвори
тельной постановки производства, факти
чески в год выпускается всего только до
200.000 тонн чугуна. Наиболее крупными 
предприятиями являются Ань-шаньские 
железоделательные заводы в южной Мань
чжурии (принадлежат японцам, 6.000 ра
бочих), Хань-яяские и Да-еские железо
делательные заводы, образующие вместе с 
Пин-сяньскими каменноугольными копями 
мощный японо-китайский концерн, в кото
рый японцами вложено около 30 млн. руб. 
Хань-янские заводы построены вблизи Хань
коу, а Да-еские заводы приблизительно в 
110 км. от Хань-коу. Лун-яньские железо
делательные заводы лежат в 17 км. от 
Пекина и являются чисто китайским пред
приятием с капиталом в 5 млн. долл. 
Японцам принадлежат железоделательные 
заводы Бэнь-ци-ху, в провинции Мукдень.

Заслуживают внимания также и полу
чившие в последние годы значительное 
развитие судостроительная, механическая, 
электрическая и химическая отрасли про
мышленности, в которых доминирующую 
роль играет иностранный капитал.

4. П ут и сообщения. С началом миро
вой войны железнодорожное строительство 
К. приостановилось, т. к. все силы держав 
Европы и Америки были брошены на бойню 
в Европе. Когда, после окончания мировой 
войны, империалистические державы снова 
обратили свое внимание на К., по инициа
тиве Соединенных Штатов С. А. были на
чаты переговоры об организации Нового 
банковского консорциума 1), который и

i) 15/IV 1911 г. для финансирования К. был орга
низован т. н. „Четверной банковский синдикат“, 
представленный банками Англии, Соединенных 
Штатов, Германии и Франции, который с при
соединением к нему банков России и Японии пре
вратился 18/VII 1912 г. в „Консорциум жести 
держав“.



был сформирован 15/Х 1920 г. Этот кон
сорциум имел целью устранить соперни
чество между капиталистическими держа
вами в К., главным образом в области финан
сирования китайского железнодорожного 
строительства. Консорциум совершенно 
исключал индивидуальную инициативу ка
питалистов отдельных стран в деле финанси
рования К. и вел к созданию чрезвычайно 
невыгодной для последнего монополии. Ки
тайское правительство решительно отказа
лось пользоваться услугами Нового бан
ковского консорциума для финансирова
ния своего железнодорожного строитель
ства, что фактически привело к полному 
прекращению железнодорожного строитель
ства в К .г). Только Япония продолжала 
усиленно развивать свою железнодорожную 
сеть в Маньчжурии и внутренней Монго
лии, поскольку эти дороги не входили в 
круг компетенции Нового банковского 
консорциума, да достраивались некоторые 
начатые раньше дороги, напр., Луы- 
хайская. Таким образом, во вторую чет
верть XX в. К. вступил с миниатюрной 
сетью железных дорог, едва превышавшей
13.500 км., из коих 8.000 км. было пра
вительственных, 4.000 км. дорог иностран
ных концессионеров (включая сюда и 
КВЖД), 1.100 км. провинциальных и част
ных дорог и около 400 км. под‘ез ных пу
тей. При этом провинции Гань-су, Шэнь-си, 
Гуй-чжоу, Сы-чуань, Фу-цзянь и Гуан-си,! 
с общей массой населения в 100 миллио
нов человек, совершенно еще не затронуты 
железнодорожным строительством. По
пытка китайцев возместить отсутствующую 
железнодорожную сеть постройкой сети 
автомобильных дорог, пока еще не имела 
существенных для хозяйства страны ре
зультатов.

5. Торговля. Внутренняя торговля К. в 
первую четверть XX в. остается вне ста
тистического учета. Новым фактором в 
развитии внутрен ней торговли К. служат 
паевые товарищества и акционерные об
щества, к быстрому росту которых с 1915 г. 
дала импульс мировая война. Кончая 
1919 г. было зарегистрировано свыше 
1.360 китайских ваевых товариществ и 
акционерных обществ с капиталом свыше 
285 млн. китайских долларов, при чем ка
питал паевых и акционерных обществ, 
зарегистрированных до 1915 г., составлял 
в среднем 150 тысяч долларов на общество, 
а для зарегистрированных после'1915 г .— 
450 тысяч долларов. Другим важным фак
тором внутренней торговли являются тор
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i) Новый банковскЕй консорциум, возглавляемый 
американцем Ламонтом, со двя своего основания 
н до настоящего времена (X. 1927) никаких фи
нансовых операций в К. не производил доставался 
мертворожденным учреждением.

говые палаты, которые в настоящее врем» 
организованы в  К. повсеместно и играют 
большую роль в  экономической и полити
ческой жизви страны. В 1919 г. было около 
90 генеральных торговых палат и 800 от
делений. Поскольку о развитии внутренней, 
китайской торговли можно судить по ста
тистическим данным открытых портов, ре
гистрирующих некоторою часть китайской 
внутренней торговли, ' последняя разви
вается быстрее, чем торговля внешняя.

Внешняя торговля К. осуществляется, 
главным образом, через открытые порты и 
характеризуется пассивным балансом. На
ходящийся под строгим контролем ино
странцев таможенный аппарат открытых 
портов точно фиксирует не только внешнюю, 
но и внутреннюю торговлю, ведущуюся 
портами. Ниже приводятся данные внешней 
торговли в млн. тамож. таэлей:
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Годы Ввезено Вывезено
Весь
товаро
обмен

1913 570 403 973

1919 647 630 1.277

1921 906 601 1.507

1922 945 654 1.599

1923 923 752 1.676

1924 1.018 771 1.789

1925 - - 1.724

Незначительность пассивности баланса 
в 1919 г. обгоняется тем, что империали
стические державы были еще заняты ликви
дацией мировой войны и не успели по
вернуться лицом к К. В 1920 г. 
пассивность баланса (762—541) сразу воз
росла до 221 млн. таэлей, чтобы, достигнув 
высшей точки в 1921 г., затем пойти на 
постепенное снижение. Рост товарооборота 
с 1921 г. является для 1922,1923 гг. только- 
кажущимся, а для 1924, 1925 гг. ни
чтожным, т. к. рост цифр об‘ясняется па
дением курса таэля.

На первом месте по оборотам внешней 
торговли стоит порт Ш анхай— 712 млн. 
таможенных таэлей, второе место при
надлежит Хань-коу— 239 млн. т. т., на 
третье место выдвинулся Тянь-цзинь с его 
быстро растущей торговлей—238 млн. т. т., 
четвертое место занял порт Дайрэн — 
230 млн. т. т., и на пятом месте Кантон— 
219 млн. т. т.

Но странам торговля К. за 1921—  
1925 гг. выразилась в млн. т. т. следую
щим образом: .
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1921 1922 1923 1924 1925

Великобритания. . . 652 683 699 672 515

Япония ....................... 409 421 452 435 486

Соединенн. Штаты . 271 272 286 291 285
Германия ................... 20 34 44 54 48

Франция ................... 41 60 69 55 78

СССР . • ................... 30 53 44 4 5

Великобритания попрежнему занимает 
первое место в торговле К.; однаки, поли
тика вмешательства во внутренние дела К. 
привела к  бойкоту китайцами английских 
товаров и сильному снижению английский 
торговли в  1925 г., чем искусно восполь
зовалась Япония почти сравнявшая свои 
обороты с английскими. Соединенные Штаты 
давно уже занимают третье место в тор
говле с К. Но как ни велики обороты этих 
держав для торговли с К., место, занимаемое 
англо-китайской и американо-китайской 
торговлей в обшем товарообороте Англии 
и Соединенных Штатов, относительно не
значительно, и только Япония жизненно 
заинтересована в выкачивании китайского 
сырья и сбыте китайцам своих фабрикатов, 
поскольку ее торговля с К. составляет 15% 
обшего ее товарооборота в 1925 г.

Ввоз фабрикатов в К. составляет около 
60% общего его ввоза. Импорт машин 
преимущественно обслуживает китайскую 
текстильную промышленность. Несмотря на 
крайнюю незначительность ввоза сельско
хозяйственных машин, последний с каждым 
годом падает и с 2.199.142 тамож. таэлей 
в 1921 г. упал до 349.055 там. т. в  1923 г.; 
это указывает на то, что машинизация ки
тайского сельского хозяйства не налажи
вается. Ввоз продуктов сельского хозяйства 
в- К. неизменно превышает их вывоз. 
В 1923 г. всего продуктов сельского хо
зяйства было ввезено в К. свыше, чем на 
250 млн. тамож. таэлей, т. е. свыше, чем 
27% общего ввоза в  К. В том числе было 
ввезено 22.438 пикулей риса, 5.830.888 пик. 
муки, 6.328.809 пик. сахара и т. д.

Приведенные данные касаются лишь 
внешней торговли, проходящей через так 
наз. морские таможни К., и в них не вклю
чены торговые обороты по сухопутной 
границе К. Общая тенденция внешнего то
варооборота К.—в росте его пассивности 
при отчетливо выраженном застойном х а 
рактере. Последний обусловлен многолет
ней гражданской войной, неприкрытым 
вмешател! ством империалистических дер
жав во внутренние дела К., давлением ино

странного капитала на экономику страны 
и общим неустойчивым экономическим поло
жением китайского крестьянства.

6. Финансы. В настоящее время в К. 
не существует централизованного финан
сового управления страной, как не суще
ствует фактически общепризнанной "цен
тральной правительственной власти. Война 
китайских генералов, развернувшаяся со 
времен Юань Ши-кая и с каждым годом 
захватывающая все большую территорию К., 
еще сильнее подчеркнула децентрализацию 
провинциального управления, при чем боль
шая часть провинций совершенно потеряла 
всякую административную связь с пекин
ским центром и стала независимой от него- 
в финансовом отношении. С своей стороны 
Пекин, являющийся номинальным админи
стративным центром страпы, потеряв связь- 
с провинциями и получая от некоторых 
провинций лишь ничтожные остатки их фи
нансовых поступлений, должен урезывать- 
свой бюджет, который ярко отражает бес
помощность пекинского правительства об‘- 
единить финансовые силы страны. Не полу
чая финансовой поддержки со стороны 
провинций, не пользуясь доверием ни вну
три страны, ни за границей, пекинское- 
правительство вынуждено строить свой, 
„общегосударственный“ бюджет, главным, 
образом, на поступлениях остатков от та
моженных сборов, соляной монополии и 
поземельного налога.

Бюджетные предположения 1925 г. были 
сведены с дефицитом в 106,5 млн. долларов.. 
Государственная задолженность К. на ,1925 г. 
исчислялась в  1.726 млн. долл., из коих.
1.269 мла. долл. приходилось на внешние- 
займы, а  457 млн. долл. на займы внутрен
ние. Кроме того, имелось неоплачеввых. 
военных и гражданских расходов на сумму 
ISO млн. долл. На уплату лроценгов по- 
внешней задолженности и ее погашению 
в бюджете 1925 г. отведено 123 млн. долл., 
или 21% с лишним всех расходов. 45%, 
всех расходов идет на покрытие военных 
расходов. Что же касается главных статей 
дохода, то соляной аалог (98 млн. долл.) 
служит гарантией „золотого 5%  реоргани
зационного займа китайского правитель
ства 1913 г.“ и находится под контролем 
иностранных держав. Еще хуже обстоит- 
дело с таможенными пошлинами. Главная 
масса таможенных поступлений приходится 
на долю морских таможен, которые нахо
дятся всецело под иностранным (преиму
щественно английским) контролем, и идет 
на оплату процентов по внешним займам 
и их погашению, при чем только свободные- 
после оплаты всех гарантированных тамо
женными доходами обязательств остатки 
передаются центральному правительству_ 
Трагедия последнего в том, что по нанкин-
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■«кому договору 1842 г. К. лишен таможен
ной автономии и поэтому не может по 
собственному усмотрению повышать тамо
женные тарифы на иностранные товары, 
как того требуют интересы туземной про
мышленности. Искусственно же понижен
ные таможенные тарифы позволяют ино

странным товарам выдерживать конкурен
цию китайских товаров и препятствуют 
развитию китайской промышленности.

7. Банковое дело. Действующие в К. 
банки делятся на иностранные, туземные 
(китайские) и смешанные. Являясь одним 
из способов внедрения иностранного капи
тала в К., иностранные банки, с другой 
стороны, привлекают к себе значительные 
вклады китайского населения, которые и 
используются ими в целях эксплоатации 
китайского же народа иностранными капи
талистами. Однако, значения иностранных 

•банков в К. нельзя переоценивать. Следует 
строго разграничивать два вида иностран
ных банков в К. Одни банки, наиболее ха
рактерным представителем которых являет
ся знаменитый английский Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation, специально 
учреждены иностранцами на территории 
К., главные конторы этих банков нахо

дятся  на китайской территории, и главная 
задача их—эксплоатация естественных бо
гатств и труда населения К. Здесь, дей- 
•ствительно, можно говорить о капитале, 
завезенном и вложенном иностранцами в К. 
Совсем иное значение банков, главные 
конторы которых находятся в их метро
полиях. Примером этих последних могут 
служить английский банк Merkantile Bank 
of India или американский International Ban
king Corporation. Ни один из этих банков 

.не был учрежден специально для работы 
в К., и их функции здесь без исключения— 

■ функции побочные.
Китайские банки делятся на две катего

рии-банки старого туземною типа и бан
ки современного европейско-американского 
типа. Правительственные кредитные учре
ждения старого китайского типа (гуань-инь- 
хао) действуют в тех городах, где еще не 
открыты отделения китайского государ
ственного банка, и регулируют местный 
денежный рынок. Частные кредитные учре
ждения старого типа носят характер мел
ких банков, банкирских контор и просто 
меняльных лавок. Общая сумма капитала, 
вложенного в правительственные и частные 
банки старого типа, превышает 60 млн. руб- 

.лей. Значение этих банковских учреждений 
чисто местного характера. Значение новых 
китайских банков современного типа с их 
400 конторами, 148 млн. рублей оплаченного 
капитала и 360 миллионами разрешенного 
капитала несравненно больше и с каждым 
ггодои быстро увеличивается. Поскольку,

однако, за иностранными банками, учре
жденными в К., стоит чрезвычайно мощ
ная финансовая и политическая орга
низация современных капиталистических 
стран, постольку бороться с ними китайским 
банкам очень трудно. Организация же ино
странными банками специального Нового 
банковского консорциума для финансиро
вания иностранных и китайских предприя
тий на территории К. вызвала в китай
ских банковских кругах сознание необхо
димости сорганизоваться, чтобы дать отпор 
иностранному капиталу. С этой целью 
с 1918 года организуются ассоциации ки
тайских банков. В настоящее время суще
ствует восемь ассоциаций китайских бан
ков—нанкинская, цзинаньская, банбуская, 
ханчжоуская, ханькоуская, тяньцзинская, 
пекинская и шанхайская — которые при
влекли к себе самые крупные банки К.
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Д . Допов-Татива.

LVI. Монголия (см. XXIX, прилож. 
270'—293'), как географическое понятие, 
представляет собою страну, расположен
ную в сев.-вост. части Центральной Азии 
между 370 31' и 530 Сев. широты и 85° 20' 
и 124° вост. долготы. Общее протяже
ние естественных границ составляет около 
8.650 км., из которых около 8.600 км. со
ставляет граница с СССР и Танну-Ту- 
винской народной республикой. Площадь М. 
определяется около 2.780.000 кв. км., т. е. 
в пять раз превосходит площадь Германии 
в ее довоенных границах, или составляет 
около 1/3 всей Европы. Сколько либо точ
ное количество населения всей М. указать, 
в виду отсутствия достаточных статисти
ческих данных, невозможно; оно опреде
ляется приблизительно в  2.500.000 чел., 
что дает среднюю плотность населения в 
0,86 чел. на 1 кв. км.

Политически М. может быть подразде
лена на три обособленных части: Внеш
нюю М., или Х алху , составляющую в на-
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стоящее вреия вместе о Кобдосским окру
гом территорию Монгольской народной 
республики, Внутреннюю М. и Баргу. 
Ннешняя М. занимает пространство в ! ..ч2.5 
тыс кв. км. с населением около 750.000 
чел., из которых до 6*20 тыс. чел. монго
лов, Вн. М. и Барга—1.465 тыс. кв. км с 
населением около 5 млн., из которых 1.800 
тыс. монголов.

Монг. нар. республика (МНР) делится 
на 7 аймаков: Ханхентей-Ульский (быв. 
Цецен-Хана), Богдо-Хан-Ульскип (б. Туше- 
ту-Xaua), Цецерлшс-Мандальский (б. Сайн- 
Нонн-Хана) и Хан-Тайшири-Ульский (б. 
Дзасакту-Хана) в самой Халхе; Чиндамани- 
Ульский и Дюрбетекий в Кобдосском окру
ге и седьмой—Дельгир-Иехе-Ульский, пре
образованный из быв. Шабинского (духов
ного) ведомства; последний не имеет опре
деленной территории, за исключением зе
мель на севере М. в Прикосогольском 
районе ('>. земли Богдо-Гегена) *j. Большая 
часть населения Дельгир - И ехе■ Ульскою 
аймака кочует в пределах других аймаков, 
но административно спя ана и подчинеиа 
управлению своего аймака.

исж вное занятие населения МГ1Р—экс
тенсивна скотоводство. Сенокошение, зим
ние загоны для скота почти не приме
няются. Значительная часть годового при
плода шбнет от бо корм.щы, голодов и 
хшцдых зверей. Общее количество скота 
МП'-’ с 'гтавляет, поданным 1924 г.: лопп- 
дей 1.340 ты*, гот., верблюдов 275 тыс., 
крупн. г> ii гатого «'кота 1.512 тыс., овец 
и коз 10.650 тыс. Ежегодпый выход про- 
дскто i скотоводства: около 2.700 тыс. пуд. 
мяса и сала,' !50 тыс. овечьей и ворбложьен 
шерсти, 1.780 тыс. разн. кож, 1.200 ты . 
мер.т шее, 95 ты •. пуд. голос и т. д. Фонд 
внешней торговли М., за вычетом потре
бления насе 1нния,опре е.ляетси прмблиз. в 
2 млн. пуд. мяса и с 1ла, 400 тыс. пу i. шерсти, 
815 тыс. кож, 450 тыс. овчин, 500 тыс. 
мерлушек и 80 тыс. пуд. вол св. Земледе
лием занимаются, главным образом, китай- 
CKS е и рускио -.емледел цы. Монголы за- 
иптересов>лись земледелием сравнительно 
недавно. Общая посевная площадь непрг- 
выш ter 70.0:0 десятин. Создано два го
сударствен и ых но ева: на р .Х а р аи в  К<б- 
дос ком oK-pyie. В области пр .мышленно- 
сти М. делит т и к е  первые шаги. Ино
странных промышленных предприятий нет.

До 1926 г. МНР не имела нацнончльной 
валюты, в обращении находилось весовое 
се ебро и китайские ян -аны, равные мекс. 
дол аоу. В 19:5 г. правитель тном МНР 
был созд'н, при участии СССР, Монг ль- 
ск й торг- во промышленный банк, кото

*) Втор. Велпкя Хурулд»н в 1925 т. постановил 
упразднить Делыир-Иехе-Ульский аимаг; авиаь нахо
дится в процессе ликвидации.

рому было поручено создание националь
ной валюты, и ро о д; тате i ода про»-дон > я  
ден 'Ж' ой реформы с здана уст- йч «вая 
монголы кая валюта, зтполпившан более 
V» торгов го обфота МНР. основной де
нежной единиц-й считается тухр-к, деля
щийся на 100 мунго. К, копцу 192н г. курс 
тухрика д| стиг уровня кит. доллара.

Торювый об)рот МНР за последние годы 
рисуется в следующем виде: в 1923 г. 
33.717 тыс. м. д., в 19:4 г.—42.268 т.ы. м. 
д., в 1925 г.—50.070 тыс,, м. д. Баланс 
внешней торговли за указанные годы был 
до татично активен. В 19.3 г экспопт со
ставил 19.524тыс. м. д., импорт— 14.193тыс. м. 
д., в 1924 г. эк п о р т -21.9-.6 т с. м. д., 
импорт—23.953 тыс. м. долл. В 1925 г. 7U% 
нсего торювого оборота МНР находилось 
« руьах частного иноетраниоп капитала и 
30% приходилось на долю монголы;'ой ко
операции и с жетских хо яйств'-нных opra
li изац-й. В импорте в МНР преобладает 
китайский капитал—д> 52%, в экспорте 
английский—42%. В 1926г., под влияпиом 
роста оборотов мои . ко перац'И и сов. 
хозорган зацип, английский капитал был 
выиужжн ликвидировать свою торговую 
де, только ть в М. В опцем о ороте вн- ш- 
ней торговли М. о'е рот совет ко-монг 'ль- 
ской т-'рг вли тоставил поданным 1924г., 
около 15%, из котор . X 10, 2% приводит
ся на юлю сов. .\оз чгачизаций. • борот со- 
ветско-монголь кой торговли в 19:4 г. со
ставил 5.100 тыс. руб., из ни- 2.439 тыс. 
по импорту и 2.663 тыс. по экекчту; в 

11925 г.—С-.562 тыс. руб., из них 3.789 ты •. 
по minopiy и 4.773 тыс. по экспорту; \ве- 
личепио за год по импорту составляет 
36%, по экспорту—24%.

Го удтрственный бюджет в 1923 г. со
ставлял: приход—3.675 тыс. м. к, 1 ас- 
ход—3.595 ты . м. д., в 1924 г.—6.626 т. м. д. 
и 5.957 т .с .  м. д ; в 1925 г.—8.2:8 тыс. м. 
л. и 7.437 тыс,, м д. и в 1926 г.—11.483 м. 
д. и 10.3 >2 тыс. м. д.

Создан 'Ый в 1921 г. в целях б ap i/ы с 
хищническим иностранным капиталом М шг. 
центр, нар. ко >ператив (Моиценко >п) яв 
ляется од 'О фвменно монго >ь кии гостор- 
гом. Число члено < к оператива о тавля- 
ет около 10.0 0 чел., П1ев>й капитал до
223.000 мек-. долл. < б -р п'ы коо егатива 
растут из года в год, достигнув в 1925— 
26 X . щду до 10 млн. м. д., т. е. четвертой 
части всего торгового оборота МНР.

Социальная структура М. ч-езвычайно 
свособра ша Госпо нтг.о в течение многих 
веко э стене т о г о  скотоводства и геогра
фическая оторванность от \ ир вых эко о
мич ских ц-нтров обу ловили прочность

собого общественного строя, кото ого не 
знала Зап. Европа—око говодче кого фео
дализма. До ликвидации сословного деле-

7«
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ния Релпким Хурулданом в 1924 г. во 
Вн шн. М. существовал ! i лед. ( оология: 
кн; зья, составлявшие 0,1%  всего населе
ния, дворяне — 5,6%, св бодаые обыва- 
тели(араты,—26,2%,хамджнлги(ьрепостные 
кннзей и дворян) — 16,6%, лапы и 
банди (монахи и их ученики) 44,6% муж
ского населения, бутачи (ьнесо1 логные, гл. 
обр. „i етакоин -рожденные“)—7% общего 
ко.ичества н н е .ен и я . Ог положения ара
тов мало чем отличалось полоЖ1 ние хам- 
джи.!г, имевших только личные обязанно
сти в отношении ьнязей и дворян, и бута- 
чи. Эти сословия эк..номичб' Ки i оставляли 
одну группу, i осле же 1924 г. ме кду ними 
исчезло и в о  кое юридическое различие. 
В настоящие время население М. может 
быть подразделено на след, »одиальные 
г руши:  араты—76,4%, ламы и банди— 
22,3% и б. князья—1,3% всего населения.

Социальная мощь и значение сдельны х 
гр> пи м<:жет определяться в экстенсивно
скотоводческой стране количеством на
ходящегося у них скота. В среднем па 
од| о типична  арат,кое хозяйство счи
таете» 7 гол. круон. рог. скота, 7 лоша
дей, 1 веролюд и 45 овец и кос Крупные 
хо ялства—книжесьие, крупных лам—в 
среднем владеют 530 гол. л шадей, 120 
круши (огат. с к с а ,  73 верблюд, и 1.647 
мелкого. Монастырские хозяйства владеют 
в с еднем 69 гол. лошадей, 65 i-р рог. скота, 
12 верблюдами и 516 мелкого рог. скот . От
дельные кру ныв хо яйства достигают 30 
тыс. лошадей, 15 тыс. рог. скота и 100 
тыс. ба анов. Несмотря на сравнительно 
крупные размеры, княжеские и монас;ыр- 
ские хозяйства так же первобытны, как 
аратские, и не игр; ют большой | оли в на
родном хозяйстве. Араты владеют 71,1% 
всех лошад й. 81,8% крунн. скота, 81,4% 
верблюд, )и и 71,1 "/о овец и коз или, в  ие- 
}евою  за  единицы скота, выраженные в 
кру i.ном ските 80%  зх.го скотоводческого 
богатства MIIP.

В н у т р е н н я я  М.сохрапила свое фео
дальное устройство и состоит из 8 сеймов, 
делящихся намонг. хошуны, управляющие
ся наследственными монголз.скими князьями, 
и китайские оян (уезды). Чжосоутский и 
Чжоутский сеймы составляют Рехитский 
район Мукденского ген.-губернаторства, 
которому подчинен и  Чжериысю й сейм. 
Силингольмскип и Чахарский сеймы обра- 
3VI0T особый округ Чахар, Улаи-Цабский и 
Иехе-Цзусский (Ордос) — ос. округ Сей 
Юань, Эйдзин-Гольскнй и Алашннь входят 
в  состав пр. Гань-Су. Хотуи-Борун-Тумет 
представляет особый округ Ннутр. М.

До 1911 г. вся М. была одной ш т . п. „внеш
них территорий“ Китайской империи. Более 
чем двухвековое подчинение Китаю нало
жило глубокий отпечаток па монгольский

народ. Китайские власти усиленно покро
вительствовали переселеоию в М. кит. куп
цов и земледельцев. Земледельцы осели, гл. 
обр.. на плодородных полях Внутренней М., 
купцы же распространились по всей стране. 
Являясь представителями торгово-ростов
щическою капитала, пользуясь Heoipaiiii- 
ченным содействием администрации, кит. 
купцы, блаюдаря системе круговой поруки 
и уплаты долюв князей населением * их 
хошунов, прочно закабалили монгольское 
население. К 1911 г. каждый хогпчн имел 
заюлженность кит. фирмам в 100.000 лай, 
а  «бщая задолженность хошунов одной лишь 
Халхи составляла И  млн. лан.. или 15 млн. 
довоенных рублей. Задолженность одного 
хозяйства составляла в среднем более 540 
лан. Наибольшей экеплоатации и угнете
нию подвергались араты (простолюдины) 
и хамджилги (крепостные), вынужденные 
нести двойной гнет—китайских торговцев 
и собственных князей и дворян. Но и само 
княжеское сословие беднело все более и 
более. Почти весь ежегодный прирост ско
та уходил в нидо процентов по кабальным 
дол1 ам китайским т< ргонцам и ростовщи
кам. В связи е общим обнищанием в страно 
остановился прирост населения. Монголь
скому народу грозило национальное выро
ждение и постепенное физическое вымира
ние. Эта угроза сделалась особенно реальной 
в связи с иа.чалом широкой колонизации, 
начатой китайским правительством, в целях 
ослабления земельной тесноты в собствен
ном Китае и  создания вдоль северных 
границ М. „китайского барьера“ из коло
нистов -земледельцев, для восирепятствова- 
ния проникновению туда русского влияния. 
Ш ирокая земледельческая колонизация 
монгольских земель означала сокрицение 
пастбищных пространств, что должно было 
при экстенсивности монгольского скотовод
ства самым гибельным образом отразиться 
иа народном хозяйстве страны и  положении 
населения. Эго ш л о  ясно осознано всеми 
сословиями и объединило их в  стремлении 
к отделению от Китая.

Этому же способствовала деятельность 
российских дипломатов, находивших вы
годным в  интересах осуществления импе
риалистических планов царской России 
иомогать национальному движению монго
лов. Летом 1911 г. в  Урге состоялся с‘езд 
x i лхасских князей и  высших лам для об
суждения мерюпризтий и иредложе шй по- 
кннск'чо правительства о переселении в 
М. китайских земледельцев. Н а тай
ных совещаниях участников с езда было 
решено просить Россию о вмешательство 
в мои г  льские дела и послать е н ц и а  шную 
депутацию в Петерб\рг. Депутация во гла
ве с Хаида-Чин-Ваном привезла руководи
телям движения благоприятный ответ цар
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ского правительства. Национальному дви
жению благоприятствовала и i ач ав ш ясн  в 
1911 г. рев >лкщия в Китае, отвлекшая 
внимание дайципского и рш итльства от 
М. и ослабившая его военные СИ1Ы.

18 нш бря ( 1Д П  и. ст.) 1911 г. в У рте 
лроиаошел переворот. Китайский гарнизон 
был разоруж али  совещшио „хию в и кня
зей 4 х  аймаков Халхи* п[ювозг ia< идо 
н ез1ВИгимость северной М. во главе с 
Великим Ханом - восьмым, перерожден
цем знаменитого б\ дд! йского святого Чжем- 
бдзун - Дамбы - Хутухты—ургинским Богло 
Гегеном. Имеете с тем было обявле о (б 
аннулировании всех старых кабаль 1ых дол
гов китайским купцам и ростовщикам.

Движение, поднятое в Урге, охва
тило всю М. l i дека ря китайский цнн- 
цз.нь (гу ернатор) в У лясуае  сдался 
монголам вместе со своим отрядом, 1 ян 
варя 1аШ г. монголы изгнали китайские 
власти из >айлара, и 6 мая была взята 
крепость Кобдо. Власть Ьо: до-Гегена, при
нявшего титул „Многими Возведенною“, 
признали также Улан-Цаб.-ьий, .Иехе-Цзус
ский и Силин-Гольмский сеймы i нутренней 
М. и ( ольшая ч сть чаха|). К осени 1912 г. 
М. от Алтая до Хингана с запада на восток 
и до О р.оса на иле оказалась об‘единснноп 
йог властью ургинского правитель тва.

В Урт у п р и 1ы лут>лн моченный Ро сии, 
ззключивтип 2 1ДХ 1912 г. д. говор, по 
ко орому Россия обещала оказать М. п о 
мощь в сохранении установленного ею 
строя, национальной а[ мни и недопущении 
на свою территорию китайских войск и 
ашинистрац.щ. М., в свою оч-реш, предо
ставляла России право беспошлинной тор
говли, аренды и покупки земли, свободно- 
и бесплатное пользование пок .сами, паст
бищами и т. д.

Ре ной 1913 г. китай коо правитель
ство двинуло в М. войсьа. кото| ыи под 
ч нили себе южных мошолов, но были 
разбиты халха< цами. Между тем, за спиной 
мошолов прои, ходили переговоры об их 
судьбе между Россией и Китаем. Россий
ский капитал не имел торговых ишересов 
во Рнутр. М., поэтому при не реп ворах с 
Китаем р 'сские диплома>ы и говорили толь
ко о Внышь М., при чем предложили „со
действовать восстановлению ее юридиче
ской связи с Китаем“. 23/ХП 1913 i. в 
Пекине еыло подписано ру сско китайское 
coi лишение, которое предусматривало авто 
номноегч только Вн шн. М. во внутренних 
и отч юти внешних делах, с оставлением 
ее иод суверенитетом Кит or.

Соглашение 2 l/ХП вызнало большое пе 
годовдние сро in монголов; дело дох.)шло 
до открытых выступлений пр< тив россий
ского дипломатического ai ента в Урге. 
Несмотря на ото, перед монг. правитель

ством не было иного исхода, как подписать 
в Кнхю  „Тройное согл щение об автоном
ной В -еш ей Монголии“ от 25/V 1915 г., 
развивнютео основные положения ру еко- 
китайского соглашения 1913 ..оконч телшо 
ограничивающее те| р it ц>ию автономной 
М. четырьмя аймакамд Хатхи и Коб.юс- 
сксм. Coi лишение в Кяхте отнимало 
у М. право иметь своих дипломатиче
ских представит -лей за границей и заклю
чать с иностранными гост дзретвами дого
воры по перрит риальным или другим 
пол ли ч  ским вопросам, предоставляя это 
право лишь в отношении „вопрдсо <,ка-'а 
кямихся торговли и промышленности“. Для 
набооденияза ненарушенном суверенных 
прав Китая и его подданных в  авюномной 
М., соглашение про шетявлнло Кидаю право 
иметь своего представите ш в Урге с по
мощниками вУлясутао иКяхтинском Май- 
мачоно.

C' з !анио автономной М. и аннулирование 
кабальных долгов вырвато халхюьев и 
\ о т . племена Кобюсск. округа (дюрбетов, 
олетов, дпхачнмов, котонов и мннгитов) 
■м-НОД Hia юрговиго И рОСТОВIЦиЧеСКО''0 
кш ансю го капитала. Это привело в  тече
ние первых же лет к  зал есному \вел; ч е 
тно числа скот i и улучшению материаль
ного иеложения населения. Т. • бр.. созда
лась изшетная эконом nie кая б за для 
культурного и политического развития мон- 
юльского народа.

Государственн сть автономпой М. строи
ла ь при ближайшем участии России. Авто
номная М. i одигала "ш-сколько займов на 

бщ1Ю елмму 5.100.000 зол. руб., при чем 
из средств этих займов сод ржа лея pv -екзй 
финансовый юветник с целым штатом 
. ( трудннк -в. Россия получила концессию 
на открытие М онюль'кого правительствен
ного баи-а, который должен был создпь 
монго ьскую валюту в русских денежных
О .Л П И Ц  IX .

Уничтожение китайской торговли откры
ло дорогу российскому капитал., который 
оказался не. по обей охладеть освобо
жденным от китайской конкуренции рынком 
ачт. М. и справиться с задачей его снаб
жения. Русские купцы, уил'чонпыо 
высокими прибылями, не заботились о 
.остаточном снабжении рынка. Более 65% 
потребностей рынка останало. ь неудовле
творенными. С< вдавалась экономиче кая 
необходим) сть возвоащения китайской тор
говли, которая к 19;9 г. снова захватила 
в с«ои p v -и больШ'Ю часть рынка авт. М. 
Катастрофическое падение курса рю- кого 
рубля в нергод enpoiieńcK й войны обусло
вило окончательный пропал колониальн й 
политики росоийс ,о го . ими 'риалиимг в М. 
Банк не мог о. уществ .ть своего права 
выпуска банкнот и монеты, большинство
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русских фирм, прекратило всякую делтель- 
g bib. B veçie-t економическимипсп дачами 
шда.ю  и политическое влияние Ро.п.н в 
М. и усвливалось влиянии Китая. В 1918 i. 
м air. п-в i об явило о ликки.ацпи \п  а 
вл иия р оского советника и своем намеро- 

' яки  отныне самостоятельно в е л и  в е дела 
госсдар.тна.

В с в я т  с усилепи.’м агрессии Японии в 
'восточной Ази i, японским i империалиста
ми была сдолш а нопьпт а  подчинения М. 
при нос! еде ве читинского белогнар ю. - 
ск< го атамана Семенов i. Семенов бросил 
с| ед i бурят, кой интеллигенции За 'ай ка  и я 
лозунг СО Д1НИЯ В ликою Монгильског ■ 
гос. дарства. об‘ед ннющ. г > все мо. голь- 

юкие племена. В феврале 1919 г. в Чн.е 
б ла со дана панмоиг >лд ев- я  конфер. н- 
пия. провозгласившая с< зд ппе В е л и к о  й 
М о н г о л и и, в кото] ую иа И| ад..х федера
ции дола ны были вогг.и: Внешн. М., Ви .тр. 
М., Барга и юели 3 -байкальских бу
рят. Конференция выграль „времени е 
правнтельс.в > Вел. M.“ и делегацию h i  
П| онсхо иншмо в то н| омя конфе е чшю 
держав в В-реале, которая впоследствии 
бк-ла зчдержаиа яновна.и  в Токио. После 
неу. ачных ио ыгск nepiToBoi ов с правш. 
Внешн. М. лидеры напмоиг-сн ского движе
ния стали готов твоя к военному ш>ход\ 
на Ургу. Дв жепие распил сь благодаря 
вн трепним неурядицам, закончившиеся 
СТОЛ I овеинем б. р. ТСКИХ И МОЫГОЛЬСК X 
отрядов на ст. Даурия, в  котором по б ж 
псе вооруженные силы па''моиголистов. 
Премьер министр правит. В-ликой М.— 
Нейче Г т .  н был захвачен и раес.рельн 
китайскими в .а тями.

Движение панмонголис ов дало стоящей 
у власти в Китае японофильской военной 
партии Аньфу пред юг д ш посылки в М. ки
тайских военных сил. Во главе китайских 
войск находился один изаньфуисюких ли 
дерон гоп. Сюй-Шу-Чжеи (Маленький С к. Я), 
вот етившнй полную поддержку японских 
империалистов, разочаровавшихся к этому 
времени в способности панмонгольс-ого 
движения осуществить подчиненцеВнетн.М. 
Ошравко китайских войск в М в значи
тельной степени содойшвовал в ц е л я х  „ох
раны Китая от вторжения русских боль
шевиков", царский дипломатический кор
пус в Kniae С помощью интриги подку
пов Маленький Сюй добился подачи несколь
кими- монгольскими министрами в сентябре 
1919 г. петиции Богдо-Гегеву о необходи
мости отказа от автономии и безоговороч
ного подчинепия Китаю. В виде дополни
тельного аргумента Сюй под пр.-длогом 
охраны окружил дворец Богдо-Гегена ки
тайскими войсками и принудил главу 
монг. государства подписать представлен
ную ему петицию кит. правительству об

отказе от автономии. 22/IX 1919 г. китай
ский президент обнародовал декрет, ссы
лаясь на петицию монг. правительства, 
об уничтожении автономии Внешн. М. В лед 
за тем было распущено правительство 
автономной М., расформированы монголь
ские отряды; власть в стране перешла в ру
ки китайскою военного командования, и ки
тайские купцы начали требовать уплаты 
аннулированных в 1911— 12 г.г. старых 
кабальных долгов со всеми причитающи
мися с этого времонн процентами. Ликви
дация автономии вызвал, крайнее возму
щение широких масс монгольского народа, 
которое вылилось в партизанское движение 
против китайской оккупации на юго-заеаде 
М. В этих условиях 'начала складываться 
Монгольская народно-революционная пар
тия (МНРП). Партия посшвнла своей за 
дачей но.шое освобождение Ы. от полит, 
и эконом, гнета иностранных держан, рас
крепощение широких народных масс от свет
ской и духовной аристократии, установле
ние нового государственного строи на 
основах народовластия, организацию дела 
народного просвещения ио образцу пере
довых стран, развитие производит, л и н я  
сил страны и охрану ее скотоводческих и 
естественных богатств от расхищения ино
странцами. Главнейшей фактической за
дачей партии оыла о; гаинззция вооружен
ной борьбы с китайскими окку пациоинымп 
войсками. Ilo  ее ос\ществ.шние было за 
держано в связи с появлением в М. русских 
бело, вардейцев.

После раз1 рома белогодвпжеппя в Сибири 
на Дал. Восток* часть войск читинского 

атамана Семенова под начальством барона 
Унгерна фон Штернберга отступила в пре
делы восточной М. Под влиянием я  юн- 
екпх советов Уигерн решил использовать 
планы панмопголипов и выбросил л о п н г  
независимости М. Первый натиск Унгерна 
на Ургу был отбит китайскими войсками. 
Унгерн пошил против китай-ких оккупан
тов население восточного Цецен Ханов- 
ского аймака и разбил вышедшие ему на
встречу китайские войска. 6/1 —  1921г. 
Унгерн вступил в Ургу, устроив там ев
рейский и китайский погромы. Захватив 
в свод руки Богдо-Гогена, пользуясь его 
авторитетом и именем, Унгерн развернул 
бредов, го политическую программу... вос
становления Дайциш ской династии и царей 
во всем миро. В области внутренней по
литики унгерповское командование про- 
водилосуроиыо ре. визиции и просто грабило 
монгол, ское население. Власть Унгерна и 
созданного им из нескольких теократов и 
феодалов правительства держалась только 
на кр. вавом терроре с системой „разно
образных степей, й смертной казни", вплоть 
до сжигания на походных кострах.
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Группа монгольокнх революционеров, соз
навая общность своих задач с совнтской 
Россией в шло ликнидац ли захвативших М. 
рус кик б-логвардейцов, поетлла Иркутск, 
Омск и Москву, установив связь с органи
зациями Коминтерна и ВКП (б) По воз
вращении эта группа сознала в феврале 
1921 г. в пограничном с М. городе K h x i ô  пер
вое совещание членов МОРП, признанное 
впослеютвии первым партийным сездом: 
11а совещании в Кяхте была принята по
литическая платформа партии из 10 пун 
ктов и избрано центр, бюро МЕ1РП. 13 III 
1921 г. рлнолюционньн монгольские орга- 
низ1ции в Кяхте избрали Врем, на л.-револ. 
п |1авительство начавшее формирование 
регулярных военных сил. М штольскио пар• 
тшанекие отряды перешли г >анщу и вы 
били китайские войска из Маймачено, где 
те ставились с> времени оккупации Сюй- 
Шу-Чжона, причем этот го >од в ознамено
вание будущ ix и >бед резолюции был 
переименован в А лтай-Булак (золотой 
КЛЮЧ).

Между тем. Унгорн, об'единив все бчлые 
отряды и бшды, отступившие в М., пре i- 
принял наступление противс )ветских войск 
и нар.-рев. армии „б\феряой“ Дально- 
восточн)й республики, -.тоявших вюдь 
монгольской грапицы. Вр. нар-рш . пра
вительство М. обратилось к овотокому 
правительству е предложением совме ' t - 
н ы х  военных действий против белогвар
дейцев, угнетающих монгольский на d o  t 
и угрожающих беюпасности советских гра
ниц Главный удар Унгер ia был иаиравлеи 
на линию Же ггура-Мысовая, r te , в случае 
успеха, его вой ка м 'глп выйти к же.л 'зно- 
дорожнымтоннелям иа В о к ал е  и, взорчав 
их, прервать сообщение между РСФСР и 
Дчльн. Востоком. Отбив этот у tap, совет
ские войска совме tTno с частями сф .рчи 
рлвавгайся hi партизанских отрядов м шг. 
нар.-рее. армии начали продвижение от 
Алтан-Булака на юг, глубь М. В ряде сра
жений унгерновцы были р тбиты, и ß/VI 
1 <21 г. мо гольск ’в и совотскио войска 
вступ (ли в Ургу. Восстание Максар окала 
в Уляс-тае разрушило планы V нгерн l пе
ренести опорные базы дальнейшей борьбы 
в западную М.. и 22/VI Унгерн был 
выдан советскому кочапдовапию своими 
соратниками. Остатки его войск бежали 
в Маньчжурию.

П ар.-рев. правительство, перенесшее 
свою решдепцию в Ургу, особой нотой 
в  июле 1911 г. обратитесь к сов. России 
с просьбой не выводить с*очх в >йск из М., 
пока не будет закопчено освобождение 
страчы. Далее, в октябре 19.’1 г. монг. 
правительство прюило принять участие 
в ликвидации б ш гвардей жих отрщов 
в Кобдосском округе. Советское п-во согла

силось на вгп просьбы, но в ноте от 
28/Х 1921 г. подчеркнуло, что как только 
будет закончена ликвидация белых отрядов 
и исчезнет угроза новом» политическому 
строю страны советские войска будут эва
куированы из М. 15 X11 1921 г но -ледний 
б *лый отря \ под к амапд >ю ген. Бакича 
сдался монг. Htp.-рев. армии, и вся терри
тория Внешп. М. оказалась об'единенной 
под властью нар.-рев. правительства.

Мероприятии новой революционной в.та- 
ста были направлены к ослаблению вли
яния феодалов и теократов и подготовили 
но шую ликвидацию феод шьно-теокраги- 
ческого строя. Была прозедеиа отмена 
кропостаой зависимости, юр щически урав
нявших с свободными обитателям« преж
них хамдкилга. Далее была прождана 
чи;тка местной администрации: князей и 
высших сановников, и введен закон о вы
борном местном самоуправления, предо
ставляющий населению право смещения 
князей и потного уничтожения института 
княжеской власти в св >ем хошуне. Эконо
мическая за ни ятмость на -.еле ия от князей 
бал i ликвидирована издпием  закона о 
запрещении „нлбы“ — пр ma обложения 
насегеиия сбор гми.даньгамя и пат рон, 
а также пользования его личным трудом. 
М хориальная поддержка монастырей и 
лам со столоны государева быта прекра
щ ай, и анну 1ир >ва ia обжательность сбо
ров па пешглозные пужды ср дн насе- 
ЛВПИ1. Управление личными поддтнными 
Богдо-ГегенаГдо 130.000 чел.)—Шаби-Ямыи 
было ликвидировало, щабинары ли неиы 
своих прежпих привилегий и урьвыены 
в правах с о т а  1ьны.\Г населением.

Со стороны реакционных элементов было 
сделано неско лько попыток постановления 
етаркго с т р о я  путем г >судар твеиного пе
реворота. В конце 1921 г. л ам .1 пытались " 
вызвать восстание при помощи агитации 
пр окчвающих в Урге тибетских лам; в сен
тябре 1 *22 г.быт раскрыт другой теокра
тический заговор, в котором участвовал
б. премьер-министр Бодо и неск >лько дру- 
тих видных полит, деятелей новой М. 
Руководители обоих заг >вор *в бы ш каз
нены. В феврале '923 г. была ликвидиро
вана на юго-лападяой границе банда аван -' 
тгориста, чувств >в вшего себя неограничен
ным цлрьк >м,— Джа-Ламы, нахо ившего;я 
в тайных сношениях с китайскими- реак
ционерами.

Несмотря иг победу революционного дви- : 
жония, М. оставалась ф >рчал .но до 1924 г. 
тоократичеж >й монархией. Вшрос об их- 
менении государственного стр >я не поды-., 
мался по диетическим сообрг копиям до ’ 
самой смерти теократического монарха'— 
Б)по-Гогена. В мае 1924 г., по да смерти 
Богдо-Гагена, бюро ЦК, а  вслед за ник



пленум ЦК МНРП приняли решение ввести 
в стране республиканский строй без пре 
зидента как главы государства, передав 
всю вррховную власть Великому Всенарод
ному Хурулдану и избираемому последним 
правительству. Это решение было санкцио
нировано учредительным с'ездом трудя
щихся М.— первым Великим Хурулданом, 
созванным в ноябре 1924 г. Первый В«л. Ху- 
рулдан принял 26/XI 1924 г. конституцию 
Монгольской народной республики, офор
мившею государственное устройство мон
гольского государства. В разделе „Деклара
ции прав трудящегося народа Монголии“ 
конетит' ция об‘яв шет М. независимой на
родной республикой, в  которой вся власть 
принадлежит трудящемуся народу, осуще
ствляющему ее через по-р детво Вел. Х-- 
рулдана и избираемого им правите шетна. 
В период между сессиями Вял. Хурулдапа 
верховная BiacTb M IP. согласно консти
туции, прин щлежит избираемому Вел. Xv- 
рулданом Малому Хурулдану, в периох 
же между сессиями последнего—президиуму 
Мал. Хурулдана и правительству. Основной 
задачей МНР декларация об'являет уничто
жение остатков феодально-теократиче
ского строя и укрепление на основе по пой 
демократиз щии республиканского строя. 
Декларация прово шлашает отделение рели
гии от государства, национализацию всей 
земли, ее недр, лесов, вод и их богатств, 
аннулирование насильственно навязанных 
международных договоров и обязательств, 
заключенных до революции 1921 г., уничто
жение системы крчговой поруки, аннули
рование остатков задолженности населения 
китайским купцам, полную отмену всех кня
жеских и дворянских прав, привилегий и 
титулов, а также владетельных прав хутухт 
и хубилтанов Декларация подтв-рждчет 
также вооружение трудящихся, свободу 
слова, собраний и союзов, всеобщее бес
платное обучение и равно травие граждан 
МНР нетависимо от н 1цион>льноети, ре
лигии и пола. Внешняя полита .а МНР 
определ тется декла ацией „в соответствии 
с интересами и основными задачами угне
тенных малых народов и революционных 
трудящихся всего мира“.

Правом избирать и быть избранным 
в хурулдапы и органы местного самоупра
вления обладиот все трудящиеся гра
ждане МНР, достигшие 18-летнего воз ласта 
Все нетрудовые -тлеменгы, бывшие князья 
и хугтхты. а  также монасгыржие ламы, 
избирательных прав л и т  ны. Таким обра
зом, конституц тя МНР устанавлзв ют 
в стране д ч е т а т у р у  т р у д я щ и х с я .

Вел. Хсрулдан опр дели х также о шовные 
принципы экон >мическо.1 политики МНР, 
цри проведении которой „должна быть со
блюдена незыблемость государственного ре

203

гулирования внешней торговли, сосредото
чения в руках государства финансовой 
политики и общего руководства всем хо
зяйством. Сохраняя частнохозяйственные 
отношения и частную инициа ину, МНР 
стоит за развитие начал государственного 
капитализма (концессии, аренды, ьоопора- 
ция и т. д.). Констатируя, что основой 
всего народного хозяйства является ско
товодство, В ‘л. Хур. дал высшим эконо
мическим органам pecnjблики директиву 
учитывать в своей работо прежде всего 
интересы развития именно скотоводческого 
хозяйства. Столица М. г. Урга был переи
менован Вел. Хурулданом в Улав-Ватор- 
Хото (город Красного Богатыря).

Провозглаш ение первым Вел. Хурулда
ном основные шчшципы государ -твенного 
устройства МНР были пра тически раз
виты и углублены решениями второго и 
третьего Вел. Х\рулдапов. Второй Вел. 
Хурхл., созванный в октябре 192') г., в 
развитие декларации о* отделении цер
кви от государства разработал и принял 
закон об уравнении лам в ряде обязанно
стей с мирянами, о налоговом обложении 
монастырскою скота, о реформе суда 
и т. д. Третий Вел. Ху р. 1926 г. принял 
ряд важных практических решений в обла
сти внутренней политики и работы отдель
ных госоргаиов, как законы об едином 
государственном налоге, местных финан
сах, десятилетнем плане народною обра
зования и т. д.

Монгольская нар. рев. партия, осущо- 
ств!яющая диктатуру трудовых аратских 
масс, в 1922 г. насчитывала 1 .500 членов, 
в 1923 г.—3.0( 0 , в 1924 Г . - 4 0 0 0 ,  в 1925 г.—
4 .500  и к началу « 927 г.— до 10.00*' чел. 
Первоначально МНР II придерживалась так
тики единого национального фронта. Пер
вый, Кях гинский с‘е д МНРП выработал 
политическую платформу, не пы аясь уста
новить социальную базу МНРП. „Прини
мая во внимание, что имеются лица выс
ших и низших социаль ых состояний, 
желающие войти в ряды нашей партии,— 
укшывалось в п. 10 платформы,—ее чле
нами могут быть люди достойного образа 
жизни, принимающие программу и устав 
партии“. Тактика единого национального 
фронта вполне оправдала себя в револю
ции 1921 г., но еде шлась помехой ее даль
нейшего углубления. Началось социальное 
рассюение в руководящих кругах МНРП. 
Князья, дворяне и крупные ламы, вошед
шие в МНРП в период единого фронта, 
повернули в сторону реакции. Коалиция 
этих э юментов, связанных с феодалыю-тео- 
кр сгической реакцией, с на' ождающейся 
мо Вольской буржуазией, п ипела к  офор
млению правого крыла в МНРП. Пршый 
уклон был выяснен на III партс‘езде в 1924 г,
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Лидер правых—главком монгольской армии 
Данзан, был уличен в тайных сношениях 
с китайским реакционным командованием. 
Борьба правого крыла с рено иоц юнным 
большинством была поддержан t  крайне
левыми, опиравшимися на Союз молодежи. 
С'езд, чтобы преодолеть оба эти уклона, 
принял постановление о партчистке, при
знав, что социальной базой МНРП является 
бедняцкое и середняцкое а-атство. Лидер 
правых—Данзан, был расстрелян по поста
новлению комиссии, выделепной с'ездом. 
С‘езд постановил также создать постоянно 
действующую Центра тьн. контрольную 
комиссию. В 1925 г. была проводепа чистка 
МПРП от всех чуждых элем нтов, и 
в настоящее время более 90% членов 
МПРП составляют трудящие я  араты.
. МПРП, не являясь коммунистической 
или социалистической партией, с первых 
же дней своего образования признает 
идейное руководство Коммунистического 
Ин.ернационала и стремится к поддержа
нию связи с мировым революционным дви
жением. V с'езд МПРП в 1926 г. в своих 
резолюциях отметил необходимость „про
должать поддерживать связь с Коминтер
ном, а  также установить и укрепить 
связь с коммунистическими и революцион
ными партиями всех стран, особенно с на
ционально-революционным движением угне
тенных народов Востока“.

Монгольский революционный союз мо- 
лодожи был создан в 1921 г. Число чле
нов Ревсомола увеличилось с 800 человек 
к моменту I с'езда в 1922 г. до 11600 
к V с‘. зду 1926 г. Более 90% членов Рев
сомола — араты. До 1927 г. Ревсомол пе
редал в МИРИ более 4.000 членов. Ревсо- 
молу принадлежит руководство пионерским 
движением, начало которого относится 
к  1926 г. В конце 1926 г. создано 13 пио
нерских отрядов.

В период между II и III Ве.т. Хурулда- 
нами произошло несколько выступлений 
реакционного ламства. Наиболее значи
тельное было в Сан-Бейсе на сев.-вост. 
границе МНР, где ламы отказались от 
уплаты госналогов и оказали сопротивление 
властям. Зачинщики волнения были пре
даны политическому суду республики и 
расстреляны, после чего актпнность реак
ционеров стихла. Агитация за обретение 
нового ( ювятого) перерождения Богдо-Ге- 
гена тоже не имела практических резуль
татов.

Международное положение МНР очень 
сложно и юридически недостаточно опре
деленно. Дипломатические отношения у 
МНР установлены только с Советским 
Союзом. 5/Х 1926 г. на советско-монголь
ской конференции в Москве состоялось 
соглашение об установлении дружествен
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ных отношений между обеими странами, 
по которому советское пр .вительегно при
знало единственным законным правитель
ством М монгольское народное прави
тельство. Пцава и обязанноеш граждан 
каждой страны, находящихся на те ри- 
тории другой страны, уст шавливаются 
этим соглашением по принципу наиболь
шего благоприятствия. В начале 1923 г. 
между М. и СССР заключена телеграфная 
конвенция, продолженная в марте 1927 г.

С первых же дней своего образования 
монгольское правительство обратилось 
к советскому с нотою от 12/IX 1921 г. 
с просьбой о посредничестве в урегулиро
вании своих взаимоотношений с Китаем. 
Точка зрения Сов. Союза на монгольско- 
китайские отношения может быть охарак
теризована следующими словами напком- 
индела тов. Чичерина на 3 сессии ЦИК 
СССР в 192 i г.: „Мы признаем МНР 
частью Китайской республики *), ио приз
наем и ее автономию, настолько широкую, 
что М. не только не допускает никакого 
вмешательства со стороны Китая в свою 
внутреннюю жизнь, но и ведет самостоя
тельно свою иностранную политику". Непо
средственных переговоров между прави
тельством МНР и пекинским правитель
ством или другими правительствами отдель
ных районов Китая не было. Монгольское 
правительство считает такие переговоры 
излишними, пока Китай не будет об'единен 
в единое национальное государство. К, на
ционально - революционной борьбе китай
ского народа монгольская общественность 
относится с достаточно выраженным сочув
ствием.

За последние годы усилилось нацио
нально-освободительное движение то Вну
тренней М. В 1925 г. в г. Калгане со
стоялся первый учредительный с'езд На
родно-революционной партии Внутренней 
М. Партия борется за автономию Внутрен
ней М. в пределах Китайской республики. 
Партия работает в контакте с Гоминданом 
и национально освободительными силами 
северо-западного Китая В районах Внутр. 
М., занятых иар.-рев. армией Фын-Юй-сява, 
партия ведет отк .ытую работу, в занятых 
мукденцами—находится на нелегальном по* 
лож-нии.

ЛИТЕР.: М. Майский, „Современн. М.*, Ирк., 1921 : 
„Новая М.и—протоколы Первого Великого Хурулдана, 
УланБатор-Хото. 1925; „IV С‘езд Мояг. Нар.-Рев. Пар
тии“, У л .-Б , 1925; Ли. Каллиников, „Револгоц. M.“ 
(серия „Соврем, география“), 1325; он же, „Нациояаль- 
но-реаолгоц. движение в M.“, 192S; „Революц. моло
дежь M.“ (матер. IV  с'езда МРОМ), Ул.-Бат.-Х., 1°26; 
М. Л. Вайсберг, „Конституция М.“. Ирк., 1926; Кого* 
stovelz, I ., „Von Cingis Khan aur Sowietrepublik“, 
Beri. und Leipz., 1926.
___________  A . Каллиников.

“) По пункту 5 советско-китайского соглашения от 
31/V 1924 г., правительство СССР признает, что Внеш
няя М. есть часть Китая а уважает там его суверенитет.
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публика (Танна-Т ува)  оораюнавшаяся 
на территории б. Урянхайскою края (см.), 
раем сложена в бассейне верхнею-точения 
р. Енисея, со танлнющегося на сл и т и я  
р Б ;П-К('М и У-1>-Ксм. С с. Т. ограниче
на Саянским хребтом, с го. хребтом Тон
ну Ула; на в. граничит с Дчрхатчким краем 
Ирикосогол! ского рай т а  Монголы к й на- 
ponicR респ\блики. Площадь Т. coci ас л нет 
15 .00 i км. км.; сре шял плотность около 
0.53 на 1 кв. км. В общей массе населения 
60 тыс. тувшщев (\ряихалиер). 12 тыс. 
Р'Секих и 8 тыс.монголов, китайцев и ко- 
т-ейцев. Главный город—Кызыл (Красный). 
Коренное население называет себя „туна“, 
названио происходит, невидимому, от на
звания речки Т , бы, протекающей в Ми
нусинском районе, 1де они обитали в 
прошлом. Слово „урянхи*, происходящее 
от монгольского рнпха“, не встречается 
в  самом Урянчае. назвешю сойоты (см ) 
тоже не может быть приписано вс.ем\ на
селению края, но лишь населению отдель
ных район в. .

Главное занятие населения—скотовод
ство и охота. Т. по преимуществу страна 
мелкого скотоводства. Общее количество 
скота определж т. я: крумн. рог. скота— 
в Г  0 тыс. гол т. лоша юл—12 тыс., овец— 
350 тыс., коз— 175тыс.,оле1 ей и маралов— 
8 тыс. В п рщ,й местности Тотжи, ле
жащей па с.-в. республики, на еленпе за 
нито исклн чительно оленеводством и охо- 
Т ( й  Охота и р азвед ете благорошогп 
оленя ( зюбря) дает исключительно ценный 
проду кт— и а н т ы  (еще нал - тые кровью 
рога мол о юго оленя , находящие прекрас
ный сбыт в Китае как лечЮ те сродство 
от ряда болезней Охота на пушного звери 
(черн буран ли. ид-i белка и т. д.) дзет 
высококачественную пушт-нг. Ежтолпый 
экспорт пушнины дост гает 1 млн. беличьих 
единиц. С приходом русских переселенцев 
значительное развитие получило зечледс- 
лие. Распашки увеличив; югея из i ода в 
г о ь  Прсктнк.ется и с к у  <твннное орошение 
из неб лып ix р чек. У рож . и дохошт до 
200 щ  д. шпонипы с десятины запашки. 
При сравнительно ограниченной потреб
но-.ти Т. в хлебе, в особо урожайные годы 
хлеба вывозятся в Минусишкип край.

Т. чрезвычайно богата полезными иско
паемыми. Золото встречается почти всюду 
по течению многочисленных горных р. к и 
речек. Начболипей ( ЗВОТНО' ТьЮ П О ЛЬ ЗУ 
Ю ТСЯ p . p .  Кемчик, Сист-кан, Уюк, Серликс, 
Оджи. Дзнау и др. Разработка произво
дится старательским способ >м (ручная | аз- 
работка рассыпного голо га), дражнан раз
работка началась на р. Дат-Су только 
в 191Н г. Сред1'яя  добыча золота опреде
ляется в  8—12 золоти, со 100 пуд. песку,
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встречаются речки (ипнр., Караллах). где 
эта норма попытается до 16 зол. ( роди 
дрегих и,копаемых след.ет отметить пла
тину, у p-iновые р\лы, залежи бурого ка
менною угля, желтой недм, аебс)та слю
ды и т. д. В е эти ме торо.кдешш отли
чаются своей ыо иностью и б ш; остью 
к поверхности Лесные богатства Т. опре- 
Д' Л Л Ю П 'Я  в  З 1 '2 М ЛН . Д С С иТ И Н , ЧТО соста
вляет о сою 25% B C if i  i o  поверхности.

Оборот торговли с Сов. Союзом соста
вил в 1923—24 г. д34 тыс. р. из них но им- 
по|т- 192 тыс. р. и по экспорту 142 тыс. р.; 
в 1924— 25 г. - 587 тыс. р., нз них ио им- 
ir рт » _ 371 тыс. р., по экспорту 216 тыс. р.; 
в 1925—26 г.—847 т ы с .  р .. по импорту 
639 тыщ р., ни экс ор у 208 тыс. р. Глав
ными п| одметамн импорта из Ci C l’ явля
ются жизненные припасы оле- , сахар, та
бак и т. д.) кожа, « бувь, ткани и т. л.; 
экспорта—кожа, шерсть, пушнина, скот, 
мясо, рыба и т. д.

В прошлом Урлнх. край был спорной 
„бе, хошгствопнол областью“, на кото
р ю не рас, роетранялась государств' н лая 
власть ни России, ни Китая. I'voicne 
впервые щоникли в Урянхай в X V I в. 
при Алексее Михайловиче, i or а  страна 
управлялась монюльскими кш.зьями из 
i одч. Алтып-Xai а. В конце этого в, ка f од 
Алтып-Хаиа погиб в Горьбз с китайками, 
тувинцы о. тались ни от кого не зависимым 
i а  родом и у р в л я ш с ь  своими да pi ами 
(родовыми начальниками). Сф<мя'‘ь обез
опасить себя о г русских запоев те лей, дарги 
Урянхая о< ратились к  к и т .  ь з я н -ц з ю н у  в 
Улясутае и пв| ешли в подданство Китая. 
Кит; йцы не вводили в Урянхан своих 
вийск, и переход тувиниев в пощавство 
Китая выразился только в  уплате ему 
ежегодно п подати—дт ни.

Ile мотря на отсутствие китайской адми
нистрации и в; йск, китайские купцы, 
являвшиеся прел тавителями отсталого тср- 
ювого ростовщического капитала, сво'ю  
дет телы.о тью возбудили иенав; сть • асе- 

еиия ко всемх китайск му. В 1.42 г. в 
Урянхан, по i влиянием отложения от Ки
тая со ч дно 1 Монголии во время к тай
ской (еволюции 1911 г., тувни ы, о; га- 
низонавишсь в нарти ански» o t j  я  ih , b ' -ci у- 
пили против кит. куппов. Кит. фирмы были 
окружены партизанами, купцы арестованы, 
их имущество отобрано, в дальнейшем 
купцов выселили в Китай, заставив пин
ком хйти из Урянхая.

Между тем,нт У рянхайобрати ти гнимание 
российские пмпериалт ты. Носпольз ц ав- 
Ш1 сь туманным выражением рус ко-китай
ского дог< в фа 1727 г. о том, что г р а ч  ца 
между Россией и Китаем до >жна пройти по 
водоразделу рек. они считали ее проходящей' 
по хребту Тапну-Ула и весь Урянхай
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принадлежащим России. Они способство
вали щщ.оксму расп| остранению сохра
нив:! e r c i  сред! русских крес:ьяи Усин- 
ского края лсген ы о „зеленое клане“ 
Уряпхая, зав 'вваин >м еще при покорении 
Сибири И П..Те|ЯНН0М блаГоДПр оплошно
сти царнких чшюиникоп. Под о i овив с б- 
ществеиное мнени , царск -с прав-ю льство 
отменило выборку з- гр .иичиых пас .ортов 
для р 'сских в Урянхай (.о 1912 г. ото 
было обязательно), а иркутский геп.-гу- 
бернат р и переселенческое ведомство 
об', вили е:о открытым для колонизации. 
В Урянхчй прибыли русские власти, кото
рые пуюм административных давлений за
ставили тувинцев пылать и Пете| бу i г 
несколько верною щт иничж ких те.тегр мм. 
Д ф ш  были вынуждены едать русским вла
стям 1Вои редоные печати и регалии, ко
торые б . ли у в зены в Россию Осенью 
1913 I. РУССКИМИ был заложен ОПЛОТ KO.iO- 
ни <ацип Уряпхая— г. Ве.поца| ск. В Уряп- 
хай i ы 1и введены ру ские суда, и тк рьма 
в Минус.и сье переполнилась тувинцами. 
В р -пультате всех этих мер русское насе
ление вУря  хае с 1912 по 19 l8r.r. увели
чилось на 300%. *

В 1917 г. местные большевики пытались 
оргашзовать Совет, но были подавлены 
п.с. о .ci во i авпкй в Урян.чае во'-нно-бю- 
ро- ратиче< кои парт! ей, от-] авп ейся па 
рус ких купцов и кулаков— юреселенцев. 
В марте Î 918 г ,  под влиянием опачщ ти  
со сто| оны засевших в Уряихае белых, 
Мш усин кий совв! раб. и солд. деп. от
правил туда военную экспедицию под ру- 
KOI одством Ин. и<фьян- ва. Бе.юца| ск был 
занят красными,тувиш эм были воз!-р щ< вы 
их родо.1ые i-еч тм и регалии и ои'яплено 
о свобо е l-а- ионального сп» о -ирелсл! ния.

В> время гос оде/ii-а  в Сибири Ki л-.ака 
в Уря хай в шли белые в< Иска, а  затем, 
после оккушции Монголии кит. генералом 
Сюй Шу -чле ном (см выше Монголия в 
эпо->у четыре-'летней в ж - ) — миыголь- 
скип и китайский <т|яды.  Белые, Юм- 
юлы и китайцы bi аж довали ленду ci бот 
до К01ЦЫ лета 1919 с , ког а в Урянхай 
вошли красные ьартиаанолие отряды Ще
тинина и Крав и-ик . Разбин белые войска, 
щ асные у шли на Минуп иск, где ироюл- 
жали борьбу с колчаке вцам». С их уходом 
бО| ьба между кра ныхи и б ль ми на тс-р- 
ритт рин Уряпхая продоли алась. Фактиче
ские хозяева страны—китайцы и монголы— 
в обшом помогали белы v. В 1920 г. коман
дир кит.отряда Ян Ши-чао сделал попытку 
уничт- жить партизанские, отряды красных, 
но был ра: бит и бою под Отдых Ташем. Вслед 
за тем прибывшие из Сибири подкрепления 
окончательно уничтожили белые отряды.

Провозглашение свободы национального 
самоопределения и влияние вооруженной

борьбы между красными и белыми на тер
ритории Уряпхая способствовали разви
тию ср-ди тувинцев национально револю
ционного движения. Образовалась Парод-, 
ио-революционная партия, поставившая 
се е задачей освобождение тувинского на
рода от всех угнетателей. Тувинские пар
тизанские отряды потоловп» истребили на
ходящиеся на территории Уряпхая китай
ские войска. В концо 1921 г. состоялся 
первый с‘езд всех хошунов Тавну (Гор
ной) Тувы, на котором ш ло  избрано тан- 
ну-тувинскоо i ародпио правительство и 
заложены основы тувинской государ
ственности. Феодалы и тувинские бша- 
чи, недовольные внутренней'политикой вар. 
правительства, нроводимой в интересах 
тру ящихся слоев населения, вызвали 
в 1921 г. народное волнение в Кемчикском 
хошуне. В результате из некоторых хошу
нов стали поступать заявления о жела
тельности ликвидации самостоятельного 
существования Т. в присоединения 
к Монголии. В обращении к тувиискоуу 
народу от 15/VШ  - 1924 г. прибывав е 
представители СССР и Мошолии заявили, 
что для решения вопроса о тувинской 
государственно, та необходимо выяснить 
истинное же ание и интересы самого ту
винскою народа, который „должен пока 
заняться внутренней ра стой над подня
тием обн его уровня своего благосостояния 
и политического сознания... Правительства 
СС( Р  и М'-иго.тии.. помогут дружествен
ными ci вехами и указаниями и в нуж‘ ый 
мом' пт вынесут окончательное реш< нш- о 
танну-тув некой государственности, приняв 
во внимание желание самого населения“.

В окт.) бро 1924 г. собрался Вел кий Ху-, 
рулдан Т., провоз!ласииший независимую 
Танну-ту вингкпо народну ю ресиу бд| к у. 
Конституция ТТНР предоставляет йзбира- 
тсльиье права только трудяиемуся насе
лению, Л1 шая и ' б. феодалов и нетрудо
вые элементы. Верховным оргашм ре п у 
блики является i с лш-ий Хурулдач и изби
раемые им Малый Ху рулдан и прави-. 
тильстро TTI1P. ■

В 1925 г. делегация Танну-тув. нар.- 
рев. партии, совместно с представ -телями 
ту В и н с к о г о  крест ья нствн, прибыла в Москву 
для перегово! ововхождениивКрестинторн. 
Вхождение ТТПРП в Крегтинторн утвер
ждено руководящими органами nai тии Од-; 
ним из важнейших моментов партийной 
жизни является избрание на пленуме ЦК 
ТТИРП в апреле 1927 г. политбю] о ЦК.

Русское васе ение | еепублики образовало; 
свое самоуправление — Русскую трудовую 
колонию (РТК). ' •

ЛИТ ЕР АТ. Д . Яайский  .Угянзгайский вопрос", 
.С ев . Азия*, 1926, кя . 4j В. Я . Львов, .Современный- 
Уряннай", .Н о в . В ост.», 1923. j  Каллиников.
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LVIII. Египет {ср. XIX, 529—599). Пре
обладающим содержанием политической 
истории È. первой четверти XX в. яв
ляется национальное движение, развив
шееся и окрепшее в суровой обстановке 
британской оккупации. Зарождение египет
ского национализма можно наблюдать уже в 
первый период оккупации, связанный с 
личностью и деятельностью „некоронован
ного короля“ Е. лорда Кромера (1883— 
1907); за время его неограниченного пра
вления страна, окончательно изжив остатки 
феодализма, вступила на путь капитали
стического развития и конституционных 
порядков. За этот же период пародилоеь 
то поколение активных националистов, 
которое выступило на арене политической 
и экономической борьбы уже в наш век. 
Политическая идеология, национальное 
самосознание, интересы и стремления этого 
нового поколения окончательно сформиро
вались только в XX ст., когда Е. оказался 
в безраздельном владении Великобритании, 
когда ее бесспорное преобладание в долине 
Нила было признано великими державами 
декларацией 1904 г.

Железный организатор сил британского 
империализма в E., Кромер, покинул ату 
страну в 1907 г., уступив свое место Эль- 
дону Горсту. Этот новый британский агент 
и генеральный консул встретился с реши
тельной оппозицией египетских законода
тельных палат, отвергнувших (в 1910 г.) 
законопроект о продлении концессии Су
эцкого канала. Это решение встретило под
держку и сочувствие в общественном мне
нии, организованным выразителем которого 
являлись две политические партии, воз
никшие еще во времена Кромера: „Хизб- 
аль-умма“ (народная), в состав которой вхо
дили дворяне и крупные землевладельцы, 
и „Хнзб-аль-ватан“ (патриотическая), со
стоявшая из средней и мелкой буржуазии 
и интеллигенции. Хедив Аббас II негласно 
поддерживал аатн-британскую оппозицию. 
В том же году ставленник англичан, еги
петский премьер Бутрос-паша, копт-хри- 
стиания, был убит одним молодым национа
листом; партия одобрила его поступок. В 
ответ на это Горст выслал из Е. шейха 
Абд-аль-Азиза Шауиша, главу националь
ного движения. С другой стороны, желая 
противопоставить анти-британским элемен
там широкие массы феллахов (крестьян), 
он пытался внушить последним доверие 
к оккупантам, расширяя сферу деятельности 
провинциальных собраний (которым теперь 
были поручены заботы о народном обра
зовании) и учредив земледельческий де
партамент. Однако, в своем последнем 
донесении правительству (1910; Горст при
нужден был сознаться в полной неудаче 
своей политики,- •

Его преемник Китчепер продолжал по
литику покровительства мелкому землевла
дению, надеясь создать из феллахов (со
ставлявших 62% населения) опору бри
танского владычества: „закон о 5 федданах“ 
запрещал продажу за долги участков мел
ких землевладельцев; в целях борьбы с 
деревенским ростовщичеством было расши
рено субсидирование крестьян банком, а 
отдача денег в рост свыше чем из 9% 
преследовалась законом; департамент земле
делия был преобразован в министерство. 
Из дальнейшей деятельности Китченера 
следует отметить издание нового „органи
ческого закона“, в силу которого новое за
конодательное собрание было признано 
верховной законодательной властью E., 
сменив существовавшие по „закону 1883 г.“ 
законодательное собрание и совет с плохо 
разграниченными функциями и вытекавшим 
отсюда параллелизмом. Новое зак. собра
ние первого созыва составилось из 49 зем
левладельцев, 2 юристов, 3 духовных 
и 1 инженера. Вскоре вскрылся анти- 
британский характер этого нового собра
ния, которое, как и предшествующие, 
могло быть только орудием националисти
ческой пропаганды. 'Представитель боль
шинства, Заглул -паша резко критиковал 
политику правительства.

Мировая война прекратила парламентские 
дебаты. 18 дек. 1914 г., со вступлением 
Турции в войну, над Е. был об'явлон 
протекторат Великобритании. Хедив Аббас 
II Хильми, находившийся в Константино
поле, был низложен, а  на его место возве
ден его дядя принц Хусейн Камиль с ти
тулом султана.

Официально нейтральный Е. очутился 
в положении завоеванной страны, будучи 
наводнен британскими войсками, поддержи
вавшими жестокий режим „военного за
кона“. Хотя было громко заявлено, что 
Великобритания одна берет на себя все 
„бремя войны“, Е. сразу почувствовал ее 
тяжесть. Основа благосостояния страны - 
хлопок—в 1914—1915 гг. сильно упал в 
цене, что болезненно отразилось, в первую 
очередь, па его производителе—феллахе. 
Призрак голода появился во многих де
ревнях, выгоняя туземцев в „рабочую 
армию“, организуемую военным командо
ванием. Первый „египетский рабочий кор
пус“ был составлен летом 1915 г. и от
правлен на Галлипольский полуостров; 
условия найма могли показаться сходными 
полуголодному египетскому крестьянину: 
одежда, пища и 30 шиллингов в месяц. 
После неудачи галлипольской операции этот 
корпус был разбит на три части, отправлен
ные во Францию, Месопотамию и к Су
эцкому каналу. Синайско-палестинская 
армия требовала привлечения новых кад



ров рабочей силы для земляных работ и 
проведения дорог, каковая и была набрана 
в Е. в 1916 г. Расширявшийся фронт войны 
и удлинявшиеся пути сообщения вызвали 
необходимость увеличения рабочей силы; 
египетское военное командование настой
чиво требовало пополнения рабочего кор
пуса; феллахи бежали из своих родных 
деревень, спасаясь от солдат и полицейских, 
которые всюду ловили „добровольцев“ и 
под конвоем отправляли их в прифронто
вую полосу. По донесениям командования 
сирийской экспедиции, число египетских 
рабочих достигало 135.000; кроме того, 
известно, что в 1916 г. 10.463 чел. „ег. раб. 
корп.“ находились во Франции и 8.230 в 
Месопотамии.

Другим видом трудовой повинности, тя
жело ложившимся па плечи народа, было 
создание „транспортного корпуса“ в целях 
снабжения армии; феллахи на своих верблю
дах и ослах обязаны были перевозить про
виант и амуницию, а также снабзкать во
дой части, действовавшие в безводных 
местностях.

Кроме того, военные власти часто при
бегали к реквизициям хлебного зерна и 
рабочего скота, что, в большинстве случаев, 
влекло за собой голод и разрушало хозяй
ство. Несмотря на то, что во время войны 
продукты втрое поднялись в цене, рекви
зиция производилась по твердым цепам; 
очень часто вместо депег платили только 
обещаниями.

Возмутительные злоупотребления имели 
место повсюду: часто феллах принужден 
был покупать у пего яге отобранный хлеб 
в магазинах реквизиторов-спекулянтов по 
вздутым цепам. Даже добровольные сборы 
в пользу английского „красного креста“ 
выливались в форму принудительного воен
ного налога.

Все это сделало британскую власть не
навистной в глазах самых широких масс 
трудового народа. Поэтому, когда по 
окончании войны признанный вождь еги
петского национального движения Заглул- 
паша во главе своей партии выступил с 
требованием „полной независимости“ E., 
он вполне мог рассчитывать на поддержку 
йе только цивилизованных верхов город
ского населения, но и самых широких на
родных масс. Личность Заглула стала не
обычайно популярной, благодаря его требо
ванию „полно'й независимости“ (аль-истик- 
лаль - ат-тамм), которая может быть осу
ществлена только после отмены протекто
рата, увода английских войск и арабизации 
государственного механизма.

У любого темного феллаха любой глухой 
деревушки слово „протекторат“ вызывало 
представление о трудовых повинностях, 
реквизициях, воепяом деспотизме и адми
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нистративном произволе. Быстро растущий 
слой туземной интеллигенции горячо под
держивал „национального вождя“, считая 
себя способным к управлению страной и 
видя все лучшие места занятыми „англий
скими паразитами“.

Кроме того, быстрый рост туземной бур- 
ясуазии, появившейся в результате силь
ного развития производительных сил стра
ны, дал одну из необходимых предпосылок 
к созданию национального независимого Е. 
Требование полной независимости Е. было 
вручено Заглулом от имени египетского 
народа верховному комиссару 13 нояб. 
1918г., через два дня после окончания войны. 
Он основывался на торжественных заявле
ниях президента С.-А. С. Ш. Уильсона, 
неоднократно поддержанных Англией, о 
самоопределении и свободе наций. Мир
ная конференция в Париже не имела пред
ставителей Е. Заглул, составивший деле
гацию (вафд) для поездки в Европу, не по
лучил заграничного паспорта. „Вафд“ имел 
на местах комитеты сочувствия и содейс вия 
целям делегации; эти комитеты охватили 
весь E., прев;атив „та ■ д“ в сильную и по
пулярную политическую партию. Вскоре 
стали ясны намерения английского прави
тельства, пытавшегося подменить незави
симость Е. пресловутым „самоуправлением“. 
Проект новой конституции предусматривал 
двухпалатную систему представительства, 
при чем в состав верхней палаты-сената— 
входили египетские министры, британские 
советники и представители местных европ. 
колоний; египтяне сочли это попыткой окон
чательно легализировать доминирующее по
ложение англичан в управлении Е. Все
общее возмущение заставило египетского 
премьера Рушди-пашу просить позволения 
явиться в Лондон для обсуждения со
здавшегося положения. Получив отказ, 
премьер подал в отставку (1 марта 1919 г.). 
E., находившийся в состоянии глухого бро
жения, остался без правительства. Заглу- 
листы вели ожесточенную пропаганду, 
усилив анти-британскую кампанию в пе
чати, устроив митинги протеста по всей 
стране. 6 марта британский главнокоман
дующий вызвал Заглула и 9 других влия
тельных членов партии и пригрозил им 
применением военного закона. Заглулисты 
ответили письменными протестами внутри 
страны и за границу. 9 марта Заглул и 3 
наиболее влиятельных члена его делегации 
по приказу военных властей были аресто
ваны и отправлены на о. Мальту. На эту 
репрессию Е. ответил всеобщим восстанием. 
На другой же день студенты мусульман
ского университета Аль-Азхар, являвшегося 
одной из важнейших цитаделей арабского 
национального движения, начали демон
страцию протеста, увлекая за собою боль
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шинство населения Каира. Дом Заглула 
был об’явлен „домом нации“ и превратился 
в центральный клуб восстания. 12-го марта 
уже семь больших городов были охвачены 
восстанием. 15 го волны его разлились по 
всему Нижнему Е. 17-го столица оказалась 
отрезанной ос остальной страны: под
нявшиеся феллахи, отряды которых иногда 
достигали 3.000, нападали на жел. дороги, 
прерывали телеграфио-телефониую связь. 
Только радио приносило известия в кипя
щую столицу о всеобщем народном движе
нии, о повсеместных столкновениях пов
станцев с войсками. Десятки карательных 
отрядов в сопровождении аэропланов были 
двинуты для подавления восстания. 11-го ап
реля военные власти официально сообщали: 
„В Е. все спокойно“. До начала мая Е. 
был охвачен эпидемией забастовок. Недавно 
организованные профессиональные союзы 
с первых дией своего существования по
ставили себе политические цели и на ряду 
с защитой профессиональных интересов 
своих членов (увеличение зар. платы и 
сокращение рабочего дня) вели среди них 
анти-британскую пропаганду. Угрозами 
увольнения и невыплаты содержания верх, 
комиссар Алленби добился прекращения 
забастовки.

Под сильным давлением общественного 
мнения Заглул был освобожден и отпра
вился в  Париж во главе делегации.
' Для выяснения причин египетских вол
нений, а также для ознакомления с общим 
положением страны в целях выработки и 
установления новой конституционной си
стемы, британское правительство назначило 
комиссию под председательством Мильнера. 
Прибыв в’ дек. 1919 г. в Каир, эта комис
сия, в результате агитации националистов, 
была встречена единодушным бойкотом, а 
местами открытым возмущением. В марте 
1920 г. комиссия безрезультатно вернулась 
в Лондон. Перед британским правитель
ством был только одни путь: вступить в 
переговоры с Заглулом, который и прибыл 
в Лондон (из Франции) 7 июня 1920 г. В 
результате переговоров был выработай 
меморандум, сущность которого сводилась 
к следующему.

Протекторат предполагалось заменить 
англо-египетским союзом. Проект союзного 
договора предполагал, что Великобритания 
признает Е. независимым конституционно
монархическим государством, а  Е. предо
ставит ей необходимые права и воз
можности для охраны ее специальных ин
тересов. Вел. будет защищать неприкосно
венность-территории Е. и, в случае войны, 
Е, предоставит в ес распоряжение все свои 
силы для действий в пределах его террито
рии. É. получит право внешних сношений 
ц дипломатического представительства, но
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ne имеет права заключать договоры и со
глашения, противные британским интере
сам. Е. предоставит Вел. право содержа
ния военных сил на своей территории для 
защиты имперских путей сообщения. Е. 
примет английского финансового советиика; 
английский чиновник войдет в министер
ство юстиции Е. с правом голоса по во
просам, касающимся интересов иностранцев, 
и на случал издания законов и распоряже
ний, имеющих целью поддержание закон
ности и порядка. Британский представитель 
будет иметь преобладающее положение в 
сравнении с представителями других дер-
ЖЕЬВ.

Далее меморандум предусматривал созда
ние нового органического статута с каби
нетом министров, ответственных перед за
конодательными палатами, религиозную 
терпимость и покровительство правам и 
интересам иностранцев.

Настоящий меморандум, подписанный в 
конце 1920 г., признавался основой для 
дальнейших переговоров. В аир. 1921 г. 
Заглул вернулся в Каир, где его встреча 
превратилась в шумную овацию.

Однако, меморандум оказался причиной 
расслоения в среде национальной партии 
Заглула. Крупные землевладельцы и верх
ний слой буржуазии считали возможным 
сотрудничество с Великобританией на 
осиове фиктивной независимости E., изло
женной в меморандуме; дальнейшую борьбу, 
с неизбежными пародиыми волнениями, они 
считали более опасной, чем подчинение 
английской короне. Эти сторонники со
трудничества с англичанами образовали 
партию либералов (Хизб-аль-ахрар), из сре
ды которых вышло министерство Адлн- 
паши. Вокруг Заглула, поставившего цент
ром своей политической программы полную 
независимость E., об‘едшшлнсь интелли
генция, средняя h  мелкая буржуазия. 
Заглул встретил резкой критикой начина
ния нового либерального министерства и 
отказался от вступления в делегацию Адли- 
паши, отправлявшуюся в Лондон. Недо
вольство заглулистов получило самое я р 
кое выражение в александрийских волне
ниях (май 1921 г.), где в результате 
столкновений с английскими войсками ока
залось около 200 убитых и раненых. Деле
гация Адлп-паши кончилась неудачей и 
повлекла за собой его отставку. Заглул 
развил агитацию, граничащую с призывом 
к революционному восстанию; британский 
комиссар Аллеиби почел за благо вторично 
выслать за пределы Е. беспокойного лиде
ра. Заглу листы ответили призывом к бой
коту английских товаров и забастовкам.

В 1922 г. вопрос о независимости Е, 
был еще раз решительно поставлен в бри
танском парламенте и  прессе. К этому вре
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меня достаточно ясно наметились пункты 
соглашения. 7 февр премьер Ллойд- 
Джордж, развивая точку зрения апгл. 
правительства, определенно заявил, что 
последнее согласно дать независимость Е. 
при условии неприкосновенности британ
ских стратегических и экономических ин
тересов, как это было изложено в мемо
рандуме. 28 февр. Великобритания об'явила 
снятие протектората с отменой военного 
положения в стране и признала независи
мость Е. Новое министерство под предсе
дательством Сарват-паши вступило в упра
вление страпой. 16-го марта султан Фуад, 
преемник Хусейна (ум. 1917j, получил ти
тул короля Е. (малик миср).

Формально независимый Е. остался бри
танской колонией со всеми прелестями 
военной оккупации.

Приверженность народных масс партии 
Заглула, продолзкавшего требовать увода 
английских войск и присоединения Судана, 
служила достаточным доказательством того, 
что египетский народ отдавал себе ясный 
отчет в создавшемся пололсения. Выборы 
1924 г. в первый парламент „независимого“ 
Е. предоставили подавляющее большинство 
заглулистам (179, тогда как либералы 9, 
националисты 3 и нейтральные 20). Заглул 
стал у власти. Вызванный Макдональдом 
в Лондон для переговоров (осень 1924 г.), 
Заглул, веря в демократизм рабочего пра
вительства, открыто выставил свои требо
вания: удаление британских войск из E., 
предоставление Е. Суэцкого канала, отказ 
Англии от защиты иностранцев; при чем 
принятие этих условий служило только 
основанием для начала переговоров о Су
дане.

Правительство Макдональда, продолжая 
традиционную политику Foreign Office, не 
пожелало и слышать о таких условиях.

19 ноября в Каире был убит губернатор 
Судана я сердар египетской армии, англий
ский генерал Ли-Стэк. Британское консер
вативное правительство (пришедшее на 
смену Макдональду) воспользовалось этим 
убийством как предлогом для осуществле
ния „твердой политики“ в Е. и оконча
тельного захвата Судана. Несмотря на то, 
что правительство Е. немедленно приняло 
решительные меры к розыску убийц и 
арестовало несколько лиц, заподозренных 
в соучастии, а  премьер Заглул выпустил 
воззвание к народу, осуждая это престу
пление, и немедленно лично выразил собо
лезнование лорду Алленби, последний 
22 ноября передал египетскому премьеру 
ультиматум, в котором английское прави
тельство требовало, чтобы египетское пра
вительство: 1) представило полное извине
ние, 2) приступило к  обнаружению винов
ников преступления и подвергло их нака

занию, 3) воспретило народные демонстра
ции, 4) немедленно'уплатило английскому 
правительству штраф в L 500.000, 5) в те
чение 24 часов распорядилось об отозвании 
из Судана всех египетских офицеров и 
египетских армейских частей, 6) предоста
вило право увеличения орошаемой пло
щади в Джезире с 300.000 федданов до не
ограниченных размеров, 7) отказалось от 
противодействия мерам апгл. правитель
ства, касающимся защиты интересов ино
странцев в Е. Правительство Заглула бес
прекословно приняло английские требова
ния, непосредственно связанные с престу
плением, издало распоряжение о воспре
щении демонстраций и выразило готовность 
приступить к обсуждению требований, ка
сающихся Судана и прав Великобритании 
на защиту иностранцев. Тогда Алленби, в 
своей второй ноте, просто ставил в из
вестность египетское правительство о том, 
что английское правительство отдало рас
поряжение об удалении египетских офице
ров из Судана и об увеличении орошаемой 
площади в Джезире.

24 ноября отряд английских моряков 
занял александрийскую таможню, чтобы 
побудить египетское правительство к при
нятию всех английских требований. В тот 
же день правительство Заглула подало в 
отставку 25 ноября египетский сепат и 
палата депутатов приняли резолюцию про
теста, обращенную ко всем парламентам 
мира и к Лиге Наций. Новый кабинет, с 
Зиваром пашой во главе, готов был ис
полнять требования Великобритании. 
Египетский парламент был распущен (с на
значением новых выборов на 24 февраля 
1925 г.), в Каире и Александрии были 
произведены многочисленные аресты, 
английские военные власти беспощадно 
подавили начавшееся повстанческое дви
жение в Судане.

Правительство Зивара безоговорочно 
приняло английский ультиматум и произ
вело кровавую расправу с подозреваемыми 
соучастниками убийства Ли-Стэка. 18-ме
сячное пребывание у власти этого прави
тельства считается временем наисшпней- 
пюй реакции и террора в истории консти
туционного Е. Пытаясь создать видимость 
общественной поддержки своей власти, Зи- 
вар организует казенную партию „иттихад“, 
в состав которой вербуются бюрократиче
ские и придворные круги. Однако, слишком 
явное одиночество этой правительственной 
организации заставляет ее создателя искать 
поддержки в рядах крупно - буржуазной 
партии конституционалистов - либералов 
(Хи.1б ал - ахрар ад - дустурийин), которая 
соглашается принять участие в коалицион
ном министерстве. Эта правительственная 
коалиция, подготовляя выборы в новый
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парламент, обрушивается всей тяжестью 
административно - полицейского произвола 
на заглулистский вафд: держащие сторону 
последнего чиновники и студенты уволь
няются из учреждений и университетов. 
Все - таки, несмотря на подобныо реши
тельные меры, парламент, открывшийся 
23 марта 1925 г., дал заглулистское боль
шинство; председателем был избран Заглул. 
Этот парламент имел только одно заседа
ние.

После его роспуска правительство Зи- 
вара еще решительнее стало принимать 
свойственные ему меры в целях обработки 
общественного мнепия: был издан деспоти
ческий закон о печати (установивший лич
ную ответственность авторов, редакторов 
и владельцев типографий за противопра
вительственные выступления в прессе); все 
неугодные политические и партийные орга
низации ставились под надзор полиции; 
вопреки конституции, разрабатывался и 
публиковался новый закон о выборах, вновь 
вводивший двухпалатную систему и зна
чительно суживавший круги избирателей 
путем повышения имущественного и воз
растного ценза.

Такая решительная внутренняя политика 
вызвала выход из правительства либералов 
(осенью 1925 г.), боявшихся ответе гвеи- 
ности и тяготившихся участием в подобном 
законодательстве. Предлогом к этому по
служило преследование, возбужденное про
тив Абдар-Разика за его книгу, отвергав
шую жизненность и целесообразность тео
кратического принципа правления.

Заглулистская оппозиция, теперь подкре
пленная либералами, начала проявлять 
усиленную деятельность в защиту консти
туции, направленную против Зивара. В 
ноябре, несмотря на противодействие пра
вительства, члены парламента собираются 
(под председательством Заглула), а затем 
происходит об'единенное собрание оппози
ционных партий (с заглулиетами и либера
лами во главе); их резкий протест против 
введения нового избирательного закона 
поддерживают широкие слои интеллиген
ции, буржуазии, чиновничества и студен
чества; даже сенаторы и часть королевской 
родни сочувствуют оппозиции. Зивар отка
зывается от проведения своего избиратель
ного закона и заявляет, что выборы будут 
производиться по заглулистскому закону

В парламенте (открывшемся 10 июня 
1926 г.) правительственный „иттихад“ по
лучил только 5 мест, в то время как за- 
глулисты имели 66, либералы—26. В ре
зультате такого бесспорного поражения на 
выборах Зивар вышел в отставку. Лидер 
парламентского большинства Заглул не 
принял, однако, премьерского портфеля,

удовлетворившись местом председателя пар
ламента. Во главе ноного коалиционного 
правительства (заглулиеты и либералы) 
стал лидер либералов Адли-паша.

Падение Зивара обусловилось еще одним 
обстоятельством—именно, неудачей канди
датуры короля Фуада на пост всемусуль- 
манского духовного главы—халифа.* Выс
шее туземное духовенство, одна из надеж
ных опор правительства Зивара, связывало 
с избранием Фуада в халифы большие на
дежды. Однако, мусульманский конгресс 
(имевший место в Каире в .мае 1926 г.) 
после недельного заседания в своей резо
люции отмечал политическую раздроблен
ность и разобщенность исламского мира и 
отсюда выводил невозможность выбора 
халифа. Это показало отсутствие популяр
ности и авторитета местной клерикальной 
реакции даже в правоверных кругах. Од
нако, и заглулистско-либеральная коалиция 
отказывается от деятельной националисти
ческой политики и стремится к формаль
ному соглашению с Великобританией. Об‘- 
ясняетея это, с одной стороны, тяжелым 
экономическим кризисом (который в по
следние годы переживает Е.) и, с другой 
стороны, отходом националистической бур
жуазно-интеллигентской верхушки от ши
роких народных масс.

Экономика современного JE. По переписи 
7 марта 1917 г., население Е. исчисля
лось в 12.750.918 душ при территории в
900.000 кв. км. (14,15 чел. на 1 кв. км.); 
по предшествовавшим народным переписям 
оно составляло: в 1846 г. — ок. 4,5 млн., в 
1^82 г.—ок. 6,8 млн., в 1897 г.—ок. 9,7 млн., в 
1907 г.—ок. 11,3 млн.; таким образом, го
дичный прирост равнялся за период 1846— 
1882 гг.—1.18о/о, за 1882-1897 гг.—2,39%, 
за 1897—1907 гг.—1,49%, а  за десятилетие 
1907—1917 гг.—1,23%. По ве: оисповед.: 
91,43% — мусульмане, 8,03% — христиане 
(гл. обр. копты-яковиты), 0,47%—евреи. 
К 1925 г. общая численность населения 
определялась более 14 млн. Общая площадь 
страны, годная для обработки, исчисля
лась в 1924 г. в 8.070.186 федданов (фед- 
дан равняется 1,038 акра), из них 2.936.698 
федданов нуждаются в мелиорации и не 
обрабатываются. Феллахи — крестьяне со
ставляют 62% всего населения: большин
ство из них мелкие собственники; остальные, 
не имея своей земли или имея ее слишком 
мало, арендуют землю у помещиков или 
нанимаются в рабочие к крупным земле
владельцам, обыкновенно на традиционно
извечных условиях. По данным переписи 
марта 1925 г., распределение земельной соб
ственности в Е. представляется в следующем 
виде (см. табл. столб. 221):

Из крупной собственности почти четверть 
(512 тыс. федд.) принадлежит иностранцам
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(1.306 собственникам; всех землевладельцев- 
иностранцев 6.774, но из них 3.713 владеют 
лишь мелкими участками мепее 5 федд.).

Земледелие является основой благосо
стояния страны. Культура хлопка преобла
дает над другими видами эксплоатацин 
земли. В первое десятилетие X X  в. недо
статочная система орошения и беспорядоч
ное употребление различных сортов семян 
при посевах (на ряду с падежом скота и 
истреблением пернатого царства дельты) 
поставили под вопрос дальнейшее разви
тие хлопководства. В ноябре 1912 г. хлоп
ковый конгресс в Каире выработал план, 
обязательный для всех хлопководов Е . 
В 1919 г. английские специалисты, посе
тившие E., признали улучшение качества 
хлопка и повышение его урожайности. 
С 1916 г. возделывается два сорта хлопка: 
Sakel (72%) и Ashmuni (20%). Война по
высила спрос на хлопок, что побудило 
египетского земледельца сократить по
севную площадь хлебов и кормовых трав, 
занимая ее под хлопок. Распоряжения пра
вительства в 1915 и 1918 гг. стремились 
ограничить посевную площадь хлопка. 
В 1916 г. под хлопком было 1.677.000 фед- 
данов (1 феддан =  1,038 акра), под пшени
цей— 1.075.000; в 1919 г. хлопок занимал—
1.573.000, пшеница—1.274.000 федданов.

Закон 1921 г. запрещал засевать хлоп
ком более, чем */з возделываемой земли в 
течение 1921—1923 гг.

В 1924 г. площадь под пшеницей соста
вляла 1.415.883 акра и дала урожай в 
930.387 тонн; под ячменем—372.206 акров 
при урожае в 234.144 тонны; под бобами 
состояло 452.424 акра, под маисом — 
1.877.662, под рисом—254.923, под сахар
ным тростником—53.463 акра.

Минеральные богатства Ж начали раз
рабатываться со второго десятилетия XX  в.

Размеры
Собствен- Площадь У р о ж а й  х л о п к а .

участков
в феддан. всего %%•

всего 
ч тысячах 

феддан.
%%• С е з о н Плошадь 

в тысячах 
федданов

Уоожай 
в тысячах 
кинтаров

ДО 1 1.357.573 66,5 533,5 9,5
1 -5 526.961 25,8 1.101,9 19,7 1917-1918 1.677 6.293
5-10 82.677 560,9 10,0 1918—1919 1.316 4.821

10--20 38.830 1.9 530,1 9,5 1919—1920 1.574 5.572

20—30

30-50

11.935

9.338

0,6

0,5

288,5

357,9
5.2

6,4

1920-1921
1921-1922
1922-1923

1.82Э 
1.292 
1 800

6.036
4.353
6.713

свыше 60 12.574 0,6 2.224,1 39,7 1923-1924
1924-1925

1.715
1.767

6.531
7.273

Всего 2.039.888 100 5.597,0 100 1

Главными предметами добывающей про
мышленности являются фосфат (на берегах 
Красного моря), нефть и железо. Нефть с 
1912 г. добывалась в üemsa. В 1914 г. 
открытие нового местонахождения нефти 
в Hurghad’e снасло Е. от топливного го
лода во время войны. Ценность добываемых 
ыипералов поднялась с 400 тыс. егип. 
ф. стерл. в 1914 г. до 1.420 тыс. в 1919 г. 
В 1924 г. добыто: фосфата- 87,9 тыс. метрич. 
тонн, нефти — 163,3 тыс., железных р у д -  
150,2 тыс. м. тонн, золота—932 унц.

Торговля Е. в послевоенное время вы
ражалась в следующих суммах:

год
Т о в а р ы Золота и серебро 

в монетах

Импорт Экспорт Импорт j Экспорт

В тысячах егип. фунт, стерлингов
1919 47.409 75.8е8 183,5 3,1
1920 101.681 85.467 399,0 11,8

1921 55.508 36.356 214,5 58,5
1922 43.324 48 716 69,9 10,4
1923 45.277 58.387 2.259,8 220,8

1924 50.737 65.734 1.601,7 178,9
1925 58 225 59.199 - -

В 1924 г. из всего импорта на долю 
Англии приходилось 14 млн. ег. ф. ст., на 
Италию—5 млн., на Францию—4,7 млн., на 
Германию — 2,9 млн.* а  из экспорта от- 
ирэялялось в Великобританию на 31,9 млн., 
во Францию — на 8,6 млн., в Германию— 
на 3,9 млн., в Италию—на 4 млн. егип. ф.

Е . Беляев.
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LIX. Африка а  эпоху мировой воййы. 
Одновременно с началом войны в Евр >пе 
военные действия начались и в африкан
ских ко юниях. Но там "ни носили, разу
меется, миниатюрный характер по сравне
нию с европейскими фронтами. Уже в 
августе 1914 г. французам и англичанам 
удалось овладеть Того, которое защищали 
несколько сот туземцев, с пелсолышми 
десягками немцев во главе. Камерун был 
занят союзниками в феврале 1916 г., после 
упорной борьбы, закончившейся отступле
нием 900 r  pMiHuoB и 14.000 туземцев в 
Испанскую Гвинею. Борьб i за Г. рм. Юго- 
Зап. А также не была особенно продолжи
тельной, хотя в окгя ре 1914 г. был опас
ный для англичан момент, когда бурский 
полковник Мариц шрешел на сторону 
немцев и генералы Денет и Бейере по
пытались поднять восстание в Трансваале 
и Оранжевой. Однако, антианглийское дви
жение не и'Шло себе массогого отклика 
в Южной А., и в июле 1915 г. генерал 
Бота окончательно оккупировал т ерма >- 
скую колонию, при чем ему сдалось три 
с половиной тысячи человек.

Борьба в Герм. Вост. А. была необы
чайно упорной и несколько более крупной 
по масштаб : немецкие силы па считываю 
там около 2.000 германцев и 16000 тузем
цев, и война шла вплоть до заключении 
перемирия в Еву one. При оккупации Того, 
К меруна и Герм. Вост. А. имели место 
трении между союзниками по вопросу о 
дальнейшей судьбе оккупируемых областей. 
Военные соглашения в большей части 
предопределили решения мирной конфе
ренции.

По Версальскому договору, Германия 
вынуждена была отказаться в пользу союз
ников от всех своих колониальных владе
ний. Того бы ю поделено между Францией 
и Анпией. Камерун (за иск ючением не
большой полосы, присоединенной к Британ
ской Нигерии) отошел к Франции. Герм. 
Зап. А. была присоединена к Южно
Африканскому Союзу. Герм. Вогт. А. 
та же вошла в состав английских колоний. 
Бельгия получила значительную террито
риальную прибав у и Конго По клочку 
земли получили и Испания с Португалией. 
Большие претензии на афрш анские земли 
пред‘являла Италия, но она огазашсь 
слишком слаб й для того, чтобы заставить 
своих бывших союзников пойти на серь
езные т рриториальные уступки, и дело 
ограничи ось исправлением границ Три 
политании с Тунисом и Киренаики с 
Египтом, а  также некоторым расширением 
ита и янского Сомали за счет соседних 
английских ко опий. В результате вгех 
происшедших изменений Франция еще 
более округлила свои африканские владе

ния, а  Великобритания получила в своп 
руки непрерывную полосу земли от мыса 
Доброй Надежды до Каира. Распределение 
территории и населения А. в 1926 г. пред
ставляется в след, пищ:
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Англия. Сфера
слияния.Египет . . . . . .  • . 900 14.НГ0

Лнгло-Егип. Судан . 2.627 4.S53
Кения .......................... 518 2. 31
Уганда ........................... 804 3.115
Занзибар и Пемба. . 2 2>3
Сомалилэнд ............... 176 316
Танганнйка (б. герм.) Мандат. 0 5 4 123
Базутолэнд . . . . 26 54«
Бечуан в и д ............... i 712 152
Свозил * н д ................... 16 Г'З
Родэзия ....................... I.1S9 1.586
Ньяссалэнд ............... 103 1 212
Ю-кно-АФрик. Сою з. 2.1 60 7 .1.V
Н'го-Ззп. Африка . . Мандат Ю.- 835 ■ 227
Нигерия и Лагос . . А. Союза. 870 18.004
Часть Камеруна 

(6 . герм.) . . Мандат- 80 6 '0
Золотой Берег (Ашан* 

ти и сев территлр ) 207 2 029
Часть Того (б. герм.) Мандат. 32 188
Сиеора-Леоне . . . . 64 1 541
Гамбия ....................... 9 210
О-в. св. Елены . . . 0,1 3
О-ва Мавпикня я ш ил . 2 Ć83
Сейшельские о-ва . . 04 21

Итого . . . 11.627,5 63.535

Ф ранция.
Тунис ........................... 125 2 /9 3
А л ж и р и я ................... 5Г5 5 /0 6
Маоо ко ....................... 115 5.4S0
Сахара . . . . . . . 2.3 '4 —
Фр. Зап. Африка . .

Мандат.
4 800 Г/283

Часть Того (б. герм.). 52 67»
Фр. Экватор. АФряка 2.370 2 850
Часть Камеруна 

(б. г е р м . ) ............... Мандат. 431 3.(0
Мадагаскар с прил. 

о - в а м и ................... 601 3 3R2
Рею ньон............... ... 2 173
Фр. Сомали . . . . 22 64

Итого .  . . 11.795 35 801

Бельгия.
Конго ........................... 2.3 6 7.152
Урунди и Руанда 

(б. герм ) ............... 49 3.000

Итого . . . 2.405 10.15

П ортугалия.
Ангола . . . . . . . . 1.255 4.181
Мозамбик ................... 165 2.202
Порт. Гвинея . . . . 36 289
О-ва Зелен, мыса . . 3 149
О-ва св. Фомы и др. 0 9 5>-

Итого . . ♦ 2. 59,9 6.879
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Италия.
Эритрея ................... 118 402
Ливия (Триполитания
и Кнренаика). . . . 1.500 80'

Итальин. Сомали . . 399 65

Итого . . . 2.017 1.852

Испания.
Исп. Гвииея . . . . 26 16Г.
Исп. Марокко . . . . 26 60
Рио-де-Оро с о-вами. 282 0,4
И ф н и .......................... 2,5 20

Итого . . . 336,5 785,4

Абиссиния ............... 800 Г.О 0
Либерия ................... 95 2.00
Т а н ж е р .............. ....  . Междунар. 0,3 74

Война и послевоенный период прошли 
далеко не спокойно во внутренней жизни 
многих африканских колоний. Европейским 
администраторам пришлось подавлять ряд 
туземных восстаний в самых различных 
углах континента, однако нигде, за исклю
чением северной А., эти восстания не при
нимали особенно значительных рашеров и 
не отвлекали больших сил от войны на 
европейских и азиатских фронтах. На
оборот,—державам Согласия удалось из
влечь из своих африканских колоний 
немалую помощь материальными рессур- 
сами и людьми (солдатами и р  1бочими). 
Жертвы, принесенные колониями, ничем 
не компенсировались со стороны мет ропо- 
лий: темп колониального строительства не
обычайно 3!медлился, и дело свелось лишь 
к  завершению уже начаюго ранее. В осо
бенности это следует отметить по отноше
нию к французским колониям, которые 
вновь после войны привлекают к себе 
усиленное внимание метрополии в связи 
с экономическими и фипан овыми послед
ствиями военного периода: ряд политиче
ских деятелей начинает видеть в колони
альных рессургах выход из тяжкого 
кризиса, и правительство создает широ
чайший план колониального строительства. 
Однако, этот план на доле оказывается 
бумажным проектом, как покалывают хотя 
бы последние (1926 г.) отчешые доклады 
генерал-губернаторов Франц- Зап. и Эква
ториальной А. „Зап. А.“, гла ит один из 
этих отчетов,—„действительно является 
житницей, но житницей, которую еще 
ладо наполнить“. Но „наполнение жит

ницы“ отнюдь не может исчерпываться 
железнодорожным строительством в стране 
с крайне редким населением, находящимся 
по большей части на примитивной ступени 
развития: достаточно сказать, что во мно- 
1их местах туземцы незнакомы даже с 
применением рабочего скота, и земледелие 
ведется вручную. Поднять колонию можно 
было бы, лишь „вернув голодающему на
селению здоровье и силу политикой пол
ного желудка“. Но последнее время было 
весьма далеко от этой политики: прави
тельством ничего не было сделано для 
поднятия уровня туземного хозяйства, и 
в то Ж 1 время всячески поощрялись экс
портные культуры за счет столь необхо
димых стране продуктов питания. Крайне 
мало сделано до самого последнего вре
мени и в области санитарии: „число евро
пейских врачей едва достаточно для 
обслуживания центров“; врачи не желают 
ехат,, в колонию; детская смертность рав
няется 60%; расширение путей соооще- 
ния влечет за собой массовое распр >стране- 
ние венерических и местных эпидемических 
болезней. Подобно санитарии, продолжало 
до и следн< го времени топтаться на месте 
и дело народного образования: попытки 
создания туземного учительства сопрово
ждаются большими трудностями, а  немно
гие, соприкоснувшиеся ску ыурой, туземцы 
не желают возвращаться в туземную 
глушь. Все это не мешает говорить опти
мистически настроенной администрации о 
„превосходном политич ском положении? 
в колонии и выражать надежду, что 
.близок момент, когда на всем простран
стве колонии воинская повинность будет 
принята как почетная обязанность, и из 
вескольких десятков различных народов 
(которых пока что не удается научить 
повима ию официального языка) „выкуется 
чисто французская душа". На пути этой 
ассимиляции стоит,м.пр.. панисламизм,начи
нающий проникать даже в такие отдален
ные страны, как Берег Слоновой Костя, 
где администрации пришлось ведавно при
нимать против него „быстрые и энергич
ные меры“. В еще более печальном 
положении, нежели Западная А., нахо
дится в настоящее время, как и раньше, 
А. Экваториальная.

Эковомика Франц. Тропической А. по- 
прежнему почти исч рпывается ее земледе
лием скотоводством и лесным хозяйством. 
Земледелие, находящееся на примитивной 
ступени р-1яви1ия, быстро, однако, перехо
дит на экспортные культуры, 80% которых 
составляют различные маслянистые расте
ния, в частности земляной орех. Тоннаж 
экспорта Франц. Зап. А. более чем 
удвоился в 1926 г. по сравнению с послед
ним довоенным пятилетием. Проведение

8 «
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железных дорог быстро втягивает в сферу 
влияния мирового рынка все новые и 
новый области. В последнее время прави
тельство предпринимает большие иррига
ционные работы, надеясь создать таким 
образом обширную площадь, п р и го д н а  
для культуры хлопка. Добыча его в 1923— 
24 г. равнялась прибл. 4.000 тонн. Мине
ралы почти отсутствуют во Франц. Зап. А. 
Европейские промышленные предприятия 
ограничиваются несколькими заводами для 
очистки и подготовки к  транспорту мест
ного сырья. Франц. Экватор. А. обладает 
колоссальными лесными богатствами и 
залежами некоторых минералов: меди,
цинка и свинца. Однако, минералы здесь 
почти не разрабатываются. Вывозятся 
преимущественно лесные продукты. Про
дукты лесного хозяйства составляют 
главную массу экспорта и из подмандат
ных франц. колоний: Того и Камеруна. 
В Того видное место занимают также 
какао и хлопок.

Война и послевоенный период не отра
зились во Франц. Сев. А. крупными поли
тическими событиями, за исключением войны 
с риффами. Однако, это время прошло там 
не без большого внутреннего напряжения. 
Помимо вооруженного замирения оставав
шихся еще непокоренными марокканских 
племен, французской администрации все 
время приходилось бороться с нарастаю
щим национальным движением в Алжирии 
и в особенности в Тунисе. Затруднитель
ное положение Франции во время мировой 
войны, знаменитые пункты Вильсона, на
циональная борьба в  Египте и в Сирии, 
военные и политические успехи кемалист- 
ской Турции, наконец борьба риффов за 
национальную автономию мусульманских 
народов — все находило свой живой отклик 
во Франц. Сев. А., выливаясь порою в мас
совые демонстрации, забастовки и крова
вые инциденты и  поддерживая резкий 
антифранцузский тон арабской прессы. 
Однако, арабский национализм был с яш - 
ком слаб для того, чтобы воспрепятство
вать Франции продолжать итти по пути 
все большего овладения жизнью и эконо
микой Сев. А., в  частности — стать твердой 
ногою в протекторатном Марокко, ныне 
мало отличающемся от прочих франц. ко
лоний. Хуже, чем с экономическим внедре
нием, обстоит для Франции дело с полити • 
кой ассимиляции. Правда, по последним 
данным (1926 г.), число французских гра
ждан в Алжире и в Тунисе сильно возросло 
по сравнению с довоенными и даже после
военными цифрами, однако это возраста
ние носит в значительной мере фиктивный 
характер, поскольку статистика вкл ючает 
ныне в число французов и усиленно на
турализуемых в последнее время предста

вителей других национальностей. Почти 
ничего не сделано (французами и для под
нятия хозяйства туземного населения, ни
щета и первобытность которого резко бро
саются в глаза рядом с европейскими ко
лониями и большими европейскими лати
фундиями, обрабатываемыми по последнему 
слову земледельческой техники.

Особую страницу в жизни современной А. 
занимает Марокко. Вооруженная борьба 
Испании и Франции против непокорного 
туземного населения имеет свою долгую 
историю: она шла не прекращаясь и в те
чение всего периода мировой войны и по
степенно, казалось, приближалась к своему 
успешному концу. Новый поворот приняло 
дело в 1921 г., когда на сцену появился 
энергичный Абдель-Крим, сумевший е 
несколькими стами риффов уничтожить 
двадцатитысячную испанскую армию и под
нять восстание ряда мароккских племен 
в испанском Марокко. Испанцы оказались 
бессильны поддержать свой „военный пре
стиж“ и к концу 1924 г. принуждены были 
очистить почти всю страну.

В следующем году риффам пришлось 
иметь дело, помимо испанцев, со стоше
стидесятитысячной французской армией под 
командой Петена. Однако, и Петену не 
удалось окончательно сломить сопротивле
ние риффов. Тем не менее, угроза была 
слишком сильна, и внутреннее разложение 
среди риффских вождей заставило Абдель- 
Крима пойти в мае 1926 г. на полную ка
питуляцию. Замирение Марокко сопрово
ждалось и его экономическим овладением.

Уже к  концу 1913 г. более миллиона 
(1.073.0 0) акров земли перешло из рук ма
рокканских туземцев в руки французских 
колонистов; 44,8% ai ой земли принадлежит 
владельцам ферм ниже 250 акров, 14,3%— 
крупным владельцам (свыше 1.250 акр.) 
и 40,9%— так называемой „средней коло
низации“. Общее число евронейеких зе
мельных владений в Марокко — 1.24+. Н а 
ряду с этими частными владениями имеется 
несколько опытных и показательных госу
дарственных ферм.

Государству принадлежит и растущая с 
необычайной быстротой добыча фосфатов. 
Европейская промышленноегь ничтожна 
в Марокко: на 1 янв. 1924 г. насчитыва
лось всего 615 предприятий с 7.223 рабо
чими. Из, повидимому, разнообразных ми
неральных богатств Марокко разрабаты
вается в незначительных размерах лишь 
железо и свинец, хотя в последнее время 
выдано более 1.500 разрешений на развед
ку. Колонизация европейцами испанской 
зоны Марокко сводится к ничтожным разме
рам. в виду отсутствия там элементарной 
безопасности. В связи с водворением Фран
ции в Марокко, в стране происходит глу



бокая внутренняя эволюция в сторону 
расширения земледелия (за счет скотовод
ства) и частной земельвой собственности— 
за счет религиозно-общинного землекладе- 
ния. Из общего населения марокканских 
городов насчитывалось в 1924 г. 51.889 
французов и  32.320 остальных европей
цев.

Особо радикальных изменений не при
ходится отметить за описываемый период 
в английской тропической А. В 1924 г. 
образована парламентская комиссия для 
изучения на местах вопросов, связанны ч 
с возможностью ускорения темпа ее эко
номического развития. Однако, уже сейчас 
общий облик английской тропической А. 
не тот, каким он был полтора - два деся
тилетия тому назад. На ряду со значитель
ным ростом внешней торгонли и улучше
нием путей сообщения быстро преобра
зуется и весь внутренний механизм коло
ниальной жизни. Учитывая огромные раз
меры африканских колоний и свою мало
численность в них, англичане усиленно 
работают в последнее время над созданием 
местною самоуправления, местного суда 
и местных финансов. Быстро развивается 
школьное дело, поеемногу переходящее из 
рук миссионерских обществ в ведение 
центральной и местной администрации, 
озабоченной введением в школы обуче
ния различным видам квалифицированного 
труда. Число учащихся туземцев исчи
сляется в отдельных колониях несколь 
кими десятками и даже сотнями тысяч. 
Слабее дело обстоит с медицинской по
мощью населению, в котором наследники 
немецких колоний сильно отстают от их 
довоенных обладателей. Немало озабо
чены англичане ныне и поднятием местного 
сельского хозяйства — главного источника 
богатства их тропических колоний. Вовле
чение западных английских тропических 
колоний в орбиту европейско-американ
ского капитала носило несколько иной ха
рактер, чем, напр., его проникновение в 
Южную А. В них мы до последнего 
времени не найдем ни сколько-нибудь зна 
чительной европейской обрабатывающей 
промышленности, ни быстрого роста круп
ной добывающей промышленности, сыграв
шей такую огромную революционизирую
щую роль в южно-африканской экономике 
и политической жизни. Экспорт минераль
ных богатств из Англ. Зап. А. огра
ничивался в последние годы вывозом: из 
Нигерии—олова(9.и( Отгнн на 1.425 Ol 0 ф. ст. 
в  1924 г.); из Золотого Берега — золота 
(неск. более, чем на 1.200.000 ф. ст.), мар
ганца (181.623 тонн, на 410.182 ф. ст.) и 
незначительного количества алмазов. В Ни
герии имеются угольные копи, обслужи
вающие, главным образом, местный тран
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спорт; их добыча в 1924 г. составляла 
201.923 тонны.

В области сельского хозяйства мы также 
не найдем в  Английской Западной А. 
быстрого роста крупных европейских сель
скохозяйственных предприятий, как это 
имеет место в некоторых других местах 
африканского континента. Влияние евро
пейского капитала проявляется здесь всего 
значительнее в переходе туземного хозяй
ства на экспортные культуры, частью 
впервые насаждаемые в  этих областях. 
Однако, самая значительная из колоний 
этой группы — Нигерия — до последнего 
времени живет в большей своей части вне 
воздействия мирового рынка. В наиболь
шей зависимости от него находятся: Гамбия, 
почти весь экспорт которой ограничивается 
маслом земляного ореха (главная состав
ная часть маргарина), и Золотой Берег, 
поставляющий около половины мирового 
количества какао, которое вытеснило здесь 
различные прежние культуры. И земляной 
орех и какао находится почти целиком 
в руках местного крестьянства.

В Восточной Английской Тропической 
А. особое место занимает Кения (б. Бри
танская Восточная А. в собственном 
смысле). Несмотря на свое положение на 
экваторе, Кения обладает на возвышен
ностях довольно значительной территорией, 
пригодн й для европейской колонизации 
(ок. 6.000.000 акров, из которых роздано 
уже более 2/а). Европейская колонизация 
в Кении началась с 1904 г.; в 1926 г. на
считывалось несколько более 12.000 евро
пейских колонистов; 700 ферм принадлежит 
участникам мировой войны; общее число 
европейских фермеров в Кении—2.197. Из 
принадлежащей европейцам площади обра
батывалось в последние годы всего ок. 8%. 
Состав европейских колонистов в Кении 
не ограничивается чиновниками, торгов
цами и миссионерами, как в других тро
пических областях; они образуют здесь не
большую, но сильную сельскохозяйствен
ную группу. На европейских фермах куль
тивируется, главным образом, кофе, агава 
(в качестве волокнистого вещества), маис, 
табак, кокос и различные хлебные куль
туры; немалое место занимает и скотовод
ство. В последние годы делались попытки 
насаждения хлопка, но для него имеется 
в Кении лишь незначительная площадь. 
В европейских хозяйствах работало в 1924 г.
87.000 черных батраков. Местной рабочей 
силы оказывается, однако, недостаточно,— 
отчасти вследствие под‘ема самостоятель
ного туземного хозяйства; некоторые ком
пании добились в 1925 г. разрешения на 
ввоз рабочих из Португальской Восточной 
А. Принудительный труд в частном хозяй
стве, находивший себе многочисленных за-
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щитников среди европейских колонистов, 
запрещен правительст венным актом в 1920 г. 
Своеобразными чертами отличается и на
ционально-политическая жизнь Кении; здесь 
в миниатюре ведегся борьба между англи
чанами и индусами, которые имеют в своих 
рядах и представителей простого труда, 
и квалифицированных рабочих и служа
щих, и представителей мелкой и крупной 
буржуазии Общее число индусов в Кении 
в 1926 г.—28.755 чел. Довивавшиеся рав
ноправия с европейцами, индусы потерпели 
поражение: земля на возвышенностях оста
лась закрепленной за европейской колони
зацией, и в Законодательном Совете индусы 
подучили все.го 5 голосов, тогда как евро
пейцам было предоставлено 11 голосов.

Совершенно иную картину, чем Кения, 
представляет собою соседняя Уганда,являю
щаяся уже в настоящее время одним из 
значительных поставщиков хлопка.В 1904— 
1905 г. Уганда произвела хлопка всего ок. 
400 кит; в 1924—25 г. продукция дошла 
до 200,000 кии. В 1926 г. под хлопком было 
занято 600.000 акров; строящаяся новая 
железная дорога открывает доступ к воз
можной хлопковой площади, в неско >ько 
раз превосходящей уже имеющуюся. Хлоп
ководство Уганды находится целиком в ру
ках туземцев, обрабатывающих в послед
ние годы ок. 2 500.000 акров земли. Под 
европейскими плантациями занято ок. 
25.010 акров. Хлопок покрывает почти весь 
экспорт Уганды. В небольших количествах 
вывозится также кофе и маслодельные се
мена, Кофе— продукт немногочисленных 
европейских плантаций. Число европейцев 
и  индусов в Уганде ничтожно: европей
цев — ок 1.500 и индусов — ок. 7.000 чел. 
Нетуземное население весьма немногочи
сленно и в Танганийке: ок. 2.500 европей
цев, 10.000 индусов, 4.000 арабов, хотя 
здесь имеются горные области, вполне при
годные для европейского населения. Полу
чив в мандатное владение Танганийку, 
англичане первым делом покончили с гер
манской колонизацией: неицы-колонисты 
были |кшатриированы, и именья их (общею 
площадью ок 400.000 акров) были распро
даны (в 1926 г. им было разрешено вновь 
селиться в  колонии). Экономическая жизнь 
колонии сильно подпадала от перемены 
режима; лишь в 1925 г. экспорт Танга- 
нийки достиг своего довоенного уровня. 
Главною роль в нем играют: волокно ага
вы, земляной орех, кофе и хлопок (75% 
хлопководства в руках туземцев). Афри
канские предприниматели, фермеры и ад
министрация почти повсеместно жалуются 
на недостаток рабочих рук.

Быстро меняется в последние два деся
тилетия внутренний о >лик Бельгийского 
Конго. Значительную роль в  его  новейшей
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истории сыграла Англия, сильно заинтере
сованная в конголезской торговле и гор
ной промышленности. Аиглийское вмеша
тельство в сильной степени способ твовало 
переходу Конго из рук Леопо шда II в руки 
бельгийского парламента (1908 г.). Превра
щение Конго из королевского юмена в го
сударственною к< лонию сопровождалось 
значительным уменьшением вопиющих зло- 
употреб (ений прежнего управления, моно
полизировавшего главные хозяйственные 
рес урсы страны и закабалившего огра
бленное туземное крестьянство. Новый ре
жим изменил прежнюю аграрную поли
тику, признав за  туземцами право на обра
батываемую ими землю; ограничил приме
нение принудительного труда paöoiaMii 
общественного значения; несколько упоря
дочил местную администрацию и вырвал 
государственное управление из рук мест
ных коммерческих компаний. Настояния 
Англии принудили бельгийское правитель
ство ввести в Ковго реальную свободу 
международной торговли и принцип равен
ства прав на получение концессий, неза
висимо от национальности испрашиваю
щего их лица. Серьезные изменения пере
жила за военный и послевоенный период 
и э .ономигса Бельгийского Конго. До 1910 г. 
75% конголезского экспорта заполнял кау
чук (ок. 2/з всей мировой добычи в то 
время). Сбор каучука находился в руках 
государства и производился в виде бар
щины туземцами в отнятых у них же ле
сах. Во время войны хищническое ведение 
каучукового хозяйства и, главное, конку
ренция азиатского плантационного каучука 
ванесли удар африканскому каучуковому 
хозяйству и вычеркнули А. из списка 
мировых его поставщики в хотя он про
должает еще занимать видное место в кон
голезском экспорте. Главные статьи его 
ныне, кроме каучука,— кокосовый орех, 
пальмовое масло, белый копал, слоновая 
кость, золото и медь (85.000 тонн в 1924 г., 
третье место в мировой добыче). В послед
нее время начинает насаждаться произ
водство кофе и хлопка, и растет добыча 
олова и бриллиантов. Из других минера
лов в Коню имеются уголь, железо и ко
бальт. Центр стремительно выросшей с 
1911 г. английской медной промышлен
ности в Конго - Катанга соедийен в на
стоящее вречя, помимо других путей, ж е
лезной дорогой с Южно-Африканской фе
дерацией. Железнодорожное строительство 
вообще быстро развивается в Конго.— 
Эволюция экономики и политического ре
жима не мешает Бельгийскому Конго оста
ваться классической страной аксп юатации 
африканских туземцев. В последнее время, 
однако, все громче раздаются го.пса о не
обходимости окончательной отмены прину
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дительного труда и об элементарной береж
ности по отношению к „рабочим рукам“, 
отсутствие которых все более дает себя 
чувствовать, несмотря на огромную числен
ность туземного населения, начавшего бы 
стро вымирать от недоедания и болезней. 
Вымирание и упадок населения грозят при
остановить рост огромного потока сырья, 
извлекаемого ныне из Конго метрополией, 
пытавшейся при помощи неумелых началь
ственных распоряжений проводить поли
тику ассимиляции,„непосредственного адми
нистрирования“ и принудительного расши
рения туземного сельского хозяй тва.

Экономическая эволюция Бельгийского 
Конго и Южно-Африканского союза быстро 
вовлекает в свой поток и главные афри
канские колонии Португалии — Анголу и 
Мозамбик,— через которые проходят крат
чайшие пути к океанам из Катанги, Родэ- 
вии и Ньяссалэнда. Перед войною Ангола 
и Мозамбик были об‘ектом самой оживлен
ной борьбы английского и немецкого капи
тала. Поражение Германии временно устра
нило ее соперничество и отдало их в руки 
Англии, владеющей в них железными до
рогами, копями, огромными гемельными 
концессиями и держащей в своих руках 
большую часть их внешней то рго в ли . В 
двадцатые годы началась усиленная гер
манская колонизация Анголы, в которой 
есть области, пригодные по своему климату 
для европейсьой колонизации. Вплоть до 
последнего времени в португальских 
колониях процветало рабство в явной и 
в скрытой форме.

Усиленную колониальную деятельность 
проявляет и Италия, которой во время 
войны пришлось почти целиком эвакуиро
вать свои главные африканские колонии: 
Триполитанию и Киренаику, вследствие 
массового восстания населяющих эти об
ласти сепусситов (ель). По окончании войны 
итальянцы решили вместо нового завое
вания етраны прибегнуть к английскому 
способу — к соглашениям с вождями мест
ных нлемен Эта политика, в соединении 
с предоставлением стране „парламентского 
строя“, позволила итальянцам к  концу 
1923 г. вновь завладеть всей территорией 
Триполитании и Киренаики и положить 
там начало итальянской колонизации. Не
прерывную борьбу вплоть до середины 
1926 г. итальянцам пришлось вести и в 
принадлежащей им части Сомали. Боль
шого успеха им удалось добиться в Эри
трее: в 1926 г. ими было заключено согла
шение с Англией по Абиссинскому вопросу: 
еудя по отдельным известиям об этом со
глашении, Англия обеспечила им себе вер
ховья Голубого Нила, а Италия получила 
согласие на постройку железной дороги 
к  центру Абиссинии с выходом к итальян

скому порту в Эритрее. Соглашение было 
заключено за спиною и в ущерб Франции, 
оттянувшей к  своему порту поелв войны 
большую часть абиссинской торговли за
вершением в 1918 г. ж. д. Аддис-Аббеба— 
Джибути.

Внутренняя борьба за власть заполняет 
военный период истории Абиссинии, мало 
подвинувшейся вперед за истекшие 15 лет. 
Лишь в самые последние годы правитель
ство вновь смогло приняться за дело 
„европеизации“ потенциально богатой стра
ны, населенной, однако, далеко не благоден
ствующими земледельцами и скотоводами.

В общем итоге, в особенности если при
нять во внимание Южно-Африканскую фе
дерацию и Египет, А. сильно изменилась 
за последние десятилетия. Одним из пока
зателей этого является быстрое развитие 
различных видов путей сообщения.

В настоящее время А. уже обладает зна
чительной железнодорожной сетью. Сплош
ные, хотя и смешанные, водно рельсовые 
пути пересекают тропическую А. в нооточно- 
западном направлении. Н а очереди стоит 
вопрос о непрерывных трансафриканских 
рельсовых путях, нри чем существуют три 
проекта: 1) Французская Северная А.— 
Гвинейский залив, с ответвлениями в раз
личные французские колонии; 2) Гвиней
ский залив— Египет и 3) Египет — Южная 
А. Первый и последний проекты, пови- 
димому, уже недалеки от своего осуще
ствления.

О Еш пт е  в  эпоху четырехлетней вой
ны см. выше; см. также Южно-Африкан
ская федерация и Тунис.

Л И Т Е Р А Т У Р А .— Etienne Antonelli,  „L'Afrique et 
la paix de Versailles", 1921; .The Dominions andDepen- 
dencies of the Empire*, 1924; Heinrich Schnee, „Ger
man colonisation past and future“ , 192S; South and 
East Afrika Year-Book. Anuual.—Англ. колониальные 
отчеты: J . Ferdinand Lop, .Les Ressources du Do- 
maineColonial de la France“, 1923—24; журналы: „Меж- 
дунар. Жизнь“, „Новый Восток“, L'Afrique Fran
çaise“ н др.

А. Д.

LX. К ан ад а (ср. XXIII, 2"4— 291, и 
ирилож.). Война и послевоенный период 
прошли далеко не бесследно для внутрен
ней экономической жизни К. и для ее 
внешней экономической ориентации. Глав
ная опора к-ой экономики — сельское хо
зяйство обнаруживает после войны, по 
сравнению с довоенным периодом, значи
тельный рост почти во всех своих отрас
лях. За время с 1913 г. удваивается посев
ная площадь под пшеницей и ячменем, уве
личивается в полтора раза площадь под 
овсом, вырастает в семь раз посевная пло- 
щ ч д . под рожью, начинающей играть неко
торую роль в к-ом хозяйстве. Скотоводство 
К. также находится в цветущем состоянии. 
За указанный период увеличивается коли
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чество лошадей; число голов крупного рога
того скота вы астает на треть своего ко
личества и доходит в 1926 г. до 9 с лишним 
миллионов. Овцеводство, обнаруживавшее 
ранее тенденцию к сокращению, в после
военные годы быстро наверстывает поте
рянное и в 1926 г. на треть обгоняет до
военный уровень. Из отраслей, особенно 
близко связанных с сельским хозяйством, 
сокращение наблюдалось единственно в еы- 
роваревии, что об'ясняется значительным 
усилением спроса на сливочное масло, 
сливки и молоко в городах почти всей Се
верной Америки и большей выгодностью 
сбыта именно этих последних прочуктов. 
Несмотря на описанный рост к-ого сель
ского хозяйства, в К. остается более
20.000.000 гектаров земли, годной для куль
туры пшеницы. Темп развития к-ого сель
ского хозяйства задерживается недостат
ком рабочих рук, заставляющим к-ого 
фермера обращаться к культурам, которые 
требуют минимума рабочей силы идопускают 
пользование машинами. Радикальные изме
нения пережил за военный и послевоенный 
период сбыт сельскохозяйственных продук
тов. Колебания цен и все растущая зависи
мость фермеров от владельцев крупных эле
ваторов заставили фермеров прибегнуть к 
созданию больших кооперативных о б в и н е
ний, которые в 1924—25 г. слились в одну 
грандиозную организацию, имеющую в сво
их руках ряд ссыпных пунктов и элевато
ров и продающую около половины всего 
урожая пшеницы и значительное количе
ство других видов зерна. Более мелкие раз
новидности сельскохозяйственной коопера
ции также сильно двинулись вперед за по
слевоенный период. Видную роль в к-ом хо
зяйстве играет попрежнему лесное дело и 
примыкающие к нему отрасли промышлен
ности, в особенности производство древес
ной массы и бумаги, в котором К. заняла 
второе место после С. Штатов. Недавно 
господствовало мнение,что лесные рессурсы 
К. весьма далеки от максимального исполь
зования, так как лесная площадь К. дает 
ежегодный прирост, в несколько раз пре
восходящий количество срубленного де
рева. В последнее время этот оптимизм 
сменился более скромной оценкой к-их лес
ных запасов и тревожными указаниями на 
опасность быстрого их истощения, в виду 
хищнического ведения лесного хозяйства 
и огромных пожаров, уничтоживших по 
чти половину к-их лесов. Учитывая это 
обстоятельство, провинциальные власти 
реорганизуют охрану и администрацию 
лесного хозяйства и значительно увеличи
вают лесной резерв. В горном деле К. 
наблюдается за военный период довольно 
пестрая картина. Производство отдельных 
минеральных продуктов сильно колеблется

с годами. З а  время с 1910 по 1926 гг. 
увеличивается в не колько раз добыча 
свинца, золота, меди, никкеля, азбеста, це
мента и соли; сокращается добыча серебра 
и вы ш авка чугуна; добыча угля увеличи
вается, примерно, на четверть. Развитие 
горного дела в К. далеко но соответствует 
имеющимся у нее минеральным запасам; 
так, несмотря на огромные залежи камен- 
ш го угля и лигнита (вторые но размеру 
Соединенных Штатов), К. ввозит значи
тельную часть угля извне- вследствие на
личности больших расстояний между добы
вающими и потребляющими районами. В 
последние годы правительство врой водит 
эксперименты, пытаясь найти способы пре
вращения в пригодное топливо запасов 
иизкосортпого лигнита и торфа, разбросан
ных по разным провинциям К.

В течение военного периода значитель
ные изменения наблюдаются в к-ой обра
батывающей промышленности.

В 1911 г. в К. имелось 19.128 промыш
ленных предприятий с капиталом в  мил
лиард с четвертью долларов, с общей про
дукцией несколько более чем на миллиард 
долларов и с пятьюстами тысяч (515.203) 
занятых в них лиц. В 1920 г. число 
промышленных предприятий удваивается, 
утраивается вложенный в них капитал 
и стоимость производимых товаров. Чи
сло занятых в обрабатывающей про.мыш- 
ленности лиц доходит в 1920 году до 
685.349 чел. В следующие годы' прихо
дится, однако, констатировать значительное 
понижение этих цифр. В 1924 г. насчиты
валось всего 22.178 предприятий с 508.503 
рабочими и е валовой продукцией н а  
2.695.053.582 доллара. По стоимости про
изводимых товаров на первом месте (в 
1924 г.) стоит производство продуктов пи
тания и переработка дерева. За ними сле
дуют: металлургия с металлообрабатываю
щей промышленностью и текстильное про- 
изкодство. Кроме перечисленных, имеется 
еще целый ряд довольно крупных отрас
лей. В качестве особенно бы тро выросших 
производств следует отметить производство 
газетной бумаги и производство автомоби
лей. Накануне войны К. выпускала около
250.000 тонн газетной бумаги; в 1923 году 
она почти догоняет С. 'Штаты, вырабаты
вающие около 1.500.000 тонн.В 1923 ж ег. 
К. экспортирует около 70.000 автомобилей. 
Автомобильные предприятия К. являются 
по большей части ответнлепиями амери
канских компаний, переносящих в нее свою 
деятельность на предмет выполнения зака
зов для британских территорий. Об общей 
роли американского и английского капи
тала в канадской промышленности дает 
представление след, таблица (относящаяся 
к  1920 г.).
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Некоторые производства переживают 
после войны довольно тяжелый период. 
Большинство мануфактуристов страдает 
от английской конкуренции. Безработица 
среди текстильщиков, напр., в 1925 г. 
превышает 20%. Довольно высок процент 
безработных среди горняков, металлистов, 
строителей и в производстве лесных ма
териалов. Общий процент безработных 
членов профессиональных союзов выра
жается за 1921 — 25 гг. в след, циф
рах: 12,6; 7,1; 4,9; 7,2; 7,0. Поднимается 
вопрос о серьезной помощи безработным. 
Впрочем, в 1926 г. можно констатировать 
значительное снижение безработицы; ян
ва р ь — октябрь 1926 г. дают следующий 
процент безработных: 8,1; 8,1; 7,3; 7,3; 4,9; 
4,1 ; 2,3; 2,5; 3,3; 2,6 (при этом следует, ра
зумеется, учесть обычное понижение без
работицы в К. в летние месяцы). Идя 
навстречу потребностям растущего к-ого 
хозяйства, правительство подвергает в по
следнее время новому тщательному обсле
дованию имеющиеся источники волной 
энергии, допускающие, согласно расчетам, 
сооружение турбинных установок на более 
чем сорок миллионов лошадиных сил, из 
которых, по последним данным (1925), экс- 
плоатируется всего около 4у, миллионов. 
Железнодорожная сеть К. за десятилетие 
с 1911 по 1921 г. увеличивается в полтора 
раза и в 1925 г. достигает почти 64.000 км.

В последние годы много делается для рас
ширения сети шоссейных дорог и приспо
собления их к автомобильному движению.

О внешней торговле К. за военный и 
послевоенный период дают некоторое пред
ставление следующие цифры. Стоимость 
импорта, равнявшаяся в 19.13 г. 671 мил
лиону долларов, превышает миллиард в 
1920 г., значительно понижаясь в начале 
войны. Стоимость экспорта, непрерывно 
увеличиваясь, доходит с 377 миллионов 
в 1913 г. до 1.286 млн. в 1920 г.; но при 
эюм следует иметь в виду громадный рост 
цен (см. XL, прилож. соврем, состояние 
еажн. государств, табл. 43). После
довавший в это время мировой кризис 
вызвал резкое сокращение всей ic-ой внеш
ней торговли, начавшей, однако, быстро 
восстанавливаться в 1922—23 г. В 1925— 
26 г. стоимость импорта превысила не
сколько меньше чем в полтора раза, а 
стоимость экспорта почти в четыре раза 
соответствующие довоенные цифры (1913 г.). 
Подавляющая часть к-ой внешней торговли 
попрежнему принадлежит Англии и Соеди
ненным Штатам. Происшедшие в этой об
ласти изменения иллюстрируются следую
щей таблицей:

Импорт в К. Экспорт из К

1910 1924 1910 1924

С. Штаты . . . 59 67 37 41
Англия . . . . 26 17 50 34
О с т а л ь н ы е

страны . . . 15 16 1 В 25

100% 100% 100% 100%

Главными статьями к-ого ввоза явля
ются: железо и сталь и изделия из них 
(в 1924—25 г.) на 135 млн. долл., уголь 
(67 млн. долл.), хлопчатобумажные изделия 
(59 млн. долл.), сахар, шерстяные изде
лия, керосин, фрукты, химические продукты, 
вина, шелк, сырой хлопок, крупы и произ
ведения печати (около 12 млн. долларов). 
Главные статьи выво а  (в 1925—26 г.): 
пшеница (364 млн. долларов), необрабо
танные лесные материалы (115 млн. долл.), 
бумага (110 млн. долл.), железные и сталь
ные изделия (74 млн. долл.), пшеничная 
мука (69 млн. долл.), древесная масса 
(49 млн. долл.), автомобили (43 млн. долл.), 
сыр (33 млн. долл.) и копченая свинина 
(28 млн. долл.).

В общей совокупности вывоза первое 
место занимают продукты сельского хо
зяйства (47%), за ними следуют дерево 
с бумагой и минералы с изделиями из них. 
По вывозу пшеницы К.занимает на миро
вом рынке второе место после Соединен
ных Штатов.
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В центре к-ой политической жизни перед 
мировой войной стоят вопросы, касаю
щиеся характера экономической и поли
тической связи с двумя главными центрами 
притяжения К.: Соединенными Штатами 
и Великобританией. В 1911 г. либеральный 
кабинет Лорье выступает с проектом до
говора, частью устраняющем, частью зна
чительно понижающего таможенные пош
лины на большинство предметов тор
говли со Штатами. Однако, билль „о 
взаимности“ вызывает в стране ожесто
ченную оппозицию, опирающуюся на 
боязнь конкуренции могучего индустри
ального соседа и на тревожную пер
спективу превращения К. в провинцию 
Штатов, в  случае ослабления связей с 
метрополией. Штаты идут навстречу заклю
чению договора. Разгоревшаяся, однако, 
вокруг таможенных тарифов борьба уг
лубляется разногласием в вопросе о мор
ском строительстве К., поставленном на 
очоредь в связи с указаниями Англии на 
быстрый рост германского морского могу
щества и требованиями помощи со стороны 
доминионов. Стоящие у власти либералы, 
не желая играть в руку британскому им
периализму, отстаивают мысль о необходи
мости для К. собственного военного 
флота; консерваторы выдвигают проект 
крупной ассигновки метрополии на пред
мет увеличения общеимпереких морских 
карт. Либеральная политика терпит пора
жение на выборах 1911 г., и политическое 
руководство переходит в руки консерва
тивно-протекционистского кабинета. Од
нако, продолжающий оставаться либераль
ным сенат отклоняет морской билль, вне
сенный консерваторами. Вскоре внутренняя 
политическая борьба отступает на задний 
план перед проблемами, выдвинутыми ми
ровой войной, в которой К. принимает 
самое близкое и деятельное участие. Сотни 
тысяч добровольцев записываются в ар
мию, и более 400.000 чел. переплывают 
океан, чтобы принять участие в военных 
действиях. Не довольствуясь этими циф
рами, правительство вводит воинскую по
винность; принудительный набор дает- 
менее 100.000 чел., вызывая в то же 
время новое обострение заглохшей поли
тической борьбы, не могущей, однако, по- 
дорва'ь позиции консерваторов, которые 
вновь одерживают победу на выборах 
1917 г. и лишь пополняют кабинет кон- 
скрипционистами из либералов. Канадское 
хозяйство оказывает метрополии во время 
войны не менее интенсивную поддержку. 
Экономическая заминка в начале войны 
быстро сменяется периодом экономического 
расцвета и расширения производительных 
сил страны, извлекающей значительные 
выгоды из увеличения военного спроса и

устранения русского хлеба с мирового 
рынка. Правительство К. оказывает метро
полии также и финансовую помощь. — 
Огромные военные и послевоенные рас
ходы увеличивают в четыре раза государ
ственный долг К., достигающий в 1926 г. 
почти трех миллиардов долларов. В связи 
с ростом канадской задолженности инте
ресно отметить увеличение ее финансовой 
зависимости от Соединенных Штатов, на 
ряду с полным отстранением английского 
финансового капитала. След, таблица дает 
яркое представление о происшедших в этом 
отношении изменениях:

Период
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м Участие в реализации ка
надских займов:

Канады Англин Соед.
Штатов

в млн. 
долл. % % %

1905/09 728 21,7 73,5 4,8

1910/14 1.307 15,2 72,7 12,1

1915/19 3.106 71,6 3,7 24,7

1920/24 2.315 57,4 0,8 41,8

Финансовые затруднения К. усугубляются 
наступившим после войны железнодорож
ным кризисом, захватившим большую часть 
канадских дорог, вынужденных обратиться 
к  правительству с ходатайством о поддер
жке. В результате этого кризиса главные 
частные железные дороги К. (за исклю
чением Canadian Pacific Railway) об‘единя- 
ются с правительственными в единую сеть, 
ложащуюся тяжелым бременем на государ
ственный бюджет. В связи с увеличением 
долга и государственных расходов увели
чивается и налоговое бремя, хотя и не до
стигающее размеров его в Великобритании 
но весьма высокое по сравнению, напр., 
с Соединенными Штатами. Со стороны 
отдельных пр' винцип все время раздаются 
требования большей экономии от централь
ного правительства, однако попытки эко
номии до сих пор увенчивались весьма 
малым успехом.— В настоящее время К. 
располагает тремя трансконтинентальными 
линиями, в постройке которых играли 
значительную роль не только коммерче
ские, но и политические и местные мотивы, 
а  именно: стремление укрепить „горизон
тальную“ связь между промышленным во
стоком и земледельческим западом, в про
тивовес „вертикальному“ тяготению к Шта
там, а  также желание создать обеспечен
ные выходы для к-их продуктов к  океанам 
и т. д. Уже до войны железнодорожное 
строительство К. обгоняло рост народо-



населения и общего хозяйства страны. 
В последнее время это расхождение ста
новится особенно ощутительным. Если же 
принять во внимание, что из всей громад
ной территории К. заселенной является 
лишь узкая лента земли, шириной около 
150 километров (на западе до 400 км.), то 
станут понятными железнодорожные дефи
циты и ожесточенная конкуренция между 
одной частной и двумя национальными 
системами, идущими параллельно вдоль 
этой ленты через весь материк. Железно
дорожные дефициты заставляют к ое пра
вительство вновь с большой остротой ста
вить вопрос об увеличении иммиграции, 
необходимой для экономического оживле
ния прорезанных убыточными железными 
дорогами к-их территорий. В 1921г. имми
грационная волна лишь немного превы
шает треть максимума, приходящегося 
как раз на 1913 г. (402.432 чел.) и пада
ющего во время войны до 48 тыс. (1916). 
В 1923—26 гг. количество иммигрантов 
выражается в след, цифрах: 72.887; 148.560; 
111.362; 96.064.

Вопрос о народонаселении является во
обще одним из самых тяжелых вопросов 
в жизни современной К., в виду наблю
дающегося в последние годы массового 
отлива рабочей силы в Соединенные Ш та
ты. Этот отлив превышает общее количе
ство оселающих в К. иммигрантов и в 
особенности чувствуется в некоторых, 
нанр. приморских, провинциях. В фискаль
ном году, оканчивающемся 30 июня 1923 г., 
статистика Штатов регистрирует 117.011 
канадцев, заплативших личную пошлину 
для в‘езда в Штаты. В следующем фи
скальном году это число доходит до 200.690 ч., 
превосходя в четыре раза соответствую
щие нормы для 1921 г. Но фискальная 
статистика не дает точного представления 
о реальных размерах движения населения, 
так как значительное количество канадцев 
и иммигрантов в К. переходит тяну
щуюся на несколько тысяч километров 
южную границу, уклоняясь от пошлин и 
статистического учета. Иммиграция в Шта
ты облегчается для лиц, родившихся в К., 
тем обстоятельством, что для них нет огра
ничительных норм, которые имеются для 
других стран и национальностей. В по
следние годы ожидался большой наплыв 
эмигрантов из Германии, вообще начина
ющей восстанавливать свои связи с К. 
Вопрос о германской иммиграции вызы
вает, однако, оживленные дебаты в провин
циях. Ряд общественных органов на востоке 
высказывается против нее, но западные 
провинции, более нуждающиеся в работ
никах-земледельцах, охотно идут навстречу 
германским иммигрантам. Общее население 
К. исчисляется в 1926 г. в 9Va млн.
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чел. — Другим серьезным вопросом к-ой 
жизни является указанный выше вопрос 
о связи востока с западом, отделенных 
друг от друга пустынными пространствами 
в несколько сот километров и связанных 
между собою слабее, чем к-ий западе при
легающими к нему провинциями Штатов. 
Этот вопрос приобретает новое знщение 
в связи с возникновением на Западе силь
ной фермерской партии, завоевавшей 
60 мест на парламентских выборах 1921 г., 
на которых, после десятилетнего проме
жутка, вновь одержали победу либералы, 
получившие 121 место (консерваторы—51м ). 
Новая, „прогрессивная“, партия, в ряде 
вопросов поддерживая рабочих, энергично 
выступает на защиту интересов фермер
ского запада и идет значительно дальше 
либералов в своей борьбе против протек
ционизма, отстаиваемого консерваторами 
с индустриального востока. На выборах 
в конце 1925 г. соотношение сил опять 
резко изменилось в пбльзу консерваторов, 
хотя ни одна партия не получила на них 
абсолютного большинства (к'онсерн.— 117 
либералы—102 и прогрессисты—23 места). 
Либеральное правительство Кинга про
должало, однако, оставаться у власти до 
конца июня 1926 г., когда оно потерпело 
поражение в п рламенте и получило отказ 
на свое предложение генерал-губернатору 
распустить палату. Сменившее его кон
сервативное правительство Meighen‘a вско
ре также осталось в меньшинстве и в свою 
очередь обратилось с предложением о но
вых выборах, которое на этот раз было 
утверждено генерал-губернатором. Столь 
различное отношение последнею к одина
ковым предложениям либералов и консер
ваторов вызвало новое обострение вопроса 
о конституционной зависимости от метро
полии, и на выборах в сентябре 1926 г. 
ко: серваторы потерпели решительное по
ражение. На этих выборах получили: кон- 
серв,— 91 место, либералы —119, прогресси
сты— 8, либерал-прогрессисты — 11, фер
меры провинции Альберта— 11, рабочая 
партия — 3, независимые — 2 места.

В связи с взаимоотношениями востока 
и запада, в К. широко и свободно об
суждается вопрос об английской или аме
риканской ориентации. Влияние Англии и 
Соединенных Штатов скрещивается не 
только в экономике, но пронизывает всю 
частную и общестненную жизнь К. Внеш
няя сторона к-ой жизни носит опреде
ленно американский характер и вид. Об
щественные навыки и традиции скорее 
напоминают Англию. Речь здесь не идет, 
конечно, о канадских французах, большая 
часть которых живет сплоченной массой 
в провинции Квебек. Постепенное осво
бождение от опеки метрополии, трактуемое
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некоторыми как происшедшая во время 
войны мирная революция в К., нашло 
себе внешнее выражение в отдельном под
писании К. Версальского трактата, во 
вхождении в качестве самостоятельного 
члена в Ли;у Наций и в расширении прав 
на самостоятельную дипломатию, в частио- 
ности в отношениях с Соединенными Шта
тами. Рабочее движение К. в главной 
своей массе тесно связано с Америкой.

Образованная в 1921 г. по образцу ан
глийской рабочая партия (Labour party) 
имеет свои секции в большинство промыш
ленных центров К., по не оказывает за
метного влияния па парламентскую жизнь, 
имея в последней палате всего трех пред
ставителей. Представители рабочих имели 
успех на провинциальных выборах 1919 г. 
в Онтарио, где они получили 11 из 16 мест 
и совместно с фермерами образовали пра
вительство, в состав которого вошли два 
социалиста. Возникшая в 1911 г.социалде- 
мократическая партия подверглась в 1918 г., 
на ряду с другими политическими рабочими 
организациями, большим репрессиям и не 
играет роли в политической жизни страны. 
Главная масса организованных рабочих 
об'единяется вокруг Профессионального и 
рабочего конгресса К., насчитывавшего 
в рядах группирующихся около него в 
1921 г. союзов 267.000 чел. Эти так назы
ваемые „интернациональные“ союзы входят 
в Американскую рабочую федерацию и 
признают над собой ее контроль. Из более 
левых рабочих организаций, возникших в 
последнее время, наиболее крупной явля
ется „Единый большой союз“, насчиты
вавший к 1920 г. около 70.000 чел., несмо
тря на принятые против него репрессив
ные меры, вплоть до ссылки и тюремного 
заключения руководителей, в связи с орга
низованной им в мае 1919 г. всеобщей за
бастовкой в Виннипеге. Забастовка нача
лась с требования повышения заработной 
платы и окончилась захватом власти заба
стовочным комитетом. Его сменяет „гра
жданский комитет“, опирающийся на воору
женную силу правительства. В забастовке 
принимает участие 30.000 рабочих. Во время 
последовавшего экономического кризиса 
число членов союза падает до 5.000 чел. 
Общее число организованных рабочих К. 
составляет к концу 1923 г. около 300.000 
чел., превышая приблизительно в два раза 
соответствующую довоенную цифру. Цен
трализация рабочего движения сильно за
труднена большими к-ми расстояниями и 
разорванностью страны на четыре отдель
ных отрезка Скалистыми горами, пустын
ными местностями западного Онтарио и 
Гудзоновым заливом.—Реальпаязаработная 
плата к-ого рабочего значительно выше 
европейских норм, но ниже заработной
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платы в С. Ш татах (см. прил. к  XL т., 
табл. 48). Индекс реальной зар. платы на 
1 окт. 1926 г. равняется для Оттавы—157 
(для Лондона — 100, Филадельфии — 183). 
Повышение заработной платы квалифици
рованного рабочего в период с 1913 по
1920 гг. отставало от роста дороговизны; в
1921 г. опи сравнялись; в 1922 г. цены на 
продовольствие упали ниже заработной 
платы. Неквалифицированный труд до
1922 г. был в этом отношении в более вы
годном положении (см. также Сев.-Амер. 
Соед. Ш таты, полит, и  соц. развит, 
в  нов. время, XLI—6 ч.).

Л И Т Е Р .  — C anada Year Book.—H a m U  t  о n , L. 
Canada. G otha, 1921. — B r y c e .  Canada: An A ctual 
Dem ocracy. New-York, 1921,—К e n n e d y , W. P . M. 
The nature of Canadian Federalism . T oronto , 1921.— 
К e n n  e d y, W . P . M. Social and  Econom ie Condi
tions in th e  Dom inion of C anada. Philadelphia, 1923.— 
M o  r i s  o n ,  I. L. British Suprem acy and Canadian 
Self-governm ent. Glasgow, 1919.— W r o n g ,  G. M. 
The United States and Canada: A. Political S tudy. 
New-York and  Cincinnati, 1921,—A r  n o  t t ,  R .J . C anada 
to-day, 1925.

А. Дирес.
LXI. Сев.-Америк. Соединенные Штаты,

ем. XLI т. — 6 часть.
LXII. Мексика (ср. XXVIII, 409/414). 

В 1910 г. в JM. началось общее револю
ционное движение против Диаца (см.), 
бессменного президента М. с 1876 г. В 
главе восстания стала группа либералов 
под предводительством Франциско Мадеро, 
но благодаря тому, что большинство ли
беральной интеллигенции служило дикта
туре Диаца, „мадеристы“ опирались в го
родах на рабочих, а  главную их силу со
ставляли давно образовавшиеся крестьян
ские партизанские отряды, требовавшие 
коренной земельной реформы. В 1911 г., 
вследствие роста революционного движе
ния, Диац бежал из М., а  „мадеристы“ за
ключили в Сиудад Хуарец договор с пра
вительственным аппаратом Диаца. В силу 
этого договора, старый ап пират оставался 
неприкосновенным; менялись лишь мини
стры и президент. Благодаря силе сопро
тивления старого аппарата, повый прези
дент М., Франциско Мадеро, не исполнил 
данных им в своей программе, т. н. „План 
де С. Люмс де Потоси“, обещаний об аграр
ной реформе. Этот отказ да еще декрот о 
разоружении крестьянских партизанских 
отрядов имели своим следствием отрыв кре
стьянского движения от „мадеристов“. Са
мый сильпый из крестьянских партизан, 
генерал Эмилиано Сапата, провозгласил 
независимость крестьянского движения от 
правительства и низложение Мадеро („План 
де Айяля 28/XI 1911г.“). Движение „сапа- 
тистов“ охватило всю центральную М. 
Основные пункты их аграрной программы 
были следующие: 1) возвращение крестья
нам всех общинных земель, вод, лесов и
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гор, отнятых при диктатуре Диаца. 2) Экс
проприация за выкуп по фискальной оценке 
помещичьих латифундий и раздробление их 
между трудовым населением с оставлением 
помещикам, которые не являются врагами 
революции, от 100 до 220 гект. земли, 
в зависимости от качества; кроме того, оста
влялось от 500 до 1.000 гект. пастбищ 
на усадьбу. Лишь земли тех помещиков, 
которые боролись против этой программы 
и об‘являлись „врагами революции“, долж
ны были быть конфискованы целиком и 
без выкупа. Несмотря на обещание выкупа, 
все помещики оказались в стане „врагов 
революции“, и тогда сапатисты, там где 
они захватывали власть, особенно в штате 
Морелос, стали убивать помещиков и кон
фисковывать их земли.

Угроза аграрной революции напугала 
иностранную буржуазию и их дипломати
ческих представителей. Их недовольство 
направилось прежде всего против либе
рального правительства Мадеро, неспособ
ного справиться с „анархией“. Иностран
ные правительства и их послы стали меч
тать о возврате золотых времен Диаца. Во 
главе всех недовольных стал посол Соеди
ненных Штатов Генри Лейн Вильсон. Он 
связался с вождями контрреволюционеров, 
опиравшихся на старую диацовскую ар
мию и бюрократию, а  именно с Феликсом 
Диацом и генералом Викторианом Хуэрта. 
Как свидетельствуют в своих воспомина
ниях кубанский посланник Маркец-Стер- 
линг (Marquez-Sterling: „Los ultimus dias del 
présidente Madero“, Habana, 1916) и в своем 
конфиденциальном докладе испанский пос
ланник Кологан (В. J .  de Cologan: „Рог la  
verdad“, Mexico, 2/VIII, 1914), Г. Л. Виль
сон принял активное участие в  организа
ции контрреволюционного заговора против 
Мадеро. В феврале 1913 г. вспыхнул воен
ный заговор, Мадеро был взят в плен, а  
затем, под предлогом „попытки к  бегству“, 
убит агентами Викториана Хуэрты. Инте
ресно, что, как отмечает упомянутый выше 
Маркец-Стерлинг, американский посол 
Вильсон отказался поддержать перед Хуэр- 
той ходатайство друзей и семьи Мадеро о 
сохранении ему жизни. После этого был 
провозглашен „временным“ президентом М. 
Викториано Хуэрто, который ввел режим 
военной диктатуры.

Эта контрреволюция лишь усилила ре
волюционное движение в М. Движение 
„сапатистов“ разрослось и охватило весь 
центр М., отрезывая сообщение между сто
лицей и остальной частью страны. На се
вере все революционное крестьянское дви
жение сосредоточилось около двух вождей: 
либерала-националиста Венустиано Кар- 
равца и партизанского вождя Франциско 
Билля, заключивших временный союз. То

обстоятельство, что контрреволюционному 
перевороту Хуэрты содействовали актив
ные иностранные дипломаты, усилило не
нависть к  иностранцам, в особенности к 
Соединенным Штатам. Чисто крестьянские 
вожди, Сапата и Билля, ведя партизанскую 
борьбу в местном масштабе, не сознавали 
в должпой мере антиимпериалистического, 
по своей сущности, характера этой револю
ции. Но опытный политик Венустиана Кар- 
ранца против крестьянско-социальных ло
зунгов Сапаты и Вилли выставил лозунг 
об'единения всех мексиканцев для борьбы 
с иностранным империализмом. Этим ло
зунгом Карранца привлек на свою сторону 
рабочие организации благодаря тому, что 
все крупные промышленные предприятия 
находились в руках иностранцев, и, таким 
образом, борьба рабочих против капитали
стов в общем не нарушала идеи нацио
нального единства мексиканцев. Некоторое 
время перевес в этой революции был на 
сторове крестьянских вождей: Сапата и 
Билля разбили войска Викториана Хуэрты 
и заняли столицу в 1915 г. Но разношер
стные и разрозненные крестьянские пар
тизаны не сумели сорганизовать власти; 
их вожди оставили вскоре столицу и вер
нулись „в свои места“. Национал-либералы 
сорганизовали правительство в общенацио
нальном масштабе; вооружили, между про
чим, рабочих, сорганизовав красные баталь
оны (в 1915 г.), которых бросили на бой 
против „сапатистов“ и „виллистов“, раз‘- 
единяя таким образом рабочих и крестьян. 
В то же время начинаются непрерывные 
дипломатические конфликты между Соеди
ненными Штатами и М. Когда в 1915 г. 
Билля напал и ограбил одно селение (Ко
лумбус) на территории Соединенных Шта
тов, правительство последних послало в 
пределы М. карательную военную экспе
дицию под общим руководством генерала 
Першинга, в составе 12.000 человек всех 
родов оружия, для преследования Вилли. 
Правительство Карранцы самым решитель
ным образом протестовало против нару
шения суверенитета М. и даже угрожало 
войной. Правительство С. Штатов должно 
было в конце концов отозвать войска, не 
достигнув „наказания бандита Вилли“.

При Карранце, в 1917 г. была принята 
новая конституция (5 февраля 1917 г.). 
Основой ее в части прав гражданина и 
отделения церкви от государства послу
жила конституция 1857 г., но новая кон
ституция была значительно расширена в 
сторону социального законодательства. Са
мые знаменательные нововведения были 
следующие: ст. 27 провозглащает в
принципе национализацию земель, вод и 
недр, причем иностранные концессионеры 
обязаны: а) подчиняться мексиканским за



конам и не призывать на защиту своих 
имущественных прав свои правительства,
б) воспрещается иностранцам владеть зе
млями и недвижимостями в пределах 100 
километров от сухопутной и 5 0километров 
от морской границы. Та же статья ограни
чивает в принципе размеры частного зе
млевладения и провозглашает в принципе 
раздел латифундий за  выкуп. Она же дек
ретирует возвращение крестьянам общест
венных угодип (за выкуп).

Ст. 123 („Закон о труде“) устанавливает:
1) продолжительность рабочего дня в 
8 часов (7 часов для ночной смены), 2) за
прещает вредные и опасные для здоровья 
работы для женщин и молодежи до 16 лет, 
3) ограничивает рабочий день для детей 
(12—16 лет) до 6 часов, 4) устанавли
вает в принципе минимум заработной пла
ты и участие в „благах“ предприятий, чем 
должны будут заняться специальные ко 
миссии, 5) в случае расчета рабочего без 
вины последнего, предприниматели должны 
выплачивать трехмеслчную зарплату, 6) да
ет право коалиций рабочим и предприни
мателям, признавая за обеими сторонами 
право локаутов и забастовок, однако за
бастовки признаются законными только 
тогда, когда имеют целью достичь равно
весия между различи, факторами продукции, 
гармонизируя интересы труда и капитала.

Прямым следствием принятия конститу
ции 1917 г. были 3 явления: 1) временный 
упадок крестьянского революционного дви
жения, так как главнейшие принципы 
„сапатистов“ были включены в конститу
цию. 2) Поддержка правительства большин
ством рабочих организаций. 3) Продолже
ние постоянного дипломатического кон
фликта с Соединенными Штатами и Анг
лией, в виду ограничения прав иностран
ных концессионеров. Этот конфликт уси
лился еще благодаря новой налоговой по
литике Карранцы и следующих президен
тов, стремившихся к максимальному обло
жению иностранных концессий. Нейтраль
ность правительства Карранцы во время 
мировой войны еще усилила этот конфликт.

Неисполнение основных пунктов консти
туции 1917 г., а  именно—затягивание аг
рарной реформы и произвольное толкова
ние права о законности забастовок, выз
вало падение правительства Карранцы и 
убийство последнего (в 1920 г.). Захватив
ший власть генерал Альваро Обрегон на
чал проводить аграрную реформу в части 
возвращения крестьянам общественных 
угодий, а также более либерально приме
няя закон о забастовках. В 1923 г- вспых
нул заговор против Обрегона под предво
дительством радикального демагога Адоль
фа дела Куэрта, которого по существу 
поддерживали все контрреволюционные
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элементы и английские капиталисты. Об
регон подавил это восстание 2 мерами:
1) вооружением крестьян, 2) заключением 
соглашения с Соедини нымн Штатами, кото
рым он обещал, что закон о национализации 
недр не будет иметь обратной силы, т.-е. 
не будет распространяться на приобрете
ния, имевшие место до принятия консти
туции 19:7 г. Занявший место Обрегона 
.лега 1ьно“ (7 июля 1924 г )  П луархо  
Элияс Кайес (Calles), состоящий президен
том М. в настоящее время (1э27), бывший 
народный учитель, является в общем про
должателем политики Обрегона, но с боль
шим уклоном в сторону рабочих. Сущность 
его тактики сводится: 1) к  раз'единению 
рабочих организаций и поддержке тех, ко
торые сообразуют свою борьбу с текущими 
интересами правительства (напр., не вызы
вают забастовок в  американских предпри
ятиях, если правительство идет на мировую 
с С. Штатами); 2) к замедлению темпа аг
рарной реформы, в результате чего до 
1926 г. лишь одна треть прежних общин
ных земель фактически возвращена кре
стьянам, а  лишь 2о% было закреплено фор
мально; 3) к  усилению народного просве
щения, что имеет громадное значение в 
М., где 80%  населения безграмотно; 4) к 
поддержке кооперативного движения, чему 
должны способствовать основанные Кайе- 
сом два первых мексиканских гоеудар-
( твенных банка — Мексиканский банк и 
Земледельческий банк; 5) к точному ис
полнению конституции 1917 г. в части ог
раничения прав духовенства, что вызвало 
все продолжающийся сильный конфликт 
между правительством и духовенством. Не- 
последонате 1Ьность мексиканских револю
ционных правительств Обрегона и Кайеса 
в деле защиты интересов крестьянства 
и рабочего класса вызывается, главным 
образом, давлением иностранного импери
ализма, что является результатом экономи
ческого господства иностранного и в осо
бенности американского капитала над М.

Эго господство можно иллюстрировать 
следующими цифрами: 1) государственный 
консолидированный заем в размере около 
700 миллионов ам. долларов — в руках 
американских и английских капиталистов;
2) 80%  мексиканского вывоза и ввоза 
в Мексику прихо итея в а  долю Соединен
ных Ш татов (средняя сумма ввоза и вы
воза за последние годы—около 400 млн. ам. 
долларов); 3) добыча нефти (1924г.— 140 млн. 
баррелей; 1925 — 115 млн.; 1926 — 90 млн.). 
Капитал, вложенный в нефтявые пред
приятия (около Va миллиарда ам. дол
ларов) распределяв i c h  следующим обра
зом: 66% капитала—америк i некий, 30%— 
английский, 3%  — голландский, 1 % — мек
сиканский и друг.; 4) на других горных

ойна и  е е  эп о х а . 248



249 LX11L Ц ентральная Америка —  LXIV. А ргентина. 250

предприятиях около 70% капитала нахо
дится в руках американских капиталистов; 
5) железные дороги находятся в руках 
американских и английских; 6) текстильн. 
промышленность (занимающая около 40 
тысяч рабочих) ведется, гл. обр., на сродства 
французских и испанских капиталистов;
7) банки, за исключением двух упомянутых, 
основанных лишь в 1925 г.. где 51% акций 
принадлежит государству, в руках ино
странцев — французов, испанцев, англичан, 
американцев и голландцев; 8) морской тран
спорт также в руках иностранцев: амери
канцев, французов, немцев, голландцев, 
англичан, испанцев, японцев.

Это экономическое господство иностран
ного капитала тормозит развитие мекси
канской революции. Главнейшие оринципы 
конституции 1917 г.— национализация зе
мель и недр и аграрная реформа—не осу
ществляются, благодаря давлению амери
канского капитала. Каждая забастовка в 
аме| иканском предприятии, каждая экспро
приация хогя бы маленькой части американ
ского имения вызывает дипломатический 
протест. Мексиканское правительство на
ходится под постоянной угрозой взрывов 
изнутри, взрывов, гл. обр. подлерживаемых 
иностранным капиталом, в особенности 
американским (см. XLI, ч. 6, Севера-Амери
канские Соединенны? Ш т ат ы— история). 
В результате современное мексиканское 
правительство не является диктатурой кре
стьян и рабочих,авоенно-бюрократич. дикта
турой промежут. мелко-бурж. элементов, 
стремящихся опираться на разные рабочие 
и крестьянские ор1анизации. Виднейший 
кандид. в президенты на 1928—32 гг.—ген. 
Обрегон опирается на мелкую бурж., раб. 
и крестьян. Противники его, ген. Гомец и 
Серрано, кандид. консерват. блока, в  сент. 
1927 г. подняли восстание против Кайеса 
и Обрегона. После ряда поражении оба 
попали в плен и расстреляны.

Литер.: М . Torrente, ,,Historia de la Independencia 
de M.“ (19 i9); „Handbook of M.“ (1920): E. Ross, „The 
social Revolution in M.“ (1923); R . Cleland, „The Me
xican Year Book“  (1924) A- Вольский.

LXIH. Центральная Америка. Ц. A., об
нимающая шесть самостоятельных респу
блик (Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Ни
карагуа, Коста-Рика и Панама) с общейтер- 
риторией, несколько превышающей Фран
цию, и с населением, достигающим 5VS 
млн. чел., продолжает до сих пор нахо
диться в состоянии политической и экономи
ческой отсталости, характерной для Южной 
Америки XIX в. Главную роль в ее экономи
ке играет попрежнему тропическое сельское 
и лесное хозяйство (кофе, бананы, маис, 
индиго, сахар, табак, какао, каучук, кедр, 
красильные деревья и т. д.). Находящаяся 
в  зачаточном состоянии промышленность

ограничивается, главным образом, перера
боткой сахара, а также текстильными фа
бриками и мастерскими, обслуживающими 
канал. Значительное место занимает ре
месло. Железнодорожное сообщение слабо 
развито. Однако, обращается большое вни
мание на шоссейные дороги.

Добыча минералов играет весьма незна
чительную роль в экономике Ц. А. В по
следнее время в Гватемале, Панаме и Саль
вадоре найдена нефть.—Народное образова
ние, в особенности низшее, в довольно 
примитивном состоянии, хотя имеется мно
го „университетов“, сельскохозяйственных, 
технических и ремесленных школ. Внешняя 
торговля Ц. А., до войны наполовину при
надлежавшая Соединенным Штатам, после 
войны еще более переходит в американ
ские руки. Политическая жизнь Ц. А. х а 
рактеризуется наличностью фиктивных кон
ституций, деспотизмом президентов, олигар
хией концессионеров и богатых землевла
дельцев, подкупностью администрации, 
частыми внутренними переворотами и внеш
ними конфликтами. Все это значительно 
облегчает постепенное превращение „само
стоятельных“ республик Д . А. в фактиче
ские колонии могучего северного соседа, 
постоянно вмешивающегося в их внутрен
ние и внешние дела. Соединенные Штаты 
время от времени посылают в Ц. А. свои 
военные суда; высаживают десанты; берут 
под свой контроль выборы, управление 
финансами и осуществление полицейской 
власти; заключают договоры, предоставля
ющие им право охраны внутреннего по
рядка и т. д. В наибольшей зависимости 
находятся в  настоящее время Панама и 
Никарагуа, продавшая Соединенным Шта
там за 3 миллиона долларов права на по
стройку второго междуокеанского канала.— 
В последние два десятилетия Соединенные 
Штаты прилагают значительные усилия 
для об'единения Ц. А. в  одну федерацию. 
Наладившееся уже совсем в 1921 г. о б в и 
нение было, однако, сорвано очередным пе
реворотом в  Гватемале. Тем не менее, в 
1923 г. конференция в Вашингтоне при
няла ряд постановлений, приближающих 
Д. А. к  указанной цели. — З а  время миро
вой войны Соединенные Штаты подчинили 
себе и некоторые островные республики: 
Кубу, Гаити и Сан-Доминго (см. Сев.-Амер. 
Соед. Ш т., XLI т.— 6 часть). Некоторые 
статистические данные, характеризующие 
отдельные страны Ц. А., см. XL, прил. со
временное состояние важнейших госу- 
оар'-тв. Ср. также XLI/6).

LXIV. Аргентина (ср. III, 390/405). Пере
мены, происшедшие с 1914 г. до нашего 
времени в экономически! и политической 
жизни А., весьма значительны и обусло
влены несколькими факторами. Среди фак



торов экономического порядка назовем рост 
населения— с 5,3 млн. в 1905 г. до 7,9 млн. 
в 1914г.иприбл. доЮ млн. в 1926 г. (в т. ч. 
в Буэнос-Айресе 1,9 млн.),— внедрение ино
странных капиталов в промышленность, в 
особенности в предприятия, перерабатыва
ющие сельскохозяйственные продукты, что 
повело к усиленной концентрации произ
водства. Среди факторов политического 
порядка можно отметить участие во власти 
мелкой буржуазии и буржуазии промыш
ленной, большую классовую дифференциа
цию, создание крупных политических пар
тий, представляющих определенные эконо
мические течения, и  нарождение четко 
выявленного пролетариата.

Внедрение иностранного капитала озна
чало также усиленное давление империа
лизма соответственвых государств, главным 
образом Соед. Штатов и  Англии, и сопер
ничество их между собою, создавая тем 
привходящий внешний фактор в развитии
А., одновременно и экономически и поли
тически.

1. Развитие промышленности. До пос
ледней войны А. являлась страной земле
делия, скотоводства и экспорта сельскохо
зяйственных продуктов, при чем эти про
дукты лишь в слабой степени перерабаты
вались на месте. Такое положение вещей 
в большой степени поддерживалось поли
тикой крупных земельных собственников, 
бессменно державших власть в своих ру
ках вплоть до 1916 г., стремившихся 
лишь к выгодной продаже земледельческих 
продуктов на иностранных рынках и по
тому весьма терпимо относившихся к ши
рокому импорту промышленных изделий. 
Последние поставляла, главным образом, 
Англия. В то же время Англия широко по
мещала капитал в А., больше чем в какие 
либо другие страны Южной Америки, но 
эти капиталы были помещены лишь в транс
порт в форме государственных займов 
и в вывозные отрасли сельского хозяйства. 
Не только английские капиталы не вкла
дывались в промышленность, а  наоборот, 
политика цен мешала развитию тех от
раслей промышленности, которые создава
лись на туземные средства. По цензу 1914 г. 
в  А. насчитывалось всего 48.779 промыш
ленных предприятий, занимавших 410.201 
человек и располагавших капиталом в 
1.788 млн. пез., но почти половина этого 
капитала (764 млн. пез.) падала ва обра
ботку питательных веществ, главнейшим 
образом на холодильники для мяса и на 
мукомольные мельницы: капитал всей ме
таллургии не превышал 100 млн.

Во время войны Англии пришлось скон
центрировать свою промышленность на об
служивание военных нужд и тем самым 
сократить свой экспорт в Южную Америку
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и в особенности в А. Нарождающаяся 
аргентинская индустрия использовала та
кое положение и встретила, кроме того, 
поддержку в промышленной буржуазии, 
ставшей у власти в 1916 г. (президенты 
Иригобен с 1916 г. и Альвеар с 1922 г.) и 
перешедшей к  протекционизму. В то же 
время начинается сильный прилив капи
тала из Соединенных Ш татов, и, в проти
воположность капиталу английскому, он 
идет в промышленные предприятия. Таким 
образом возникают и быстро развиваются 
новые виды индустрии: кожевенная, те
кстильная, металлургическая, стекольная 
и др. Тот же процесс индустриализации 
развертывается в области обработки про
дуктов сельского хозяйства, в  мясном деле 
и  в молочном. Спрос европейского рынка 
во время и после войны в  сильной мере 
способствовал развитию этих отраслей. 
Здесь широко господствует северо-амери- 
канский капитал. В то время как до войны 
его участие было очень незначительно, во 
время и после войны ему удалось моно
полизировать аргентинский рынок и захва
тить две трети производства для экспорта. 
В 1912 г. импорт Соедин. Штатов в А. 
едва равнялся половине импорта в нее 
Англии, а  в 1925 г. он даже несколько 
обогнал английский ввоз (на 206 млн. пез. 
из Соед. Штатов, 192 млн. из Англии и 
101 млн. из Германии).

Когда исключительное положение, со
зданное войной и кризисом послевоенного 
производства в Европе, кончилось, в А. 
наступил период полного упадка, из кото
рого ей еще до сих пор не удалось выйти. 
Экспорт, поднявшись с 97 млн. фунт, стеря. 
в 1913 г. до 204 млн. ф. ст. в 1919 г., за
тем падает до 154 млн. в 1923 г., возра
стает в следующей году до 202 млн., но 
затем в 1925 г. опять понижается до 
173 млн. ф. ст. Импорт же, напротив, 
сперва понижается с 84 млн. ф. ст. в 1913 г. 
до 72 млн. в 1916 г. и 75 млн. в следую
щем году, в 1918 г. составляет уже 130 млн., 
в 1921 г. даже 187 млн., но и затем, не
смотря на понижение индустриальных цен, 
сокращается лишь незначительно и в 
1925 г. равняется 175 млн. ф. ст. Этот упа
док промышленности и возрастание инду
стриального привоза имеет две основных 
причины: поступление на аргентинский 
рынок товаров из европейских стран и 
прекращение притока капиталов из Соед. 
штатов. Местное производство не может 
выдержать конкуренции с индустриаль
ными товарами европейских стран, в осо
бенности из стран с низкой валютой (от
сюда увеличение импорта из Германии с 
13 млн. ф. ст. до 20 млн. в 1925 г.). Н а 
ряду с тем Соединенные Штаты, в виду 
сокращения экспорта на европейские
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рынки, усиливают свой индустриальный 
вывоз в страны Латинской Америки, в  ч а 
стности в А. (колоссальное увеличение 
аргентинского привоза из Соед. Штатов 
с 10 млн. ф. ст. в  1913 г. до 40 млн. в 1925 г.), 
и таким образом подрывают местную ар
гентинскую промышленность, в создании 
которой они же принимали участие.

Вот почему аргентинская индустрия, не
смотря на все бывшие у нее возможности 
развития, переживает полный застой.

2. Земледелие. Из общей площади А., 
прибл. исчисляемой в  700 млн. акров, счи
тается годной для земледелия земли около 
250 млн. акров, для скотоводства—столько 
же, 250 млн., леса занимают 96 млн. акр., 
остальная площадь падает на реки, горы 
и неудобные земли. Под обработкой со
стояло в 1914 г. всего 60,8 млн. акр., из 
них 45%  приходилось на зерновые расте
ния, 9,2% — на технические растения, 
4,48%—на плодоводство и огородничество 
и 41,27%—на кормовые растения.

Главные посевы занимали в 1913/14, 
1917/18 и 1926/27 гг.:

1913/14 1917/18 1926/27 
миллионов акров

П ш еница..........................16,2 17,8 19,3
О в е с .................................  3,1 3,2 3,2
М а й о ................................. 10,2 ? 10,7 *)
Л ен ....................................  4,3 3,2 6,7

Значение экспорта для главных культур— 
пшеницы и маиса, характеризуется след, 
цифрами:

П ш е н й ц а  М а  п с
Произв. Экспорт Произв. Экспорт 

в тысяч, метрнч. тонн
1919 4.670 3.286 5.696 2.485
1920 5.828 5.030 6.571 4.388
1925 5.210 2.993 4.754 2.936
1926 5.202 2.082 7.087 4.086

Весь экспорт А. до сих пор сохраняет 
исключительно сельскохозяйственный ха
рактер. Сравнительное участие в нем про
дуктов земледелия и животноводства видно 
из следующего:

1919 1923 1925
млн. зол. лезет

(1 пез. равн. 5 пшлл.)
. . 1.031 771 868Весь вывоз . . . .

в  т. ч. продуктов 
земледелия . . . . 
животноводства .

438
549

412
824

445
386

За время войны и после нее основы 
сельскохозяйственной экономики очень 
мало изменились. Арендаторы обрабаты
вают 68% эксплоатируемой земли; осталь
ная площадь используется половниками не
посредственно и владельцами латифундий.

экешюатврующих свои земли, занимается 
выращиванием скота, продукты которого 
перерабатываются тут же на месте для 
экспорта.

До сих пор А. применяла экстенсивную 
обработку. В виду современного кризиса 
цен сделана попытка провести опыт ин
тенсивной обработки, но арендаторы со
вершенно не заинтересованы в улучшении 
обрабатываемой ими земли; сроки аренды 
были слишком коротки и неблагоприятны 
для фермера. Землевладельцы могли перио
дически увеличивать арендную плату до 
таких размеров, что арендатор не видел 
никаких выгод от мелиорации. Хотя цены 
на сельскохозяйственные продукты с 1920 
по 1922 г. почти удвоились, но воспользо
вались этим не арендаторы и половники, 
а  одни землевладельцы, постоянно поды
мавшие арендную плату, и иностранные 
тресты, экспортирующие сельскохозяй
ственные продукты. Земледельцы могли 
выдерживать постоянное повышение аренд
ной платы, пока цены на сельскохозяй
ственные продукты были очень высоки, 
но с 1922 г., когда эти цены стали падать 
до уровня довоенных цен, они стали тре
бовать соответственного понижения аренд
ной платы. Часть фермеров, не добившись 
понижения аренды, продолжала обрабаты
вать свою землю в надежде на повышение 
цен на сельскохозяйственные продукты, 
но, истощив свои небольшие сбережения, 
в конце-концов должна была покинуть де
ревню и искать других занятий. Другая 
часть арендаторов стремится к машиниза
ции хозяйства, но, не имея для того доста
точных собственных средств, вынуждена 
была прибегнуть к помощи финансового 
капитала, который значительно урезывает 
ее доход и устанавливает свой непосред
ственный контроль над земледельческим 
производством. А так как этот финансовый 
капитал главнейшим образом иностран
ный— английский и северо-америкавский, 
то Англия и Соединенные Штаты, распо
лагая уже банками, транспортом и про
мышленностью, перерабатывающею сельско
хозяйственные продукты, стали единствен
ными хозяевами внутреннего и внешнего 
рынка. Сельские хозяева, изнемогая под 
гнетом крупных трестов, пытались осво
бодиться от этого порабощения, создавая 
сельскохозяйственные кооперативы. Одвако, 
результаты получились очень относитель
ные, потому что сами кооперативы для 
своего развития вынуждены прибегать к

Мелких собственников почти нрт в к" я’ те «0М°ЩИ того же иностранного капитала, мелких сооственников почти нет в а ., а  те . Последствием подобного положения яви-
немногие, чю  встречаются, занимаются а р а с т у щ а я  концентрация экешюати-

н ~ « " 2  w « « 8 ЧислоV m » » P O . И» «Л.0крупных сооственников, непосредственно и ^олее уменьшается, отчасти потому, что
*) д а н н ы е  з а  1 9 2 5 / 2 6  г. I  и м  п р и х о д и т с я  о б р а б а т ы в а т ь  с л и ш к о м
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большие по размерам участей земли, от
части потому, что землевладельцы стали 
чаще сами непосредственно эксплоатиро- 
вать свои земли. Со своей стороны и 
иностранные тресты начинают все чаще 
и чаще сами вести хозяйство, чтобы 
иметь в  руках собственные запасы и 
тем легче воздействовать на цены. Та
кое явление, но еще в больших разме
рах, имеет место и в области животно
водства. Последнее, как это уже было от
мечено, является одн, й из отраслей сель
ского хозяйства, которая в А. эксшюати- 
руется непосредственно землевладельцами. 
Во время войны производство мясных за
готовок, замороженного и консервирован
ного мяса достигало 70% аргентинского 
экспорта; в настоящее время, как мы ви
дели, цифра эта устойчиво держится око
ло 40%, что составляет 65% мирового 
вы1 оза. Эти цифры показывают всю 
значительность этого вида экспорта, но 
большим иностранным трестам удалось 
наложить свою железную руку на про
изводителей; последние вынуждены итти 
на установленные трестами цены под 
угрозой искусственных кризисов экспорта, 
влекущих за собой еще большие убытки. 
С другой стороны, для обеспечения себе 
необходимых резервов тресты завели соб
ственные пастбищные хозяйства.

Распределение мясною экспорта пред
ставляется в следующем виде: до войны 
северо-американские тресты экспортиро
вали из А. 41% ее мясного вывоза, англий
ские —40%, аргентинские —13%; в 1926 г. 
северо-американские тресты вывезли 67%, 
английские—25%, аргентинские- 8%. От
сюда ясно, до какой степени иностранные 
тресты— н в особенности северо-американ
ские— все более и более поглощают осталь
ные тресты, главным образом аргентинские, 
•сводя их почти на нет.

3. Противоречия между аграрной и 
промышленной буржуазией. Правящий 
класс А. встревожен создавшимся поло
жением, но, подрываемый внутренними 
противоречиями, он не находит выхода. 
Крупные землевладельцы стараются всеми 
способами сохранить те экономические 
преимущества, которых они добились во 
время и после войны непосредственным 
сбытом своих продуктов на потреоитель- 
скиа рынки (совместный договор прави
тельств Англии и Франции с А. от 6 янв. 
1918 г. о поставке 2,5 млн. тонн зерновых 
продуктов), ускользая, таким образом, от 
вмешательства крупных иностранных тре
стов. В виду этого они ставят лозунгом 
таможенной политики: „Мы покупаем у 
того, кто покупает у нас“, т.-е. требуют 
политики открытых дверей для европей
ских стран, которые хотят обменивать

мануфактуру па сельскохозяйственные про
дукты. Чтобы сделать экспорт более вы
годным для себя, они, далее, домогаются 
организации на государственные средства 
кооперативов для закупки и продажи зерна 
и для широкой постановки холодильного 
дела, минуя посредничество тресюв.

Промышленное течение требует, наоборот, 
политики большого протекционизма для 
развития национальной промышленности. 
Оно хочет дать стране свою собственную 
промышленность, способную удовлетворить 
спрос. Его лозунг, в противоположность 
лозунгу крупных землевладельцев, гласит: 
„А. должна удовлетворять себя собствен
ными силами“. Это означает, что сельско
хозяйственное производство должно при
нести себя в жертву промышленности и 
приобретать лишь изделия национальной 
промышленности, хотя бы и по более до
рогим ценам, чем иностранные.

Но над этими двумя течениями арген
тинской буржуазии в их борьбе за  два 
различных направления экономической по
литики истинным господином положения 
является, в сущности, иностранный капи
тал; проникнув в главнейшие отрасли 
страны, он может произвольно направлять 
их, расширять или сокращать производ
ство, в каждый данный момент устанавли
вать цены, соответствующие его интересам. 
Разногласия при распределении сфер влия
ния между северо-американскими и англий
скими трестами, доминирующими на рынке 
(как, например, конкуренция в распреде
лении европейского ' мясного рынка), в 
конце-концов разрешаются в ущерб арген
тинским интересам. Снижая в борьбе цены 
на европейских рынках, они компенсируют 
себя еще большим снижениеи закупочных 
цен в А. В обрабатывающей промышлен
ности отмечаются подобные же явления. 
Крупные тресгы регулируют промышлен
ное производство страны при помощи той 
же политики цен, применительно к своим 
импортным планам.

Так. обр., несмотря на большой рост 
бшатств, который наблюдается в  А. (по 
отношению к довоенному времени произ
водство удвоилось, а  экспорт увеличился 
на 95%), этим положением воспользова
лись только крупные землевладельцы, ком
мерсанты и иностранные капиталисты.

4. Аргентинское рабочее дниокение пере
живает полосу кризисов, вызванных за- 
стоом в некоторых отраслях промышлен
ности, рабочей иммиграцией, превышающей 
спрос на труд, профсоюзной розпью и от
сутствием доверия к руководящим органи
зациям.

С 1914 г. до нашего времени ряд попы
ток создать единый профсоюзный центр 
не имел успеха, отчасти вследствии не-
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понимания важности такой единой орга
низации, отчасти вследствие фракционных 
тегценций анархо-синдикалистов, по сию 
пору преобладающих в  рабочем движении А. 
О/лако, в 1916—19 гг. рабочее движение 
подучает большое развитие. Профессио
нальная организация того времени, „Ар
гентинская рабочая федерация“ становится 
настоящей массовой организацией и руко
водит в 1919 г. серьезным пролетарским 
выступлением. 7 янв. этого года, во время 
забастовки па одном крупном заводе в 
Буэнос-Айресе произошло столкновение с 
полицией, несколько рабочих было убито, 
и при похоронах полиция вновь стреляла 
в рабочих. В ответ была о6‘явлена все
общая забастовка, и на несколько дней за
мерла всякая работа в Буэнос-Айресе и 
ряде других городов, но 12 янв. прави
тельство перешло к самой крутой репрес
сии, в столице было введено военное по
ложение, пущены в ход войска, и движе
ние было раздавлено беспощадным образом. 
•За эту „кровавую неделю“ погибли тысячи 
рабочих. Несмотря на то, рабочее движе
ние продолжало развиваться до кризиса 
1921/22 г. Начиная с этого времени, в силу 
ли внутренних раздоров или в силу эко
номического кризиса и чрезмерной рабочей 
иммиграции, оно замирает и слабо оживает 
к  настоящему времени (1927). Основная 
проблема современного аргентинского ра- 
•бочего движения ето — единство его орга
низованных сил. Аргентинское рабочее 
движение распадается на несколько нацио
нальных и автономных организаций. Это: 
Аргентинская рабочая федерация—О. О. А., 
с 100.000 участников, руководимая либера
лами и реформистами; Аргентинское син
дикальное об'единение — U. S. А., с 10.000 
членов, руководимое анархо-синдикалиста
ми; Анархическое об'единение—F. О. R. А., 
в  3.000 членов; наконец, несколько авто
номных профсоюзов, об'единяющих около
20.000 членов и руководимых социалистами 
и коммунистами. Коммунисты организовали 
революционные фракции в первом и вто
ром из перечисленных обвинений. Сла
бость профессиональных организаций бро- 
■састся в глаза, если принять во внимание, 
что в А. свыше полутора миллионов про
летариев, из которых полмиллиона в одном 
лишь Буэнос-Айресе. Очередной задачей 
профдвижения в А. является не только 
об‘единевие существующих организаций, 
но и организация распыленных рабочих 
масс. Однако, организация рабочих масс 
затрудняется разноплеменностью населения 
■я преобладанием среди иммигрантов вы
ходцев из стран со слабой организацией 
пролетариата. Главную массу иммигрантов 
составляют итальянцы и испанцы: так, 
я  1924 г.- на 160 тыс. иммигрантов прихо

дилось 91 тыс. итальянцев и 56 тыс. испан
цев; британцев было всего 5 тыс., герман
цев—13 тыс. Большим препятствием для 
обра адвания прочных рабочих организаций 
является также временный характер зна
чительной части иммиграции. Очень многие 
рабочие, особенно сельскохозяйственные, 
приезжают в А. лишь на временные зара
ботки, другие переселенцы возвращаются 
назад на родину, потому что в А. оказы
вается невозможным получить участок 
земли на сколько-нибудь сноеных условиях, 
а  в Буэнос-Айресе, где оседает главная 
масса иммиграции, конкуренция на рабо
чем рынке грозит сбить оплату труда да
леко ниже, чем в других новых странах. 
В первое десятилетие XX ст. иммиграция 
составляла в среднем в год 178 тыс., р е
эмиграция— 64 тыс. Во время войны италь
янцы и испанцы массами возвращались на 
родину, и за второе десятилетие на 120 тыс. 
иммигрантов в год насчитывается 93 тыс. 
эмигрантов за последующее 4-летие имми
грация поднимается в среднем до 145 тыс., 
но и обратный поток достигает почти трети 
этого количоства—25 тыс. Чтобы задержать 
этот отлив иммигрантов, а  с другой сто
роны, ослабить напряженное положение, 
создаваемое избыточностью рабочих в сто
лице, издается в 1923 г. закон о земле
дельческих поселениях, уполномочивающий 
правительство и местные органы покупать 
и даже экспроприировать (разумеется, за 
выкуп) нужные для поселения земли, но 
реальных результатов это мероприятие ие 
дает, и лучшие земли попрежнему остаются 
в рутах крупных собственников, и по- 
прежнему они сдают их в аренду только 
на очень тяжелых условиях. Правитель
ство поэтому предпочитает итти более 
легким путем, непосредственно затрудняя 
и ограничивая доступ иммигрантам в А.

5. Политические партии. По мере того 
как шла дифференциация классов в стране, 
на ряду с ней происходила дифференциация 
политических партий. Еще недавно в А. 
существовало несколько буржуазных пар
тий, как областных, так и общенациональ
ных. Но с того момента, как мелкая и 
промышленная буржуазия получили уча
стие во власти, произошла перегруппировка 
политических партий, которая вылилась в 
два мощных политических об‘единения, 
две радикальных партии: иригоенистскую 
и алвеаристскую. Обе эти партии получили 
свое наименование от радикальных поли
тических вождей („caudillos“), стоявших 
прежде во главе одной партии, но разде
лившихся соответственно интересам двух 
крупных экономических течений. Алвеари- 
сты представляют аграрную и 'коммерче
скую буржуазию, а  иригоенисты—мелкую 
сельскую и городскую буржуазию и бур

9«
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жуазию промышленную. Вокруг этих двух 
партий стягиваются все остальные бур
жуазные политические группировки. Влия
ние, которое иностранный капитал при
обрел в экономической жизни страны, 
дает себя чувствовать и в политической 
жизни. Буржуазная аграрная и коммерче
ская партия (алвеаристы) находится под 
непосредственным влиянием английского 
империализма, в то время как на партию 
мелкобуржуазную влияет северо-американ- 
ский империализм.

Пролетарских партий две: социалисти
ческая и коммунистическая. Социалисти
ческая партия, существующая более 35 лет, 
обладает известными традициями в поли
тической жизни страны, но до 1904 г., 
когда она вышла на политическую арену, 
получив представительство в парламенте, 
она не была сильна, а  в это время начался, 
все более возрастая, ее „парламентский 
кретинизм“. Это породило в ее среде недо
вольство и революционное марксистское 
течение, сильно развившееся за время вой
ны; оно сгруппировало вокруг себя наи
более сознательных рабочих социалисти
ческой партии. Группа была исключена 
в 1917 г. из партии за ее бурную кампанию 
против парламентариев, которые, отражая 
настроения мелкобуржуазной части сво
их избирателей, стояли за вмешатель
ство в войну на стороне союзников. Исклю
ченные организовали в январе 1918 г. 
коммунистическую партию и, начиная с 
этого момеата, социалистическая партия 
все более и более склоняется на сторону 
мелкой буржуазии и рабочей аристократии.

Однако, дифференциация в социалисти
ческой партии пошла и далее. Некоторые 
мелкобуржуазные элементы, поддерживав
шие ее пока не было достаточно отвеча
ющей интересам партии, с образованием 
партии иригоенистов находят, что опа 
лучше будет отстаивать их интересы, тем 
более, что иригоенисты для привлечения 
этих элементов ведут демагогическую по
литику. С другой стороны, революционные 
рабочие элементы, как было уже отмечено, 
все более и более отрываются от социали
стической партии и примыкают к комму
нистической партии. Так. обр., в настоящий 
момент в буржуазном лагере наблюдается 
поглощение различных политических груп
пировок двумя большими партиями, а в 
пролетарском лагере — разложение социа
листической и усиление коммунистической 
партии.

ЛИТЕР: (?. Mills, „A“ . (1915A. Aparicio,, .Geografii 
lisica у economica de la repùblica A.“ (1918); Anelario 
del Comercio Exterior de la Repùblica A.“ (Buenos- 
Airee, 1924).

Еодоеилла (Codovilîa)*.
* (Перевод о рукописи).

LXV. Бразилия (ер. V, 415/133). 1. Эко
номика. Как почти все республики латин
ской Америки, Б. о тается до сих пор аграр
ной страной, поставляющей много ценных, 
с -X. и местных продуктов капитал, стран Е в
ропы и Америки. Но из всей громадной терри
тории Б. в л 2 ь5 тыс. апгл. кв. миль под 
обработкой находится всего лишь 23,9 тыс. 
кв. миль при населении в 30,6 млн. (по 
цензу 1920 г.). Продукты земледелия со
ставляют 80%  всего экспорта, продукты 
скотоводства— lu,5%. Остальные 9,5% — 
преимущественно сырье — продукты гор
ной промышленности. — Среди земледель
ческих продуктов первое место занимает- 
кофе, сбор его достигает %  мировой 
продукции. В 1925/26 г. сбор кофе соста
влял 8,5 млн. квинталов, из этого коли
чества 90% экспортировано за границу,при. 
чем половина этого вывоза падает на Сое
диненные Штаты. Большим бедствием для 
кофейной промышленности являются силь
ные колебания цен кофе па мировом рынкст 
вызывающие т. н. кофейные кризисы (1907 
и 1917). Эти колебания цен и кризисы вы
зываются весьма часто спекуляцией са
мих плантаторов. Крупные плантаторы 
штата Сан-Пауло прибегли (первый раз 
в 19:17 г.) к т. в. валоризации кофе: под их 
давлением казна штата Сан-Пауло скупила, 
часть урожая и сложила его в склады, 
с целыо выждать более блаюприятной ры
ночной кон'юнктуры. Валоризация была 
повторена несколько раз и из охранитель
ного средства против кризиеа перепро
изводства превратилась в спекулятивное 
средство. Под давлением с.-амер. кофейных 
негоциантов, главных покупателей бра
зильского кофе, правительство решило в 
в 1925 г. отказаться от дальнейших „вало
ризаций“ взамен специального „кофейного 
займа“. По данным 1923 г. насчитывалось 
около 32,5 тысяч кофейных плантаций, из 
которых около 13 тыс находилось в руках 
иностранных владельцев, главным образом 
англичан и янки. Площадь под кофейными 
плантациями — cafezatoin — составляла 
в 1925—26 г. около 2% млн. гекторов. Важ
нейшие „кофейные штаты“ Сан-Пауло 
(cafe paulista) и Минае—Жераес, а также- 
Рио де Жанейро и Эепирито — Санто. 
Порт Сантос является мировой кофейной 
биржей.

На культуре сахарного тростника созда
лось в свое время колоссальное богатство- 
Б. Сахарные плантации—саппечаГи распо
ложены, главным образом, в штатах Пе- 
рнамбуко, Рио-де-Жанейро, Бахия. Б. про
извела в i9 2л—26 г. около 9 милл. квинт, 
сахару. Важную роль играет производство 
какао (сборов 1924—27 г. составлял 580 тыс. 
квинт.) и табаку (около 510 тыс. квинт 
в 1924—25 г.). Из полевых культур первое-
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место занимает маис. Площадь его соста
вляла в 1020—26 г. свыше 2V8 млн. гект. 
Сбор дал 41 млн. квинт, в 1924—25 г. З а
тем идет маниок и рис (посевная площадь 
риса в 192 >— 26 i . равнялась 536 тыс. гект.; 
сбор—7.281 тыс. квинт.). Пшеница сеется 
лишь на крайнем юге в количестве, недо
статочном даже для внутреннего рынка. 
Площ. 1925—26 г.—96.500 гект. сбор 1924— 
25г.-1.158.400кв.Парагвайскийчай(яматэ") 
разводится также плантациями (ЬегтаГями).

Среди технических культур первое место 
занимает хлопок. В хлопковые планта
ции вложено значительное количество ан
глийского капитала для конкуренции с се- 
веро-американскими плантациями. Пло
щадь хлопка равнялась в 1921—26 г. 
534.400 гект. Важное значение имеет до
быча каучука в болотистом бассейне 
Амазонки. Им заинтересовались северо
американские капиталисты, стремящиеся 
подорвать английскую каучуковую монопо- 
лию.Продукция каучукав 1925/бг.—225тыс. 
квинт.

Скотоводство, несмотря на обилие паст
бищ, развито недостаточно. По пере
писи скота 1920 г., числилось: крупного ро
гатого скота — 34.2/1.924 голов; сви
н е й — 16.168.549 гол, мелкого рогатого 
скота — 13.020.( 86; лошадей и мулов — 
7.118.958 г. В последнее время стало сильно 
развиваться овцеводство. Для использова
ния продуктов скотоводства стала разви
ваться в последнее время имясо-консервная 
промышленность, в которую вложен северо
американский капитал.

Горная промышленность в  сравнении 
с возможностями развита еще слабо. 
Главным центром ее является штат Ми- 
наш-Жераиш („генеральные рудники“). Там 
добывается: железо, медь, золото; кроме того, 
имеются богатые алмазные копи. Уголь, не
высокого, впрочем, качества, добывается в 
нескольких штатах. Собственниками рудни
ков яиляютсяместные помещики и иностран
ные капиталисты. Обрабатывающая про
мышленность стала быстро развиваться со 
времени мировой войны. Она связана с 
местными сельскохозяйственными р ес у р 
сами; главное место занимает: мясная, са
харная, а  также текстильная. В последнее 
время некоторое развитие получила и ме
таллургия. В обрабатывающую промышлен
ность вложен, гл. обр., северо-американ- 
ский капитал; в  ней занято около 31)0 тыс. 
рабочих. Одним из главных препятствий 
для развития земледелия и промышлен
ности являются трудности транспорта. На 
пространстве, в два раза большем европей
ской части СССР, имелось всего в i925 г 
18.822 мили железных дорог. Железнодор. 
строительство финансировалось до сих пор 
английским капиталом.

Во внешней торговле Б. до войны пер
вое место занимала Великобритания. Так, 
в 1912 г. она импортировала в В. на 16 млн. 
ф. ст., Соед. Штаты — на 10 млн., Герма
н и я— на 11 млн., при общем ввозе на 
63 млн. ф. с т , но в последнее время ввоз 
из Соед. Штатов начинает обгонять импорт 
и : Англии: в i 925 г. из общей суммы им
порта в 84 млн. ф. ст. на Англию прихо
дилось 19 млн., на Соед. Ш таты—21 млн. 
на Германию — 12 млн. В вывозе бразиль
ских продуктов преобладающее значение 
и до войны принадлежало Соед. Штатам: 
в 1912 г. они вывозили на 29 млн. ф. ст., 
Англия— на 9 млн. и Германия — иа 11 млн.; 
в 1925 г. Соед. Шт. вывезли из Б. до 
46 млн. ф. ст. Напротив,вывоз в Англию 
упал до 5 млн. ф. ст., упал также экспорт 
в Германию (до 7 млн.), но повысился вы
воз во Францию (с 7 млн. до la  млн.), а  
весь экспорт возрос до 103 млн. ф. ст. Во
обще до войны Б. находилась в руках 
английского финансового капитала; пер
венствующую роль сыграл как проводник 
этого капитала „London and Brasilian Bank“, 
Значительными были также вложения фран
цузского и германского капиталов. После 
войны с каждым годом усиливается влия
ние капитала Соед. Штатов. В 1923 г. 
английские вложения равнялись ок. 260 
млн. фуят. ст., северо-американские — 
ок. 60 млн. ф. ст.

2. Общественно-политическое развитие. 
Долгое колониальное прошлое и аграрный 
характер Б. привели к преобладанию и по 
сей день класса крупных землевладельцев 
(фазендейрос‘ов). Лишь незначит. площадь 
находится в пользовании мелких и средних 
землевлад. (гл. обр., иммигрантов-колонисг. 
и сохранивш. индейских племен), но, как 
было уже отмечено, под обработкой нахо
дится лишь незначительная часть террито
рии Б., и главная масса ее земель все еще 
находится под девственными лесами и до сих 
пор еще не подвергнута колонизации. Втор
жение иностранного капитала не уменьшило 
господства крупных землевладельцев, на
оборот, стремясь вывозить из В. массы 
сырья, иностранные капиталисты сами ста
новились крупными земельными собствен
никами, эксплоатируя, наравне с местными 
помещиками, сельско-хозяйственпых рабо
чих методами полуфеодальной кабалы. Сла
бое развитие местной буржуазии в значи
тельной степени обгоняется тем, что круп
ный иностранный капитал заглушает ее 
рост. До войны, пока В. находилась в мо
нопольном почти владении английского ка
питала, национальная буржуазия влачила 
жалкое существование; лишь последо
вавшая затем борьба между английским 
и американским капиталом дала некоторую 
возможность развития местной мелкой и

9«
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средней буржуазии. Североамериканский 
капитал, желая вытеснит» из Б., англий
ское влияние, поддерживает национальную 
бразильскую буржуазию в ее борьбе про
тив диктатуры помещичьего класса, имею
щего прочную связь с английским капита
лом. Тем не менее помещики до сих пор 
являются господствующим классом: в их 
руках находится центральное правитель
ство, армия и полиция. Лишь помещики 
организованы совместно с католическим 
духовенством в обще бразильском масштабе 
вконеерватянпуюпартию; буржуазные эле
менты (либералы) имеют лишь партии ме
стного значения.

Формально Б организована как феде
ративная республика, отдельные штаты 
по конституции пользуются широчайшей 
автономией, имеют свое экономическое и 
политическое законодательство, выбирают 
свои исполнительные органы власти. 
Но в действительности господствующая 
партия аграрием, при деятея'ном содей
ствии духовенства, лишает штаты поли
тической самодеятельности, стараясь про
водить по всей стране режим военно-по
лицейской диктатуры. Однако господствую
щие помещики не могут помешать самостоя
тельной экономии, политике отдельных шта
тов, благодаря чему некоторые из них имеют 
свою протекционную систему для мест
ной буржуазии Это стремление к эконо
мической самостоятельности поощряется 
северо-американской буржуазией как один 
из методов борьбы против преобладающего 
до сих пор английского капитала, связан
ного с помещичьей партией. Борьба между 
американским и английским империализ
мом за влияние в Б. выходит на междуна
родную арену. Англия в 1918 г втянула 
Б. в союз с Арена иной и Чили (этот союз 
известен под пазванием „A.B.C.“ — Argen
tina, Brasil, Chile“. Это „соглашение“ дол
жно было служить оплотом против сев. 
американского шшериадшма.Знаменательно 
то, что как раз в этих трех странах 
сильно влияние английского капитала. Но 
в 1926 г. Соед. Штатам удалось расстроить 
это соглашение. Тогда, когда Германию 
принимали в Лигу Наций, Б. потребовала 
постоянного места в совете Лиги. Это воз • 
будило подозрение со стороны Аргентины, 
оспорившей право Б. „представлять“ Ла
тинскую Америку. Затем, под влиянием 
Соед. Штатов Б. выступает из Лиги На
дий, чем еще более отдаляется от Аргентины 
и Чили. Политика Соед. Штатов в Б. ко
ренным образом отличается от их политики 
в центральной Америке, где северо-амер i- 
канский капитал, уверенный в своем го
сподстве, поддерживает политику аграриев. 
На фоне борьбы двух импсриализмов 
происходит целый ряд восстаний против

центрального правительства, — особонно 
в штате Сан-Пауло, где, в противовес 
местным аграриям—„паулистам“, распоря
жающимся судьбами всей страны, образо
вался центр бразильской сред-мелкой бур
жуазии. Желая парализовать это местное 
либеральное движение, аграрное прави
тельство Бервардеса в 1926 г., предста
вляющее как раз, главным образом, интересы 
помещиков того штата, начало после не
скольких лет жестокой реакции эру „сво
бод“, давая „легальные возможности ра
бочему движению, находившему'я до сих 
пор в полулегальном или нелегальном 
состоянии. Нынешний президент Вашинг
тон Луис снова начал преследования ра
бочего движения.

Рабочее движение как и в других 
латино-американских странах, долгое вре
мя находилось под влиянием аиархо- 
синдикалистской идеологии, занесенной 
в Б португальскими рабочими имми
грантами и нашедшей благоприятную сре
ду в экономически отсталой стране. Пер
вые экономические забастовки начались 
и 18S9 г. (год свержения монархии в Б.). 
Вступление В. в мировую войну (в 1917 г.) 
совпало с Октябрьской революцией, и это 
дало мо!учий толчок развитию револю
ционного рабочего движения. Начинается 
ряд попыток со стороны рабочих захвата 
власти:самая крупная попытка за х в а т  вла
сти была в Рио-де-Жанейро в ноябре 918 г. 
Хотя это движение находилось под руко
водством анархо-синдикалистов, но выста
влялись большевистские лозунги. Для того, 
чтобы успокоить рабочих, правительство 
аграриев ввело весьма „прогрессивное“ 
рабочее законодательство с -ч - часовым 
рабочим днем, охрапой труда и т. п. Но 
на дело законы никем не исполнялись. Ряд 
жестоких репрессий загнал многие рабочие 
организации в подполье. Туда должна была 
уйти организованная в 1922 г. коммунисти
ческая партия. Только в 1926 г., когда поме
щичье правительство Бернардеса, напуган
ное „демократическим“ буржуазным движе
нием, поддерживаемым боец Штатами, об‘- 
явило „эру свобод“ — рабочее движение 
очень оживилось, и коммунистическая пар
тия усилила свою деятельность Теперь 
выходит большая ежедневная коммунисти
ческая газета, и вообще рабочая печать 
усилилась. Основной слабостью бразиль
ского рабочего движения является слабость 
и плохая организованность профсоюзов. 
Существует Бразильская федерация труда, 
насчитывающая на бумаге сотни тысяч 
членов, но профсоюзы организованы в боль
шинстве по узко цеховому принципу, многие 
из них являются союзчми местного лишь 
значения. Слабость рабочего движения за
висит в значительной степени от аграрного



характера страны: Есех рабочих промыш
ленности и транспорта насчитывается лишь 
несколько сот тысяч, в то время когда в
В. имеет я  несколько миллионов сельско
хозяйственных рабочих, которые до сих пор 
почти не тронуты организациями.

Аграрный вопрос и аграрное движение. 
Обширность территории Б., ее природн. бо
гатства и редкость населения являются 
благоприятными факторами для с.-х колони
зации. По общественно политическое влия
ние помещичьего класса действует в про
тивоположном направлении, и иммиграция 
далеко не развивается с той быстротой 
с какой она могла бы расти го  естествен, 
мы уовдовиям страны. С 1908 по 1920 г. 
в  Б. переселилось 1.» 8В.ООО ч., и непосред
ственно перед мировой войной иммиграция 
поднялась до '30 тыс. в 1912 г. и 193 тыс. 
в 191 а г., но в последние годы, несмотря 
на фактическое закрытие доступа для пе
реселенцев в Соединенные Штаты, размеры 
иммиграции в Б. сильно сократились, упав 
в 1921 г. до 60 тыс. и в Ш24 г. не превы
шая 98 тыс. Главнейшим образом в Б. пе
реселяются из Португалии. Италии, Испа
нии; за время с 1903 по 1920 г. португаль
цев иммигрантов было 521 тыс., итальян
цев —227 т., испанцев — 258 т., германце <— 
всего 81 тыс., но в последние годы наблю
дается большой прилив германцев; в 1924 г. 
среди иммигрантов насчитывалось 23 тыс. 
португальцев, 14 тыс. итальянцев (сильное 
понижение обгоняется большим спросом 
на труд во Франции), всего лишь 7 тыс. ис
панцев и 22 тыс. германцев. Крупные агра
рии захватили в свои руки не только боль
шинство земель, но лучшие территории, 
расположенные вблизи гаваней и сплав
ных рек. Там, где эти земли были собствен
ностью индейских общин, они были захва
чены помещиками. Индейские племена со
хранили часть своих земель лишь в более 
отдаленных от берегов частях Б. В третьей 
четверти XIX ст. Б. притягивала к себе 
иммигрантов из беднейших слоев славян
ского крестьянства (главным образом Поль
ши и Галиции). Несмотря на то, что к 
1914 г. эта иммиграция достигла несколь
ких тысяч душ, она задержалась в своем 
развитии. Причиной этого является в е та 
же политика помещиков, которые давали 
иммигрантам худшие земли и подвергали 
их жестокой эксшюатации. В результате 
бразильские иммигранты влачили жалкое 
существование. На необознимых бразиль
ских латифупдиях господствуют феодаль
ный отношения, крестьянское движение 
не имеет в Б. такого размаха, как 
вапр., в Мексике, так naît самостоятельное 
крестьянство очень малочисленно: в де
ревне преобладают сельскохозяйственные 
рабочие, большая же часть их- иммигранты
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(много негров). Но разные индейские пле
мена, стесняемые и экспроприируемые по
мещиками, нередко подымают восстания; 
работающие рука об руку с помещиками 
католические священники стараются на
править индейско-крестьянское движение 
в религиозно-мистическое русло, что весьма 
часто им удается. Таким движением было 
движение Падре-Сисеро в бедном штате 
Сеара накануне мировой войны. Дви
жение это, вызванное кризисом сбыта 
каучука, выродилось благодаря стараниям 
священников н форму религиозного куль
та. Но не всегда удавалось вомещичье- 
духовному блоку овладевать аграрными 
движениями. Так, напр., движение „свя
той Дики", в штате’ Гойас, несмотря 
на религиозную оболочку, было социальным 
движением, нривлекшим массы сельскохо
зяйственных рабочих и крестьянскую бед
ноту. Эта „святая“, под влиянием чаяний 
массы, требовала раздела латифундий. 
Помещичье правительство двинуло войска 
и полицию против этого движения, и оно 
было подавлено в потоках крови.

Литер.: С. Cooper, „The Brazilians and their coun
try “  (1919); if .  Wirght, „T he N eu Br.“  (1926); W. Roc- 
bel, „South Am erica“  (1923); J . Oakenfull, „Brazil: A 
Century of Independens (1822—1922)“ (1922).

О. Пестковский и A. Дродинский.
LXVI. Перу (ср. XXXII, 37/48) предста

вляет три вертикальные зоны: 1. Costa 
(берег), где преобладает земледелие, (план
тации) и фть; 2. Sierra (плоскогорья зап. и 
центр. Авд)-ископаемые богатства (нефть), 
скотоводство;3. Montana,также Oriente (вост. 
Анды и восточные склоны Анд), где осо
бенно важны лесные промыслы. Бо заня
тиям большинства населения, П . - с . - х .  
страна, но главные богатства П.— ископае
мые. Население П. в 1921 г. исчислялось 
приблиз. в 5.500.000 чел. (индейцев — 52% 
М61ИС0В—30% негров—6%, белых—2%, не- 
гроиндейцев, азиатов и др.—10%). Наиболее 
крупные города— Лима (столица) 225 тыс., 
Кальяо (ее порт) — 60 тыс., Арекипо (главн. 
рынок шерсти)— 55 тыс., Куско — 35 тыс., 
Трухильо (главный сахарный рынок) —• 
25 тыс., Икитос (рынок каучука) — 20 тыс.„ 
Айякучо — 20 тыс. Земледелие на ряду с 
крестьянск. (преим., индейск.) в значит, мере 
носит, в особенности в береговой полосе, 
колониально - плантационный характер. В 
стране чрезвычайно развит латифундиям. 
В плантации в значит, мере инвестироваа 
англ. капитал, но в последние годы все 
больше и больше проникает также сев.-аме- 
рикапский капитал. Ирригац. система на по
бережья восходит еще ко временам инков и 
способствует процветанию плантац.культур.

Из земледельч культур наиболее важеа 
сахарный тростник (плантации в долинах 
прибрежной полосы), заним. приблизитель
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но 56 тыс. гект. Наилучшие плантации — 
близ приморского г. Чимботе. Продукция- 
300 тыс. тонн— в значит, мере идет на 
вывоз. В 1924 годч сахару вывезено на 
4.976.430 ф. ст. Из него, м. пр., выделы
вается местная сахарная водка „chan- 
daca“. Хлопковые плантации также рас 
положены в долинах прибрежья — око
ло 90 тыс. гект. Один из главнейших хлопк. 
районов—Римакская долина, где располо
жен Лима. Обор 1924 г.— 46 тыс. тонн. 
В  том же году вывезено было хлопку на 
6.651.231 ф. ст. (в Англию, Чили и др.). Ко
фейные и какаовые плантации — гл. обр 
в Перенэ. Громадные кофейные плантации 
принадлежат Peruvian Corporation (англ.). 
Табачные плантации в сев. провинциях 
поставляют свою продукцию дли табачной 
монополии, контролир. англ. капиталом.

Маис и р и с — предметы широкого внутр. 
потребления. Обе культуры отличаются 
экстенсивностью (из маиса, м.пр., выделы
вается другая туземная водка — chicha). 
Рис. возделывается, гл. обр., на крайнем с.-з. 
Лучшего качества рис вывозится, а деше- 
вог ) риса не хватает для удовлетворения 
внутреннего спроса, и он частью ввозится из 
Азии. Листья кока, из которого добывается 
кокаин, служат возбуждающим средством, 
чрезвычайно распространенным сре.ш ме- 
тисского, а  также индейского населения. 
Кока возделывается целыми плантациями — 
cocales (в провинции Отуско. Кокаин выде
лывается в Отуско и Лиме.

Каучук добывается в восточных леси
стых низменностях на верховьях Амазон
ки. Каучуковая горячка начала XX в. 
охватила также П. На почве ее возникли 
серьезные споры и з -за  каучук, области 
между П. и ее соседями, грозившие воен
ными осложнениями. Предвоенный крах 
каучуковой промышленности дал себя серь
езно чувствовать и в П. О 1925 г. добыча 
каучука в П. вновь оживилась.—Значитель
ную отрасль скотоводства представляет 
разведение ламы, 700 тыс. голов, гл. 
обр. как вьючного животного. Шерсть для 
вывоза доставляют альпака и (викунья. 
В районах Арекипо (главный рынок шерсти 
П.) и Лимы значительно развилось овце
водство. Овец разводят и в др. областях.

В добывающую промышленность, гл. обр., 
инвестирован сев.-амер. капитал. Гл. предм. 
добыв, промышленности — медь. Продук
ция 1925 г .—.36V2 тыс. тонн. Три чет
верги медной продукции П. дают рудники 
Серро-де-Паско, одно из значительнейших 
горнопромышл предприятий в Ю. Амери
ке (r вост. части Западных Анд, на весьма 
значительной высоте). Cerro-de-Pasco Mines 
Corporation — сев.-амер. компания, под кон
тролем которой находятся также рудники 
Маракоча. В общем до 90% добычи меди

в П. в руках янки. Экспорт 1924 г.—  
3.667.202 ф. ст. Главн. серебр. рудники — 
Тикизампа—англо-франц. компания. Сере
бро добывается и в Маракоче (с.-америк. 
предприятие). Продукция 1925 года соста
вляла 6191/2 ть)с. кг., экспорт 1924 г. был 
на сумму 863.707 ф. ст.

Запасы серебра и золота в П. значи
тельно истощились еще в колониальные 
времена. Сейчас добыча золота сравни
тельно невелика, в 1925 г. — 3.622 кг. По
ловина добычи приходится h i Серро-д 
Паско. Угольные копи находятся в Гай 
льялискисга близ Серро-де-Паско (обслу
живают его район) и в нек. др. местностях. 
Значит, отрасль добыв, промышленности 
составляет нефть, особенно в сев. части 
прибрежья (деп. Пиура) и отчасти на оз. 
Титикака. П. раньше была первой по нефте
добыче страной в Ю. Ам., теперь же усту
пает Венецуэле. Береговая нефть эксплоа- 
тировалась прежде англ. „Pacific Petroleum 
С0“. Со времени мировой войны эги нефт. 
промыслы перешли под контроль сев.-амер. 
„Стандарт-Ойль“. В 1925 г. продукция 
нефти превысила 1.250.000 тонн, а  в 1914 г. 
она равнялась 252.000 тонн. Одной из вы
годных сторон яефтерождений П. является 
их близость к портам. Жел. дор. в 1924 г. 
составляли 2.081 милю, из коих 1.486 миль 
казенных нод контролем англ. Peruvian 
Corporation. Ж . д. Серро-де-Па-ко принадле
жит сев. ам.комп. рудников Серро-де-Паско.

Ужо в годы перед мировой войной им
порт из Соед. Штатов несколько обгоняет 
привоз из Англии; к 1925 г. ценность ввоза 
поднялась до 18 млн. ф. ст. против 5 мнл. 
довоенного ввоза, при чей привоз из Соед. 
Ш г.вдва раза превышает импорт из Анг
лии (7 млн. ф. ст. из С. Ш. и 3,2 млн. из 
Англии). В экспорте П., достигавшем в 
1913 г. 9,1 млн. ф.ст.,на Англию приходилось 
3,4 млн. ф. ст., на Соед. Штаты — 3,0 млн., 
на Германию — 0,6 млн.; в 1925 г. экспорт 
повышается до 21,7 млн. ф ст.. из котор. па 
Соед Шт. падает7,6млн., на Англию 7,4 млн.

П. размещало главнейшие свои займы 
в Англии. Старейшим банком является 
Bank of Peru & London с филиалами по всей 
стране. С началом мировой войны в П. 
пробивает себе широкую дорогу с.-ам. банк, 
капитал. В 1916 г. организуется American 
Mercantil Bank of Peru для содействия раз
витию торговля между 11. и С. Штатами.

В П. господствует „широкая“ концессион
ная практика, отдающая фактически стра
ну на произвол иностр. концессионеров. 
В результате затруднений с англ. кредито
рами после катастрофической для П. Тихо
океанской войны (1879 — 1884) и внутрен
них неурядиц, правительство заключило с 
кредиторами сделку (соглашение Грэйс-До- 
нумор),по которой ими образуется „Peruvian



-Corporation“ (1890): ей предоставлены были 
-огромные территориальные концессии под 
кофейные плантации и для колонизацион
ных целей (колониз. планы не удались) и 
-сданы были на 66 летвсе казенные ж. д. Р я  д 
акцизных сборов (алкоголь, герб, бумага) 
сдан на откуп особой Compania Recaudadora 
d e  lmpuestos, контролируемой Ротшильдом. 
Ей передана также табачная монополия.

П. находится во власти владельцев лати
фундий, концессионеров, откупщиков, силь
но централизованной бюрократии, военной 
-клики и креольской знати, наследовавших 
уклад бывшего вице-королевства, неко
гда самого сильного оплота испанской ко
лон. власти в Южн. Америке. Социальный 
вопрос и расовый в П. сливаются. Белые — 
не свыше 2%  населения — владеют боль
шей частью земли и поставляют кадры 
-бюрократии. Подавляющее большинство 
насел, крестьянское. На 95% оно индейское.

Государственный строй инков опирался 
н а  систему гоеуд-теократическ. коммуниз
ма (comunismo incasico—„ииковский комму
низм“) и первобытный общинный строй кре
стьянства. При испанской власти этот об
щинный строй вел вековую борьбу с фео
дализмом, и вице-короли принуждены были 
частично его санкционировать, но постара
лись его при этом использовать в фискаль
ных и административных целях. Крупные 
собственники, „гамоналы“, продолжали борь
бу с мелкими индейскими общинами, что 
приводило к  восстаниям, Индейским сель
ским общинам приходится также выдержи
вать борьбу с латифундиями церкви.

Индейские деревни оттесняются в горы. 
Индейцы разводят в горных долинах маис, 
пшеницу, ячмень, картофель, кормовые 
травы; многие из них, пролетаризуясь с по
степенным обезземелением, поступают рабо
чими на плантации и в рудники. На Сьер- 
ре ежегодно происходят переделы земли ме
жду дворами, и широко практикуется труд, 
помощь во время сб >ра урожая или при 
постройке домов. В прибрежной полосе, 
где более значителен метисский элемент, 
индейские общины почти разложились. Здесь 
преобладает плантационное батрачество (с 
крайне низкой зарплатой) и мелкие собствен
ники. Батраки нередю вступают в борьбу 
с плантаторами. В связи с этой борьбой 
имели место избиения индейцев в Айякучо 
и Асангаро. Концессионеры также сгоняют 
с  мест и обезземеливают индейское кре
стьянство. Экс иоа-ации трудовых масс 
■способствует их спаивание (вышеуказ. 
•chandaca u chicha) и кокаинизация (ли
стья кока). Среди инд. крестьян и рабочих 
идет значительное организационное дви
жение. В Куско и Пуно эти организации 
имеют коммунистические тенденции.

В П. действует сильная рэволюционно-
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настроенная Liga Campesina Indiana — И н
дейская крестьянская лига. Одним из ее 
наиб длев активных деятелей является Айя- 
де-ла-Торре. Она ведет борьбу с аграриями 
и империалистами. В 1923 г. в Лиме была ос
нована Federacion Indigena Obrera Regional 
(Пообдастная туземная рабочая федерация), 
ориентирующаяся в сторову коммунизма.

В некоторых кругах индейской интелли
генции создалось было романтическое на
циональное течение с лозунгами поддержки 
первобытной общины и возврата к строю 
инков. Однако, крестьянство, опираясь на 
лозунг крестьянской общины, не разделяет 
реакционной романтики „назад к  инкам“. 
Левое студенчество поддерживает стремле
ния трудовых индейских масс. На почве 
вреда, причиняемого концессионерами кре
стьянским хозяйствам, в Оройя (Серро- 
де Паско) недавно произошли серьезные 
волнения. Властями раскрыт был заговор 
среди крестьян и рабочих, имевший целью 
взорвать гидравлич. сооружения рудников. 
Последовали массовые аресты и высылки.

По своей конституции П. пред- тавляет 
чрезвычайно централизованное государство, 
наследие вице-королевского режима, усвоив
шего в свое время абсолютизм правления 
инков. В настоящее время действует кон
ституция 18 янв. 1920 г. Законодательная 
власть номинально принадлежит конгрессу, 
в составе сената (35 чел.) и палаты депу
татов (110 ч.), нзбир. на 5 лет. Президент 
избирается на 5 л. с правом переизбрания 
(при нем состоят 2 вице-пр-зидеата).Факти
чески выборы „делаются“, а  президенту 
принадлежит диктаторская власть.

Главнейшие партии в П. следующие: 
„демократ. - реформ.“ (консерв.) — прави
тельственная, опирающаяся на аграриев и 
крупную промышленность (90% мандатов), и 
„конституционная“  (военная). Социалиетич. 
партия незначительна. В П. происходит 
смена военных и штатских диктатур; в по
следние десятилетия утвердились штатские 
диктатуры. В 1912 г. добиваегся презид. 
власти путем переворота Баллингхерст 
(1912 — 1914). В 1914 г. полковник Боеа- 
види производит военный переворот и до
стигает в свою очередь презид. власти. 
В 1915 г. к власти возвращается Хозе 
Пардо (1915 — 1919), бывший президентом 
в 1904 -  1908 гг. В 1919 г. Аугусто Легийя, 
бывший президентом в 1908—1912 гг., 
выступает кандидатом на выборах и, не 
дожидаясь их окончательных результатов, 
свергает Пардо, арестовывает его и за
хватывает власть. Легийя демагогически 
исподьзовал „регионалистское“ (децеатра- 
листское) движение на юге, развившееся 
под влиянием (и отчасти в противовес) 
движения индейских масс. Конституция 
1920 г. делает номинадьную уступку этому
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движению, учредив „областные конгрессы* 
(северный, центральный и южный), и в то 
же время усиливает власть президента 
(увеличение, в частности, срока полномочий 
с 4 до 5 л.). В результате конституционной 
реформы образован также гос. совет в ка
честве совещательного органа при прези
денте, в ущерб законодательным учрежде
ниям. Срок полномочий законод. палат 
увеличен с 4 до 5 л., применительно к удли
нению срока полномочий президента. Уста
новлен обязательный арбитраж для кон
фликтов между предпринимателями и ра
бочими; тем самым отменяется право 
стачек, и рабочие всецело отдаются во 
власть произвола концессионеров и властей. 
Легийя установил режим семейной диктату
ры (один из представителей семьи Легийя — 
„отец“ новой конституции, сын Легийя — 
участникоткуп.к-ии). Он окружил себя агра
рной и плутократ. знатыо(„Реги distinguido“).

Вовремя войны спрос на перуанский хло
пок, сахар, медь создают призрачное финанс. 
оживление. В 1921—1923г. П. пережило, как 
последствие мир. войны, жестокий кризис, 
усугубленный произволом эконом, политики 
диктаторского правительства. В стране на
чались серьезные волнения. Тем не менее 
в 1924 г. Легийя удалось путем админи
стративного воздействия заставить „пере
избрать“ себя на новое 5-летие. Другие 
кандидатуры не были даже выставлены 
на выборах. Диктатор подавляет малейшее 
движение в стране. Муниципальные сове
ты были распущены и новые составлены 
по назначению. Проведен закон, разрешаю
щий правительству конфисковать имуще
ство лиц, повинных в революционных по
пытках. На собственных латифундиях 
Легийя к проштрафившимся крестьянам 
применяются пытки (телесные наказания 
на латифундиях узаконены обычаем). В мае 
и октябре 1921 г. в Лиме совершено было 
избиение рабочих и студентов. Легийя раз
громил ряд рабочих организаций, народ
ный университет, подверг репрессиям кре
стьян и рабочих в Серро-де-Паско, Айякучо 
и Асаагаро, бросил в тюрьмы и изгнал 
тысячи полит, противников. В то же время 
о н — преданный агент сев.-амер. империа
лизма. Он поддерживает с.-амер. компанию 
Серро-де-Паско в борьбе с крестьянами, 
отдает финансы под контроль сев.-амер. 
финансовых советников. В 1920 г. сев.-амер. 
морская миссия реорганизует перуанский 
флот, и ее глава, капитан Франк Фрейер 
назначается начальником морского штаба 
П. на положении морского министра; 
в  1921 г. сев.-амер. школьная комиссия 
делаот попытку „американизировать“ школь
ное дело в П.; ее глава, д-р Эрвин Бард 
назначается ген. директором просвещения. 
В 1919 г. в Нью-Йорке организуется сев.-
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амер. компания для производства капи
тальных городских сооружений в ряде горо
дов П. Однако, Легийя не пренебрегает 
и английск. капиталом и использовывает 
борьбу амер. и англ. капитала в П. и 
соседних с ней южно-американских стра
нах. Сев.-американцы все более выте
сняют англичан из П.. но англичане и до 
сих пор сохраняют в П. сильные позиции.

Одним из проявлений борьбы между сев.- 
америк. и английскими империалистами на 
тихоокеанском побережий 10. Америки, 
борьбы, в которую втянуто П., является 
продолжение старого спора П. и Чили 
из-за области Такна-Арикн. В 1921 г. Чили 
предложило плебисцит в спорной области, 
надеясь на ее фактическую „чиленизацию“. 
За этим предложением стоял англо-чилий
ский капитал. П. ответило предложением 
арбитража, вслед за чем С. Штаты выста
вили себя в качестве арбитра. В 1925 г.
С. Шт. предложили произвести плебисцит 
в условиях временной нейтрализации об
ласти. что предполагало увод чилийских 
войск и возможное занятие ее военными 
силами арбитра. Чили не приняло этого 
предложения. Тогда С. Шт. выступили о 
предложением нерещть спорную область 
Боливии, с шйтрализацией области и де
нежным возмеще нем спорящих сторон в. 
форме американского аванса, чт > факти
чески должно было-бы свесишь к у<тано- 
влепию сев.-америк. базы на тихоокеан
ском берегу 10. Америки—в Такна-Арика.

Л И Т Е Р л 0. Suerger, „P eru“  (Lpz, 1923); R. Enock„ 
„P eru “  (Ldn, 1918); E. C. Vivian, „ P .“  (Ldn, 1914); 
0. Greulich, „P .“  (Zrch, 1915); „Report on the economic 
and financial conditions in Р Л  Ldn, 1923; J. Garcia 
Cald eron, „Constitution, codigos y leyes de! P .‘ (Lima, 
1923). S ip . Salazar, „Condiciones de lavida obrera 
y campesina en eî P . („Corresp. Sud-amer“ 1926,5); Toppe* 
„Рас.-крест. вопрос в П.“ („Крест, иптерп.“ 1924).

А. Дробине кий.
LXVII. Чили. См. соответствующий том.
LXVI1I. Эквадор. См. соответствующ. й том.
LXIX. Боливия. Мировая война сказалась, 

в Б., главным образом, значительным уве
личением спроса на ее сырье со стороны 
воюющих держав и усилением роли Соед. 
Штатов в ее экономике. Главные статьи 
экспорта В. (1925): олово (% стоимости 
всех вывозимых товаров), свинец, серебро, 
медь и висмут. В нштоящее время В. по
ставляет около %  всей мировой добычи, 
олова. В 1911г. кладется основание нефте
добывающей промышленности В. Находя
щееся в довольна отсталом состоянии 
сельское хозяйство обслуживает исключи
тельно местные нужды. Население Б. оцени
вается в 1925 г. приблизительно в 3.000.000' 
человек. Народное просвещение продол
жает стоять на весьма низком уровне, хотя 
количество неграмотных в период 1900— 
1925 гг. понизилось с 84% до 60%. Зна
чительные достижения имеются в области
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улучшения путей сообщения, связывающих 
Б. с Великим и Атлантическим океанами. 
Постройка нескольких железнодорожных 
линий в течение второго десятилетия XX в. 
предоставляет главным центрам Б. доступ 
к чилийск., бразильск. и аргент. портам. 
Однако, попытки Б. добиться собств. выхода 
к  Тихому океану не увенчались успехом.

LXX. Уругвай. Почти не затронутый 
войной, У. продолжает итти своей доро! ой 
в течение последнего пятнадцатилетия. 
Население его к началу 1926 г. достигает 
1.758.334 чел., из которых 381.228 ч. при
ходится на Монтевид о. Подавляющую роль 
в хозяйстве У. попрежнему играет ското
водство: земледельческая площадь, сильно 
возросшая с 1913 г., остается в последнее 
время довольно устойчивой (600.000 —
700.000 гектаров) и составляет все го 5% 
общей площади земли, в то вр мя как 
чисто- котоводческое хозяйство занимает 
60% и смешанные скотоводческие фермы— 
20% общей площади. Одно время У. выво
зил значит, количество зерна, теперь же об- 
служиваетхлебамитолько внутр. рынок; 95% 
его экспорта продукты животноводства.

По переписи 1924 г., в  У. насчитывалось 
8.431.613 гол. мясного скота и 14.443.341 
овец. Главными потребителями уругвай
ских продуктов являются (в 1924 г.): 
Англия, Германия, Франция, Аргентина и 
Соед. Штаты; главными поставщиками 
У. — Соед. Штаты, Англия, Германия, 
Аргентина и Бразилия. Железнодорожное 
строительство в У., почти целиком нахо
дящееся в  английских руках, совершенно 
приостановилось с 1913 г. В 1924 г. в .V. 
открыты обширные залежи марганца.

В 1919 г. в У. введена новая консти
туция, пытающаяся создать гарантии про
тив столь характерного для истории Ла
тинской Америки своевластия президентов, 
путем проводимого впервые в Лат. 
Америке разделения исполнительной вла
сти между президентом и Националь
ным административным советом, состоя
щим из 9 лиц, непосредственно избираемых 
всеобщим голосованием и частично заме
щаемых через каждые два года. Президент 
назначает трех министров: военного, ино
странных и внутренних дел, и сохраняет 
за собой высшее управление тремя соот
ветствующими министерствами. Совет н а
значает остальных министров и имеет по 
отношению к деятельности их министерств 
аналогичные права. Финансы находятся в 
ведении Совета. Кроме реформы исполни
тельной власти, новая конституция вво
дит тайное голосование, обеспечивает до 
некоторой степени представительство мень
шинства, осуществляет окончательное отде
ление церкви от государства и создает 
систему автономного местного самоупра
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вления. Изменение конституции сопрово
ждается рядом социальных реформ: введе
нием восьмичасового рабочего дня, со
циального страхования, налога на наслед
ства и т. д. Большие успехи делает в У.. 
народное образование: в 1924 г. посещают- 
начальную школу ок. 150.000 детей. Про
фессиональное движение в У. слабо раз
вито. Кроме двух больших партий, либе
ральной „Колорадо“ и клерикальной 
„Бланко“, имеются небольшие социал. и ком
мун. иартии. Конец войны отражается в У.. 
вздорожанием цен и рабочими беспорядками*.

LXXI. Парагвай. Политический и хозяй
ственный облик отсталого П. мало изме
нился за военный и послевоенный период..

До последнего времени в  П. насчитыва
лось 60% неграмотных, хотя количество 
учащихся в начальных школах превысила 
(в 1923 г.) 70.000 детей на прибл. 1.000.000- 
жит. общего населения страны. Президент
ские революции — явление далеко не изжи
тое в П. Новым фактории в парагвайской 
экономике является хлопок, культура ко
торого начала быстро распространяться, 
с 1922 г. В последнее время П. привле
кает внимание ссверо-америкаш-кого капи
тала богатыми перспективами возможного- 
расширения скотоводства. Земля в П. по- 
болып. части сосредоточена в рукахкрупных 
владельцев. Недавно найдены залежи мар
ганца и нек. др. минералов. В 1913 г. уста
новлено прямое железнодорож. сообщение- 
между Асунсионом и Буэнос-Айресом.

LXXII. Колумбия. Несмотря на болыпое- 
разнообразие и изобилие природных бо
гатств, К. до сих пор продолжает < ставать- 
ся одной из экономически самых отсталых 
стран Южн. Америки. Кроме разрабаты
ваемых в настоящее время минералов, 
в К. открыты обширные залежи угля, 
и нефти. Американские геологи Считают 
нефтяные поля К. одними из самых 
обширных' во всем мире. В зачаточном- 
состоянии имеется металлургия, которой 
весьма благоприятствуют местные усло
вия. К 20-м г.г. К. становится главным ми
ровым поставщиком платаны. Полит, жизнь. 
К. характерна, господством клерик.-консерв* 
групп. Наиболее крупным политическим 
событием последнего времени в К. была 
ратификация в 1921 г. договора с Соед* 
Штатами о призвании независимости Па
намы, бывшей раньше одной из колумбий
ских провинций. З а  это признание К. по
лучила 25 миллионов долларов возмеще
ния. Со времени начала войны Соед* 
Штаты приобрели доминирующую роль во 
внешней торговле К. В последнее время в К. 
приступлено к  постройке большого нефте
провода и ряда коротких железнод. линий* 
Общее протяжение в настоящее время менее» 
1.500 км. Насел. К. в 1925 г. .6% млн, чел.
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LXXUI. Венецуэла. Положение В. мало 
изменилось за  последние полтора десятиле
тия. Война, в которой В. занимала ней
тральную позицию, почти не отозвалась 
на ее жизни. Ее финансовое и коммерче
ское положение все время продолжало 
■оставаться довольно устойчивым. За время 
войны, однако, изменилось распределение ее 
внешней торговли в пользу Соединенных 
Штатов и держав Согласия. Недавно в В. 
•открыты значительные залежи нефти, уже 
начинающей служить одним из главных 
предметов экспорта. Нефтяная промышлен
ность В. находится наполовину в англий 
•ских, наполовину в американских руках. 
Правительство й. обращает большое вни
мание на улучшение путей сообщения, 
■строит и проектирует новые шоссейные 
дороги. Железных дорог в В. всего около
1.000 км. Население В. несколько умень
шилось к  последним годам: в 1925 г. оно 
исчислялось в 2.563.334 чел.

LXXIV. Война и новое конституционное 
право. Е ак видно из истории отдельных 
государств, война принесла с собой полное 
попрание начал правового государства и 
крушение демократии. Однако,это нисколько 
ие препятствовало тому, что среди новых 

■европейских государств, возникших после 
войны, а  равно преобразованных старых, 
родилось новое конституционное движение, 
которое во многом принесло с собою новые 
■формы. Эти последние определялись не 
столько внутренним своим развитием, 
•сколько влиянием стран - победительниц. 
Пока в известных странах побеждала Гер
мания, она несла с собой и монархические 
формы. Так, на Укр чине было водворено 
гетманство со Скоропадшш во главе. Фин
ляндия, низвергнувшая немецкими штыками 
Советскую республику, избрала королем 
(в 1918 г.) принца Гессенского; завоеван
ная германским оружием б. русская 
Польша (1916 г.) была провозглашена ко
ролевством, а  Литва должна была получить 
в  виде короля германского принца. Эти 
монархии быстро ликвидировались после 
поражения Германии и ее союзников, и 
окончательная по'еда Антанты повела за 
■собой широкое распространение буржуаз
ной демократии. Вновь образованные стра
ны поэтому все стали „ д е м о к р а т и ч е 
с к и м и  р е с п у б л и к а м и “, за исключе 
■шем Венгрии, которая осталась при старой 
монархии, но без монарха. Так были соз
даны новые государства: Ирландия, Техо- 
Словакия, Польша, Лигва, Латвия, Эстония 
и Финляндия. В разряд республик зачис
лились также побежденные Германия и 
.Австрия. Сохранили монархическую форму, 
но вместе с тем подверглись значительной 
„демократизации“—Румыния и Сербия, пре
вратившаяся в королевство сербов, хорва

тов и словенцев. Эта демократизация стала 
возможной лишь потому, что во всех этих 
преобразованных и вновь созданных госу
дарствах был выдвинут класс крестьянства 
и мелкой буржуазии, который был возна
гражден за тяжелые потери па войне и 
отказ от социальной революции повсе
местно проведенной а г р а р н о й  р е ф о р 
мой.  И лишь опираясь на эту социальную 
реформу, возможно было противопоставить 
крестьянство рабочему классу и этим путем 
водворить буржуазную демократическую 
республику [см. XLVI, 531/600). В осо
бенности легко можно было провести ре
форму в тех странах, которые вышли из 
под чужеземного владычества, и там воз
можно было ликвидировать крупное позе
мельное владение, принадлежавшее лицам 
господствовавшей ранее национальности. 
Настоятельность такой реформы была осо
бенно остра там, где особенно угрожала 
социальная революция и опасность введе
ния советского строя. Лишь при помощи 
аграрной реформы было возможно исполь
зовать массу зажиточного крестьянства и 
привлечь его в качестве крупной социаль
ной силы для организации буржуазной 
демократии.

Созданная империалистической войной, 
система демократии, будучи самым новым 
созданием полигической мысли, естественно 
использовала все важнейшие формы демо
кратического устройства и его выработан
ные на практике институты. Суверенитет 
народа, всеобщее, прямое, равное и тайное 
избирательное право с применением про
порциональных выборов, всенародное го
лосование (референдум), драна равенства 
и свободы, широкая программа социальной 
реформы (с некоторой социалистической 
окраской), ответственность главы государ
ств-!, парламентаризм,закрепленный в тексте 
конституции, ответственность администра
ции, независимость суда и всевозможные 
формы судебного контроля и защиты—все 
это использовано в чрезвычайном изобилии 
в расчете на широкую поддержку кресть
янской массы, жаж [ущей „справедливости“ 
и „свободы“. Само собой разумеется, об‘ем 
и способ применения всех этих демокра
тических установлений различны и в каждой 
стране определяются соотношением классов. 
Сыграла здесь значительную роль и нацио
нальная политика, которая под влиянием 
некоторого шовинизма ограничила свободы 
в духе установления господства некогда 
угнетаемой народности. Все эти демокра
тии характеризуются, наконец, статьями 
о введении тех или иных исключительных 
положений, предусматривающих прекра
щение свобод и правового порядка на слу
чай не только войны, во внутренних 
волнений, под которыми разумеется возмож



ность восстания или революции. Остано
вимся на отдельных институтах послевоен
ной демократии. 1. Народный суверенитет. 
Германия после перехода с путей социали
стической революции на широкую дорогу 
•буржуазной демократии обратилась к испы
танному понятию народного суверенитета, 
который здесь формулируется таким об
разом, что, во первых, именно „немецкий 
народ, единый в своих племенах. . .  начер
тал для себя эту конституцию* и, во вторых, 
провозгласил, что „государственная власть 
исходит от народа“. Австрийская консти
туция говорит то же самое: „Австрия — 
демократическая республика. Ее право 
исходит от народа“. Чехо-Словацкая кон
ституция точно так же, с одной стороны, 
устанавливает в качестве автора консти
туции самый народ: „мы, чешско-словац
кий народ“, приняли данную конституцию, 
а  с другой-удостоверяет, что „народ есть 
едиственный источник всей государствен
ной власти“, притом „суверенный народ“ 
действует посредством своих конституцион
ных органов. Подобные же положения мы 
находим и в Польше, где выступает в ка
честве автора конституции „мы, народ 
польский“, устанавливающий, что „верхов
ная власть польской республики принад
лежит народу“, и в Литве, где действует 
„литовская нация“, подтверждающая, что 
„суверенная государственная власть при- 
надл'жит нации“, и в Латвии, где перед 
нами „латвийский народ" присваивает при
надлежность себе „суверенной власти“ 
Латвии, и в Эстонии с „эстонским наро
дом“, который определяет, что „государ
ственная власть. . .  в руках народа“, и в 
Финляндии, где, по общему образцу, „вер
ховная власть. . .  принадлежит народу, 
представленному своими уполномоченными, 
образующими в совокупности сейм *)“.

Некоторые затруднения провозглашение 
народного суверенитета встретило лишь 
там, где уцелела монархия, или где, как 
это мы видим в Ирландии, новая респу
блика подчинилась в качестве автономной 
колонии Британской империи с англий
ским королем во главе. В первых двух 
случаях была принята бельгийско-италь
янская формула, при чем сербский король 
превратился не только „божьей милостью", 
но »волею нации“ в короля сербов, „хор
ватов и словенцев“, а  коооль Румынии 
оказался „божьей милостью" и волею на
ции“ государем значительно расширенного 
государства. Что касается Ирландии, то
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*) Герм, кон., введение, ст. I. Австр. кон., от. I. 
Чею-Слов. кон., введение, разд. III, от. I. Польск. 
кон., введение, разд. I, от. II. Литов, кон., введение, 
раэд. I, ст. I. Латв. кон., декларация, ст. И, введе
ние, часть I, ст. II. Эстон. кон., введение, ст. L 
Финлянд. кон., ст. II.

здесь мы встречаемся с оригинальным по
ложением: самый акт об установлении кон
ституции Ирландского свободного государ
ства устанавливается английским парла
ментом, то-есгь „всемилостивейшим вели- 
чоством короля, с совета и согласия 
духовных и светских лордов и общин со
бранных в . . .  парламенте“, а  в  учреди
тельном акте устанавливается, что „вся за
конная власть дается от господа народу" 
и сообразно с этим „всякая влась, законо
дательная, исполнительная и судебная, в 
Ирландии исходит от ирландского народа“. 
Эго дополняется текстом присяги, прино
симой членами ирландского парламента, 
где говорится не только о подчинении кон
ституции ирландского свободного государ
ства, но и верности королю Георгу V, его 
законным наследникам и преемникам. Так, 
очевидно, и здесь приходится сочетать 
волю народа с наличностью короля, власть 
которого, согласно его официальному титулу 
освящена также . волею божией“. Понятие 
народного суверенитета для Германия и 
Австрии не представляет затруднении в 
связи с федеративным устройством этих 
стран. Более сомнительно суверенное по
ложение Ирландского свободного государ
ства; здесь поэтому употреблена формула, 
которая провозглашает Великобританию 
чем-то вроде союзного государства с мо
нархическим главой. Великобритания с этой 
точки зрения именуется „Британским госу
дарством национальностей“ или даже „об
ществом наций“, в  состав которого и вхо
дит Ирландия в качестве „равноправного 
сочлена“. Следует отметить, что некоторые 
демократические конституции вновь обра
зованных государств не удовлетворяются 
олним народным суверенитетом, но присое
диняют к  нему в том или ином виде рели
гиозное освящение; так, „народ польский“ 
действует „во имя всемогущего бога“, а  
Литва повторяет эту формулу. Действи
тельное осуществление и фактическое при
менение „народного суверенитета“, „воли 
народа“, с королевской „божьей милостью“, 
со „всемогущим богом“ или без него, опре
деляется конституцией, устанавливающей 
передачу указанных суверенитета и воли 
народов и наций представительным учреж
дениям и в лучшем случае корпусу изби
рателей, но даже не обозначает того, что 
в свое время было смыслом итальянского 
об'единения, где действительно в основе 
образования королевства лежал народный 
плебисцит или голосование. Как известно, в 
состав новой демократии вчодят народ
ности, нации и народы, которые менее 
всего из‘являли свое желание на присое
динение к гем „республикам , которые ныне 
говорят от их имени. Наоборот, целый ряд 
областей, входящих в состав новых госу
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дарств. присоединен к ним вопреки их опре
деленно выраженной воле. Наиболее во
пиющими образцами такого применения 
„народного суверенитета“ являются при
соединения к Пол! ше, западной Украины 
и захват ею литовской Виленщины, захват 
Румынией Бессарабии, присое иненио к 
Юго-Славии Черногории, присоединение 
к Полыпо части Силезии, вопреки резуль
татам народного голосования, и т. п. Еще 
удивительнее, однако, тот случай наруше
ния „народного суверенитета“, который 
мы имеем на примере отношений .Герма
нии и Австрии. Еще до формального окон 
чания войны немецкие области Австро- 
Венгрии об‘явили себя составной частью 
Германии, на что последняя выразила пол
ное согласие, так что „народный сувере
нитет“ двух стран установил слияние. Но 
решением Сен-Жерменского договора Ав
стрия была вынуждена сохранить свою са
мостоятельность и, таким образом, вопреки 
..воле народа“ осталась прозябать в ка
честве одного из крохотных государств 
новой Европы.

2. Избирательное право. Буржуазная 
демократия, основанная на поддержке кре
стьянской массы средних и мелких соб
ственников, сделала и в том смысле необ
ходимую уступку, что она значительно 
расширила избирательное право. Новые 
государства пошли в этом отношении до
статочно широко. Так, прежде всего со
вершилось уравнение женщин и нужчин 
в праве как избирать, так и быть избран
ными. Это мы находим в Ирландии, в Гер
мании, в Австрии, в  Чехо-Словакии, Ру
мынии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии 
и Финляндии. В Юго - Славии допущение 
женщин к избирательным урнам обещано 
конституцией и должно совершиться на 
основе особо1о закона.

Значительно понижен и возраст избира
телей, по крайней мере для выбора депу
татов в народную палату, народное или 
национальное собрание, именуемые палатой 
представителей Так, в Германии, Австрии 
и Эстонии достаточно обладать 20-летнич 
возрастом, чтобы участвовать в выборах. 
Все остальные новые государства—Ирлан
дия, Чехо-Словакия, Юго-Славия, Румы
ния, Польша, Латвия и Литва—устанавли
вают возраст 21 год. Иначе обстоит дело 
с пассивным избирательным правом. Право 
быть избранным дают двадцатилетним 
только Германия и Эстония. Ирландия и 
Латвия повышают этот возраст до 21 года, 
Австрия и Латвия—до 24 лет, Румыния и 
Польша—до 25 лет, а  Юго-Славия и Чехо
Словакия— до 30 лет. Во всех этих странах 
введена система пропорциональных выбо
ров или по крайией мере представитель
ства меньшинства. Срок продолжительно

сти депутатского мандата также значительно
сокращен. В Литве. Латвии и Эстонии он не 
превышает 3-х лет; в Германии, Австрии., 
Ирландии, Сербо-Хорвато-Словении он огра
ничивается 4 годами, в Польше он про
должен до 5 лет и в Чехо-Словакии до 6 л. 
В некоторых странах указана и пропорция,, 
в которой один депутат должен приходиться, 
на определенное число избирателей. Так,., 
в Ирландии эта пропорция установлена 
в качестве одного на 3!J и 20 тысяч насе
ления, в Юго-Славии—одного на 40 тысяч.. 
В громадном большинстве стран к участию- 
в выборах допущены и военные, находя
щиеся на службе, лишь в Сербо-Хорвато- 
Словении мы находим определенное запре
щение для лиц, состоящих на действитель
ной службе. В этой же стране введен и 
ценз в виде требования грамотности—уме
ния читать и писать — от избирателей. 
В настоящее время, после переворота, про- 
гзведенного Пилсудским, в Польше проек
тируется и повышение возраста избирате
лей и введение такого же ценза в  виде 
грамотности на польском языке. В тех ив 
перечисленных стран, где имеется еще и  
вторая палата, возрастный ценз избирате
лей в нее значительно повышается. Так, 
в Чехо-Словакии для права избирать тре
буется 26 лет, в Ирландии и Польше, 30 л.,, 
в  Румынии 40 л-т. Для права быть избран
ным в Ирландии требуется 35 л., в Польше 
и Румынии 40 лет и в  Чехо-Словакии 45 л.,, 
при чем за исключением Румынии и Юго
Славии, где имеются члены верхней па
латы по назначению, в остальных республи
ках члены этой палаты избираются так ж е 
как члены первой на основе пропорцио
нальности.

3. Всенародное голосование и  инициа
тива. Одним из высших достижений бур
жуазной демократии является обращение- 
ко всенародному голосованию, при чем, 
как предполагается, весь корпус изби
рателей решает большинством голосов 
вопрос об издании и принятии того пли 
иного конституционного либо простого за
конопроекта. В практике старых демокра
тий различаются две стадии такого голосо
вания Во-первых, народу предоставляется 
инициатива постановки законопроекта на 
голосование, при чем такого инициативой 
обладает известное количество избирателей,, 
вносящих от своего имени законопроект. 
Во-вторых, в некоторых случаях на на
родное голосование ставится вопрос о том, 
надлежит ли издать определенный законо
проект, или нет. И, наконец, в-третьих, на
родным голосованием принимается или 
отклоняется предложенный на голосование 
законопроект. Новые демократии прежде 
всего ограничили число вопросов законо
дательства, подлежащих на,родному голосо-
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званию. Из такого голосования исключены 
эне только законы, имеющие „спешный ха
рактер“, но также законы, касающиеся 
■•финансов, общих мероприятий по устано
влению порядка и безопасности, а  в не
которых государствах законы, имеющие 
■своим предметом тарифы, пошлины, займы, 
между народные договоры, об‘явление воен
ных положений, мобилизацию, объявление 
войны и заключение мира. Чехо-Оловакия 
в  этом отношении идет особым путем и 
-за рещает подвер!ать народному голосова
нию пересмотр конституции, что в старых 
демократиях является, наоб >рот, общим 
правилом. Требование о постановке во
проса на народное голосовании в новых 
демократиях обусловлено различными ого
ворками. Так, в той же Чехо - Словакии 
народное голосование следует лишь в слу
чае конфликта между правительством и 
национальным собранием, отвергнувшем 
законопроект первого. В Ирландии для 
приостановки принятого законопроекта тре
буется 2/б голосов народных представителей 
или большинство сената, и сверх того тре
бование V» всех избирателей иди */8 се
ната, после чего большинством голосов, 
доданных избирателями, з кон почитается 
принятым. Особый закон об инициативе 
должен установить право 30 тысяч изби
рателей самостоятельно внести законо
проект на рассмотрение парламента, при 
чем в случае его отклонения парламентом 
законопроект голосуется непосредственно 
корпусом избирателей. В Германии точно 
так же для пр остановки законопроекта, 
принятого рейхстагом, требуется 1/3 его го
лосов, но законопроект лишь в таком слу
чае идет на всенародное голосование, если 
•к этому щ исоединяется Vîo часть избира
телей. Самостоятельно имеет право взять 
инициативу и вности законопроект на все
народное голосование V i o  часть избирате
лей. В случаях расхождения между рейхс
тагом как первой палаты и рейхсратом как 
второй палаты, а также по собственному 
•своему усмотрению президент каждый за
кон, принятый рейхстагом может поста
вить на народное голосование. Решения 
народного голосования действительны, если 
в  голосовании имеет участие большинство 
граждан, имеющих право голоса. Пере
смотр конституции может быть п.инят 
в  общем поря ike, но также и в торядке 
народного голосования, если этого потре
бует рейхстаг или V i o  всех избирателей, 
внесших соответственный законопроект. 
■Особенностью германского референдума 
(см. XLVII. 231) является то, что здесь 
по предложению %  рейхстага может быть 
произведено народное голосование о сме
щении самого президента. В Австрии ре
ферендум установлен по конституции лишь

для пересмотра конституционных законов 
при чем частичный пересмотр ставится на 
голосование 1/8 членов первой или вгорой 
палаты, а  общий пересмотр должен быть 
обязательно поставлен на голосование пре
зидентом союза. Простые законы на всена
родное голосование не идут. В Чехо-Сло- 
вакии народное голосование допускается, 
наоборот, лишь только относительно обык
новенных законов, при том исключительно 
в тех случаях, когда национальное собра
ние отклоняет правительственный законо- 
пр -ект. В прибалтийских государствах 
народное толое. вниие поставлено следую
щим образом: в Литве всеобщее голосова
ние принято лишь для конституции, при 
чем проект изменения или дополнения кон
ституционного закона могут выдвинуть или 
сейм, или правительство, или 50.000 гра
ждан-избирателей. Такой законопроект 
принимается сеймом большинством %  го
лосов. Однако, по требованию президента, 
i/4 народных представителей или 50.000 из
бирателей изменение или дополнение кон
ституции пн ре дается на всенародное голосо
вание. Такое голосование, однако, считается 
излишним, если новый конституционный 
закон принят %  сейма. В Латвии приня
тый сеймом закон задерживается по тре
бованию президента или Vs членов сейма. 
Этот законопроект передается на народное 
голосование, если того потребует V i o  часть 
всех избирателей. Народное голосование, 
однако, устраняется, если сейм вторично 
принимает тот же закон %  всех депутатов. 
Пересмотр конституции принимается 2/3 го
лосов депутатов сейма при наличии не 
менее 2/8 членов. Изменения важнейших 
четырех статей конституции долж ы быть 
непременно подвергнуты народному голо
сованию. V i o  избирателей может предста
вить свай проект изменения конституции. 
И если сейм в него вношт изменение, он 
передает проект на народное голосование. 
При всенародном голосовании решает абсо
лютное большинство всех избирателей. На
конец, Эстония в известной степени по
вторяет положение Литвы и Латвии со 
следующими изменениями. Обнародование 
закона приостанавливается Vs парламента, 
и если потребуют 25.000 избирателей, то 
он идет на голосование. Те же 25.000 изби
рателей могут внести в сейм проект за
кона; в случае несогласия сейма с этим 
проектом, он предлагается на народное 
голосование. Для решения требуется боль
шинство голосов избирателей, принимаю
щих участие в голосовании1).

г) Ирл. кон., ст. 47—50, Герм, кон., ст. 43, 72—74, 
Чеш. кон., от. 46, Авст. кон., ст. 4S—46, Лит. кон., 
от. 102—103, Латв. кон., ст. 72—80, Эст. кон., от. 
29—13. .
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Нельзя не видеть из приведенных по
ложений, что народнее голосование 
имеет весьма ограниченные пределы. 
Народная инициатива требует очень боль
шой цифры 1раждан для своего осуще
ствления. То же должно сказать относи
тельно поддержки со стороны избирателей 
при приостановке уже принятого парла
ментом закона. Затруднением является и 
требование участия абсолютного большин
ства всех избират елей при голосовании. Да- 
ж ев маленьких прибалтийских государствах 
требуются сравнительно большие числа го
лосов избирателей (от 25.000 до 50.000) 
для процедуры голосования. Поражают 
также факультативный характер голосо
вания и зависимость его постановки от 
конфликтов и разногласий между отдель
ными органами государственной власти — 
президентом и парламентом, правительством 
и парламентом, верхней и нижней его па
латами и т. п. Право меньшинства сейма 
требовать народное голосование обусло
влено большим числом голосов—по общему 
правилу не менее Ve и лишь в Литве— 
Vi представителей. Замечательно устране
ние народного голосования при повторном 
голосовании и принятии проекта квали
фицированным большинством парламента. 
Лишь в немногих случаях и странах на
родное голосование приобретает обязатель
ный характер. Как показала последующая 
практика новых демократических респу
блик, и на самом деле народное голосова
ние является в них редким исключением 
даже в той узкой сфере, которая ему отве
дена. Можно без преувеличения считать, 
чго как референдум, так и народная ини
циатива перечисленных государств явля
ются скорее идеологическим украшением, 
чем живой и реальной частью нового на
родовластия.

4. Права свободы. В особенности такой 
идеологический характер имеют так ваз. 
права свободы, которыми были в изо
билии снабжены старые не только демо
кратические, но даже монархические кон
ституции, поскольку они претендовали на 
правовой и представительный образ пра
вления. Одно время такие каталоги прав, 
родившиеся из идеи народного суверени
тета, не пользовались особенным уваже
нием, так как чисто декларативные поло
жения не имели, никакого смысла без 
специально изданных законов и надлежа
щих гарантий, которые бы действительно 
могли доставить этим свободам фактическое 
осуществление. До империалистской войны 
эти свободы имели некоторое значение, так 
как действит льно и судебная и админи
стративная практика придерживались не
которых рамок при осуществлении поли
цейской и в особенности дискреционной

власти. Война привела к полному упразд
нению таких свобод, тем обнаружив их 
совершенною призрачность, и сравняла в  
этом отношении демократические правовые- 
государства со странами монархическими 
и построенными на началах призрачного- 
конституционализма. Тем не менее, новые 
демократии в подавляющем большинстве 
случаев не только восстановили такие вы
соко скомпрометированные катало: и сво
бода, но развили их сообразно требованию 
современности. Так получились широ
ковещательные декларации, которые по
мимо юридического элемента, внесли в  
свой состав культурно - философские рас
суждения, моральные пожелания и много
различные задачи и цели современного го
сударства. Эти манифесты и каталоги как  
бы противопоставляли новое повторение 
буржуазных прав свободы тем деклараци
ям, которые были сделаны в  государствах 
Советов при обосновании новой социа
листической государственности. Образцом 
таких каталогов являются „Основные права 
и обязанности немцев“, помещенные в  гер
манской конституции 11 августа 1919 г. 
Мы отметим здесь лишь те добавления, 
которые сделаны сравнительно с уже су
ществующими каталогами прав, известными 
нам из старой европейской и американ
ской практики. Таковы: право эмиграции, 
право пользования родным языком для 
иноязычных частей населения, защита бра
ка, семьи и материнства, защита внебрач
ных детей, право ва просвещение и школу—  
„во всех школах надлежит стремиться к  
нравственному просвещению, насаждение 
духа гражданственности, личной и профес
сиональной пригодности в духе немецкой 
народности и примирения народов“,—права 
родителей и воспитателей на религиозное 
воспитание детей, охрана немецких худо
жественных сокровищ и т. п. Достаточно 
сказать, что в конституции основным пра
вам и обязанностям отведено 60 статей, 
из которых последние 14 охватывают со
бой права в  области хозяйственной жизни, 
что должно придать всему каталогу прав 
новый, не только социальный, но и „со
циалистический" характер. Для характе
ристики последних, которые мы рассмотрим 
ниже, достаточно упомянуть, что Герман
ская республика принимает на себя обя
занности участвовать „в международном 
урегулировании правового положения ра
бочих, направленном на установление для 
трудящегося класса всего человечества об
щего минимума социальных прав“ (ст. 162). 
Чехо-Словакия дает не менее торжествен
ный каталог прав своих граждан, но 
с несколько большей осторожностью, не
жели это делает Германия. Так, относи
тельно свободы печати провозглашается,
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что лишь „в принципе запрещается под
вергать прессу предварительной цензуре“. 
Точно так же публичное обучение не 
должно находиться* „в противоречии с ре
зультатами научных исследований“, при 
чем не указывается, какие направления 
считаются научными. Брак, семья и мате
ринство, по примеру Германии, ставятся 
под особое покровительство закона, и за
щищаются религиозные права родительской 
или опекунской власти. Особенностью че- 
хо-словацкой конституции является особая 
глава, посвященная „защите националь
ных, религиозных и расовых меньшинств*. 
Она обнимает право пользования своим 
языком в  частных коммерческих и рели
гиозных отношениях, в печати и на пу
бличных собраниях, а также учреждения 
национальных благотворительных, религи
озных, воспитательных и общественных 
учреждений и школ. В иноязычных горо
дах и округах гарантируется возможность 
национальной школы. Сербо-хорвато-сло
венская конституция, несмотря на свой 
монархический строй, повторяет герман
ский каталог с некоторыми дополнениями 
специального характера Так, мы находим 
здесь перечисление санитарных и меди
цинских задач государства, поддержку ко
оперативного национального строитель
ства, обещание сельско-хозяйственного 
страхования, покровительство морскому ры
боловству и морским промыслам, заботу 
о средствах сообщения, о лесном хозяй
стве и т. п. В каталог здесь вводится, таким 
образом, прямое перечисление основных за
дач государственного управления. Королев
ская Румыния не менее широко перечи
сляет права румын. Сюда входят опять- 
таки не только общеизвестные права не
прикосновенности, равенства перед законом, 
свобода совести, слова, союзов и собраний, 
но гарантия выполнения долговых обяза
тельств государства, ряд государственных 
монополий, суд присяжных по известным 
лрестуилениям и даже забота государства 
о выпрямлении и расширении улиц (!). 
Польская конституция обладает не менее 
обширным каталогом прав и  обязанностей 
по уже указанному образцу, при чем сюда 
вошла и забота о беспризорных детях и ох
рана языка национальных меньшинств даже 
в пределах автономных союзов и самоупра- 
ления. Свобода науки провозглашается на 
ряду с предоставлением первенствующего 
положения римско-католической религии 
и цер ви и обязательным обучением рели
гии в школе, отменяются наказания, свя
занные с физическими истязаниями, а на 
граждан возлагается хранить верность 
республике, чтить и соблюдать не только 
конституцию, но законы и „распоряжения 
правительственных властей“, при чем гра-
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ждане обязаны „воспитывать своих детей 
как истинных граждан отечества“. Литов
ская конституция ограничилась сокращен
ным повторением старых нрав человека ж 
гражданина, в  Эстонии имеются добавле
ния относительно национальных прав, от
части хозяйственной и социальной жизни.. 
Финляндская конституция удовлетворяется 
кратким каталогом в  старом духе, такую 
же краткость находим мы и в  конституции 
Ирландского свободного государства. Ав
стрия и Латвия воздержались от подобных, 
деклараций совсем. Среди всех перечислен
ных прав свободы, однако, имеется одно,, 
которое сразу придает надлежащую соци
альную окраску не только всем остальным 
правам, но также народному суверенитету,, 
избирательному праву и всенародному го 
лосованию. Таким характером отличается^ 
право частной собственности, которое фак
тически вырастает в самое основное право- 
среди всех остальных и гарантирует не
только юридическую возможность, но и 
фактическую мощь для своего осуществле
ния. Лишь при помощи этой величайшей 
социальной силы может быть направлено 
в надлежащее русло и пользование изби
рателями их нравом и пользование гра
жданами их многочисленных прав. Переход-, 
новых конституций в социальную и эконо
мическую область лишь в  этом праве на
ходит свое завершение, и поэтому мы 
должны остановиться на соответственной 
части каталога прав именно в связи с прин
ципом собственности. Лишь на нее опи
раются все так наз. социальные права,, 
которыми дополняются старые декларации 
в новых конституциях.

5. Соб твенностъ и  хозяйственная 
жизнь. „Собственность обеспечивается кон
ституцией“, „принудительное отчуждение 
может быть принято только для блага об
щественного целого и на законном осно
вании“,— так гласит германская, наиболее- 
„социалистическая“ конституция, и подоб
ные же положения мы найдем в других 
новейших демократиях. „Частная собствен
ность может быть ограничена только зако
ном; экспроприация возможна лишь в силу 
законов и за вознаграждение, если только 
аконом уже не постановлено или не будет 

постановлено, что вознаграждение не должно 
быть дано“—так гласит чехо - словацкая 
конституция, несмотря на все проведенные 
ею аграрные мероприятия. Юго-Славская 
конституция повторяет положения герман
ской. Особенно торжественно провозгла
шает принцип собственности Польша: 
„Польская республика признает всякую 
собственность,—будь то личная отдельных 
граждан или коллективная союзов граждан, 
организаций, органов самоуправления, на
конец, самого государства,—за один из важ -



гаейших устоев общественного строя и за
конного порядка, а  также предоставляет 
всей жителям, организациям и обществам 

•охрану их имуществ и допускает только 
в случаях, предусмотренных законом, уни
чтожение или ограничение собственности, 
как личной, так и коллективной, для до
стижения высших интересов и за  возна
граждение“. Даже относительно „земельного 
строя Польской республики“ сделана ого
ворка в  том смысле, что он „должен ос
новываться на земледельческих хозяйствах, 
способных к правильной производитель- 
•ноети и составляющих личную собствен
ность“. Эти положения, направляющие свое 
главное острие против социалистического 
устройства Советского Союза, весьма ярко 
подчеркивают значение собственности для 
социального уклада буржуазных государств.

Положение румынской конституции о том, 
что „собственность всякого рода... гаранти- 
■руется“, а  публичная власть имеет прав > 
•экспроприации за вознаграждение, лишь 
повторяет нам уже известные положения. 
Новым здесь является установление особой 
■гарантии неприкосновенности частной соб
ственности; она заключается в том, что в 
тех случаях, когда экспроприация произ
водится не „в целях создания или улучше
ния путей сообщения, охраны народного 
здравия, защиты страны и производства 
работ в  военных интересах или в интере
сах народного образования“, для проведе
ния экспроприации должен быть издан за
кон, принятый не менее чем большинством 

-■®/в голосов парламента. Общие положения 
-об охране права собственности устанавли
вает и литовская' конституция, которая, 
подобно польской, „основой сельского хо
зяйства“ признает лишь „принцип частной 
собственности“, и эстонская, гарантирую
щ ая частную собственность „каждому гра
жданину“, и финляндская, которая стре
мится оградить законом „имущество ка
ждого финляндского гражданина“. Такое 
провозглашение частной собственности как 
-основы современного общественного поряд
ка имеет вполне определенный смысл при 

■существующем развитии массовой борьбы 
и сознательности трудящихся, в оеобен- 
-ноети авангарда— рабочего класса. Поэто
му не удивительно, что демократическая 
■идеология новейших конституций прибегла 
к ряду оговорок и деклараций, которые 
должны ослабить грозное значение частно
правового принципа в глазах масс. Наибо 

w лее далеко пошла в этом отношении гер
манская конституция. „Собственность обя
зывает. Пользование ею должно быть в то 
же время служением общему благу“. Так 
гласит 2 часть ст. 153 герм, кон., и хотя 
©то .долженствование" столь же мало обес- 
яечено, как соответственные положения
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христианской морали, оно тем не менее 
было воспринято рядом других конститу
ций. Так, напр., сербо-хорв iTO-словеиская 
конституция постановляет: „Из соботвен- 
ш сти возникают обязанности. Пользование 
собственностью не должно вредить инте
ресам общества. Содержание, об‘ем и раз- 
гра .ичение частной собственности опреде
ляются закопом“. Такое смягчение принципа 
собственности дополняется и в германской, 
и в других конституциях укшавием на 
широкие социальные задачи народного хо
зяйства, опирающегося на собственность. 
„Строй хозяйственной жизни должен соот
ветствовать началу справедливости, имея 
целью гарантировать всем достойное чело
века существование. В этих пределах над
лежит обеспечить хозяйственную свободу 
отдельной личности. Законное принуждение 
допустимо только для осуществления прав, 
которым грозит опасность, или раги выс
ших требований высшего блага“ (герм, коп., 
ст. 151). В этом роде ' выражается юго
славская конституция, которая провозгла
шает как обязанность государства, „что
бы всем гражданам была обеспечена оди
наковая возможность подготовиться к хо
зяйственным занятиям, к которым они 
имеют влечение“, и далее „в интересах 
общества и ва основании закона государ
ство имеет право и обязанность вмеша
тельства в экономические отношения гра
ждан в духе справедливости и с целью 
устранения социальных конфликтов“. На 
этом основании „свобода заключать дого
воры при экономических отношениях при
знается в той мере, в какой она не про
тиворечит социальному интересу“. Эти 
начала провозглашаются и румынской кон
ституцией: „Все факторы производства 
пользуются одинаковым покровительством. 
Государство может вмешиваться посред
ством законов во взаимоотношения между 
этими факторами, чтобы предупредить 
экономические или социальные копфликты“. 
Польская конституция прямо допускает 
установление при помощи закона, „какие 
имущества и в каком об‘емо в целях обще
ственной пользы должны поступить в 
исключительную собственность государства, 
а  такжо в каких пределах права граждан 
и их законно признанных союзов на сво
бодное пользование землей, водой, мате
риалами и иными естественными богат
ствами могут быть ограни-ены в обще
ственном интересе“. Литовская конституция 
повторяет те же принципы: „Во всех отра
слях хозяйства каждому гражданину га
рантируется свобода труда и инициативы. 
Эта свобода может быть ограничена только 
законодательным путем при наличии общей 
необходимости. Хозяйственная жизнь упо
рядочивается так, чтобы каждый гражда-
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' нин имел работу“. В эстонской конституции 
мы читаем, что „организация хозяйственной 
жизни в Эстонии должна соответствовать 
началам справедливости, целью которых 
является обеспечить достойное человече
ское существование посредством законов, 
касающихся наделения землей в целях ее 
обработки, предоставления работы и жилья, 
так же как охраны личности, охраны труда, 
предоставления необходимой поддержки мо
лодежи и престарелым и поддержки при 
нетрудоспособности и при несчастных слу
чаях“. Социальные задачи государства 
были развиты особенно широко в герман
ской конституции, где мы находим в отделе 
„основных прав и обязанностей немцев“ 
не только права отдельной личности, но и 
широковещательный каталог всевозможных 
социальных прав, охватывающих интересы 
брака, материнства, детей и семейной жизни, 
подрастающей молодежи, всевозможных об
щественных соединений, государственных 
служащих и т. п. Религия и религиозные 
общества так же, как просвещение и шко
лы, заполняют целые разделы декларативных 
положений, не имеющих никакого юриди
ческого значения, но исполненных добрых 
намерений, нравственных сентенций, поу
чений и пожеланий. То же мы имеем и 
относительно хозяйственной жизни, при 
чем здесь заслуживают внимания те статьи, 
которые имеют своей целью обезвредить 
тяжелые стороны частно-хозяйственного 
порядка и хотя бы в области идеологии 
примирить с ним трудящихся. В герман
ской демократии, опирающейся не только 
на крупную буржуазию, но и на многочи
сленный средний класс, особенно же кре
стьянского земледелия, вполне понятно 
подчеркивание веса и значения средних 
классов. „Самостоятельный средний класс 
в сельском хозяйстве, промыслах и тор
говле должен пользоваться поощрением в 
законодательстве и в администрации и 
должен быть защищаем от переобремене
ния и поглощения“. Сообразно с этим, 
вполне естественно, „ростовщичество вос
прещается“. Подобные положения мы на
ходим и в других конституциях новой де
мократии. Сербо-хорвато-словенская кон
ституция перечисляет ряд социальных задач, 
запрещает ростовщичество и обеспечивает 
государственную помощь свободно образо
ванным кооперативным заселенческим то
вариществам. Румынская конституция про
никнута подобными же социальными тен
денциями и опирается нааграрную реформе. 
И подобно тому, как германская консти
туция особенно оговаривает внимание го
сударства к  земельному вопросу и уста
навливает „наблюдение государства" над 
распределением земли и пользованием ею, 
а  также „стремится обеспечить каждому

немцу вдоровое жилище, а  всем немецким 
семьям, в  особенности многодетным, обес
печить домашний очаг и кров для работы, 
соответствующий их потребностям“, при 
чем участники войны „должны быть осо
бенно приняты во внимание при предстоя
щей выработке закона о земельных наде
лах“,—точно так ж е и  серб.-хор.-слов. и 
польская конституции устанавливают пре
имущественное право государства на регу
лирование аграрного вопроса, а  в частно
сти обеспечения землей бывших солдат. 
Аграрное законодательство действительно 
было вроведено, и в этом отношении обе
щания конституции не во всем остались 
мертвой буквой. Гораздо важнее, что, на
чиная с германской конституции и кончая 
балтийскими лимитрофами, все эти акты 
выдвигают на особое место рабочее зако
нодательство.i которое должно совершенно 
примирить пролетариат с господством ча
стной собственности и привлечь его к за
щите буржуазной демократии. „Рабочая 
сила стоит под особым покровительством 
государства. Оно вырабатывает единообраз
ное рабочее право“. „Свобода об‘единения, 
в целях сохранения и улучшения условий 
труда и хозяйства, гарантируется для всех 
лиц и профессий. Все оговорки и меро
приятия, стремящиеся ограничить или 
стеснить эту свободу, неправомерны“. „Кто 
состоит на службе или на работе в качестве 
служащего или рабочего, имеет право на 
свободное время, необходимое для осуще
ствления публичных гражданских прав*. 
„Для сохранения здоровья и работоспо
собности, для охраны материнства и для 
предупреждения экономических последствий 
старости, слабости и различных жизненных 
случайностей, империя организует широко 
поставленное страхование, в котором стра
хуемым предоставляется решающее уча
стие“. „Каждому немцу должна быть пре
доставлена возможность снискивать себе 
пропитание хозяйственным трудом. По
скольку ему не может быть указан соот
ветственный труд, он должен получать 
необходимую поддержку“. „Каждый немец 
нравственно обязан без ущерба для своей 
личной свободы применять свои умствен
ные и физические силы так, как этого тре
бует благо общества“. Таков манифест 
труда в составе германской конституции, 
который заменяет старые права человека 
и гражданина правами рабочего, противо
поставленными неограниченной собствен
ности. Однако, это отнюдь не значит, что 
право собственности предпринимателей 
сколько-нибудь ограничивается. Правда, 
„рабочие и служащие призваны на равных 
правах, совместно с предпринимателями, 
участвовать в  установлении условий зара
ботной платы и труда, а  также в общем
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хозяйственном развитии производительных 
сил. Обоюдные организации (предпринима
телей и рабочих) и их соглашения поль
зуются признанием“. Даже организация 
рабочих советов предприятий и окружных 
рабочих советов разрежены конституцией 
в  качестве законного представительства 
„социальных и хозяйственных интересов“ 
рабочих и служащих. Но все эти органы 
отнюдь не являются классовым представи
тельством пролетариата; они входит вместе 
„с представительными органами предпри
нимателей и иных заинтересованных кругов 
населения“ в окружпые хозяйственные со
веты и хозяйственный совет империи. Прин
цип частной собственности и свободного 
договор а  здесь но нарушается. В случае 
расхождения между трудом и капиталом, 
предприятия остаются в руках капитали
стов, и нет никаких сил, чтобы против 
воли последних действительно можно было 
обеспечить интересы труда. В лучшем слу
чае рабочим и хозяйственным советам мо
гут быть предоставлены некоторые кон
трольные и административные полномочия, 
а  хозяйственный совет империи может 
предлагать рейхстагу законопроекты на 
обсуждение. Вместе с тем, все эти поло
жения, основанные на примирении инте
ресов труда и капитала на пользу послед
него, носят чисто декларативный характер 
и не дают никаких гарантий рабочему 
классу. Но идеологическое значение по
добных положений весьма велико. Эти 
декларации дают призрачный социальный 
оттенок старым принципам демократии и 
за политическим „суверенитетом народа“ 
ставят не только частную собственность, 
но иллюзии социального равенства и сво
боды. В этом одна из самых характерных 
черт новой демократии, принимающей не 
только юридический, но хозяйственный и 
социальный характер. Неудивительно, что 
примеру Германии последовал и ряд дру
гих стран. Чехо-слоняцкая конституция 
обеспечивает специально „право коалиций 
для защиты рабочих и служащих и для 
улучшения условий их труда и их эконо
мического быта“. Серб.-хор слов, консти
туция об'являет, что „труд находится под 
покровительством государства. Женщины 
и несовершеннолетние должны пользо
ваться специальной охраной при работах, 
вредных для их здоровья“. Гарантируются 
„специальные меры для безопасности и 
охраны рабочих“, закон „регулирует рабо
чий день во всех предприятиях“, даже „сво
бода заключать договоры при экономиче
ских отношениях“ признается лишь „в той 
мере, в какой она не противоречит со
циальному интересу“. Особые статьи обе
щают страхование рабочих и обеспечивают 
„право рабочих организовываться в видах

улучшения условий труда“. Румынская 
конституция обещает, что „свобода труда 
будет охраняться", и особый закон норми
рует социальное страхование трудящихся. 
Государство даже присваивает себе право 
вмешательства для предупреждения эконо
мических и социальных конфликтов. Поль
ская конституция об'являет весьма торже
ственно, что „труд, как главная основа 
богатства республики, будет всегда нахо
диться под особой охраной государства. 
Каждый гражданин имеет право на покро
вительство государства его тр>ду, а в слу
чае недостатка работы, болезни,’несчастного 
случая — на общественное обеспечение, ко
торое будет определено особым законом". 
Точно так же конституцией запрещается 
груд детей, ночные работы женщин и не
совершеннолетних во вредных отраслях 
промышленности. В обычном стиле провоз
глашается и право коалиций. В таком же 
духе и Литва охраняет „рабочую силу 
человека“, и Эстония говорит об „охране 
труда“, поддержке нетрудоспособных и 
гарантирует „право стачек“, а  Финляндия 
ставит „трудовую силу граждан под спе
циальную особ) ю защиту закона*. Так 
новая демократия пробует затушевать ос
новной конфликт современности и сделать 
приемлемым народный суверенитет и ча
стную собственность для массы трудящихся. 
Если же бы, однако, этих обещаний оказа
лось недостаточно и рабочие массы, не 
удовлетворившись правом чисто экономи
ческой борьбы и конституционным исполь
зованием своих прав, обратились к такому 
крайнему политическому средству, как во
оруженная политическая борьба и восста
ние, то на этот случай имеются и другие 
положения конституции. Таково чрезвы
чайное положение с отменою всех кон
ституционных гарантий.

6. Исключительное и  военное положе
ние. Почти все новейшие демократии за
ботливо обеспечили себя соответственным 
положением. Ирландская конституция прямо 
оговаривает, что неприкосновенность лич
ности „не будет использована для воспре
пятствования надзору или для вмешатель
ства в действия вооруженных сил“ не 
только во время войны, но и „вооружен
ного восстания“. Как известно, в борьбе 
с шин - фейнерами это положение было 
вполне использовано. В Германии дело 
поставлено еще шире. Здесь достаточно, 
если „серьезно нарушены общественная 
безопасность и порядок“ или даже только 
есть „налицо серьезная опасность такого 
нарушения“, то могут быть приостановлены 
полностью или частично гарантии основ
ных прав. Чехо-Словакия прибегает к по
добной мере „при возникновении внутри 
государства событий, являющихся серьез
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ной угрозой для республиканской формы 
государств, конституции“ или даже „обще
ственного спокойствия и порядка“. Сербо- 
Хорвато-Словения знает отмену основных 
прав лишь „в случае вооруженного вос
стания“, но зато вводит запрещение жур
налов и печатных произведений, которые 
„внушают невависть против единства госу
дарства, вызывают распри, национальные 
и религиозные, или косвенно призывают 
граждан к  насильственному изменению 
конституции и законов страны“. Румын
ская конституция вводит „осадное“ поло 
жение лишь н случае „опасности для госу
дарства“. Польская конституция приостана
вливает права граждан „в случае внутрен
них беспорядков или обширных замыслов 
изменнического характера“. Литва ограни
чивает чрезвычайное положение налично
стью „вооруженного восстания или других 
опасных беспорядков в  государстве". Лат
вия предвидит случай, когда не только 
„произошли“, но и „грозят произойти вну
тренние волнения, представляющие опас
ность для существующего государственного 
строя“. Эстония и Финляндия в своих 
конституциях предполагают лишь военное 
положение „во время войны или восста
ния“. Все перечисленные положения кон
ституции само собой разумеют и введение 
военного положения во время войны. Та
ким образом, новые государства обладают 
достаточной угрозой на случай обострения 
классовой борьбы и возникновения социаль
ной революции. Предполагается, что суве
ренитет народа или в крайнем случае 
„воля наций“ достаточно обеспечивают 
интересы пролетариата. Теперь остается 
проверить на самом устройстве государ
ства поскольку интересы масс могут найти 
в нем свое выражение и признание.

7. Организация парламента. Весьма за
мечательным здесь является тот факт, что 
самый принцип народного представитель
ства сохранился в своей старой и неизмен
ной форме. И несмотря на то, что в госу
дарственной науке уже не раз говорилось 
о новом понимании общества как сложного 
целого, состоящего прежде всего из клас
совых групп, а  затем и других националь
ных, профессиональных и иных подраз
делений, этот момент остался без влияния 
для организации парламента. И хотя новые 
конституции порой упоминают о классах- 
и классовом разделении (Ирланд. кон., 
ст. 9, Герм, кон., ст. 16 t, Австр. кон., ст. 7, 
Рум. кон.,ст. 8), а Германия непосредственно 
пришла к  бурж\азной демократии от ре-о- 
люционных советов, носивших строго 
классовый характер, тем не менее новые 
парламенты ничем не отмечают такой 
классовой природы общества. Говоря сло
вами румынской конституции: „Никаких

различий происхождения или социальных 
классов в государстве не признается“. 
И хотя всем прекрасно известно, что обра
зование парламента ведется ва партийной 
основе, а  партии в свою очередь являются 
лишь политической надстройкой на со
циальных классах, тем не менее в парла
менте оказывается представленной фиктив
ная нация или подобный же фиктивный 
народ, но отнюдь не те общественные 
группы, и в частности социальные классы, 
которые действительно послали депутатов 
парламента. А так как зависимость депу
тата от его избирателей, а  в частности от 
пославшей его массовой группы, опреде
ляется инструкциями или императивным 
мандатом, который должен предопределить 
линию парламентской деятельности пред
ставителя и связать его дисциплинарной 
ответственностью не только с его фрак
цией, но и с пославшими его избирателями, 
то конституции прибегают к положитель
ному запрещению каких бы то ни было 
инструкций или обязательных (императив
ных) мандатов и таким образом ярко 
характеризуют смысл буржуазного пред
ставительства. Германская конституция 
говорит: „Депутаты являются представи
телями всего народа. Они отвечают только 
nt-ред своей совестью и не связаны ман
датами“ (ст. 21). Такое запрещение нахо
дим мы в конституциях Чехо-Словакии, 
Австрии, Польши, Литвы и Эстонии. Осо
бенно ярко это начало отмечено в сербо- 
хорвато-словенской конституции; она гла
сит: „Всякий депутат представляет е с ю  
нацию в целом, а  не только <воих избира
телей. Избиратели не могут давать депу
тату, а последний не может принимать 
императивных и связывающих его ман
датов. Каждый депутат дает присягу верно 
блюсти конституцию“ (ст. 174). Латвия 
такое запрещение прямо направляет про
тив практики тех конституций, которые, 
подобно некоторым швейцарским, америк. 
и советским, признают прямую ответствен
ность депутатов перед избирателями: „Изби
ратели не могут отзывать отдельных чле-юв 
сейма“ (ст. 14). Ту же цель и столь же без
успешно преследует и установление особой 
присяги, которую- приносят депутаты при 
вступлении в должность. Особенно харак
терен текст такой присяги польской консти
туции; он гласит: „Торжественно обещаюсь 
как депутат Польской республики работать 
ревностно и исключительно на благо поль
ского государства в целом, по совести и 
крайнему моему разумению“. Все эти по
становления на практике не мешают при
бегать к таким общеупотребительным мерам 
связи между депутатом и его избирателями, 
как, во первых, вручение обще-обязатель- 
ной программы всей фракции и поста-

10*
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вления ее в строгую зависимость от пар
тийного центрального комитета, а во- 
вторых, получение от депутата наперед 
подписанного им прошения об отставке, 
которое в случае надобности и пускается 
в  ход. Отрицание классового расслоения 
получает тем более фиктивный характер, 
что в громадном большинстве новых кон
ституций удержана двухпалатная система.

В е р х н я я  п а л а т а  оправдывается 
лишь в государствах федеративных, какими 
являются Германия и Австрия. Она имеет 
чисто политический характер конституцион
ного тормоза и представительства имущих 
классов во всех прочих странах. В боль
шинстве стран эта задача обеспечивается 
повышением возрастного ценза, который 
дает более консервативное представитель
ство. В некоторых конституциях сверх 
того вводятся в  верхние палаты особые 
члены по назначению. Таковы ирландская, 
где „в сенат избираю гея граждане, которые 
составляют славу нации“ и обладают обще
ственными заслугами и способностями, а  по 
сему представляют „важные стороны на
циональной жизни“. Поэтому в сенат из
бираются по сложной системе не только 
лица, „обладающие надлежащей квалифи
кацией“, но и бывшие уже членами сената. 
В румынский сенат выбирают от разных 
территориальных союзов, торговых и про
мышленных палат, палат труда и сельского 
хозяйства и университетов, но заседают 
в сенате сверх того различные сановники 
государства и церкви вплоть до митропо
литов, епископов, отставных генералов, 
бывших сенаторов и депутатов, некоторых 
судей и т. п. Применяется также в неко
торых конституциях и частичное обновле
ние верхней палаты, в целях обеспечения 
ей особой устойчивости и консервативности. 
Несколько ослабляется значение верхней 
палаты лишь тем, что права ее умалены 
сравнительно с нижней, в особенности в 
области установления бюджета (Ирландия, 
Чехо-Словакия, Румыния). Что касается 
н и ж н е й  п а л а т ы ,  то лишь в немногих 
государствах созыв ее следует автоматиче
ски (Германия, Латвия и Эстония. В Румы
нии автоматическое собрание—лишь в слу
чае смерти короля). В изобилии, однако, вве
дены требования квалифицированного кво
рума и столь же квалифицированного боль
шинства по целому ряду вопросов. Некото
рые из этих требований как будто устано
влены на пользу демократического порядка; 
таково, напр., требование решения а/8 голо
сов для закрытия дверей палаты и устрой
ства секретного заседания. Подобное тре
бование мы находим в Ирландии, Латвии 
и Эстонии. Этим как бы обеспечивается 
гласность парламентских заседаний и обще
ственный контроль над ними. Пожалуй, та ,

кое лее значение имеет квалифицированное 
большинство для установления наказа па
латы, как это мы имеем в  Австрии. Как 
известно, ломка наказов происходит обык
новенно для подавления беспокойного 
меньшинства. Обычным явлением должно 
признать ква шфицированный кворум и во
тум при изменениях кош.титуцнн. Требо
вание 2/з мы находим в Германии, Австрии, 
Чохо-Словакии, Румынии, Латвии и Польше. 
Иногда квалификации усложняются тем, 
что требуется или а/8 всех членов палаты, 
или %  от присутствующих а/8, или, нако
нец, а/8 от присутствующей половины чле
нов парламента. Во многих из этих кон
ституций такое квалифицированное боль
шинство или даже еще повышенное до в/8 
или %  играет бесспорно р е а к ц и о н н у ю  
р о л ь ,  поскольку принятые таким боль
шинством поправки конституции уже не 
подлежат дальнейшему народному голосо
ванию. В обычном законодательстве такое 
квалифицированное большинство (а/8-Л и тва  
и Латвия) точно так же делает излишним 
народное голосование. При конфликтах 
между верхней и нижней палатой почему 
то требуется не только вторичное приня
тие нижней палатой отвергнутого верхней 
палатой законопроекта, но й квалифици
рованное большинство, доходящее в неко
торых случаях до весьма крупной цифры: 
так, Чехо-Словакия требует противопоста
вления 3/5 верхней палаты %  нижней или 
даже %  последней. Польша отрицатель
ному голосованию сената противопоста
вляет даже и /20 палаты депутатов. Такие 
меры, несомненно, направлены к  усилению 
именно верхней палаты, так как такое ква
лифицированное большинство образовать 
весьма трудно. В некоторых конституциях 
требуется квалифицированное большинство 
и для решения отдельных вопросов зако
нодательства. Тут повышенные требования 
кворума и вотума могут быть направлены 
весьма различно. Чехо-Словакия затруд
няет 06‘явление войны требованием а/8 го
лосов от а/3 членов палаты. Напротив, Р у
мыния затрудняет решение вопроса о жен
ском избирательном праве или экспроприа
ции частной собственности а/8 голосов при- 
сутствующих.Редкимисключениемявляется 
румынское постановление о том, чтобы ан
нулирование депутатского мандата проис
ходило не иначе как а/3 голосов. Здесь мы 
видим очевидное желание покрыть выбор
ные злоупотребления, вошедшио в обыден
ную практику румынской нижней палаты. 
К ограждению палаты от произвольных 
роспусков направлены такие положения, 
как требованиепольскойконституции, чтобы 
такой роспуск был решен или а/8 голосов 
самой палаты, или 8/6 голосов сената со
вместно с президентом. Австрийская кон
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ституция охраняет подобным образом рос
пуск ландтагов отдельных земель от слиш
ком поспешного решения федеративной 
второй палаты. Важнейший ряд положений 
о квалифицированном большинстве напра
влен, однако, не в сторону защиты парламен
та, но, наоборот, его умаления в отношенияхк 
исполнительной власти, президенту и прави
тельству. Несомненно, на пользу автори
тета избираемого палатами президента 
является то обстоятельство, что здесь тре
буется, как эго мы наблюдаем в Чехо
Словакии, 8/6 голосов, высказывающихся 
за его избрание. Это понятно при избра
нии короля, как это мы наблюдаем в Ру
мынии, где 2/8 голосов при наличии %  де
путатов выбирают монарха на ставший 
вакантным престол. Но это не подходит к 
демократической республике. Особенными 
предосторожностями обставлено устране
ние президента и членов правительства 
с последующим преданием их суду. Слу
чай такого уголовного преследования весь
ма редок при наличности политической от
ветственности, но тем не менее новые кон
ституции стремятся всемерно затруднить 
подобного рода устранение и последующее 
предание суду. По общему правилу (Гер
мания, Австрия, Чехо-Словакия, Латвия, 
Литва, Финляндия) требуются %  голосов 
при наличности в одних странах Va. а в 
других даже 2/3 депутатов. Польская кон
ституция стремится еще более затруднить 
судебную ответственность членов исполни
тельной власти и требует «/в голосов при 
наличности по крайней мере Va представи
телей. Такая заботливость о престиже ис
полнительной власти тем более удивительна, 
что дело здесь может итти лишь о совер
шении каких-нибудь уголовно-наказуемых 
деяний. Лишь австрийская конституция 
идет так далеко, что даже для выражения 
простого недоверия правительству она тре
бует присутствия половины членов нацио
нального совета (ст. 74). Новые конститу
ции вместе с тем считают необходимым 
юридически обеспечить влияние парламента 
на исполнительную власть путем консти
туционной регламентации парламентаризма. 
Так. обр., Германия, Австрия, Чехо-Слова
кия, Ирландия, Польша, Литва, Латвия, 
Эстония и Финляндия в своих конститу
циях содержат постановления, согласно ко
торым всякое министерство требует дове
рия со стороны парламента, а, следов., оно 
должно принадлежать по своему составу 
к партиям, обладающим в данном парла
менте большинством. В некоторых консти
туциях просто указано, что правительства 
или министерства нуждаются в доверии 
парламента. В других имеется дополневие, 
что при выражении им недоверия они обя
заны уйти в отставку. Эстония допускает

в виде вотума недоверия даже „косвенное“ 
его выражение. Другие страны, как, напр., 
Гермаиия, требуют по этому поводу осо
бого постановления. Только Чехо-Словакия 
почему-то обставляет такое выражение не
доверия рядом ограничительных статей: 
требуется не только решение абсолютного 
большинства при наличности такого же 
большинства депутатов, но предписывается, 
сверх того, поименное голосование по пред
ложению не менее чем 100 депутатов с пе
редачей его на недельный срок в особую 
комиссию. Такие положения бесспорно за
трудняют парламентарную ответственность, 
несмотря на обеспечение ее конституцией. 
Отступая от английского образца, ирланд
ская конституция запрещает роспуск пар
ламента по предложению министерства, по
лучившего вотум недоверия. Это огра
ждает парламент от давления министерства, 
но, с другой стороны, препятствует пере
несению спора] на решение избирателей. 
Важное значение для парламента имеет 
способ отсрочки его заседаний или даже 
его роспуск. Что каеаетея первой, то 
здесь мы имеем различные системы. Так, 
в Германии и Австрии сами палаты 
назначают время и срок своих заседаний, 
в Чехо-Словакии — президент, а в Румы
нии король обладает правом отсрочки 
заседаний, но не больше как на один ме
сяц в течение одной и той же сессии. Что 
касается роспуска, то большинство новых 
конституций предоставляет право роспуска 
главе исполнительной власти в лице пре
зидента или короля. Таковы Ирландия, 
Германия, Чехо-Словакия, Юго-Славия, 
Румыния, Литва и Финляндия. Лишь не
многие демократии передают это право 
самому парламенту, таковы Австрия и Поль
ша. На новый и оригинальный путь в этом 
отношении стали некоторые наши лими
трофы. Таковы Латвия и Эстония. Здесь 
роспуску парламента придано совершенно 
определенное значение— конфликта между 
исполнительной и законодательной вла
стью или конфликта между парламентом 
и народом, при чем решение этого кон
фликта передается непосредственно из
бирателям. „Президент республика в праве 
предложить роспуск сейма. Предложение 
о роспуске должно быть поставлено на на
родное голосование. Если больше поло
вины участников народного голосования 
выскажется за роспуск сейма, роспуск счи
тается состоявшимся, и должны быть на
значены новые выборы... не позже двух 
месяцев со дня роспуска сейма“; „если в 
народном голосовании роспуск сейма от
клонен более чем половиной поданных го
лосов, то президент республики считается 
смещенным, и сейм избирает нового пре
зидента на остающийся срок полномочий
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смещенного президента“ (ст. 48 и 50 латв. 
коп.). Так обстоит дело в Латвии, в Эсто
нии жи отклонение народным голосованием 
принятого сеймом закона или утверждение 
закона, сеймом отклоненною, необходимо 
влечет за собой новые выборы в сейм 
(ст. 32 эстон. кон.). Лишь немногие кон
ституции па время прекращения сессии 
парламента гарантируют введение парла
ментского контроля над правительством 
при помощи особого комитета. Такие учре
ждения находим мы в Австрии и Чехо
Словакии. В первой стране создается осо
бый главный комитет, образованный на 
началах пропорционального участия пред
ставленных в парламенте партий, при чем 
отот комитет может быть уполномочен на 
участие в издании правительством опреде
ленных указов, по конституции же он 
играет особенную роль в деле назначения 
правительства, список которого предла
гается парламенту для поименного голосо
вания (ст. 55 авегр. кон.). В Чехо-Слова- 
кии мы встречаемся с весьма оригиналь
ным образованием особого комитета. Его 
избирают обе палаты на началах пропор
ционального представительства партий. Та
кой комитет во время отсутствия парла
мента осуществляет его функции с некото
рыми ограничениями и обладает правом 
издания указов с силою временного закона. 
Такие указы могут быт изданы по пред
метам парламентского законодательства. 
Законность их проверяет конституционный 
суд, а в пенвом заседании палаты депута
тов и соната они представляются этим 
органам на утверждение. Не утвержден
ные палатами распоряжения комитета утра
чивают свою силу. Положения об органи
зации парламента в н шых конституциях 
несомненно рисуют нам попытку обновить 
и развить представительную форму пра
вления. Однако, вряд ли можно считать 
приведенные положения достаточными для 
того, чтобы вернуть парламентаризму, а 
в частности парламентскому образу пра
вления, его былое значение и силу. В са
мих положениях конституции чувствуется 
большое недоверие к парламенту (требова
ние квалифицированного большинства, все
народного голосования), а  с другой—необ
ходимо выпвнгается на первый план ис
полнительная власть, которая снабжает 
президента республики не меньшим значе
нием и силой, нежели это мы находим в 
уце девших и реформированных королев
ствах.

8. Организация исполнительной власти. 
Правда, в большинстве новых конститу
ций установлено избрание президента или 
сеймом (Литва, Латвия), или национальным 
собранием, включающим в свой состав и 
верхнюю и нижнюю палаты (Австрия,

Чехо-Словакия и Польша). Этнм путем 
устанавливается некоторая зависимость 
президен, а от народного представительства. 
Но лишь литовский сейм избирает прези
дента на время своей легислатуры, так 
что каждый новый сойм избирает и но
вого президента. Эстония, по существу, об
ходится без президента, а  ее глава госу
дарства является лишь повышенным ти
пом премьер-министра, снабженного не
которыми функциями президента. Но уже 
в назначении срока, на который изби
рается президент, мы видим некоторую его 
независимость по отношению к парламенту. 
И если в Австрии срок не превышает 
4-х лет,товЧехо-Словакии и Польше срок 
его полномочий истекает лишь через 7 лет. 
Еще более независим президент там, где 
он избирается помимо представительства. 
Так обстоит дело в Финляндии, где путем 
косвенной системы выборов президент вы
бирается особыми выборщиками на 6-лет
ний срок. Еще тверже позиция президента 
в Германии, где он выбирается всем насе
лением непосредственно на 7 лет. Почти во 
всех странах сделана вместе с тем ого
ворка, запрещающая избрание президен
том одного и того же лица более двух раз 
под ряд. Чехо-словацкая конституция для 
переизбрания в третий раз требует проме
жутка 7 лет между вторым и третьим из
бранием. Лишь в Австрии сделана ого
ворка, исключающая из выборов в прези
денты членов царствующих домов или пре
жде царствовавших фамилий. В качестве 
своеобразного идеологического украшения 
или моральной гарантии требуется от пре
зидента принесение более или менее пыш
ной и торжественной присяги. Особенно 
напыщенным стилем отличается присяга 
польского президента. 06‘ем власти прези
дента в общем довольно обширен и сле
дует в этом отношении твердо установив
шейся французской и американской прак
тике. Важнейшим правом президента в об
ласти законодательства является право 
отлагательного вето, при помощи кото
рого он может отказать в  опуоликовании 
принятого парламентом закона и потребо
вать его вторичного рассмотрения. В этом 
отношении лишь Финляндия идет так да
леко, что при отказе президента опублико
вать закон требует принятия его без изме
нений сеймом нового созыва, и лишь в 
таком случае законопроект получает силу 
закова. Чехо-Словакия, Литва и Латвия 
ограничиваются тем, что закон вторично 
принимается палатою. Германия и Польша 
пока обходились без президентского вето, 
но, как кажется, новое время внесет и 
сюда изменение. Характерной чертою дол
жности президента является тот факт, что 
он признается высшим командующим во-
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оружейными силами страны, по монархи
ческому образцу. Такой порядок находим 
мы в Германии, Чехо-Словакии и Финлян
дии. Конституции Польши, Литвы и Лат
вии на случай войны предписывают назна
чение особого главнокомандующего. Обшир
ны полномочия президента при объявле
нии исключительных и военных положений, 
а  также начатии военных действий. Все 
конституции требуют, чтобы такие акты 
президента были затем немедленно пред
ставлены на последующее утверждение 
парламента. Нельзя не видеть здесь опас
ного могущества, предоставленного испол
нительной власти, так как весьма часто 
после совершения подобных актов нет ни
какой фактической возможности остановить 
или взять назад уже совершившееся. Вну
треннее управление и международная по
литика ведутся президентом по образцу 
конституционных монархов, за действие 
которых отвечает перед палатою кабинет 
министров или правительство в обычном 
смысле слова. Однако, некоторые консти
туции (Финляндия) предоставляют прези
денту, кроме того, широкую указную дея
тельность, которая живо напоминает кон
ституционного монарха. Отметим крупную 
роль президента в назначении высших го
сударственных чиновников и особенно чле
нов верховных судов и высших контроль
ных органов. В судебной области обыкно
венно президент обладает правом индиви
дуального помилования на определенных 
условиях, и лишь Чехо-Словакия пред
оставляет ему право амнистий. В компетен
ции президента попа лаются иногда и весьма 
своеобразные пункты. Так, Финляндия пре
доставляет ему право даровать граждан
ство иностранцам, Литва—право продления 
депутатских полномочий в случае военных 
действий, захвативших более половины 
страны. Австрия же почему-то предоста
вляет именно президенту узаконение вне
брачных детей. В случае отсутствия пре
зидента или невозможности для него ис
полнять свои обязанности, его заменяет в 
некоторых странах председатель нижней 
палаты, а в других—непосредственно пре
мьер-министр. О б р а з о в а н и е  м и н и 
с т е р с т в  в новых конституциях не пред
ставляет ничего оригинального сравни
тельно с существующим устройством пар
ламентарного правления. Следует зд'сь 
лишь отметить некоторое развитие прав 
государственной службы, содействующих 
твердой организации бюрократической ма
шины. Особенно много в этом отношении 
сделано в Германии, где прямо провозгла
шено, что назначение чиновников—пожиз
ненно, поскольку в законе не установлено 
иного. Пенсия выходящим в отставку и 
обеспечение семей умерших устанавли

вается законом. Благоприобретенные права 
чиновников не нарушимы. Имущественно
правовые притязания чиновников могут 
быть осуществляемы судебным поря ком. 
Только при наличности условий и в фор
мах, установленых закон м, чиновники мо
гут быть предварительно устраняемы от 
должностей, временно или окончательно 
увольняемы в  отставку или переводимы на 
другую должность с низшим окладом. 
„Всем чиновникам гарантируется свобода 
политических убеждений и свобода сою
зов“. Они получают „свое особое предста
вительство“ (от. 129, 130 герм. кон.). Ав
стрия своим государственным служащим 
гарантирует точно так же полноту полити
ческих прав. Другие же страны ограничи
ваются твердым установлением должно
стного права, которое определяется осо
бым законом.

9. Государственный суд и  судебные га
рантии. Одною из важнейших гарантий 
законности в стране является установле
ние судебного контроля как за конститу
ционностью законов, так и за законностью 
административных указов и распоряжений. 
Новые конституции пословоенного периода 
уделяют много места таким гарантиям. Во- 
первых, гражданам в Германии, Австрии, 
Чехо-Словакии, Юго-Славии, Польше и 
Фиал, ндии предоставлено весьма важное 
право требования возмещения потерь и 
убытков со стороны государства за незако
номерные и неправомерные поступки его 
служащих. Приведем для примера статьи 
германской и польской конституций. Со
гласно 131 статьи первой конституции: „Если 
чиновник при осуществлении вверенной ему 
публичной власти нарушит свой служебный 
долг в отношении третьего лица, то за это 
в принципе ответственность падает на го
сударство или корпорацию, на службе у ко
торых состоит чиновник. Обращение иска 
против чиновника остается возможным. 
Обращение в общие судебные места не мо
жет быть заграждено". Статья 121 поль
ской конституции гласит: „Каждый гражда
нин имеет право возмещения убытков, ко
торые государственные,гражданские и воен
ные, власти причинили ему служебными 
действиями, не согласными с законом или 
е обязанностями службы. Ответственным за 
убыток является государ -тво совместно с 
виновными органами; возбуждение жалобы 
против государства и чиновников не зави
сит от разрешения публичной власти. Так 
же ответственными являются гмины и иные 
самоуправляющиеся союзы, a  равно их ор
ганы“. Для осуществления этих постановле
ний конституции предписано издание спе
циальных законов. И само-собой разумеется, 
что впредь до их издания это драгоценное 
право граждан новых государственных об-



разованпй ne может считаться вполне осу
ществленным. Наиболее туманно определяет 
это право чехо-словамкая конституция, 
которая уклончиво устанавливает, что „за
кон определяет в какой степени государство 
ответственно за ущерб, причиненный неза
конным осуществлением публичной власти“ 
(ст. 92). Громадное большинство новых кон
ституций пробует обеспечить закономер
ность администрации путем установления 
тех или иных форм административной 
юстиции. Положение о ней мы находим 
в Германии, Австрии, Чехо-Словакии, 
Юго-Славии, Румынии, Польше и Финлян
дии. Особенно важное значение в правовом 
государстве имеет также судебная про
верка законности административных распо
ряжений и указов, с одной стороны, и кон
ституционности различных законов, кото
рые по общему принципу не должны на
рушать общих положений конституции. Что 
касается проверки законности указов и 
распоряжений, то, по общему правилу, та
кую проверку управомочены производить 
не только административные, но общие суды. 
Этот принцип некоторые конституции спе
циально подчеркивают (напр, чехо-словац- 
кая конституция, ст. 102). Гораздо хуже 
обстоит с проверкой коне i итуционности того 
или иного закона. Чехо-Словакия предо
ставляет общим судам проверять лишь „пра
вильность их опубликования“, Австрия, 
Чехо-Словакия, Польша Румыния и Литва 
не допускают проверки общими судами кон
ституционности законов. Это особенно ха
рактерно для Польши и Литвы, где, с одной 
стороны, провозглашается, что распоряже
ния властей обязательны лишь в том слу
чае, когда они изданы на основании закона, 
а с другой — постановлено, что „судьи не 
имеют права обсуждать действующих за
конов, надлежащим образом опубликован
ных". То же в Литве: kohci итуция провозгла
шает, с одной 1-тороны, что„неимеетникакой 
силы закон, противореч.конституции“,с дру
гой же стороны, суды не управомочены ре
шать вопрос о конституционно! ти закона. 
В ряде государств этот вопрос решен та
ким образом, что созданы особые высшие 
государственные или конституционные суды, 
ведению которых подлежит и"Ъонрос о кон
ституционности закона, а вместе с тем и пра
во отменить обязательность такого противо- 
конституционного закона для данного слу
чая. Таковы: верховный государственный 
суд Германской империи, конституционный 
суд Австрии и Чехо-Словакии, верховный 
суд Ирландии и, отчасти, кассационный суд 
Румынии. Всем этим высшим судебным ор
ганам предоставлено право аннулирования 
противоконституционных законов. В  Чехо
Словакии конституционному суду принадле
жит предварительная проверка законности
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указов, издаваемых с силой закона парла
ментским комитетом. В Финляндии,сообразно 
старым традициям скандинавской государ
ственности, надзор за конституционностью 
и законностью осуществляется*особыми ор
ганами юстиции, вернее прокуратурой, в 
лице особого канцлера юстиций и делегата 
юстиции, избираемого сеймом. Проверка 
конституционности получила применение 
в перечисленных странах л ишь в том отно
шении, что окончательные конституции фак
том своего издания отменяли прежде быв
шие и противоречащие им законы, а, сле
довательно, судам пришлось решать вопрос 
о составе действующего права, а  затем 
в таких федерациях, как Германия и Ав
стрия, необходимо было установить соответ
ствие между конституцией всего союзного 
государства и законами входивших в его 
состав частей.

В общем, как показывает практика со
зданных империалистской войною госу
дарств, они, несмотря на все конституцион
ные гарантии, далеко не могут похвастаться 
ни закономерностью, ни правомерностью. 
Обостряющаяся социальная борьба между 
трудом и капиталом влечет с необходи
мостью ве только усиление полномочий ис
полнительной власти, но и многократные 
нарушения конституционных прав и гаран
тий. И если коммунистические партии Ев
ропы и Америки ведут борьбу за новый со
циальный порядок, то для воинствующей 
реакции во главе с фашизмом и закон, и 
конституция, и правовой порядок являются 
совершенно лишней помехой на пути к по
литическому террору и экономическому по
рабощению трудящихся. В конституциях 
новых государств, рожденных империалист
ской войною, старая демократическая и пра
вовая идея буржуазного общества вспыхи
вают еще раз для того, чтобы окончательно 
скомпрометировать и суверенитет народа, 
и всенародное голосование, и парламента
ризм со всеми его социальными добавле
ниями и бессильными юридическими гаран
тиями. По существу, во всех этих полити
ческих творениях мы имеем попытку осно
вания демократии на усилении крестьянства 
и мелкой буржуазии под водительством 
крупного капитала. Однако, эти попытки 
далее среднего компромиссного решения но 
идут и далеко уступают даже такому вопло
щению буржуазной демократической идеи, 
какую мы находим в Соединенных Ш татах 
Америки или в новой Британской империи, 
получившей в ирландской конституции 
пышное наименование Британского государ
ства национальнистей. В одном отношении 
все эти новые государства провозглашают 
действительно новый принцип. Все они ме
ждународное право делают составной частью 
своего правопорядка, но этим лишь обна
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руживается их истинное происхождение: 
все они—искусственные порождения насиль
ственного расчленения Европы победите
лями Антанты. В основе всех этих консти
туций лежит не столько международное 
право вообще, сколько различные договоры, 
начиная с Версальского, которые опреде
лили собой и территорию и форму ново
рожденных демократий и парламентарных 
монархий.

Последующее конституционное развитие 
европейских государств, одинаково—старых 
и вновь образованных,—обнаруживает со
вершенное падение конституционного 
принципа. Обострение классовой борьбы в 
послевоенный период привело в Западной 
Европе к  победе буржуазии и чрезвычайному 
обострению ее диктатуры. Последняя пере
ходит постепенно не только в диктатуру 
политическую, но и правовую, с упраздне
нием демократических и парламентарных 
форм. Победа буржуазии в Италии закон
чилась там образованием мощной фашист
ской партии, охватившей крупную и мелкую 
буржуазию и привлекшей к себе отсталые 
круги пролетарских масс (см. XLVII, 
58Ś/591). В результате— образование одной 
единой партии, вытеснившей все остальные 
и установившей политическую диктатуру 
с Муссолини во главе. Это повлекло за 
собой сначала изменение избирательного 
права, нарушившее все принципы всеобщ
ности и равенства, а затем проекты замены 
парламента особым представительством 
экономических, профессиональных и клас
совых об‘единений под непосредственным 
главенством великого совета фашистской 
партии. Сохранение кое-каких демократи
ческих и конституционных форм не пре
пятствовало полному политическому унич
тожению старой демократии в других стра
нах. В Испании военный переворот привел 
к  подобной диктатуре, которая отнюдь не 
стесняется ни парламентом, ни законностью. 
Военным диктатором там провозглашен 
де-Ривера (см. XLVII, 682). Еще раньше 
диктатура провозглашена в Венгрии, где 
полповластиым монархом в звании прези
дента водворился Хорти, осуществляющий 
ту же политическую диктатуру буржуа
зии (cot. XLVII, 357/66). В Румынии и 
Болгарии (ель XLVII, 614/22) диктатура 
реакции осуществляется правительством 
с сохранением некоторых парламентских 
форм, но при помощи постоянного пользо
вания военными и осадными положениями. 
Подобную же картину находим мы в Юго
Славии. В Польше военный переворот про
изведен маршалом Пилсудским, при чем 
и здесь парламент и конституция уступили 
фактическую власть господству сабли. Во
енный переворот произошел и в Литве 
(см. XLVII, 730), а  демократические формы

здесь оказались совершенно бессильными 
против буржуазной реакции. В других стра
нах диктатура буржуазии осуществляется 
при помощи конституционных форм, дав
ших возможность установления реакцион
ных и консервативных кабинетов, ведущих 
беспощадную борьбу с рабочим классом 
при помощи сильных рабочих партий со
глашательского, социалистического и со
циал-демократического типа. Так дело 
обстоит в  Англии (см. XLVIJ, 419/26), 
Франции (см. XLVII, 531/39), в Германии 
(см. XLVII, 257). Можно считать без пре
увеличения, что последняя вспышка демо
кратической идеологии закончена в Европе 
полным падением и крахом демократиче
ских форм.

Литер.-' Проф. В. П. Дурденевский. „Послевоенные 
конституции Запада“. Ленинград. 1924. Выи. I. Сое
диненные Ш таты. Ирландия. Польша. Литва. Лат
вия. Эстония. Финляндия. Вып. II. Германия. Че
хия. Австрия. Сербо-Хорвато-Словения. Румыния.

М . Рейспер. 
LXXV. Деятели науки, литературы 

и искусства эпохи мировой войны, 
см. приложение.

Четырехолтие, см. II, 671, и XLIIT, 399.
Четырнадцатый год, см. четырех

лет няя война и  ее эпоха.
Четь, см. приказы, XXXIII, 461.
Четь, р. в  Ачинском окр. Сибирск. 

края, прав, приток Кии, 235 км. дл.; в 
низовьях  судоходна.

Четьи-Минеи (ср. XX, 316/17; 
XXI, 461). В отличие от Минеи служеб
ной, содерж ащ ей церковны е песнопе
ния, М инея-Ч етья н азн ач ен а  дл я  ч т е 
ния (откуда и п ер в ая  половина ее 
названия) в церкви и дома.

Содержит расположенные по дням каждого месяца 
(откуда и  вторая часть ее названия) обширные жи
тия св. и  поучения на весь год. История ее разви
тия выразилась, гл . обр., в  стремлении заполнить 
все дня года соответствующими статьями (в пер
воначальной редакции занято было около половины 
дней месяца) ж во внесеннив состав ее, переведенной 
приблизительно в X в. с греческого, житий рус
ских святых и поучений местного происхождения. 
Самого большого своего развития достигла Ч.-М. 
в XVI в. при содействии митр. Макария (1542—1563), 
составив огромное собрание (свыше 13 тысяч ли
стов большого формата) почти всей русской духов
ной литературы вплоть до XVI в., и в этом ее 
большое историко-литературное значение. После 
Макария его Ч.-М. подвергалась сокращениям, реже 
небольшим дополнениям в XVII в. (Минеи Тулупо- 
ва и Милютина), в  конце XVII в . была переработана 
на основании научных западно-европейских‘изданий 
по агиографии Дмитрием Ростовским и тогда же на
печатана (Киев, 1689—1705), наконец, в новой обра
ботке в начале нынешнего столетня была напеча
тана в переводе на современный русский язык.

М.Спер.
Чех, Святополк (Svatopluk Cech), 

1846— 1908, и звестн ы й  чешский писа
тель, выш едш ий и з  семьи среднечещ-
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ского крестьянина, революционера 
1848 г., учился в пражской гимназии, 
а  потом в иезуитском Клементикуме. 
В качестве протеста против католи
ческой ограниченности школы, Ч. вы 
ставил романтическое свободолюбие 
Байрона и Ш иллера. Первые литера
турные опыты носят также отпечаток 
увлечения Пушкиным и Карлом Махой. 
В 1867 г. Ч. печатает баллады и сти
хотворения, в  которых бытовой коло
рит гармонирует с богатым замыслом 
основной темы борьбы славянских на
родов за  свободу. В 1873 г. Ч . печа
тает уже крупную цельную вещь „Ada
m ite“ („Адамиты“), эпопею гуситской 
войны. В 1874 г. Ч . путеш ествует по 
Кавказу и берегам Черного моря. Под 
влиянием поездки Ч . пишет свою по
этическую утопию „Zemni noc“ („Зим
няя ночь“, 1879). Б удучи  поэтом угне
тенной национальности, Ч ., естествен
но, ставил во главу угла своего твор
чества идеи и материалы, рисующие 
чешскую историю и стремление к воз
рождению Чехии. Но и в качестве 
чистого лирика или идиллического 
рассказчика („V estinu lipy“, 1880, „В 
тени липы“) он интересен как мастер 
формы, высоко поднявший литератур
ную технику Чехии. Чисто историче
ские его романы интересны не только 
фабулярным мастерством, но сильной 
и образной речью. Основной истори
ческий роман Ч . „Vaclav z Micha- 
lovic“ („Вячеслав из Михаловиц“, 
1882) представляет собою синтети
ческую картину Чехии XVII ст. В эф
фектных тирадах гуситства, в его ге 
роическом напряжении проступает все 
же сам Ч., „просвещенный демократ 
XIX в.“, как назвали его биографы. 
Ч. испытал свои силы как юморист и 
сатирик в ромонетто в  „Прогулке Вро- 
учка на луну“ и в  „Новой прогулке 
Бр. в XV ст.“ (1888). Особое место в 
творчестве Ч . занимает аллегория 
„Evropa“: пессимистическая картина 
близкой гибели Европы не рассеи
вается в этом произведении натяну
тыми до странности изображениями 
будущего славянского единства, в  ко
тором все противоречия сгладятся и 
все острия притупятся словно „в ве-- 
ликой славянской коммуне“. Идеализа
ция крестьянского хозяйства и куста

ря, защ ита мелкого производителя 
против возрастающего ига капитализма 
(„LekäSi“ —  „Ж нецы“, 1903, а также 
„Leäetimsky Kovàr —  „Лешетинский 
кузнец“, 1883) указываю т н а  мелко
буржуазный очаг общественных идеа
лов Ч. (ср. также Чехословакия, чеш
ская литература).

Литер.-- переводы Ч,—„Слава,“ (альыан. „Киевлян
к а“, 1884); „О елака“  (Русск. Б огат., 1891, №  8), „Ма
стер Плумпудннг в Праге“  и „Графиня Вожена“  
(Вести. Ин. Лит., 1892, Щ); „В погоне sa  бессмертием“ 
(„Слав, бее.“, Киев, 1898). Биографии Ч.: Zakybee 
и. Ncvdk, „Geschichte d. cechischor» L itteratur-, 
Leipzig, 1913. Д .  Виноградов.

Чехи, по признакам лингвистическим н 
этнографическим принадлежат к  западной 
группе славянских народов, в которую 
входят также словаки, поляки с кашубами 
и лужичане. Со словаками у Ч. наиболее 
тесные родственные связи. С языковой 
стороны нет резкой границы между чеш
ским и словацким языками, но наблюдает
ся постепенный переход от чисто чешских 
к чисто словацким говорам. Ряд фактов 
как в области языка, так и в области ма
териальной и духовной культуры, характе
ризующий современных словаков, был из
вестей у Ч. в предшествующие этапы раз
вития; можно сказать, что , архаические 
черты в чешско-словацкой ’ области по
степенно убывают до направлению с вос
тока на запад. Одним из значительней
ших процессов чешской культурной исто
рии является германизация. Немецкие 
колонисты, привлеченные в XII—XIII вв. 
чешскими князьями, и та немецкая волна, 
которая двигалась но Дунаю на восток, 
значительно сократили первоначальную 
чешскую область, и немецкое влияние про
никло в народные массы. При Карле IV и 
особенно в зпоху гуситских войн немцы 
были ослаблены, но в начале XVII в. снова 
началась усиленная германизация, привед
шая к тому, что в конце XVITI — начале 
XIX в. чешские деятели опасались полно
го исчезновения чешского языка. Нацио
нальное возрождение спасло его от гибели, 
сохранившиеся славянские черты получили 
возможность дальнейшего самост отельно
го развития, но все же многое было утра
чено. В современной Чехии немцы с трех 
сторон широкой полосой окружают чеш
скую область, компактными массами жи
вут они на севере и юге Моравии. По ста
тистике 1921 г., в  Чехословакии насчиты
вается 6.840.795 ч. (немцев — 3.218.005 ч.; 
сюда включаются немцы, живущие в Сло
вакии). Словаков по той же статистике — 
2.013.784 ч. Чешек, колонии есть в Банате 
(Крашовский комитет), в Хорватии и Сла
вонии (округа Беловарский, Пожежский, 
Вировитицкий и Огулинский). С 1868 г.
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чешек, колонии появились в России, гл. 
обр. в Волынской губ. (уезды Дубенский, 
Ровенский, Луцкий, Житомирский, Острож- 
ский, Владимирский), а также в Крыму 
и у Новороссийска. В САСШ Ч. живут 
в штатах Иллинойс, Миннесота, Небраска, 
Нью-Йорк, Огайо, Техас, Уискоысин; больше 
всего в первом; количество — ок. %  мил
лиона. Кроме того, Ч. рассеяны и в других 
странах. По приблизительному подсчету 
Нидерле, Ч. и словаков на всем земном 
шаре к 19Ü8 г. было ок. 9.800.000 чел.

Племенная дифференциация в значи
тельной степени сгладилась в Чехии, но 
сохранилась в Моравии. По лингвистиче
скому признаку Ч. в самой Чехии (Боге
мии) делятся на 3 группы: юго-западную, 
среднюю и северо-восточную, но разли
чия между ними неглубоки. Лишь в не
которых незначительных округах Чехии 
население сохранило более яркие от
личительные черты: таковы, ваор., б л а 
т я  к и на юго-востоке между Собесла- 
вью и Тржебоныо, а особенно х о д ы ,  
живущие на юго-западе в Шумаве. Как 
особый тип, ходы сохранились благодаря 
своему изолированному положению в по
граничном горном районе. До недавнего 
времени выделялись еще округа Пильзен- 
ский на западе и Лятомышльский на вос
токе. В Моравии дифференциация глубже. 
На западе, в узкой полосе вдоль границы 
Чехии, население мало чем отличается от 
своих соседей по ту сторону чешско-мо
равской границы; это область так назыв. 
моравско-чешских говоров, делящихся на 
3 группы— северн> ю, восточную и запад
ную. Среди ганаков выделяются особенно
стями языка так назыв. чухаки, живу
щие к юго-востоку от Оломоцца и к вос
току от Простеёва. Г о р а  к и, населяю
щие небольшой район к северу от Врна, 
говорят также на ганацком поднаречии. 
В языке моравских и силезских л я х о в ,  
кроме чешских черт, есть ряд польских; 
название „ляхи" неизвестно местному на
селению как общее для всей группы. В а- 
л а х и  по языку объединяются уже с мо
равскими словаками, но отличаются от 
них некотор. чертами, между прочим ко
стюмом; по происхождению они чистые 
словаки, получившие только имя от ру
мынских скотоводческих валахов, пересе
лившихся сюда в XI—XIII вв. Моравские 
с л о в а к и  представляют сравнительно со 
своими соплеменниками на востоке особую 
группу; среди них только к о п а н и ч а р ы ,  
живущие в 18 пунктах на Карпатах, близ
ко стоят к бывш. венгерским словакам. 
Из трех словацких групп в Словакии, де
лимых по признаку лингвистическому, наи
более чистой, типичной является средняя; 
средне-словацкие говоры послужили базой

для словацк. литературного языка. На вос
токе, в жупах Спишскои, Шаришской, 
Зеишганской и Ужгородской происходило 
ословачение русинов (украинцев), и в речи 
есть черты, чуждые чешскому и словац
кому языкам. В среднесловацкой области 
яркими отличительными чертами выделя
ются д е т в а н ц ы  — население округа 
Детвы в Зволенской жупе.

Села у Ч. и словаков известны трех ти
пов. 1. В Чехии и Моравии распространен 
так назыв. „круглый“ тип, встречаемый 
наиболее часто у ганаков. Он известен 
в широком районе ср. Европы — в Верхн. 
Австрии, во веем Полабье, Баварии, Ме
кленбурге, Лужицах и Силезии. Дома рас
положены вокруг большой площади и об
ращены к ней фасадами; между ними 
изгородь. Усадьбы с хозяйств, построй
ками тянутся за жилыми домами по ра
диусам, постепенно расширяясь по напра
влению от площади. На нее ведет одна 
или две дороги, так что площадь легко 
может быть сделана совершенно замкну
тым кругом. Возникновение этого типа 
объясняют соображениями обороны; у вост. 
и южных славян этот тип неизвестен. 2. Там 
же распространен другой тип — „растяну
тый“ (нем. Strassendorf), характеризующий
ся тем, что дома расположены в голь до
роги, обычно по обе ее стороны. Этот тин 
в ср. Европе постепенно убывает с востока 
на запад. _В Чехии и Моравии таких сел 
больше, чем в соседних областях к западу; 
они широко распространены у поляков, у 
вост. славян, а  также у славян балкан
ских. 3. Н а ряду с первыми двумя суще
ствует третий тип — „разбросанный“ (нем. 
Haufendorf): дома расположены без како
го-либо плана, и село часто представляет 
собой лабиринт уличек и переулков. В осно
ве этого типа лежит, повидимому, рассе
ление семьи, затем рода вокруг одного 
центра — дома старейшины.

В области построек— большое разнооб
разие. Основные этапы развития чешского 
и словацкого жилого дома таковы. 1. Одно
камерный дом „изба“, с очагом посередине. 
Этот тип, являющийся основным для всех 
славян, сохранился до настоящего вре
мени у копаничар. Разновидность их „халу
пы“ не имеет разделений, покрыта четырех
скатной крышей и служит помещением 
для людей и овец; известен и более ар
хаичный тип—четырехугольная яма с оча
гом, покрытая крышей. 2. Дом разделенный 
на две части—жилую „избу“ и сени. Сени 
появляются или как пристройка, или как 
результат деления дома. Это тип тех же 
копаничар, имеющих, кроме овец, хотя бы 
одну корову. Такова же, напр., пастуше
ская „колиба“ у валахов. Двухраздельный 
дом широко распространен у поляков и



вост. славян, но архаические постройки 
балканских славян сеней но имеют; в до
мах же нового типа эта часть носит не
славянские, гл. обр. турецкие названия. 
Н а основании этого высказывают предпо
ложение, что у предков западных (и вос- 
точвых) славян сени развились после от
деления славян южных. Хлебная печь в 
избе появилась под германским влия
нием в промежутке от V по IX в. 3. Трех
раздельный тип, получившийся в резуль
тате пристройки со стороны сеней кладо
вой — „коморы“; известен у копаничар, 
валахов и др. Из этого типа развиваются 
разнообразные сложные современные по
стройки. Комора превращается во вторую 
чистую избу—„секницу“, в зависимости от 
чего появляется новая комора; пристраи
ваются различные хозяйственные помеще
ния, идущие в одну линию за домом, иногда 
огибающие двор „покоем“. Где материал и 
техника позволяли, надстраивался второй 
этаж, что вело к  появлению нового ряда 
конструктивных и декоративных элемен
тов (наружные лестницы, галлереи вдоль 
второго этажа). Под влиянием франкского 
типа германского дома у Ч. и словаков 
появился, кроме печи в избе, еще очаг в 
сенях, что привело к обрчзонанию кухни 
(kuchyn); этот „двухочажный“ франкский 
тип распространился у славян на широкой 
территории: через Л \ жиды, Чехию, Мора
вию, Словакию до Польши, зарез словин
цев и хорватов на Балканский полуостров, 
до границ Герцеговины, Черногории, Ста
рой Сербии и Болгарии. Характерны ста
рые ходские постройки, состоящие из де
ревянной части и каменной двухэтажной, 
построенной по типу крепостных башен. 
Сначала постройки у Ч. и словаков были 
только деревянные или глиняные („ле- 
пянки“), но потом появились каменные, 
сохранявшие некоторые детали старых 
деревянных. Техника дерев, построек до
вольно высока, но наивысшего развития 
она достигла на северо-востоке Чехии, 
вдоль Крконош.

Национальный костюм в Чехии почти 
совершенно исчез в течение XIX в. В ре
зультате иноземных влияний, он давно утра
тил первоначальный славянский облик. 
В XI—XII в. чешский костюм еще сохра
нял древнейший славянский тип и был 
близок к польскому, но с XHI в. начали 
влиять иноземные моды. В Моравии, осо
бенно в Словакии национ. костюм сохра
нился и имеет много архаичных черт как 
исконно славянских, так и заимствованных 
в древние времена. Эти черты, по 
свидетельству др. чешских памятников 
(с XIII в.), были известны и у Ч. В конце 
XVIII начале XIX в. национ. костюм в 
Чехия иа б, ч. территории был в значит.

степени однороден. Только округа Домаж- 
лицкий, Краковнцко-Плясский,* Шзепскпй, 
Влятский с Тржебонским и Литомышль- 
екий отличались каждый своим особенным 
костюмом. Наиболее типичный части ко
стюма: рубаха (kosile), юбка (suknë), перед
ник (züstëra), корсаж (âivûtek); мужского 
костюма: рубаха, короткие штапы. часто 
кожаные, жилет, куртка или длинный каф
тан (кабат); на ногах—высокие сапоги или 
башмаки с чулками. В процессах заимство
ваний и самостоятельного развития влияли 
географические условия. Усвонвались и 
вырабатывались формы, удобные для ра
боты или практичные: напр., короткие юбки, 
рукава до локтей, низкие женские корса
жи, широкополые мужские шляпы, пред
охраняющие от солнца, ноские кожаные 
штаны. Эти особенности были перенесены 
и на праздничный костюм. В Моравии и 
Силезии наблюдалась большая дифферен
циация. В Моравии насчитывалось 6, в 
Силезии 5 типов; ганацкий тип распадался 
на 6 разновидностей. Сохранившийся мо- 
равско словацкий костюм распадается на 
28 разновидностей, сводящихся к 8 основ
ным типам. В Словакии чрезвычайное 
разнообразие. В северных районах костюм 
архаичнее и проще, преобладает белый цвет; 
в южных— пестрота, богатство тканей и 
яркие следы чужого влияния. Наиб, ти
пичные элементы женского костюма: ру
баха (rubaë), оставляющая открытыми 
руки и плечи, поддерживаемая па плече 
тесемкой; блузка с широкими рукавами 
длиною до половины груди (rnkâvce, ор- 
lecko), юбка (snkna), корсаж (zivôtok), 
фартук (zàstëra). Предполагают, что кор
саж и юбка развились из рубашки; из
вестны промежут. ступени. Головп. уборы — 
чепцы и платки. В мужском костюме — 
узкие длинные штаны из домашнего сукна 
(nogavice, gacę), рубаха длиною или ниже 
пояса или (в Зволене и Новограде) очень 
короткая; широкий кожапый пояс (pâs); 
широкополая шляпа или меховая шапка; 
кожаные лапти (krpee), при них иногда 
вязш ые наколенники (punćochy).

У Ч. и словаков отмечены календарпые, 
свадебные, похоронные и др. обычаи и 
обряды. Из календарных— ношение „смер
ти- (Marena) на маслянице, ряд пасхаль
ных обрядов, хороводы и гадания в ночь 
на 30 апреля; обряды, связанные с Трои
цыным днем, между прочим сохранившееся 
только в Моравской Словачине „хождение 
с королем“ , купальские обряды, зимою, 
„обход св. Николая“, святочные гадания, 
коляды и проч. Свадебные обряды: сохра
нились следы похищения невесты в виде 
преграждения пути свадебному поезду. Один 
из основных акновных актов — обручение; 
вся свадьба у словаков в Спише называется
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„руковины“. Местами в Моравии и Чжии 
жених дарит невесте платок (пережива
ние обряда закрытия невесты покрывалом). 
В Моравии и Словакии отмечено обведе
ние невесты вокруг стола (в прежней ста
дии— вокруг очага). Известно обсыпание 
брачущихея зерним (пшеница, горох, мак, 
просо). Значительнейший обряд — закрытие 
волос невесты („ченени“, „завиени“), про
исходящее обычно при закрытых дверях 
и завешенных окнах. Далее — подстрижение 
невесты (у словаков), сажание ребенка на 
колени молодой, взаимное разувание и пр. 
Были отмечены символические свадебные 
дары: яблоки, перстни, куры, свадебные 
рубахи. Распространено изготовление сва
дебных обрядовых хлебов и свадебн. де
ревца. В связи с смертью и погребением 
у Ч. и словаков отмечен ряд суеверий: 
отпирание окон для выхода души умершего, 
обряды изгнания души, почему-либо вер
нувшейся (у словаков); засвидетельство
ваны обрядовые причитания; сохранилось 
воспоминание о вынесении тела умершего 
не через дверь, а через яму под порогом; 
как пережиток древней тризны у Ч. отме
чен танец, принимающий у словаков кое- 
где буйный характер; зажигание огня на 
могилах было известно до недавнего вре
мени. У словаков в этой области больше 
архаизмов: напр, в разных местах Слова
кии отмечалось положение в гроб хлеба, 
воды, а также денег на перевоз (верова
ние в посмертный путь). Есть народные 
суеверия, связанные с пережитками культа 
предков; напр., у Ч. и словаков предста
вление о домовых (чешек, hospodâricek, so- 
tek и др.; слов.— Intek, buozik, skriat). У сло
ваков распространено представление о ду
шах умерших невест (вилы). Данные фоль
клора указывают на существование пред 
ставлений о различпых существах, насе
ляющих поле, лес, воды, а  также о суще
ствах, связанных с судьбой человека 
(sudiëka, rodicka, yëstice).

П. Свешников.
Чехия, нем. Богемия, см. Чехословакия.
Чехлик корневой, колначек, покры

вающий верхушку каждого корня и 
служащий органом защ иты от разно
образных механических повреждений 
при проникновении корня сквозь почву; 
считается одним из важнейших мор
фологических отличий корня от стебля, 
на котором Ч. к. никогда не образуется.

У споровых растений верхуш ечная трехгрипная 
клетка корня отшнуровывает особые клетки, кото
рые отделяются перегородками, идущими парал
лельно поверхности верхушки корня, и покрывают 
ее как  шапочкой. У высших растений, у  которых вер
хушечной клеткп не имеется, единства в  происхо
ж дении Ч. к . не наблюдается. У бол. части дву
дольны х Ч. к. образуется из клеток дерматогена, 
у  однодольных—и з специальных клеток. Ч. к. слу

жит также органом, воспринимающим направление 
силы тяжести; как  показываю т наблюдения, д л я  
этой функции служ ат апатоцгюты, особые клетки, 
с легко подвижными крахмальны ми зернами, рас
положенными по оенчехлика. У хвойных и  кресто
цветных эти  осевые ряды клеток резко отграничены 
от прочих л  образуют столбик (columella) Ч. к .

м. ж.
Чехов, Александр П авлович, см. 

XI, 728.
Чехов, Антон П авлович (17 янв. ст. 

ст. 1860 г .—  2 июля ст. ст. 1904 г .)— вы 
дающийся беллетрист 80-х и  90-х г.г. 
Ч. был коренным воронежским урожен
цем; предки его были крепостными во
ронежского помещика Ч ерткова (отца 
известного толстовца); отец  Ч ., П авел 
Егорович, был сперва прасолом (ср. 
рассказ Ч . „Холодная кровь“), затем 
приказчиком, потом владельцем  бака
лейной лавки в  Таганроге, где и ро
дился Ч . М атерью его была дочь 
купца города Ш уи, Евг. Яковл. Моро
зова. Семья д ал а  ряд  художественных 
талантов: брат Ч ., Николай, рано скон
чавшийся, был подававшим надежды 
художником; другой брат, Александр, 
был беллетристом, много писавшим под 
псевд. А . Седой. Последний оставил 
ряд  ценных воспоминаний о детских 
и юношеских годах Ч.: „Ч .—  певчий“, 
„Ч.—лавочник“, „Ч. в греческой школе“ 
(„Вестн. Е вр .“, 1907— 1908). И з этих 
и других воспоминаний мы узнаем, 
что детство Ч . было очень тяжелым, 
и не даром сам он не любил впослед
ствии вспоминать о нем, а  если и вспо
минал, то подчеркивая темны е сторо
ны этого детства, прошедшего в лавке 
отца и в провинц. таганрогской гимна
зии, куда он был отдан в  1868 г. Не 
слишком успешное учение (Ч. дважды 
оставался н а второй год в третьем  и 
пятом классах) закончилось весною 
1879 г., а  осенью этого же года Ч . 
поступил на медицинский фак. мо
сковок. унив. К  этому времени в Москву 
переехала вся  его семья. Гим назиче
ские годы не дали Ч . особо отрадных 
воспоминаний (отметим, м. проч., что 
первый литерат. псевдоним Ч .— „Ан
тош а Ч ехонте“— был прозвищем, ко
торое Ч . получил в гимназии от за
коноучителя прот. Покровского). В 
Москве молодому студенту Ч . пришлось 
стать главным кормильцем своей семьи, 
находившейся в  трудном материальном 
положении. Необходимостью журналь
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ного и  газетного заработка и объясня
ю тся первы е попытки Ч . печататься 
в  юморист, журналах того времени, а 
после удачи  этих попыток —  постоян
ное сотрудничество в целом ряде по
добных московск. и  петерб. журналов. 
Этот период творчества Ч .— период 
„Антоши Ч ехонте“— продолжался около 
семи лет. Первый юморист, рассказ Ч., 
„Письмо донского помещика“, был на
печатан в марте 1880 г. в  журн. „С тре
к о за“, и этим  откры лась полоса обиль
ного и веселого творчества Антоши 
Чехонте; только ч а сть  этого литера
турного м атериала, написанного в 
1880—1687 гг., составляет тт . XY1I — 
XXII собр. соч. Ч . Тома эти  являю тся 
посмертным изданием, так  как сам Ч. 
при жизни не вклю чал эти, сравни
тельно слабые, произведения в свое 
собр. соч.; лучш ие и з произведений 
этой эпохи, отобранные им самим, со
ставляю т первые четы ре тома его 
собр. соч. Но если бы собрать все 
напечатанное Ч . за  эти  первые семь 
лет его писательской деятельности 
(см. И. Масаков, „Библиография произ- 
А. П. Ч .“, М., 1906), то составился 
бы десяток томов произведений очень 
равноценного значения: больш ая часть 
из них характеризуется „смехом ради 
смеха“, который только и  был цензу- 
рен в 80-е гг.; но среди этих произ
ведений вкраплены и настоящ ие перлы 
юмористики и  сатиры, показывающие, 
что к концу периода „Антоши Ч ехонте“ 
Ч . был уже законченным мастером 
мелкого рассказа, тонким изобразите
лем тусклой жизни 80-х гг. Среди 
этих рассказов стали классическими: 
„В бане“, „Сирена“, „Б рак  по расчету“ 
(впоследствии переделанный в пьеску 
„Свадьба“), „Брожение ум ов“, „Мсти
тель“, „Заблудш ие“, „Господа обывате
ли“, „Муж“ (первая тяж елая картина 
среди юморист, рассказов), „Гриш а“ 
(первый тонкий • рисунок из дет
ской психологии), „Ж алобная книга“, 
„Смерть чиновника“, „Хирургия“, „На
лим“, классический „Унтер Приши- 
беев“—  и целы й ряд  других небольших 
рассказов, постепенно обращавших 
внимание читателей и издателей на 
талантливого начинающего писателя. 
Особенно деятельное участие прини
мал начинающий Ч . в  московском „Б у 

дильнике“ и  в петерб. „Осколках“; во 
главе последнего ж урнала стоял 
Н. А. Лейкин, оказавш ий влияние на 
молодого Ч . и как писатель; послед
ний вопрос еще совсем не исследован 
в истории чеховского творчества. Об
ш ирная переписка Ч. с Лейкины м и 
признания самого Ч . являю тся  м ате
риалом, доселе почти не использован
ным, равно как  и анализ первых про
изведений Ч . в связи  с юмористич. 
рассказам и Л ейкина. Само собою р а зу 
меется, что Ч . скоро перерос своего 
учителя и  обратился к  более подлин
ным истокам  литературного влияния; 
особенно заметно стало сказы ваться  
это к  1886 г ., когда ю м ористические 
темы в писаниях Ч. стали см еняться 
темами серьезны м и и даж е мрачными. 
Но до этого времени Ч ехонте был все
цело погружен в стихию мелкого ж ур
нального юмора, только изредка д ел ая  
попытки вы рваться и з  нее в другой 
род литературы . Уже в 1883 г. он пы 
тался вы пустить в свет первы й сбор
ник своих рассказов, в который должны 
были войти рассказы : „Ж ены артистов“, 
„П апаш а“, „Письмо к  ученому соседу“ 
и др. (откры т В. Каллаш ем в  архиве Ч .; 
издан не был). Но уже в следующем 
1884 г. Антоша Ч ехонте вы пустил в 
свет первы й свой сборник „Сказки 
М ельпомены“, в который вош ел и т а 
кой совсем не веселы й рассказ, как  
„Трагик“. В этом же году написана 
пьеска „Н а большой дороге“, яви в
ш аяся переделкой рассказа  „Осенью“ , 
запрещ енная теат. цензурой и откры
т а я  лишь в 1914 г. В том же 1884 г. 
в бульварной газ. „Новости д н я“ стал  
печататься и большой роман Антоши 
Чехонте „Д рам а на охоте“, п еч атав 
шийся в фельетонах этой  газеты  почти 
год, намеренно забытый самим автором 
и ставш ий известны м  современным 
читателям  лиш ь в посмертном собр. 
соч. Ч . Этот типичный уголовный ро
ман был первым и последним романом 
Ч.; позднейшие попытки его написать 
роман всегда кончались неудачей (что 
очень мучило Ч.), и м атериалы  д л я  
таких романов распы лялись по отдель
ным рассказам  и повестям Ч. (см. осо
бенно „Три года“, „Моя ж изнь“, „Му- 
яш ки“ и др.). Но и небольшие расска
зы  Ч . уже обратили н а  себя внима
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ние; тот же Лейкин, которого Ч. 
н азы вал  своим литературны м  крестным 
отцом, предлож ил Ч . постоянное со 
трудничество (рассказы  по понедель
никам) в „Петерб. г а зе т е “— тоже буль
варном органе, но уже несколько вы с
ш ей марки по сравнению с „Новостями 
д н я“. Один и з рассказов, напечатан, 
в  „Петерб. г а зе т е “ („Е герь"), обратил 
н а  себя внимание м аститого Григоро
ви ч а  и  изд . „Нового времени“ Суво
рина, которы й и  предложил Ч . п еч а
та ть  р ассказы  в „Нов. врем .“. Под 
первы м  и з этих  рассказов („П анихида“) 
впервы е вм есто псевдонима стояла 
подпись А. Чехов. Сотрудничество в 
„Новом врем ени“ и  сложные отношения 
с Сувориным продолж ались у Ч . до 
н ач ала  900-х гг.; им посвящ ен специ
альны й анализ в одной и з  статей  Ам
фитеатрова. Но и печатание в „Нов. 
врем .“ еще не было выходом Ч . в 
большую литературу, в виду совершенно 
определенного отнош ения к  этой офи
циозной газе те  передового русского 
общества; таким  выходом в настоящую 
ли тературу  явилось д л я  Ч . появление 
сборника „П естры х рассказов“ (1886 г.), 
хотя и выш едш их все еще под псевд. 
Ч ехонте. Сам Ч . всегда считал  днем 
своего настоящ его литерат. рождения 
день получения им (26 м арта 1886 г.) 
письм а от Григоровича (см. 2-й сб. 
„С лова“, М. 1914), в  котором стары й 
писатель  говорил о таланте Ч . и  о том, 
что Ч . призван  „написать несколько 
превосходных, истинно художественных 
произведений“; дл я  этого Григорович 
призы вал Ч . бросить мелкую ж урналь
ную и газ . работу. Ответное письмо Ч . 
показы вает, какое радостно потряса
ющее впечатление произвело н а  него 
это  обращение к  нему старого ли те
ратора 40-х гг. Сборники „В сум ерках“
(1887) и „Невинные р еч и “ (1887), з а 
ключающие в себе хотя и стары е рас
сказы , показываю т, однако, строгий 
отбор их и уже по настоящ ему вводят 
молодого писателя в большую ли тера
туру . К  этому времени относится его 
знакомство с Короленко и Гаршиным 
и переписка с поэтом А. Плещеевым, 
который возглавлял  беллетр.отдел „ Сев. 
вестн .“. В этом  ж урнале Ч . впервые 
дебю тирует большим рассказом  „С тепь“ 
1888) и  с этих  пор, несмотря на со

трудничество в „Нов. врем .“, полно
правно входит в русскую  литературу. 
З а  сб. „В сум ерках“ он получает от 
Академии наук  половинную пушкин
скую премию .— К этом у времени и 
литературное и  м атериальное положе
ние Ч . уж е твердо упрочено; в 1885 г . 
он окончил московский университет, 
стал  практикую щ им врачом , раб отая в 
подмосковных земских больницах (был 
врачом Звенигородской зем ской больн.), 
принимая участие в 1892 г . в  борьбе 
с холерою. Но медицина мало по м алу 
отступала н а второй план: с конца 
80-х гг . Ч . почти всецело отд ается  
литературе. В 1888 г. вы ходит его сб. 
„Рассказы “, годом позднее —  сборник 
„Хмурые лю ди“, с 1888 по 1892 гг. он  
п ечатает р я д  повестей и  рассказов в 
„Северном вестнике“, а  с 1892 г. и до 
конца деятельности  —  гл. обр. в „Рус
ской м ы сли“.

Ранние юморист, р асск азы  Ч ехонте 
чем  дальш е тем больш е прорезы ваю тся 
трагическим и нотами; таки е рассказы , 
как „Муж“, „М ать“, „У нтер Приши- 
беев“ являю тся  ярким и примерами 
ю мористических рассказов с глубокой 
трагической основой. Основа этой  тра
гедии — в полном отсутствии тр аги ч е
ского, в ужасаю щ ей пош лости и м елоч
ности человеческой жизни; только в 
тусклые 80-е годы  м ог проявиться 
этот трагизм  смешных рассказиков, 
состоящий в  раскры тии всего уж аса 
жизни самой по себе. Это —  эпоха глу
бокого чеховского пессимизма, приш ед
ш ая на смену периоду творчества 
„Антоши Ч ехонте“ и  продолж авш аяся 
тоже около ш ести —  семи лет , по у к а
занию самого же Ч . И  по его же ука- 
нию, почему-то мало отмечаемому ис
следователями, эти 6— 7 л ет  являю тся 
эпохой увлечения Ч . толстовством. 
„Толстовцем“ в  полном смы сле этого 
слова Ч . не был никогда, но именно 
в толстовстве искал он в  1886— 1892 гг. 
спасения от того тяж елого пессимизма, 
к которому приш ел он после периода 
веселых своих рассказов и расскази
ков. Такие его  произведения, как „При
падок“ (1889), „С кучная история“ 
(1889), „К нягиня“, „П ари“ и мн. др. 
написаны под явны м  влиянием тол
стовства и  отрицания тех  форм ци
вилизации и  культуры , которые бес
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сильны  р азр еш и ть  трагедию  челове
ческой  ж изни. Несомненно, отзвуки 
м ы слей  и ч у в ст в  самого автора зв у 
ч а т  в  знам енитой тираде и з рассказа  
„П ар и “ : „„ .Я  презираю  ваш и книги, 
презираю  все блага  и мудрость. Все 
ничтожно, бренно, призрачно и  обман
чиво, как  мираж... Вы обезумели и 
и д ете  не по той дороге. Л ож ь прини
м аете вы  з а  п равду  и  безобразие за  
к р асо ту “. Х арактерно, однако, то, что 
и з  толстовства Ч . воспринял только 
его отрицательную , разруш аю щ ую  сто
рону и никогда н е  принимал до конца 
полож ительны х сторон толстовского 
учения. К ак  бы  то  ни было, но п рои з
веден и я 1886— 1892 г .г . явл яю тся  н а 
писанными под сильным влиянием  
толстовства , которое дл я  Ч . было фун
дам ентом  его пессим истического отно
ш ения к  м иру и лсизни. Кроме расск а
зов, перечисленны х выше и написанных 
в это т  период времени, следует осо
бенно отм ети ть  еще, как наиболее з а 
м ечательны е произведения, „И менины“
(1888), „ Д у эл ь “ (1891) и первую  боль
шую п ьесу  „И ванов“ , написанную  в 
1887 г . П риблизительно к 1892 г. отно
си тся  отход Ч . от толстовства, вы р а зи в 
ш ийся уж е в  знаменитом рассказе  
„П алата №  6“ (1892). В письм е к  Су
ворину (1894) сам  Ч . подвел итоги  
своему былому увлечению  толстовством: 
„ ...Т олстовская ф илософ ия сильно тр о 
г а л а  м еня, вл ад ела  мной л ет  6— 7, и 
действовали  н а  м ен я  не основные по
лож ения, которы е мне были известны  
раньш е, а  толстовская м анера вы р а
ж аться ,—рассудительность  и, вероятно, 
гипнотизм  своего рода; теп ерь  же во 
мне что-то п р о тесту ет“. Этот протест 
вы р ази л ся  в р я д е  произведений Ч . 
резким  отрицанием  теории сам осовер
ш енствования и тем  фактом, что  Ч ., 
по его  же собственному выраж ению  из 
указанного вы ш е письма, „уверовал  в 
прогресс“. Этот третий  и  последний 
период продолж ался с 1892 г . до кон
ц а  ж изни Ч . Короленко справедливо 
считал, что расск аз  „П алата  №  6“—  
„произведение поразительное по за х в а 
ты ваю щ ей силе и  глубине, с каким 
выраж ено в нем новое настроение Ч., 
которое я  н азвал  бы настроением вто
рого периода“. Он ош ибается, однако, 
сч и тая  этот новы й период —  периодом

пессим изм а. К а к  р а з  н ао б о р о т : это 
период (к том у же третий , а  не вто 
рой) яви л ся  д л я  Ч . освобож дением от 
того пессим изм а, которы й х ар актер и 
зо вал  его  произведения эпохи толстов
ства 1886— 1892 г .г . Вопреки Толстому, 
Ч . изображ ает теп ер ь  тр аги ч еско е  про
тиворечие свободы внутренней  с несво
бодой внеш ней („П ал ата  IN» 6“ ), иро
н и зи рует  над толстовским  „сам осовер
ш енствованием “  („П еч ен е г“), требует 
ш ироты  и красочности  ж изни („Кры
ж овник“, 1898). Т еперь, „уверовав в 
прогресс“ , Ч . вер и т  в  грядущ ую  кра
соту и гармонию  человеческой жизни, 
вери т , что путем  настойчивой работы 
человек  расчи сти т почву д л я  счастли
вой ж изни всего человечества . „Р ас
четливость  и сп раведли вость  говорят 
мне, что в  электри ч естве и  п аре  люб
ви  к  человеку больш е, чем  в  целомуд
рии  и  воздерж ании от м я са“ (письмо 
Ч . к  Суворину, 1894). Э та и д е я  про
гр есса  и общ ественной борьбы з а  осу
щ ествление ее с т ал а  теп ер ь  той  „об
щ ей идеей “ Ч ., в  отсутствии  которой 
Ч . уп рек ала  критика 80-х г .г . (М ихай
ловский), не понимавш ая, что  в  отри
цании  общей идеи  и бы ла общ ая идея
Ч . 80-х г.г. в  эпоху его  толстовства. 
Т еп ерь , в 90-х г .г ., Ч . приш ел к  такой 
общей идее, уверовав  в  п рогресс и 
п одчеркивая готовность  ж ертвовать  
человеческой ж изнью  во им я осущ е
ствлен и я этой идеи  („Р асск аз н еи зве
стного человека“, 1893). И  если  во 
всех  дальнейш их произведениях  Ч . по 
преж нем у с уж асом  относится к  тоске 
и мелочности окружаю щ ей ж изни, то 
все  ж е над этим  теп ерь  ц ари т его 
вера: ж изнь долж на бы ть иною и  бу
дет  иною. Излю бленной ф разой  с этих  
пор н е только действую щ их л и ц  про
изведений Ч ., но и  самого Ч . я в л я е тс я  
ф р а за  о цветущ ей  радостью  человече
ской жизни „ ч е р е з  д в ести -тр и ста  л е т “ ; 
в  одной только п ьесе „Три сестр ы “ 
(1901) ф разу  э т у  повторяю т ч е ты р е  
действую щ ие л и ц а  п ьесы , эти  же 
слова Ч . неоднократно говорил и сам , 
и  мы  не один р а з  находим их  в  вос
пом инаниях о Ч . р я д а  лиц. К ак притти  
к  этом у  светлом у будущ ему — вопрос 
другой , и  ту т  надо у к аза ть , что Ч ., 
не будучи  марксистом  и  социал-дем о
кратом , в  корне отрицал  народническое
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реш ение социального вопроса. Типич
ный р ассказ „М ужики“ (1897) недаром 
в ы звал  в  то  врем я отрицательны е 
отзы вы  народнической критики (Ми
хайловский) и полож ительны е—м арк
систской критики (Струве, А. Б огд ан о
вич). Здесь  необходимо подчеркнуть, 
что и указанны й выш е перелом  Ч . от 
толстовства к  вере в прогресс недаром 
произош ел именно в 1892 г., когд а 
марксизм  90-х г.г. приш ел н а смену 
тусклой эпохе общественной принижен
ности предыдущ его д есяти лети я .— Не 
даром такж е перед самым началом  
этого перелом а Ч . соверш ил поездку 
через всю Сибирь (в которой тогд а 
ещ е не было ж елезной дороги) н а Са
халин ( 1890) и своими глазам и  увидел 
резу льтаты  самых темны х сторон и 
бытового и  общественного строя  той 
эпохи. Обширные путевы е зам етки Ч . 
„Остров С ахалин“, впервы е напеч. в 
„Русской м ы сли“ (1893— 1894), не д а 
ром такж е вы звали  особенно востор
женный отзы в марксистского критика 
А. Б огдановича, поставивш его это про
изведение Ч . рядом  с классическим  
„Ф регатом  П алладой“ Гончарова. Этот 
преувеличенны й отзы в (ибо „Остров 
Сахалин“ совсем не художественное, 
а  очень сухое публицистическое про
изведение) является  тем  не менее х а 
рактерны м  и, быть может, верно под
черкивает то  большое внутреннее зна
чение, которое путеш ествие это имело 
д л я  самого Ч .

Оно имело д л я  него и другое, п е
чальное значение: по всей  вероятности 
именно простуда, полученная Ч . во 
врем я этого  путеш ествия, оказалась  
началом  тяж елой болезни (чахотка), 
которая с тех  пор прогрессировала в 
течение пятнадцати лет и преж де
временно прервала его жизнь. В связи  
с этой болезнью находится и  первая 
поездка Ч . з а  границу (1891, Ницца), 
и две следующие его поездки (1897 и 
1900), и покупка им (1892) неболь
шого подмосковного имения Мелихово, 
и  позднейш ая жизнь в  Я лте, где Ч ., 
ликвидировав Мелихово, построил себе 
д ачу  (1898— 1899), в которой и  жил 
с тех  пор, лиш ь и зредка наезж ая в 
Москву. К ак видно из этого, м атери
альное положение Ч . в  это врем я со
верш енно упрочилось, особенно с тех

пор, когда им было продано (в 1899 г.) 
полное собрание сочинений за  сравни
тельно большую д л я  того времени 
сумму (75.000 р.). Е щ е раньш е этой 
м атериальной  обеспеченности приш ла 
больш ая л и тер ату р н ая  слава; с н ачала 
90-х г.г. каж дое новое произведение 
его ож идается с нетерпением , почти 
всегда п о л ьзу ется  гром адны м  успехом 
и немедленно вед ет  з а  собою обшир
ную критическую  л и тературу . Такие 
повести и рассказы , к ак  „Три го д а“ 
(1894), „Ч ерны й монах“ (1894), „А ри
ад н а“ (1894), „М оя ж и зн ь“ (1896), „Дом 
с мезонином“ (1896), „М ужики“ (1897), 
„Ч еловек в  ф у тл яр е“ (1898), „И оны ч“ 
(1898), „Крыжовник“ (1898), „Д ам а с 
собачкой“ (1899), „В овраге“ (1900), 
вплоть до последних его рассказов—  
„А рхиерей“ и  „Н евеста“—действитель
но являю тся вершиной русской худо
жественной ли тературы  той эпохи.

Р азработанная до пределов тонкости 
форма небольш ого расск аза  и новеллы , 
еще в 80-х гг. позволявш ая критике 
проводит аналогию  между Ч . и М опас
саном, сделала и з Ч . классического 
автора, с именем которого связано за 
верш ение пуш кинской прозы  („П овести 
Б елкина“): Что же к ас ается  внутрен
него содерж ания этих произведений, 
то  подчеркнутая выш е в е р а  в прогресс 
совмещ алась у  Ч . с признанием  вы с
шего значения и  достоинства челове
ческой личности. Невозмож ность ши
рокой человеческой ж изни наклады ва
л а  попрежнему грустны й отпечаток на 
все произведения Ч., даже на те (и 
особенно н а те), герои которы х пате
тически говорили о радостной жизни 
через двести  - триста лет . Эти н а 
строения особенно отразились н а  зн а
менитых пьесах  Ч . последнего десяти 
лети я  его ж изни и, найдя отклик сре
ди  р я д а  выдаю щ ихся театральн ы х  д ея
телей  той эпохи, создали  то боль
шое в  истории русской к ультуры  явле
ние, которое носит н азван и е „театра 
Ч ехова“ (Московский художественный 
театр).

В театральны х формах Ч . начал пи
сать, как м ы  уже знаем, еще в  самом 
раннем периоде своего творчества („На 
большой дороге“, 1884; сохранились 
известия об уничтоженных молодым 
автором драм е „Безотцовщ ина“ и  воде

11«
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виле „Недаром курица пела“, написан
ных ещ е Ч .-гим назистом ). Написан
ные в 80-х г г . водевили „М едведь“ и 
„Предложение“ пользовались в свое 
время громадным успехом и до сих пор 
еще не сходят со сцены; таким же успе
хом пользовались написанные в р а з 
ные времена и иногда переделанные 
из рассказов сценки: „Свадьба“, „Юби
лей “, „Лебединая песня“ , „Трагик по 
неволе“, „О вреде табака“. Но если 
ограничиться лишь указанием  на эти 
талантливые шутки и  шалости пера, 
то тем большее внимания следует обра
тить на п ять  основных пьес „че
ховского театр а“, создавш их ему та 
кую широкую славу: „Иванов“ (1888), 
„Чайка“ (1896), „Д ядя В аня“ (1899), 
„Три сестры “ (1901) и „Вишневый 
сад“ (1904). „И ванов“, поставленный 
в 1888 г . й  напечатанны й в 1889 г., имел- 
очень большой успех, и театральный 
и литературный, побудивший Ч. тогда- 
же (1889) написать и поставить пьесу 
„Леший“. Она не имела никакого теа 
трального успеха и не была напеча
тана Ч ., позднее переделавшим ее в 
знаменитого „Дядю Ваню“. Неуспех 
„Лешего“ заставил Ч . охладеть ктеатру, 
и лишь через ш есть лет  написал он 
следующую пьесу, не менее знамени
тую впоследствии „Ч айку“ (1895). П о
ставленная 17 окт. 1896 г. в петерб. 
Александр, театре п ьеса эта  не только 
не имела успеха, но шумно провали
лась и вскоре была снята со сцены, 
несмотря на превосходную игру Комис- 
саржевскойвглавнойроли.Потрясенный 
этим провалом, Ч. заявил , что никогда 
больше не будет писать д л я  сцены, и 
категорически отказы вал в  постановке 
„Ч айки“ только что начинавш ему то
гда свою деятельность Московскому 
художеств, театру, незадолго до того 
возникшему под руководством К. Ста
ниславского и Вл. Немировича-Дан
ченко. Последние уговорили Ч . дать 
им „Ч айку“, и постановка ее 17 дек. 
1898 г. была полным триумфом автора 
и  определением дальнейш ей линии 
этого театра, ставш его н а ближайшие 
годы „чеховским“. Сам Ч . до того вре
мени не считал себя драматургом и 
в письме к  Суворину после окончания 
Ч айки“ (20 ноября 1895 г.) сообщал, 
что написал пьесу „вопреки всем пра

вилам драматического искусства“. Надо 
было суметь найти тон для подходя
щего исполнения этой необычной пьесы, 
и тонкое исполнение ее на острых 
паузах и с проникновенной передачей  
всех тонкостей авторского замысла 
открыло новую страницу в истории 
русского театра и определило даль
нейший путь и Ч .-драм атурга и 
Моск. худож. театра. Годом позднее 
(26 окт. 1899 г.) тот же театр поста
вил „Дядю Ваню“; пьеса эта впослед
ствии совершила триумфальное ш е
ствие с Московским худож. театром по 
всей России и Европе. Шумный теа
тральный успех побудил Ч. написать 
в 1900 г. „Три сестры“ (поставлены  
31 янв. 1901 г.), не сходившие со 
сцены Моск. худож. театра в течение 
последующих десятилетий. Наконец, 
в 1902— 1903 гг. Ч. написал последнюю 
свою пьесу „Вишневый сад“, поста
новка которой (17 янв. 1904 г.) пре
вратилась в юбилейное чествование 
присутствовавшего в театре автора. 
Тесная связь Ч. с Моск. худож. теат
ром еще более закрепилась после 
женитьбы его (1901) на артистке 
этого театра О. ,Л. Книппер. И после 
смерти Ч. театр этот остался в гла
зах публики „чеховским театром“, гро
мадный успех и широкое развитие 
ряда современных московских МХАТ'ов 
имеют своим началом постановку и 
культивирование театром Станислав
ского и Немировича-Данченко пьес Ч. 
в конце 90-х и начале 900-х гг. Увен
чанный славою, Ч. последние пять лет  
жизни провел на своей ялтинской даче, 
почти исключительно отдавшись пье
сам и создавая сравнительно очень 
мало небольших последних рассказов. 
Общественное движение 90-х гг., как 
уже и было подчеркнуто выше, отра
зилось и на деятельности Ч. Когда- 
то стоявший „вне направлений“, дру
живший с Сувориным, сотрудничавший 
в „Новом времени“, Ч. теперь примы
кает к .левому флангу либеральной 
общественности и решительно порывает 
с Сувориным и з-за  отношения его га
зеты к студенческому движению и к 
делу Дрейфуса (1899 — 1900). Раз
рыв этот был не личный, а обществен
ный, характерный для Ч. начала 
900-х гг. Еще более характерным был



знаменитый эпизод с избранием Ч , 
(1901) в почетные академики по 
отделу словесности при Академии 
наук и с отказом Ч . в след, году 
от этого звания в виду исключения 
М. Горького по политическим причи
нам из числа почетных академиков. 
Эта общественная демонстрация Ч . 
совместно с Короленко вы звала в свое 
врем я целую литературу и  достаточ
но ярко характеризует общественные 
взгляд ы  и симпатии Ч . последних лет 
его жизни. Все более и более обостряв
ш аяся болезнь вы звала в 1904 г. ч е 
твертую и последнюю поездку Ч . за  
границу-, посланный врачами в  горный 
курорт Баденвейлер (в Ш варцвальде),
Ч . скончался там  2 ию ля ст. ст. 1904 г. 
В стреча его тела в Петербурге и Мо
скве и похороны на кладбище Ново
девичьего монастыря были огромной 
манифестацией любви и признания 
русским обществом крупнейш его из 
писателей последней четверти  XIX в.

Р . Иванов-Разумнт.
Стиль Чехова. Ч. начал свою литера

турную деятельность как писатель - юмо
рист. Юмористическая зарисовка привела 
раннего Ч. к созданию двух форм: к 
литературной стилизации и к литературной 
пародии. Форма стилизации охватывает 
обширный круг тем, характерных для 
мелких журнальных жанров раннего Ч. 
В ранних своих произведениях Ч. преи
мущественно культивировал анекдот, либо 
в чистом его виде со всей игрой неожи
данно оборачивающегося слова или поло
жения, либо в виде анекдотической сю
жетной схемы, перекрываемой бытовым и 
характеристическим материалом. Редко вы
хода за пределы малой, укороченной формы, 
обусловленной журнально-газетными тре
бованиями, ранний Ч. работал над созда
нием рассказа - миниатюры, — юмористиче
ской и далее бытовой новеллы. На этом 
пути им были разработаны приемы: харак
теристического диалога, воспроизводя
щего типовые черты лица, произносящего 
речь; выразительного описания среды и 
лиц по мелочам и индивидуальным призна
кам; отчетливого движения сюжетных и 
тематич. линий; сгущения признаков описы
ваемого явления без излишних, отводящих 
в сторону подробностей, когда при малом 
поле повествования дается большая насы
щенность материалом наблюдений. Эти 
качества своего раннего стиля Ч. перенес 
позднее в новый материал — в бытовой и 
психологический, культивируя и здесь (за 
немногими исключениями) „малую", новел-
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диетическую форму и осуществляя те же 
приемы общей экономии художественных 
средств при максимальной их выразитель
ности. Черты этой новеллы и ее стиля в 
суммарном виде следующие. Сюжет не 
дается в полном завершении; Ч. отказы
вается от этой литературной условности 
и обычно намечает лишь существенные 
очертания, контур сюжета или его фраг
мент, предпочитая даже на таком отрывке 
раскрыть заданные себе темы. Сюжет 
берется „простейший“, как бы непосред- 
ственнопереведенныйизматериала „жизни“, 
и без литературно обусловленного „начала“ 
и „конца“. Соотносительно с этим выра
батываются новые приемы персонажной 
характеристики. Лицо обрисовывается не в 
прошлый, а в настоящий и притом огра
ниченный момент своей жизни и характе
ризуется чертами своего, в настоящую 
минуту протекающего самоощущения, дела
ния, взаимоотношения с людьми. Поми
мо того, Ч. интересует не детальная и 
всесторонняя разработка „типов“, но про
явления индивидуальной личности, при
крепленной непроизвольными своими чер
тами к  определенной среде, профессии, 
душевному складу. Так. образ., реалисти
ческое правдоподобие его рассказов со
здается тем, что Ч. берет жизнь не в 
статическом состоянии и не в типовых 
только чертах, а  как отрезок дипамического 
жизненного процесса и притом в его 
индивидуальном выражении. В связи с 
этим стоит и общий художественный 
метод Ч. — метод индуктивного художе
ственного изложения: Ч. не дает прямого 
синтетического толкования среды, общая 
тематика произведения не «доказывается» 
приводимыми материалами, но возникает 
в результате суммирования самим чита
телем различных элементов, рассыпанных 
в произведении. В композиции рассказа 
существенную роль несет пейзаж. Он не 
является „украшением“ повествования, но 
входит как органическая часть в разви
тие сюжета, действия, в создание общей 
тональности; пейзаж обычно обрисовывает 
внутреннее состояние персонажа или 
является эквивалентом лирических струй 
рассказа. Природа может отражать личное 
настроение, т. - е. она воспроизводится 
через субъективную призму повествователя. 
Краски природы всегда скупы, образность 
прозаична, обыденна с признаками кон
кретности, почти протоколизма. Прозаи
ческий стиль повествования не однороден: 
он пронизывается лирической стихией. 
Стихия эта разнообразна в средствах вы
ражения: она осуществляется вводом от
дельных экспрессивных фраз „от автора“, 
вставкой экспрессивных монологов персо
нажей (часто на тему о „жизни“), тональ-
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ным окрашиванием рассказа воспомина
ниями, экспрессивными концами рассказа, 
пейзажными партиями. Какая-то основная 
тональность свойственна всему повество
ванию: рассказ течет медлительно, спо
койно, с мягкой и минорной иронией. 
Язык нрозы Ч. имеет своеобразные черты, 
вытекающие из расчета на сотворческую 
работу читателя при восприятии живопи
суемых картин. Фраза лаконична, эллип 
тична; предложения элементарны, часто 
не закончены, промежуточные ассоциации 
могут отсутствовать; подчас выделяются 
побочные, а  не главные мысли; сумма 
нераскрываемых детально признаков опи
сания или переживания лица может быть 
сведена к  одному слову. В строении фра
зы легко ощущается свой ритм. Речь лица 
индивидуализируется своим складом, речь 
дается не как средство раскрытия пере
живаний лица, но лишь как знак наличия 
этих переживаний. Область сравнений, 
частых у Ч., также опрозаирована — нет 
элементов таинственности, фантастики. Ме
рой сравнения для описания мира вещей 
или душевного строя берется образ реали
стический, обыденный, но его использова
ние может привести к  формам преувели
ченным, а его, подчас явно ощутимая, 
отдаленность от объекта сравнения — к 
формам гротеска. Вообще мир вещей опи
сывается Ч. не в их природной данности, 
но в  их восприятии человеком, отраже
нием их в нас; отсюда — неустойчивость 
образа, иипрессионистичвоеть всей манеры 
письма Ч. К свойствам стиля Ч. должно 
отнести принципиальный (оговариваемый 
им неоднократно в письмах) отказ от обна
ружения авторского лица. „Идеи“ Ч. в 
произведениях даны не как идеи писателя; 
их высказывания и столкновения мотиви
руются бытовым образом или патологи
ческими ситуациями (речи больного в при
падке, сумасшедшего, галлюцинирующего, и 
др.). Ч. наблюдает жизнь, не навязывая 
своей оценки, не вскрывая явно своего 
отношения к  ней; и в этом смысле Ч. — пи
сатель без „идей“, без „проповеди“. Отра
жением этой принципиальной и „органи
ческой“ поэтики Ч. является его „записная 
книжка“, почти вся посвященная техно
логическим записям, вводящая нас в ла
бораторию писателя, но не дающая ключа 
к его идеологическому фонду.

В области д р а м а т у р г и и  Ч., подобно 
своей миссии в повествовательном мастер
стве, стал на путь обновления тех форм 
реалистической драмы, которые он застал 
в 80-х гг. Уже в первой своей пьесе, дове
денной до постановки („Иванов“), Ч. ста
вил себе задачу, не выходя за пределы 
психолого-бытовой драмы, сменить укре
пившиеся в тогдашней русской драматур
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гии трафаретные и выцветшие формы 
этой драмы формами новыми, художествен
но действующими. Эту реформу Ч. намечал 
в создании повой системы композиционно
стилистических приемов передачи „жизни“ 
и „живого“, реального, а  не театрально
условного чувства лица на сцепе. Дальней
шие пьесы Ч. и явились в результате 
планомерной разработки им этой системы, 
сводящейся к  новой трактовке психо
логического, натуралистического и экс
прессивного планов и языка драмы. Но
вая трактовка технических основ пенхо- 
лого-бытовой драмы в существенных чер
тах у Ч. сводится к  следующему. Дра
матический сюжет — простейший, тесно 
сцепленный с бытовым рядом фактов, собы
тий; в драматическом сюжете отсутствуют 
события и характеры исключительные; ду
шевные переживания и „трагедии“ обыкно
венных людей даются по обыденно-быто
вым поводам. Характеры воспроизводятся 
чертами собира1ельными, суммированными 
из мелких, повседневных движений, поступ
ков, привычек, речей; характеры организу
ются одним эмоцион. отношением персона
жа к людям, к жизни. Композиция дается с 
отсутствием резкой смеиы композиционных 
единиц, как это было принято в старой 
драме, но с экспрессивным нарастанием 
отдельных линий, нарастанием, идущим 
изнутри, из „душевного“ охвата персона
жами бытовых речей и поступков; „слу
чайная“ смена частей акта завершается 
финалом, трактованным сюжетно,—как бы
товая необходимость, персонально— как 
драматической исход. Активные, острые 
драматические ситуации и линии сюжета, 
сценическое „действие“—заменено пассив
ным, лирическим протеканием эмоций пер
сонажей, — „настроением ', ярко и разно
образно выражаемым (в лирических рече
вых партиях, в паузах, в звуках). Диалог 
организован не прямолинейным и открытым 
движением речевой темы, ио бытовым и 
экспрессивным образом, с частыми пере
боями и разрывами тематической ткани, с 
протеканием основной темы „внутри“, за 
словами; диалог дан не как выражение 
подлинной, обнаруживаемой темы или эмо
ции, но только как „знак“ ее. Сценически 
выразительно используется игра обстанов
кой, вещами, звуками-— последние оттеня
ются в  тому же паузами, содействуя 
выявлению общей тональности пьесы. Ос
лабление в сюжете и в композиции пьес 
традиционного драматического „действия“, 
углубленная разработка па сцене бытового 
фона, исключительное внимание к детализо
ванной бытовой мотивировке поступков и 
речей персонажей при строгой бытовой же 
обусловленности всех вводимых деталей— 
утверждало в практике Ч. пути обновления
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драматического письма приемами письма 
повествовательного. Драматургическая сис
тема Ч. не может быть оторвана от темати
ческого своего признака: множественные те
матические ряды его пьес (лично-психологи
ческие, персонажно - типовые, бытовые) 
вовлекаются Ч. всегда в сторону сипте- 
тического сведения их к теме широко со
циальной; отсюда— возможность тракто
вать каждую пьесу Ч. как опыт раскрытия 
драматическим методом широкой типовой 
картины современной интеллигентной сре
ды, как углубленную зарисовку русской 
жизни в „основных“, действующих в дан
ный исторический момент, линиях. В до
полнение к прозе пьесы Ч. — это „боль
шая“ форма, которую он не осуществил 
в своем повествовательном мастерстве. - 

С. Балухат ий.
Библиогр.: „Поли. собр. соч.“. Ч., являющееся 

далеко не полным, вышло, начиная с 1900 г., в ряде 
изданий; последнее из них в 28 тт. (1918). Все 
издания эти крайне неудовлетворительны, если 
и не по тексту (в прижизненных изданиях прове
ренному самим Ч.), то но совершенному отсут
ствию в них всяких хропологич. и библиогр. ука
заний. На очереди стоит издание собр. соч. Ч. 
в виде, более удовлетворяющем современным исто
рико-литературным запросам. В 1929 г. собр. ооч.Ч. 
издается в24т.подред. А.В.Луначарского. ПпсьмаЧ. 
собраны в целом ряде томов и отдельных сборников; 
они представляют громадную не только биографиче
скую, но и литературную ценность в виду исклю
чительного эпистолярного таланта Ч.; письма эти, 
конечно, тоже должпы войти в полное собр. его 
сочинений. До сих пор наиболее ценным изданием 
является 6-томное собр. писем, иэд. М. Чеховой: 
„Письма Ч Д  т. I -V I  (М., 1912—1916); из др.
сборп, особенно надо отметить „Новые письма“ 
(изд. „Атеней“, П. 1922), переписку Ч. с Коро
ленко (М. 1923), письма Ч. к 0. Л. Книппср-Чеховой 
(„Русск- Совр.“, 1924), отмеченную в статье пе
реписку с Лейкяным, Сувориным и др.; см. также 
„Письма Ч. к Я. П. Полонскому“ (альм. „Радуга",
П. 1922). Воспоминания о Ч. крайне многочис
ленны, но далеко не равноценны; из наиболее важ
ных отметим воопом. брата и сестры Ч.: А. Седой (Ал. 
Чехов) «Ч.— певчий", „Ч,—лавочник“, „Ч. в грече
ской школе“ („Вест. Евр.", 1907, №Ns 4, 10; 1908,
№ 11); воспом. ЛГ. Чеховой— см. „Журнал для всех" 
(1905, № 7; 1906, № 6). См. также Тап-Богораз, 
„На родине Ч." (Совр. Мир", 1910, Л! 1); М. Горький, 
»Воспоминания о 4 .“ („Нижегор. сб.“, 1905 ); В. Коро
ленко, „Отошедшие" (П. 1908); С. Елпатьевский, „Близ
кие тени“ (П. 1909); А. Куприн, „Памяти 4 .“ и 
В. Бунин, „Памяти 4 .“ (сб. „Знание“, т. Ill); Я. Сер
геенко, „Воспом. о 4 .“ и S . Щеглов, „В>»спом. о 4 .“ 
(„Литер, прилож. к Ниве“,1904, № 12 н 1905, MkJé 6—7), 
Часть этих воспоминаний вошла в сб. „Памяти 
А. П. 4 .“ (М. 1906). Следует отметить сверх того 
воспоминания А. Амфитеатрова (т. XIV его собр. 
соч.), а из позднейших — Вл. Еемироеича-Данченко, 
„На кладбищах“ (Ревель, 1922).— Критич. литер, о 
произведениях Ч. еще более обильна; незначитель
ная часть ее собрана в сборн. È. Покровский, 
„А. П. 4 .“ (М. 1907) и И. Лиское „Ч. в понимании 
русской критики“ (М. 1905).—Из отд. статей и книг 
заслуживают особенного внимания: Л. Шестов, 
„Творчестве из ничего“ („Начала и концы“, П. 1909);
А. Белый, „Арабеска“ (М. 1911); А. Волжский, „Очерки 
о 4.“ (П. 1903); С. Булгаков, „Ч., как мыслитель“
(М. 1910); Д. Мережковский, „Ч. и Горький“ (в сб. 
„Грядущий хам" (П. 1906); II. Анненский, „Книга от
ражений" (П . 1905); А. Горнфелъд, „К н и г и  и  л ю д и "
(П. 1908); Д.Овсянншо-Куликоеский, „Этюды о твор
честве Ч." (М. 1907, собр. соч. т. V). Среди всего 
этого материала, написанного с большой любовью

"^9 Че:

к Ч., следует отметать для контраста и три „раз- 
носительные" статьи и книги: И. Ежов („Ист. Вест." 
1909,№N58 и 11); Фидель, „Новая кн и гао Ч .“ (П. 1909), 
связана с книгою Жачерец, „4 .“ (М. 1902), Ш кри
тики нзроднпч. лагеря необходимо отметить много
численный ряд статей И. Михайловскою, рассеянных 
в тт, VI—X его собр. соч. Марксистская критика 
представлена в ряде книг и статей: И. Струве, 
„На разные темы" (М. 1902); А Богданович, „Годы 
перелома" (П. 1908); Е. Андреееич-Солоеьев, „Квига 
о Горьком и Ч." (П. 1900); М. Иеведомскгш, „Ч. и его 
творчество" („Совр. Мир", 1906, № 8); В. Львов-Рога- 
чввекий, „Ч. и новые нутп" („Совр. Мир", 1910, № 2; 
см. также его книгу „Борьба за жпзнь", П. 1907); 
Д. Тальников, „О 4 .“ („Совр. Мир", 1915, № 6); 
Я. Войтоловский, „Идеалы общественности в произ
ведениях Ч." („Правда", 1904, № 12).—Выть может, 
самая обширная литература посвящена вопросам 
чеховского театра; из нее отметим только важней
шее: Л. Суллерокгщкгш, „Из воспоминаний об а . II. Ч. 
в Худож. Театре" (альм. „Шиповник", кн. 23, II. 
1914); сб. „Моск. Худож. Театр", в 2 тт. (М. 1912—1918); 
роскошное изд. „Ч. в театре" под ред. Вл. Неми
ровича-Данченко (И. 1917); В. Эфрос, „Три сестры" 
и „Вишневый сад" (П. 1919). О строении драм 
Ч.—см. работы Д. Балухатою. Небольшая биогра
фия Ч. написана была Ф. Мускатблитом, сборник 
„A. II. 4 .“ (М. 1910): ряд ценных биографии, и би
блиограф. указаний —во 2-м сб. „Слово" под. ред. 
М. Чеховой (М. 1914). Большая монография—А. Из
майлов „Ч." (М. 1916), содержнт в себе много 
сырого и необработанного материала. Из ряда бн- 
бли< графич. работ о произведениях Ч. укажем на: 
В. Каллаш, „Литерат. дебюты Ч." („Русск.М.", 1905, 
№№ 3—7); 10. Соболев, „Указат. литер, о Ч. за 
10 лет" (М. 1915); Ж. Масапов, „Библиография произ
ведений Ч." (М. 1906): А. Фомин, „Ч. в русской 
к, атнке" (П. 1907). р _  ]%eaHOS- Р а з у м н и к .

Чехов, Михаил Александрович, и з
вестный современный русский артист, 
род. в Петербурге в 1891 г., сын Алекс. 
Павл. Ч. (см.). В 1911 г. окончил теа- 
тральн. школу им. Суворина при П е
терб. малом театре, где, м. пр., играл 
и роль царя Федора Ивановича в траг.
А. Толстого. В 1912 г. вступил в Мо
сковок. художеств, театр и с 1913 г. 
участвовал в  работах студии этого 
театра с самого начала ее образова
ния (ныне Моск. худож. акад. театр 2-й).
В Художеств, театре и грал  роли: Те- 
легина(„ Д ядя Ваня“), Епиходова („Виш
невый сад“), Хлестакова („Ревизор“).
В студии играл роли: Кобуса („Гибель 
Надежды“),Калеба („Сверчок на печи“), 
Мальволио („Д венадцатая ночь“),
Ф резера („Потоп“), Эрика („ЭрикX IV “) 
и др. Во 2-м Моск. худож. театре, где Ч . 
состоял до 1928 г. директором, сы грал 
Гамлета, Аблеухова („П етербург“), 
Муромского („Д ело“). В 1924 г. Ч . 
получил звание заслуженного артиста.

Дарование Ч ., по преимуществу, пси
хологическое,—  в противоположность 
яркому и широкому бытовому реализму, 
разрабатывающ ее театральны е образы 
в духе натурализм а Художеств, театра 
методом тщательного подбирания жиз-
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ненно-правдивых мелких деталей и 
штрихов. В сущности Ч . является  про
долж ателем  на современной сцене 
амплуа неврастеников, созданного П. Н. 
Орленевым,— таков его Ф резер, Эрик, 
псйхо-патологический Хлестаков и 
даже Гамлет, в котором элементы вы 
сокой здоровой трагедии снижены до 
современной неврастении. Однако, в 
лучших своих ролях (тот же Ф резер, 
Аблеухов, Муромский) Ч . при тщ атель
но-бытовой внешней изобразительности 
дает глубоко-психологическую р азр а 
ботку образа в плане нео-реализма, 
превращ ая зти роли в  некие худо
жественно - реалистические символы. 
Таков высокохудожественный символ 
бюрократического реж има предреволю
ционной эпохи в лучш ем театральном 
достижении Ч .— образе сановника Аб- 
леухова (в пьесе А. Б елого „П етер
бург“), который в  воплощении артиста 
невольно приводит на пам ять коло
ритную фигуру деятеля  эпохи Але
ксандра I I I — Победоносцева. В 1928 г. 
Ч. выпустил автобиографические „З а
писки ар ти ста“ (изд. „Academia").

Д . Т.
Чехонин, Сергей Васильевич, род. 

в  1878 г. на ст. Валайка Новгор. губ., 
в  семье машиниста. Рано проявленное 
им художественное дарование побуди
ло жившую на ст. Чудово семью 
Глеба Успенского дать возможность 
ему познакомиться с петербургскими 
художниками. В 1896 г. поступил в 
школу Общества поощрения художеств, 
а  затем перешел в Тенишевскую ма
стерскую, где работал до 1900 г. 
В 1904 г. он стал  заним аться керами
ческими работами в абрамцевской 
мастерской Мамонтова и в  1907 г . в 
мастерской Ваулина. В это врем я Ч. 
по своим рисункам исполнил часть 
майоликового украш ения дома гости
ницы М етрополь (с 1917 г. 2-й Дом 
Советов н а  Театр, улице, в Москве). 
Так складывался из Ч . керамист. Но 
в 1904—05 г., а  особенно в  1911— 13 гг. 
Ч. ушел в графику. Он рисовал к а 
рикатуры для сатирических журналов, 
обложки, иллюстрации и виньетки для 
книг, исполнял миниатюры для соби
рателей, гербы и эмблемы для наслед
ственной плутократии и дворянства. 
Это все влекло Ч . в прошлое, к  ретро-

спективизму, и  он стал  поэтом и воз- 
родителем эстетики ампира. Во всем  
этом он вы казал  себя тонким м асте
ром. В 1918 г. Ч. снова обратился к  
керамике и произвел майоликовую 
роспись дл я  церкви Федоровского 
подворья в П етербурге, а  затем  он 
заведы вал  финифтяной школой в Ро
стове и з а  этот период создал серию 
миниатюр высокого и зящ ества и тон
кости. В 1917 г. Ч . переш ел н а  ф ар
форовый завод в П етербург дл я  заве- 
ды вания и руководства живописным 
отделением. Здесь Ч . вы ступил сразу  
с новыми сюжетами, приемами и тех 
никой. Он выпустил блюда и тареЛки 
с революционными монограммами и 
лозунгами, чашки и  сервизы  с пор
третами деятелей  революции, с эмбле
мами рабоче-крестьянского госуд ар
ства, с изображениями рабочих, рем ес
ленников, красноармейцев, крестьян , 
с изящ им орнаментом и фантастикой. 
Он сроднил сухие и четкие комбинации 
белого и черного, внес в графику 
краску и позолоту, стал  применять 
гравировку по золоту, ранее прене
брегаемую, варьировал графику с живо
писью. П рекрасная сосредоточенность, 
эстетическое чутье, знание м атериала 
и художественный такт , отличающие 
его книжную графику, сказались со 
всей силой и здесь. Работа Ч . обновила 
стиль завода и создала своеобразный 
стиль, отразивш ий стихию революции. 
В 1923 г. Ч . переш ел в Новогубфар- 
трест  — б. Кузнецовский завод на Вол
хове, и поставил себе задачей  поднять 
изделия широкого рыночного назначе
ния на вы соту художественности. В р а 
ботах Ч . видны  не только воспомина
ния ам пира, но и орнам ентальны е 
мотивы, близкие восточной керамике,—  
византийской, персидской, кавказским  
узорам, русской иконе и лубку. У  него 
проскальзы вает китайское и японское 
влияние и ф утуристические отзвуки.

О Ч. см. 9. Голлербах, „С. В. 4 .“ („Казанск. 
Музейн. вести.“, 1922, № 1); т  же, „Миниатюры 
К. Сомова и С. 4 .“ („Аргонавты“, 1923, № 1 ); 
Efroes Л. и Piinin А ', „T.“ (1925); „Русский худож. 
фарфор“, под ред. Э. Годлербаха и М. Фармаков- 
ского, 1921. я .  Тарасов.

Чехонь, чеша, Pelecus, род рыб и з 
сем. карповы х; тело сильно сплющено, 
и брюхо образует острое ребро; ниж
н яя  челю сть длиннее верхней и за в о 



рочена кверху; спинной плавник ко 
роткий, отодвинут очень далеко назад . 
Ч. обыкновенная, сабля-рыба, Р. cu ltra tu s , 
по виду похожа на сельдь, длина до 
60 см., вес х/а—1 кгр., водится в боль
ших реках Европы  и  Туркестана, бас
сейнах Черного, Каспийского, А раль
ского и Б алтийского морей, особенно 
многочисленна вА зовском море. Осенью 
и весной передвигается по рекам  
больш ими табунами, вы лавли вается  в  
огромном количестве, гл . обр. при 
у стьях  рек. К остлява, но вкусна; со
леная, зам еняет на У краине селедку.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. 1. География. Чехосло
вацкая республика занимает пространство 
в 140.575 кв. км., из которых 52.060 кв. км. 
приходится на Чехию, 22.304 кв. км. — на 
Моравию, 4.456 кв. км. — на Силезию, 
49.659 кв. км. — на Словакию и 12.097 кв. 
км. — на Подкарпатскую Русь. Ч. по своей 
площади занимает 14-е место в Европе.

Ч. расположена в центральной части 
средней Европы, между 12° 10' и 24° 40' 
вост. долг, (от Гринвича) и между 47° 40' 
и 51° 5' сев. шир. Ч. имеет продолговатую 
форму—расстояние между крайне-западным 
и крайне-восточпым пунктом составляет 
900 км., а  в ширину она в некоторых 
местах имеет не больше 50 км.

Орографически можно разделить Ч. на 
две области. К первой области можно от
нести Ч е ш с к о - н е м е ц к о е  п л о с к о 
г о р ь е ,  которое занимает, кроме востока 
Франции и средней Германии, еще всю 
Чехию и западную часть Моравии и Си
лезии. Ко второй области относятся запад
ные К а р п а т ы ,  восточная часть Моравии 
иСилезии,Словакия и ПодкарпатскаяРусь*). 
Обе области отделены друг от друга поло
сой возвышенностей, сниженных геологи
ческими изменениями, которые тянутся от 
Знойма через Крумлов, Брно (Брюнн), 
над Литавой к  Вышкову, над Ганою к 
Пршерову (Прерау), а оттуда вдоль Вечвы 
(Векевы) к  границе и Одеру (Моравская 
брана). Западная часть Ч. отличается от 
восточной Карпатской системы не только 
своей давностью и геологическим составом, 
но и своей вышиной, которая на западе 
редко достигает 1.000 м. (исключение со
ставляет Снежка (Schneekoppe), которая
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*) В России принято название Прикарпатская 
Русь. Официальное чешское назв., употребляемое в 
чехо-словацкон конституции и в мирных договорах— 
Лодкарпатская Русь. Коммунистическая партия упо
требляет я&зн. Закарпатская Украина^ в котором на
ходит свое выражение идея национального единства 
населения этой области с украинцами, живущими по 
другую сторону Карпат и в УССР Чехословацкая 
цензура запрещает это название как в прессе, так 
и в парламентских отчетах. Для краткости употре
бляется изредка нейтральный термин Притрпатия,

превышает 1.6i0 м.). Важнейшей частью 
западной Ч. является Чешский или Бой- 
ский массив, который является старейшей 
частью на целом европейском материке и 
простирается на юге Чехии и юго-западе 
Моравии. Этот массив состоит преимуще
ственно из гнейса и кристаллических слан- 
цов. Старый массив покрыт в западной и 
средней Чехии и под Крконошами (у Плзня, 
Раковника, Кладна и Жацлержа; в  Мора
вии—у Россиц и Ославан) разложившимися 
гранитом и гнейсом, т. наз. аркосом, кото
рые доставляют сырье керамической про
мышленности. Между ними встречаются и 
залежи каменного угля, в которых пока 
обнаружено 180.0U0 тонн (предполагается, 
что действительное количество каменного 
угля превышает эту цифру в 4 раза). 
В паралицком остравском бассейне (пара- 
лицкий,—возникший на морском побережьи) 
хранятся неисчерпаемые запасы угля. Се
верная Чехия покрыта песчаником и гли
нистым известняком мелового периода, об
разующими красочные скалистые места, а 
у подножья Рудных гор и у Вудейовиц— 
пресными осаждениями с мощными пла
стами бурого угля. Восточная часть Ч. 
образована Карпатскими наносами, т.-е. 
песчаными и сланцевыми возвышениями. 
В центре Словакии расположено ядро, бо
гатое рудами, а  вокруг него разместилась 
цепь вулканических гор — Щавницкие го-
Еы. В Подкарпатской Руси имеется гора 

игорлат вулканического происхождения, 
а) Ч е X и я. Дремучие леса, некогда по

крывавшие горы, образующие естествен
ную границу Чехии, служили в свое время 
естественной защитой против нападений 
чужеземцев; благодаря им чехам удалось 
удержаться посреди стран немецкой народ
ности, окружающих их с трех сторон (Ав
стрия, Бавария и Силезия). У подножий 
пограничных гор, преимущественно у уще
лий, происходили частые битвы. Особенно 
прославилось в этом отношении Домаж- 
лидкое ущелье, лежащее по единственно 
удобному пути из Баварии, между Шума- 
вой и Чешским Лесом, которые закрывают 
чешскую котловину с юго-западной сто
роны. Этот лесистый хребет окружен ле
сами и болотами. Самая высокая его вер
шина Я в о р  достигает высоты 1.456 м. 
и обращена своим крутым скатом к Бава
рии. Вокруг нее сохранились следы ледни
ков в виде нескольких красивых озер, из 
которых привлекательнее всего Ч е р т о в о  
о з е р о .  В самом западном углу Чехии 
высятся лесистые цепи—Смрчины, которые 
только концами своей подковы проникают 
в Чехию. Здесь берет начало Огрзке (Одер), 
текущий на восток по лощине, образован
ной между пограничными Рудными горами 
и внутренними Т е п е л ь с г с и м ц  г о р а 
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ми.  Вдоль всей лощины высятся Дупав- 
ские горы и красочное Ч е ш с к о е  ср ед 
н е г о р ь е ,  отличающееся острыми кон
турами. Здесь бьют горячие ключи, из 
которых пользуется всемирной известно
стью Карловарский (Карлсбадский) источ
ник у богатого курортного города Карловы 
Вары (Карлсбад). Тут же неподалеку рас
положились грандиозные и роскошные ку
рорты Марианске Лаз не (Мариенбад) и 
франтишковы Лазие (Франценсбад). Вслед
ствие расселины, образовавшейся в Рудных 
горах, они на чешской стороне выше и 
имеют отлогий склон. Рудные горы полу
чили свое название от обилия руд, 
преимущественно серебряных, которые до
бывались на Саксонской стороне у Фрей- 
бурга (еще в начале XIII в.), а  на чеш
ской стороне у Яхимова. В настоящее 
время здесь добывается урановая руда, 
которая идет на приготовление радия. З а
лежи меди и цинка уже исчерпаны, а ра
ботавшие здесь горняки перешли на бас
сейн бурого угля под Рудными горами. На 
востоке Рудные горы граничат с роскош
ной Ч е ш с к о - с а к с о н с к о й  Ш в е й 
ц а р и е й ,  часто посещаемой туристами. 
По всей северо-восточной границе Чехии 
тянутся несколькими пенями Судеты (са
мая высокая вершина С н е ж  к a — Schnee
koppe, 1.603 м).

Р е к и  Чехии вливаются в  ее крупней
шую реку Л а б у  (Эльбу). Главной рекой 
южной части Чехии является Влтава (Мол- 
дава), которая течет от самых южных 
границ к  северу и у г. Мельника впадает 
в  Лабу. Последняя, текущая с востока, 
вдруг принимает направление Влтавы и 
у Грженска выходит из пределов Чехии. 
В Влатаву впадают с обеих сторон по
парно: Л у ж н и ц а  и О т а в а  — на юге, 
С а з а в а  и В е р о у н к а  (носящая на
звание Мже в верхнем течении) — в сред
ней Чехии, наконец О г р ж  е (Эгер) и 
П л о у ч н и ц е  (Польцен)— на севере.

в) М о р а в и я  и С и л е з и я .  Запад
ную часть эт 'й области занимает Чешско- 
моравская возвышенность. На север от 
Брна простирается известняковый Морав
ский Крас. Здесь обрывается глубокая 
пропасть Мацоха, и из глубины ее между 
красочными пещерами Краса извергается 
река Пунква. Северная часть Моравии 
занята Судетами, которые сначала тянутся 
в виде густой лесистой цепи, достигающей 
иногда высоты в 1.500 м. ( В ы с о к и й  
Е с е н и н ) ,  а  потом переходят в равнину, 
на которой местами торчат вулканические 
конусы. Последние отрога -Судет исчезают 
под ранним покровом передвинувшихся в 
этом месте Карпат. Последние дугообразно 
покрывают всю юго-восточную часть Мо
равии, а  многие отрога проникают и вглубь

страны. Большинство вод Моравии отво
дится рекой М о р а в о й ,  принимающей 
с западной стороны Дыйю, в которую в 
свою очередь впадает Свратка. Воды во
сточного угла Моравии стекаются в О д р у 
(Одер), протек, на границе Моравии н Си
лезии и принимающую е левой стороны 
О п а  в у, а  справа U л ь ш у, которая при
текает из Теншнского округа. Опавский 
округ плодороднее всего в своей низмен
ной части у нижнего течения Опавы, 
остальная же часть занята продолговатыми 
долинами Судет, в которых поместились 
небольшие домики ткачей. Тешинский ок
руг уже относится к  области Карпат. Н а 
север от подножия Карпат простирается 
богатейший на европейском материке рай
он каменного угля — горносилезский бас
сейн, южная часть которого (остравско- 
карвинская) занимает северо - западную 
часть Тешинского округа. Бассейн этот 
питает каменным углем не только Ч. (пре
имущественно Словакию), но и вею южную 
часть средней Европы, Австрию, отчасти 
Венгрию, Югославию и даже Италию.

с) С л о в а к и я  и П о д  к а р п а т с к а я  
Р у с ь  занимают узкую полосу земли, ко
торая тянется от устья Моравы, вдоль 
Дуная до самой румынской границы. В то 
время как в северной ее части высятся 
могучие горные хребты, южная часть пред
ставляет собой низменность, переходящую 
местами в необозримую степь, в которой 
чередуются сухие места с болотами. Се
верная граница тянется вдоль цепей 
Карпат, достигающих большей частью
1.000 — 2.000 м. вышины; крутые скаты 
этих гребней сильно затрудняют сообще
ние с Галицией. Однако, тут имеется ряд 
более удобных переходов, из которых не
которые (Ужоцкое и Дюкельское ущелья) 
имеют историческое зиачение, как пункты, 
через которые проникали из Галицин в 
Словакию чужеземные войска (венгров, 
татар, русских, поляков и др.). На юге 
протекает Дунай, который до устья Ипела 
является естественной границей между 
Чехословацкой республикой и Венгрией. 
Вдоль берега Дуная тянется здесь весьма 
плодородный край, перерезываемый много
численными горными речками, долины ко
торых облегчают доступ к северной, гори
стой части. Таким образом, главные пути 
в Словакию разбегаются от Братиславы 
в виде веера. Над городом высятся леси
стые отроги Малых Карпат. На север от 
Миявского Седла тянутся Белые Карпаты, 
отделяющие Моравию от Словакии и пе
реходящие на севере в непроходимые по
граничные горы Безкнды. Только Вларское 
и Яблунковское ущелья представляют собой 
удобные переходы, при чем последнее сое
диняет долину Вага с Силезией. Ваг ве-



дет к гигантским хребтам Высоких Татр, 
самая высокая вершина которых — Г ер- 
л а х о в с к а я  в е р ш  и н а ,  или Щ и т Л е -  
г и о н о в, достигающая 2.663м.,—является 
самым высоким пунктом Чехословацкой рес
публики. Низкие Татры, которые тянутся 
по другую сторону Дюмбиерской долины, 
едва превышают 2.000 м. На ряду с Вагом 
и река Трон отделяет Низкие Татры от 
Словацких Крушных гор, минеральные бо

. гатства которых были причиной развития 
горной промышленности и возникновения 
таких старых городов, как Щавница, Крем- 
нииа и Баньская Быстрица. Грон ведет 
в дикий край—Детва, населенный типич
ными жителями гор. Грон берет начало 
в известняковом районе, в котором добы
вается медная, железная и марганцевая 
руда и который замечателен своими див
ными известняковыми и ледяными пеще
рами, расположенными у Добшины. Путь 
к этим пещерам идет по долине Гнилца. 
Здесь проектируется железная дорога от 
Дуная к Кошицам, а оттуда дальше на во
сток к Ужгороду, столице П о д  к а р п а  т
с к о й Р у с и .  Не даром жители Подкар- 
патской Руси и отделенной от нее Угом 
восточной Словакии называют леса горами. 
Здесь, действительно, горы покрыты гу
стыми лесами, которые исчезают, как только 
горы сменяются низменностью, степью или 
болотом. И здесь сообщение между горами 
и низменностями облегчается реками, 
напр, притоками Тиссы,—Ондавой, Борша- 
вой, Латорицей, ведущей к Дюкельскому 
ущелью, и др. Пограничная полоса Карпат 
и Подкарпатской Руси опять повышается 
и достигает уровня 2.000 м. (Поп Иван — 
2.026 м.). Южные склоны Карпат в Слова
кии и Подкарпатской Руси ценятся за 
обилие лесов, виноградников и залежей 
соли.

К л и м а т  Ч. определяется ее геогра
фическим положением и вышиною над 
уровнем моря. Вследствие того, что Ч. 
имеет наибольшие размеры по направле
нию от запада на восток, то именно в этом 
направлении замечается большое непосто
янство климатических условий, вызванное 
преимущественно влиянием Атлантическо
го океана. Чем далее на восток, тем более 
проявляется влияние уровня и морфоло
гических особенностей. Прежде всего умень
шается по направлению к  востоку коли
чество атмосферных осадков, поскольку 
они зависят от испарения океана, которое 
происходит всего интенсивнее летом (на 3 
летних месяца приходится 2/5 общего ко
личества осадков за год). Осадки прино
сятся преимущественно западными ветра
ми, которые большую часть влаги оставля
ют на гребнях Шумавы и Крушных гор, 
где количество осадков доходит до 1.С00 мм.
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в год. Северная и западная Чехия отли
чаются сравнительной сухостью. Далее за
держиваются осадки в Судетах (717— 
856 мм.) и на Чешско-моравской возвышен
ности. Восточнее Брва и Киова осадков 
уже только 500 мм. В южно-моравские 
Карпаты западные ве1ры уже почти но 
приносят влаги. Только в моравско-силез
ских Безгсидах западные ветры оставляют 
1.300—1.500 мм. за год. Словакия питается 
осадками от юго-западных ветров, которые 
оставляют влагу у подножий Карпат. В та
кой же мере зависит от поверхности и 
температура. Можно сказать, что в запад
ной части Ч. климат морской, а в восточ
ной — континентальный. Однако, резкие 
переходы в форме поверхности являются 
причиной неравномерного перехода от 
морского климата к континентальному. На 
горах бывает (даже на востоке) морской кли
мат, тогда как равнины и котловины имеют 
склонность к степному климату. Наиболь
шие контрасты климата замечаются в Сло
вакии— в Литтавском и Спишском райо
нах. В горах, на высоте 1.000 м. (преиму
щественно в Татрах) раскинулся ряд 
климатических курортов (Смоковцы, Тат- 
ранская Ломница). В общем, Словакия 
предохранена от дождей и холода, а лет
няя жара понижается холодным воздухом 
Карпат. Так. обр., климат Ч. зависит от 
формы ее поверхности, и его можно в об
щем считать смешанным, преимущественно 
умеренно-континентальным.

В отношении своего р а с т и т е л ь н о г о  
м и р а  вся Ч., за исключением Словакии 
и Подкарпатской Руси, относится к б а  л - 
т и й с к о й области. Продолжительная зима 
(6—8 месяцев) препятствует расцветанию, 
которое начинается только в конце марта 
и достигает своей высшей точки в июле и в 
начале августа. Юго-восточная часть Ч. име
ет флору л о н т и й с к о й  области. Менее 
продолжительная зима, очень теплое лето 
и плодородная почва содействуют быстро
му росту растений, которые достигают 
наивысшей зрелости уже в июне. На са
мых высоких горных хребтах мы встреча
емся также с так называемой а л ь п и й 
с к о й  флорой. Ф а у н а  (животный мир) 
относится к средне-европейскому типу. 
Только в некоторых дремучих карпатских 
лесах в Словакии и Подкарпатской Руси 
встречаются еще дикие звери, в частности 
медведи, волки, рыси.

Т о п о г р а ф и я .  Столицей и резиден
цией президента и парламента является 
П р а г а ,  расположенная почти в геоме
трическом центре Чехии, несколько ближе 
к северной промышленной части. Прага 
разделена Влтавой на две части. На левой 
берегу возвышается Град, расположенный 
над Малой Страной (так называется одна
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часть Праги), с многочисленными монасты
рями, костелами, дворцами, старинными 
садами. Здесь же большей частно разме
щены государственные учреждения. Старая 
Прага вместе с густо населенными пред
местьями образует самый крупный город 
республики. Белка Прага, насчитывавшая 
в 1920 г. 676.663 жит., как естественный 
центр богатой страны отличается высоко 
развитыми промышленностью и торговлей 
и оживленной политической деятельностью. 
Центром южной Чехии являются Ч е с к е  
Б у д е й о в и ц е  (44.022 жит.), западной— 
П л з е н ь (108.023 жит.), северной — У с т и  
н а д  Л а б е м (39.830 жит.), восточной — 
группа городов: К р а л о в е  Г р а д е ц  
(13.703 жит.), П а р д у б и ц е  (25.162 жит.) 
и Хрудим (13.129 жит.). Вследствие того, 
что долина Влтавы неудобна для перехода, 
пути сообщения из Праги расходятся но 
двум параллельным направлениям, вдоль 
правого и левого берегов Влтавы. По пра
вую сторону расположены; Б е н е ш о в  
(7.828 жит.), Т а б о р  (12.561 жит.), Ч е с к е  
Б у д е й о в и ц е ,  Т р ж е б о н ь  (5-016жит.), 
Ч е ш с к е  В е л е н и ц е  (4.750 жит). Вто
рой путь тянется сначала по узкой долине 
Вероунки, заполненной фабриками и дача
ми пражских жителей, через Б е р о у н 
(11.448жит.) н а  З д и ц е  (2.793 жит.), от
куда переходит к П р ш и б р а м у  (10.995 
жит.) и даже к  П и с к у  (16.306 жит.), 
лежащему в месте, где Става вытекает из 
оврага. По этому пути возили соль из 
Линца в Соляной'камере (Сольцкамер) (Ра
коусы). Из Нюрнберга (Германия) ведет путь 
через Д о м а ж л и ц ы  (гл. гор. Ходского 
края с 7.678 жит.) и П л з е н ь, центр про
мышленной плзеньской котловины, на что, 
впрочем, указывают и реки, перерезываю
щие друг друга у Плзня. С Домажлиц- 
ким ущельем, как средством сообщения, 
конкурирует южнее расположенное Айзен- 
штейнское ущелье, ведущее через К л а -  
т о в ы (13.842 жиг.). На северо-запад ведет 
удобный путь через Марианске Лазне 
(6.909 жит.) в Хебскую котловину, гео
графическая замкнутость которой была 
причиной того, что эта часть Чехии позже 
других присоединилась к  чешскому коро
левству. Через всю эту котловину проте
кает Огрже, которая течет к востоку и у 
всемирно-известного курорта К а р л о в ы  
В а р ы  (19.480 жит.) прорыла себе путь 
между Рудными и Дупавскими горами. 
Последние являются причиной того, что 
путь из Праги в X е б (17.524 жит.) огибает 
Ду павские горы либо на юге через Р а к о; в- 
н и к (8.805 жит.), либо вдоль долины Огржи. 
Кладновская равнина не препятствует 
транспорту, который становится особенно 
живым благодаря горной промышленно
сти, сильно развитой в районе К л а д н а

(19.111 жит.). Бассейн бурого угля под 
Рудными горами постепенно снижается 
вдоль Билины, которая протекает по кра
сочной, но дымной долине и впадает в Л а
бу у города Усти, промышленного центра 
северной Чехии. Севернее расположены 
у Лабы Д е ч и н  (Тэчн — 11.244 жит.) и 
П о д м о к л ы  (Боденбах — 19.544 жит.). 
В плодородной лабской равнине разбросаны 
торговые города: Р о у д н н ц а  (8.905 жит.), 
М е л ь н и к  (у места встречи Лабы с Влта
вой, 9.973 жит.), С т а р а  В о  л е е  л а в  л ь  
(1872 жит.), Б р а й н д е й с  на Л а б е  
(5.145 жит.), Н и м б у р к (11.129 жит.), К о
л и н  (16.204 жит.), П а р  д у б  и цы , Г р а 
д е ц  К р  а л о в е. На юго - востоке рас
положены следующие города: К о у р ж  и м 
(2.875 жит.), К у т н а  Г о р а  (14.'370 ж.), 
Ч а с л а  в (9.460 жит.) и X р у д им (оба 
города расположены в изгибе плодородной 
лабской низменности), В ы с о к о  М ы т о  
(10.525 ж.), Л и т о м ы ш л ь  (7.306 ж ). На 
севере расположены: Т р у т н о в (со сте
кольной промышленностью — 14.584 ж.), 
Л и б е р е ц  (Рейхенберг — 34.9S5ж.), Я б- 
л о и е ц  (Габлонц — 26.929 жит.); у вер
ховьев Лабы—Д в 'у р  К р а л о в е  (13.635 
жит.) и В р х л а б и  (6.838). Отсюда ведет 
путь по долине Изеры через город М л а д а  
Б о л е с л а в ь  (17.237 ж., замечателен 
автомобильным заводом) к Праге. Главным 
городом М о р а в и и  является Б р н о  
(Брюнн — 221.758 жит.) с развитой тек
стильной промышленностью, пшающейся 
за счет близлежащего росицко-ославанского 
бассейна. В Брав скрещиваются пути, 
ведущие из Чехии через С в и т  а  в ы (Э'297 
жит.) и И г  л а в  у (28.179 жит.), из Ракоус 
через 3 н о й м о (на роке Дыйе,21.197 жит.), 
из Словакии через Г о д о н и и (на юго-во
стоке, 13.200 ж.). О л о м о у ц (Ольмюц — 
57.206 жит.), местопребывание католиче
ского архиепископа, лежит в средней Гане 
(плодородная центральная часть Моравии, 
население которой говорит на особом типи
чном наречии). НаГане лежит П р о с т е й о в  
(31.092 жит.) и железнодорожный узел— 
И р ш е р о в  (Прерау — 21.416 жит.). На 
северо-восток от Пршерова тянется через 
Г р а н и ц е  (9.303 жит.) путь в остравский 
бассейн. М о р а в с к а  О с т р а в а  (113.709 
жит.) является городом с развитой про
мышленностью, особенно горной (метал
лургические заводы в Витковицах у Мо
равской Остравы) Отсюда ведет путь к 
О и а в е (Троппау — гл. гор. Силезии — 
33.457 жит.) и К р н о в у (Егерндорф — 
21.129 жит.). Важными железнодорожными 
центрами являются на севере Б о г у м и н 
(Одерберг—на север от Остравы, 6.951 жит.), 
а  на юге — Б р ж е ц л а в  (Люндевбург —
12.500 жит.). Гл. гор. Словакии— Б р а т и 
с л а в а  (Прессбург,—93.189 жит.), лежащий
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на Дунае в  ю.-з. углу Ч., считается круп
нейшим городом Словакии и ее торговым 
центром. Отсюда ведет путь через Велкий 
Житный Острое к К о м а р н у  (17.715 жит.), 
другой через Н о в ы е  З а м к и (19.023 ж.) 
в П а р к а н ь  (3.481 ж.) или через Т р н а 
ву (17.745 жит. ), курорт П е ш т я н ы  
(9.321 жнт.) к  важской долине, защищен
ной у входа укрепленным замком (пыне 
уже городом) — Т р е н ч и н о м  (10.411 ж.). 
Долина Вага почти переполнена замками. 
На самом северном пункте этой долины 
лежит город Ж и л и н а  (12.073 жит.), у 
Стречна ее перерезывает путь от Ж и
лины к В р у т к а м  (6.807 жит.), круп
ному железнодорожному узлу. Далее путь 
тянется через Т у р ч а н о к  и й С в я т о й  
М а р т и н  (15.657 жит.), культурный центр 
Словакии, в горный край. Б а н ь с к а я -  
В ы с т р ш и ц а  (10.587 жит.), Б а н ь -  
с к а  Ш т я в н и ц а  (13.264ж.) и К р е м 
н и  ц а  (4.805 жит.; здесь находится монет
ный двор) были крупными центрами гор
ной промышленности.В долине реки Грона 
лежит 3 в о л е н ь (8.917 жит.), и на во
сток от него расположены плавильни и 
металлургии, заводы. На восток от Вруток 
тянется копшцко-богуминская жел. дор. че
рез Р у ж е м б е р о к  (14.220 жит.) к  ку
рортам, расположенным под Татрами,— 
Штрба, Смоковце, Татранская Ломница — 
и к К о ш и ц а м  (52.899 жит.), соперничаю - 
щим с П р е ш о в о м  (17.577 жит.). Южнее 
расположен Л ю ченец  (12.417 жит., заме
чателен производством сельско-хоз. машин).

В Подкарпатской Руси административ
ные учреждения находятся в У ж г о р о д е  
(20.601 жит.), другим центром является 
М у к а ч е в о  (20.865 жит.). Города Сло
вакии и Подкарпатской Руси невелики, не 
репрезентабельны и имеют большой процент 
евреев, количество которых возрастает по 
направлению к  востоку. Многочисленные 
замки и дворцы свидетельствуют о том, что 
феодальные отношения существовали здесь 
до недавнего времени.

Народонаселение Ч. неравномерно рас
пределено по различным областям.

Гуще всего населены города Прага и 
Брно с окрестностями, промышленный се
веро-восточный и северо-западный районы 
Чехии и Остравский район. Зато восточ
ная Словакия и горы Подкарпатской Руси 
занимают одно из последних мест в Евро
пе по плотности населения. Плотность на
селения изменяется от 900 жит. на 1 кв. 
клм. (в Остравском районе) до 10 жит. на 
1 кв. дам, (Подкарпатская Русь). Плотно
сть населения постоянно меняется в зави
симости от передвижения населения внутри 
страны и размеров эмиграции. До войны 
можно было констатировать значительный 
прилив населения из деревни в город, за 
время и после войны этот прилив значи
тельно сократился, вследствие недостатка 
в продуктах питания. В настоящее время 
значительно препятствует переселению в 
города жилищный кризис. Средн. площ. 
одной общины меньше всего в Чехии 
(6,43 кв. км), и в М орачш (7,78 кв. км.). 
Средняя территория словацкой общины 
составляет 13,94 кн. клм., а  общины Под
карпатской Руси — 26,26 кв. клм. Сельских 
общин с населением, не превышающим
2.000, насчитывалось в 1921 г . 14.405, т.-е. 
93,5%. Относительно больше этот процент 
в Чехии (94,8%), меньше в Силезии (82,1%) 
и Подкарпатской Руси (86,3%). Общин с 
населением, не превышающим 5.000, насчи
тывалось 758; с населением до 10.000 жи
телей—157; с населением до 20.000 ж.—27. 
Последние, более крупные общины, обра
зовались, главным образом, по близости 
угольных копей и промышленных центров 
Прилив населения в города Чехии, Мора
вии и Силезии больше, чем в города Сло
вакии и Подкарпатской Руси. В городах 
с населением свыше 10000 живет в  Че
хии, Моравии, Силезии—22% населения, а 
в Словакии и Подкариатсдсой Руси —только 
11% населения. Эмиграция из Чехии за 
границу была всего сильнее в 80-х годах 
XIX в.; позже, когда стала развиваться 
крупная промышленность, эмиграция па
дает. Перед войной 1914 г. эмигрировала 
в заокеанские страны только одна треть

Состав населения по переписи 15 ф е в р а л я  1921 г.

Плошадь 
в кв. км.

В том числе: Плотность
О б л а с т и жителей женщин иностранцев 1 кв. км.

52.064 6.670.582 3.462.946 93.757 1 128
22.315 11 2.662.884 1 1.392.208 46.448 1 119
4.423 I 672.268 II 348.957 49 530 152

48.936 3.000.870 1.541.330 42.313 о!
Подкарпатская Русь . . 1 12.65$ 6С6.568 30S.228 6.760

\
48

Итого в Чехослов. . i  140.394 13.613.172 7.053.669 238.808 97
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всех эмигрантов, остальные направлялись 
в Россию (преимущественно в Волынскую 
губ.) и, гл. обр., в Вену, Ракоусы ii в Гер
манию. До войны из Словакии выезжало за 
океан (гл. обр., в Соединенные Штаты) около
23.000 ежегодно. Общее ежегодное количе
ство омигрантов из Ч. состав 1Яло между 
1891 и 1900 гг. около 35.000 человек, а  от 
1901 г. до войны — около 50.000 человек. 
В 1922/27 гг. среднее количество эмигран
тов из Ч. составляло 26.750 человек (за 
год), следов, эмиграция заметно ослабела 
по сравнению с довоенным временем. Осла- 
бдение эмиграции из Словакии и Подкар-1

телей, т.-е. на 2,53% больше, чем в 1910 г. 
От т. паз. Т е р е з и а н с к о й  переписи 1776 г . 
(при Марин Терезии) до мировой войны 
1914 г. численность населения в Чехии, 
Моравии и Силезии увеличилась почти 
втрое. Во время войны чи лениость насе
ления в Ч., вследствие потерь убитыми и 
пленными на фронте и от недостатка пи
тания внутри страны, понизилась, между 
тем как после войны она начинает снова 
повышаться.

Об естественном движении населения Ч. 
за последние годы дает представления след, 
таблица:

Г о д ы

Н а  т ы с я ч у  ж и т е л е й
OOnuiü n p n j ост 

н аселен и ябраков рождении смертей
..сстоствепнып 

ирирост

1911) 18,49 22,37 18,51 +  8.97 ' 58 659
1920 12.54 27 25 18,96 +  7,6 1 108.674
1921 11,90 29,68 3 7,70 +  31,82 ? 151.622
1922 10.60 28,72 17,70 10.15 • 113.993
1923 9,30 27.94 15,01 H- 12.25 : 170.120
1924 8,90 26,48 15,35 +  10,19 147.415
3.925 9,24 25,69 35.22 +  9.90 110.800
3 926 9,10 25,12 3 5,55 4- 8.99 , I2N.70 2
1927 9,08 25,83 16,02 4- 7,2* j m i .  s:;:»

патской Руси отнюдь не объясняется осла
блением относительной перенаселенности 
в эш х областях, а скорее является резуль
татом ограничительных мер для иммигра
ции в С.-А. Соединен. Штаты. С 1924 г. 
главными пунктам^ эмиграции становятся 
Франция, Канада и Аргентина. С 1926 г. 
эмиграция за океан все возрастает за счет 
уменьшения эмиграции в страны Европы. 
Наиболее крупная волна эмигрантов дви
гается из Словакии: 53% всех эмигрант
ских паспортов выдано жителям Словакии, 
из которой в среднем эмигрирует в 4 раза 
больше людей, чем из исторических обла
стей. Реэмиграция всего сильнее из Соедии. 
Штатов и из Австрии.

Общий рост населения на территории со
временной Ч. иллюстрируется след, таблицей:

Г о д ы

1776
3*18
1837
1SG9
1890
1900
1910

Историче
ские

области
Слог.акпя

3.770.988 
4.454.233 
6.185.179 
7.671.370 
8 725.613 
9.436.825 

10.148,708

2 .469.703 
2.583.7-15 
2 .769.304 
2.920.82-1

Яодпарпат- 
ская Р у сь

-i по л  is
457 050 
525.-128 
597 .0G2

В 1921 г. в исторических областях на
считывалось только 10.С05.734 лент., т.-е. 
на 0,7% меньше, а  в Словакии 3.000.870 жи-

В Подкарпатской Руси и Словакии браки 
заключаются зпачителыю раньше, чем в 
Чехии и Моравии. В возрасте от 15 до 
19 лет было в Словакии 1,78% женатых 
мужчин, а в Чехии—-только 0,07%. В воз
расте от 20 до 24 лет было в Подкариат- 
ской Руси 27,5% женатых мужчин, в Сло- 
вакии—25°/0, в Чехии—только 10,2%. В воз
расте от 25 до 29 лет было в Подкарпатской 
Руси 52,5%, в  Словакии—60,3%и в Чехии— 
только 43,8% женатых мужчин. В возрасте 
от 16 до 19 лет насчитывается в Подкар
патской Руси 13,5% замужних жешнин, 
а  в Чехии—только 1,9%. В Словакии не
замужние женщины составляют меньшин
ство всех женщин уже в возрасте от 20 до 
24 лет, а  в чешских областях — л и т  ь в воз
расте от 25 до 29 лет. Число вдов 
егет с возрастом, при чем вдовцы чащь 
женятся, чем вдовы выходят замуж. Число 
разводов в чешских областях больше, чем 
в Словакии и Подкарпатской Руси, где 
религиозные предр.1 ссудки еще оченьен.тьны.

Н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  н а с е 
л е н и я .  К  славянской группе народов, 
населяющих Ч., относятся прежде всего 
ч е х о с л о в а к и ,  из которых ч е х и  насе
ляют Чехию, Моравию и Силезию, а  с л о 
в а к и — юго восточную Моравию и всю 
Словакию; затем у к р а и н ц ы  (Подка р- 
патская Русь) н п о л я к и  (Тешинский 
район). Из не славян, населяющих Ч., 
преобладают н е м ц ы ,  поселившиеся здесь
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позже славян, и в е н г р ы .  В крайне во
сточном углу Ч. живут и р у м ы н ы .

Ч е х и  занимают в’Чехии область, кото
рую можно приблизительно ограничить ли
нией, проведенной от Каплиц через Крум- 
лов, Сушице, Домажлицы (в этом месте 
линия совпадает с границей Ч.), Плзень, 
Жатец, Литомержицы, Чешскую Липу, Ли- 
берец, Илемпице (здесь опять совпадает с 
границей), Трутнов, Наход, где эта линия 
переходит на прусскую территорию, а за
тем опять возвращается в Чехию к области 
Орлицких гор. Больше 68%  населения Че
хии причисляет себя к чешской нации. 
Искусственно насажденные здесь немецкие 
острова быстро исчезают (у Индржихова 
Градца, у Чешских Будейовиц, Иглавы, 
Ланшкроуиа и пр.). В пограничной не
мецкой полосе чехи представлены в боль
шом количестве (у Духцова (по нем.— 
Дуке) — 45%, у Моста (по нем.—Брюкс) — 
40% чехов).

В М о р а в и и  чехи составляют 74% на
селения. Только у границ (за исключением 
выходных) живут немцы, поселившиеся 
здесь еще в 211'ст. По наречию моравские 
чехи делятся на: г а н а к о в ,  живущих 
в середине Моравии на реке Гане (города 
О.томоуц, Кромержпц, Пршеров), л а ш о в ,  
населяющих Опавский и часть Тешинского 
района, и в а л а х о в ,  живущих в области 
Карпат, у Всетина, Зяина и Валашского 
Мезиржнчи и слившихся еще в 2 III ст. 
со словаками.

В Силезии, которая теперь уже слилась 
с Моравией, живет около 59 % чехов и по
ляков (последних называют шловзакамя). 
Они делятся на горалов, валахов п лахов, 
нри чем проникают и в Словакию. Немцев 
числится в Оилсзии около 40,5%. В Сло
вакии, долгое время оторванной от чеш
ских областей, развилось вследствие этого

и под влиянием географического положе
ния самостоятельное племя словаков. Одна
ко, в чистом виде словаки сохранились 
только в западной Словакии, тогда как 
в восточной и южной частях они отчасти 
смешались с немцами и венграми. Немец
кие колонисты заняли здесь еще между 
XII и XV вв. некоторые важные центры, 
в которые проникли позже и венгры. Все- 
же словаки удержались приблизительно до 
линии, провезенной от Братиславы через 
Римавскую Соботу к Ужгороду. Река Уг 
отделяет их от украинцев, которые, однако, 
проникли также далеко на запад, где они 
смешиваются с словаками подобно тому, как 
поляки смешиваются с чехами в Тешинском 
районе и в южной части Опавского района. 
Словаки делятся на з а п а д н ы х ,  живу
щих по нижнему и среднему течению Вага 
и у реки Нитры, с р е д н и х — у реки 
Грона и у верхнего течения Вага, в о с т о ч 
н ы х  — в Гемерисой и Липтовской жупахJ) 
и дальше на восток. Словаки до настоя
щего времени сохранили свое националь
ное наречие и костюмы.

В Подкарпатской Руси живут украин
цы, называемые также р у с н я к а м и ,  
или в е р X о в и и ц а  м и. Они состоят 
из- ряда мелких племен, сохранивших 
свои национальные обычаи, костюмы и 
язык с необыкновенным постоянством. 
В Безкидах живут так называемые л ем
к и ,  дальше на восток и юг — так наз. 
б о й к и  и в небольшом количестве — т у -  
х о л ц ы .  Замечательнейшую группу пред
ставляют собой г у ц у л ы ,  населяющие 
восточную часть Подкарпатской Руси. 
Украинцы составляют почти 62% местного 
населения. Остальное население состоит 
из евреев (15%), немцев и венгров. Наци
ональный состав населения Ч. иллюстри
руется след, таблицами:

Национальный состав населения Ч. по переписи 1921 г.

1. Абсолютная численность.
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Ч ех и я ................................ 2.007 973 347 2.173.239 5.476 87 11.251 657
Моравия ........................ 2.018.426 976 2.080 1.197 547.604 534 45 15.385 239
Силезия............................ 290.194 338 69.967 33 252.305 94 2 8.681 64
Словакия ........................ 2.013.792 85.644 2.536 413 139.900 637.183 230 70.529 8.330
П одкарпатская Р у сь  - 19.737 372.884 297 318 10.400 102 Ш 33.СЮ 80.059 499

И т о г о .  . . 8.760.937 461.8-19 75.853 2.108 3.123.563 745.431 18.974 180.855 9.789

i) А дминистративная единиц.-), об‘едпнатщ ая несколько уездов.
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Ч ех и я......................................... 6G6 0,3 0,2 0,1 330,4 0,8 0,0 1,7 ОД
М оравия ................................. 783 0,4 0,8 0,5 209,3 0,2 0,0 5,8 ОД
С илезия ................................. 476 0,5 112,4 0,1 405,2 0,2 0,0 5,9 ОД
С ловакия ................................. 681 28.9 0,9 од 47,3 215,4 од 23,8 2,8
П одкарпат. Р у с ь ................. 33 621,7 0,5 0,2 17,4 170,3 22,7 133,5 0,8
Ч С Р............................. ... 655 34,5 5,7 0,2 233,6 55,7 1,0 13,5 0,7

По в е р о и с п о в е д а н и ю  большин
ство населения принадлежит к  римско- 
католической церкви, однако значительная 
часть только формально приписана к  ка
толической церкви, будучи вполне инди- 
ферентна. Распределение населения по 
вероисповеданиям дано в след, таблице:

значительно выросло после переворота 
1918 г.

Ш к о л ь н о е  д е л о  в  Ч. стоит сравни
тельно высоко. Школы делятся на н а р о д 
н ы е ,  с р е д н и е  и в ы с ш и е .  Народные 
школы в свою очередь делятся на н а 
ч а л ь н ы е  и в ы с ш и е  н а ч а л ь н ы е ,
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Чехия......................... .... 782,0 1,0 1,1 36,9 2,4 65,6 12,0 98,6 0,4
М оравия..................................... 909,2 0,7 0,6 32,3 1Д 23,2 14,8 18,4 i 0,2
Силезия..................................... 839,0 1,1 0,4 96,2 1.4 35,8 10,9 14,0 1,2
Словакия ................................. 709,2 64,6 0,9 176,8 0,0 0,6 45,3 2,3 : 0,3
Подк&рп. Р у с ь ..................... 90,9 548,1 100,6 103,8 0,0 0,3 153,9 1,9 ( 0,5
Ч ехо-С ловаки я . . . . . . 762,9 39,3 5,4 72.7 1,5 38,6 26,0 53,2 i 0,4
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Чехословацкая церковь, отколовшаяся 
от римско-католической после образования 
Ч. р. (28 октября 1918 г.), насчитывает 
несколько сот тысяч членов. Богослужение 
в зтой церкви производится на чешском 
языке. Количество евангелистов разных 
вероисповеданий растет по направлению 
к востоку, при чем в Чехии распространена 
евангелическая чешскобратская церковь, 
а в Словакии большинство евангелистов— 
лютеране и реформаторы (гельвиты, каль
винисты). В восточной Словакии встре
чаются уже сторонники греческо-католи
ческой церкви — униаты ( см. ), имеющие 
в Подкарпатской Руси большинство. Од
нако, среди униатов все больше растет 
влияние православной церкви. Евреи в Ч. 
составляют 2,6% всего населения. Их ко
личество и значение растет к востоку. 
В Подкарпатской Руси евреи составляют 
15% населения, и это количество растет 
вследствие иммиграции из Галиции. Среди 
них весьма распространен сионизм ( см. ), 
который приобретает все больше привер
женцев. Число лиц „без вероисповедания“

в которых ученики получают образование 
необходимое для практической жизни. Обу
чение является обязательным в возрасте 
от 6 до 14 лет для всех детей без разли
чия пола, имущественного с ютояния и ре
лигиозной принадлежности. Многие бедные 
дети вынуждены вне школы исполнять до
машние работы, если родители добывают 
пропитание для семьи вне дома, или даже 
вынуждены сами зарабатывать, от чего, ко
нечно, страдает правильность учебных за
нятий. Начальные школы имеют от одного 
до восьми классов и основываются всегда 
там, где имеется хотя бы 40 детей школь
ного возраста, говорящих на одном и том 
же родном языке. Высшие начальные шко
лы основываются там, где имеется хотя 
бы 400 детей на одну школьную общину. 
В 1924/25 г. насчитывалось в  Ч. 14.017 на
чальных школ (из них, помимо чехосло
вацких, 459 русских, 85 польских, 3.339 не
мецких и 814 венгерских), 1.696 высших на
чальных училищ (из них 11 русских, 
9 польских, 432 немецких, 17 венгерских, 
остальные чехословацкие), 1.416 школ для



детей дошкольного возраста—детские дома 
и ясли (из них 29 русских, 22 польских, 
515 немецких ц 33 венгерских), 72 инсти
тута для дефективных детей, 6 школ для 
акушерок и сиделок (из них 2 немецких),
7 институтов, подготовляющих воспитате
лей детей дошкольного возраста (из них
2 немецких), и 8 (из них 2 немецких), под
готовляющих учительниц для обучения до
машнему хозяйству. К народным школам 
относятся также народные х о з я й с т в е н 
н ы е  ш к о л ы ,  которых было680 (из них 
82 русских, 2 польских, 104 немецких и 
5 венгерских), 63 (25 немецких и 3 вен
герских) школы для цодготовки приказчи
ков, 1.768 школ фабрично-заводского уче
ничества (из них 14 русских, 11 польских, 
40и немецких и 12 венгерских). Торговых 
и коммерческих школ числилось 102(3 рус
ских, 27 немецких, 6 венгерских), техниче
ских и специальных—255 (5 русских и 
90 немецких), земледельческих школ — 241 
(2 русских, 1 польская и 62 немецких). 
Средних школ (гимназий, реальных гимна
зий, реальных училищ и женских лицеев) 
числилось 352 (в том числе 8 русских,
1 польская, 97 немецких и 5 венгерских). 
В ы с ш и е  у ч е б н ы е  з а в  е д е н и я .  В Ч. 
имеется 4 университета (1неме ,кий), 2 само
стоятельных факультета, 4 политехникума 
(2 немецких), 3 других высших учебных 
заведения (ветеринарный институт и др.),
1 академия искусств. Кроме того, имеется
3 русских высших школы, 7 институтов, 
25 богословских школ, 3 высших музы
кальных школы. Неграмотных в западной 
части Ч. мало. В восточной же части 
республики, особенно в восточной Слова
кии и целой Подкарпатской Руси, где в 
свое время умышленно ставились препят
ствия увеличению числа национальных 
школ, процент неграмотности велик. В Че
хии, Моравии и Силезии приходится на 
100 жителей 97 грамотных. В Чехии—2,4% 
неграмотных, в Моравии — 3,1%, а  в Си
лезии — 3,6%. В Словакии — 15% нег( а- 
мотных (в некоторых местах—40%), а в 
Подкарпатской Руси — 50%. Во всей Ч. 
процент неграмотности достигает в сред
нем 7,4%.

В . Дедина (V. Dedina) *)
II. Профессиональный и социальный 

состав населения Ч. Чехословацкая рес
публика, образовавшись после распадения 
Австро-Венгерской монархии, переняла от 
нее ночти Ve поверхности и свыше Vi 
населения (см. XLYII, 279/90).

Из территории прежней Австрии пере
шли к  Ч. три так наз. коронные области 
(„корунни земье“)— Чехия (Богемия), Mo-

Ш  Чехосл

V Перевод с рукописи.

равия и Силезия (т.-е. австрийская Силе
зия, состоящая из Опавского и Тешинского 
районов). Упомянутые 3 области составляли 
в средние века ядро тогдашнего чешского 
государства, поэтому они после перево
рота стали в своей совокупности назы
ваться „историческими област ями“-, этого 
названия мы в дальнейшем и будем при
держиваться. Из территории прежней 
Венгрии перешла к Ч. северная об
ласть, не представляющая собой единого 
целого ни в политическом, ни в экономи
ческом отношении и носящая по боль
шинству своих жителей название Словакии 
(восточная часть ее—Подкарпатская Русь). 
Область эта была разделена на 20 округов 
(по-чешски эта административная единица 
носит название „жупа“), из которых 10 до
стались Ч. полностью (Братиславский — 
называвшийся в Венгрии Прешпурским,— 
Нитранский, Тренчинский, Тековский, Тур- 
чанский, Оравскип, Липтавский, Зволень- 
ский, Снишский, Шаришский), а 10 только 
частично, ибо другая часть их была оста
влена Венгрии (Комареский, Остршигом- 
ский,Гонтянский. Ыовоградский, Гемерский, 
Абауй-Турнянский, Земшшнский, Ужго
родский, Бережсквй, Мармарошский). Ав
стрия была преимущественно промышлен
ной страной, Венгрия — преимущественно 
страной аграрной. Исторические области 
были наиболее промышленным краем целой 
монархии, а  вышеупомянутые 20 северо
венгерских округов, составляющие ны
нешнюю Словакию и Прикарпатскую Русь, 
были сравнительно наиболее промышлен
ными районами Венгрии. Так. обр., на 
долю Ч. досталось более 2/з австро-венгер
ской промышленности, чехословацкое го
сударство оказалось типичным эксплоати- 
рующвм государством, и это обстоятельство 
стало первостепенной экономической про
блемой нового государства. Словакия и 
Прикарнатия, будучи главными промыш- 
лен. центрами в прежней Венгрии, теперь, 
по сравнению с гораздо более развитыми 
в промышленном отношении историческими 
областями, представляют только их аграр
ное дополнение. Этот противоположный 
характер составных частей нынешней Ч. 
(чему способствовало и то обстоятельство, 
что они веками были оторваны друг от 
друга) является одним из самых основных 
проблем, затрагивающих самые основы Ч. 
И в культурном отношении наблюдается 
резкая противоположность между восточ
ной и западной частями Ч.: восточная часть 
находится на значительно более низком 
уровне культурного развития (здесь куль
тура носит отчасти ориентальный харак
тер), между тем как высоко-развитые исто
рические области могут быть отнесены к 
западно-европейской культуре. Чрезвычай-

>вакия, 350
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но ярко выступает указанная разница из 
нижеследующей таблички, сопоставляющей 
данные о грамотности населения (лиц 
старше 6 лет) Ч. в 1921 г.:
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Чехия ................ 97,45 0,37 2,10
Моравия . . . 96,53 0,77 2,65
Силезия , . . 96,05 0,79 3,12
Словакия . . . 82,44 2,77 14,71
Прикарпатия . 43,33 1,58 50,03
Чехо-Словакия 91,87 1,04 7,02

(Сведения о недостающих до 100% отсутствуют).

Согласно новому закону 1927 г. об об
щественно - административном управлении 
(Verwalsungsrefom), вступившем в силу для 
восточной части республики 1 июля 1928 г., 
а  для исторических областей —1 декабря 
1928 г., чехословацкая республика делится 
теперь на 4 большие административные 
единицы — области (по-чешски земье):
1) чешскую, 2) моравско-силезскую, 3) сло
вацкую, 4) подкарпагскую. Однако, в на
стоящих очерках Ч. Моравия рассматри
вается отдельно от Силезии, так как все 
существующие статистические данные трак
туют их отдельно, а  гл. обр. петому, что 
они во многих отношениях отличаются 
друг от друга.

Основные демографические данные при
ведены в географическом обзоре Ч.; здесь 
мы их дополним лишь некоторыми истори
ческими сопоставлениями.

Частью до и частью после переписи 1921 г. 
произошли изменения в границах Ч., за
ключающиеся в следующем: от австрийской 
республики перешли к  Ч. 2 района; Вито- 
разский (присоединен к Чехии) и Валь- 
чицкий (присоединен к Моравни); от Гер
мании перешел к Ч. Глучинский край 
(присоединен к Силезии); от Ч. перешла 
к  Польше почти %  Тешинской части Си
лезии; далее уступлены Польше малые 
участки Оравекого и Шписского районов; 
наконец^ проведены исправления границ 
между Словакией и Прикарпатией, с одной 
стороны, и Венгрией и Румынией—с другой 
стороны.

Области разделены на меньшие единицы— 
уезды, а последние — на местные общины. 
По закону о реформе общественно-админи
стративного управления, будет отменено 
особое положение городов по сравнению 
с правами уездов (кроме Праги).

И з м е н е н и е  н а с е л е н и я  в  о т д е л ь н ы х  
о б л а с т я х  

(в гр&шщнх 1021 г.).

Численность населения

О б л а с т и
в тысячах
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0.782 6.671Чехия .............. 5.5С9 5.352 6.329

Мораспя . . . 2.023 2.160 2.2S5 2.447' 2.6331 2.063
Силезия . . . 4-17 439 523 591 656 072
Словакия . . . 2,470 2.4GG 2.534 2.769 2.927 3.001
Прикарпатия . 400 39С 457 525j 597j 607

Чехо-Словакия. 10.137 11.030 11.701 12.002 13.595 13.613
I i I

Статистические данные до 1869 г. име
ются только относительно исторических 
областей (в их границах в прежней Ав
стрии):

Mopiiumi ! Сллпзпя I Псторпч.

1318 3.316 1.775 5.091
1830 2.883 0.28(1 5.908
1840 i 4174 2.107 6.311
1850 1) 4.386 1.800 439 6.624
1857 4.706 1.867 444 7.01718С9 5.141 2.017 М3 7.071
1880 5.561 2.152 506 8.230
1890 5.843 2.277 606 8.726
1900 0.319 2.438 080 9.437
1910 I

i
С. 770 2.622 757 10.119

Если считать сельским населением лен

то сельское население составит по отно
шению в Чехии — 56% ко всему населению, 
в Моравии — 56%, в Силезии — 40%, в Сло
вакии — 63%, в Прикарпатии — 54% .

И с х е  л е н и з  с е  л  ь с  о г о  п а с о л в п п я  
(поскольку имеются датггыо;

Области

Сельское населенно в  оууэ 
всего заселен ия

1880 г. 1S90 г. 19С0 г. 1910 Г. 1921 г

Чехия . . . 
Моравия . 
Силезия .

! 71,1 68,2 02,7
— 63,3
— 50,5

53,9
59,4
43,6

56
56
40

Следует, однако, отметить, что в Ч. среди 
общин с населением свыше двух тысяч в 
исторических областях имеется много мел
ких городков. Безусловпо не все сельское

5) Б ез войска.
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население можно считать земледельческим, 
ибо часто, преимущественно на окраинах 
Чехии, сельское население занимается, глав
ным образом, кустарными промыслами или 
же занято в промышленности. Иное в Сло» 
вакии и в особенности в Прикарпатии, 
при чем низкий процент сельского населе
ния в Прикарпатии объясняется тем, что 
там слишком много крупных деревень, на- 
считынающих более двух тысяч жителей.

Рост более крупных городов с населе
нием в 20.000 и выше (в 1921 г.) иллю
стрирует следующая таблица:

Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  
(в тысячах)

Н а з в а н и е  
г о р о д а  *)

ососо 18
90

 
г.

19
00

 
г.

19
10

 
г. С

(Яв»

Прага ( Ч . ) .................. 156 176 194 219 677 *)
Брно (М.).................. . 79 91 105 122 1221)
Моравскля Острава (М.) 13 19 30 37 113 1)
Плзень (Ч .).................. 38 48 66 78 1С8 О
Братислава (Пресбург, 

Сл.)............................. 48 52 62 73 93
Оломоуц (51.).............. 16 16 18 19 571)
Кошице (Кашау, Сл.). 26 29 36 40 53
Ческе Вудейовице (Ч.) 23 28 37 42 44
Ус-i и над Лабем (Аус-

сиг, Ч .) ......................
Лнберец (Рейхенберг, 

Ч . ) .............................

17 24 37 39 40

28 31 33 35 35
Опава (Тропау, 0 .) . . 19 21 25 29 33
Простейов (М.) . . . . 1S 21 25 31 31

Н а з в а н и е
г о р о д а

18
80

 
г.

18
90

 
г.

19
00

 
г.

19
10

 
г.

19
21

 
г.

Теплипе-Жанов (Теп- 
лиц-Шенау, Ч.) . . . 15 18 24 27 29

Иглава (Иглау, М.). . 22 23 23 25 28
Мост (Брвкс, Ч.) . . . 10 15 22 25 27
Яблонец над Нисой 

(Габлонц, Ч .) . . . . 9 15 21 30 27
Пардубнце (Ч. ) . . . . 10 12 16 20 25
Силезская Острава (С.) 9 13 19 23 23
Пршеров (М.)............... 11 13 17 20 21
Звоимо (Днайм, М.). . 12 14 16 18 21
Крнов (Егерндорф, С.) 11 14 14 16 21
Хомутов (Комотау, Ч.) 10 13 15 19 21
Мукачево (Пр.) . . . . 10 11 14 17 21
Ужгород (Увгвар, Пр.) 11 12 13 16 21
Варнсдорф (Ч. ) . . . . 15 18 21 23 20
Подмокли(Боденбах,Ч.) 6 8 11 13 201)
Am (Аш, Ч . ) ............... 13 16 19 22 20

Чехословацкая статистика располагает 
подробными данными о распределении на
селения Ч. по профессиям и по социать- 
ному положению. Однако, сопоставлять эти 
данные с прежними переписями чрезвы
чайно трудно; только данные 1910 г. были 
переработаны чехословацкой статистикой 
для всей Ч. применительно к системе пе
реписи 1921 г. и к нынешнему админи
стративному делению Ч. Переработаны так
же данные 1890 и 1900 гг. только для исто
рических областей (притом в довоенных 
границах, т.-е. Чехия без Виторазского ок
руга, Моравия без Вальчицкого округа, 
Силезия без Гдучинского округа и с целым

Таблица I.
Распределение населения Ч. по профессиям в 1921 г.

(для сопоставления приведены данные ISIO г. в границах 1921 г.)

Численность нас еления, относящегося 
к данной профессии

Число лиц, гл. обр. занятых 
вой профессии

в дан-

Занятия
Абсолютная 
в тысячах i В W/o 2 öВ д .

Абсолютное 
в тысячах в %% о Ê в » • _ я в

1921 г. 1910 Г. 1921 г. 1910 г.
9 к 2  
1 S 051 $ т-( _L“ТОО 1921 г. 1910 г. 1921 г. 1910 г. I

« в 2
1 § 3

+ о* «

Сельское хозяйство. 5 388 5.706 39,6 42,0 — 5 ,j 2.424 3 037 37,2
34.0

44,3 —20.2
Промышленность . . 4.601 4.633 33,8 34,1 -  0,7; 2.212 2 155 31,5 +  2,6
Торговля .................. 787 784 5.8 5,8 +  0,4 361 364 5,6 5,3 -  0.7
Транспорт .............. С64 607 4.9 4,4 +  9,5j 243 193 3,7 2,8 +25.5
Госуд. и обществ, 

служ. и свиб. проф..
591 579 4,3

М
4,2 +  2,0 279 231 4,3 3,4 +20,9

Войска . . . . . . . 160 94 0,7 +  70,0 140 79 2Д i ,1 -ł-77 1
Домашн. хоз............. 173 250 1,2 1,9 — 80,7i 104 138 1,6 2,0 -24 ,8
Прочие .................. 1.251 941 9,2 6,9 +  32,9 751 653 11,5 9,6 +14,9

Итого . . . 13.613 13.595 j 100 100 +  0,1 6.514 6.852 100 loo j — 4,9

0  В городах, где большинство населения нем. или венг., приведено в скобках нем. или венг. на
звание Ч.—в Чехии, М.—в Моравии, С.—в Силезии, Ся,—в Словакии, Пр.—в Прикарпатии. 

а) Теперь приблизительно 800.
®) После революции эти города были соединены со своими ближайшими предместьями.

12«
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Таблица I I .
Распределение населения по npofeccanst в отдельных областях 

а) в 1S21 г.

Численность населения, относящегося 
к данной профессии в %°.'о

Численность населения, гл. <.бр. и за
нятого в данной профессии в °/о°/о

Занятия
Ч

ех
ия

М
ор

ав
ия «нnФ

gО С
ло

ва
ки

я

1
П

рн
ка

рп
ат 1оч

2 «о ыИ *® аР* Л Ч
ех

ия

М
ор

ав
ия

Си
ле

зи
я 

1

Сл
ов

ак
ия

 
1

П
рн

ка
рп

ат
.

оч

V аСг4 «

Сельское хоз. . . . 29,7 38,6 21,9 60,6 67,7 39,6 28,3 37,6 22,7 53,8 06,5 37,2
Промышлепн. . . 41,0 35,0 50,7 17,7 10,6 33,8 40,3 33,9 4S.6 17,8 10,6 34,0
Торг. н трансп .. . 12,5 10,3 10,5 7,7 7Д 10,7 10,7 8,6 ЭД 6,8 5,9 9,3
Гоо., военн. и об

ществ. сдуж. и 
своб. професс. . 6,0 5,4 БД 4,9 4,3 5,5 6,5 6Д 6,2 6,8 6,3 6,4

Домашн. хоз. в  пр. 10,8 10,7 11,8 ЭД 10,3 10,4 14,2 13,8 13,4 9,8 10,7 13 Д

Итого . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

б) в 1910 г.

Численность населения, относящегося 
к данному классу (профессии) в °/0°/о

Численность населения, прямо заня
того в данном классе (профессии) в °/о°/о

Занятия

Че
хи

я 
! 1

М
ор

ав
ия

...
...

.. 
1

С
ил

ез
ия

Сл
ов

ак
ия

 
1

П
рн

ка
рп

ат 1о

!« о ЯX w

Ч
ех

ия

М
ор

ав
ия

С
ил

ез
ия

С
ло

ва
ки

я навPu«3«яOta

оК
2«I sч П

Сельск. хоз. . . . 32,3 41,4 28,9 62,0 70,9 42,0 38,7 45,9 34,5 63,8 73,4 44,3
Промышленн. . . . 41,1 34,9 47,9 18,8 10,6 В4Д 36,7 30,1 41Д 17,9 10,4 31,5
Торг. и трансп. . 
Гос., военн. я  об

ществ. сдуж. и

11,7 9,3 9,2 8,2 8,5 10,2 ЭД 7,0 7,7 6,9 6,7 8 Д

своб. професс. . 5,3 5,0 4,3 4,4
6,6

3,7 4 ,9 ’ 4,6 4,2 4,0 4,9 3,7 4,5
Дом&ш. хоз. и пр. 9,6 9,4 9,7 6,3 8,8 12,9 12,8 12,7 6,5 5,8 11,6

Итого . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Тешинским округом), так что эти данвые 
могут служить только для приблизитель
ного сопоставления с данными 1921 г. и 
переработанными данными 1910 г.

Таблицы I и II иллюстрируют общее для 
всей Ч. и для отдельных областей распре
деление населения Ч. по профессиям в на
стоящее время и сопоставляет эти данные 
с положением на территории нынешней Ч. 
в 1910 г. В промежутке между переписью 
1910 г. и переписью 1921 г. продолжалось 
давно начавшееся падение земледельче
ского населения, но в промышленности за 
этот период замечается только небольшое 

увеличение числа самодеятельных. Однако,

следующие таблицы (II и III), иллюстрирую
щие разделение населения по профессиям 
в отдельных областях, свидетельствуют о 
том, что в исторических областях инду
стриализация продолжает расти и что об
щая цифра прироста индустриализации 
(для всей Ч.) падает только вследствие 
застоя и далее убывания промышленного 
населения в Словакии и Прикарпатии.

В таблице III приведены более подроб
ные данные о разделении населения по за
нятиям (здесь упомянутые выше 5 классов 
разбиты на 34 группы).

Таблица IV иллюстрирует распределение 
населения Ч. по социальному положению.
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Таблица V иллюстрирует распределение 
в отдельных областях Ч. Уже при первом 
взгляде бросается в глаза, что наивысшая 
индустриализация, как и наивысшая сте
пень развития капиталистических отноше
ний имеют место на западе государства и 
убывают по направлению к востоку. Исклю
чение составляет только маленькая Силе
зия, стоящая в этом отношении на наи
высшей степени развития. Далее замеча
ется раштельная разница между историче
скими областями в их совокупности, с одной 
стороны, и Словакией и Прикарпатией—с 
другой стороны. Тут статистика вскрывает 
ту основную экономическую и культурную 
разницу между западной и восточной ча

стями республики, о которой уже говори
лось раньше. Разница эта проявляется 
также динамически: при сравнении данных 
переписей 1910 и 1921 гг. обнаруживается, 
что в течение столь короткого промежутка 
промышленное развитие восточной части 
республики останавливается, а  в некоторых 
замечается даже тенденция к дезиндустриа
лизации (процент промышленного населе
ния составлял в Словакии в 1910 г. 18,8, 
а в 1921 г. уже только 17,7; лиц, прямо 
занятых в промышленности, было соответ
ственно 17,9% и 17,8%).

Б . Ирохажа.
V. Prochaska. *)

Таблица I I I .
Распределение населения Ч. по группам профессий в 1921 г.

Численность населения. Численность населения,
относящегося к данной прямо занятого в дан

группе ной группе

абсолютная в <У оо абсолютная в  %о

Земледелие, садов, и скотов. • ................................. 6.165.436 379,4 2.345.392 360,0
Лесовод., охота и рыбол.......................* ..................... 220.355 16,2 78.886 12 ,1

429.192 31,5 159.724 24,5
Обраб. м е та л л о в .............................................................. 680.484 42,6 275.416 42,3
Машиностр. и инструм.................................................... 345.125 25,4 164.666 25,3

13,6206.390 15,2 88.745
Стекольная пром........................... ... ................................ 117.153 8,6 57.829 8,9
Хамич. пром........................................................................ 78.099 5,7 37.320 5,7
Газов., вод. и электрич. стан ц и и .............................. 25.103 1,9 10.189 1 ,6
Деревообч. пром..................... . . . . . . . . . . . . 370.783 27,2 169.323 26,0

58.907 4,3 31.282 4.8
43.564 3,2 25.213 3,9

42,9458.228 33,7 279.624
67.776 5,0 31.274 4.8

639.919 47,0 361.060 55,4
48.853 3,6 28.141 4.3

452.362 33 2 208.589 32,0
656.101 48,2 269.792 41,4

Проч. виды ........................................................................ 23.059 1,7 13.939 2,2
507.410 37 3 237.498 36,5

Рестораны и пивны е....................................................... 176.260 12,9 72.118 1 1 ,1
Вспомогательные отрасли, связанные с торговлей 36.085 2,6 16.559 2,5
Кредиты и б а н к и ............................................ ... 67.488 5.0 35.360 5,4

6 ,1
25,6

90.825
483.428

6,7
35,5

39.638
167.083

Проч. виды тр ан сп о р та .........................................• • 90.045
261.073
157.255

6,6
19,2
11,5

36.186
112.515

72.615

5,6
17,3
11,2

Проч. виды общ. службы и свобод, проф.................
Военная с л у ж б а ................................................... ...  • •

172.342
159.853

12.7
11.8

93.971
140.249

14.4
21.5

Самостоятельный домашний труд и нерегулярный 
ваемный т р у д ....................................................... 173.428 12,7 103.674 15,9

Рантье и субсидируем ы е............................................ 971.317 71,3 589.617 90,5
Воспитанники социальных учреждений, не имею

щие ванятпя, и школьники, не живущие у
109.664
169.811

8,1
12,5

1084108
52.052

16.7
8,0

своих родителей ...................................................
Остальные и неизвестны е........................................  *

И т о г о .  • . 13.613.172 1.000 6 514.442 1.000

*) Перевод с рукописи.
12*
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Таблица IV .
Распределение населения Ч. по социальному положению в 1921 г.

Социальная группа
Абсолютная

численность

Числен

ность В 0/о°/о

С
ел

ьс
к.

хо
з.

В то

я
В
3
яо
а,
В

ьс Ч II с 

оча
£Рно
Еч

л е в :
я

. в jr
5  S’ * *
о  X0 ° н а  Сн К о с

Ć, 
ft и 
В  я 
Й .5  »О о

Хозяйства самостоятельные . . . 2.132.323 824 329 166 25 787
Арендаторы .................................... 15..955 11 1 4 — —
Служащие ........................................ 412.162 3,03 20 84 123 185 —
Р а б о ч и е .................. ......................... 2.472.763 449 1.519 272 208 24
Ученики ............................................ 243.949 > 24,26 2 225 16 — 1
Поденные рабочие...................... 586.415 / . 502 37 5 1 41
Помогающие члены семьи . . . . 650.875 4,78 616 16 17 1

Сумма предыдущ. 7 групп . . . . 6.514.442 47,85 2.424 2.212 604 419 854
Лица без занятий . . . .  • . . . 6.851.672 50,33 2.893 2.337 788 293 541
Домашняя п р и с л у га ...................... 247.103 1,82 69 52 60 88 29

И т о г о .  .  . 13.613.172 100,00 5.386 4.601 1.452 751 1.424

Таблица V.
Распределение населения по социальному положению в отдельных областях Ч. в 1921 г. в о'0о

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
ны

е 
я 

ар
ен


да

то
ры

Чи
но

вн
ик

и 
и 

ко
нт

ор
щ

ик
и

Ра
бо

чи
е,

 
уч

е
ни

ки
 

и 
по

де
н

ны
е 

ра
бо

чи
е

П
ом

ог
аю

щ
ие

 
чл

ен
ы 

се
м

ьи

Су
мм

а 
пе

рв
ы

х 
се

ми
 

гр
уп

п

iя«
ояо
Л в$  И 
и **W 5 R И Д

ом
аш

ня
я

пр
ис

лу
га

I И
то

го
Чехия ......................................................
М оравия........................................
Силезия ...................................................
Словакия ...................................................
Прихарпатия . . .....................................

16,24
16,38
12,27
15,01
15,83

3,69
2.97
2.97
1.97 
1,28

27,41
24.63
29,04
18,06
13,49

3,55
4,90
2,06
7,57
6,98

50,89
48,88
46,34
42,61
37,58

47,G4
49,59
52,03
50,01
53,19

1,47
1,53
1,58
1,38
9,23

100
100
100
100
100

Чехо-Словакия ........................................ 15,78 3,03 24,26 4,78 47, S5 50,33 1,82 100

Ш. История Чехии до образования Чехо
словацкой республики. Чешские земли из
давна были заманчивым местом для заселе
ния. Вероятно, они входили в наиболее старое 
из известных нам европейских государст
венных образований —кельтское. Из кельтов 
на территории современной Чехословацкой 
республики сидели бойи, оставившие стра
не в наследство ее латинское имя (Boio- 
hemia-Bohemia), котины и вольки-тектозаги 
вплоть до середины I в. до н. э., а от
части и дольше. Вероятно, эти шрвые 
известные нам насельники были вытеснены 
германскими племенами, из которых н а р я 
ду с маркоманами и квадами (пребывание 
их удостоверено до У в. н. э.) также и 
лангобарды перевалили через чешские зе

мли (начало VI века); но постоянное зна
чение в истории земли эти приобретают 
только пооле заселения славянами. Архео
логические данные заставляют предпола
гать, что славяне заселяли чешскио земли 
с очень давних пор, а кельтские и герман
ские следы в названиях гор и рек могут 
служить доказательством, что славяне в 
чешских землях действительно встретились 
с этими своими предшественниками. Но в 
качество исторического фактора славяне 
засвидетельствованы здесь впервые в на
чале VII в. и, следовательно, их выступле
ние восходит к VI в. н. э. Тогда во главе 
их борьбы против владычества аваров, 
начатой еще ранее, стал франкский купец 
Само (623—624) и завершил ее победою.
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Он основал первую большую славянскую 
державу, средоточие которой, по всей ве
роятности, дозволительно приурочить к Ч. 
и которая, распространившись на окружа
ющие земли, сумела отстоять свою незави
симость от франкской монархии (битва 
при Вогаетисбурге, приблиз. 631). Со смер
тью Само (приблиз. 658—659) государство 
его вновь распалось, и упоминания о чеш
ских землях прекращаются в источниках 
почти на двести лет.

Когда снова поднялся занавес над исто
рическою сценою, обстановка несколько 
изменилась. Расширение великой империи, 
которую в конце VII и начале VIII вв. 
основал Карл Великий, не остановилось 
перед чешскими пограничными лесами. Его 
биограф причисляет и чехов к народам, 
ему подвластным; мы слышим об их сно
шениях с империею, мирных и вооружен
ных. В ближайшем все-таки времени исто
рический центр тяжести перемещается 
дальше на восток, в Моравию, где ранее, 
чем в Ч., удалось объединить отдельные 
славянские племена. Первый исторически 
засвидетельствованный властитель мораван 
(с 822 года причислявшихся к франкской 
монархии), Моймир, может считаться обла
дателем всей тогдашней Моравии, если 
только отзвуки продолжающеюся объеди
нительного движения не скрываются для 
нас в известиях о столкновениях Моймнра 
с Прибиною,—князем словацкой Нитры, 
вероятно последним из самостоятельных 
племенных князей. Состязание окончилось 
изгнанием Прибины (ирибл. 833—836). Ми
лость германского короля предоставила, 
однако, ему новое княжение над паняон- 
скими славянами в Моосбурге, где удер
жался и сын его Коцел.

По смерти Моймира (846), с соизволения 
германского короля, властителем Моравии 
стал Ростислав, который вынужден был 
в 864 г. признать свою зависимость от 
франкской монархии. Быть может, он по
шел на это в надежде быстрым приня
тием христианства (863—приглашение из 
Византии Кирилла и Мефодия) отнять у 
франкской монархии предлог к повторным 
вторжениям. Дело увенчалось успехом, но 
Ростислав его не дождался: погиб в 870 г. 
во время новой войны, вследствие из
мены своего племянника Святополка. Но 
его предатель стал и мстителем за него: 
значительно расширил свое государство, 
завладев Ч. и другими соседними землями, 
в частности Паннониею. Но упорядочить 
взаимоотношения с франкскою монархиею 
Святополку не удалось. В 894 г. он умер, 
а вскоре моравское государство пало под 
ударами мадьяр (около 906).

Уже перед его падением в 895 г., как 
нам известно, чешские племена, освободив'

шись из-под власти Моравии, подпали под 
верховенство восточной франкской монар
хии. Славянская колонизация чешских зе
мель совершилась не сразу, но, идя из 
прародины, с северо-востока, и двигаясь 
вверх по течению больших рек, с низмен
ностей к возвышенностям, происходила так, 
что племена, приходившие позже (и бо
лее сильные), вытесняли пришедших рань
ше в местности, расположенные южнее 
и менее плодородные. Чешские славяне 
распадались на несколько самостоятельных 
племен, которые, будучи под властью от
дельных князей, относились друг к другу 
по большей части враждебно и лишь ино
гда объединялись под влиянием общей опас
ности. Основною политическою единицею 
было племя, развивавшееся из рода. Удер
живали род в родовой общности экономи
ческие причины, трудности примитивного 
хозяйствования (глав, образ., экстенсив
ного лесного пала), которые можно было 
превозмогать лишь общим хозяйничанием 
большого количества рабочих сил, хотя 
рядом с ним мы встречаем и более легкое 
скотоводство. Собственно членами рода 
(а потом племени) являются только сво
бодные; им противостоят, скорее в каче
стве какого-то инвентаря, чем подвласт
ных данному племени, рабы, глав. обр. 
из военнопленных. Известия о вооружен
ных столкновениях чешских славян с со
седями, об их вторжениях в окрестные 
земли позволяют говорить о том, что они 
уводили пленников, преимущественно жен
щин, в рабство. Но в более давние време
на рабы служат, прежде всего, предметом 
торговли, особенно вывоза, так как при
митивное хозяйствование не умело еще 
полностью использовать их силу, и разве 
только женщина-рабыня была оберегаема 
то для домашней работы, то для услажде
ния господина. Зато и цена ее вдвое 
превышает цену раба-мужчины.

Таких самостоятельных племен в Ч. было 
много, и они только в дальнейшем объеди
нялись то мирно, то насильственно. Но уже 
издавна выдвигается между ними племя 
собственно чехов, осевшее в середине стра
ны. Вождем этого племени был Боривой, 
в котором, следуя преданию, мы можем 
видеть первого христианского князя: из
вестие о том, что его крестил Мефодий, 
представляется правдоподобным. Лишь 
после смерти Боривоя (880) власть над че
хами досталась Святополку. И это, быть 
может, ускорило процесс объединения. 
Известие от 895 г. о подчинении чехов гер
манскому верховенству сообщает о большом 
числе чешских кинзой, но двух из них 
называет главнейшими. Одним из них яв-* 
ляется племя зличан с княжеским родом 
Славниковичей, другое — племя собственно



чехов с городом Прагою и родом Пшемыс- 
ловичей. Это последнее, сумев прин\дить 
и княжество Славниковичей к признанию 
своего старшинства, вскоре довершит объе
динение всей страны под своим главен
ством.

Но еще ранее, чем это случилось, сюда 
вмешалась германская империя. Уже Ген
рих I, подчинив себе полабских славян, 
пошел в 929 г. походом на Ч. Тогдашний 
(прибл. с 923—924) чешский князь Вяче
слав заботился о распространении хри
стианства и стремился к соглашению с 
германскою империею. То и другое он 
считал основными условиями рациональ
ного самосохранения. Поэтому он при
знал верховенство империи. В том же 
году Вячеслав погиб. Его преемники вели 
борьбу с империей, мадьярами и Польшей, 
завоевали и вново потеряли Моравию, за
то внутри страны искоренением рода Слав
никовичей добились единства власти. По
ворот наступил при Вретиславе (1034— 
1055), который вернул Моравию и в 1041 г. 
под инился императору. Этим он поло
жил начало чешской политике, которая 
удержалась долее ста лет. Ч. остается ле- 
HöM германской империи, но, занимая с 
самого начала положение до известной 
степени исключительное, выкупает вассаль 
ными повинностями, не слишком тягостны
ми,самостоятельность внутреннего развития 
и, следовательно, возможность дальнейше
го прогресса.

Перемена эта сопровождалась, а, отчасти, 
и обусловливалась изменениями в способе 
хозяйствования и в связанном с ним со
циальном устройстве. Теперь разница в 
цене раба и рабыни сглаживается. Это 
является признаком, что примитивное хо
зяйничание уступает мест ) более интенсив
ному хозяйству в больших имениях. То
гдашнее большое имение было самодовлею
щей натурально-хозяйственной единицей, 
требовавшей мною рабочей силы. Ее до
ставляли рабы, предназначенные на земле
дельческие и ремесленные работы и спе
циализировавшиеся соответственно роду 
своих работ. Поэтому положение раба 
меняется. Предметом выво !а он все-таки 
остается, но цена его растет, так как его 
можно выгодно использовать и дома. Рука 
об руку с этим идут дальнейшие общест
венные изменения. Служилое дворянство 
переходит постепенно в родовое, подни
маясь над остальным слоем свободных, 
который, конечно, и в дальнейшем оста
ется ядром нации. Но общественные грани 
были постоянно достаточно подвижными, 
и было возможно и из свободных и даже 
из дворянства спуститься в ряды несвобод
ных. Мы встречаемся, и с такими фактами, 
что свободный землевладелец (zeman), бу
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дучи не в силах справиться с нуждой и с 
насилием крупных вотчинников, доброволь
но переходит в разряд зависимых землеполь
зователей. Экономика ведет и к дальнейшей 
дифференциации среди свободного сословия: 
рядом со свободными землевладельца^и-зе- 
м игами выступают и лица, свободно хозяй
ничающие на унаследованной земле, но 
имущественно хуже поставленные. Выя
вляется и политическая сторона. Если мы 
слышим о коллоквиях, „собраниях всех 
чехов“, для которых можно пользоваться 
названием „сейм“, то по следует переоце
нивать это, так как на них решала единст
венно княжеская воля, и ни о каких пра
вах (кроме права присутствия) говорить 
не приходится. Но уже и в том, что обы
чай, развиваясь, требовал, чтобы собрания 
эти, хотя и созванные только для выслу- 
шания княжеской воли, были оповещаемы 
о некоторых событиях, таился зародыш 
пенного права, развившегося в дальней
шем.

Бретислав I, умирая (1055), выразил 
желание (которое, в зависимости от зна
чения княжеской власти того времени, име
ло силу закона), чтобы престол переходил 
всегда к старшем* в роде Пшемысловичей. 
Этим он думал предупредить распри ме
жду своими многочисленными сыновьями 
и урегулировать отношения к  герм ł некой 
империи; тем не менее ближайшие полтора 
века были наполнены \ собицами среди 
Пшемысловичей, из которых империя из
влекала не мало выгод. Ч. не только поте
ряла Моравию, но лишилась и Праги, 
которая, как епископство, была признана 
самостоятельной имперской землей. Пра
вление Пшемысла-Отокара 1 (1192—1230) 
открывает новую эру в чешской истории.

Задача ему была облегчена тем, что 
преждевременная смерть императора Ген
риха VI (1197) ввергла германскую импе
рию в междоусобицу, способствовавшую 
усилению внутреннего распада. Во время 
борьбы Филиппа Швабского и Оттона IV 
Брауншвейгского, Пшемысл неоднократно 
менял знамя и всякий раз получал ценные 
выгоды для своего государства и для себя, 
пока, наконец, их не подтвердил в 1212 г. 
Фридрих II, когда Пшемысл стал на его 
сторону, первый из владетельных князей. 
Ч. стала наследственным королевством, 
император обещал считаться с выборами 
в стране, признана была зависимость Мо
равии от Ч., инвеститура чешских епи
скопов предоставлена чешскому королю, 
ограничена обязанность являться на им
перские съезды, дозволено откупаться от 
обязательного участия при поездках гер
манских императоров в Рим (единственном 
остатке бывшей повинности оказывать 
военную помощь). Ленная зависимость при
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таких минимальных обязанностях стано
вилась п>чти выгодою, связанною уже с 
тем, что Ч. была имперским государством, 
и увеличивавшеюся еще от того, что ч -ш- 
ский король вслед затем занял место сре
ди курфюрстов, что ему обеспечило влияние 
на мировую политику. Для страны Пше- 
мысла наступает пора быстрого движения 
вперед—внутреннего и внешнего.

И теперь это сопровождается перемена
ми—экономическими, социальными и поли
тическими. Хозяйственный переворот с 
запада постепенно проникает и в чешские 
земли и выражается в ликвидации нату
рального хозяйства, в появлении обмена 
между поместьями и между поместьем и го
родом, в возникновении новых городов. 
В поместьях обнаруживается стремление 
заменить натуральные повинности кресть
ян денежными, и происходит нивелировка 
крестьянского сословия путем улучшения 
юридического положения у крепостных 
и ухудшением его у свободных. Образуется 
широкий слой зависимого люда под вла
стью дворянства, положение которого очень 
укрепилось в XII в. во время борьбы 
за престол между Пшемысловичами.

Растет и политическая роль дворянства. 
Все более частые упоминания о сеймах 
(коллоквиях) называют их и теперь по- 
прежнему собраниями всех чехов, но в дей
ствительности они являются уже собрани
ями дворянства, которое мало - ио - малу 
становится нациею в политическом смысле. 
Но и в самом дворянстве имущественное 
неравенство и родовые традиции понемногу 
начинают обрисовывать два слоя: дворян
ство высшее и низшее; разница эта вполне 
разовьется позже.

Пшемыслу I удалось обеспечить престоло
наследие за своим сыном, что укрепило 
власть короля. И только благодаря этому 
новое внутреннее потрясение—пятилетняя 
распря с епископом Андреем (1216—1222), 
окончилось все-таки благополучно. Спор шел 
не меньше, как о полном перевороте быв
ших до того отношений церкви к  государ
ству, которые в Ч. покоились еще на старом 
воззрении, что церковные имущества я в 
ляются частной собственностью. То, что ко
стел до этого времени считался имуществом 
основателя и его рода, стало предпосылкою 
взгляда, что церковные имущества принад
лежат государству. А это вело к полной 
зависимости духовенства от светской вла
сти. Именно против этого и восстал епи
скоп Андрей. Принципиально требования 
церкви победили: король отказался от своих 
прав на государственные имения, находя
щиеся во владении церкви, и от доходов, 
ими приносимых.

Утрата королем церковных доходов, когда 
к  тому же собственные его имения уже
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давно уменьшились, главным образом из-за 
его щедрости к  дворянству, заставила его 
искать новых доходов. Нашел он их в не
мецкой колонизации, к  чему эта победа 
церкви послужила последним толчком. 
Иностранцы, особенно н р м ц ы ,  приглашае
мые во множестве, занимаюг на сошном 
праве места, до тех пор невозделанные; 
новые правовые отношения (эмфитевтиче- 
ские), дающие землевладельцу в виде едино
временно уплачиваем й суммы за „допуск“ 
к земле капитал для дальнейших оборотов, 
а  в виде правильных ежегодных процентов 
постоянный доход, обеспечивают поселен
цам наследственное владение земельными 
участками. Новые города, на этом же ос
новании возникающие и пользующиеся в 
своих границах обширными торговыми пра
вами и значительною автономиею на праве 
немецком (магдебургском или нюрнберг
ском), становятся новыми торговыми и 
промышленными средоточиями и образуют 
новый слой свободного населения, который 
экономически постоянно растет, увеличивая 
и доходы королевской казны.

Вследствие всего этого чешское государ
ство занимает все более и более важное 
место в развитии европейской политики. 
Сын и преемник Пшемысла, Вячеслав I 
(1230 — 1253), пользуясь прочным поло
жением, которое доставило ему отцовское 
правление, сумел в большой борьбе между 
куриею и императорскою властью занять, 
после кратковременного колебания, благо
приятное для своих земель положение. 
Чешское государство начинает помышлять 
о территориальном расширении. Уже в по
следние годы правления Вячеслава были 
присоединены земли Бабенбергов, а  сын 
его Пшемысл II  (1253 — 1278), пользуясь 
междуцарствием в империи, захватывает 
всю Австрию и основывает великую монар
хию, доходящую на юге до Адриатического 
моря. Избрание Рудольфа Габсбургского 
(1273) уже вследствие того, что обидно обо
шли чешский голос, сделало невозможным 
соглашение, о котором Рудольф, впрочем, и 
не старался, желая завладеть земельными 
приобретениями Пшемысла. Их и лишился 
Пшемысл после войны 1276 г. и выну
жден был удовольствоваться чешскими 
землями, которые даны ему в  лен на худ
ших условиях (см. Германия, XIII, 532/33). 
Побежден был Пшемысл скорей не ору
жием, а изменою, так как  его военный 
план, которому угрожала уже недобросове
стность союзников, был погублен восстани
ем части чешского дворянства (Витковичи). 
Он стал с дворянством в  неприязненные 
отношения частью из-за ревиндикации ко
ронного имущества, отчасти же из-за того, 
что развивал сам колонизационную дея
тельность, перед TW предоставленную дво
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рянству, и этим мешал дворянским по
ползновениям. После того как большие 
прост; анства были заселены в правление 
Пшемысла королевскою заботою, немецкий 
элемент стал силен; он рос уже со i ремени 
Вячеслава и при дворе и в дворянстве. 
Мир с Рудольфом не мог длиться, так как 
Рудольф вмешивался во внутренние дела 
чешские, препятствуя Пшемыслу наказы
вать виновных. Будучи вызван на новую 
войну, Пшемысл в 1278 г. потерпел по
ражение на Морхерельдской раввине и 
был убит. План Рудольфа захватить и чеш
ские земли разбил, став во главе сопроти
вления етраны, опекун и дядя несовершен
нолетнего сына Пшемысла, Оттон Бранден
бургский. Он принудил Рудольфа удовле
твориться занятием Моравии ва 5 лет, а 
сам остался на это время правителем 
Ч. Вячеслав II (1283 — 1305) таланта
ми не уступал отцу. Его планы об обрат
ном завладении хотя бы частью альпийских 
приобретений Пшемысла потерпели неуда
чу, но в имперских делах он восстановил 
влияние Ч. От Альбрехта Габсбургского, 
как раньше от Рудольфа, он получил зна
чительные выгоды для своего государства. 
После первых затруднений,вызванных пред
шествующим безвластием, Вячеслав укре
пил в Ч. королевскую власть, умея про
тивостоять высшему дворянству, которое 
тем временем достигло преобладающего 
влияния в политической жизни. Социаль
ное расслоение остается втомже положении, 
как оно развилось раньше, но реформы 
Пшемысла, поделение страны в администра
тивном отношении па провинции (kvaje) 
и реорганизация земского суда с преобла
данием высшего дворянства, оказывают 
свое влияние и в царствовании Вячеслава 
II, который в 1300 г., пользуясь бога
той добычей новых рудников в Кутной Го
ре, начинает правильно чеканить монету. 
По соглашению с Альбрехтом, который 
хотел этим отвратить его от ревиндика* 
ционных планов, Вячеслав обращается 
(частью по примеру отца) к  востоку, завла
девает Польшею и принимает польскую 
корону (1300); Венгрии, где угасла дина
стия, он дает королем своего сына Вяче
слава (1301). Такой успех возбудил тревогу 
в Альбрехте, но его вторжение в Ч. (1304) 
кончается неудачно. Вячеслав II умер 
(1305), готовясь к новой обороне. Сын его, 
Вячеслав III, отказавшись от венгерской 
короны, тем решительнее стремился удер
жать Польшу, но был убит во время по
хода (1306). Он был последним из Пшемы
словичей. После пятилетвих усобиц его пре
стол достался сыну нового императора, Яну 
Люксембургскому, женатому на его сестре.

Король Ян (1310—1346) в Ч. встретил 
со стороны высшего дворянства оппозицию,
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которая, переходя порою в гражданскую 
войну, была обострена раздорами между 
королем и королевою. Эта борьба сделала 
для Яна тягостным пребывание в стране, 
с которой он на сроднился. Его правление 
в Ч., которое он, оставаясь большею ча
стью за границею, предоставлял знати, не 
было счастливым, хотя назначение сына его 
Карла маркграфом моравским и правите
лем государства (1333) и приносит улучше
ние. Ян заботится о территориальных при
обретениях, добывает короне снова Вуди- 
шинскую область и всю Верхнюю Лужицу 
(названную так позже), ншинает завоева
ние Силезии, старается установить чешское 
господство в Хорватии, на берегах Адри
атики. Он был лучшею опорою Людовику 
Баварскому и помог ему удержаться на 
престоле, выиграв битву у Мюльдорфа 
(1322), а  также долго служил посредником 
в столкновениях между ним и папою. Он 
дожил до избрания (2 июля 1346 г.) своего 
сына Карла римским королем, но вскоре 
после того, 26 августа 1346 г., пал в 
битве при Креси, сражаясь во главе своих 
рыцарей на стороне французов.

Вступление на престол Карла IV (1346— 
1378) открывает новый период чешской 
истории, который можно назвать гуситским 
по самому значительному его событию. 
Уж то, что с этого времени чешский ко
роль бывал также римским королем и им
ператором, являлось немаловажным об
стоятельством, а  еще тогда же стало скла
дываться правило, превратившееся псом , 
именно к концу XVI, началу XVII в. 
в  руководящее, по которому нельзя было 
удержать императорскую корону без чеш
ской; собственно говоря, при увеличива
ющемся разложении германской империи 
мощь ее главы покоилась, в сущности, на 
той мощи,которую ему давало его господство 
над Ч. И Карл сделал много для герман
ской империи. Получив уже в 1354 г. 
при поездке своей в Рим императорскую 
корону, он сумел и в Италии восстановить 
действие забытых прав империи и о том 
же заботился он и в Германии. Его зо
лотая булла (см. Германия, XIII, 53S) 
не только упорядочивала избрание импе
ратора, но также старалась обеспечить бо
лее определенный порядок управления, уве
личивая власть курфюрстов (1356). Образ
цовым было здесь положение чешского 
короля среди них: его отношения к импе
рии установлены так, что приносили ему 
почти только выгоды. Ради увеличения 
своей мощи он умел выгодно пользоваться 
и браками. По смерти (1348) первой жены, 
Бланки де Валуа, брак с Анною, дочерью 
РудольфаПфальцского, превращает в 1349 г. 
этого прежнего врага его в друга; 
после ее смерти в 1353 г. брак с Анною
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Свидницкою открывает ему путь к  довер
шению земельных приобретений в Силезии; 
четвертый брак с Елизаветою Поморскою 
помогает его планам на севере империи. 
Всегда на ряду с увеличением политическо
го влияния достигал он и увеличения 
материальных средств своего рода.

На первом месте стоят, конечно, заботы 
Карла о чешских землях. Ч. никогда не 
развивалась вполне обособленно, без ожи
вленных сношений с соседями: теперь сно
шения эти расширяются и углубляются. 
Еще при жизни отда в 1344 г. исполь
зовал Карл расположение к нему курии и 
добился того, что пражский епископ воз
веден был в сан архиепископа и тем самым 
вышел из-под власти немецких иерархов. 
В 1348 г. он основал в Праге универси
тет, его канцелярия стала на время 
центром, откуда выходили новые гумани
стические начинания. Считаясь с итогами 
прошлого, Карл бережно относится к пра
вам, которыми дворянство, особенно выс
шее, уже тогда обладало, и только ста
рается помешать дальнейшим захватам. 
.Хотя широкие законодательные планы, па
мятником которых является его Maiestas 
Carolina и не были осуществлены из-за 
сопротивления дворянства (в 1356 г. за 
конопроект взят был назад), но, во-пер
вых, многие частности из отвергнутого в 
целом кодекса удалось претворить в закон 
иначе, а, во-вторых, некоторые, нашедшие 
себе место в Каролине, предписания полу
чили почти законную силу действием обы
чая. Что же касается внешнего положения 
государства, то оно все-таки было утвер
ждено законом. Установив точно понятие 
„чешской короны“, появляющееся впервые 
при его отце, Карл наполнил его и новым 
содержанием, определив ленные отношения 
Моравии (отданной во вторую линию Люк
сембургского дома) и последовательно ин
корпорируя Силезию, обе Лужицы и так 
называемые Немецкие лены, многочислен
ные земли, приобретенные в Германии 
куплею и соглашениями; была еще старш 
держава рода, Люксембург, но там правил 
младший брат Карла, Вячеслав; а  позже 
(1373) приобретенная Бранденбургская мар
ка, будучи курфюршеством, не могла стать 
частью чешской короны.

Такая большая мощь сделала возможным 
(хотя и не без затруднений) и избрание 
его сына Вячеслава (Венцеля) преемником 
его в Германии (1376). Но в это время стали 
сказываться и теневые стороны. Жертвы, 
которых требовали покупка Бранденбурга 
и избрание Вячеслава, неизбежно сближали 
Карла с имперскими князьями и ставили 
его против городов, с которыми те были 
во вражде. Необходимость лавировать в 
борьбе между князьями и городами была

одним из затруднений, встретивших Вяче
слава на пороге его царствования. Другим— 
была великая схизма. Справиться с ними 
новый король был бессилен. Поняв значе
ние, которое могла дать ему в церковной 
политике императорская корона, он не
однократно делал приготовления к  по
ездке в Италию, но его удерживали от 
этого домашние дела, больше всего чеш
ские неурядицы. Вячеславу пришлось стол
кнуться с властолюбивым пражским архие
пископом Яном т  Енштейна; в 1393 г. 
столкновения эти завершились насильст
венными мерами короля против архиепи
скопа и его советников, из которых один, 
известный Ян из Помука, был по приказу 
короля утоплен. Это явилось, так сказать, 
сигналом к восстанию части чепьких па
сов; Вячеслав восстановил их против себя 
своим покровительством низшему дворян
ству и городам. Важность восстания воз
росла от того, что к нему присоединились 
слизкие родственники короля (двоюродный 
брат Йошт, маркграф моравский, а потом 
и родной брат Сигизмунд). Восставшим 
удалось в 1394 г. взять короля в плен; 
скоро, впрочем, он был освобожден, но мир 
не возвратился. Король постоянно был за
нят имперскими делами и вопросом о 
церковном расколе. В 1402 г. Вяче
слав вторично был лишен свободы Сигиз- 
мувдом. Пребывание Вячеслава в плену, 
задерживавшее решение имперских вопро
сов, дало желанный предлог курфюрстам, 
которые 20 августа 1400 г.' объявили 
его низложенным и на его место избрали 
римским королем Рупрехта Пфальцского.

Из плена Вячеслав освободился в 1403 г.; 
в дальнейшем правление его уже не 
нарушалось восстаниями, но полного спо
койствия не было: все сильнее стал отзы
ваться религиозный вопрос. Корни чеш
ского религиозного движения нужно искать 
еще в пору царствования Карла. Куль
турный переворот, наступление которого 
было его заслугою, действовал тем глубже, 
что приходил отчасти без предуготовления. 
Выйдя из подчинения Майнцу, чешская 
церковь вступила в прямые сношения с 
куриею, как-раз в то время, когда хищни
ческая финансовая система курии достигла 
наибольшего размаха. Деятельность архи
епископа Арношта и его преемников уве
личивает тягостный церковный формализм 
и способствует углублению пропасти между 
духовенством и народом. Церковь подозре
вала ересь в каждой попытке нового про
явления благочестия и заменяла поэтому 
прежнее духовное водительство усилиями 
дать единую форму разнообразию челове
ческих убеждений. А это с неизбежностью 
пробуждало тоску по внутренней, подлин
ной набожности, подобно тому, как щед
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рость Карла к церкви усиливает то, что 
искони было главною причиною упадка 
нравственности среди духовенства. В итоге 
необходимо рождается и увеличивается 
стремление выйти из этого невыносимого 
положения, освободить из-под душного да
вления авторитета личность и общество.

Церковный гнет вызывал всюду сопроти
вление. Еще в правление Карла начина
ет свею обличительную проповедническую 
деятельность Конрад Вальдгаусский (ум. 
в  1369 г.) и Ян Милич из Кромержижа 
(ум. в 1374 г.), оба, особенно Милич, 
полагающие основание школе проповедни
чества, которая поддерживалась пробудив
шеюся в народе жаждою проповеди. Ни 
один из них не думал отделяться от церкви, 
но конфликта с церковью не избежали. Вели
кая схизма дала свободу критике, а взаим
ное анафематствование обоих пап совсем 
по иному освещало самое понятие еррси. 
Оппозиция против того состояния, в каком 
тогда находилась церковь, выступает сме
лей. В пражском университете ряд прогрес
сивных профессоров - иностранцев смело 
вскрывает пороки церкви. Присоединяются 
к  ним и чешские ученые (Войтех Раньков). 
Настоящим наследником Милича становится 
дворянин-землевладелец, Фома из Штат
ного (ум. в 1401 г.), который, будучи ми
рянином и не имея поэтому возможности 
влиять с амвона, тем усерднее пишет по- 
чешски и во всем выражает готовность 
подчиниться церкви, расходясь только с ее 
практикою. И другой ученик Милича, Мат
вей из Янова (ум. в 1391 г.), прямо 
указывает путь. будущего и ищет подлин
ную церковь, минуя обоих ссорящихся пап 
и отдаваясь свободному мистическому со
зерцанию.

Реформационное движение, первоначаль
но вызванное интернациональными влияни
ями, переходит в чешские руки. Прогрес
сивные немецкие магистры ушли из Праги 
в новые германские университеты. Место 
их в реформационном движении занимают 
чешские магистры, которые тем охотнее 
берутея за дело реформы, что оно само 
начинает ознаменовываться охлаждением 
к  нему немецкого населения и возрастаю
щим воодушевлением чехов. С начала XV в. 
чешскому реформационному движению 
в том его виде, как оно развилось под 
влиянием всего бывшего ранее, новый тол- 
чек дает знакомство с учением Джона 
Виклефа (ел*.). Теперь национальное и ре
лигиозное сознание сливаются нераздельно, 
усиливая друг друга. '  .

Присоединение чешского элемента в уни
верситете к  партии реформы делало влия
ние иноземцев тем неприятнее, что оно, 
несомненно, являлось уже в  чешской земле 
аномалиею. Повод к перемене представился,

когда кардиналы обоих пап, созывая собор 
в Пизе, обратились и к  Вячеславу как 
римскому королю, а  он, никогда от этого 
сана ве отказывавшийся, решил тем вос
пользоваться для своего в нем восстано
вления; когда же немецкое большинство 
в университете, на чьи голоса он думал 
опереться, обмануло его ожидания, а  чеш
ские магистры его поддержали, король 
Кутногорским декретом 18 января 1409 г. 
было перевернул отношение голосов в уни
верситете: чехам дано было три голоса, а  
иноземцам— один. Немцы оставили Прагу, 
а  университет выбрал ректором виновника 
переворота, Я на Гуса, которому влияние 
короля помогло восторжествовать и над 
архиепископом, когда тот, будучи прину
жден признать папу, избранного в Пизе, 
мстил жалобою в а Гуса пред кур нею, огра
ничением его проповеднической деятель
ности и сожжением книг Виклефа (1410). 
Но уже в 1412 г. торговля Иоанна XXIII 
индульгенциями побудила Гуса начать 
борьбу с папством, в которой он нашел 
конец (см. Гус).

Насильственная сиерть Гуса и Иеронима 
Пражского возбудила в Ч. стихийный от
пор. Чешское дворянство решительно отка
залось подчиниться собору; Гус и Иероним 
были признаны святыми мучениками; ряды 
их приверженцев росли день ото дня, 
„божья правда“ стала девизом всех, и сре
ди требований появилось новое, которому 
суждено было стать символическим. Еще 
перед отъездом Гуса в Констанц, друг его, 
Якубек из Стшибра (Миса), пришел к убе
ждению, что и миряпе должны причащаться 
под обоими видами. Мысль эта, особенно 
после того как была положительно одобре
на Гусом (еще перед заключением его под 
стражу), дала всему движению определен
ную цель и стала существенною частью 
его программы. Движение ширится с уди
вительною быстротою: в  провинции бы
стрее, чем в столице; присоединяются и 
новые, более радикальные мысли, особенно 
в южной Ч., где этому, кроме воздействия 
Гуса в тех местах по его удалении из 
Праги, могли содействовать и влияния 
вальденцев. Косвенно помог этому и король 
Вячеслав, который, будучи сперва настроен 
почти благосклонно к движению, потом, 
боясь за  свою корону, выступил против 
движения, чем и подвинул его на более 
радикальные пути. Гроза начинала уже 
греметь, когда смерть избавила короля от 
новых страхов и забот (1419). В гуситстве 
национальная и религиозная стороны не
раздельно слиты, одна без другой немы
слима, одна вытекает из другой.

В момент смерти Гуса развитие это да
леко не было окончено; напротив, тогда-то 
оно и переживало один из наиболее тяж 



ких своих кризисов. Отход Вячеслава от 
движения в последнее время его царство
вания, вытеснив приверженцев чаши из 
храмов, заставил их искать убежища под 
открытым небом, на бивуачных сборищах, 
„на горах“, как говорили, сперва только 
с религи «ными целями. Но возрастающие 
препятствия и особенно неизвестность, что 
будет дальше, когда по смерти Вячеслава 
на его престол заявил притязания брат его 
Сигизмунд(ккоторому не было доверия даже 
у тех, кто в нем видел законного наслед
ника, так как он был известен за врага 
„правды божьей“ ,— все это будило апока
липтическое настроение. Гуситское движе
ние переживает, особенно в провинции, 
хилиастический фазис: нафанатизированные 
толпы ждут уничтожения врагов „божьей 
правды“ внезапным чудом, от которого по
гибнет все, кроме „гор“ и пяти городов,— 
даже непостоянная Прага не будет поща
жена. Было счастьем для молодого движе
ния и всего народа, что нашлись люди, 
которые сумели целесообразно воспользо
ваться этим опасным настроением и, указав, 
что ожидаемому чуду нужно деятельно по
мочь истреблением божьих врагов, превра
тили фанатических безумцев в неодолимых 
„божьих воинов“. И общая опасность гро
зящей войны заставила сплотиться на вре
мя тех, кого поступательный ход движения 
готов был разъединить. Вопрос о дозволи- 
тельности войны был решен положительно, 
хотя университетские магистры, на обсужде
ние которых он был поставлен, вели себя 
сдержанно и уклончиво; к мерам обороны 
было приступлено раньше, чем новое су
ждение магистров высказалось о них не
сколько более благоприятно. Нет сомнения, 
что наибольшая в этом заслуга принадле
жала Яну Жижке из Троцнова, бывшему 
вместе с Николаем из Гуси главным орга
низатором Таборского братства. Совсем на
кануне войны, приблизительно в ноябре 
1419 г., удалось для умеренных и ради
кальных течений, все более расходившихся 
друг с другом на практике и в теории, 
выработать общую всем программу, извест
ные чгтыре артикула пражских: 1) чтобы 
достойные священники могли пропоиеды- 
вать слово божье свободно, 2) чтобы вся
кое прегрешенье, особенно явное, было ка- 
раемо теми, кому надлежит, 3) чтобы при
чащение давалось верующим под обоими 
видами, 4) чтобы духовные лица, отказав
шись от светского властвования, жили по 
закону христову.

Это была программа общая всем, ценная 
особенно политически и облегчающая общее 
выступление против общей опасности. 
17 марта 1420 г. Сигизмунд обнародовал 
папскую буллу о крестовом походе на чеш
ских. еретиков, и крестовый поход начался.
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Огромное войско со всего почти света 
вторглось в Ч., предаваясь неслыханным 
жестокостям; в июне 1420 г. была оса
ждена Прага. Но Жижка, который тем вре
менем блестяще организовал военное брат
ство в Таборе, отразил 14 июля на Вит
ковой горе (или, как назвали потом, на 
Жижкове) первый приступ, так и остав
шийся последним: начавшаяся между кре
стоносцами рознь затрудняла действия, и 
сам Сигизмунд, оберегая свое наследие, 
противился обстрелу Праги. Коронование 
Сигизмунда чешским королем в пражском 
кремле (граде) 28 июля было собственно 
единственным последствием похода: вскоре 
после того крестоносное войско разошлось 
без успеха, а  новая попытка Сигизмунда 
овладеть Прагою кончилась его поражением 
под Выше: радом (1 ноября). В конце Ь 20 г. 
от имени всей страны отправлено было 
в Польшу посольство с предложением чеш
ской короны или королю Владиславу (Ягай- 
лу), или Витовту. И единодушную волю 
страны подтвердил и сейм всех земель 
короны чешской, созванный в Часлави 
(июнь 1421 г.), который, торжественно при
соединившись к общей программе и про
возгласив Сигизмунда лишенным прав на 
престол, позаботился и о временном пра
вительстве. Сейму принадлежит выдающе
еся место и в  политическом отношении. 
В созыве его принимал участие и город 
Прага, а в работах сейма участвовали 
представители городов, которые, сблизив
шись со страною на национальной почве, 
впервые выступают в качестве особого со
словия. Но скоро вациональная борьба 
перешла в социальную. Факторы ее и ход 
революции рассмотрены в ст. гуситы 
(см. XVII, 414/23), и мы не будем здесь воз
вращаться к анализу этого движения. 
Как указано в названной статье, сплоче
ние гуситских партий против врага держа
лось довольно долго, но постоянно умно
жались причины, способствовавшие расхо
ждению; они привели к Лейпцигскому по
ражению 1434 г. и к пражским компакта- 
там 1436 г. Компактаты открыли, наконец, 
Сигизмунду дорогу на чешский престол. 
Но его правление, ознаменованное вопреки 
данному обещанию крайней противогусит- 
ской реакцией, скоро вызвало отпор; отпор 
этот еще усилился после того, как король 
предал позорной казни на Староместской 
площади в Праге не признавшего его та
борского вождя Яна Рогача из Дубой 
(9 сентября 1437 г.). Отъезд короля из 
Праги и из страны очень походил на бег
ство;- на пути он и умер в Знойме 9 дека
бря 1437 г. Н а новых выборах католи
ческая партия избрала королем зятя Ои- 
гизмунда, Альбрехта австрийского, а  утра- 
квиоты, опереженные этими выборами, из
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брала Казимира польского. В гражданской 
войне Альбрехту удалось удержаться, но 
он уиер (27 октября 14i39 г )  раньше, 
чем мог проявить себя в качестве прави
теля. Настало новое безвластье. Притяза
ниям от имени сына Альбрехта, Ладиславч, 
родившегося уже по смерти отца, препят
ствовало не только желание сословий про
извести свободные выборы, но и, главным 
образом, то, что положение страны не до
пускало царствования ребенка. Однако, не
удача нескольких попыток новых выборов 
указывала иное решение. Произошло это, 
главным образом, из-за неискренности ка
толической партии и особенно ее вождя, 
Ольдриха из Рожиберка (Розенберга), ко
торый мешал попыткам улучшить положе
ние, какие с известного времени предпри
нимал Гинце IIтачек из Пиркштейна. За
труднения увеличивались. Дело шло об ут
верждении гусита Яна Рокицаны на посту 
архиепископа. Это являлось жизненным 
интересом утраквизма, которому важно 
было получить свою церковную организа
цию. Стараниями Птачка удалось объеди
нить утраквистов привлеч нием самой уме
ренной партии (пшибрамской) на сторону 
Рокицаны, не без насилия над таборитами, 
которые были объяв лены вне закона (1443— 
1444). Неудача попыток произвести новые 
выборы короля принудила, наконец, партию 
Птачка признать ради блага земли Лади- 
слава выбранным королем под условием, 
что к управлению страной будут приняты 
надлежащие меры, но и здесь ин/риги 
Рожиберка испортили дело. Только когда 
по смерти Птачка (1444) водительство при
нял ученик его политической школы, мо
лодой и энергичный Юрий Подебрадский, 
в нем вырос достойный соперник старому 
интригану. Юрий ловким нападением захва
тил Прагу (1448), куда мог возвратиться 
и Рокицана; затем Юрий достиг того, что 
его признали правителем государства; даже 
император, до тех пор также виновник 
неуспеха переговоров, должен был признать 
его правителем, особенно когда Юрий ору
жием подавил Табор,а Рожиберка принудил 
покинуть политическую сцену (1452). Ла- 
дислав, как избранный король, водворен 
был в стране и коронован (1453), но соб
ственно власть осталась за Юрием, что 
увеличило королевскую мощь и дало отдых 
измученной стране. Правда, отъезд Лади- 
слава из страны отдалил его снова от 
чешской и утраквистической среды, с ко
торой Юрий старался его сблизить, и 
католическая партия в Ч. и за границей 
возлагала самые, смелые надежды на-уже 
недалекое самосто)тельное правление ко
роля. Но Латистав, по возвращении 
в Прагу, среди приготовлений к свадь
бе умер от моровой язвы 23 ноября

1457 г., не достигнув полных восемнад
цати л/-т.

Преемником ему выбрали, хоть и не бы
ло недостатка в кандидатах, Юрия Поде- 
брадского (2 марта 1458 г.); за него 
голосовали и чешские ка голики, к которым 
он, как правитель, относился всегда бес
пристрастно. Выбор оказался удачным. Цар
ствование Юрия является продолжением 
и большей частью завершением его дея
тельности в качество правителя. В стране 
вновь водворился мир, стало расти благо
состояние, и можно было успешнее про
должать ослабевшие прежние старания 
возобновить связи между землями короны 
чешской. Дипломатическая ловкость, с ка
кою Юрий вмешивается в распри отдель
ных князей между собою и с императором, 
возвышает его значение и вызывает мысль 
об его избрании римским королем и со
правителем, а  быть-может и преемником 
неспособного императора Фридриха III; сме
л ы й  же план союза европейских государей 
с французским королем во главе (и с ис
ключением императора и папы) для мирно! о 
разрешения международных споров гово
рит о широких горизонтах мысли. Стоя 
на почве компактатов, которыми утрак
висты были признаны сынами церкви, Юрий 
подразумевал под еретиками сектантов, а 
не причащающихся под обоими видами, то
гда как курия объясняла это как обещаиие 
подавить гуситов обоих толков. Юрий верил 
в возможность добиться признания особого 
вероисповедного положения для чехов, то
гда как папа ждал, что Юрий поможет ему 
избавиться и от тех незначительных усту
пок, которые получило гуситство. И вышло 
так, что СТ| огое беспристрастие Юрия к 
католикам и его преследования братской 
общины, принявшей наследство Гуса, все 
еще не уничтоженное предшествовавшими 
событиями, будили опасения в среде утрак
вистов, а  курию не удовлетворяли. На по
сольство Юрия с просьбою об утвержде
нии компактатов папа Пий II ответил объ
явлением их отмененными; папа пе мог 
начать борьбу с Юрием немедленно, так 
как император был на стороне чешского 
короля, а Зеленогорский союз (дворяя- 
католиков), основанный в 1465 г. и при
крывавший религией экономические интере
сы, не мог приобрести силы без чужой 
помощи. Тогда (1466) папа наложил на 
Юрия интердикт, и на сторону папы стал 
Матвей, король венгерский. Но весною 
1469 г. Юрий окружил Матвея у Виле- 
мова и принудил его прекратить войну и 
содействовать примирению Ч. с куриего. 
Матвей, оправившись, принял выбор в чеш
ские короли от восставших против Юрия 
дворян (3 мая 1469 г.). Силы Юрия, не
смотря на переменчивость военного счастья,
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оказались достаточными, чтобы воспре
пятствовать дальнейшим успехам Матвея, 
но он был вынужден искать дружбы с Поль
шей. Поэтому после смерти Юрия (1474) 
королем чешским избран был Владислав 
Ягеллон (1471—1516), но война с Матвеем, 
за которого стояла католическая знать, 
продолжалась и была кончена в 1478 г. 
Оломоцким миром, по которому Владиславу 
досталась Ч., а  к Матвею отошли Мо
равия и Силезия. Расчленение чешских 
земель устранено было лишь по смерти 
Матвея (1490), когда Владислав избран был 
и на венгерский престол; но отъезд короля 
из Ч. увеличил еще упадок в стране. Р е
акция старалась покончить с достижениями 
гуситской революции. Король, фанатиче
ский католик, не умел ей противостоять. 
Напор со стороны курии продолжался. 
Ослабление утраквизма усиливает „брат
скую общину“, которая, возвращаясь к  иде
алам гуситства, оживленным проповедью 
Рокицаны, нашла, с его согласия, в тво
рениях Петра Хельчицкого, зовущих назад 
к подлинной церкви, внутреннюю для себя 
спайку, а  в лице брата Григория искусно
го организатора. Внутренняя история Ч. 
полна спорами сословий, так как дворян
ство отказывает городам в правах треть
его сословия, приобретенных за гуситское 
время, и заботится об увеличении своих 
прав в ущерб короне. Поэтому королевская 
мощь, которая в других странах крепнет, 
в землях чешских слабеет. Этим был об
легчен путь к мировой волне ухудшения 
в положении сельского населения, не мино
вавшей и Ч. На Кутногорском сейме като
лики и утраквисты договорились о рели
гиозном мире на почве компактатов. Со
словные распри, разгоревшиеся вскоре по
сле того еще сильней и обостренные мел
кими несогласиями, закончились в 1515 г. 
Святовячеславским договором, по которому 
города за признание политических их прав 
отказались от некоторых экономических 
привилегий. Религиозный мир возобновлен 
в 1512 г. бессрочно, а  затем выступле
ние Лютера усложнило и чешское религи
озное движение. По смерти Владислава 
сын его Людовик наследовал престол как 
в Ч., так и в Венгрии (с 1516 г.), и со
единение корон поставило чешские земли 
в кепогредственное соприкасание с турец
кою опасностью. В бою с турками при 
Могаче молодой Людовик и погиб (29 ав
густа 1528 г.).

В кандидатах на престол недостатка не 
было, находились в сословиях и люди, от 
которых не укрылось ни значение между
народного положения соединенных коро
левств, ни необходимость сохранить госу
дарство. Но не эти соображения, а  скорее 
корыстные мотивы привели к тому, что на

чешский престол был избран 24 октября 
1526 г. Фердинанд Габсбургский, до той 
поры эрцгерцог австрийский. Он стал чеш
ским королем не по наследственному сво
ему притязанию в качестве мужа Анны, 
дочери Владислава, а па основании свобод
ного выбора. Правление его знаменует уси
ление королевской власти; у него являются 
централизаторские стремления, особенно в 
делах финансовых, к ущербу для независи
мости Ч.; он ограничивает сословное дви
жение, в частности урезывая компетенцию 
учреждений, которые в своем естественном 
развитии могли бы создать регулятив для 
королевского абсолютизма. Впереди инте
ресов страны у него стоят интересы лич
ные и семейные. С этого времени чешские 
земли собственно несут бремя мировой по
литики Габсбургов (см. Германия , XIII, 
578/82). Его отношение к  Ч. выявляет 
особенно его нолитика в делах религиозных. 
И Фердинанд стоит к  ней на основе ком
пактатов, но здесь как раз и кроется ог
ромная разница между ним и Юрием. Ком
пактам  в эту пору были уже недостато
чны. Рядом с меньшинством утраквистов, 
согласным на примирение с Римом, еще 
существовала растущая и способная к раз
витию братская община, существовали пря
мые последователи Лютера—большинство 
утраквистов, которое, не забывая родных 
традиций, возрожденное духом немецкой 
реформации, было готово к дальнейшей 
борьбе. Компактам для Юрия являлись 
средством к утверждению утраквизма, а 
для Фердинанда они должны были послу
жить к победе католичества. Эту цель король 
никогда не упускал из виду: в 1556 г. 
водворены в Праге иезуиты, в 1561 г. 
возобновлено пражское архиепископство, 
упраз вившееся со времен гуситского дви
жения. В 1562 г. у сословий было отнято 
право назначения в члены консистории 
и тем обеспечено власти влияние на этот 
единственный орган утраквистов. В 1564 г., 
за несколько дней до смерти, он испро
сил у папы разрешения причащать мирян 
под обоими видами. Его сын и преемник 
Максимилиан II (1564—1576), человек веро
терпимый и некогда близкий реформации, 
был все-таки слишком членом своего рода, 
чтобы вредить его интересам религиозными 
уступками. Вопрос был очень сложен вслед
ствие многочисленности некатолических 
групп. Рядом с вымирающим отароутрак- 
визмом, который годился только как ору
дие для реакционных попыток двора помочь 
усиливавшемуся католичеству, было еще 
значительное большинство утраквистов, ко
торое умело освежить свои гуситские тра
диции элементами лютеранства; была далее, 
не считая мелких сект, братская община, 
численно, правда, не слишком большая, но
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культурно достигшая необычайного влия
ния. Только в 1575 г. удалось объеди
нить чешское исповедание; в существе это 
было габсбургское (см.), но с изменениями, 
делающими возможным согласие общины. 
Максимилиан, пораженный соглашением, 
которого не ожидал, дал только устное 
разрешение и потом старался как-нибудь 
его ограничить, так что к его смерти пра
вовое положение некатоликов ничем не 
было обеспечено, а  против братской общи
ны даже возобновлены преследования. И 
если в первое время царствования Рудоль
фа II (1576—1612) вновь появившаяся 
рознь между некатоликами не повела к 
ухудшению дел, то причиною этому было, 
что Рудольф мало интересовался этими 
вопросами. З а  это в возникшей вскоре 
(1608) борьбе короля против его брата Мат
вея, поддерживаемого недовольными ав- 
ырийскими и венгерскими сословиями, чеш
ские сословия остались верными Рудольфу 
и сохранили ему по либенскому миру, по- 
крайней мере, Ч. и Силезию (остальные 
земли должны были отойти к  Матвею). 
В благодарность за это Рудольф дал обе
щание окончательно решить религиозный 
вопрос, но по наущению фанатических со
ветников уклонялся от его исполнения. 
Тогда чехи под предводительством члена 
братской общины Вячеслава Будовна, из 
Будовы, вынудили его дать грамоту (maje
stat) от 9 июля 1609 г., которою было 
признано чешское исповедание и дана пол
ная свобода его последователям назначать 
должностных лиц консистории и управлять 
университетом и предоставлена свобода 
вероисповедания даже крепостным. Особое 
„Porovnàni“, заключенное между сослови
ями, преследовало обеспечение мирного раз
вития. Но этого не хотела усилившаяся 
католическая партия, в которой уже нача
ли играть роль воспитанники иезуитов, 
беспрестанно разжигавшая смуту. Ру
дольф вскоре умер среди новых усобиц. 
Его сменил брат его Матвей.

Междоусобие в среде Габсбургов силь
но поколебало верность династии в чеш
ских землях и легитимировало революцию. 
Недоверие к центральной власти побужда
ло сословия для большего обеспечения 
своих прав создать вооруженный союз 
всех габсбургских земель. Но дипломатия 
двора сумела, однако, парализовать эту 
опасность постановлением об исключитель
ном пользовании чешским языком в офи
циальных сношениях. Преждеврем-нная 
старость и поздний брак шшврат ра вско
ре снова оживили вопрос о престолонасле
дии. И тут искусным действиям двора 
удалось воспользоваться неподготовленно
стью сословий и провести в 1617 г. выбо
ры Фердинанда ÏÏ, которого боялись вслед

ствие насильственно выполненной им ре- 
католизации в альпийских землях. Но 
чешский вопрос тем временем стал миро
вым, возбуждая внимание всех тех, кто, 
опасаясь растущей силы католичества, на
меревался ослабить его главную опору — 
Габсбургов. Нет сомнения, что дело, в сущ
ности, шло о религиозной свободе, которая, 
разумеется, сливалась с вопросом сослов
ным, так как нераздельного его частью было 
и требование свободы веры. И европейская 
ситуация бросала сюда свои тени, услож
няя и заостряя ход дела. Католическая 
партия в дворянстве, чувствуя себя до
статочно сильной, дразнила противников 
систематическими нарушениями грамоты 
Рудольфа. Эти факты вывели из терпения 
сословия и привели к дефенестрации 23 мая 
1618 г.: из окон королевской канцелярии 
в Праге были выброшены Вилем (Виль
гельм) Славати и Ярослав Борита, в кото
рых сословия видели подстрекателей к  не
приязненным действиям со стороны двора. 
Потом началось собирание войска, и было 
образовано временное правительство в со
ставе 30 директоров. Вопрос о новом из
брании короля нашел себе почву только 
после смерти Матвея (20 марта 1619 г.), 
когда достигнутые тем временем военные 
успехи чехов, которыми они были обязаны, 
главным образом, Индриху-Матвсю Турну, 
давали основание для смелых надежд. 26 ав
густа 1619 г. Фердинанд, преемник Мат
вея, был низложен и выбран королем Фрид
рих Пфальцский. Но счастье скоро отверну
лось от чехов. 8 ноября 1620 г. на Белой 
Горе чешское войско было разбито, и нача
лись репрессии. 21 июня 1621 г. в Праге 
было казнено 27 главных деятелей восста
ния, не спасшихся после битвы бегством; 
к жестокостям, предшествовавшим изгна
нию из страны всех некатоликов, прибави
лась наибольшая — массовая конфискация; 
почти все дворянство было приговорено 
к утрате имений, то в целом составе, то 
в части, или к превращению имения в лен; 
даже и у тех, кто лишился только части 
имений, были отнимаемы имения целиком, 
а возмещение давалось деньгами, что при 
низкой оценке и с выпуском неполноценной 
монеты равнялось доведению почти до пи- 
щеты всего дворянства. Было конфисковано 
более трех четвертей земли, стоимость ото
бранных имений доходила до 24 миллионов 
коп. т.-е. более, чем до полумиллиарда до
военных карой. Кары довершены были еще 
крутою рекатолизациею, которая лишила 
страну лучшей части населения. Всему 
этому дано как бы правовое основание 
Нового земского уложения — Obnovené zvî- 
zenî zemskê (в 1627 г., в Моравии—1628 г.). 
Государственной самостоятельности Ч., 
правда, еще нэ коснулись, но дозволением



одного лишь католического вероисповеда
ния, допущением на сеймах особого ду
ховного сословия и ослаблением городского, 
признавием равных прав за немецким и 
чешским языками, установлением наслед
ственности престола и расширением коро
левских прав в ущерб правам сословий 
характер чешской государственности был 
существенно изменен. О дальнейшем ходе 
событий войны см. Тридцатилетняя вой
на  и Валленштейн. О последствиях вой
ны см. Германия , XIII, 582/601.

Одновременно с изданием Нового земско
го уложения и в его духе строжайше было 
воспрещено некатоликам проживание в 
стране: кто еще не выехал, должен был 
теперь выехать. Более 185 родов из выс
шего дворянства и более 36.000 других 
семей не могли примириться с изменивши
мися обстоятельствами и покинули отече
ство. А в чешских землях, высасываемых 
наехавшими иностранцами, моральные и 
материальные бедствия, особенно крепост
ного крестьянства, не имевшего права 
покинуть отечество, увеличивались сви
репыми насилиями рекатолизации, прово
димой при помощи военных мер, и отя
гощались финансовым утеснением, ухуд
шением крепостного состояния и умно
жением повинностей. Отчаяние народа 
прорывается во многих восстаниях (1622, 
1623, 16 .'6 и 1628), которые, будучи на
сильственно подавлены, ведут только к 
новым притеснениям. Бедствия увеличи
лись, когда в длительной войне чешские 
земли становятся театром ее действий. Не
которая передышка была дана Ч. после 
победы шведов при Брейтенфельде в 1631 г., 
когда они овладели Прагою и значительною 
частью Ч. Тогда вернулись многие изгнан
ники, среди них мужественный Индрих- 
Матвей Турн, сражавшийся в шведских 
рядах, и др. Тогда было покончено с опо
зорением казненных главарей чешского вос
стания: погребли головы 12 из них, тор
чавшие со времени казни на башне Карлова 
моста. Тогда было возобновлено прежнее 
церковное управление, исправлены отчасти 
и несправедливости конфискаций. Но не 
надолго. Счастье вернулось к  императорско
му оружию, саксонцы с изгнанниками были 
вытеснены из Ч., за свою победу при Лю- 
цене (1632) Густав-Адольф заплатил жизнью. 
Бедствия Ч. вернулись снова.

Вестфальский мир, поскольку вопрос шел 
о Ч., признавший то правовое положение, 
которое водворено было Be. югорской битвой 
и Новым земским уложением, был ратифико- 
ван в 1650 г., когда последние шведские гар 
низоны очистили чешские земли Тогда-то 
Ян Амос Коменский дал выражение неопи
суемому разочарованию всей эмиграции 
рвущим сердце криком: „Завещание уми
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рающей матери, Братской общины“ (1650), 
к которому через десять лет присоединил 
еще более трогательный „Скорбный голос 
постигнутого гневом божиим пастыря к 
рассеянному и гибнущему стаду“ (1660).

Несмотря на то, что самостоятельность 
чешских земель не была отменена и Но
вым земским уложением, в действительно
сти наступили большие перемены. Из-за 
перенесения императорской резиденции в 
Вену, верховный канцлер чешский, этот 
настоящий представитель чешской незави
симости, вынужден был подолгу там про
живать я, хотя оставался наглядным сим
волом государственного единства земель 
чешской короны, все более подпадал влия
ниям Тайного совета, а  в финансовых во
просах и влияниям придворной каморры, 
которая, усиливаясь со времени Ферди- 
навда I, приобретает больше и больше 
веса. Власть высших сановников, правящих 
в стране в качестве наместников, очень, 
конечно, ограничена, но важнее другие 
фактические перемены. Приток чужеземных 
авантюристов, которые как землевладель
цы заменили чешское дворянство, повел 
к тому, что установленное Новым земским 
уложением равноправие немецкого языка 
превратилось в его засилие и к  тому, что 
эти чужеземцы, хоть и разного происхожде
ния, способствовали фактической германи
зации и своими связями и своим окруже
нием. Германизация росла и помимо этого. 
Долголетнею войною страна была в боль
шей своей части обезлюлсена (из трех 
почти миллионов населения осталось, при
близительно, полмиллиона): и города опу
стели, и много деревень осталось совсем 
без жителей, и много имений — без хозяев. 
Насилия контр-реформации, в конце концов, 
достигали цели, и деревенский люд посте
пенно стал принимать католическую веру. 
Прошлое, однако, этим не было сглажено, 
недоверие не исчезало, подозрение в ереси 
тяготело на всем чешском, быть чехом 
являлось уже грехом. Университет и все 
школы отданы были в руки иезуитов, ста
новящихся, таким образом, водителями 
всей духовной жизни.

Материальная нищета соответствует 
социальному и культурному упадку. При
влечение иностранного дворянства, без тра
диций, без любви к  стране и без охоты 
узнать ее, ведет к неслыханному угнете
нию крестьянства. Убыль в людях по
буждает дворянство неслыханно увели
чивать работу и препятствовать свободно
му передвижению; подчиненный во всем 
своим господам, люд отдан им на величай
ший произвол, на который нет жалобы 
и который по большей части направляется 
на неслыханное до той поры отягощение 
крепостных. И такое положение еще ухуд
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шается тем, что уплата контрибуций,много
численных во время войны и после войны, 
всегда перелагается на крепостных, кото
рые едва могут просуществовать на то, что 
зарабатывают своим трудом. Нечего и уди
вляться, что в 1680 г. вспыхнуло большое 
крестьянское восстание, подавленное круто, 
но обратившее внимание на необходимость 
облегчить тяюты; на такой путь вступает 
патент о барщине, изданный тогда и по
вторяемый позже, но неясности в этих па
тентах помимо воли облегчили новое отя
гощение работами. Не прекращаются побеги 
крепостных за границу, главным образом 
в Пруссию, где курфюст провозгласил сво
боду веры для того, чтобы привлечь тру
долюбивых колонистов к  возделыванию пу
стующих земель.

В дальнейшем история Ч. сливается 
с историей Габсбургской монархии (см. 
Австро - Венгрия — история). Внутри 
страны проводились от времени до вре
мени реформы управления. В 1749 г. 
Мария-Терезия упразднила чешскую при
дворную канцелярию и вместо нееучре шла 
directorium in publicis et cameralibns, изъяв 
из его ведения судебные дела, подведом
ственные высшему суду (oberste J ustizsteile), 
при чем наместники заменены были депута- 
циею и каморрою. А когда новый порядок 
не ^оказался пригодным, канцелярия была 
восстановлена, но уже как соединенная 
чешская и австрийская (1762), депутация 
же уступила место губерниуму. Этим впер
вые поставлена была под угрозу государ
ственная самостоятельность земель чешской 
короны, хотя императрица и не намерева
лась уничтожить чешскую независимость 
целиком. Влияние сословий было устранено 
и при губерниумах, где преобладало от
борное чиновничество, и в провинциях (в 
Ч.—16), а  раньше управление там при
надлежало сословиям. И другие перемены, 
в основе своей благотворные, не всегда 
были без тени. Увеличены заботы о про
свещении, что особенно было облегчен > 
уничтожением иезуитского ордена (1773). 
Но и перед этим иезуиты и в универ
ситете и в гимназиях должны были под
чиниться государственному надзору и но
вым предписаниям, а  иногда и уступать 
место другим преподавателям. Ревниво от
носясь к вмешательству церкви, Мария- 
Терезия ограничила политически ее влия
ние (placetum regium, дозволение прави
тельства на оглашение папских булл), но 
строгого отношения к иноверцам не изме
нила. Прогрессом было изъятие уголовной 
юрисдикции из рук дворян-землевладельщв 
и учреждение особых уголовных судов, 
составленных из специалистов, которым 
был дан и особый уголовный устав (1768); 
работы над новым гражданским уложе

нием, закончены были значительно позже 
(1811). Что касается крепостных, то импе
ратрица, основываясь на примере, который 
далн еще сословия составлением так наз. 
berni тоПа '656 г. (soupis vustikalnî), и на 
попытке Иосифа составить особый кадастр 
(докопченный в 1748 г.), сама попыталась 
дать новый кадастр (1756), более спра
ведливый; патент зке о барщине 1775 г., 
от которого крепостные ждали большего, 
вызвал новое крестьянское восстание; по
давленное, оно только немного умерило ста
рые притеснения. В 1780 г. Мария-Терезия 
умерла, и ее преемником был сын ее Иосиф 
II, который с 1765 г., по избрании его гер
манским имп -ратором, правил совместно 
с матерью.

Царствование Иосифа. (1780—1790) прино
сит много нового. В 1781 г. он издал патент 
о веротерпимости, которым покончено с еди- 
новластительстном католиков и дарована 
свобода совести допущением обоих еван
гелических и православного вероиспо
ведания. Значение патента было огромно, 
и его не может уменьшить то обстоятель
ство, что в отношении отдельных сект, 
которые, несмотря на все преследования, 
удержались в Ч., были допускаемы зкесто- 
кие меры. Издание патента было вызвано 
мыслью, что религиозные преследования 
ведут к уменьшению населения. Патент 
о барщине (см. XIII, 605 след.) 1 ноября 
1781 г. возвратил крепостным свободу пе
редвижения (а в имениях, состоящих в за- 
ведывапии каморры, прекращена барщина). 
Новый кадастр должен был, конечно, так
же служить и интересам фиска (1785—1789), 
но правило, понижающее налоговые повин
ности сельского люда и оставляющее за 
ним три четверти дохода с земли, хотя 
и не удержавшееся после, дейсгви i ельно 
облегчили положение крестьян, а  меры 
к укреплению промышленности значитель
но усиливают ее развитие. Упразднение 
земского суда (и с ним нескольких др.), 
правда, было воспринято болезненно, но 
правосудие было относительно достаточно 
обслужено новым земским судом и судом 
апелляционным, куда были назначены хо
рошо подготовленные работники, а  при 
частных судах дворян-землсвладельцев о 
нем заботились особые юстициарии. Охра
няя независимость государства от церкви, 
Иосиф решился на закрытие многих мо
настырей, поскольку они не служили об
щественным интересам. Школьное дело 
двинулось вперед необычайно. Прогрессом 
было уже то, что в университете латынь 
в 1784 г. заменили немецким языком, хотя 
это было в ущерб чешскому языку. Брат 
и преемник Иосифа, Леопольд II (1790— 
1792) пытался, хотя и не столь энершчно, 
продолжать его политику, но после его



смерти сын его Франц (1792—1835) заво
дит такую правительственную систему, в 
которой абсолютизм стал из просвещен- 
II иго прямолинейно-реакционным, особенно 
с той поры, как во главе правительства 
становится (1809) Меттерних.

Первая половина царствования Франца 
занята войнами с Франциею, которые ве
лись с огромными жертвами. Последствием 
их был финансовый патент 1811 г., при
знавший государственное банкротство и 
разоривший большую часть подданных. На 
тот же год падает и обнародование нового 
гражданского уложения, которое, впрочем, 
только завершает (а отчасти и ухудшает) 
наследство лучшего прошлого. Француз
ская революция испугала все правитель
ства, особенно австрийское— теперь мож
но говорить уже об австрийском прави
тельстве, именно когда Франц в 1804 г. 
принял титул императора австрийского, 
а  спустя два года отказался от титула 
германского императора, став затем членом 
и председателем нового германского союза 
(Bund). Он приходит к  той „удушливой“ 
политике, которая в каждой новой мысли 
подозревает революцию, а  сама дер
жится централизующего направления, си
стематически нарушая права сословий. 
Такая политика, естественно, питает недо
верие к национальному самосознанию. Это 
и испытали на себе чехи.

Февральская революция 1848 г. в Па
риже привела к падению Меттерниха (18 
марта) и положила начало конституционной 
жизни в Австрии. В Праге уже 11 марта па
мятное собрание в святовячеславских банях 
формулировало политическую программу 
чешскую — труд доктора Браунера; госу
дарственная целокупность земель чешской 
короны с общим сеймом и учреждениями, 
равноправие чешского языка с немецким, 
а  равно другие требования в духе времени. 
Петиция представлена была двору двумя 
депутациями (после нового избрания 28 мар
та, которое было вызвано поведением Ве
ны). Высочайшим решением 8 апреля во
прос о государственной целокупности чеш
ских земель был отложен, а  прочие поже
лания были удовлетворены; в частности, 
что касалось созыва учредительного сейма, 
то пока должен был управлять образован
ный тем временем национальный комитет; 
деятельность его подавала надежды на 
успех, особенно когда наместником чеш
ского королевства был назначен молодой 
Лео Тун, относившийся к домогательствам 
чехов не неблагосклонно. Но вышло иначе. 
Созвание франкфуртского сейма с целью 
объединения всех немцев, побуждая и Авст
рию послать туда своих представителей, 
заставило обратить внимание на опасность, 
оттуда грозящую славянам. Палацкий (И
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апреля) выступил против посылки депута
тов во Франкфурт (хотя чешские земли 
причислялись к германскому союзу, суще
ствовавшему до тех пор) и в противовес 
франкфуртским дмогательствам отстаи
вал необходимость для интересов славян 
сильной Австрии. Ради единства ее чехи 
были готовы к уступкам в своих тре
бованиях, касающихся чешской государ
ственности, хотя мадьяры уже успели, 
образовав свое министерство, создать само
стоятельное государство и хотя конститу
ция Пнллерсдорфа, обнародованная 25 ап
реля, напросто отвергла чешскую государ
ственность, поставив Ч. в ряду остальных 
„провинций“, вопреки высочайшему реше
нию. Радикальные венские круги доби
лись того, что конституция эта была отме
нена и дано согласие на учредительный 
всеимперский сейм, выборы в который бы
ли назначены, хотя одновременно шли 
и выборы во франкфуртский сейм, состо
явшиеся, несмотря на предо зтерегающи е 
голоса. Естественно вызванные этим вол
нения Лео Тун попытался успокоить само
вольным назначением выборов в чешский 
сейм, к великому неудовольствию Вепы, 
и когда он эти выборы позволил провести 
раньше выборов в имперский сейм, в Воне 
стали требовать даже его отставки. В про
тивовес франкфуртскому сейму, который 
заставил разойтись с чехами и чешских 
немцев, до тех пор дружно с ними высту
павших, созван был в  Праге славянский 
съезд, посвященный, прежде всего, интере
сам австрийских славян. Особая чеш
ская депутация, отправленная к импе
ратору в Иннсбрук, куда он должен был 
переехать, спасаясь от венской революции, 
снова разъяснила ему, насколько чехи за
интересованы в сильной (хотя и преобра
зованной) Австрии. Работа славянского 
съезда была нарушена восстанием 12 — 
16 июня, вызванным Вивдишгрецом (в 
данном случае не может быть н речи 
о каком-либо организованном заговоре, и 
Бакунин, хотя и был в Праге, влияния 
не имел). Двору, однако, представился 
удобный предлог отказаться от данных 
обещаний. Чешский учредительный сейм 
не был созван, хотя выборы в него и были 
произведены; вместо него созван был им
перский сейм в Вене. Еще до этого Пил- 
лерсдорф, сменивший раньше Меттерни
ха, должен был уйти; новое правительство, 
направление которого определяли Добльгоф 
и Бах, начало с того, что уволило Туна 
в отставку (23 июля). Из совещаний сейма 
вышел прежде всего закон об отмене кре
постного состояния и упразднении патри
мониальной юрисдикции (7 сентября), ко
торым впервые покончено с вековою не
правдою и возвращены крестьянам чело
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веческие права. Но работа сейма была 
прервана венской революцией, которая, 
обострившись в связи с мадьярским вос
станием, привела к тому, что сейм был разо
гнан. Новое правительство, в котором гла
вою был Феликс Шварценберг, а  министром 
народного просвещения Лео Тун, но ре
шающее влияние (особенно после смерти 
министра внутренних дел Стадиона) имел 
опять Бах, по настоянию особенно чеш
ских депутатов, созвало новую сессию сей
ма в Кремзире (22 ноября), и вскоре по
сле того Фердинанд отрекся от престола 
в пользу племянника Франц-Иосифа (2 де
кабря). Но и кремзирский сейм, где вскоре 
столкнулись федералистические течения 
с централистическими, был распущен (7 
марта 1849 г.) после поражения мадьяр, 
а  конституцию правительство дало само 
(4 марта).

Боязнь новых идей, которые недавно 
так смело выявились, привела к тому, 
что новое правительство стало под знаме
нем реакции. Нельзя отрицать, что некото
рые его мероприятия (именно администра
тивные) были не без пользы, но вследствие 
непонимания исторических фактов, кото
рые содействовали возникновению империи, 
общее направление правительственной по
литики не могло не оказаться совершенно 
ложным и вредным. Хотя Шварценберг, в 
противность домогательствам Франкфурта 
присоединить Ч. и альпийские земли к  иово- 
организованной Германии, и сумел отстоять 
единство империи, но вхождение Австрии в 
Союз (Bnnd) стало позже источником новых 
несчастий. Данная правительством конститу
ция вовсе не знает земель чешской короны, 
и, если эту конституцию делал неприемле
мою уже способ ее издания, неприемлемость 
ее еще увеличивалась. В области просвеще
ния деятельность Туна знаменует большой 
прогррсс особенно поднятием положения 
университетов; при этом также и чешско
му языку дано было значительно больше 
прав. В противовес этому, в то же время, 
однако, серьезно возросло влияние церкви, 
с которою в 1855 г. заключен конкордат, 
что, конечно, соответствовало реакционно
му характеру правительства. Вся эта пе
ремена наибольшие разочарования прине
сла чешским землям. Политические их на
дежды вознеслись так высоко; между тем 
правительство насильственно подавляло 
каждое оказательство отпора. Уже июнь
ское восстание 1848 г. вызвало жестокие 
репрессии (в связи с введением исклю
чительного положения); революционная 
попытка, предпринятая под влиянием 
Бакунина (3849), преждевременно выдан
ная, повела к  еще большим репрессиям 
и к  новому введению исключительного 
положения (до 1853 г.). Каждое, даже не
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виннейшее, оппозиционное оказательство 
подавлялось с помощью новоучрежденной 
жандармерии. Было это тем легче, что 
31 декабря 1851 г. и мартовская консти
туция была отменена, и возродился чистый 
абсолютизм.

Кое-какие улучшения, казалось, принесло 
поражение 1859 г. (см. I, 313). Октябрь
ский диплом 1860 г. обещал, что новая 
конституция будет сообразована с истори
ческими правами земель. Но между „зем
лями“ была сделана разница. Венгрии дей
ствительно предположено было вернуть 
старую конституцию, тогда как остальным, 
среди них и чешским землям, предполага
лось дать новую. Выяснилось это, когда 
министр Шмерлинг 21 февраля 1861 г. 
изготовил свою конституцию. Она прово
дила централизм и пренебрегала правами 
чехов на государственную самостоятель
ность. Тем не менее, чехи в надежде вос
препятствовать дуализму, к которому уже 
тогда делались приготовления, не приняли 
точки зрения дворянстна, примирились с 
февральскою кояституциею, хотя и упре
кали ее в нарушении основных положений 
октябрьского диплома, и послали депутатов 
в сейм, созванный на ее основании. Когда 
же на просьбу сейма короноваться чеш
ским королем император изъявил согласие, 
послали депутатов также и в парламент. 
Там, однако, получили перевес централи
стические течения, так что в  1863 г. 
депутаты из чешских земель были выну
ждены покинуть парламент. Пассивная оп
позиция, которая так началась, длилась 
15 лет; только на сеймах чехи сперва оста
лись, главным образом, под влиянием дво
рянства. Отношение к дворянству разде
лило чешских политиков на две партии: 
на старочехов (кроме Палацкого, главным 
образом Ригер), вастаивавших на сов
местных действиях с дворяпством, и мла- 
дочехов — либерально-демократического на
правления (1863; Сладковский, Грегры). Но 
так как на практике поводов для столкно
вений у них было мало, это расхождение 
помогло скорей соперничеству на культур
но-® литическом поле и освежению всей 
национальной жизни. Надежды на улучше
ние ожили в 1865 г., когда после паде
ния Шмерлинга бразды правления взял 
моравский днорянив, Рихард Белькреди, 
который, приостановив действие февраль
ской конституции, пытался вступить в пе
реговоры. Перегово; ы, однако, были прер
ваны прусско-астрийскою войною 1866 г. 
(см. I, 314/16).

Пражский мир, заключенный в  августе, 
лишил Австрию Венеции, но желание ко
роля Вильгельма получить часть Ч. Бис
марк сумел победить. Стремление отпла
тить Пруссии вело двор к упорядочению
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внутренних дел, а, следовательно, прежде 
всего к  уступкам в пользу мадьяр. Дуа
лизм осуществился. В венгерской части 
полновластными господами стали мадьяры, 
в австрийской — такое же место хотели 
занять немцы. Декабрьская конституция 
(21 декабря 1867 г., составленная также 
ГПмерлингом) имела силу только для а в 
стрийской части империи (ЦислеЙтании) и 
попиралаотдельные государственности (пар
ламент должен был пополняться посылкой 
в него депутатов от местных сеймов). Че
хи не могли бороться против такого поло
жения. Когда сеймы чешских земель отка
зались в 1867 г. выбирать депутатов в парла
мент, они были распущены, а немецкое боль
шинство в курии крупных землевладельцев, 
уступая давлению правительства, выну
дило чешских депутатов покинуть сеймы.

Однако, несмотря ни -на какие препят 
ci вия, национальное движение настолько 
уже усилилось, что более нельзя было не 
считаться с ним. Даже и преобразованное 
министерство во главе с Гаснером не вы
держало испытания и должно было уйти 
в отставку (12 апреля 1870 г.). Министер
ство Потоцкого вступает с чехами в пере
говоры, начав роспуском сейма, которому 
новые выборы принесли чешское большин
ство, иновым обещанием коронования (рес
крипт 26 сентября 1870 г.). Но переговоры 
рушились из-за нежелания чехов послать 
депутатов в парламент. Иначе начал новый 
глава кабинета, граф Гогенварт: он при
гласил в состав своего министерства двух 
чехов (Иречек и Габетинек). Рескрипт 
12 сентября 1»71 г. признал чешскую 
государственность и опять обещал коро
нование. Он вы «ал в ответ адрес, где „ос
нование статьи“, относительно которых до
говорились уже раньше, указывают глав
ные черты будущего управления чешских 
земель и их отношение в ЦислеЙтании. Но 
принятие этих статей в сейме возбудило 
настоящую бурю. Министр иностранных 
дел Бейст и ненгерский министр Андраши 
побудили императора к нарушению обеща
н и я ^  Гогенварт пал (1871). Его сменил Ауэр- 
сперг. В Ч. возобновились преследования; 
неслыханными обманами и с помощью „хаб- 
руса“ (общество для скупки больших име
ний) была достигнута правительственная 
победа в курии крупных землевладельцев, 
давшая правительству большинство в сей
ме, а  когда чехи продолжали оппозицию, 
на это ответили введением прямых выбо
ров в парламент (1873). После франко-прус
ской войны и заключения тройственного 
союза (1883) среди чешских депутатов воз
никли сомнения, является ли пассивная 
оппозиция целесообразной политикою. Ко
гда новый министр-президент граф Таафе 
пригласил в свой кабинет мораванина док
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тора Пражака, в парламент вошли и чеш
ские депутаты, но, конечно с оговорками 
о правах Ч. и не без уступок. В 1882 г. 
пражский университет был разделен на 
чешский и немецкий, через год победа в 
курии крупных замлевладельцев дала в 
сейме чехам большинство голосов. Но поз
же появилась реакция против перемены 
курса— у правых, к  которым по обстоятель
ствам момента нашли нужным примкнуть 
чешские депутаты в Вене (в большинстве 
старочехи). У себя вЧ.,где было яснее видно, 
что правительство лишь злоупотребляет 
поддержкой чехов, делая неохотно даже 
и небольшие уступки, они боролись с пра
выми. В 1880 г. распоряжение министра 
Штремайера, признавшее за чешским язы
ком в о&ициальных сношениях равное пра
во с немецким, хоть и не принесло виче- 
го нового, встретило стремительный отпор 
в виде проекта Вурмбрандта о введении 
немецкого языка в качестве государствен
ного и в попытках немцев устроить в Ч. 
так называемую замкнутую немецкую тер
риторию. Несколько раз старались чехи 
провести чешско-немецкое соглашение, но 
старания их разбились о чрезмерные при
тязания и неискренность немцев. Неудовле
творенность бесплодной политикою старо- 
чехов, проявлявшаяся и раньше, привела 
в 1889 г. при выборах в сейм к боль
шой победе младочехов. Положение долж
на была спасти попытка нового чешско- 
немецкого соглашения (так называемая 
пунктация 1890 г.). Но соглашение это, 
приносившее (на ряду с некоторыми дей
ствительными выгодами для чехов) соб
ственно разделение страны на территории 
немецкую и двуязычную и почти исклю
чавшее возможность перемен в будущем, 
должно было быть отвергнуто. На выборах 
в парламент (1890) младочехи, старавши
еся об отмене этого соглашения, одержали 
над старочехами полную победу. Наиболь
шим успехом новых депутатов явилось 
распоряжение о языке, вводившее упот
ребление чешского языка в чешских зем
лях в сношениях внутренних и внеш
них, изданное в 1897 г. новым первым 
мивистром Бадени. Немецкая обструкция 
вынудила его выйти в отставку (1898), а 
Гауч, сменивший Бадеви, безуспешно ста
рался умиротворить немцев тем, что хотел 
ввести для внутренних и внешних офи
циальных сношений соответствующий язык 
на чешской и немецкой территии и оба 
языка на смешанной территории, как дели
лись чешские земли. Еще менее удалось это 
новому министерству Туна, в которое во
шел чех Кайзль. Преемник Туна, Клари, 
вовсе отменил распоряжение о языке 
(1899). (См. Австро-Ветрия — история I. 
290/309).
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Рабочий вопрос в чешских землях ска
зывается сравнительно поздно. Вследствие 
полного преобладания немецкого капитала 
в промышленности, рабочий вопрос по 
большей части сливается с национальным. 
Только 1888 г. способствует наступлению 
перемены в  этом отношении: организуется 
социал-демократическая партия в Австрии. 
В Ч., правда, интернационализм классовых 
интересов не подавил национального чув
ства. Впрочем, на ряду с попыткою согла
совать классовые интересы с национальною 
программою, что привело к образованию 
национально-социальной партии, неосмо
трительные приемы руководительства со
циал-демократическою партиею позже так
же привели к возникновению автономного 
направления (представленного чешскими со
циал-демократами) в противовес централи
стическому (немецкому). Но сила идеи сама 
по себе не позволила не считаться с нею. 
Уже министерство Таафе сделало первый 
шаг понижением избирательного ценза; при 
Бадени появилась пятая курия (но не 
исключительно из рабочих, а общая).

При Веке в 1907 г. проведено было все
общее избирательное право. Но оясидания 
были обмануты. Конечно, сословные инте
ресы нашли себе на выборах выражение- 
инымп путями (партия аграрная и др.), ч и 
ослаблена была партия чешских горожем 
однако, и всеобщее избирательное право 
не устранило национальной розни. Споры 
выявились еще острей, немецкая обструк
ция поставила под угрозу работоспособ
ность чешского сейма, и правительство не 
нашло другого средства, как приостановить 
и деятельность земского комитета (1913). 
Согласие на это со стороны Крамаржа, 
вождя младочехов, лишило его популярно
сти. А в 1914 г. министерство Штюргка 
отсрочило занятия парламента надолго. 
Подошла мировая война. Чехов она за
стигла неприготовленными, и именно пото
му они сперва только пассивно подчини
лись ей, хоть с самого начала и питали 
преувеличенные надежды на тройственное 
согласие. Но правительство и особенно 
высшее военное комапдование сумели непо
пулярную войну превратить в ненавистную. 
Ограничение личной свободы и свободы пе
чати, ужасные преследования и жестокие 
расправы вплоть до смертной казни — все 
это способствовало постепенному росту 
сопротивления в среде чешских воинов; они 
стали перебегать к  неприятелю, из-за чего 
репрессии еще увеличивались. Сейчас 
же после начала войны, в 1914 г., вождь 
национальных социалистов Клофач, позже 
популярный писатель Махар, в 1915 г. Кра- 
марж, Рашин и мн. др. были арестованы и 
преданы военному суду. Действие оказалось 
как раз обратным. Крамарж (присужденный
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потом к смерти) стал самым популярным че
ловеком; убеждение, что с Австриею согла
шение невозможно, становилось всеобщим. 
Проф. Масарик вынужден был выехать за 
границу, чтобы укрепить там сознание ме
ждународного значения чешского вопроса. 
Деятельность Масарика внесла систему в 
заграничную работу, уже ранее начатую 
чешскими эмигрантами, углубила и орга
низовала ее, в чем ему помогали Э. Бенеш, 
последовавший за ним в изгнание, и М. Р. 
Штефан ик, живший еще до войны во Фран
ции и бывший в сношениях с влиятельны
ми кругами, и мн. др. Весною 1916 г. они 
учредили Национальный чешский совет, 
председателем которого был Масарик, то
варищем председателя — депутат аграрной 
партии Дгорих.

Еще в начале войны заграничные чехи 
пришли к мысли о деятельном, с оружием 
в руках, участии на стороне тройственного 
согласия, и во Франции скоро дошло до 
вступления отдельных добровольцев в дей
ствующую армию. Наибольшие надежды 
будила Россия, где было и наибольшее 
число чехов, как постоянно там живших, 
так и военнопленных. Но образованию от
дельного чешского войска препятствовали 
затруднения международного характера- 
Приезд Масарика в Россию (весною 1917 г.. 
упорядочил дело (см. об этом и о чехо
словацких легионах в России Россия—ipa) 
жданская война).

В чешских землях смерть Франц-Иосифа 
(21 ноября 1916 г.) и восшествие на пре
стол молодого Карла уменьшили преследо
вания; дошло до того, что был созван 
парламент и даже дана была амнистия 
(2 июня 1917 г.). Вялая деятельность чеш
ских депутатов выызвала в стране неудо
вольствие, и его выражение — майское вы
ступление нисателея — побудило депутатов 
при созыве парламента быть решительнее. 
Тщетные попытки императора заключить 
сепаратный мир и неспособность прави
тельства рождали все более и более ши
рокие надежды, несмотря на выход России 
из войны, на разгром Румынии и на побе
ду над Италией, что, разумеется, австрий
скому правительству снова придало сме
лости. События, развертывавшиеся за гра
ницею, оправдывали рост надежд.

После России дошло до образования чеш
ского войска и во Франции (1917), где 
добровольцы участвовали в войне уже за
долго до того, и в Италии (1918), вступле
ние Соединенных Штатов в войну облегчи
ло деятельное в ней участие американским 
чехам. Это еще не означало окончательного 
признания заграничного Национального со
вета чешского, но было достаточно для 
того, чтобы поднять чешское самосознание 
дома, где депутаты уже 6 января 1918 г.
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торжественно провозгласили волю народа 
иметь самостоятельное государство, что и 
было поддержано всенародною присягою на 
собрании 13 апреля 1918 г. Усилия чеш
ской заграничной акции поддержал также 
съезд угнетенных народов Австро-Вен
грии в Риме (9—12 апреля), но больше 
всего облегчили события в России. 
Они побудили французское правитель
ство публично признать чешские притяза
ния на государственную независимость, и 
вскоре все державы Согласия признали 
Ч. союзным государством, воюющим на их 
стороне, а  Национальный заграничный со
в е т— за орган, предваряющий будущее 
правительство этого государства.

Конец известен. Растущий развал гер
манской и австрийской армий его ускорил. 
Уже 14 октября Бенеш довел до сведения 
правительств отдельных государств, что 
Национальный совет преобразован во вре
менное правительство (Масарик, Бенеш, 
Штефаник); 18 октября Масарик в Ва
шингтоне торжественно провозгласил Че
хословацкую республику. Тогда и импера
тор должен был разрешить представителям 
чешского восстания внутри страны выезд 
в Женеву для соглашения с временным 
правительством. Но раньше, чем это могло 
состояться, заявление императора, что он 
принимает пункты Уильсона для мирных 
переговоров, побудило Национальный ко
митет пражский, образованный уже в июле 
из представителей всех партий, к провоз
глашению 28 октября 1918 г. независимой 
Чехословацкой республики. Когда послан
ные в Женеву вернулись, республике была 
дана (13 ноября) новая временная консти
туция, а  14 ноября Национальное собра
ние, возникшее путем расширения Нацио
нального комитета, устами доктора Кра- 
маржа провозгласило Габсбургов низложен
ными и единогласно избрало президентом 
республики Масарика, приезд которого 
21 декабря 1918 г. начинает новый период 
чешской истории.

В . Новотный. (Vàc/av Novotny *).
IV. Экономическое развитие Ч. до 

образования республики 1. Факторы инду
ст риализации Ч. а) И с к о п а е м ы е .  Ч. 
сравнительно богата исконаемыми. На ее 
территории имеется прежде всего уголь, ка
менный и бурый, железная руда, графит, 
нефть, каменная соль, смоляная урановая 
руда и целый ряд других руд. Однако, наи
большее значение, а у некоторых ископае
мых и международное значение, имеют за
лежи угля, железной руды, графита и смо
ляной урановой руды.Последняядобывается 
в Рудных горах у Яхимова и с 1910 г.
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*) П еревод с рукописи, с сокращ ением.

идет па приготовление радия. Залежи гра
фита находятся, преимущественно, в южной 
Чехии, но, кроме того, еще в Моравии и 
Словакии.

Большое значение имеют залежи угля. 
Как каменный, так и бурый уголь нахо
дятся здесь в таком большом количестве, 
что их добыча не только покрывает вну
треннее потребление, но и вывозится за 
границу. Залежи каменного угля находятся 
в разных частях исторических областей, 
тогда как в Словакии и Карпато-Украиве 
нет каменного угля. Богатейшие запасы 
каменного угля в Ч. республике скрыты 
в Моравско - Остравско • Карвинском бас
сейне, который расположен отчасти в Мо
равии, отчасти в Силезии. Продолжение 
этого бассейна на польской территории 
простирается до краковскихместорождений, 
кроме того, он находится в связи с зале
жами угля в польской и немецкой Силезии. 
Точно установленные запасы угля в этом 
бассейне (включая и Краковский район) 
исчисляются в 2.870 млн. товн, а  пред
полагаемые запасы исчисляются в 25.094 
млн. тонн. Сюда, однако, входят только 
запасы, исчисленные до глубины 1.200 м. 
Запасы этого бассейна на территории Ч. 
исчисляются в 4.733 млн. тонн, так что 
чех.-слов. запасов хватит еще приблизи
тельно на 500 лет при нынешних раз
мерах ежегодной добычи. Качество добы
ваемого здесь угля — высокое. Он содер
жит 90% углерода и имеет абсолютную 
теплопроизводительность в 6.800—8.300 ка
лорий. Кроме упомянутого месторождения, 
находится западнее Брна еще Россицко- 
Ославанекий бассейн, в недрах которого 
скрыто точно установленных 32 млн. тонн 
угля и предполагаемых 19 млн. тонн. Из 
месторождений угля в Чехии стоит на пер
вом месте Кладенско-Раковницкий бассейн, 
расположенный на запад от Праги, с запа
сом угля в 47 мли. тонн точно установлен
ных и 190 млн. тонн предполагаемых. Каче
ство добываемого здесь угля ниже — он со
держит 80% углерода и имеет абсолют
ную теплопроизводительность в 5.500 ка
лорий.

Кроме разных незначительных залежей 
в средней Чехии, имеют еще некоторое 
значение Пильзенский и Шацлавско-Сва- 
товицкий бассейны, которые доставляют 
уголь с содержанием углерода в 82—82,5% 
и абсолютной теплопроизводительностью 
в 6.000—7.000 калорий. Точно установлен
ные запасы угля этих бассейнов незначи
тельны, Бурый уголь находится, главным 
образом, в  Чехии, а  также в Словакии, не 
важного качества— в Моравии. Общие за
пасы бурого угля для всей Ч. определяются 
в 12.400 млн. тонн, из которых 96% нахо
дятся в Чехии, i y 3% —в' Моравии и Силезии
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и 2i/3°/o—в Словакии. Чешские месторожде
ния тянутся от Усти над Лабой (Ауссиг 
над Эльбой) до крайне западного угла 
Чехии и состоят из трех бассейнов: Теп- 
лицко - Мостецко-Хомутовского, Фалькнов- 
ско-Карловарского и Эгерского. Первый 
из этих районов — Тешшцко-Мостецко-Хо- 
мутовский имеет наибольшее значение. Его 
запасы определяются в 10.312 млн. тонн, 
а  абсолютная теллопроизводительность до
бываемого здесь угля достигает 4.300—5.500 
калорий. Несмотря на то, что этот бассейн 
бурого угля эксплоатируется интенсивнее 
остальных, все же его запасов хватит при 
тех же размерах эксплоатации еще на 
500 лет. Фалькновско-Карловарский бассейн 
располагает запасами в 1.100 млн. тонн, 
качество его угля ниже (абсолютная тепло- 
производительность его колеблется между 
3.190 и 3.870 калорий). Словацкие место
рождения бурого угля расположены в рай
оне Гандловы. Точно установленные запасы 
этого района определяются в 124 млн. тонн, 
а  предполагаемые—в 162 млн. тонн. Абсо
лютная теп.юпроизводительность его угля 
колеблется между 4.500 и 6.000 калорий.

Месторождения железной руды находятся 
в Словакии и, главным образом, в Чехии. 
Общее количество запасов железной руды 
в Ч. определяется в 405 млн. тонн, из ко
торых следует считать точно установлен
ными только 64 млн. тонн (35 млн. тонн 
в  Чехии, 26 млн. тонн в Словакии и 
3 млн. тонн в Моравии), а  остаток в 341 млн. 
тонн считается вероятным (292 млп. тонн 
в Чехии, 48 млн. тонн в  Словакии и 
1 млн. тонн в Моравии). Самые важные 
месторождения железной рулы в Чехии 
находятся поблизости Нучиц. В обожженом 
состоянии эта руда содержит 54,5% железа 
и довольно много фосфора—2,4%. Залежи 
железной руды в Словакии расположены 
преимущественно в Спишско - Гемерскнх 
горах.

в) Р а з в и т и е  г о р н о г о д е л а .  Исто
рия горного дела в Чехии насчитывает 
несколько столетий. Еще в XV и XVI вв. 
были известны далеко за пределами Че
хии Кутногорские и Яхимовские место
рождения серебра, где уже тогда приме
нялся капиталистический способ произ
водства (см. Артур Зальц: „Geschichte d. 
böhmischen Industrie in d. Neuzeit“), о чем 
свидетельствуют, м. нр., и восстания рудо
копов в Кутной Горе в 1479 г. и в Яхи- 
мове в 1517 и 1525 гг. Однако, благодаря 
открытию мощных месторождений серебра 
в Америке в XVI в., значение чешских 
залежей серебра сильно понизилось. Только 
в эпоху промышленных революций в XIX в. 
горнов дело в Чехии, а  позже и в  Мора
вии и Силезии, снова приобретает большое 
значение. Горное дело, исторически взятое,
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отнюдь не является первой отраслью капи
талист. производства, а, наоборот, запазды
вает по сравнению хотя бы с текстильным 
производством, за которое капиталистиче
ская промышленность принялась еще на 
несколько десятилетий раньше. Первые 
точные данные о добыче угля, которыми 
мы располагаем, относятся к  1833 г. и ка
саются Чехии, где добывание угля началось 
раньше, чем в других частях нынешней 
Ч. В этом году общая добыча камен
ного и бурого угля в Чехии составила 
2.118.213 венских центп. (немногим больше 
одного млн. метрических цента.). О незна
чительности этой цифры с достаточной 
убедительностью говорит то обстоятельство, 
что в 1913 г. было добыто каменного и 
бурого угля в исторических областях 
в 370 раз больше. С 1833 г. растет добыча 
каменного угля ускоренным темпом. Так, 
напр., в 1863 г. добыча каменного угля 
в Чехии уже достигает 23 млн. венских 
цента., тогда как добыча бурого угля со
ставляет только 16 млн. венских цента. 
Так. обр.,. добыча каменного угля в Чехии 
в 1863 г., составляя одну треть добычи 
1913 г., представляет собой уже значитель
ную цифру. Добыча угля в Моравии и 
Силезии была к  тому времени еще очень 
слаба. В Моравии было добыто в том же 
году только 4 млн. венских цента. (i/n  до
бычи 1913 г.), а  в Силезии—9 млн. венских 
цента. С/u  добычи 1913 г.). Благодаря со
оружению железных дорог и возникнове
нию новейшей крупной железопромышлен- 
ности, как и благодаря вытеснению из про
мышленности дров и деревянного угля, 
как топлива, добыча каменного угля, гл. 
обр. в Моравии и Силезии, начинает не
обыкновенно быстро развиваться. Особенно 
неслыханный рост обнаруживает добыча 
каменного угля в  Остравско-Карвинском 
районе в  последнем десятилетии перед вой
ной 1914 г. В 1913 г. добыча каменного 
угля на территории нынешней Ч. достигла 
14 млн. тонн (из которых 9 млн. тонн при
ходилось на Остравско-Карвинский район), 
что приблизительно составляло %  добычи 
угля во всей Австро-Венгрии.

На ряду с развитием новейшей горно
заводской промышленности растет произ
водство каменно-угольного кокса, которое 
обнаруживает особый размах приблизи
тельно с 1870 г. В 1884 г. было произве
дено 4,2 млн. цента, кокса, а  в 1913 г. 
производится уже 25,6 млн. цента. В преж
ней Австро-Венгрии весь кокс производился 
на территории нынешней Ч. Приходится 
констатировать, что производство кокса, 
как и каменного угля, развивается значи
тельно интенсивнее в Оетравско-Карвин- 
ском районе, чем в Чехии. Неравномер
ность развития принимает здесь такие раз
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меры, что производство кокса в Чехии до 
войны систематически падает. Если в 1884г. 
оно еще составляло 0,6 млн. центн., то 
в 1913 г. оно уже доходит лишь до 0,1 млн. 
центн. Высокосортный остравско-карвин- 
ский кокс с течением времени все более 
вытеснял чешский кокс.

Производство бурого угля приобретает 
существенное значение гораздо позже, чем 
производство каменного угля. Хотя бурый 
уголь добывался уже давно, однако толь
ко постройка Устецко-Теплицкой жел. дор., 
начавшаяся в 1858 г., открыла новый путь 
развитию производства бурого угля, кото
рое обнаруживает необыкновенно быстрый 
рост в последнее десятилетие, предшест
вующее знаменитому кризису 1873 г. В то 
время как в 1863 г. производство бурого 
угля в Чехии определялось в 16 млн. вен
ских центн., т.-е. около 9 млн. метрич. 
центн., оно в 1873 г. составляет уже 
35 м. ц., в 1884 г. достигаег 73 млн. м. ц., 
в  1895 г.—149 млн. м. ц., в 1904 г.— 
181 млн. м. ц. и в 1913 г.—228 млн. м. ц. 
В то же время доля Моравии в про
изводстве бурого угля незначительна. Не
смотря на то, что в  1863 г. его добыча 
все же составляла 1,3 миллиона венских 
центн., она в 1913 г. доходила только до 
3 млн. м. ц. Производство угля в Слова
кии находилось перед войной почти в 
совершенно неразвитом состоянии. Оно 
составляло в 1911 г. только 250.000 м. п., 
а  в 1913 г. 1,2 млн. м. ц., и только после 
войны его значение поднялось. Производ
ство бурого угля в исторических областях 
составляло к 1913 г. 80% производства 
Австрии. Возникновение производства-бри
кетов из бурого угля относится к  80-м гг., 
но в противоположность Германии оно 
приобрело здесь большое значение, так как 
качество чешского бурого угля значительно 
выше немецкого. В 1913 г. производство 
брикетов определялось в 2,5 млн. м. ц., 
при чем оно почти на все 100%  имело 
место в Чехии.

Что касается добывания железной ру
ды в прежней Австрии1, то оно, в противо
положность добыванию бурого и камен
ного угля, только в незначительной доле 
относится к историческим областям, нахо
дясь большей частью в Штирии. В проме
жуток между 1884 и 1913 гг. оно увели
чилось в Чехии в 6 раз и едва достигло 
к  1913 г. одного млн. тонн, при 3 млн. 
тонн во всей Австрии. Добывание ж е
лезной руды в Моравии, определявшееся 
еще в 1884 г. в 30.000 тонн и сыгравшее 
существенную роль в развитии моравско- 
силезской железоделат. промышленности, 
теперь совершенно исчезло. В противопо
ложность добыванию бурого угля, добыва
ние железной руды сильно развилось перед

войной, и добыча ее превышала таковую же 
в Чехии. Гак, напр., в  1913 г. было добыто 
в Словакии 1,2 млн. железной руды, в то 
время как  в  Чехии добыча достигла только 
одного миллиона. После войны настал здесь 
заметный поворот к  худшему.

с) Р а з в и т и е  п р о м ы ш л е н н о с т и  
О б щ и й  о б з о р .  Возникновение новейшей 
капиталист, промышленности на територии 
современной Ч. можно рассматривать как 
равнодействующую двух факторов. Пер
вым из них является естественно-неизбеж
ное разложение старого ремесла. Распро
странение домашне-капиталист. системы 
производства, начавшееся еще во второй 
половине XVIII в., последовавший за ним 
переход к мануфактуре и, наконец, начав
шийся на заре XIX в. рост применения 
машин, а  позднее и двигателей, все более 
вытесняли ремесло все из большего числа 
отраслей промышленного производства и 
создали на первых порах, на ряду со ста
рым ремеслом, а  позднее вместо него, но
вейшую капиталист, промышленность. Вто
рым, менее важным фактором, сыгравшим, 
однако, крупную роль преимущественно 
в развитии горнозаводской промышленно
сти, является стремление дворянства по
лучать как можно больше дохода при про
даже продуктов своих необозримых лати
фундий (напр, дров и шерсти), ибо для 
этой цели дворянство создало целый ряд 
промышленных предприятий. Как и в первой 
промышленной стране света—Англии, ма
шинное производство и в Ч. охватило преж
де всего текстильную, преимущественно 
хлопчато-бумажную промышленность. Объя
сняется это тем, что обработка хлопка, как 
молодой промысел, не была подчинена да
влению цеховых уставов. Еще в 1797 г. 
Лейтенбергер установил в Вернштетене (Че
хия) первую английскую бумаго-прядиль- 
ную машину, которую он с большим тру
дом вывез контрабандным путем из Англии. 
По дошедшим до нас сведениям это вооб
ще была первая машина на територии че- 
хо-слов. республики, и поэтому мы этот 
год должны считать годом возникновения 
ч.-слов. промышленности. Несколько позже, 
а  именно в 1800 г., были введены Ферди
нандом Ремгельдом в г. Либерце машины 
для обработки шерсти, и этим положено 
основание шерстяной промышленности. 
Эти машины, как и прядильные машины, 
механические ножницы и ворсильные щет
ки были привезены из Англии. Начиная 
с этого времени, применение самых различ
ных технических нововведений революци
онизировало основы старого ремесленного 
производства, особенно ткацкого промысла. 
Первый сильный импульс развитию про
мышленности был дан континентальной 
системой, введенной Наполеоном и иапра-
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вленной против Англии. Эта система устра
нила на целый ряд лет опасность промыш
ленной конкуренции со стороны Англии, 
единственного в то время промышленного 
конкурента. Одновременно с этим ускорила 
развитие промышленности и инфляция, ко
торая достигла кульминационного пункта 
в государственном банкротстве Австрии в 
1811 г. Однако, прекращение- инфляции и 
отмена континентальной системы сразу 
оборвали пышный расцвет промышленно
сти, а годы кризиса конца второго десяти
летия XIX в. принесли гибель многим 
предприятиям. Только в 30-х гг. текстиль
ная промышленность начала снова уси
ленно развиваться. К этому времени тех
нические нововведения начали также 
революционизировать железоделательную 
промышленность. Введение процесса пуд
лингования в 1829 г. в Витковицах (Ост- 
равско - Карвинский каменноуг. бассейн) 
создало возможность широкого применения 
кованого железа, которое приобрело позд
нее столь важное значение в производстве 
железнодор. рельсов. До этого времени ко
ваное железо производилось сложнейшим 
способом в старых кузницах. Т. обр., пе
реворот в железоделательной промышлен
ности наступил на территории нынешней Ч. 
значительно позже, чем в Англии. Ибо 
в то время, как в Англии от изобретения 
мюль-машины Крамптона до изобретения 
процесса пудлингования прошло только 
8 лет (1779—1787), в Ч. этот промежуток 
растянулся на 30 лет. Приблизительно 
к этому же времени, т.-е. к  1830 г., отно
сится введение купольной печи, поставив
шее производство чугуна на новые начала. 
Однако, не только применение технических 
нововведений в железоделательной про
мышленности содействовало тому, чтобы 
30-е гг. стали периодом усиленного про
мышленного развития. К  этому же времени 
относятся зачатки новейших средств сооб
щения. Так, в 1827 г. началась постройка 
первой на континенте конной железной 
дороги, ведущей из Линца (Верхняя Ав
стрия) в Будейовицы (Чехия) и закончен
ной в 1832 г. Этот год играет большую 
роль в развитии промышленности, ибо ка
питалист. промышленность означает мас
совое производство, производство для рын
ка, и только развитие транспорта дает ей 
возможность получать сырье в большом 
количестве и обслуживать большие рынки 
сбыта. Кроме того, рост сети железных 
дорог дал также импульс развитию жеде- 
зоделат. и машиностроительной промыш
ленности, которые имели в-лице железных 
дорог крупного и массового потребителя. 
Проникновение рабочих машин в промыш
ленное производство вызвало т а т е  ранее 
возникновение первых попыток машино-

строит. промышленности. Вполне естест
венно, что эта промышленность попыталась 
прежде всего производить прядпльные ма
шины. Известно, что еще в 18(2 г. были 
сделаны попытки изготовить прядильные 
машины, но эти попытки потерпели неу
дачу. Понятно, что созданию этой промыш
ленности содействовали пришельцы, глав
ным образом англичане. Однако, эта про
мышленность приобрела большое значение 
лишь тогда, когда она после удачных по
пыток применения двигателей приступила 
к производству паровых машин, единствен
ных двигателей того времени. Первая 
в Австрии паровая машина, построенная 
с научной целью, была установлена в 1806 г. 
Риттером-фон-Герстнером в  здании Поли- 
технич. института в Праге. Первая паро
вая машина, оправдавшая себя в произ
водстве, была изготовлена в 1825 г. в Врне, 
и поэтому Слокар в своей „Истории а в 
стрийской промышленности ко времени 
Франца I “ считает этот год „в известном 
смысле годом рождения“ австрийской ма- 
шиностр. промышленности. Крупную роль 
в чешской машиностр. промышленности 
играло в то время производство машин 
для сельскохоз. промышленности, гл. обр. 
для винокурения и сахарной промышлен
ности. До настоящего времени производ
ство С.-ХОЗ. машин является одной из важ
нейших областей машиностроения Ч. К кон
цу 30-х гг. относится постройка первой 
в Австрии паровой железной дороги — се
вер® жел. дороги импер. Фердинанда, от
крытие которой состоялось в 1837 г. 
В 1839 г. она уже соединяла Вену с Брном. 
Рост железнодор. сети прежде всего послу
жил толчком к оборудованию железопро
катных заводов для производства рельсов, 
которые изготовлялись в Витковицах и Цеп- 
тау (Моравия). 40-е гг. прошли под зна
ком дальнейшего революционизирования 
текстильной промышленности. В 1842 г. 
английские механические веретена впер
вые нашли применение и в льняном про
изводстве, что случилось после того как 
льняное производство все более теряло 
свое значение вследствие конкуренции, 
гл. обр. хлошеообрабатывающей промыш
ленности, которая уже была в течение 
несколькит десятилетий машинизирована. 
В хлопчатобумажной и шерстяной про
мышленности, где до сих пор было маши
низировано только пряденье, вводятся 
машины также для ткачества и набойки, 
и т. обр. возникают новые пути развития 
ткацкой промышленности. От этого тяжело 
пострадало большое количество прежних 
кустарей и набойщиков. Разгром машин 
вблизи гор. Либерца в 1844 г., т.-е. в год 
восстания силезских ткачей, и революцион
ное движение пражских набойщиков до



мартовских событий являются вехами про
мышленной революции 40-х гг. 1 октября 
1850 г. была упразднена таможенная по
граничная линия между Австрией и Вен
грией. В 60-х гг., в особенности после ав
стро-прусской войны 1866 г., наступает 
период нового большого подъема ч.-слов. 
промышленности. И на сей раз железоде
лательная промышленность делает большой 
шаг вперед. В середине 60-х гг. начи
нают применять процесс Бессемера, а  в 
1870 г. был в Витконицах впервые на ма
терике применен процесс Томаса, который 
сыграл выдающуюся роль в ч.-слов. про
мышленности, ибо чешская железная руда 
содержит большую долю фосфора. В это 
время замечается особенно сильное рас
ширение сети железных дорог. Открытие 
целого ряда важнейших ч.-слов. жел. до
рог относится к этому периоду. В 1856 г. 
были открыты Брюнско-Росицкая железная 
дорога и Буштеградская жел. дорога, свя
зывающая Прагу с западной Чехией, 
в 1857 г. была открыта Юго-Северная желез
ная дорога, в 18э8г. — Устецко-Теплицкая, 
а  в 1861 г.— Чешская Западная железная 
дорога. Особый размах в строительстве 
железных дорог наблюдается в последние 
4 года, предшествовавшие великому краху 
1873 г. Кошицко-Богуминская жел. дорога, 
Дихцово-Подмокльская жел. дорога, Чеш
ская Северная жел. дорога и целый ряд 
др. железных дорог были в это время 
окончательно отсрочены. Общая длина 
железных дорог на территории бывшей 
Австрии возросла с 1.357 км. в 1850 г. 
до 10.336 км. в 1875 г. Венгерская же- 
лезнодор. сеть определялась в 1851 г. 
в 356 км., а  в 1871 г.— в 6.704 км. Спе
куляция завладела экономическим разви
тием, и акционерные общества росли как 
грибы после .дождя. В то время как 
в  1867 г. было в Чехии всего 29 акционер
ных обществ, в 1873 г. их число дохо
дит уже до 250. В Моравии число акцио
нерных обществ поднялось за то же время 
с15 до 62, а  в Силезии — с 3 до 14. Только за 
время с 1871 г. до 1873 г. акциов. капитал 
чешских акционерных обществ, согласно 
их уставам, вырос с 130 млн. гульденов до 
378 млн. гульд. Все это еще не дает нам пол
ного представления о необыкновенных раз
мерах строительной лихорадки, царившей 
в  то время, ибо большинство акционерных 
обществ находилось в Вене, даже в том 
случае, когда соответствующие предприя
тия находились на территории историче
ских областей. Строительные спекуляции 
начала 70-х гг. финансировались Веной 
и венскими банками. Начиная с середины 
50-х гг. основывались в Вене крупные 
башен, жизненным нервом которых было, 
преимущественно, финансирование желез-
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нодор. строительства и государственных 
займов постоянно банкротирующей Ав
стрии. Только в шестидесятых годах банки 
приступили к промышленному строитель
ству, и немалая часть промышленности 
нынешней Ч., подобно Германии и в про
тивоположность Англии, возникла только 
благодаря содействию банкового капитала. 
В те же годы исторические области, под
хваченные общей волной спекуляции, стре
мились создать собственные банковые уч
реждения. В 1862 г. был основан первый 
самостоятельный банк на территории Ч.— 
Моравский учетный банк, а  через год ор
ганизовался уже первый в Чехии акционер
ный банк—Чешский учетный банк. В 1869 г. 
ремесленные ссудные кассы основали, в 
противовес венскому и немецкому финан
совому капиталу, живностенский (реме
сленный) банк, являющийся ныне самым 
могущественным банком Ч. Предпринима
тельская горячка особенно ярко проявилась 
в бурном темпе возникновения банков.
В то время как в 1S68- г. было в истори
ческих областях только 4 банка, акционер
ный капитал которых не достигал 4 млн. 
гульденов, можно было в 1873 г. насчи
тать уже 29 банков с акцион. капиталом, 
превышающим 43 млн. гульденов. Острый 
кризис 1873 г. был, однако, причиной ги
бели большей части этих зачатков само
стоятельного -банкового дела исторических 
областей. Только чешский унион-банк и 
кредитный банк в Колине, основанные
в начале 70-х гг., пережили кризис
1873 г. Много других предприятий стало 
жертвой кризиса 1873 г., после которого 
развитие промышленности не только при
остановилось на несколько лет, но даже 
отчасти было отброшено на несколько лет 
назад. К  тому времени существовал уже, 
на ряду с главными отраслями ч.-слов. 
промышленности — текстильной и железо- 
делат. промышленностью,—целый ряд дру
гих видов производства. К  ним следует 
в первую очередь отнести силикатную, 
химическую и бумажную промышленность. 
Первая существовала уже долгое время, 
но только к концу 60-х и началу 70-х гг., 
когда, благодаря развитию транспорта и 
добывания бурого угля, стали употреблять 
для обжигания бурый уголь вместо дров, 
она стала важной отраслью промышленно
сти, Химическая промышленность, долгое 
время связанная с горной промышленно
стью, была слабо развита. Более важную 
роль играли ее ответвления, а именно — 
производство спичек и мыла. Производ
ство бумаги, издавна существовавшее в 
Чехии, достигло к  тому времени уже боль
шого значения. Машинное производство 
бумаги было введено в Праге в 1826 г., 
а  позднее в  Арпау.
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В то время как  до кризиса 1873 г. в свя
зи с большим промышленным подъемом го
сподствовала свободная торговля, теперь, 
главным образом под давлением общего 
застоя, начали усиливаться стремления 
вводить охранительные пошлины. Эти стре
мления окончились победой сторонников 
покровительственных пошлин, когда вошел 
в силу первый автономный тариф от 17 июня 
1873 г. Однако, лишь к концу 80-х гг. мо
жно отметить в промышленности новый 
значительный взмах, который продолжался 
во всей промышленности до начала ми
ровой войны. Так, в Чехии наблюдается 
в 90-х гг. большой прогресс в машиностроит., 
силикатной, химической, железоделат. и бу
мажной промышленности. Стекольная и 
особе вно текстильная промышленность того 
времени не могут похвастать особыми ус
пехами. .Число лиц, занятых в остальных 
отраслях промышленности, увеличилось в 
течение десятилетия 1890—1900 в среднем 
на 50—60%. С 1900 г. и до мировой войны 
промышленность продолжала успешно раз
виваться, хотя ее развитие не шло таким 
быстрым темпом, как в предыдущие десять 
лет, ибо промышленность стояла уже на 
более высоком уровне. В этот период про
гресс промышленности в Чехии опять ко
снулся машиностроения, затем стекольной, 
химической, бумажной и силикатной про
мышленности, между тем как самая мощ
ная отрасль чешской индустрии—текстиль
ная промышленность в общем не обнару
живала никакого заметного развития. Толь
ко в обработке хлопка и вообще в пряде
нии можно было еще отметить сильный 
подъем. Гораздо интенсивнее и равномернее 
развивается в течение этого времени про
мышленность Моравии и Силезии, что нам, 
впрочем, уже известно из истории горной 
промышленности. Машиностроение обнару
живает дальнейший могучий подъем, но 
и керамическая, стекольная и химическая 
промышленность значительно прогресси
руют. Однако, и здесь уже не приходится 
говорить о большом росте текстильной про
мышленности. Как в течение и предыдущего 
10-летия количество лиц, занятых в тек
стильном деле, даже убывает. Одновременно 
с возобновившимся расцветом промышлен
ности конца 80-х гг. и банковое дело прео
долело свой необычайно тяжелый кризис. 
Несмотря на то, что из 33 акцион. банков, 
существовавших в исторических областях 
в  1872 г., осталось только 7, все же са
мостоятельное банковое дело исторических 
областей, пока еще, правда, незначитель
ное, обнаруживает в начале 90-х гг. могу
чий подъем, который принимает гигантские 
размеры в последние десять лет перед ми
ровой войной. Акционерный капитал 7 бан
ков, существовавших в 1890 г., составлял

15,9 млн. гульденов (31,8 млн. австрийских 
крон), между тем как в 1905 г. существо
вало уже 13 акцион. банков с акцион. ка
питалом в 100,7 млн. крон, в 1913 г .— 24 
акцион. банка с акцион. капиталом в 363,9 
крон. Несмотря на то, что они все еще не 
играли решающей роли в хозяйстве исто
рических областей, а  даже, наоборот, боль
шей частью находились в прямой зависи
мости от венского банкового капитала, 
который через посредство своих отделений 
завоевал себе первенство в исторических 
областях, все же им уже удалось завладеть 
почти четвертью акционерного капитала 
всех австрийских акционерных банков. 
Количество акционерных обществ также 
начинает снова расти с начала 90-гг., хотя 
они, как в Австрии вообще, так и в исто
рических областях в частности, задержи
вались в своем развитии, вследствие пе
чального опыта учредительского периода 
и связанных с этим строгих правительств, 
мероприятий, имевших целью законода
тельным путем регулировать акцион. об
щества. В 1873 г. существовало в Чехии 
250 акцион. обществ, в 1891 г. их число 
упало до 122, но в 1901 г. насчитывалось 
уже 156, а  в 1912 г .—183 акционерных 
общества, при чем их акционерный капитал 
увеличился в течение 21 г. с 143 млн. 
до 698 млн. крон.

Эту общую характеристику хода инду
стриализации дополним некоторыми дета
лями относительно главнейших произ
водств.

М еталлургическая промышленность. 
Этапы индустриального развития Ч. всего 
легче преследить по имеющимся данным от
носительно производства чугуна. Первые 
данные, касающиеся Чехии, относятся к 
1810 г. когда было добыто в Чехии 111.571 
венск. центн. чугуна (около 62.000 м. ц.). По 
данным 1782—1783 гг. в Моравии и Силе
зии было добыто 38.000 венских центн. Отно
сительно производства в Моравии и Силезии 
в 1810 г. нет сведений, однако надо пола
гать, что оно в  этом году не превышало
50.000 венских центн., так как в 1825 г. 
оно достигло лишь 82.000 венских центн. 
При таком допущении производство чугуна 
в историч. областах составляло в 1810 г. 
только Vno производства чугуна в послед
ний год перед войной. Более успешное 
развитие в производстве чугуна наступило 
только в  30-х и 40-х гг., когда были вве
дены новые, более совершенные процессы 
(пламенные печи). К  этому же времени от
носится острая нужда в чугуне, связанная 
с постройкой железных дорог. Из приве
денных данных о производстве в 1810 г. 
явствует, что производство чугуна, как 
и добыча каменного угля, было на нервых 
пора* ср р а ее  развито в Чехии, чем в Мора



вии и Силезии. Техническое первенство, 
однако, принадлежало Моравии и Силе
зии, что видно, напр., из введения процес
са пудлингования или процесса Томаса. 
К моменту введения последнего дело обстоя
ло так, что . Моравия и Силезия почти до
гнали Чехию в отношении производства. 
В 1873 г. было произведено в  • Чехии
705.000, в Моравии—486.000 и в Силе
зии—97.000 м. ц. чугуна. Кризис 1873 г. 
тяжело отразился на производстве чугуна 
в Чехии, между тем как лучше оборудо
ванная моравско-силезская железоделат. 
индустрия необычайно разраслась именно 
после кризиса 1873 г. Так. обр., к  1881 г. 
производство чугуна в Чехии упало до
576.500 м. ц., тогда как производство одной 
только Моравии далеко превзошло эту ци
фру, достигши 800.000 м. ц. Производство 
Силезии, которое особенно быстро росло, 
достигло в том же году 333.000 м. ц. Н а
чиная с этого времени, Моравия все время 
занимает первое место в добыче железа 
вплоть до начала XX в., когда чешской 
железоделат. промышленности удалось сно
ва  превзойти моравскую. Так, напр., в 1904г. 
производство это давало в Чехии 2.963.000 
м. ц., в Моравии 2.949.000 м. ц., а  в Си
лезии—641.000 м. ц. Однако, в последнем 
десятилетии перед войной моравско-силез
ская железоделат. промышленность снова 
необычайно укрепилась, так что данные 
о производстве в 1913 г. дают следующие 
цифры: Чехия—3,5 млн. м. ц., Моравия—
5,2 млн. м. ц. и Силезия—1,7 млн. м. ц. 
Общее производство исторических областей 
составляло в  1913 г. 60% добычи чугуна 
во всей Австрии, вследствие чего истори
ческие области играли выдающуюся роль 
в прежней Австрии, особенно после 70-х гг., 
когда был введен процесс Томаса. До это
го времени они уступали железоделатель
ной промышленности Шгирии. Железоде
лательная промышленность была развита 
и в той части Словакии, которая принад
лежала Венгрии, но здесь производство 
даже не достигало пятой части производ
ства исторических областей. Добыча чугу
на в 1913 г. составляла здесь около 1,9 млн. 
м. ц. В общем было в 1913 г. произведено 
на территории нынешней Ч. немного бо
лее 12,2 млн. тонн чугуна.

В производстве стали, о котором, впро
чем, нет точных сведений, Ч. занимала еще 
более видное место в Австрии, чем в про
изводстве чугуна. В 1917 г. приходилось 
па долю Ч. 1,6 млн. тонн стали из общего 
количества в 2,2 млн. тонн стали, произве
денных во всей Австрии. Производство 
листового железа и рельсов из железа и 
стали стояло еще до войны на высоком 
уровне. Железопрокатные же заводы для 
производства железнодорожных рельсов,
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которые, как было указано выше, были 
основаны к концу 30 гг., были оборудова
ны по последнему слову техники.

Развитие машиностроения было уже так
же в общих чертах изложено. Первое ме
сто принадлежит производству сельскохо
зяйственных машин и орудий, имеющему 
значение и за границей, однако ч.-слов. про- 
мышленностьпроизводит также большинство 
других машин, в  том числе и электротех
нических. Крупную роль играет также про
изводство вагонов и паровозов.

Текстильная промыгилеипостъ являет
ся до настоящего времени самой могуще
ственной отраслью ч.-с.тов. промышлен
ности, в которой занято всего больше р а
бочих. Однако, в предыдущие десятилетия 
она играла гораздо более крупную роль. 
Как мы уже видели, в текстильной про
мышленности был введен капиталист, спо
соб производства прежде, чем в других 
отраслях промышленности. Об огромном 
количестве лиц, занятых в этой промышлен
ности еще тогда, когда текстильное произ
водство было преимущественно ручным, 
можно судить хотя бы по тому, что, напр., 
в начале XIX в. в одной только Чехии 
было занято в прядении льна не менее
400.000 лиц, в шерстопрядении—70.000 лиц 
и в бумагопрядении—40.000 лиц. Обработка 
льна — прядение и ткачество — занимала 
тогда первое место в текстильной промыш
ленности Австрии вообще и среди вывози
мых продуктов в частности. Конечно, все 
эти лица не занимались исключительно 
ткачеством: оно было для них только 
подсобным промыслом, на ряду с главным— 
земледелием. Тем не менее они уже про
изводили для рынка, так как работали на 
предпринимателя—купца. В течение XVIII 
в. развилась домашне-капиталистическая 
система производства, а  именно таким об
разом, что предприниматель, являвшийся 
одновременно и купцом, подвергал товар 
в принадлежащей ему мануфактуре послед
ней обработке. В хлопчатобумажной про
мышленности это была аиретура и гл. обр. 
набивка, которые проделывались в ману
фактурах; в льняной промышленности— 
беление и опять-таки аиретура. В шерстя
ной промышленности .ткачество также от
части происходило в мануфактурах. Пер
вые мануфактуры шерстяных товаров воз
никли в Чехии уже в 1710 и 1717 гг., а  в 
Моравии, где процветало производство 
овечьей шерсти, первая мануфактура воз
никла в 17Ь2 г. Здесь также возникли 
(особенно после 1780 г.) крупные предприя
тия, на которых уже тогда было занято 
до 1.000 чел., бравших, однако, большей 
частью работу на дом, О возникновении 
новейшей шерстяной промышленности, бла
годаря введению машин, и о росте ее про-
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изводства, благодаря континентальной си
стеме, уже . было говорено выше. Необхо
димо, однако, подчеркнуть, что даже еще 
в 40-х гг., когда в Моравии уже существо
вали предприятия, полностью перешедшие 
на машинное производство, ремесло все 
еще занимало первенствующее положение, 
несмотря на то, что мастера большей частью 
находились в весьма стесненном положении. 
В Либерце (Чехия) работало уЛибигауже 
свыше 5.000 человек, хотя большинство 
из них работало вне стен предприятия. 
Либиг уже объединял в своем предприятии 
все процессы производства. Однако, только 
прядение нечесаной пряжи и ткачество 
были сильно развиты, между тем как пря
дение чесаной пряжи совсем еще не су
ществовало даже в 1827 г. Последнее было 
еще в 70-х гг. слабо развито, в то же время 
прядение чесаной пряжи располагало в 
Моравии почти тем же количеством вере
тен, как теперь.

Шерстяная промышленность играла так
же главную роль в борьбе за охранитель
ные пошлины, которая, как уже было упо
мянуто выше, окончилась победой в виде 
таможенного тарифа 1878 г. Этим тари
фом были отменены облегчения относитель
но ввоза тканей, введенные в свое время 
благодаря дополнительной конвенции к 
торговому договору 1869 г. с Англией. 
В течение последних десятилетий, предше
ствовавших мировой войне, не приходится 
говорить о росте шерстяной промышлен
ности за исключением прядения чесаной 
пряжи. На территории нынешней Ч. нахо
дилось 80% австро-венг. шерстяной промы
шленности. Шерстяная промышленность 
имеется и в Словакии. В настоящее время 
ч.-слов. шерстяная промышленность насчи
тывает около 600.000 веретен на нечеса
ную пряжу, около 450.000 веретен на 
чесаную пряжу и около 33.000 ткацких 
станков. Количество веретен на нечеса
ную пряжу и ткацких сганков было перед 
войной, однако, больше. Часть из них была 
вывезена после войны в другие части быв
шей Австро-Венгрии. Об этом еще будет 
речь впереди.

Гораздо равномернее развивалась другая 
отрасль текстильной промышленности — 
хлопчатобумажная промышленность, рост 
которой, в противоположность шерстяной 
промышленности, продолжался вплоть до 
начала войны. Как уже было упомянуто, 
ото была первая отрасль, в которой были 
введены машины.^ За введением прядиль
ной машины (в 1797 г.) следует введение 
других технических усовершенствований, 
как челнок-самолет в ткачестве и переход 
печатания на деревянвых пластинах к пе
чатанию на.медных, а затем (в 1803 г.).и 
к печатанию на цилиндрических машинах.
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В 1810 г. было в Чехии уже 163 отчасти 
ручных, отчасти английских прядильных 
машин. Около 1820 г. был введен в хлоп
чатобумажном прядении жаккаровский ста
нок. Однако, еще до конца 40-х г.г. перешли 
к новейшему капиталистам, способу про
изводства только прядение и печатание, 
тогда как крупные прядильные предприя
тия были большей частью организованы не 
как фабрики, а почти сплошь на основе 
домашне-каппталистяч. системы производ
ства. Переход к машинному прядению на
ступает лишь в 40-х г. г., а  в большинстве 
случаев с 1830 г. Введение перротаны 
также последовало лишь в 40-х г. г. и при
вело, как уже было упомянуто, к револю
ционному движению пражских набойщи
ков. В 1843 г., т.-е. до введения перротины, 
было в Чехии занято в печатании тканей
20.000 рабочих. Хлопчатобум. промышлен
ность, занимавшая преимущественное по
ложение в Чехии, обнаруживает необычай
ный рост с начала своего возникновения 
до мировой войны, если не считать кратко
временных задержек, вызванных великим 
кризисом 1873 г. и кризисом хлопчатобу
мажной промышленности 1863 г. В ч.-слов. 
хлопчатобумажной промышленности насчи
тывалось в 1828 г. около 120.000 веретен, 
в 1841 г.— около 357.СОО веретен при 81 
прядильне, в 1870 г.— ок. 614.000 веретен 
при 67 прядильнях, в 1902 г.— 1.721.000 
веретен и в 1914 г.— 3.085.000 веретен. 
Наряду с этим производство, естественно, 
росло значительно быстрее, чем количество 
веретен, ибо последние становились в тех
ническом отношении совершеннее. В мень
шей пропорции росло количество рабочих, 
ибо продуктивность труда повышалась. Так, 
напр., в Чехии увеличилась численность ра
бочих в хлопчатобум. прядильнях с 1841 г. 
ло 1870 г. на 16,5%, количество веретен на 
72%, а  переработанного хлопка—на 295%. 
Данные эти значительно выше соответ
ствующих данных для всей Австрии за тот 
же промежуток времени вследствие того, 
что чешское хлопчатобумажное прядение, 
сильно еще отстававшее в 1840 г. от ниж
не-австрийского, успело к 1870 г. далеко 
его обогнать. Хлопчатобумажная промыш
ленность Ч. насчитывает 3,0 млн. веретен 
и 138.000 механических ткацких станков, 
на ряду с 42.000 ручных ткацких станков.
В Словакии эта промышленность слабо 
развита. Качество произведенного товара 
среднее; египетский хлопок обрабатывается 
в сравн. небольшом количестве.

Третья отрасль текстильной промышлен
ности—льняная промышленность была да
леко отодвинута на задний план, благодаря 
достижениям прошлого столетия. В начале 
прошлого столетия она была, как мы ви
дели, могущественнейшей отраслью те-
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кстильного дела, но с течением времени лен 
все более вытеснялся хлопком. К тому же 
льняное производство совершенно не вво
дило машин в течение первых тридцати 
лет прошлого столетия, и поэтому конку
ренция отразилась на нем чрезвычайно не
благоприятно. После разных безуспешных 
попыток были введены английские меха
нические веретена только в 1842 г. В 
1843 г. было в  Чехии только три механи
ческих льнопрядильни е 5.000 веретенами, 
тогда как в хлопчатобумажных прядиль
нях насчитывалось уже к  тому времени 
около 400.000 веретен. Соответственно чи
сло рабочих, занятых в льнопрядении, по
низилось с 400.000 в начале столетия до
90.000 в 1843 г. И в Моравии была об
орудована первая механическая льнопря
дильня только в 1842 г. Первое механиче
ское сучение льна было введено в 1847 г. 
в Вердентале (Силезия). В 1862 г. было в 
Австрии 40 льнопрядилен с 150.000 вере
тен, а  в 1870 г. было 62 предприятия 
с 370.790 веретенами, которые большей 
частью находились в Чехии. На этом как 
бы закончилось развитие льнопрядения, 
ибо в настоящее время ч.-слов. льнопря
дение тоже не насчитывает более 285.200 
веретен. Так как к Ч. перешло почти 97<% 
австрийского льнопрядения, приходится 
констатировать регресс по сравнению с 
1870 г. Машинное ткачество стало приме
няться в льняной промышленности сравни
тельно поздно, и даже в настоящее время 
товар лучшего качества изготовляется в 
достаточном количестве на ручных стан
ках, которые отчасти эксплоатируются в 
виде мануфактур, причлененных к льно
ткацким предприятиям. Вначале 70-х гг. 
насчитывалось в льняной промышленности 
только 346 механических ткацких станков, 
что является следствием позднего введе
ния этих станков. В настоящее время чех. 
слов, льняная промышленность насчиты
вает 11.000 механич. и 12.000 ручных 
ткацких стапков. Ткачество льна, в про
тивоположность его прядению, почти ис
ключительно сосредоточено в Моравии и 
Силезии. Джутовая (преимущественно тка
чество), конопляная и шелковая промыш
ленность также привились в Ч.,но еще не 
сильно развиты. После войны было введено 
производство искусственного шелка, кото
рое значительно разрастается.

2. Чехо-слов. промышленность перед 
войной и  ры нки сбыта. Австро-Венгрия 
была преимущественно аграрной стра
ной. Однако, в  исторических областях Че
хии, Моравии и Силезии промышленное 
производство было сильно развито, как это 
следует из предыдущего исторического об
зора промышленности этих областей. Че
хия, Моравия и Силезия, а  на ряду с ними
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и Нижняя Австрия и Ш тирия были, так ска
зать, промышлен. мастерскими Австрии. 
Ту же роль, какую играли упомянутые 
области для Австрии, играла для Венгрии 
Словакия, хотя абсолютно промышленность 
была в ней слабо развита. Чтобы лучше 
понять роль промышленности историче
ских областей для Австрии, нельзя упу
скать из виду того обстоятельства, что, 
кроме упомянутых уже отраслей чистой 
промышленности, в этих областях с высо
ким уровнем сельского хозяйства достигла 
высокого развития и т. наз. с.-хоз. про
мышленность—сахароварение,винокурение. 
Но эту сторону промышленности лучше рас
смотреть в дальнейшем, при обзоре сель
ского хозяйства.

Отличным свидетельством той крупной 
роли, которую играли исторические обла
сти в развитии промышленности Австрии, 
служат наглядные данные переписи про
мышленного производства 3 июля 1902 г. 
К тому времени на территории историче
ских областей находилось 47,4% всего 
промышленного производства Австрии и 
48,4% всего населения, занятого в австрий
ской промышленности. Участие историче
ских областей в промышленном производстве 
значительно превышает процентное отно
шение площади их поверхности и коли
чества населения к соответствующим 
данным по всей Австрии. Территория ис
торических областей составляет только 
26,45% площади Австро-Венгрии. Если 
даже принять во внимание, что плотность 
населения в исторических областях 
больше, чем в остальных частях Австрии, 
что могло быть причиной большего разви
тия промышленного производства, то и 
тогда остается большое несоответствие 
между процентным отношением населения 
и промышленного производств историче
ских областей и остальной Австрии, ибо 
население исторических областей соста
вляло только 36,08% населения всей Ав
стрии. Что касается самой промышленности, 
то участие исторических областей в ней 
относительно еще больше, ибо если коли
чество малых предприятий с 1—5 рабочими 
составляет в исторических областях 46,5% 
количества этих предприятий во всей Ав
стрии, то у предприятий с 5 —1.000 рабо
чими это отношение достигает 57,5%. Из 
крупных же предприятий, где число заня
тых в предприятии служащих и рабочих 
превышает 1.000 чел., на террирории исто
рических областей было только 48,3% об
щего количества предприятий этого рода 
во всей Аветрии. Однако, предприятия 
этого рода тогда еще не играли роли, ибо 
из общего числа лиц, занятых в австрийской 
промышленности — свыше 4 млн. человек— 
на долю наиболее крупной по размерам пред
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приятий тяжелой промышленности приходи
лось всего 180.000 человек. И в отношении 
технического оборудования промышленных 
предприятий исторические области стояли 
выше остальных частей Австро-Венгрии. 
Так, напр., из общей поверхности нагрева 
всех работавших в Австрии в 1912 г. паро
вых котлов на долю исторических обла
стей приходилось 66,5%. О необыкновенно 
высоком уровне промышленности в исто
рических областях свидетельствует и ста
тистика фабричных инспекторов Австрии, 
согласно которой в 1913 г. на территории 
исторических областей находилось 52,3% 
всех фабрик, которых во всей Австрии 
насчитывалось 6.918.

Соответствующих данных относительно 
участия Словакии в промышленности Венг
рии не существует, так как Словакия и 
Карпато-Украина не представляли собой 
административной единицы в рамках Венг
рии. Согласно официальным данным Венг
рии, опубликованным после войны, Венгрия, 
лишившись Словакии, потеряла 98% своей 
бумажной, 8О<>/0 металлургической, 72,5% 
хлопчатобум., 70% стекольной и 65% хи
мической промышленности.

Чехослов. индустрия была, за малыми 
исключениями, вполне достаточной для 
удовлетворения потребностей 52 млн. жи
телей Австро-Венгрии. Только такие отра- 
сли|промышленноети, как сахарное и часть 
стекольного дела (безделушки из Яблонца) 
сильно зависели от экспорта за границу. 
На огромном внутреннем рынке промыш
ленность была ограждена чрезвычайными 
охранительными пошлинами, размеры ко
торых, начиная с 1878 г., года победы идеи 
охранительных пошлин, до 1906 г., когда 
был введен автономный таможенный тариф, 
а с ним и высокие аграрные пошлины,— все 
время росли. О большом значении Венгрии 
для австрийской промышленности сви
детельствует исследование торговых сно
шений Австрии с Вевгрией и заграничными 
государствами за 1912 г. В этом году Ав
стрия вывезла в  Венгрию и за границу то
варов на сумму 4.043 млн. крон, из которых 
заграницу было вывезено товаров на сумму 
2.460 млн. крон, а в Венгрию — на сумму 
1.583 млн. крон. Таким обр., доля Венгрии 
в австрийском вывозе довольно высока. 
Еще выше доля Венгрии в вывозе готовых 
фабрикатов из Австрии. Можно сказать, 
что вывоз готовых фабрикатов из Австрии 
в Венгрию приблизительно равнялся вы
возу их в другие страны. Так, наир., в 1912 г. 
было вывезено в Венгрию фабрикатов на 
сумму 1.05)3 млн. крон, а за границу — на 
сумму 1.293 млн. крон. Но и указанное 
отношение не дает точного представления, 
ибо в вывозе Австрии за границу играли 
большую роль продукты сельскохоз. про

мышленности (напр., продукты сахарной 
и пивоваренной промышленности). Таким 
обр., готовые промышленные фабрикаты, 
в собственном значении этого слова, вы
возились в Венгрию в большем количестве, 
чем за границу. Так, напр., в 1913 г. было 
вывезено из одной только Австрии в Венг
рию больше продуктов важнейших отра-’ 
слей промышленности, чем из целой Австро- 
Венгрии заграницу. Это касается продук
тов металлург, и машинной промышлен
ности, производства инструментов, готового 
платья и, гл. обр., текстильной промыш
ленности. Особенно велико было потребле
ние Вевгрией продуктов текстильнсй и 
машинной индустрии. Так, в 1913 г. Австрия 
вывезла в венгерское королевство фабри
катов текстильной промышленности на 
сумму 406 млн. крон, тогда как в том же 
году вся Австро-Венгрия вывезла за гра
ницу тех же продуктов только на сумму 
215 млн. крон. Для машин, аппаратов и 
электротехнических принадлежностей эти 
цифры определяются соответственно в 72 
и 43 млн. крон; для железных товаров — 
соответственно в 65 и 31 млн. крои. Однако, 
и для большой части австрийских областей, 
которые находятся за пределами нынешней
Ч., промышленность исторических обла
стей имела крупное значение, несмотря 
на то, что это невозможно доказать ци
фровыми данными. В первую очередь это 
относится к  Галиции, ныне принадлежа
щей Польше. Словацкая промышленность 
сбывала свои товары преимущественно 
в районе, принадлежащем ныне Венгрии. 
В сбыте своих продуктов за границей чех.- 
слов. промышленность зависела, гл. обр., 
от рынка балканских государств, Ближнего 
Востока и России. Доля этих стран в ав
стро-венгерском вывозе особенно растет 
с 1900 г., когда начинается новый рост 
промышленности, в то время как соответ
ствующая доля западно-европ. стран и Гер
мании, ввозящих преимущественно про
дукты сельского хозяйства, все более умень
шается. Сопоставление вывоза Австро-Венг
рии в 1900 г. и 1913 г. показывает, что уча
стие-Турции, Румынии, Сербии, Швейцарии 
и Индии в вывозе Австро-Веигрии увели
чилось, Италии — осталось без изменения, 
а  Германии, Великобритании и Франции — 
понизилось. Крупная роль, какую играла 
до войны австро-вевг. таможенная область 
для сбыта продуктов ч.-слов. промышлен
ности, дает возможность предугадать те 
затруднения, с которыми неизбежно должна 
была столкнуться ч.-слов. промышленность 
после распада Австро-Венгрии, когда зна
чительная часть прежних ее внутренних 
рынков сбыта превратилась в иностранные.

3. Национальный вопрос и  роль фи
нансового капитала. Даже при исследо-
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ванви промышленности невозможно обойти 
молчанием вопрос, который в Австро-Венг
рии был во всех областях вопросом пер
вейшей важности — национальный вопрос. 
Ибо без знакомства с значением националь
ного вопроса в промышленности нынешней 
Ч. остается непонятным многое в истории 
национального движения чехов и словаков. 
Промышленность исторических областей 
была развита, гл. обр., на гористых окраи
нах, населенных немцами. Уже только по 
этой причине преобладающая часть про
мышленности находилась в немецких ру
ках. Однако, даже в районах с чешским 
или смешанным населением, промышлен
ность, поскольку она там вообще суще
ствовала, находилась в руках немецких 
предпринимателей, в руках немецко-еврей- 
ского капитала. Так. обр., чешский рабо
чий имел во многих случаях в лице не
мецкого капиталиста своего эксилоататора, 
а чешский ремесленник — своего опасного 
конкурента. Однако, и в  тех случаях, когда 
промышленность находилась в чешских 
руках, она, при господствующей в Австрии 
роли финансового капитала, вынуждена 
была уступать ему значительную часть 
своего дохода. Поэтому и здесь часто совпа
дали национальные и экономические про
тиворечия. Положение финансового капи
тала вообще имело огромное значение для 
национального вопроса. Венский финансо
вый капитал в значительной мере овладел 
хозяйством исторических областей. Густая 
сеть отделений крупнейших венских банков 
опутала всю страну, и значение пражской 
биржи было ничтожным по сравнению 
с силой венской биржи. Поскольку же в 
исторических областях существовали само
стоятельные банки— перед войной они даже 
не располагали у4 акцион. капитала австрий
ских банков— то и те большей частью были 
самостоятельными только с формальной сто
роны, ибо большинство их акций опять-таки 
находилось в руках немцев. Как было уже 
отмечено, Вена была местонахождением 
крупных промышленных акцион. обществ, и 
оттуда управлялась промышленность исто
рических областей. Несмотря на то, что 
почти 2/3 всей австрийской промышленно
сти находилось в историч. областях, акцион. 
общества этих областей владели в 1912 г. 
только у 5 акцион. капитала всех австрий
ских акционерных обществ, т.-е. только 
854 млн. крон из 4.177 млн. В Словакии 
положение было вполне аналогичным с той 
только разницей, что роль венского финан
сового капитала в Чехии здесь играл буда
пештский финансовый капитал, а  место 
немецких капиталистов заняли венгерские. 
Однако, уже в последние годы перед вой
ной все более начал образовываться само
стоятельный чешский капитал, развитие

которого уже *огда было тесно связано 
с „живностенским“ (ремесленным) банком. 
На ряду с этим чешский финансовый 
капитал владел еще несколькими позициями 
в земледельческом и ипотечных банках. 
Большей частью он черпал свою финансо
вую силу из сбережений мелкой буржуазии 
и сельских хозяев. Высоко развитые реме
сленные и земледельческие кредитные то
варищества существенно его поддерживали. 
О самостоятельном словацком финансовом 
капитале могла тогда быть речь еще меньше, 
чем теперь. Из всего сказанного следует, 
что перед войной замечалось часто значи
тельное совпадение классовых и националь
ных интересов. И даже там, где не могло 
быть речи о классовых противоречиях, как 
это, напр., было у чешской буржуазии, 
экономические противоречия были предпо
сылкой национальных. Необходимо доба
вить, что чешские и словацкие капиталы 
находились в руках мелкой буржуазии. 
Чешская буржуазия, добившись государ
ственной самостоятельности, пытается те
перь более или менее принудительными 
мерами использовать власть, которая нахо
дится в ее руках, для усиления своего 
экономического положения.

4. Сельское хозяйство u  с.-хоз. про
мышленность до войны. Выло бы ошибкой 
допустить, что в то время, когда произошли 
столь крупные изменения в промышленном 
производстве, в сельском хозяйстве сохра
нилось прежнее положение вещей. Отнюдь 
не так. И в сельском хозяйстве произошли 
существенные передвижения, хотя здесь 
общая картина не изменилась так, как в 
промышленном производстве. Развитие ин
дустрии, окончательно отделившее обраба
тывающее промышленное производство от 
сельскохоз. и вследствие этого как бы объя
вившее войну натуральному хозяйству зем
ледельца, равно как и крупный рост населе
ния поставили перед сельским хозяйством 
новые задачи. Рост промышленности и на 
ряду с этим развивающиеся естественные 
науки, способствуя возникновению новейшей 
машиностроительной и химической промы
шленности, облегчили сельскому хозяйству 
осуществление новых задач. Усиленное во
влечение почвы в сферу с.-хоз. экеплоатации 
и переход от экстенсивного к интенсивному 
хозяйству характеризуют собой развитие 
сельского хозяйства, прежде всего в исто
рических областях, уже с начала XIX в. 
Введение и распространение ряда полезных 
культур, которые теперь играют необыкно
венно крупную роль в сельском хозяйстве
Ч., относится именно к XIX в. Не только 
сахарная свекла, но и клевер и картофель 
приобрели свое значение лишь в XIX в. 
Так, наир., лишь войны 1792—1813 гг. со
действовали распространению культиви-
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превосходящей ее т. наз. вольной спсте-ровки картофеля. Первые попытки с кле
вером также относятся к концу XVIII в., 
однако культивировка клевера приобретает 
свое значение лишь после 1848 г. Свекло
вица, после кратковременных успехов во 
время континентальной системы, оконча
тельно завоевала себе место лишь в 20-х гг. 
XIX в. Таким обр., на ряду с возделыванием 
хлебных злаков, все более пробивает себе 
путь культивирование корнеплодов и кор
мовых растений. Лишь распространение 
этих новых культур способствовало круп
ным реформам в скотоводстве, ибо только 
таким путем был подготовлен переход от 
выгонного сельского хозяйства к стойло
вому содержанию скота. Однако, и культи
вирование хлебных злаков поднялось бла
годаря этому на более высокую ступень. 
Произошедшие изменения в возделывании 
хлебных злаков и других растений, равно 
как и лучшее удобрение, достигнутое бла
годаря развитию скотоводства, двигали 
вперед культивирование хлебных злаков. 
И в применении орудий производства 
произошел крупный переворот. Принцип 
плуга, т. н. рухадла, открытый братьями 
Веверка в 1827 г. в Чехии, имел огромное 
значение далеко за пределами Чехии, ибо, 
если до этого открытия земля, вскапываемая 
мотыкой, оставалась на прежнем месте, то 
теперь с применением „пухадла“, сделан
ного по принципу рубанка, почва основа
тельнее захватывалась, и нижние слон ее 
перемещались вверх. Лишь после открытия 
„рухадла“ можно говорить о плуге в со
временном смысле этого слова. В течение 
десятилетий, следовавших за изобретением 
„рухадла“, оно все более совершенствова
лось, и вместе с этим обработка почвы ста
новилась более глубокой и основательной. 
Постепенно совершенствовались и другие 
земледельческие орудия, а  в крупных хо
зяйствах были даже введены земледельче
ские машины. На ряду с совершенство
ванием орудий обработки земли вводится 
искусственное удобрение, которое дало воз
можность лучше использовать почву.

Само собой понятно, что на ряду с ука
занным развитием происходили крупные 
изменения и в системах сельского хозяй
ства. В начале XIX в. была распростра
нена трехпольная система, при которой 
треть возделываемой земли все время оста
влялась под паром и урожаи бывали сла
быми, так как постоянно культивировались 
хлебные злаки, которые все время извле
кали из почвы одни и те же элементы. 
Одновременно с возделыванием корнепло
дов и кормовых культур была введена 
в Чехии с 1818 г. плодосменная система. 
Ее преимущества так велики, что она 
с течением времени все более распростра
нялась. К. концу XIX в. она была вытеснена
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мой. Все эти успехи сельского хозяйства 
сопровождались и ускорялись прогрессом 
в социально-политическом строе. Необхо
димо даже констатировать, что именно этот 
прогресс создавал предпосылки развития 
сельского хозяйства. Уничтожение личной 
крепостной зависимости в 1789 г., отмена 
барщины („робота“) и раскрепощение земли 
в 1848 г., которые развязали руки кре
стьянству, очистили путь для развития 
производительных сил в сельском хозяйстве. 
Однако, малосильная революция 1848 г., 
вследствие измены буржуазии, не привела 
к полному, революционному уничтожению 
феодальных отношений. Не только было 
оставлено крупное землевладение, но уни
чтожение крепостничества и других фео- 
дальвых повинностей было проведено на 
основе вознаграждения феодалов. Освобо
ждение земли и подданных от повинностей 
проводилось так. обр., что треть разницы 
между повинностями крестьян и тем, что 
они получали от помещика (их „нравами“), 
платили сами крестьяне, вторую треть пла
тила страна, а  третья — отменялась. Эта 
треть, которую должен был уплатить кре
стьянин, была капитализирована из 5% 
(т.-е. увеличена в 20 раз), и, т. обр., капи
тализированная сумма должна была быть 
выплачена в течение 40 лет. Раскрепоще
ние 1848 г., конечно, содействовало ра.зии- 
тию сельского хозяйства, но в то же время 
тормозило его выплачиванием выкупного 
долга. Проблема раздела земли осталась 
абсолютно не затронутой, и можно назвать 
иронией истории, что даже после перево
рота 1918 г. этот вопрос был лишь ча
стично и в малой мере разрешен, да и то 
на началах вознаграждения владельцев.

Успехи сельского хозяйства проявляются 
в росте интенсивности производства, первым 
характерным признаком которого является 
увеличение посевной и лесной площади. 
Так, напр., в 1791 г. было в Чехии продук
тивно использовано около 86%  общей пло
щади, а в 1884 г. по данным регулирова
ния земельного обложения неиспользован
ная территория уменьшилась до 3% (вместо 
14% в 1791 г.). Однако, и эти 3% терри
тории не могут быть рассмотрены, как 
абсолютно неиспользованные, ибо большей 
частью сюда входят застроенная площадь 
и дороги. Дальнейшим признаком сокраще
ния экстенсивности хозяйства является 
уменьшение пастбищ, которых в 1884 г. 
насчитывалось в Чехии только 5%, в Мо
равии — 5%%, в Силезии — только 6% %  
общей площади, тогда как в Карпато- 
Украине это отношение достигло 15%. Па
раллельно этому росла площадь пашни и 
лугов. Размеры лесной площади остава
лись в течение XIX в. почти на одинако-
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вой высоте, если не увеличились. Лесная 
площадь во всех трех исторических обла
стях составляла и поныне составляет 
около 30% общей площади. В Словакии 
это отношение несколько выше (около 
трети всей площади занято лесами), а в Кар- 
пато-Украине леса занимают почти поло
вину всей площади. Прогресс сельского 
хозяйства можно вполпе ясно проследить 
и по росту урожайности, каковой заме
чается вплоть до возникновения войны. 
Гл. обр. этот прогресс охватил сельское 
хозяйство исторических областей. Так, напр., 
от 1870 г. до 1913 г. урожайность в Чехии 
увеличилась вдвое, сбор пшеницы соста
влял в 1870 г. 10,78 мтр. цнт. с гектара, 
а  в 1913 г.—21,2 мтр. цнт. с гект.; сбор ржа 
возрос с 9,65 мтр. цнт. с гект. в1870 г. до 
18,7 мтр. цнт. с гект. в 1913 г., а сбор ячменя 
увеличился соответственно с 10,51 мтр. ц. 
на 22,2 мтр. ц. с гект. На ряду с зерновыми 
культурами наблюдается рост урожайности 
и других культур. Так, напр., один гектар 
приносил в 187Ô г. 172,7 м. ц. свектовицы, 
а  в 1913 г.—286,6 м. ц.; сбор клеверного 
сена с гектапа составлял в 1870 г.—15,8 м. ц., 
а  в 1913 г.—37,1 м. ц. Подобный рост интен
сивности обнаруживает и развитие ското
водства; оно увеличивается не только коли
чественно, но экстенсивное паотбишное 
овцеводство вытесняется свиноводством и 
разведением крупного рогатого скота. Так, 
вапр., в 1805 г. насчитывалось в Чехии 
989.OÓ0 голов крупного рогатого скота и
1.298.000 овец, а по переписи скота 31 дек. 
1910 г. крупн. рогатого скота насчитывалось 
уже 2.291.000 голов, а овец только 153.000. 
Сокращение овцеводства шло,однако,отнюдь 
не непрерывно. До конца 30-х гг. XIX в., 
вследствие развития шерстяного дела, ко
личество овец даже возросло до 2.200.000. 
Лишь потом развитие хлопчатобумажной 
промышленности, конкуренция австрийской 
шерсти и малая доходность экстенсивного 
хозяйства привели к быстрому падению 
овцеводства. Успехи в разведении крупного 
рогатого скота проявляются и в качествен
ном улучшении пород, и за XIX в. средний 
вес головы скота увеличился по крайней 
мере вдвое. Особенно заметно увеличилось 
число свиней, которых в 1837 г. насчиты
валось 244.000, а в 1910 г.—уже 1.018.000. 
Такой рост свиноводства также характе
ризует подъем интенсивности сельского 
хозяйства.

В прежней Австрии сельское хозяйство 
исторических областей занимало первое 
место. Один из лучших знатоков сельского 
хозяйства в Австрии, Зигфрид Стракот, в 
в своей книге „D. Grandlagen d. Agrarwirt
schaft in Oesterreich“ отмечает относитель
но высокую интенсивность производства 
северо-западных областей, к которым, кро

ме Чехии, Моравии и Силезии, относятся 
еще Верхняя и Нижняя Австрия, поскольку 
они расположены на север от Дуная. Он 
указывает на то, что в сев.-зап. областях 
имеется всего лишь 3,8% неиспользован
ной земли,-при 6,2%  неиспользованной зе
мли во всей Австрии. Отношение площади 
пашен к общей площади, эксплоатируемой 
сельским хозяйством, составляло в 1900 г. 
в Австрии 59,9%, в сев.-зап. областях — 
77,6%. Процент пастбищ, „этого отличитель
ного признака экстенсивного хозяйства“, 
уменьшается до минимума. Он составлял 
в Австрии 22,8% всей площади, эксплоа
тируемой сельским хозяйством, в северо
западных областях 7,7%, а в одних только 
исторических областях еще меньше, как 
это было указано выше. О большей интен
сивности производства свидетельствует 
также большое распространение корнепло
дов; отношение площади их посевов к об
щей площади пахотной земли составляло 
в среднем за десятилетие 1903—1912: 2,2% 
для Австрии и 4,9% для сев.-зап. областей. 
Урожайность в Чехии и Моравии также 
выше, чем во всей Австрии, и этого 
нельзя отнести исключительно за счет 
лучшего качества почвы. Сборы пшеницы 
с одного гектара составляли в 1913 г. в 
Австрии 13,4 м. ц., в Чехии 21,2 м. ц. и 
в Моравии 17,9 м. ц.; соответствующие дан
ные для ржи определяются в 13,8; 18,7;
16,5 м. ц.; для ячменя—16,0; 22,2; 19,7 м. ц.; 
для овса—14,1; 19,6; 17,7 м. ц. Подобные 
результаты мы замечали и в относительной 
численности скота. На 1 кв. клм. сель-хоз. 
площади приходилось в 1910 г. в Австрии 
52 головы крупного рогатого скота, 14 овец, 
12 коз и 36 свиней; в Чехии—67 голов 
крупного рогатого скота, 4 овцы, 12 коз и 
30 свиней; в Моравии—54 головы крупеого 
рогатого скота, 2 овцы, 14 коз и 43 свиньи; 
в Силезии — 66 голов крупного рогатого 
скота, 2 овцы, 15 коз и 43 свиньи. Т. обр., 
плотность скота в исторических областях 
в общем выше. И то, что ко шчество овец 
и отчасти свиней на кв. клм. в Чехии несколь
ко ниже, чем в Австрии, служит дальнейшим 
показателем большей интеисивности хозяй
ства в Чехии, чем во всей Австрии. Ин
тенсивность сел.-хоз. производства в истори
ческих областях является сравнительно вы
сокой не только по отношению к Австрии. 
Урожайность зерновых культур хотя и не 
поднялась до уровня Германии, все же не 
очень от нее отставала. Плотность же 
крупного рогатого скота даже превышала 
соответствующие данные для Германии или 
Англии.

Могло бы составиться ложное впечатле
ние о довоенном состоянии сельского хо
зяйства нынешней Ч., если не подчеркнуть, 
что о высокой интенсивности с.-хов. проие*
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водстса можно было говорить только в от
ношении исторических областей, но отнюдь 
не Словакии и Карпато-Украииы. О рас
пределении посевной площади между от
дельными культурами, равно как и об 
абсолютной урожайности в последних двух 
областях до войны нет данных. Однако, и 
послевоенные данные позволяют заключить, 
что интенсивность производства в Слова
кии и Карпато-Украине была до войны 
значительно ниже, чем в исторических об
ластях. Пастбища были сильно распростра
нены, и даже п у с т о ш и  занимали еще зна
чительные пространства, что является до
казательством того, что среди крестьян 
Словакии и Карпато-Украины еще была 
распространена примитивная трехпольная 
система. Только о плотности скота имеют
ся данные, относящиеся к  1911 г., и они 
сплошь и  рядом ниже соответствующих 
данных для исторических областей. Так, 
напр., в 1911 г. плотность крупного рога
того скота в Словакии определялась циф
рой 38, а  в Карпато - Украине — 40, при 
6 7 —в Чехии. Лишь в отношении овце
водства Словакия и Карпато-Украина зна
чительно опередили исторические области. 
Количество овец на 1 кв. клм. доходило в 
Словакии до 34, а в Карпато - Украине до 
27, т.-е. в среднем в 15 раз больше, чем 
в исторических областях. Но это опять 
является верным признаком большей экс
тенсивности хозяйства в Словакии и Кар
пато-Украине по сравнению с историче
скими областями.

Продукты сельского хозяйства, так же 
как и продукты промышленного производ
ства, охранялись высокими пошлинами. 
Начиная с 1882 г. спова были введены в 
Австрии аграрные пошлины, которые пре
вратились в целую систему аграрного про
текционизма в 1906 г. с введением нового 
таможенного тарифа, обложившего пошли
нами все продукты сельского хозяйства, 
за исключением свежего картофеля и са
харной свеклы. В целом тарифы соответ
ствовали известным высоким пошлинам в 
Германии. Как следствие высоких аграр
ных пошлин 1906 г., цены на хлеб в  пе
риод 1907—1911 гг. были в среднем на 25% 
выше, чем за четырехлетие 1902 — 1906 гг. 
Уже до войны, как и теперь, хмель и яч
мень были главными предметами вывоза 
нынешней Ч.

В связи с интенсивностью сельского хо
зяйства, гл. обр. исторических областей, 
выросла в течение XIX в. богатая с е л ь 
с к о х о з я й с т в е н н а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  значение которой заключается не 
только в том, что она являлась крупным 
потребителем продуктов сельского хозяй
ства, но и в том, что она в виде отбро
сов доставляла чрезвычайно ценные для
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скотоводства кормовые продукты. Важней
шей отраслью с.-х. промышленности явля
ется производство сахара, однако не малую 
роль играют также солодовни, винокурение 
и пивоваренные заводы, мукомольное про
изводство, производство цикория и пр. 
Сахарная промышленность имеет за собой 
богатое прошлое. Каус было указано, еще 
с 1800 г. делались попытки получать сахар 
из свекловицы; с введением континенталь
ной системы число таких предприятий ста
ло увеличиваться, но после отмены конти
нентальной системы все эти предприятия 
пришли в упадок, и в 1821 г. закрылось 
последнее предприятие этого рода. Годом 
возникновения сахарной промышленности 
в Ч. можно считать 1828 г., когда в имении 
барона фон-Дальберга (Даннгацв Моравии) 
был основан свеклосахарный завод. Начи
ная с этого года замечается более или 
менее б-- спрерывный рост сахарной про
мышленности. В 1832 г. насчитывалось уже 
в Чехии 6 свеклосахарных заводов. В то 
же время в Венгрии, на территории ны
нешней Словакии, находилось 5 сахарных 
заводов. В 1846 г. было обработано на 31 
заводе Чехии 814.000 вен. цнт. свекловицы, 
а на 13 заводах Моравии—694.000 вен. цнт. 
В связи с все растущим распространением 
плодосменной системы сахарная промышлен
ность еще более развивается, особенно после 
1848 г. К  1863 г. количество обработанной 
в исторических областях свекловицы дохо
дит до 13 млн. вен. цнт., т.-е. увеличива
ется, по сравнению с 1846 г., почти в 10 
раз. Эпоха учредительства, предшествовав
шая кризису 1873 г., коснулась также 
сахарной промышленности. Начиная с кри
зиса 1873 г. идет в сахарной промыш
ленности процесс концентрации, продолжа
ющийся до начала мировой войны и озна
чавший переход сахарной промышленности 
в руки финансового капитала. В 1912/13 г. 
из 186 сахарных заводов во всей Австрий 
на исторические области приходилось 178, 
которые, несмотря па уменьшение их чи
сленности, перерабатывали уже 76'/г млн. 
м. ц. свеклы (из 83 млн. м. ц. переработан
ных во всей Австрии). Сахарная промыш
ленность Венгрии, далеко не незначитель
ная, была сосредоточена преимущественно 
в Словакии, так что к  Ч. перешло 92% 
австро-венг. сахарного производства. Са
харная промышленность сильно работала 
навывоз, при чем экспорт сахара соста
влял весьма существенную опору активной 
стороны торгового баланса Австро-Вен
грии.

б. Положение крестьянства. Весьма зна
чительная часть населения была до вой
ны занята в сельском и лесном хозяй
стве, при чем эта часть возростала по на
правлению с запада на восток. В 1910 г.
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она выражалась 39% населения в истори
ческих областях, 61% — в Словакии, 71% 
— в Карпато-Украине. По своей числен
ности первое место занимала группа са
мостоятельных земледельцев и помогаю
щих им членов семьи. Она составляла в 
исторических областях 63,3%, в  Словакии 
— 66,2% и в Карпато-Украине- 71,5%. 
Остаток в 36,7%—в исторических областях, 
33,8% — в Словакии и 28,5%— в Карпато- 
Украине составляли земледельческие рабо
чие, батраки и служащие. Таким образом, 
существовал довольно многочисленный 
земледельческий пролетариат, что соответ
ствовало чрезвычанйой обширности пло
щади крупного землевладения.

По величине надела преобладающее 
число крестьян относилось к малоземель
ному, мелкому и среднему разрядам. Так, 
напр., в исторических областях, если не 
счшать владений, не превышающих по 
своим размерам полгектара, 92,8% всех 
хозяйств составляли молоземельные, мел
кие и средние крестьяне. При этом под 
малоземельными мы понимаем тех крестьян, 
которые владеют 1%—2 гектарами земли, 
недостаточными для пропитания крестьян
ской семьи, так что крестьянин, как и 
члены его семьи, вынуждены добывать 
большую часть своего дохода на стороне. 
К  мелкому крестьянству мы в общем от
носим группу крестьян, которые владе
ют участком в 2—5 гектаров. Такой уча
сток настолько мал но своим размерам, 
что к наемному труду совсем не прихо
дится прибегать, и, напротив, члены такой 
крестьянской семьи вынуждены рассчиты
вать на побочные источники дохода. К  се
реднякам причисляем крестьян, которые 
владеют участком земли в 5—20 гектаров 
и не в состоянии обработать свой участок 
собственными силами (особенно когда уча
сток по своим размерам приближается к 
верхнему из указанных пределов). Они 
нанимают большей частью одного или 
двух постоянных рабочих, а в горячую 
пору прибегают еще к найму дополнитель
ной рабочей силы. Одвако, наемная рабо
чая сила не играет у среднего крестьян
ства главной роли и в среднем составляет 
лишь пятую часть занятых в хозяйствах 
этой группы лиц. В крупных крестьянских 
хозяйствах, к  которым мы относим участки 
размером в 20—100 гкт., наемный труд от
теснил на задний план работу владельца 
и его семьи, и больше половины лиц, ра
ботающих в таком хозяйстве — это наем
ные рабочие. Хозяйства, насчитывающие 
больше 100 гкт., мы относим к помещи
чьим хозяйствам, которые обслуживаются 
исключительно наемным трудом. Количе
ство крупных крестьянских хозяйств до
стигало в исторических областях незначи

тельной, но все же довольно заметной 
цифры в не полных 7% всех хозяйств, 
превышающих но своим размерам пол 
гектара. Помещиков насчитывалось 2-3 ты
сячи, но они владели 37%  всей земли. В 
Словакии и Карпато-Украине непропорцио
нальность распределения земель еще резче 
бросалась в глаза. Здесь мы распола
гаем только данными с.-х. переписи 1895 г., 
однако и они дают достаточно ясную кар
тину. Согласно этим данным, почти все 
100%  земледельцев относятся к малозе
мельному, мельчайшему,-мелкому и среднему 
крестьянству и даже, если ne считать хо
зяйств, не вревышающих по своим размерам 
одного нового австр. иоха (.нов. австрийск. 
иох — 0,575 гектара), то и тогда окажется, 
что из оставшихся хозяйств 97,2% имеет 
размер от одного до пятидесяти новых 
австрийских иохов, т.-е. могут быть отне 
сены к группам малоземельных, мелкокре
стьянских и средне-крестьянских хозяйств. 
Однако, богатых срелних крестьянских 
хозяйств здесь меньше, чем в исторических 
областях, а  крупные крестьянские дворы 
также не играют столь большой роли; в 
то же время малоземельные и мелкие хо
зяйства и среднее крестьянство в его массе 
находятся в значительно более убогом 
состоянии, чем в исторических областях, 
а  помещики (более 200 новых австрийских 
иохов) владеют здесь 48,5% всей земли.

Эта преобладающая часть земледельче
ского населения, состоящая из малозе
мельных, мелких и средних крестьян, 
большей частью придерживалась натураль
ной системы хозяйства. Она продавала 
только незначительную часть произ
водимых продуктов, а  большую часть 
потребляла в собственном хозяйстве. Осо- 
бевно это верно по отношению к хлебу, 
который доставляли на рынок гл. обр. 
помещики и крепкие дворы. В истори
ческих областях размеры продукции хлеба 
для рынка, в расчете на один гектар об
рабатываемой земли, были в помещичьих 
и крупно-крестьянских х сяй ствах  в два 
paia  выше, чем в мелкокрестьянских. 
Совершенно другую картину представляет 
животноводство. Количество голов скота 
на 1 гектар обрабатываемой земли было 
в мелкокрестьянских хозяйствах в 3 раза 
больше, чем в помещичьих. Ничего нет уди
вительного поэтому, что мелкие крестьян
ские хозяйства доставляли на рынок чуть 
ли не двойное количество продукции жи
вотноводства (в расчете на 1 гектар об
рабатываемой земли) по сравнению с по
мещичьими хозяйсшами. В общей сумме 
всех С.-Х. продуктов помещичьи хозяйства 
доставляли на рынок с каждого гектара 
обрабатываемой земли на Va больше про
дуктов, чем и мелкие и средние хозяйства. В

14*
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то же время в мелких крестьянских хозяй
ствах на обработку одного гектага трати
лось в 3 раза больше человеческого труда, 
чем в помещичьих, потому что в послед
них производительность человеческого 
труда, благодаря употреблению машин и 
рабочего скота, в 4%  раза превышала 
производительность труда в мелком кре
стьянском хозяйстве. И урожайность хлеб
ных растений (в расчете на 1 гектар) 
бывала часто на помещичьих землях даже 
на 50% выше средней уражайности. Из 
частного опроса б.чрона фон-Эреифельда в 
1913 г. следует, что в южной Чехии уро
жайность пшеницы на гектар была на 
помещичьих землях на 75% выше средней 
урожайности этого района. Правда, в 
анкете эта цифра является максимальной, 
однако и в других районах исторических 
областей и в отношении остальных зерно
вых культур было констатировано, что 
урожайность на помещичьих землях зна
чительно выше средней урожайности. 
Крестьянин не имел ни хороших сортов 
семян, ни рабочего скота, ни с.-х. машин, 
ни возможности проводить рациональное 
удобрение почвы. Помимо того, что поме
щик достигал на своих землях больших 
урожаев, он еще имел возможность сбы
вать свой хлеб значительно выгоднее боль
шинства крестьян, которые гораздо больше 
зависели от ростовщической посредниче
ской торговли, чем помещик. Так, напр., 
австрийский проф. Остермейер установил 
на основании счетоводных записей 240 
хозяйств, что хозяйства, размеры которых 
превышали 50 гкт., имели возможность 
продавать свой урожай дороже на 3%, 
чем хозяйства в 10—20 гкт. В действитель
ности разница в цене помещичьих и мел
кокрестьянских хлебов была значительно 
выше. В то же время, несмотря на то, 
что благодаря указанным преимуществам 
помещичьи земли были значительно доход
нее крестьянских, цена земли была для 
малых участков (до 10 гкт.) на 50% выше 
чем для участков, превышающих 50 гкт. 
(Остермейер). Спрос на мелкие участки 
земли был так велик, что крупные земле
владельцы могли, не стесняясь, повышать 
цену земли. Вследствие этого крестья
нин, вынужденный прибегать к займам, 
чтобы иметь возможность купить землю, 
лишался на много лет большей части сво
его урожая. Доказательством плохого по
ложения крестьянства является также 
систематический рост ипотечной задол
женности, о чем свидетельствуют данные 
об ипотечной задолженности в истори
ческих областях: с 1881г. до 1914 г. ипо
течная задолженность поднялась с 2.059 млн. 
крон до 4.340 млн. крон, т.-е. увеличилась 
чуть ли н'е вдвое, при чем недвижимость в

данном случае была премуищественно ру- 
стикальная.За тот же период задолженность 
доминшеальныхł ) недвижимостей — сплошь 
помещичьих—возросла с 395 млн. до 505 млн. 
крон, т.-е. не больше, чем на 25%. В по
следние годы перед войной развитие иао- 
течпой задолженности доминикальных не
движимостей и преимущественно русти- 
кальных шло в обратные стороны. Ипотеч
ная задолженность первых в промежутке 
1910—1914 г.г. уменьшилась с 547 до 
505 млн. крон, между тем как ипотечная 
задолженность вторых за то же время 
увеличилась с 3.898 до 4.340 млн.

Плохое положение крестьянского насе
ления находит свое выражение и в том, 
что число жителей, имеющих средством 
существования сельское хозяйство, умень
шилось не только относительно, но и абсо
лютно. В Чехии это число составляло 
в 1890 г.—2,3 млн., а  в 1910 г.—2,11 млн.; 
в Моравии и Силезии—в 1890 г.—1,36 млн., 
а  в 1910 г.—1,27 млн. Соответствующих 
цифр относительно Словакии и Карпато- 
Украины не имеется. Однако, как мы ви
дели уже по другим данным, положение 
крестьянства было в  этих областях еще 
хуже, чем в исторических областях, что, 
м. пр., следует из того, что еще в настоящее 
время плотность земледельческого населе
ния в Словакии и особенно в Карпато- 
Украине значительно выше, чем в истори
ческих областях. Согласно переписи 1921 г., 
приходилось на 1 кв. км. земледельческой 
площади в Силезии 56,26 живущих сель
ским хозяйством, в Чехии—61,42, в Мора
вии—73,04, в Словакии—75,01 и Карпато- 
Украине—92,77, между тем как именно 
в областях, принадлежащих прежде Вен
грии, урожайность была ниже, чем в исто
рических областях. В то же время про
мышленность и торговля были в этих обла
стях слабо развиты, так что земледельческое 
население не находило здесь побочных за
работков. Нет потому ничего удивительного, 
что именно словаки и русины составляли 
большую часть австро-венгерских эмигран
тов. В течение десятилетия 1902—1911 
эмигрировало из Австро-Венгрии около
2,2 млн. жителей, из них 322.000 словаков,
153.000 русин, 331.000 венгров и 153.000 
евреев, при чем мпогие эмигранты послед
них двух национальностей также происхо
дили из Словакии и Карпато-Украины. 
На территории нынешней Ч. из 600.000 
эмигрантов большая часть приходилась 
на восточные области, при чем это были 
преимущественно земледельцы.

i) Деление на рустикальные и доминикальные 
земли— пережиток феодальной эпохи. Первые пре- 
надлежали крестьянам, а  вторые—дворянам, кото
рые платили меньше налогов. В настоящее время 
деление имеет чисто-формальное значение.



425 Ч ехословакия. 426

Изображенное нами убогое положение 
огромного большинства крестьянства
па ряду с жестокой эксплоатацией и пора
бощением с.-хоз. пролетариата (преимуще
ственно па помещичьих владениях Слова
кии и Карпато-Украины) были причиной 
того, что преобладающее большинство 
земледельч. населения все сильнее чувство
вало необходимость радикальных перемен 
в области владения землей. Такое ради
кальное изменение земельных отношений не 
проведено еще до сегодняшнего дня, однако 
национальная революция 1918 г., произве
денная под руководством буржуазии и 
кулаков, при содействии реформистских 
партий, все же была вынуждена инсцени
ровать аграрную реформу, если не хотела до
пустить соединения чрезвычайно недоволь
ных масс земледельч. населения с рево
люционным пролетариатом. Буржуазии и 
кулачеству удалось сравнительно легко 
провести маневр своей аграрной реформы, 
ибо экономические противоречия между 
земледельч. пролетариатом и крестьянством, 
е одной стороны, и помещиками, с другой, 
большей частью совпадали с националь
ными противоречиями. Помещичьи земли 
Чехии, Словакии и Карпато-Украины на
ходились почти исключительно в руках 
немецкого и венгерского высшего дворян
ства. Важная причина, указывавшая на 
необходимость аграрной реформы, заклю
чалась еще в том, что с.-хоз. промышлен
ность находилась не в руках крестьянства, 
а  в руках помещиков и немецко-венгерско- 
евревского финансового капитала. Между 
тем эта промышленность, как потребитель
ница C.-X03. продуктов и поставщица кор
мовых продуктов и пр., имела очень важное 
значение для крестьянства, и необходимость 
аграрной реформы становилась для него 
еще более ощутительной.

JI. Фрейнд (L . Freund) 1).
• V. Пролетариат в эпоху индустриали
зации Ч. 1. Возникновение пролетариа
та. До переворота западная и восточ
ная части нынешней Ч. развивались эко
номически и политически независимо друг 
от друга: западная часть (исторические 
области) — сообща с Австрией, а  восточная 
(Словакия и Прикарпатия) — сообща с 
Венгрией. Соответственно этому, возникно
вение и развитие пролетариата, как и 
пролетарского движения, в этих частях 
происходило самостоятельно и почти так 
же независимо друг от друга, как проте
кает развитие двух разных государств. 
Прежде всего изложим развитие и с т о 
р и ч е с к и х  о б л а с т е й ,  как ядра ны
нешней Ч. и важнейшей ее части во всех 
отношениях.

1) Перевод с рукописи.

Само собой понятно, что и в историче
ских областях возникновение и развитие 
современного пролетариата является со
ставной частью общего процесса — возни
кновения и развития современных капита
листических отношений. Пролетариат исто
рических областей рекрутировался, главным 
образом, и з  2 и с т о ч н и к о в :  1) и з
п р е ж н и х  р е м е с л е н н и к о в ,  с рос
том капитализма постепенно лишившихся 
своих немногих орудий производства и 
включенных, таким образом, в  капитали
стическую систему, как наемные рабочие;
2) и з  и з б ы т о ч н о г о  с е л ь с к о г о  
н а с е л е н и я ,  выделившегося при осво- 
ждении крестьян. Пролетариат, возникший 
из этих источников, сливается, далее, с 
оставшимися представителями средневе
ковой промышленности и квалифицирован
ными рабочими, которые в  первое время 
особенно часто приглашались из-за гра
ницы.

В исторических областях (главным обра
зом, в Чехии) ремесло стояло иа высокой 
ступени развития. О производстве стекла 
упоминается в Чехии уже в XI в., о тек
стильной и горной промышленности — в 
XII в. Это среднековое производство 
было сосредоточено, главным образом, в 
центральных частях Чехии. В XVIII в., 
в связи с 30-летней войной, начинает в 
Чехии — на этот раз в западной и северо
восточной окраинах, населенных немцами— 
развиваться производство товаров для 
нужд армии. Но это многообещающее раз
витие производства было совершенно при
остановлено экономическим бедствием, по
стигшим исторические области (в связи 
с той же войной) и принявшим грозные 
размеры, когда победившие Габсбурги вы
слали протестантов—самых способных тор
говцев и промышленников (в течение 30
летней войны население одной только Че
хии упало с 3 миллионов на 80 тысяч).

В начале XVIII в. можно отметить н о 
в ы й  р о с т  т о в а р н о г о  п р о и з в о д 
с т в а ,  который уже по существу не пре
рывается до настоящего времени. Капитал 
лы, накопленные ростовщичеством и торго
выми операциями, в частности военными 
поставками для непрерывных войн с тур
ками, начинают искать себе приложения 
в производстве. Государство, проводившее 
почти в течение всего XVIII в. политику 
меркантилизма, всячески поддерживает раз
витие промышленности (уже в 1717 г. 
австрийский император Карл VI обещал 
капиталистическим предприятиям самую 
широкую поддержку). Поскольку, однако, 
существовали цеховые ограничения, капи
тал мог использовывать рабочей силой 
— по крайней мере формально — не иначе 
как самостоятельных мастеров, которым
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выдавал сырье, чтобы получить готовые фа
брикаты; все же на ряду с производством у 
мастера на дому с домашне капиталисти
ческой системой шло и развитие ману фа
ктуры работ в общих мастерских, на 
основе разделения труда; первая мануфак
тура была основана в Осеке в 16а7 г., 
а  последующие начинают основываться 
в большом количестве лишь с 1710 г.

Государство, пытавшееся уже в 1731 г. 
„ремесленным патентом“ подчинить себе 
приходившие тогда в упадок цехи, все 
чаще и больше пробивало стену цеховых 
ограничительных правил: во-первых, оно 
освобождало от этих стеснительных правил 
некоторые привилегированные предприя
тия, а  позже—и целые отрасли производ
ства (напр., в 1755 г. было объявлено сво
бодным производство холста, а  в 1763 г.— 
ситце-набивание); во-вторых, оно отменяло 
цеховые ограничения о количестве рабо
чих и о праве открывать собственную 
мастерскую. В 1765 г. было разрешено 
каждому мастеру в производстве сукна 
принимать неограниченное число подма
стерьев и учеников; в том же году было 
разрешено подмастерьям открывать соб
ственные мастерские без предварительного 
экзамена на звание мастера; в 1776 г. было 
отменено обязательное п)тешествие подма
стерьев для выучки за границу. Позже 
правительство приступило к прямой отмене 
самих цехов (наир., в 1783 г. были отме
нены ткацкий и чулочный цехи). Кроме 
того, правительство содействовало разви
тию промышленности приглашением ино
странных специалистов (в 1762 г. было 
отдано распоряжение просто заманивать 
их в страну). О быстром темпе упадка 
ремесл и возникновения современного про
летариата свидетельствует следующее: уже 
в 1765 г. насчитывалось в Чехии в те
кстильном деле 45.740 самостоятельных 
предпринимателей и 205.534 рабочих, 
между тем как в трехлетии 1785—1788 
число текстильных рабочих повысилось, 
как видно из след, данных:

Число ткачей

Число прядиль
щиков ‘

В начале XIX в., с введением машин, 
темп развития еще более ускорился. (По 
данным Горачка, в Чехии в начале 40-х г.г. 
насчитывалось 1.389 фабрик, из них 442 те
кстильных.)

Возникающая промышленность концен
трировалась, главным образом, в горных 
окраинах Чехии, населенных преимугце-

в  1785 Г. В 1788 Г.

х л о п к а  . .  , 482 8.093
ш е р о т и . . . 16.648 24.978
л ь н а  • . .  .  5 4 8 9 4 71.979

х л о п к а . .  .  9.676 28.747
ш е р с т я .  . 80.127 51.087
л ь в а  .  , .  .  180.066 284.008

ственпо немцами, так как в ту пору там 
были чрезвычайно благоприятные условия: 
(дешевые сырье и вспомогательные мате
риалы, водная сила, возможность легкого 
экспорта в Германию вследствие близости 
границ, что при трудности тогдашнего со
общения имело огромное значение, далее— 
наличие свободных и способных специа
листов, оставшихся от прежней промыш
ленности, главным образом от добывания 
руд в Крушных горах. Кроме того, вско
ре возникла промышленность и в Праге, 
лежащей в центре страны (в 1786 г. было 
уже в Праге 12 ситцепечатен, в 1785 г. 
был в Збраславе у Праги основан первый 
завод сахарного рафинада — тогда еще 
тростникового: быстрым темпом возникают 
густо населенные пражские предместья, 
как Смихов и Карлин). Дальнеший могучий 
толчок производство получило благодаря 
постепенной отмене крепостного права, 
продолжавшейся с 1771 г. до 1848 г. Из
быточное земледельческое население, те
перь освободившееся, начинает системати
чески переходить к промышленности. Эго 
замечается в уменьшенном, правда, мас
штабе, но по тем жо мотивам и с тем 
же постоянством до настоящего вре
мени.

Процесс возникновепия пролетариата 
в исторических областях можно считать 
оконченным в первые десятилетия XIX в., 
но первое проявление классового само
сознания, выразившееся в форме уничто
жения машин, относится к  1844 г. С тех 
пор начинается непрерывный рост созна
тельного пролетарского днижения.

2. Пнложение пролетариата в эпоху  
индустриализации. Почти в течение все
го XVIII в. положение пролетариата н е 
б ы л о  н е б л а г о п р и я т н ы м  в.  виду 
недостатка рабочих рук. Например, в пря
дильной промышленности рабочий в неделю 
зарабатывал в среднем 5 золотых 25 крей
церов, работница—2 зол. 39 кр., дети—1 зол. 
26 кр. Лишь к концу XVIII в. уровень 
жизнн пролетариата начал понижаться, а  
в начале XIX в. его положение еще бо
лее ухудшилось вследствие введения ма
шин. Многие рабочие оказались лишними 
(напр., введение 14 перотин — ко времени 
первых рабочих беспорядков в Чехии в 
1844 г. — лишило работы 20.000 набойщи
ков, полностью работавших еще в 1836 г.); 
была облегчена работа женщин и детей 
(в 1845—46 гг. па 211 хлопковых фабри
ках Чехии работало 11.691 человек, из них 
5.036 ыужчин.4.863 женщивы и 1.522 детей— 
в том числе и дети моложе 9 лет; в кустар
ном производстве стекла работали даже 
4-х летние дети); стала возможной неогра
ниченная продолжительность рабоч. дня. 
Обычно рабочий лень был в 13—14-часов,



но случалось, что к концу недели работали 
и 24 часа в сутки; воскресного отдыха не 
было. В виду отсутствия охраны труда 
(если не считать несоблюдаемых декретов, 
изданных в эпоху „просвещенного абсолю
тизма“), рабочий был оставлен на произвол 
эксплоатации раннего капитализма. Вслед
ствие этого зарплата с начала XIX в. па
дает ниже прожиточного минимума. В се- 
веро-чешском угольном районе платили, 
напр., за смену только 70—80 крейцеров 
венской валюты, в Нейштадской шахте 
олова — только 18 крейцеров (—цене V2 кг- 
говядины). Дневной заработок каменщика 
или плотника составлял в 1830 г. в запад
ной Чехии 24 кр., поденного рабочего — 
18 кр. Рабочие стекольной промышленно
сти также зарабатывали только 18 кр. в 
день. Несмотря на большое количество 
фабрик, еще в 1835 г. %  рабочих текстиль
ной промышленности работала на дому; 
при этом один рабочий за целый день ра
боты получал только 2—3 крейцера сере
бром.

Положение ухудшалось еще тем, что в 
последние 10 лет до революции 1848 г. 
цены продуктов первой необходимости под
нялись вследствие индустриализации и пло
хих урожаев. Напр., цена венской восьминки 
(Metze) пшеницы поднялась с 2,22 золотых 
в 1838 г. до 5,42 зол. в 1847 г.; ржи с 1,34 зол. 
до 4,25 зол.; картофеля (бывшего главным 
предметом питания промышленного насе
ления) — с 30 кр. до 80 кр. Потребление са
хара в Австрии в 1842 г. составляло 
3,6 фунта на 1 жителя, при одновремен
ном потреблении 21,3 фунта в Англии и
7,5 фунта — в Германии.

В эпоху расцвета промышленности, в 
50-х гг. рабочие терпели от постоянного 
повышения цен и спекуляции предметами 
первой необходимости. Между тем они не 
были в состоянии добиться повышения зар
платы, так как господствующий политиче
ский абсолютизм насилием подавлял малей
шее проявление рабочего движения. При 
дальнейшем расцвете промышленности, пе
ред большим кризисом 1873 г. положение 
рабочих также не улучшилось. По данным 
1870 г., прожиточный минимум скромного 
холостого рабочего составлял 400 зол. в i од, 
т.-е. 8 зол. в неделю, между тем огромное 
большинство рабочих, особенно женщин и 
детей, зарабатывали только 6 зол., жилищ
ные и санитарные. условия при этом си
стематически ухудшались, а зарплата все 
падала. В 80-х гг. она была на 30—50°/0 
ниже, чем в  70-х гг. В Чехии средний за
работок мужчины составлял в 192 округах 
(т.-е. в 34,2% всех округов) максимум 
150 золотых, в 362 округах (64,4%) — 150— 
300 золотых и только в 8 округах (1,4%) 
более 300 Золотых в год. Следовательно,
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99% рабочих зарабатывало меньше 50% 
прожиточного минимума. При таком от
чаянном экономическом положении проле
тариата социальные реформы означали ни
чтожное улучшение жизненных условий ра
бочих исторических областей.

В начале 90-х гг. венская торговая ка
мера определяла прожиточный минимум 
холостого рабочего в 416—478 золотых в 
год; между тем средний заработок в рай
оне либерецкой торговой палаты составлял 
4,96 золотых в неделю, т.-е. 257,92 золотых 
в год, след. 1/3 прожиточного минимума 
(по расчету самих промышленных кругов). 
Средний заработок работницы был еще 
меньше — 179,н2 золотых в год. Дневной 
заработок земледельческого рабочею со
ставлял 30—50 крейцеров.

К концу XIX в. в структуре австрий
ского капитализма произошло коренное 
изменение (в 1900 г. возник первый кар
тель— в производстве медной проволоки). 
Одновременно земледелие, чем далее, тем 
более втягивается в сферу влияния финан
сового капитала, политическое значение 
зажиточного крестьянства растет; повыше
ние зарплаты, которого по временам доби
ваются рабочие, сейчас же компенсируется 
повышением цен продуктов первой необхо
димости (как результат таможенной поли
тики) и повышением потребительских нало
гов. Напр., в 1897 г. метрический центнер 
пшеницы стоил 7,9 золотых, а  через год 
уже 15,2 золотых (1.000 кгр. венгерской 
пшеницы стоило в Австрии в 1902 г. 
173 кроны, а в 1909 г .— 322 кроны, т.-е 
на 86%  дороже; 1 кгр. говядины стоил в 
Вене в 1900 г. 1,36 кроны, а в 1908 г .— 
1,68 кроны). По расчетам проф. Кобача, 
цены продуктов первой необходимости под
нялись в розничной продаже за время с 
1900 по 1909 гг. па 30—35%. Последние 
два десятилетия перед мировой войноп про
ходят под знаком обострения классовых 
противоречили бродит уже призрак миро
вой войпы.

Рабочее законодательство до 1918 г. 
в исторических областях развивалось оди
наково с австрийским законодательством, а  
в Словакии и Прикарпатии — с венгерским. 
Только некоторые законы, изданные в пе
риоды единого зяк-ва, были общими для 
Австрии и для Венгрии (в частности за
кон 1854 г. о горнопромышленности). Во
обще же существовали 2 различные гори- 
диче.чеие системы, которые в отношении 
рабочего зак-ва чрезвычайно отличались 
друг от друга — особенно в обосновании 
и нормировании! трудового договора, в 
юрисдикции и администрации по трудовым 
вопросам — и менее отличались в отноше
нии правил об охране труда, каковые бы
ли введены раньше в австрийском зак-ве
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служившем в этом отношении образцом 
венгерскому зак-ву. Австро-венгерское тру
довое зак-во в общих чертах развивалось 
подобно трудовому зак-ву всех капитали
стических государств. В общем-австрийское 
рабочее законодательство создавалось под 
заметным влиянием германского, от кото
рого оно отличалось меньшей решитель
ностью и последовательностью, как и ме
нее точным проведением в жизнь; вен
герское же зак-во, вообще говоря отста
вавшее от австрийского, сохраняло еще 
некоторые пережитки феодальных отно
шений.

В сущности, настоящая современная со
циальная политика начинается в Австрии 
лишь в 80-х годах прошлого стол. Правда, 
уже в эпоху „просвещенного абсолютизма“ 
делались попытки вводить охрану труда 
рабочих, в первую очередь — детей. Попыт
ки эти, однако, были скоро оставлены и 
нисколько не связаны с позднейшим раз
витием социальной политики, ибо они воз
никли из общих стремлений в  всесторон
нему нормированию, которыми руководился 
„просвещенный абсолютизм“. Позже, в эпо
ху развивающегося капитализма и после 
незавершенной буржуазной революции 
1848 г., получил всеобщее распространение 
либеральный принцип: „свобода“ трудового 
договора. Лишь сопротивление рабочих, 
выразившееся в неорганизованных бунтах 
и приведшее позже к возникновению и 
росту пролетарского движения, и физиче
ское вырождение рабочих заставили бур
жуазию ограничить „свободу“ договоров 
введением правил об охране труда. Покуда 
у руля правления стояла немецкая либе
ральная буржуазия, эти правила вводились 
с опаской и в исключительных случаях и 
только тогда превратились в целую систе
му социальной политики Австрии, когда наг 
ступила консервативная эра, а  вместе с 
ней объединенный режим феодального дво
рянства, реакционной мелкой буржуазии и

едералистов национальных меньшинств.
воими социальными реформами (в первую 

очередь введением социального страхова
ния) этот режим надеялся достигнуть двух 
целей: во-первых, свернуть голову расту
щему и переходящему на путь марксизма 
пролетарскому движению, во-вторых—соз
дать себе своего рода опору против бур
жуазии. Социал-демократия приняла уча
стие в создании трудового зак-ва только 
в самое последнее время перед войной 
и во время самой войны, но так как она 
никогда не входила в правительство, это 
участие было косвёнцым, выражаясь в кри
тике и поддержке правительственных за
конопроектов. , .

Первыми правилами о трудовых отно- 
шеяияхм'сйкносчитать н р в и л ! а  о „нор- -

м а л ь н о й  з а р п л а т е “, изданные еще 
в эру меркантилизма и касающиеся преж
де всего текстильной промышленности, в 
которой раньше чом в других отраслях 
промышленности начали развиваться капи
талистические отношения (напр., положение 
в 1751 г. о производстве шелка, положе
ние 1763 г., о производстве бархата, т. наз. 
„SpiüDerpatent“ 1768 г.). Однако, в 1775 г., 
на ряду с отмепой цеховой обязательно
сти были также отменены правила о зар
плате. Новая фаза правил об охране труда, 
которая начинается в Австрии довольно 
рано, даже раньше чем в классической стра
не фабричного зак-ва—Англии, относится к 
эпохе „просвещенного абсолютизма“. Сюда 
входит положение 1786 г. об учениках на 
ситценабивных фабриках, высочайший указ 
1786 г. об устройство ночлежных помеще
ний при фабриках для мальчиков и дево
чек, о медицинском осмотре детей и сани
тарных мероприятиях. В 1787 г. было из
дано запрещение принимать на фабрику 
детей моложе 9 лет, „если в этом не ощу
щается необходимость“, и были устроены 
вечерние школы на счет владельцев фабрик. 
После этих первых шагов наступает в тру
довом зак-ве довольно продолжительный 
перерыв, в течение которого даже эти 
правила, очевидно, не выполнялись, о чем 
свидетельствует то обстоятельство, что в 
1808 и 1816 гг. закоп о них снова напо
минает. Лишь в 18i2 г. был издан декрет, 
запрещающий принимать на фабрику де
тей моложе 12 лет, но при этом местные 
органы управления имели право разре
шать прием на фабрику детой, начиная 
с 9-летнего возраста, если они до это
го посещали школу в течение 3-х лет. 
Рабочий день не мог превышать 10 часов 
(с одно часовым перерыюм) у детей от 
9 до Ю лет, а  у детей от 12 до 16 лет — 
12 часов (с одночасовым перерывом). 
Ночной труд лиц моложе 16 лет вообще 
запрещался.

После революции 1848 г. настает э р а  
э к о н о м и ч е с к о г о  л и б е р а л и з м а  
(несмотря на господствовший в 1849 — 
1869 гг. политический абсолютизм эры Б а
ха, принадлежавшего, впрочем, к либераль
ной буржуазии). Основа либерального по
нимания трудовых отношений была дана 
уже в XXVÎ главе гражданского кодекса 
1811 г., где трудовой договор в несколь
ких кратких параграфах формулирован 
как свободный договор (в принципе эта 
формулировка трудового договора не была 
изменена до 1916 г., когда XXVI глава гра
жданского кодекса была новеллизована). 
Поскольку еще существовало старое об
ластное зак-во о некоторых трудовых от
ношениях. основанных на патриархальных 
началах!, оно пбетёпённо отменялось им



перским зак-вом и заменялось либераль
ными законами. В первую очередь, это 
касается горнопромышленности. Старые 
областные положения о горнопромышлен
ности, предписывающие 8-часовую смепу 
и некоторые правила на охрану рабочих, 
были заменены законом 1854 г., ко
торый, будучи изданным в эпоху абсо
лютизма, был принят и в Венгрии, 
а  потому имеет силу и в настоящее время 
как в исторических областях, так и в Сло
вакии и Прикарпатии. Закон о горнопро- 
промышленности ограничился только не
сколькими предписаниями о положении 
труда, и в то же время трудовые отно
шения были предоставлены обоюдному со
глашению сторон. Закон предписывает, 
чтобы вместо издавна существующих гор
нопромышленных касс (Knappschaftskassen, 
о которых в Чехии упоминалось еще 
в 1300 г. в Кутногорском горном законе), 
были основаны братские кассы (Brud т1а- 
den), в которые входили бы и представи
тели горняков и которые играли бы роль 
страховых, больничных, инвалидных, вдо
вьих и сиротских касс. По существу, од
нако, это распоряжение осталось только 
на бумаге, и лишь благодаря реформам 
90-х годов (законам 1889, 1890, 1891 и 
1892 гг.) братские кассы были поставлены 
на прочный фундамент, несмотря на тре
бование рабочих объединить их с общим 
рабочим страхованием. Далее, в 60-х гг. 
были изданы новые областные положения 
о прислуго и челяди (Dienstbotenordntra
gen — пражское, чешское, моравское и си
лезское), с одной стороны—отменявшие ста
рые патриархальные повинности, а с дру
гой, вопреки всем пресловутым либераль
ным принципам, оставлявшие „челядь“, 
особенно земледельческую, на полный про
извол раб« .тодателей (пражское положение 
1866 г. разрешает еще „господину“ приме
нять по отношению к  „челяди“ телесное 
наказание). Все эти положения вводят 
трудовые книжки и предусматривают на
казание служащего, нарушающего без мо
тивировки трудовое отношение. В 80-х го
дах, когда политическое влияние аграрного 
капитала усилилось, эти положения о „че
ляди“ были еще более ухудшены.

Самым важным законом этого периода 
является п о л о ж е н и е  о п р о м ы 
ш л е н н о с т и  и р е м е с л а х  (Gewerbe
ordnung) 1859 г., сконструированное, по 
образцу французского, прусского и лом
бардско-венецианского, целиком на либе
ральных принципах. Как и гражданский 
кодекс 1811 г., глава о трудовом отноше
нии (VI) этого закона стоит всецело на 
точке зрения „свободного“ трудового дого
вора; зато, в полном соответствии с лице
мерным духом либерализма, тйт же закон
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не признает за рабочими права коалиция 
и своевольного нарушения трудового отно
шения. Закон содержит несколько пред
писаний об охране труда детей (детям до 
10 лет запрещено работать на фабриках, 
работа детей от 10 до 12 лег ограничена, 
рабочий день устанавливался для них в 
10 часов, для подростков 12 — 14 лет — 
в 12 часов, ночной труд до 14-летнего 
возраста запрещался безусловно, а  от 14 
до 16 лет — в известных случаях), предпи
сание, запрещающее выдавать зарплату 
продуктами питания, предписание о рабо
чих списках. ' Но и эти незначительные 
требования не соблюдались, ибо не было 
органов, которые следили бы за их выпол
нением. Предложения об учреждении, од
новременно с введением положения о ре
меслах, фабричной инспекции отклонялись 
как попытка вмешательства в «свободу 
промышленного производства“ (Cewerbe- 
freiheit).

Немедленно после положения о промыш
ленности и ремеслах—уже с 1860 г.—начи
нают поступать предложения о его пере
смотре в сторону повышения охраны тру
да рабочих, однако в эпоху господства 
либеральной буржуазии все эти предложе
ния систематически отклоняются. В 1869 г. 
вводятся законом ремесленные суды при 
фaбpикax(Gewerbegerichte) на подобие фран
цузских conseils de prud'hommes. Но в об
щем не произошло никаких изменений 
в области социальной политики. Настоя
щая реформа социального закона, как бы
ло уже упомянуто, начинается лишь после 
1879 г., когда либеральную эру сменила 
консервативная эра, открывшаяся важным 
законом о фабричных инспекторах (Gewer
beinspektoren 1883 г.). В обязанность фаб
ричных инспекторов входило следить за вы
полнением предписаний об охране труда, за 
ведением списков, за обучением подрост
ков и стараться улаживать конфликты ме
жду работодателями и  рабочими. Они 
имели право в любое время посещать ма
стерские, опрашивать работодателя, как и 
рабочего (в случае нужды и без свидете
лей), и требовать отмены порядков, про
тиворечащих законам. Исполнительной 
власти, однако, фабричный инспектор не 
имел, будучи вынужден в таких случаях 
обращаться к  административным властям. 
Начиная с 1884 г., фабричные инспекторы 
ежегодно издавали свои подробные отчеты.

Введение фабричной инспекции р а н ь ш е  
самого фабричного законодательства (об 
охране труда) было своего рода аномалией, 
которая была устранена лишь в 1885 г. 
Еще до этого (в 1884 г.) был издан закон 
о т р у д о в ы х  о т н о ш е н и я х  в г о р 
н о п р о м ы ш л е н н о с т и ,  запрещавший 
работу женщин и детей до 14 лет, впер
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вые ограничивший рабочий день взрослых 
горняков до 12 часов, включая время спу
ска в шахту и подвятия, и до 10 часов 
для надземных работ. В 1885 г. была из
дана т. паз. р а б о ч а я  н о в е л л а  к 
п о л о ж е н и ю  о п р о м ы ш л е н н о с т и  
и р е м е с л а х  (еще до этого—в 1883 г.— 
была издана т. наз. „ремесленная новелла“, 
стремившаяся оградить мелкое производ
ство от конкуренции фабричного производ
ства, и были введены ремесленные дипло
мы). Новелла 1885 г., которой Австрия 
значительно опередила Германию и Фран
цию, сильио ограничивает свободу догово
ров: она вводит охрану рабочих от не
счастных случаев (смерти, физических и 
психических повреждений), обязывая пред
принимателя на свой счет принять для 
этой цели соответствующие меры (на. осно
вании этого чрезвычайно важного § 74, 
дополненного еще впоследствии в 1905 г. и 
в 1913 г., было издано много распоряже
ний о предохранительных мерах в разных 
отраслях промышленности); она вводит 
l 1̂ -часовой перерыв во время работы 
(при чем один час—в 12 часов дня), вос
кресный отдых со многими, правда, исклю
чениями (впоследствии, законами 1895 г. и 
1905 г. обязательный воскресный отдых 
был распространен на другие отрасли, в 
частности на торговлю); она обязывает 
предпринимателей давать возможность ра
бочим моложе 18 лет посещать ремеслен
ные школы; она подробно регулирует спо
соб выдачи зарплаты (в частности запре
щает расплату продуктами питания); она 
вводит примирительные камеры для раз
бора трудовых конфликтов (только инди
видуальных; разбор коллективных кон
фликтов попрежнему не регулировался за
коном); эти примирительные камеры, как 
и ремесленвыо суды, введенные законом 
1869 г., были в 1896 г. отменены и заме
нены новыми ремесленными судами, состо
явшими по германскому образцу из выбор
ных представителей, в одинаковом чис
ле от предпринимателей и от рабочих, при 
председателе, назначаемом властями; она 
предписывает обязательное ведение спис
ков рабочих. Кроме того, рабочая новелла 
содержала специальные предписания о под
ростках и женщинах: дети моложе 12 лет 
не могли вообще приниматься на работу; 
дети от 12 до 14 лет могли быть приняты 
на работу только при условии, если они 
работали не более 8 часов в день и если 
эта работа не вредила их здоровью; роже
ницы могли работать лишь по истечении 
6 недель со времени родов; ночной труд 
подростков был, за некоторыми исключе
ниями, запрещен; о подростках должны были 
вестись специальные списки. На фабриках 
и предприятиях, где чн'сло рабочих боль
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ше 20, предписывается вывесить положе
ние о труде, предварительно утвержденное 
властями. На фабриках заводится м а к с  и- 
м а л ь н ы й  р а б о ч и й  д е н ь —в И  ча
сов, не считая перерывов (конечно, со мно
гими оговорками). Подростки от 14 до 16 лет 
могут назначаться только ва  легкую ра- 
бо:у, ночной труд на фабриках запреща
ется не только для подростков, но и для 
женщин (но здесь опять-такн допускались 
многие исключения). Правила, действую
щие на фабриках, распространяются также 
на железные дороги и на строительные 
предприятия с числом рабочих свыше 20 
на одной постройке. (Позже, в  1902 г. был 
издан специальный закон, по которому 
предписания рабочей новеллы переносятся 
и на рабочих железнодорожных построек).

После этого большого закона опять на
ступил в области охранительных предпи
саний длительный перерыв; зато было в 
ближайшие годы, по примеру Германии 
и из тех же соображений, какими руково
дился Бисмарк, введено с о ц и а л ь н о е  
с т р а х о в а н и е .  Прежние предписания 
(декрет 1837 г., обязывающий предпринима
теля обеспечивать больного рабочего в тече
ние одного месяца; горный закон 1854 г., 
предписывающий учреждение братских касс; 
положение о ремеслах 1859 г., требующее 
устройства фабричных касс i почтя не про
водились в жизнь и не приобрели никакого 
значения. Вообще говоря, единственный 
путь, который закон предоставлял рабочему, 
потерпевшему ущерб вследствие ранения 
или бялезни,— был иск о возмещении 
убытков в гражданский суд с обязанностью 
доказать вину предпринимателя; это озна
чало, что в действите шности рабочему 
возмещались убытки лишь в исключитель
ных случаях. Быстрый рост железнодорож
ного сообщения вызвал в 1869 г. закон, 
согласно которому железная д >рога юри
дически несла ответственность за несчаст
ный случай па железной дороге, если не 
было прямых доказательств, что вина па
дает на самого пострадавшего. Лишь 
через 20 лет, законом 1888 г., было введено 
о б я з а т е л ь н о е  с т р а х о в а н и е  о т  
н е с ч а с т н ы х  с л у ч а е в .  Страхованию 
подлежали рабочие на фабриках, шахтах, 
рудниках, верфях, постройках и в 'ex про
мышленных предприятиях, пользующихся 
механическими двигателями, и, кроме того, 
работающие у моторов земледельческие и 
лесные раб лие. Страховые кассы были орга
низованы территориально (в исторических 
областях—в Праге для Чехии и в Брне для 
Моравии и Силезии), и в их управление вхо
дили выборные от предпринимателей и рабо
чих. Страховые кассы возмещают убытки, 
возникшие у застрахованного от смерти 
или ув'ечья, полученного на предприятии
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В случае полной потери трудоспособности 
возмещение производится в форме годич
ной пенсии в размере 60% средней зар
платы последнего года, при частичной 
потере трудоспособности пенсия соответ
ственно понижается (в обоих случаях она 
не может превышать некоторой определен
ной суммы); в случае смерти вдова полу
чает 20% , дети— по 15% средней зарплаты 
последнего года. Членские взносы покры
ваются на 90% предпринимателями и на 
10%  рабочими, и в той же пропорции 
кассы управляются представителями пред
принимателей и рабочих (именно в этом 
принципе, как и в территориальности стра
хования, заключается главное отличие 
австрийской страховой системы от герман
ской).

Позже страхование от несчастных слу
чаев было распространено и на другие 
предприятия: в 1894 г.— на железные до
роги и другие средства сообщения, склады 
театры и т. д.; в 1908 г.— ва промышлен
ные школы. Для иллюстрации того, каким 
изменениям подвергалось страхование от 
несчастных случаев и какую роль играли 
в  нем исторические области, как промыш
ленный район Австрии, приводим ниже 
несколько цифр, относящихся к  1911 г.
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4 дня после заболевания, в течение 20 не
дель в размере 60% зарплаты. Однако, 
закон не позаботился о централизации со
циального страхования; он предусматри
вает, кроме общих окружных больничных 
касс,еще кассы на фабриках, шахтах, в сою
зах, обществах и другие вспомогательные 
кассы. Правления касс состоят на %изпред- 
ставителей служащих и рабочих и на % из 
представителей ‘предпринимателей. Ниже 
приведено несколько данных о количестве 
больничных касс и застрахованных в исто
рических областях и в целой Австрии:
В 1911 г. было во всей .Австрии 3.379 больн. касс

с 3.608.521 членом; из того числа: 
в Чехии . . . 1.418 больн. касс с 1.052.274 член,
в Моравии , . 501 ,  » n 369.194 „
в Силезии . . 170 „ „ „ 114.121 „

В историч. обл. 2 0S9 больн. касс о 1.535.589 член.

До распада австро-венгерской монархии 
социальное страхование в принципе не 
подвергалось уже больше изменениям, если 
не считать введения п е н с и о н н о г о  
с т р а х о в а н и я  д л я  ч а с т н ы х  с л у 
ж а щ и х  (1906). В 1908 г. правительство 
внесло новый проект закона об общем 
социальном страховании, в который, поми
мо страхования больничного и от несчаст-
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Во всей А встрия....................................................................

Количество
застрахо
ванных

предприят.

Количество 
застрахо

ванных ра
бочих

Количество страховых 
премий

при
ранениях

по случаю 
смерти

615.765 4.025.881 1 35.942 1.248

В округе пражской страхкассы ........................................
„ „ брненской „ ........................................

288.094
157.651

1.642.148
796.719

■ 9.249 
5.844

283
175

В исторических областях . . • ........................................ 445.745 2.438.S67 15.093 458

Обязательное с т р а х о в а н и е  на слу
чай болезни было введено законом 1888 г. 
(новеллизованным в 1889 г.), согласно кото
рому подлежат страхованию служащие и 
рабочие в промышленных предприятиях, 
шахтах, при транспорте и вообще пред
приятиях, организованных подобным спо
собом (geweibemässig,—напр., в аптеках, 
финансовых учреждениях, канцеляриях, 
школах всякого рода). Не подлежат боль
ничному страхованию служащие государ
ственных и общественных учреждений, 
кустари, земледельческие и лесные рабочие, 
дворня. Членские взносы покрываются на 
%  работодателями, а  на % — рабочими и 
служащими. Пособие заключается во вра
чебной и лекарственной помощи и в де
нежных пособиях; выдаваемых, начиная с

ных случаев, вошли также инвалидное 
страхование и страхование на случай смер
ти (последнее касалось также мелких само
стоятельных предпринимателей—ремеслен
ников, земледельцев и торговцев). Однако, 
этот проект не получил силы закона до 
самого распада монархии.

В дальнейшем австрийское зак-во по 
охране труда развивается гораздо более 
медленным темпом и под влиянием случай
ных обстоятельств. В 1901 г., иосле 3-месяч
ной забастовки горняков (в 1900 г.), спова 
подверглись регулированию т р у д о в ы е  
о т н о ш е н и я  в г о р н о п р о м ы ш л е н -  
но  сти:  был введен 9 - ч а с о в о й  р а б о 
ч и й  д е н ь  и было приступлено к учре
ждению горной инспекции. В 1911 г. Австрия 
присоединилась к международной конвенции
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о н о ч н о м  т р у д е  ж  о п щ и и и в связи 
с этим провела у себя соответствующий 
закон. Большое распространение получили 
после 1900 г. предписании об охране труда 
на основе § 74 положения о ремеслах, 
однако при практическом проведении в 
жизнь эти предписания многое теряли от 
бюрократизма.

Последнее 10-летие перед войной харак
теризуется зак-вом о в ы б ш и х  к а т е г о 
р и я х  ч а с т н ы х  с л у ж а щ и х  (руково
дящих и конторских служащих). Сюда 
относится прежде всего введение пенсион
ного страхования в 1906 г. (под больничное 
страхование они подходили на основании 
общего закона), далее, закон 1910 г. о 
трудовом договоре торговых служащих и 
закон 1914 г. о служащих в имениях. В 
обоих последних законах следует отметить 
предписания об обязательности взаимного 
предварительного предупреждения при ухо
де со службы либо увольнении, об оплачен
ном отпуске (10- дневном — после 6 месяцев 
службы, 14-дневном— после 5 лет и 21 днев
ном— после 15 лет службы); далее, предписа
ния, охраняющие от увольнения в случае бо
лезни или призыва на временные военные 
маневры. Законом 1910 г. был введен в 
торговле и транспорте 11-часовой дневной 
отдых, при П/а-часовом обеденном пере
рыве, и постановлено, чтобы магазины были 
закрыты от 8 часов вечера до 5 часов утра 
(гастрономические — от 9 часов вечера).

Между тем о б щ а я  н о р м и р о в к а  
т р у д о в о г о  д о г о в о р а  сохранила фор
мулировку, данную ей в  1811 г., в  самом 
начале возникновения фабричного произ
водства XXVI главой гражданского кодек
са, где определение условий трудового дого
вора, рассматриваемого как индивидуаль
ный, было предоставлено „свободной воле“ 
договаривающихся сторон. Лишь за несколь
ко лет до начала войны было приступлено к 
подготовке реформы этих до невозможности 
устарелых законоположений, однако самая 
реформа началась только во время войны 
(в 1916 г.), на основании императорского 
указа, заменившего собой всю XXVI главу 
гражданского кодекса. Новелла вводила 
целый ряд новых предписаний, в  частности 
о способах выдачи зарплаты, о правах слу
жащих и рабочих на зарплату в случае 
болезни, о сроках предупреждения об 
увольнении, об удостоверениях, о взаим
ных претензиях, о возмещении убытков; 
самые важные из этих предписаний были 
формулированы в  новелле, как обязатель
ные и не могущие быть измененными во 
вред рабочих или служащих. Таким обра
зом, п р и н ц и п  свободы Договоров был 
поколеблен, во фактически трудовые отно
шения попрежнему были основаны на 
и н д и в и д у альн о м  договоре, а конфликты,

из вего вытекающие, разрешались и н д и 
в и д у а л ь н о ,  подобно всем другим иму
щественным конфликтам. Но развитие 
фабричного производства, создающее шаб
лонные трудовые отношения, независимо от 
юридической постановки вопроса, само 
ограничивало „свободпую волю“ сторон и 
вызывало необходимое! ь к  о л л е к т и в- 
н о г о  о ф о р м л е н и я  т р у д о в ы х  о т 
н о ш е н и й  ( к о л л е к т и в н ы е  д о г о 
в о р ы  и о р г а н ы  д л я  р а з р е ш е н и я  
к о л л е к т и в н ы х  к о н ф л и к т о в ) .

Пионерами в  заключении коллективных 
договоров в Австрии были типографские 
рабочие, добившиеся уже в 1848 г. общей 
расценки труда в Вене (позже, одпако, 
расценка практического значения но имела). 
Затем, по мере роста рабочего движения, 
рабочие других отраслей также стали доби
ваться единого торгового договора. В 70-х 
годах типографские рабочие начали новую 
борьбу за единую расценку и, заключив 
сначала договор в  более узких рамках, 
добились, наконец, в 1895 г. первого кол
лективного договора в настоящем смысле 
этого слова—для всей Австрии (этот дого
вор содержал также пункт о разрешении 
коллективных трудовых конфликтов). Ос
тальные отрасли только постепенно (часто 
продолжительными стачками, напр, заба
стовка строительных рабочих в 1905 г.) 
добивались введения коллективных догово
ров. В промежуток от 1900 г. до 1903 г. 
было во всей Австрии заключено лишь 
20 коллективных договоров. Настоящее 
распространение коллективных договоров 
начинается позже, о чем свидетельствует 
нижеследующая таблица:

Исторические области Вся бывшая Австрия

Количество Количество
а . №

А
■ е й *

g о кя
а о и *2 ßЧ*а 3 ч Го Я -Го с „®ß

« « a « в*оbf О Я «ио-и V2 О д ® я cl, а VO
£, Ч ». Я « Н £0 t Ч А я w н а о.

1906 66 1.830 38.365 478 13.592 188.769
1907 884 2.269 86.097 784 8.748 166.208
1908 189 1.705 28.849 483 5.776 64.482
1909 222 2.474 46.679 570 9.741 127.016
1910 268 3.500 48.015 696 8.508 118.103
1911 298 2.676 36.167 726 17.801 115 226
1912 485 8.865 187.905 822 18.336 180.882
1918 225 4.110 48.227 500 10.986 142.682
1914 185 8.953 23.229 803 8.998 77.907
1915 10 222 2.077 48 1.415 20.284
1916 13 470 8.765 51 1.869 20.996

Сюда включены и договоры, касающиеся толь
ко одного Предприятия; их количество колеблется 
между ВО и 60% общего числа договоров,: но их 
действительное вначение не соответствует их ко
личеству, что видно, например, из того, что число 
рабочих в них составляло только 20—35% общего 
числа рабочих. '



Австрийское зак-во до конца своего су
ществования не придавало почти никакого 
значения коллективным договорам (если 
не считать 2 упоминаний о них в 1907 г. 
и в 1910 г.), сначала не призвавая их сов
сем, а позже рассматривая их как явле
ние фактическое, с которым приходится 
мириться. Оно (т.-е. зак-во) пыталось 
скорее создать закон, р а з р е ш а ю щ и й  
к о л л е к т и в н ы е  к о н ф л и к т ы .  Хри
стианские социалисты полагали, что урегу
лирование этого вопроса принесет ослабле
ние или даже полное уничтожение классовой 
борьбы. Уже с 1890 г. начиаают поступать в 
австрийский парламент предложения об 
устройстве примирительных и третейских 
камер. В 1891 г. подало подобный проект 
правительство с целью поддерживать мир
ные отношения между предпринимателями 
и рабочими. Проект этот предлагал устра
ивать при предприятиях рабочие комитеты, 
состав, способ образования и круг функций 
которых определялись в первую очередь 
уставом, составленным предпринимателями. 
Фабрики и заводы должны были, согласно 
этому закону, объединиться в особые ассо
циации (так наз. Genossenschaften), в обя
занности которых входила бы организация 
примирительных камер из выборных пред
ставителей рабочих и предпринимателей. 
Но, вследствие протеста обеих заинтересо
ванных сторон, проекту не была придана 
сила закона, даже после смягчения его 
новым проектом 1894 г.: единственным 
результатом этих попыток был закон 1896 г., 
вводивший ассоциации, рабочие комитеты 
и примирительные камеры только в горно
промышленности. Но рабочие бойкотиро
вали эти учреждения, так что большого 
значения они не имели. Коллективные кон
фликты попрежнему разрешались паритет
ными комиссиями, отнюдь не оговоренными 
законом, но составляемыми на основании 
колдоговоров.

В о й н а  нанесла серьезный удар трудо
вым отношениям. Почти все крупные пред
приятия, которые могли бы пригодиться для 
производства военных материалов, были 
иа первых порах поставлены под надзор 
государства, а позже милитаризованы для 
военных целей; в связи с этим трудовые 
отношения в них были подчинены военным 
законам и дисциплине. Вследствие этою, 
как и вследствие отмены гражданских сво
бод, классовая борьба в первые 3 года 
войны почти совсем прекратилась. Но кол
лективное регулирование трудовых отно
шений во время ьойны не только не осла
бело (как можно было бы судить по колос
сальному уменьшению количества колдо
говоров), а, наоборот, даже чрезвычайно 
участилось, отнюдь не на основе договоров, 
а благодаря одностороннему вмешательству
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государства. Фактически первые три года 
пойны рабочие были на положении крепо
стных. Но в 1917 г., под влиянием русской 
реколюции и невыносимых условий жизни, 
выросло стихийное рабочее движение: ра
бочие выбирают ф а б р и ч н о - з а в о д 
с к и е  к о м и т е т ы  и рядом крупных ста
чек начинают борьбу за повышениезарплаты. 
Чтобы ослабить это движение хоть отчасти, 
правительство было вынуждено вводить в 
предприятия так наз. „жалобные комитеты“, 
составленные из представителей рабочих, 
предпринимателей и властей, в задачу ко
торых входило разбирательство претевзий, 
касающихся зарплаты, и ликвидация тру
довых конфликтов — индивидуальных, как 
и коллективных. В 1918 г. были для регули
рования сельского хозяйства основаны так 
наз. „урожайные комиссии“, имевшие целью 
установление „твердых“ станок за труд 
наемных земледельческих рабочих. К концу 
войвы австрийская буржуазия собиралась 
претворить эти отдел! ные мероприятия в 
целую систему и для этой цели подгото
вляла проект закона о в с е о б щ е й  т р у 
д о в о й  п о в и н н о с т и  н а  в р е м я  
в о й н ы ,  согласно которому все мужское 
население в возрасте от 17 до 60 лет и 
все женское население в возрасте от 19 
до 40 лет обязано было, по первому при
зыву специальных трудовых комиссий, ра
ботать по „твердой“ станке, установленной 
той же комиссией. Ilo эгот проект, обре
кающий все население на милость и веми- 
лость нужд империалистической войны, не 
успел приобрести силы закона, как Австро
Венгерская монархия развалилась (в конце 
октября 1918 г.) (см. также данные о зараб. 
плате, рабочем дне и страховании рабо
чих в ст. Австрия, I, 242/52). Охрана 
труда в Венгрии  начинается (если 
не считать некоторых предписаний, издан- 
вых в эпоху „просвещенного абсолютизма“) 
законом о ремеслах (в 1840 г.), запрещаю
щим прием учеников моложе 12 лет, за 
исключением тех случаев, когда это не 
может повредить их здоровью, и устана
вливающим для подростков в возрасте 12— 
16 лет 9-часовый рабоч !Й день. Но закон 
этот был оттенен в эпоху абсолютизма с 
1849 г. по 1867 г., когда и в Венгрии был 
введен австрийский закон 1854 г. о горно
промышленности и австрийское положение 
о ремеслах 1859 г. После австро-венгер
ского соглашения 1867 г. закон о горно
промышленности сохранил силу и на даль
нейшее время, но зато было издано новое 
положение о ремеслах в 1872 г., означавшее 
полную свободу для предпринимателей 
и не содержавшее, следовательно, ника
ких охранительных постановлений. Через 
10 лет произошел поворот в экономиче
ской политике, и положение о ремеслах
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1884 г. содержит уже целый ряд таких 
предписаний. Так, напр., дети моложе 10 лет 
совсем не могли приниматься на фабрику, 
дети в возрасю 10—12 лет могли прини
маться только с разрешения властей и 
если они имели возможность одновременно 
посещать школу; для них, как и для детей 
в возрасте 12—14 лет, был установлен 
8-часовой рабочий день, а  для подростков 
в  возрасте 14—16 лет— 9-часовой рабочий 
день. На опасную работу лица моложе 
16 лет могли Сыть допущены только в 
исключительных случаях. Для мелких пред
приятий были установлены специальные 
щавила: дети моложе 12 лет совсем не 
mi гли приниматься, дети до 14 лет могли 
работать 10 чащ в в день, дети старше 
14 лет могли работать 12 часов в день, 
включая время пребывания в школе. Где 
по было особой необходимости, ноч. ой 
труд детей совсем запрещался. Кроме того, 
закон о ремеслах 1884 г. содержал пред
писания о зарплате (зарплата должна 
была выплачиваться еженедельно и не 
могла выдаваться продуктами писания), о 
трудовом регламенте (последний был обя
зателен для предприятий с числом рабочих 
больше 10) и о санитарных и предохрани
тельных приспособлениях. Во время войны, 
в 1916 г., был запрещен указом министер
ства ночной труд в пекарнях. Фабричные 
инспекторы, существовавшие с 1881 г., на 
первых порах больше отстаивали интересы 
промышленности, мало заботясь о рабочих. 
Начиная с 1883 г., они также следили за 
выполнением предписаний об охране труда, 
но лишь с 1887 г. их деятельность в этом 
направлении получила достаточное закон - 
вое обоснование. В области социального 
страхования в Венгрии было в 1891 г. вве
дено больничное страхование, а  в 1907 г. 
был издан единый закон о страховании на 
случай несчастья и о больничном страхо
вании в промышленных и коммерческих 
предприятиях.

Чю  касается т р у д о в о г о  д о г о 
в о р а ,  следует подчеркнуть, что в Вен
грии трудовой договор, как и вообще все 
гражданское право, было основано только 
на предании, а  не на писанных законах. 
Кроме того, трудовой договор был рядом 
законов, главным образом, 90-х годов регу
лирован в разных отраслях, преимущест
венно в отраслях сельского хозяйства (так, 
в 1876 г. были регулированы трудовые 
отношения городской челяди, в 1898 г. 
и 1899 г.— земледельческих рабочих, в 
1899 г.— трудовые отношения чернорабо
чих транспорта, в 1900 г.— трудовые отно
шения служащ! X в имениях, лесных рабо
чих и рабочих на табачных плантациях и, 
наконец, в 1907 г.— трудовые отношения 
земледельческой челяди. Эти законы, при

нимавшие во внимание исключительно вы
годы венгерского дворянства, при помощи 
трудовых и челядных книжек, наказуе
мости самовольного нарушения трудовых 
отношений и предписаний о возмещении 
ущербов от увечий, окончательно прикре
пляли земледельческих работников к земле
владельцу. Для характеристики этого за
конодательства достаточно указать на один 
пункт вышеупомянутых законов, согласно 
которому выражение и поступки, обычно 
квалифицируемые как оскорбление, не при
нимаются, как таковые, если они произне
сены предпринимателем по адресу земле
дельческого рабочего {ср. IX, 430 и там 
же прилож., стр. VI).

В . Лрохазка. ( W ladimir ProchdzJca!).
VI. История республики. Ч., как но

вое государство, образовавш. в результате 
миров, войны, возникла на осповании двух 
принципов: первым является т. наз. 
государственное или историческое право, 
согласно которому старое чешское государ
ство, существующее с начала средних ве
ков, никогда не переставало существовать, 
ибо Австрия образовалась не вследствие 
подчинения себе чешского государства, а 
вследствие добровольного выбора австрий
ского властелина чешским королем, отчего 
чешское государство не переставало оста
ваться государственно-правовой единицей; 
вторым принципом является т. наз. 
естественное право — принцип самооп
ределения народов, дающий каждому на
роду право самому решать о своей госу
даре i венной принадлежности и судьбе. Н а 
основе этих двух принципов Ч. образова
лась из всей территории бывшего чешского 
государства,— Чехии, Моравии и Силезии, 
согласно историческому принципу,— и, из 
Словакии, не входившей в состав бывшего 
чешского государства (Словакия принадле
жала Венгрии), но населенной частью 
чехословацкого народа — на основе права 
самоопределения. Борьба против Австро- 
Венгрии, которая велась во время мировой 
войны в Чехии и за границей, опиралась, 
однако, все более и более на другое пра
во -п р ав о  революции. Историческое право 
сыграло значительную роль только на мир
ной конференции в Версале, когда решался 
вопрос о границах Ч. Впрочем, и дальней
шее развитие Ч. происходило так, как 
если бы это было новое государство, воз
никшее в  результате революции во время 
мировой войны. Первый период его суще
ствования был поэтому явно революцион
ным. Этот период начинается еще во вре
мя мировой войны в оборонительной рево
люции против Австро-Венгрии, а  первое 
признание нового государства еще во

i) Деревод с рукописи.



время войны со стороны Франции, Англии 
и Италии также было, с точки зрения меж
дународного права, революционным акюм, 
ибо это признание не считалось с довоен
ным положением вещей в Европе и состо
ялось еще до заключения мирного дого
вора, по революционному праву. Таково 
было положение вещей и в самой 4L, где, 
кроме того, борьба за новое национальное 
государство опиралась на программу рево
люционных масс Ч., требующую радикаль
ных изменений не только политических, 
но и экономических и социальвых. Первая 
попытка внутри страны провозгласить 
самостоятельную чехословацкую респу
блику, была саелана 14 октября 1918 г. 
социалистическими партиями. Она, правда, 
не удалась, но и в окончательном перево
роте ‘28 октября 1918 г. социалистические 
массы настолько преобладали, что первое 
правительство, несмотря на то, что оно 
было национальным (так называемое обще
народное правительство с Крамаржем во 
главе), и революционное народное собра
ние, заменяющее парламент, проводили 
эту программу чрезвычайно быстро, без 
сколько-нибудь заметного сопротивления 
буржуазии, чувствовавшей свое бессилие, 
fla первом же заседании народного собра
ния 1918 г. было провозглашено свержение 
династии и образование республики (пре
зидентом избран Т. Г. Масарик) и при- 
ступлено к коренным социальным рефор
мам: были отменены дворянство, все родо
вые привилегии, титулы и чины, было 
решено провести земельную реформу, ко
торая фактически означала захват крупных 
поместий в пользу мелких землевладельцев 
и вообще конец крупного землевладения 
(см. XLVI, 571/76), передать давним аренда
торам землю в собственность (27 мая 1919г.), 
был принят, после СССР, закон о 8 чае. ра
бочем дне — первый закон этого рода в 
Европе (19 декабря 1918 г.), закон о суб
сидиях безработным (сначала принятый до 
известного срока, а потом продолженный 
впредь до отмены) и, наконец, закон о 
больничном и социальном страховании 
(10 мая 1919 г ). Однако, социальный ра
дикализм растет и вне парламента, в самих 
массах. Волнения, направленные против 
дороговизны, вспыхнувшие в мае 1919 г., 
несмотря на старания правительства бо
роться с дороговизной путем закупки хлеба 
в а 1раницей и законом об охране квартиро
нанимателей, свидетельствуют о том, что 
массы этими мерами уже ike удовлетворя
ются. Политически ото недовольство вы
явилось 15 июня 1919 г. при выборах ор
ганов местного самоуправления (это были 
первые выборы в новой республике, где 
пользовались правом голоса все граждане 
обоего пола, достигшие 22-летнего возраста
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и прожившие в одном месте 3 месяца), 
когда либеральная буржуазия, в лице пар
тии народных демократов, присвоивших 
себе в национальном комитете и собрании 
руководящею роль, получила только 12°/0 
всех поданных голосов, а соц.-дем. партия, 
получившая вчетверо больше голосов, ста
ла первой партией в государстве. Этот 
факт послужил причиной падения первого 
общенародного правительства и образова
ния нового коалиционного, т. наз. Красно
зеленой коалиции из соц.-демократов и агра
риев — партии крупного крестьянства 
(премьер-министром был соц.-демократ Ту- 
сар). С этого момеата начинается, одвако, 
во внутренней политике Ч. поворот вправо, 
несмотря на то, что правительство было 
левым, ибо, во-первых, соц.-дем. в коали
ции с аграрниками оказались слабыми, так 
что уже тогда фактически стоял во главе 
правительства аграрий Антон Шнегла, а 
во-вторых, соц.-дем. поставили себе задачу 
доказать буржуазии, что и они стремятся 
к благоустроениому государству, конечно 
в буржуазном смысле. Т. обр., наступает 
при этой коалиции первое заметное раз
ложение революционных сил. Правитель
ство, правда, издает новые социальные 
законы (об участии горнорабочих в при
былях, о кустарных промыслах), но по 
своему духу правительство идет в обратную 
сторону, о чем свидетельствует окончатель
ная конституция, принятая 29 февраля 
1920 г., когда соц.-дем. не сумели отстоять 
свой принцип единой палаты, а должны 
были согласиться на двухпалатную систе
м у-парлам ент и сенат. Аграрии же 
(крупное крестьянство, образовавшее „Че
хословацкую аграрную республиканскую 
партию“), наоборот, извлекали из своей 
власти наибольшие выгоды, особенно в 
земельной реформе, где они получили 
главную добычу за счет мелкого крестьян
ства. Не обошлось и без влияния внешней 
политики на внутреввюю. Мирные перего
воры в Версале все более и более прину
ждали правительство приноровиться к  ре
акционным стремлениям союзников. Т. обр., 
Ч. очутилась в состоянии непосредственной 
войны с венгерской советской республикой 
и выигрывает ее только благодаря помощи 
союзников, а поражение красной армии 
Р. С. Ф. С. Р. под Варшавой окончательно 
бросает чехослов. правительство в объятия 
реакционной Антанты. Между тем в 
массах продолжает бушевать первый рево
люционный шквал, а социал-демократиче
ские массы выражают свое ведовольстьо 
вождями. Недовольство это привело осенью 
1920 г. к открытому разрыву: массы пошли 
влево и образовали новую, коммунисти
ческую партию, к  которой примкнуло 
впоследствии и левое крыло чешских соди-
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алистов (т. наз. народных социалистов), 
между тем как вожди продолжали попреж- 
нему представлять соц.-демократов в пар
ламенте. Вследствие этого социал-демокра
тические вожди но могли уже больше 
опираться на массы и окончательно пере
шли на путь коалиций, не только с агра
риями, но и с другими буржуазными пар
тиями. Подготовлено это было чиновничьим 
правительством, во главе которого стоял 
бюрократ Черный, при котором произошло 
сближение партий, до тех пор враждебных 
друг другу, так что в следующий кабинет 
Эд. Бенеша вошли уже, кроме социалистов 
и крестьян-аграриев, еще клерикалы и на
родные демократы (27/IX 1921 г. — 7/Х 
1922 г.). Кабинет этот послужил предпо
сылкой новой „общенародной“ коалиции,ко
торая, наконец, была составлена 7/Х 1922 г. 
и во главе которой стал самый ловкий по
литик этих партий — Ант. Швегла, кото
рый с тех пор непрерывно состоит премь
ером до настоящего времени. Первое вре
мя Швегла старался укрепить поколебав
шиеся во время резолюции 1918 г. позиции 
сельской и городской буржуазии в сотруд
ничестве с социалист, партиями. Для этой 
цели он после покушеиия на Алоиса Р а
ти н а , самого боевого государственного 
деятеля либеральной буржуазии, издал 
закон об охране республики, являющийся 
в Ч. первым актом белого террора против 
радикальных масс. Но укрепившиеся даль
нейшим ходом событий крестьяне-аграрии, 
ставшие крупной партией, не удовлетво
ряются уже одной только обороной, а  пе
реходят в наступление и добиваются вве
дения специальных хлебных пошлин, со
действующих сохранению высоких цен 
С .-Х 0 3 . продуктов и новеллизации социаль
ного страхования рабочих преимуществен
но в том смысле, чтобы из него были изъ
яты с.-хоз. рабочие и чтобы сельские хо
зяева, вследствие этого, ее должны были, 
как всякий другой предприниматель, вно
сить известную часть страховой суммы. 
Этих требований социалист, вожди принять 
не могли, так как в противном случае они 
потеряли бы последние остатки своего вли
яния на массы. В результате общенародная 
коалиция разбивается в 1927 г. и уступает 
место явно буржуазной коалиции, в кото
рой первое слово принадлежит аграриям 
и клерикалам, при чем на этот раз в состав 
правительства входят и немцы. Это новое 
правительство, наконец, завершает устано
вление буржуазного режима в Ч., так что 
в настоящее время Ч., пережившая первый 
революционный подъем, находится уже 
окончатетельно в  правом лагере. На ряду 
с этим, конечно, растет все более и более 
ненависть к  правительственной реакции, в 
первую очередь со стороны могучей ком

мунистам. партии, стоящей на втором ме
сте по числу своих членов, а  затем и со 
стороны оппозиционных группировок дру
гих политических партий. Не мало содей
ствуют общему недовольству и неудачи Ч. 
в иностранной политике, которая ориенти
ровалась исключительно на Антанту, счи
тая ео неизменной комбинацией в европей
ской политике, дополняемую Малой Антан
той (объединение Ч., Югославии и Румы
нии). Однако, споры между государствами 
Большой и Малой Антанты (Италия—-Юго
славия) сделали неопределенным междуна
родное положение Ч., тем более, что под 
давлением Антанты Ч. совершенно зам
кнулась и отказалась от всякой другой 
ориентации, в  частности на СССР, с кото
рым заключила торговый договор в 1922 г., 
но которого ве признала de jure, хотя 
дружеские отношения чехов к  России 
являются давней национальной традицией. 
В общем итоге Ч. претерпевает в насто
ящее время, к  десятой годовщине своего 
существования, кризис, тем более серьез
ный, что массы Ч. не остаются пассивными, 
а, наоборот, исполнены боевой решимости, 
доказанной в вековой борьбе, научившей 
их самим разрешать свою судьбу. В этом 
можно видеть залог того, что современный 
правительственный курс Ч. долго не удер
жится. 3  Неедлый (Z d . N ejedly  i).

VII. Государственное устройство Ч.
1. Акты , прокламировавшие образование 
государства. Днем возникновения Чехослов. 
республики считается, согласно чехословац
кому законодательству, 2 8 - о е  о к т я б р я  
1918 г. (празднуется ежегодно, кате госу
дарственный праздник)—день, когда Чехо
словацкий национальный комитет захватил 
в свои руки власть в Праге и издал пер
вый закон „об установлении самостоятель
ного чехословацкого государства“. Но, 
с одной стороны, существование чех.-сл. 
государства было п р е д в а р и т е л ь н о  
п р и з н а н о  с о ю з н и к а м и  (Антантой) 
еще д о  28 октября 1918 г., а  с другой 
стороны, еще долгое время п о с л е  этого 
дня не вся территория нынешней Ч. нахо
дилась в руках пражского правительства.

Сначала Антанта признала воюющей 
стороной ч е х . - е л о в .  з а г р а н и ч н ы е  
а р м и и ,  собранные из военно-пленных и 
эмигрантов, находившихся в странах союз
ных держав (Россия—5 мая 1917 г., Фран
ция—19 декабря 1917 г., Италия—21 апреля 
1918 г.). Позже союзные державы призна
ли Ч е х о с л о в а ц к и й  н а ц и о н а л ь 
н ы й  с о в е т ,  образовавшийся под руко
водством Масарика в мао 1916 г. в Па
риже, „высшим органом, представляющим

i) Перевод с рукописи.



интересы всего чехословацкого народа, и 
основой будущего чехословацкого прави
тельства“ (Франция признала 29 июня 
191.8 г., Великобритания—9 августа, Севе- 
ро-Америк. Соедин. Штаты—2 сентября, 
Италия—3 сентября, Япония—9 сентября 
1918 г.). Наконец, Франция (15 октября
1918 г.) и Италия (21 октября 1918 г.) 
официально признали в р е м е н н о е  ч е х о 
с л о в а ц к о е  п р а в и т е л ь с т в о  (Ма
сарик — Венеш — Штефаник), образовав
шееся в Париже 26 сентября 1918 г. и 
тотчас же заключившее несколько между
народных конвенций (напр., с Ф ранцией- 
28 сентября 1918 г.). Собственно говоря, 
чехословацкое правительство косвенно 
было признано также и Австро-Венгрией 
перед самым концом ее существования, 
когда она 27 сентября 1918 г. в ответе на 
ноту Северо-Американских Соед. Штатов 
от 18 сентября 1918 г. безоговорочно 
признала права чохо-словаков, чем и дала 
толчок к выступлению национального ко
митета 28 октября 1918 г. в  Праге.

Окончательное п р и з н а н и е  Ч. союз
ными державами состоялось 10 сентября
1919 г. в Сен-Жермен-ан-Ле заключением 
договора между нятьго великими держа
вами (С.-А. Соед. Штатами, Британской 
империей, Францией, Италией и Японией) 
и Чехо-Словакией (т.-е. одновременно с 
мирным договором Антанты с Австрией). 
В этом договоре подтверждается признание 
Ч. самостоятельным государством, но на 
новое государство налагается ряд обяза
тельств, касающихся национальных мень
шинств (почему договор к был назван 
„миноритетяым договором“), а также каса
ющихся п о л о ж е н и я  Н о д к а р п а т -  
с к о й  Р у с и  (Прикарпатии). Ч. обязыва
лась предоставить всем гражданам, без 
различия языка, расы и религии, одинако
вые политические и гражданские права, 
соответствующую возможность получать 
образование на родном языке, как и соот
ветствующую долю сумм, ассигнованных 
на воспитание, церковь и социальное обес
печение; далее, в случае объявления чехо
словацкого языка государственным языком, 
Ч. обязывалась предоставить своим гражда
нам, говорящим на ином языке, соответ
ствующую возможность пользоваться род
ным языком в сношениях с судебными и 
другими учреждениями. Положение „южно
карпатских русинов“ регулируется „мино- 
ритетным договором“ следующим образом: 
ва территории, ими населенной, будет 
основан самостоятельный сейм, которому 
будет принадлежать законодательная власть 
в вопросах, касающихся языка, обучения, 
религии, местного самоуправления и в 
других вопросах, которые будут устано
влены чехословацким законодательством;
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губернатор этой области будет назначаться 
чехословацким президентом и носить от
ветственность перед прикарпатским сеймом; 
кроме того, область имеет соответствующее 
число представителей в законодательных 
органах республики. Чиновники должны 
по возможности набираться из местного 
населения. Упомянутые обязательства об 
охране национальных меньшинств При
карпатии категорически объявлены в дого
воре международными обязательствами, за 
соблюдение которых ручается Лига Наций— 
они могут быть изменены только с согла
сия большинства в Совете Лиги Наций, 
каждый член которого имеет право указать 
на совершившееся или готовящееся нару
шение их. Разногласия, возникшие но этому 
вопросу между Ч. и каким-либо членом 
Совета, носят международный характер и 
подлежат решению постоянного междуна
родного трибунала.

Побежденные державы признали „полную 
независимость Ч., включая автономную 
область русинов на юг от Карпат“: Герма
ния — в Версальском мирном договоре 
(28 июня 1919 г.), Австрия — в Сен-Жер- 
менском (10 сентября 1919 г.), Венгрия — 
в Трианонском (4 июня 1920 г.). В этих 
договорах Ч. фигурирует уже как само
стоятельная договаривающаяся сторона, 
существование которой уже не является 
вопросом; позже, при переговорах о репа
рациях, репарационная комиссия в Париже 
пришла к решению, что Ч. находилась 
в состоянии войны с Германией только 
с 28 октября 1918 г. Вышеуказанные мир
ные договоры установили границы Ч. с 
Германией, Австрией и Венгрией (Герма
ния должна была уступить Ч. Глучинский 
район, а Австрия—Вальчицкий и'Витораз- 
ский районы). Границы между государ
ствами, образованными за счет распада 
бывшей Австро-Венгрии (в том числе и 
границы Ч. с Польшей и Румынией), были 
установлены договором в Севре, заключен
ным 10 августа 1920 г. между 5 великими 
державами, с одной стороны, и Польшей, 
Румынией, Югославией и Чехо-Словакией— 
с другой. Еще до этого (28 июня 1920 г.) 
конференция послов великих держав раз
делила между Ч. и Польшей спорные Тв- 
шинский, Оравский и Спишский районы.

Кроме перечисленных м е ж д у н а р о д 
н ы х  а к т о в ,  признающих независимость
Ч., определяющих ее границы и налага
ющих на нее ряд обязательств в отноше
нии внутренней политики, имеются еще 
некоторые государственные национально
революционные акты, в которых руковод
ство чехословацкого национально-револю
ционного движения принимает на себя 
ряд обязательств, касающихся характера 
будущего чехословацкого государства и вза-
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нмоотношений между чехами и националь
ными меньшинствами, населяющими Ч.

Сюда относится, прежде всего, „Про
в о з г л а ш е н и е  н е з а в и с и м о с т и  ч е 
х о с л о в а ц к о г о  н а р о д а “ (известное 
иод названием „Вашингтонская деклара
ция“), изданное временным Ч. прави
тельством 18 октября 1918 г. в Париже 
и Вашингтоне. В этом акте временное 
правительство, ссылаясь на декларацию 
„Генерального сейма чешских областей“ 
от 6 января 1918 г. в Праге, объяв
лявшей о воле чешского народа стать 
государственно самостоятельным, как на 
доказательство гармонии, существующей 
между этим правительством и революцион
ным движением внутри страны,—отвергает 
все попытки федерализировать Австро- 
Венгрию, считая их неискренними. Акт 
этот отстаивает историческое (в отноше
нии исторических областей) и естественное 
(в отношении Словакии) право чехосло
ваков на самостоятельность, провозглашает 
свержение Габсбургов и присоединяется 
к  идеалам современной демократии. Глав
ные принципы чехословацкой конституции 
изложены в этой декларации след, обр.:

„Чехословацкое государство будет рес
публикой. Стремясь к  прогрессу, оно обес
печит полную свободу совести, вероиспо
ведания и науки, литературы и искус
ства, слова, печати, собраний и петиций. 
Церковь будет отделена от государства. 
Наша демократия будет опираться на все
общее и тайное голосование. Женщины 
будут уравнены в правах с мужчинами в 
политическом, социальном и культурном 
отношениях. Права национальных мень
шинств будут охраняться пропорциональ
ным представительством; национальные 
меньшинства будут пользоваться равными 
правами. Правление будет иметь парла
ментарную форму и будет контролироваться 
широким правом зако н о д ател ей  иници
ативы и референдума. Постоянная армия 
будет заменена милицией. Чехословацкий 
народ проведет глубокие социальные и 
экономические реформы; помещичьи земли 
будут выкуплены и заселены местным на
селением; дворянские привилегии будут 
отменены. Наш народ примет на себя часть 
довоенного государственного долга Австро- 
Венгрии; военные долги мы оставим тем, 
кто их сделал. В своей иностранной поли
тике чехословацкий народ понесет свою 
долю ответственности за реорганиза
цию восточной Европы. Ч. полностью при
нимает демократический и социальный 
принцип и соглашается с доктриной, что 
договоры всякого рода должвы заключаться 
открыто и честно, без тайной дипломатии.

Наша конституция позаботится о введе
нии действенной, разумной и справедливой

администрации, которая устранит все осо- 
; бые привилегии и воспрепятствует классо
вому законодательству“.

О п о л о ж е н и и  с л о в а к о в  в само
стоятельном чехослов. государстве велись 
вначале 1918 г. переговоры между Масари
ком и америк. словаками, окончившиеся 
соглашением в  Питсбурге (30 мая 1918 г.). 
По этому соглашению, Словакия должна 
была иметь собственное управление, свой 
областной сейм и собственный суд; словац
кий язык объявлялся официальным—в шко
лах, в учреждениях и в  общественной 
жизни. Детали должны регулироваться пе
реговорами между чехами и словаками. 
Местные словаки высказали свою точку 
зрения только во время переворота в з а 
явлении Словацкого национального совета 
(образовавшегося в середине октября 
1918 г.), принятом 30 октября 1918 г. на 
заседании в Турчанском св. Мартине. 
В этой т. наз. „Мартинской декларации“ 
Словацкий национальный совет присоеди
нился к принципам Вильсона о самоопре
делении наций и к  его ноте от 18 октября 
1918 г. и объявил словацкий народ частью 
единого, в отношении языка, культуры и 
политики чехословацкого народа. Именно 
эта неясная декларация,самый текст которой 
позже оспаривался, послужила основанием 
для включения Словакии в Ч.

Прикарпатия была присоединена к Ч. в 
результате переговоров, которые велись 
во второй половине октября 1918 г. между 
Масариком и американскими эмигрантами 
из Прикарпатии в  лице Жатковича. На 
основе этих переговоров, русинский наци
ональный совет в Скрантоне (Пенсильва
ния—С.-А. Соед. Штаты) постановил, что 
„подкарпатские русиыы“ присоединяются 
к Ч. как государство с широкими авто
номными правами на федеративных нача
лах, с условием, что в состав Прикарпатии 
войдут и венгерские области с большин
ством русинского населения. Голосование, 
проведенное между русинскими эмигран
тами в Америке, дало следующие резуль
таты: 670/fl голосов—за Ч.,28°/0—за Украину, 
1% —за Россию, 1%—за Венгрию, Р /0—за 
восточную Галицию, 20/0—за полную само
стоятельность. В самой ж е Прикарпатии 
образовались после распада Австро-Венг
рии 3 национальных совета с разной 
ориентацией: чехословацкой—в Прешове, 
венгерской—в Ужгороде и украинской—в 
Хусте; 8 мая 1919 г. все эти национальные 
советы объединились, и на заседании этого 
единого национального совета в Ужгороде 
удалось провести решение о присоединении 
Прикарпатии к  Ч. при условии, что При
карпатия будет независимым государством 
в рамках Ч. и что об этом будет заключен 
формальный договор.



Вопрос об о т н о ш е н и и  к  н е м ц а м  
совсем не подвергся государственно-юри
дическому регулированию. Немецкая Ав 
стрия, образовавшаяся после распала 
Австро-Венгрии из альпийских немецких 
областей, претендовала на всю ту часть исто
рических областей, которая была населена 
немцами; законом 22 ноября 1918 г. она 
разделила эту территорию (населенную 
немцами) на две провинции: „Немецкую 
Богемию“ (Deutsch-Böhmen, север и северо- 
запад Чехии) с главным городом Либерец 
(по нем.—Рейхенберг) и „Судетскую Землю“ 
(Sudetenland—северная Моравия и запад
ная Силезия) с главным городом Опава 
(по нем.— Троппау). Немецкие районы юж
ной Чехии и южной Моравии, как и немец
кие островки, напр, города йглава, Брно. 
Зноймо и др., должны были стать частью 
немецко-австрийских провинций — Верхней 
и Нижней Австрии. Промышленный район 
Моравской Остравы должен был, согласно 
этому закону, образовать нейтральную по
лосу под общим управлением Ч., немецкой 
Австрии и Польши. Еще до этого (29 и 
30 октября 1918 г.) были созданы областные 
сеймы и областные правительства немец
кой Богемии и Судетской Земли. Но праж
ское правительство не вступило ни в ка
кие переговоры с немецкой Австрией от
носительно эгих районов, считая их по 
„историческому праву“ принадлежащими 
к чехословацкому государству и даже 
отказа юсь вести переговоры с прямыми 
представителями этих районов (4 ноября 
1918 г.), постепенно оккупировало их 
войсками, так что вышеупомянутые сеймы 
и правительства были вынужтены уда
литься за границу. Лишь в Сен-Жерменском 
договоре Австрия отказалась от всяких 
претензий на эти немецкие районы, соот
ветственным образом изменила свою кон
ституцию, а затем формально распустила 
и областные правительства, фактически 
уже не существовавшие.

Для иллюстрации кратко остановимся 
сейчас на том, как эти акты были прове
дены в жизнь позднейшим чехословацким 
законодательством. Обязательными, в юри
дическом значении этого слова, чехосло
вацкое законодательство считает из всех 
приведенных актов только первый закон 
Национального комитета (28 октября 
1918 г.) и мирные договоры. Официальная 
теория полагает, что Питсбургское согла
шение и Мартинская декларация оказались 
потерявшими значение после того, как 
словаки приняли участие в „революцион
ном“ национальном собрании и в разра
ботке и утверждении конституции. Равным 
образом соглашение с подкарпатскими ру
синами считается потерявшим значение, 
вследствие постановлений „миноритетного
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договора“ и чехословацкой конституции, 
в которую эти постановления были вклю
чены. Из дальнейшего будет видно, как 
выполнялись находящиеся под „междуна- 
родиой охраной“ обязательства этого дого
вора в отношении Прикарпатии. Что ка
сается остального содержания „миноритет- 
ного договора“, то и оно почти целиком 
включено в чехословацкую конституцию. 
Но конкретное содержание этих постано
влений определяет, однако, ряд законов о 
способе их проведения и административная 
практика и делает это таким образом, что 
говорить о равноправии меньшинств не 
приходится. Наконец, Вашингтонская де
кларация считается лишь „морально обя
зательной“, и чехословацкое зак-во спо
койно нарушает ее не только путем обход
ного применения и истолкования законов, 
но и прямо формально (напр, отделение 
церкви от государства не было осуще
ствлено, милиция не была введена, воен
ные долги платились, австрийский бюро
кратический аппарат управления не только 
не был демократизирован, но был даже уси
лен, и т. д.).

2. Государственное устройство до 
принятия окончательной конституции. 
В промежутке между 28 октября 1918 г. и 
созывом первого выборного парламента 26 
мая 1920г. система государственного устрой
ства в Ч. была, собственно говоря, с и- 
с т е м о й  в а ц и о н а л ь н о й  д и к т а т у 
ры. В органах законодательной и испол
нительной власти и особенно в разработке 
основ конституции принимали в то время 
главное участив только чехи и словаки 
(при чем влияние чехов было, конечно, 
преоблааагощим); остальные нации (глав
ным образом, немцы) были тогда, просто 
у с т р а н е н ы  от всякого участия в строи
тельстве г сударства. Диктатура находи
лась в руках н е  в ы б о р н о г о  органа, 
составленного из представителей полити
ческих партий по назначению их исполни
тельных комитетов. Таким органом являлся 
сначала Национальный комитет, а позже, 
по'-ле издания временной конституции (13 
ноября 1918 г.) — т. наз. революционное 
национальное собрание. ,

Чехословацкий национальный комитет 
был образован еще во время войны 
(13-го июля 1917 г.) как объединенный 
орган чешских политических партий для 
общего руководства чешской политикой. 
Он состоял из 30 членов — представите
лей отдельных партий (по назначению 
их исполнительных комитетов) пропор
ционально числу голосов, полученных 
этими партиями при последних австрий
ских парламентских выборах (в 1911 г.). 
В момент образования чехо-слов. республ. 
были в комитет кооптированы некоторые
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представители словацких политич. партий. 
Национальный комитет захватил власть 
28 октября и издал первый чехословацкий 
закон, объявляющий комитет единственным 
органом, выражающим единодушную волю 
народа. Согласно этому закону, были оста
влены в силе все старые австро-венгерские 
предписания, все прежние австро-венгер
ские учреждения обязывались подчиняться 
комитету, а определение формы государ
ственного устройства Ч.было предоставлено 
„Национальному собранию в согласии с 
Национальным советом в Париже*. (После 
возвращения Масарика в  Прагу — 21 
декабря 1918 г.—парижское чехословацкое 
правительство фактически слилось с пра
вительством, избранным на основе времен
ной конституции). До издания временной 
конституции вся законодательная и испол
нительная власть находилась в руках Наг 
ционального комитета, опиравшегося при 
этом на местные национальные комитеты, 
созданные во время распада Австро-Венхрии 
в чешских областях по тому же принципу, 
как и центральный национальный комитет, 
т.-е. путем назначения представителей от 
местных исполнительных комитетов чеш
ских политических партий. По мере того 
как чехословацкие войска занимали обла
сти, населенные национальными меньшин
ствами, там образовывались административ
ные комиссии, составленные в большинстве 
случаев из местных чехов или лиц, при
сланных из центра.

Этот ранний период был ликвидирован 
временной конституцией, изданной Нацио
нальным комитетом 13 ноября 1918 г. Со
гласно этой конституции, число членов 
Национального комитета было увеличено 
до 256, а  позже (11 марта 1919 г.) до 270, 
при чем они попрежнему назначались ис- 
волнительными комитетами партии, про
порционально числу голосов, полученному 
при выборах 1911 г. Этот орган, которому 
принадлежала законодательная власть, 
назывался „Национальным собранием“. 
Во главе государства стоял выборный 
президент, имеющий ограниченное нраво 
veto по отношению к решениям Нац. со
брания. Исполнительная власть передава
лась правительству, состоявшему из 17 чле
нов, избираемых Национальным собранием 
и перед ним ответственных. На первом 
своем заседании (14 ноября 1918 г.) На
циональное собрание провоз! ласило свер
жение Габсбургов, одновременно объявило 
Ч. республикою и избрало председателя 
парижского временного чехословацкого 
правительства, проф. Масарика, президен
том республики. Одновременно были ли
квидированы местные национальные коми
теты, которые кое-где присваивали себе 
верховную власть или же обнаруживали
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слишком революционные тенденции. Этим 
самым была восстановлена в неограничен
ной мере власть окружных начальников. 
С момента образования Национального 
собрания до выборов первого парламента 
государственное развитие Ч. имело види
мую парламентскую форму, но по суще
ству оно проходило как национальная 
диктатура и т. наз. „революционное* или 
„учредительное“ национальное собрание не 
было выборным органом. Этот же невы
борный орган разработал и издал важней
шие государственно-организационные за
коны (конституцию, избирательный закон, 
закон об армии, меры финансовые и ва
лютные) и провел ряд необходимейших 
мер, продиктованных боязпыо буржуазии 
перед угрозой социальной революции (8-ча
совой рабочий день, пособия безработным, 
улучшение социального страхования,аграр
ная реформа, заводские комитеты и уча
стие в прибылях горнопромышленности 
и т. д.). Деятельность этого органа прекра
тилась только тогда, когда собралось На
циональное собрание, избранное на основе 
им созданной конституции.

3. Чехословацкая конституция. Если 
считать конституцией совокупность право
вых норм, конституирующих государство 
(конституция в материальном смысле), те 
чехословацкой конституцией является ряд 
разных законов, в первую очередь „кон
ституционная хартия“ 1920 г. Однако, из 
этого ряда законов только некоторые носят 
формальное название „конституционных“, 
т.-е. таких, для принятия или изменения 
которых требуются, в отличие от „обыкно
венных“ законов, некоторые особые усло
вия. Этой конституцией в формальном 
смысле являются следующие законы: кон
ституционная хартия и некоторые пункты 
вводного закона (закон №121 J), от 29 фев
раля 1920 г.), закон о языках (№ 122, от 
29. II. 1920 г.), закон о представительстве 
сибирских легионеров в палате депутатов 
(№ 234, от 9. IV. 1920 г.), закон, дополняю
щий и изменяющий действующее постано
вление о получении и лишении граждан
ства и права приписки к  общине в ЧСР 
(№ 236, от 9. IV. 1920 г.), закон об охране 
личной свободы, о неприкосновенности 
жилища и частной переписки (№ 293, от 
9. IV. 1920 г.), закон о подписывании 
законов и постановлений (№ 294, от 
9. IV. 1920 г.) и, наконец, закон о пред
оставлении чехо словацкого гражданства 
определенным категориям лиц (№ 152, от
1. IV. 1926 гл. Эти „конституционные“ 
законы могут быть дополнены или измене
ны на основании опять-таки „конститу-
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*) Номер озн ачает статью  собрания законов и 
постановлений чехословацкого государства.
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ционных“ законов. Конституционный закон 
считается действительным, если он принят 
в  обеих палатах Национального собрания 
большинством голосов (3/5 числа членов 
каждой палаты). Народное голосование (ре
ферендум) в проекте конституционного 
закона не допускается. Вопрос о то«, не 
идет ли какой-либо „обыкновенный“ закон 
(или закон, принятый прикарпатским сей
мом) в ратрез с каким-либо „конституцион
ным“ законом, должен разрешаться спе
циальным к о н с т и т у ц и о н н ы м  с у 
дом,  состоящим из 7 членов (2 делегиру
ются наивысшим административным судом, 
2 — наивысшим судом и 3 — в их числе 
председатель — назначаются президентом 
республики). Подробно состав и функции 
конституционного суда определяются спе
циальным („обыкновенным“) законом (от 
9. III. 1920 г.) . Состав конституционного 
суда устанавливается сроком на Шлет. 
Конституционный суд решает вопрос о 
действи'ельности „обыкновенных“ законов 
не по собственной инициативе, а  по пред
ложению наивысшего суда, наивысшего 
административного суда, избирательного 
суда, палаты депутатов, сената и сейма 
Прикарпатской Руси. Подобное предложе
ние может быть внесено не позже 3 лет со 
времени опубликования соответствующего 
закона.

Ниже приводим краткое содержание 
чехословацкой конституции, при чем мы, 
конечно, не ограничиваемся „конститу
ционными“ законами в формальном смысле, 
а  включаем и другие („обыкновенные“) 
законы, развивающие более подробно осно
вы конституционных законов. •

Конституционная хартия, принятая 
29 февраля 1920 г., была провозглашена и 
вошла в  силу 6 марта 19л0 г. Вводный 
закон состоит из 10 статей, а  сама кон
ституционная хартия состоит из 134 статей 
и разбита на 6 разделов. Вступительная 
часть, по американскому образцу, состоит 
из заявления, что чехословацкий народ 
хочет вступить в семью наций как обра
зованный, миролюбивый, демократический 
и прогрессивный член.

Согласно конституционной хартии, чехо
словацкое государство является демокра
тической республикой. „Народ является 
единственным источником власти в чехо
словацкой республике“, гласит первый 
параграф конституционной хартии. Терри
тория Ч. составляет единое и неделимое 
целое, неотъемлемой частью которого 
является автономнаяПрикарпатская Русь.1)

*) Проф. Вейр в „Системе чехословацкого госу
дарственного п рава“, в разрез с утверждением 
конституции, вы сказы вает взгляд, что, в связи с 
особым положением Прикарпатской Руси, Ч. яв
ляется  союзным государством.

В этом месте (§ 3) конституция цити
рует „миноритетный договор“, почти пол
ностью приводя из него постановления, 
касающиеся „территории южно-карпатских 
русинов“ (уже указанные выше). Но в 
течение всех 10 лет существования Ч. вти 
постановления чехословацкой конституции, 
находящиеся под „международной охра
ной“, оставались только на бумаге, ибо 
чехословацкое правительство даже ни од
ного шага не сделало для проведения в 
жизнь автономии Прикарпатии. До сих 
пор нет закона, определяющего границы 
Прикарпатии со Словакией (хотя факти
чески ряд округов с украинским большин
ством был присоединен к Словакии). Вме
сто торжественно обещанной автономии 
было введено „временное“ управление, 
даже не путем закона, а путем простого 
протокольного решения совета министров 
от 7 ноября 1919 г. (не опубликованного 
даже в своде законов), которым введен 
т. наз. „генеральный етатут“ Подкарпат
ской Руси. Этот статут впоследствии был 
дополнен правительственным распоряже
нием (на этот раз опубликованным) от 
26 апреля 1920 г. (в первоначальном тек
сте „статута“ было обещано, что выборы 
в прикарпатский сейм будут проведены не 
позже, чем через 90 дней после выборов в 
чехословацкое Национальное собрание). 
Согласно генеральному статуту, во главе 
Прикарпатии стоит „временный губерна
тор“, назначаемый президентом республики 
до созыва прикарпатского сейма. Его заме
стителем является вице-губернатор. Сове
щательным органом лри губернаторе 
является губернский совет, который в 
непубличных заседаниях рассматривает 
вопросы, предлагаемые ему правительством, 
губернатором или вице-губернатором. Со
вещательный орган составлен след, обра
зом: председ. и тов. предс. являются губер
натор и вице-губерн., 4 члена назначаются 
центральным чехословацким правитель
ством, 10 членов избираются старостами 
общин (за каждого члена должно быть 
подано больше */2 голосов всех старост); 
кроме того, в этом совете имеют право 
голоса и 3 чиновника, назначаемые вице
губернатором. Чехословацкое правитель
ство имеет право в любое время распу
стить совет, постановления которого, впро
чем, не являются для правительства 
обязательными, или исключить отдельных 
его членов, не исполняющих своих обя
занностей. Центральным органом управле
ния Прикарпатией является т. наз. „гра
жданское управление“, и заведующие от
дельными ведомствами этого управления 
находятся на положении, напоминающем 
положение министров. Их прямым началь
ником является вице-губернатор, находя- '



щийся, таким образом, на положении пре
мьера, а положение губернатора подобно 
положению президента — полная аналогия 
е управлением Ч., с той только разницей, 
что все эти „автономные“ органы (губер
натор, вице-губернатор и гражданское 
управление) полностью подчинены чехо
словацкому правительству. В последнее 
время была сделана новая попытка заме
нить обещанную конституцию новой орга
низацией управления, согласно закону 
1927 г. о реформе управления, о чем будет 
речь впереди. '

В сущности, не существует закона, уста
навливающего официальное название го
сударства -— „Чехословакия“. В конститу
ционной хартии оно называется „Чехосло
вацкая республика“; в собрании законов— 
„Чехословацкое государство“; в мирных 
договорах—„Чехословакия“ („La Tchéco
slovaquie“). Столицей государства является 
Прага. Национальные цвета — белый, кра
сный и синий.

Чехословацкая конституционная хартия 
приняла обычное для буржуазных госу
дарств деление государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судеб
ную. Конституционная хартия построена в 
соответствии с этим делением и приспо
собляет к нему свою систематику: после 
общего, первого раздела, следуют разделы 
2-ой—законодательная власть, 3-ий —прави
тельственная и исполнительная власть,
4-ый—судебная власть. По образцу других 
республиканских конституций прибавлен
5-ый раздел о правах, свободах и обязан
ностях гр 1Ждан.И, наконец, специфическими 
чехословацкими условиями и международ
ными обязательствами („миноритетный 
договор“) объясняется наличие последнего,
6-го раздела—об охране национальных, 
религиозных и расовых меньшинств.

Законодательная власть для всей Ч. при
надлежит Национальному собранию, за 
двумя исключениями: 1) в компетенцию 
сейма Прикарпатской Руси входит издание 
законов, касающихся вопросов воспитания, 
религии, языка, местного самоуправления 
и других вопросов, решение которых, мо
жет быть передано на его обсуждение обще
государственным чехословацким законода
тельством (как указано выше, этот сейм 
до сих пор не существует); 2) в том случае, 
когда Национальное собрание отклоняет 
правительственный проект „обыкновенно
го“ закона (это исключение не касается 
конституционных законов), прави i ельство 
может по своему усмотрению передать на 
решение народным голосованием (референ
думом) вопроса о превращении этого про
екта в аакон. (Следовательно, референдум 
может иметь место в очень огр ничейных 
случаях. Согласно конституции, проведение
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референдума должно было бы определяться 
специальным законом, но до сих пор тако
го закона нет, и в Ч. не было еще ни од
ного случая референдума).

Национальное собрание состоит из двух 
палат: палаты депутатов (300 членов, вы
бираются на 6 лет) и сената (150 членов, 
выбираются на 8 лет). Выборы в  обе палаты 
производятся всеобщим, равным, прямым 
и тайным голосованием по очень последо
вательно проведенному принципу пропор
циональности. Избирательным правом поль
зуются в Ч. граждане обоего пола. Актив
ное избирательное право имеют лица не 
моложе 21 года—при выборах в палату 
депутатов, и не моложе 26 лет—при выбо
рах в сенат; пассивным избирательным 
правом пользуются лица не моложе 30 лет 
— при выборах в палату депутатов, и не 
моложе 45 лет — при выборах в сенат. 
Подробная разработка избирательного пра
ва  содержится в двух избирательных уста
вах, представляющих собой „обыкновен
ные“, т.-е. не формально конституционные 
законы (закон № 123 от 29. II. 1920 г.—для 
палаты, № 124 от 29. I I 1920 г.—для сената, 
а к  ним новеллы А» 205, 206 от 15 окт. 
1925 г ), затем в законе о постоянных 
избирательных списках. Для получения 
активного избирательного права требуется 
трехмесячпое проживание в какой-либо 
общине Ч.; для получения пассивного из
бирательного права требуется, кроме этого, 
трех летнее гражданство в Ч. — при выборах 
в палату депутатов, и 10 летнее граждан
ство в  Ч. — при выборах в сенат. Выборы 
(как в Национальное собрание, так и во 
все другие выборные учреждения) произ
водятся на основании избирательных спи
сков (закон № 663 от 19.XI. 1919 г. и 
Jê 44 от 23.1. 1920 г.). Внесение в избира
тельные списки является необходимым фор
мальным условием для фактического ис
пользования избирательного права. Не 
вносятся в списки и, след., лишаются из
бирательного права: а) лица, ограниченные 
в правах, Ь) лица, обанкротившиеся, с) ли
ца, осужденные уголовным судом за такое 
преступление, которое влечет за  собой ли
шение избирательного права в  общины, 
т.-е. лица, осужденные на основании за
кона № 131 от 15/XI 1867 г. за преступле
ния, кроме политических: за  кражу, раст
раты, за оказание сопротивления властям 
при опечатании имущества, за нарушение 
закона об охране свободы выборов и со
браний, за  ростовщичество и спекуляцию, 
если данный проступок совершен из низ
ких и нечестных побуждений и если ли
шение избирательного права вывесено 
судом; восстановление в избирательных 
правах происходит через 3 года после от
бытия наказания— при преступлениях, а
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при правонарушениях—через год после от
бытия наказания; d) лица, осужденные к 
принудительным работам. Солдаты и жан
дармы были лишены избирательного права 
по закону № 56 от 8/IV 1927 г., при чем 
активного и пассивного избирательного 
права лишены жандармские чины и кад
ровые офицеры и ротмистры, находящиеся 
на действительной службе; только актив
ного избирательного права лишены лица, 
призванные на временные военные упра
жнения и призванные в войска по моби
лизации, в случае войны. Участие в вы
борах является для лиц, не лишенных из
бирательного права, обязательным; лицо, 
уклонившееся от участия в выборах без 
уважительных на то причин, предусмот
ренных законом, подлежит административ
ным взысканиям.

К ак уже упомянуто выше, выборы производят
ся на основании избирательных списков, одина
ково действительных для всякого рода выборов 
(в общинные, окружные и областные органы упра
вления и в палаты). Избирательные списки соста
вляются для каждой общины отдельно и ведутся 
специальными местными избирательными комис
сиями, в составе старосты общины, ка< председа
теля, и 4-8 членов. Комиссия назначается срокем 
на 3 года местными государственными властями 
с таким расчетом, чтобы в ней были по возмож
ности представлены все политические партии, 
имеющие организации в данной общине. Два раза 
в течение года (15 июня и 15 декабря) выборные 
списки в  течение 14 пней вы ставляю тся в публич
ном месте, и каждый гражданин имеет к ним сво
бодный досгуп. В течение двух недель можно по
дать жалобу ка неправильность в списках, кото
рая рассматривается специальной комиссией, орга
низованной при органе государственной власти 
в округе; комиссия эта  (наз. рекламационной) со
стоит из начальника округа, в качестве председа
теля , и 8—12 членов,назначаемых по тому же прин
ципу, как и члены местных избирательных комис
сий. Решение комиссии может быть обжаловано в 
избирательный суд. Всякого рода выборы произ
водятся всегда на основаниях тех избирательных 
списков, которые в последний раз обнародованы.

Выборы назначаются министром внутренних дел 
н оповещаются особым объявлением с указанием 
дия выборов, но этот день должен обязательно 
приходиться на воскресенье. В 16-тидневный срок 
со дня объявления выборов политические партии 
должны подать свои кандидатские списки в изби
рательную комиссию данного выборного округа. 
Список кандидатов должен быть подписан по 
крайней мере 100 избирателями. В каждом изби
рательном округе, которых имеется всего 22—при 
выборах в палату депутатов и 13—при выборах в 
в сенат, подается особый список кандидатов. Спи
ски кандидатов, проверенные сначала окружной, а  
потом центральной избирательной комиссией, пе
чатаются п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и  органами 
и передаются избирателям в форме избирательных 
листков. Расходы несут наполовину государство 
и соответствующая политическая партия.

Сами выборы проводятся под руководством 
районных избирательных комиссий. Вычеркивать 
или менять что-либо на кандидатском листке аа- 
прещается (система неподвижных кандидатских 
списков). Окончательные результаты выборов оп
ределяются троекратным подсчетом голосов. При 
первом подсчете делится (в каждом выборном ок
руге) общее число действительных голосов на 
число мандатов, н полученный избирательный ко
эффициент служит мерилом для определения чис
л а  мандатов каждой партии (система Гагенбаха). 
Число голрро?, поданных эд партию, делится ка

избирательный коэффициент. Кандидаты считают
ся избранными в том же порядке, в каком онй 
помещены на списках. Второй и третий подсчет 
производятся уже в  рамках всего государства. 
При втором подсчете избирательный коэффициент 
получается от деления суммы остатков голосов, 
полученных всеми партиями,, на число еще не рас
пределенных мандатов, затем  каждая партия по
лучает столько мандатов, скольчо раз коэффици
ент заклю чается в ее остатке (при условиии, что 
при первом счете она получила хотя бы один 
мандат). Для этого второго подсчета партии долж
ны подать новые списки из лиц, не избранных 
при первом подсчете. Если и после второго под
счета еще не все мандаты распределены, произво
дится третий подсчет, при к о т о р о м  голоса всех 
партий, не получивших ни одного мандата в каком- 
либо избирательном округе, разделяю тся между 
партиями, принимавшими участие во втором под
счете, при чем это  деление производится по двум 
группам: а) партии, в списках, которых большин
ство кандидатов принадлежит к одной или яес- 
кольким национальным меньшинствам; в) осталь
ные партии. Это постановление, принятое только 
в 1925 г., явно благоприятствует крупным пар
тиям за счет мелких. Чехословацкие избиратель
ные уставы не предусматривают дополнительных 
выборов: если во время функционального периода 
между выборами в палату или сенат освобождает
ся место депутата или сенатора, то оно замещает
ся следующим по порядку неизбракным кандида
том по списку соответствующей партии.

Результаты выборов (как в Националь
ное собрание, так и в общинные, окруж
ные и областные самоуправления) контро
лируются специальным и з б и р а т е л ь 
н ы м  с у д о м  (закон J6 125 от 29/II 1920 г. 
и новеллы № 145 от 30/V 1924 г.). Избира
тельный суд состоит из председателя, ко
торым всегда является председатель наи
высшего административного суда, и 12 
членов, избираемых палатой депутатов 
(на все время ее полномочий) из предста
вителей партий по принципу пропорци
ональности. Избирательный суд имеет сле
дующие функции: 1) разбирает жалобы 
отдельных граждан относитально решений 
рекламационной комиссии; 2) ex-officio 
проверяет правильность выборов; 3) раз
бирает жалобы партий и кандидатов на 
неправильность выборов; 4) решает вопро
сы о лишении мандата на основании за
явлений председателя соодветствующей па
латы или жалобы политической партии;
5) по предложению председателя соответ
ствующей палаты выносит решение в слу
чае нарушений предписаний закона о не
допустимости совмещения со званием де
путата определенных должностей или за
нятий.

Важнейшей функцией избирательного 
суда в политическом отношении является 
лишение мандата, если данное лицо за низ
кий и бесчестный проступок исключается 
из партии, по списку которой оно было 
избрано. Такие случаи уже имели место 
несколько раз, когда некоторые члены 
партий пошли против политики своих 
партий, были из вих исключевы и вслед 
за этим лишены мандатов. Впервые эта 
мера была применена в 1923 г, к 4-м депу
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татам, членам национал-социалистической 
партии (тогда—правительственной), кото
рые отказались голосовать за закон об 
охране республики, направленный, главным 
образом, против коммунистов.

Согласно конституции, депутаты парла
мента пользуются иммунитетом, т.-е. не 
могут быть преследуемы за свое голосова
ние или за произнесенные в парламенте 
речи, затем не могут быть арестованы или 
переданы суду, полицейским или дисци
плинарным преследованиям без разрешения 
соответствующей палаты; если депутаты 
захвачены на месте преступления и аре
стованы, палата должна позже утвердить 
арест. Иммунитет не распространяется 
только на деятельность депутата в качест
ве ответственного редактора печатного 
органа. Чехословацкий парламент славит
ся тем, что на практике весьма часто вы
дает оппозиционных депутатов суду (в чи
сле других были в 1927 г. выданы суду— 
а позже и осуждены—4 депутата-коммуни- 
ста за бурную обструкцию при введении 
аграрных пошлин). В чехословацкой кон
ституции специально оговорено недопуще
ние императивных мандатов: члены Наци
онального собрания не имеют права при
нимать наказов от кого бы то ни было. 
В явном противоречии с духом (если не 
с буквой) этого постановления избиратель
ный суд систематически лишает мандатов 
тех депутатов, которые нарушили дисцип
лину своей парламентской фракции (выше
приведенный пример). Депутаты Националь
ного собрания не имеют права ходатайст
вовать перед общественными учреждениями 
за частные интересы частных лиц (это по
становление, однако, постоянно нарушает
ся). Закон 18 июня 1924 г. перечисляет 
занятия и функции, носители которых не 
могут быть избираемы (сюда относится, 
напр., участие в руководстве или управле
нии предприятиями, приносящими прибыль 
и стоящими в определенном отношении к 
государству); эта т. наз. „несовместимость“ 
подлежит компетенции особых комиссий 
при соответствующей палате или избира
тельного суда.

Национальное собрание собирается еже
годно в двух очередных сессиях (весенней 
и осенней), созываемых президентом рес
публики. Президент республики обязан со
звать палату, если этого требует больше 
половивы депутатов данной палаты, а если 
со времени последней очередной сессии 
прошло больше 4-х месяцев,—то для созыва 
палаты достаточно требование только 2/6 чи
сла депутатов. Президент республики на
значает закрытие и отсрочку сессий пала
ты и может распустить палату, если до 
окончания его (президента) правомочий 
осталось больше 6 месяцев. Новые выборы

должны состояться в течение первых 60 
дней после роспуска. Решение каждой па
латы действительно, если присутствовало 
не менее Vs всех депутатов; предложение 
считается принятым, если за него голосо
вало 3/г присутствующих депутатов.

Законопроект может быть внесен в пар
ламент правительством или отдельным де
путатом (в последнем случае проект дол
жен быть подписан 20 членами палаты 
депутатов или 10 сенаторами). Каждый 
проект обсуждается предпарительно в со
ответствующей комиссии палаты (при чем 
проекты отдельных лиц еще до этого про
ходят через инициативную комиссию) и 
только после того, в сопровождении докла
да комиссии палаты, поступает на обсу
ждение палаты, где подвергается двойно
му чтению и голосованию (первый раз по 
отдельным пунктам, а  второй—в целом). 
Проект приобретает силу закона только 
после принятия его обеими палатами; в 
случае разногласия между палатами, доста
точно утверждения проекта палатой депу
татов, но только в том случае, если за 
него голосовало больше половины всего 
состава палаты; если после этого 3/4 со
става членов сената снова отклоняет за
конопроект, тогда для сю  принятия необ
ходимо, чтоб за него голосовало в палате 
депутатов 8/5 всего состава палаты депу
татов.

Закон, принятый Национальным собра
нием, публикуется за подписями президента 
республики, председателя с о в е т  министров 
и соответствующего министра. В силу 
предоставленного ему суспенсивного вето, 
президент республики имеет право в тече
ние месяца вернуть Национальному соб
ранию закон для пересмотрл,. Но если обе 
палаты, каждая большинством голосов сво
его состава, настаивают на его принятии, 
то закон публикует и входит в силу без 
согласия президента республики. Если же 
в ат >м случае возвращения закона для 
пересмотра существует разногласие между 
палатами, то достаточно чтобы ®/5 состава 
палаты депутатов настаивало на законе, и 
он входит в силу. Формальным условием 
действительности закона является его со
ответствующее опубликование в  собрании 
законов и распоряжений чехословацкого 
государства (законы от 13 марта 1919 г. 
и 20 дек. 1921 г.). Подлинным текстом за
кона является всегда текст, опубликован
ный на чешском или на словацком языках; 
кроме того, выходит еще официальный пе
ревод собрания законов на немецком, поль
ском и венгерском языках и будет изда
ваться еще на языке, который будет уста
новлен сеймом Прикарпатской Руси (зако
ны, изданные этим сеймом, должнкфзыйти 
особым собранием). Если в самом законе
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не указано других сроков, то он вступает 
в силу через тридцать дней после опубли
кования.

В определенных случаях законодатель
ную функцию может выполнять „Посто
янный комитет“ Национального собрания 
(§ 54 конституции), состоящий из 24 членов, 
изОираемых палатами на 1 год (палата 
депутатов делегирует 16 депутатов, а  се
нат — 8 сенаторов, все партии пропорци
онально представлены в „постоянном ко
митете“). Комитет этот проводит необхо
димые мероприятия, требующие в иных 
случаях закона, действуя во время роспу
ска, отсрочки или окончания сессий одной 
или обеих палат и в промежутке между 
окончанием полномочий действующей па
латы и открытием вновь избранной палаты. 
Постоянный комитет имеет ту же компетен
цию, что и Национальное собрание, заисклю- 
чением того, что он не имеет права выбирать 
президента республики и его заместителя, 
менять „конституционные“ законы и компе
тенцию властей, налагать на население новые 
финансовые обязательства постоянного ха
рактера и давать свое согласие наобъявление 
войны. Его распоряжения, публикуемые за 
подписью президента республики и членов 
правительства в собрании законов, имеют 
временно силу закона, но должны быть 
впоследствии утверждены Национальным 
собранием в течение первых двух меся
цев после его созыва; в противном случае 
они теряют свою силу.

Исполнительной властью являются, со
гласно конституции, президент республики, 
правительство и ведомства, составляющие 
аппарат государственного управления. Пре
зидент республики избирается сроком на 
7 лет Национальным собранием на сов
местном заседании обеих палат при обяза
тельном присутствии свыше половины 
всего состава обеих палат. Избранным 
считается кандидат, собравший не меньше 
®/5 голосов всех присутствующих. Если эти 
условия не достигаются после двукратного 
голосования, происходит относительная 
баллотировка между двумя кандидатами, 
получившими наибольшее число голосов. 
Президентом может стать каждый гражда
нин не моложе 35 лет, имеющий активное 
избирательное право в палату депутатов. 
Больше двух раз под ряд никто не может 
быть избран президентом республики (это 
ограничение не распространяется на пер
вого президента — Масарика). В том случае, 
когда президент более шести месяцев болен 
или не может заниматься, правительство 
может постановить, чтоб Национальное 
собрание подобным же способом избрало 
заместителя президента (подробный поря
док избрания президента изложен в „обыкно
венном“ законе 9 марта 1920 г.). Прези

дент ресну блики не несет политической 
ответственности за исполнение своей функ
ции. Он может быть предан суду только 
за государственную измену, если жалоба 
исходит от палаты депутатов, при чем су
дит его сенат. З а  его выступления отве
чает правительство, соответствующий член 
которого обязан скрепить своею подписью 
каждый правительственный акт президента. 
В число функций президента республики 
входят след.: он представляет государство 
в сношениях с за границей, заключает и 
ратифицирует международные договоры 
(согласие Национального собрания требует
ся для торговых договоров, договоров, 
обременяющих государство или граждан, 
в частности для военных договоров и до
говоров, изменяющих государственные гра
ницы; последние принимаются в форме 
„конституционного“ закона); далее, прези
дент принимает и утверждает иностранных 
послов; вводит военное положение; объяв
ляет войны (с предварительного согласия 
Национального собрания) и вносит на 
утверждение Национального собрания за
ключенные мирные договоры; созывает, 
откладывает или распускает парламент; 
имеет право суспенсивного „вето“ по отно
шению к законам (о чем упомянуто уже 
выше); обращается к  Нац. собранию со 
своими посланиями; назначает и увольняет 
с поста министров; назначает судей и чи
новников; занимает пост главнокомандую
щего; имеет право объявлять амнистию 
или аболицию.

Правительство (назначаемое и увольня
емое президентом республики) конструиро
вано как коллегия в совет министров 
с премьер-министром в  качестве председа
теля. Обязательному решению на заседании 
совета министров подлежат в особенности: 
правительственные проекты, вносимые в 
Нац. собрание, правительственные распо
ряжения, вопросы политического характе
ра и назначение низших судей и чиновни
ков. Всякое распоряжение правительства 
должно быть обосновано определенным 
законом и должно оставаться в его рам
ках. Судьи имеют право выносить сужде
ния о действительности распоряжений пра
вительства. Распоряжения могут исходить 
только от имени всего правительства в це
лом, но не от отдельных министров. Для 
действительности решений совета мини
стров требуется присутствие на заседании 
председателя или его заместителя и свыше 
половины членов кабинета. Правительство 
в целом, как и отдельные министры, несет 
политическую ответственность только пе
ред палатой депутатов, которая может им 
выразить недоверие простым большинством, 
но при наличии кворума из абсолютного 
большинства состава палаты. В случае



когда палата депутатов выразит недоверие 
правительству по собственной инициативе 
или отвергнув требование правительства 
о доверии, то правительство обязано по
дать президенту республики заявление об 
отставке кабинета. Члены обеих палат 
имеют право контролировать деятельность 
исполнительной власти путем запроса и ин
терпелляций. Каждая интерпелляция долж
на быть подписана не менее, чем 20 депу
татами для палаты или не менее, чем 10 
сенаторами для сената, а запрашиваемый 
министр обязан в течение двух месяцев 
ответить на нее либо прямо отказаться 
от ответа. За нарушение законов при 
исполнении своих обязанностей председа
тель и члены совета министров подлежат 
судебной ответственности: судит их сенат, 
если жалоба исходит от палаты депутатов 
(при чем жалоба действительна, если на 
заседании присутствовало не менее а/з 
членов, а за жалобу голосовало не менее 
2/з присутствующих). Министерства явля
ются цетральными и высшими учреждения
ми своего ведомства. Они организованы 
на началах личной ответственности: за 
всю их официальную деятельность отве
чает глава—министр. Кроме канцелярии 
премьер-министра, в настоящее время су
ществуют следующие министерства: внут
ренних дел, иностранных дел, националь
ной обороны, финансов, народного обра
зования, юстиции, торговли, земледелия, 
общественных работ, железных дорог, почты, 
социального обеспечения, здравоохранения 
и временные министерства — снабжения и 
унификации законодательства. Кроме того, 
на положении центральных учреждений 
находятся земельный институт, проводя
щий аграрную реформу, и государственный 
статистический институт (оба прямо под
чинены премьер-министру) и, наконец, выс
ший институт государственно-финансового 
контроля, не зависящий, согласно закону 
1918 г., от министерств, а  ответственный 
только перед Нац. собранием и контроли
рующий все стороны государственного хо
зяйства, особенно бюджета, о чем ежегодно 
подает отчет Нац. собранию.

С у д о п р о и з в о д с т в о  во всех ин
станциях, согласно принципу разделения 
власти, провозглашено конституцией отде
ленным от управления. Все же некоторые 
правонарушения наказуются администра
тивным порядком нотацией или финансо
выми учреждениями. Судопроизводство на
ходится в ведении государственных судов, 
организация, компетенция и процессуаль
ные нормы которых устанавливаются за
коном. Суды делятся на гражданские и 
уголовные; кроме того, существуют еще 
для лиц, находящихся на военной службе, 
военно-уголовные суды, правомочия кото
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рых могут быть распространены (во время 
войны) и на других граждан. В случаях 
перечисленных в „обыкновенном“ законе 
„о чрезвычайных мерах“ от 14 апреля 
1920 г., т.-е. „во время войны или когда 
в стране развиваются события, особо угро
жающие единству государсгва, его респу
бликанскому строю, конституции, общест
венному спокойствию и порядку“, могут 
быть по уголовным делам введены на 
ограниченное время исключительные суды, 
а суд присяжных может Оыть временно 
отменен. По сравнению с другими государ
ственными чиновниками, судьи находятся 
на особом положении: согласно конститу
ции, они в своих судебных решениях ни 
от кого не зависят. Они назначаются на 
постоянные места, и их прревод без их 
согласия на другое место, перевод на пен
сию или их смещение может быть произве
ден только при введении новой органи
зации судов или в результате дисципли
нарного взыскания. При разборе опреде
ленного дела (юридического) судьи имеют 
право проверить соответствует ли зако
нам то или иное правительственное рас
поряжение, а  в отвошении закопов они 
имеют право только выяснять, были ли 
они надлежащим образом опубликовапы. 
Центральными судами в Ч. являются: 1) Наи
высший суд в Брне (по гражданским и 
уголовным делам), 2) Наивысший админи
стративный суд в Праге (суд этот, согласно 
дословному выражению конституции, „обес
печивает гражданам судебную защиту от 
административных учреждений“, т.-е. в него 
поступают жалобы на решения или дей
ствия . какого-либо административного в е 
домства, в  нем разбираются обжалования 
по административным взысканиям, жалобы 
о нарушении политических прав граждан, 
конфликты между разными административ
ными учреждениями об их компетенции); 
3) Государственный суд в Брне (основанный 
согласно закону об охране республики от 
1923 г.); ею  ведению подлежат некоторые 
особенно тяжкие государственные престу
пления, как заговор на безопасность рес
публики, государственная измена, выдача 
государственной тайны, покушение на 
жизнь президента, министров и других 
государственных деятелей и т. д.). Об изби
рательном и конституционных судах было 
сказано выше.

Подданство в Ч. единое. Иностранец не 
может быть однойременно поддавным Ч. 
Детали о подданстве в Ч. изложены в кон
ституционном законе от 9 апр. 1920 г., 
в  котором, на основе мирных договоров, 
регулируются в е о м а  запутанные в во
просе о подданстве отношения, возникшие 
в Ч. после распада австро-венгерской мо
нархии, при чем постановления мирных до
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говоров были этим законом таким образом 
истолкованы, что тысячи граждан, главным 
образом в Словакии и Прикарпатии, ока
зались без какого-нибудь определенного 
подданства. Поэтому пришлось издать но
вый конституционный закон о подданстве 
жителей Словакии и Прикарпатии (1 июля 
1926 г.), который, однако, и на этот раз 
не разрешил всесторонне этого затрудне
ния, так что тысячи жителей Словакии 
и Прикарпатии и по сие время еще в этом 
вопросе обречены на произвол администра
тивных властей. В принципе до сих пор 
действуют старые п р ав и т  о подданстве: 
в исторических областях — гражданский 
кодекс 1811 г., а  в Словакии и Прикар
патии— закон 1879 г., согласно которым 
подданство приобретается прямым приня
тием в подданство, рождением (к законным 
детям переходит подданство отца), выхо
дом замуж (жена следует за мужем), а  в Сло
вакии и Прикарпатии еще натурализацией, 
т.-е. продолжительным проживанием с со
блюдением известных условий (уплата на
логов и т. д.). Принадлежность к  опреде
ленной общине называется приписным 
правом: каждый подданный обязательно 
должен быть приписан к какой-нибудь об
щине на территории Ч. (ряд старых ав 
стрийских и венгерских законов). Припис
ное право является основанием для права 
постоянного проживания в соответствую
щей общине и для получения помощи бед
ным.

Иностранцы в принципе находятся на 
одинаковом положении с гражданами, поль
зуются в принципе той же охраной. В част
ности это относится к гражданскому праву 
при условии взаимности со стороны соот
ветствующей страны. Иностранцы лишены 
известных прав и функций, принадлежащих 
исключительно гражданам: напр., не поль
зуются избирательным правом в Нац. со
брание, земские, областные, окружные и 
общинные' самоуправления; не могут зани
мать общественных и государственных 
должностей; не могут быть нотариусами и 
адвокатами; и некоторые другие занятия 
им недоступны. С другой стороны, на ино
странцев не распространяется обязатель
ная военная служба.

По образцу других демократических кон
ституций, чехословацкая содержит обыч
ный для этих конституций так наз. »ката
лог свобод“ в разделе, озаглавленном: 
„Права, свободы и обязанности граждан“. 
Прежде всего декларируется равенство: 
все жители (не только граждане) Ч. поль
зуются на территории Ч. полной и не
ограниченной охраной жизни и личной 
свободы, независимо от происхождения, 
гражданства, языка, расы или вероиспо
ведания. Уклонения допустимы только

в случаях, оговоренных международным 
правом. Родовые, половые и профессио
нальные привилегии не признаются. Еще 
до издания конституции, сейчас же после 
образования чехсл. республики были отме
нены дворянство, ордена и титулы (закон 
10 дек. 1918 г.). Были оставлены лишь ака
демические титулы и титулы, обозначаю
щие чин или профессию: однако, закон 10 
апр. 1920 г. снова вводит ордена (в виде 
„белого льва“, пока только для иноттран- 
цев, но подготовляется уже введение ор
денов и для чехослов. граждан). Равно
правие женщин проведено только в  отно
шении политических прав, в частности 
избирательного права. В гражданском зако
нодательстве, в частности — в брачном и 
семейном зак-вах, сохранилось прежнее, 
подчиненное положение женщины. Что ка
сается равноправия национальных мень
шинств, то последний раздел конституцион
ной хартии, как уже было выше указано, 
подробно развивает этот принцип на осно
вании мирных договоров. Но специальный 
закон обеспечивает, вопреки принципу ра
венства, провозглашенному конституцией, 
привилегированное положение чехословац
кому языку. О неприкосновенности лич
ности, жилища и частпой переписки 
конституционная хартия упоминает лишь, 
когда объявляет, что они могут быть 
ограничены только на основании закона. 
Этим законом является „конституцион
ный“ закон (от 9 апреля 1920 г.) об 
охране неприкосновенности личности, 
жилища и частной переписки, соглас
но которому никто не может быть арес
тован, заключен в тюрьму или выслан из 
пределов республики, кроме случаев, 
предусмотренных законом (т.-е., кроме 
случаев, перечисленных в ряде „обы
кновенных“ законов, напр., в уголовно
процессуальном кодексе; обыски, обычно на 
основании судебного распоряжения, допус
каются только в случаях, оговоренных за
коном; частную корреспонденцию можно 
вскрывать только на основании распоряже
ния судьи. Нарушение неприкосновенности 
личности или жилища со стороны государ
ственных чиновников наказуемо. Имуще
ственная свобода обеспечена провозглаше
нием в конституции права каждого гра
жданина в любом месте Ч. приобретать 
недвижимость и любым занятием зараба
тывать средства к  существованию. „Частная 
собственность может быть ограничена 
только законом. Отчуждение имущества 
допускается только на основании закона и 
за вознаграждение, если законом не пред
усмотрено или не будет предусмотрено, что 
вознаграждение не должно оыть выдано“. 
Налоговые обложения всякого рода до
пускаются только на основании закона.
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Научные исследования и опубликование 
их результатов,, как и искусство, свободны 
пока они не нарушают уголовных законов. 
Обучение в государственных и обществен
ных школах должно быть так поставлено, 
„чтобы оно не противоречило результатам 
научных исследований“. Частное обучение 
подлежит государственному надзору. Про
явление убеждений свободно „в рамках 
закона“. Свобода печати, союзов и собра
ний провозглашена конституцией. Предва
рительная цензура „в принципе“ не допу
скается. Последующая цензура, однако, 
существует, и пресса, вообще, подчинена 
действию старого австрийского закона от 
1862 г. Союзы, как и собрания, регули
руются старым австрийским законом 1867 г., 
а  в Словакии и Прикарпатии— даже ста
рыми правительственнымираспоряжениями, 
действовавшими в Венгрии; союз может 
быть распущен, если он нарушил уголов
ный закон или общественное спокойствие 
и порядок. „При исключительных обстоя
тельствах“ (война, внутренняя опасность) 
правительство может (на основании „обык
новенного“ закона от 14 аир. 1920 г.) вре
менно отменить свободу личности, жилищ, 
печати, союзов и собраний, как и тайну 
частной переписки, при чем для этого до
статочно правительственное распоряжение, 
подписанное президентом республики и 
долженствующее получить дополни гельвое 
утверждение Нац. собрания или „Постоян
ного комитета“. Свобода вероисповедания 
объявлена конституцией в том смысле, что 
никто не может быть принужден — прямо 
или косвенно — к участию в  каком-либо 
религиозном акте. Все жители Ч. имеют 
право публично и в частной обстановке 
исповедывать любую религию и выполнять 
ее предписания, если только последние не 
находятся в противоречии с требованиями 
нравственности и общественного порядка. 
По закону 23 апр. 1925 г., дети, причисля
ются к вероисповедыванию родителей, но 
последние имеют право определять веро
исповедание своих детей до 16-летнего 
возраста по своему усмотрению (или при
числить их к разряду неверующих). От 
16 лет каждый гражданин сам определяет 
свое вероисповедание или отказывается 
от всякого вероисповедания. Но в осталь
ном, что касается отношения государства 
к  церкви, в Ч., по существу, осталось ста
рое австрийское положение, в частности 
до сих пор церковь не отделена от госу
дарства, и оно продолжает содержать цер
кви, влияет на ее внутренние дела и со
хранило в своих школах необязательное 
обучение закону божьему. Надо заметить, 
что даже представители официальной чехо
словацкой юридической науки не питают 
никаких иллюзий относительно вышеука

занного „каталога свобод“ „в пределах 
закона“.

4. Административное управление S'. 
Ч. унаследовала от Австро-Венгрии две соверш ен
но различны е систем ы организации администра
тивною  уп равлен ия. В исторических областях, 
принадлеж авш их раньш е А встрии , господствовал 
адм инистративны й дуализм (т . н аз . „двойная 
адм инистративная линия"): с одной стороны, упра
вление находилось в  руках государствен н ы х учре
ждений, бю рократически организованны х, а  с дру
гой — в  руках автономных корпораций (общ ин, 
округов, областей) с выборным представи тельством  
(общинные и окруж ны е сам оуправления, областны е 
сеймы), при чем государственны е органы имели 
реш ительны й п еревес над автоном ны ми. В С лова
кии и в П рикарпатии , принадлеж авш их бывш ей 
Венгрии, уп равлен ие находилось в  принципе в ру
ках автономных корпораций (ком итатов, т .-е . окру
гов, и городских м униципалитетов), а  именно в  лице 
чиновников, и з б и р а е м ы х  н а  собраниях со
словий: лиш ь в исклю чительных случаях были 
введены в некоторы х специальны х областях госу
дарственные управления (например, в горком 
деле). В сам оуправлении, как в  Австрии, т а к  и в  
Венгрии, принимали участие исклю чительно при
вилегированны е слои населения (в  Венгрии преи
мущественно дворянство, а  в  А встрии — цензовая 
бурж уазия).

Р азн и ц а  в  обеих системах возни кла вследствие 
р а з л и ч н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и 
т и я .  В средние века общественное управление, как 
в чешском, так  и в венгерском государствах, было 
основано на принципе сословного сам оуправления. 
И з стародавнего дворцового или жупного устрой
ства в XIII в . разви лось в  Чехии весьм а совер
шенное к р а е в о е  и г о р о д с к о е  у с т р о й 
с т в о ,  которое стало специфической организаци
ей средневекового государственного чеш ского пра
ва и которое впоследствии привилось и в М оравии. 
Наибольш ий расц вет  краевого и городского само
управления, в котором принимали участие 3 при
вилегированных сословия (владетельное дворян
ство, ры царское и городское), относится к периоду 
между XV и XVII в в . Но Габсбурги, воссевш ие на 
чешский трон в 1526 г ., всячески старались вклю 
чить чешское государство в  единое австрийское 
государство. Однако, этим  стремлениям откры лся 
свободный путь только  после победы Габсбургов 
над войском чеш ских сословий при Белой Горе у 
Праги в 1620 г. С трем ясь слом ить могущ ество 
дворянства, Габсбурги систем атически ограничи
вали краевое самоуправление; во  второй половике 
XVIII в . ,  в эпоху „просвещ енного абсолю тизм а", 
краевое устройство стало  ч и с т о  ц е н т р а л и 
з о в а н н ы м  г о с у д а р с т в е н н ы м  о р г а 
н и з м о м ,  в котором краевы е начальники  фигури
ровали уже не как  предводители дворян ства своего 
к р а я ,а  как государственные чиновники . П осле не
заверш енной буржуазной революции 1848 г. краевое 
устройство и счезло, и позднейш ие попытки вернуть 
его к ж изни не увен чались успехом. (Н езадолго до 
мировой войны и во врем я самой войны подобные 
попытки д елали сь со стороны немецкой буржуазии, 
ж елавш ей противопоставить п ретензиям  чехов на 
свое государство разделение Чехии по нац ион аль
ному принципу на отдельны е к р ая ). И з непреры в
ной борьбы меж ду централистическим и тенденци
ями (представленны м и немецкой либеральной бур
ж уазией) и федералистическими (славяне и дворян
ство), потрясавш ей Австрию с  1848 г . до самого ее 
конца, именно и создалась как  компромисс упомя
нутая систем а „двух линий", т .- е .  одновременное 
сущ ествование двух адм инистративны х систем: го 
сударственны е учреж дения,— с одной стороны, н 
автономны е органы —с другой. В противополож 
ность этом у  в  В енгрии дворян ству , несмотря на 
все  централистические тенденции Габсбургов, уда
лось о тстоять  прежнюю систему у п равлен и я. Сред
н евековы й ти п  венгерского уп равлен и я  до 1848 г . 
сохранился в  своих сущ ественны х чертах н после 
этого  года, приспособивш ись лиш ь к  новым усло
ви ям .
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_ Я сно, что в новом чехословацком государстве 
реф орма общ ественно-административного уп равле
ния бы ла более чем  необходима. Необходимо б ы 
ло , прежде всего, устранить огромную разницу 
между западной  и восточной частям и  государства, 
затем  необходимо было устран ить ряд историче
ских переж итков, уп ростить и удеш евить апп арат  
управлен ия. Реф орм а э т а ,  согласно обещаниям,, 
данны м при образовании чехословацкой республики 
(ваш ингтонская декларация), долж на бы ла приве
сти  к  »демократизации" общественного управления, 
чехословацкая  конституция (1920) нам ечает про
грам м у это* реформы следующим образом: „В  
низш ие государственны е административны е учреж 
дения должны бы ть по возм ож ности введены пред
ставители  народа. Защ и та  п рав и интересов гра 
ж дан  в адм инистративны х учреж дениях долж на 
оы ть действительно обеспечена (административное 
судопроизводство)". Первым шагом в этом  напра
влении  была р е ф о р м а  и з б и р а т е л ь н о г о  
п р а в а  в  о б щ и н н ы е  с а м о у п р а в л е н и я .  
З ако н  7 ф евраля 1919 г. вводит всеобщ ее, равное, 
прям ое и тайное голосование, пропорциональное 
представи тельство  и неподвиж ны е списки канди
д атов—соверш енно почти аналогично и збирательно
му п раву в Н ац. собрании, введенному позж е (см . 
вы ш е). О дновременно (т.-е законом от того ж е 
7. II . 1919 г . )  были проведены необходимейшие 
исправления в  областны х законах, регулирую щ их 
устройство общин и сплош ь переш едш их се вре
мен 60-х годов. Но уж е в 1921 г. самоуправлению 
общин был нанесен удар введением зак о н а , кото
ры й в  вопросе о распоряж ении средствами общин 
д авал  реш ающ ие правомочия финансовым комис
сиям , состоящ им только  наполовину и з  лиц , и з
бираемых общинами сам оуправления. Следующей 
крупной реформой был закон 29 ф евраля  1920 г .  
о б  о р г а н и з а ц и и  ж у п н ы х  и о к р у ж н ы х  
у ч р е ж д е н и й  в  Ч . (сокращ енно назы ваем ы й 
„жупный закон"), которым им елось в виду прове
сти  демократизацию  и упрощ ение уп равлен и я. 
Ж упны й закон  отм енял старое историческое д е л е 
ние на области и вводил деление Ч . н а  21 п о ч ти  
равн ы х  по разм ерам  административны х единиц* 
н азванн ы х в п ам ять  о старейш ем ад м и н и стратквв 
ном делении Чехии—»жупами". (Н а одну ж упу д о л 
ж но было п риходиться в среднем 5.000 кв  км. и 
Vs миллиона ж и телей —след», она п ред ставляла  со
бой единицу, подобную французским департам ен 
т а  или прусским »Regierungsbezirke“). Э тот п рави ль
ный в основе своей замы сел, а  именно: создать 
п рибли зи тельн о равн ы е и по своим разм ерам  тех
нически наиболее вы годные административны е 
единицы ,— был извращ ен  тем, что при определе
нии границ  ж уп „револю ционное Н ациональное со 
брание“ (бывшее, о чем не следует забы вать , со
бранием  п редставителей  одной только  господствую
щей нацАи) п ользовалось так  н азы ваем ой  „нацио
нальной  геом етрией“ и вы краивало ж упы  таким 
образом , чтобы националны е м ен ьш ин ства были 
по возмож ности вклю чены в жупы с чеш ским или 
словацким  больш инством. Н есм отря на это , не
л ь з я  было избегнуть того, чтобы 2 ж упы  оказа
лись почти исклю чительно немецкими: К арловар
ск ая  (по нем. К арлсбадская) и Ч еш сколипская. 
Ж уп ы  должны были делиться н а  округа, при чем 
в  основу этого  деления было положено преж нее 
деление на политические округа.

У ч а с т и е  г р а ж д а н е  у п р а в л е н и и  
долж но было бы ть достигнута объединением в од
ной систем е государственного управления и сам о
уп равлен ия: в  ж упах  и округах должны были функ
ционировать государственны е управлен ия, органи
зованны е бюрократически, как раньш е в истори
ческих областях, но н а  ряду с ними должны были 
функционировать органы , избираемые граж данами 
(жупны е думы н ком итеты , окружные комитеты); 
д ал ее , граж дане вм есте с  чиновниками должны 
были приним ать участие в административны х су
дах  (жупны е и  окруж ны е сенаты ). И збирательное 
п рав о  в эти  выборные учреждения было тогда по
добно выборам в  Н ац . собрание, всеобщ им, рав
ным, прямым и тайн ы м , с пропорциональным 
п редстави тельством  и  неподвиж ны ми спискам 1

кандидатов. Но уж е тогда  п ояви лась тенденция 
и зв р ати ть  х арак тер  эти х  учреждений: в 35-членных 
ж упны х думах бы ло п ять  чи н овни ков , а  в 0-член
ных жупных и окруж ны х ком и тетах—2 с правом 
решающего голоса: кроме того , в С ловакии вре
менно (до 1940 г.) т р е ть  членов органов самоупра
влен и я  не долж на была и зби раться , а  долж на бы
л а  н азн ачаться  п равительством . Ф актически ж уп
ный закон  провел объединение государственного 
управления с сам оуправлением  и устран ен и е »двух 
адм инистративны х ли н и й “ таки м  образом , что 
с а м о у п р а в л е н и е  б ы л о  т о л ь к о  в и д и 
м о с т ь ю ,  а  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  с у щ е 
с т в о в а л а  в л а с т ь  б ю р о к р а т и ч е с к и  
о р г а н и э е в а н н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
у п р а в л е н и я .  В е т л н ч и е  о т  б ы в ш и х  
о б л а с т н ы х  с е й м о в  н о в ы е  о р г а н ы  
н и  в к а к о й  м е р е  н е  и м  е л  и з а к о н о д а 
т е л ь н ы х  ф у н к ц и й ;  в их компетенцию  вхо
дило только  управление разны ми благотвори тель
ными учреждениями, разреш ение некоторы х вопро
сов, связан ны х с хозяйством  и управлением их 
округа, нздание инструкций к закон ам  и п рави 
тельственны м  распоряж ениям  и, н акон ец , совещ а
тель н ая  деятельн ость при органах государствен
ного управления. В се эти  организации (думы и 
комитеты ) даж е не имели права вы бирать и з своей 
среды председателя: председателем  являлся  по 
своей функции чиновник, который в  данный мо
м ен т был начальником  соответствую щ его органа 
государственного уп равлен ия (жупного или окруж
ного) и который н азначался  министерством вну
тренних дел н непосредственно ему подчинялся 
ж упан  или окружной начальник). Чиновники эти  
(должны были и м еть по отношению к жупным ду
мам или окружным ком итетам  огромную власть : 
н апр., ж упан имел право приостановить любое 
реш ение жупной думы и п ередать дело на рас
смотрение министерству внутренних дел; подобное 
ж е право имел окружной начальник в отношении 
реш ений окружного комитета, п ри ч ем  в  этом  слу
чае дело препровож далось на окончательное р а з
реш ение жупана. Ж упан и окружной начальник 
имели право см ещ ать избранны х членов учреж де
н и я, председателем которых они явл ял и сь , если 
таковы е .н е  вы полняли своих обязанностей“. Р е 
шение вопросов финансового и хозяйственного ха
рактера находилось собственно в  руках чиновни
ков: все реш ения о местных облож ениях всякого 
р о д а , об етчуж дении имущ ества, о займ ах подле
ж али  утверждению министерства внутренних дел, 
не говоря уже том, что сам и реш ения не могли 
бы ть приняты без согласия соответствую щ ей фи
нансовой комиссии—жупной или окружной. При 
этом  надо принять во вним ание, что только 
V2 членов финансовых комиссий изби ралась соот
ветствую щ им органом сам оуправления, а  осталь
ные н азначались министерством внутренних дел. 
Кроме того, больш инство членов финансовых ко
м иссий, н е  м о г л и  б ы т ь  одновременно и ч л е 
нами жупной думы млн окружного ком итета.

Т ак  как даж е и в этой ограниченной форме 
„самоуправление граж дан “ показалось опасным 
д л я  политического разви ти я  Ч ., э т о т  п р и н я 
т ы й  у ж е  з а к о н  н е  б ы л  п р о в е д е н  в 
ж и з н ь .  Лишь в С ловакии , где вследствие факти
ческой отмены бывш его венгерского сам оуправле
ния состояние общ ественного управление оказа
л о сь  непригодным, 1 ян в . 1923 г .  п равительство  
ввело  жупное устройство, т а к  с к а за ть  „на пробу*, 
имея здесь  гарантии  в  виде V8 им назначаемы х 
членов жупных дум . Кроме того, в  С ловакии одно
временно с жупным устройством  н е  была осуще
ствлен а основная его  часть , именно: администра
тивное судопроизводство с участием  граж дан (что 
бы ло обещ ано конституцией).

Так. обр., реформа местного самоупра
вления в Ч. к  концу 10-ти летнего суще
ствования республики привела к  тому, что 
вместо обещанных унификации и упроще
ния управления существовали в Ч., соб
ственно говоря,триразные системы управле-



ния: старая, австрийская—в исторических 
областях; новая, чехословацкая—в Слова
кии; и старая, венгерская—в Прикарпатии. 
Кроме того, правительство в качестве вре
менного устройства заменило областное и 
окружное самоуправление в исторических 
областях административными комиссиями, 
назначаемыми правительством. Этой пута
нице положил конец только закон от 14 июля 
1927 г., который является коренной пере
работкой жунного закона. Только теперь 
в  этом новом виде, в котором перерабо
танный закон несет название „Закона об 
организации политического управления“ — 
реформа осуществлена: в Словакии и При
карпатии— 1 июля 1928 г., а  в историче
ских областях—1 дек. 1928 г. 2 дек. 1928 г. 
было произведены во всей Ч. (на основа
нии этого закона) первые выборы в новые 
областные и окружные органы управления.

Изменения, произведенные новым зако
ном, ведут в общем и целом к  тому, что 
в органах, „объединяющих“ государствен
ное управление с самоуправлением, злемент 
народного представительства еще более 
подчинен „бюрократическому элементу“, 
чем в жупном законе (к тому же надо при
нять во внимание, что другим особым за
коном, изданным также в 1927 г., ограни- 
чинается свобода действия автономных 
корпораций в финансовых вопросах, под
чиняя их в этом отношении всецело мини
стерству финансов). В числе прочих изме
нений новый закон еще более расширяет 
права начальников, назначаемых прави
тельством. Избирательное право также 
ухудшено: согласно жупному закону, в Сло
вакии одна треть членов органов само
управления назначалась правительством 
(при чем эта мера считалась временной), 
между тем как по новому закону эта мера 
была утверждена как постоянная и рас
пространена на всю Ч.; возрастный ценз 
для активного избирательного права был 
повышен с 21 до 24 лет, превысив таким 
образом возрастный ценз при выборах 
в  палату депутатов; кроме того, срок про
живания в данной местности повышен; 
лишение солдат и жандармов избиратель
ного права, о котором упоминалось выше, 
относится, конечно, также и к этим выбо
рам. Кроме указанных изменений, которые 
безусловно усилили и обострили тенденции, 
имевшиеся уже в первоначальном законе, 
было произведено еще одно чрезвычайно 
важное изменение, а.именно: новый закон 
опять возвращается к старым, историче
ски изжитым формам административного 
деления на области. Отныне Ч., согласно 
но ном V закону, делится на 4 администрат. 
единицы — области: Ч е х и ю ,  М о р а в о -  
С и л е з и ю ,  объединенных в одну область, 
С л о в а к и ю  и П р и к а р п а т и ю .  Далее,
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эти области делятся па о к р у г а ,  которых 
имеется в Чехии 103, в  Мораво-Силезии 
45, в Словакии 77, в Прикарпатии 12, 
в целом для Ч.—237.

При каждой области имеется областная 
дума, а  при каждом округе — окружная 
дума. Думы состоят на 3/в из выборных 
«ленов, а  на Vs из специалистов, назна
чаемых правительством; председателем ка
ждой думы является по своей функции 
чиновник, который в настоящее время со
стоит по назначению правительства началь
ником соответствующей административной 
единицы (т.-е. в  области — областной прези
дент, своего рода губернатор, а  в округе— 
окружной начальник). Областные думы на
считывают в Чехии 120 членов (80 изби
раемых и 40 назначаемых), в Мораво-Си
лезии 60 чл. (40 избир. и 20 назн.), в Слова
кии 54 чл. (36 избир. и 18 назн.) и в  При
карпатии 18чл. (12 избир. и 6 назн.).

Окружные думы насчитывают 18—36 чле- 
иов (в зависимости от численности населе
ния), из которых опять-таьи Vs назначается 
правительством, а  2/в избираются. Состав 
дум меняется каждые 6 лет, но прави
тельство имеет право распустить их и 
раньше этого срока. Думы выбирают из 
своей среды по принципу пропорциональ
ности областной или окружной комитеты. 
В Чехии, Мораво-Силезии и Словакии 
областные комитеты состоят из 12 действнт. 
членов и 12 кандидатов, в  Прикарпатии 
из 6 действ, членов и 6 канд. (и здесь Ve 
из числа членов, назначаемых правитель
ством в думу); окружные комитеты насчи
тывают всюду 8 действительных членов и 
8 кандидатов. Комитеты разрабатывают 
сметы бюджета и проекты для пленарных 
заседаний дум.

Возвращение к делению на „области“, 
к этому старому пережитку, является реак
ционным не только самим своим фаю ом, 
но и технически вредным шагом, ибо „обла
сти*—административные единицы второй 
степени—оказываются совершенно различ
ных размеров. Так, напр., сама Чехия пред- 
ставлнет собой слишком большую админи
стративную единицу 2-й ступени, превос
ходящую по площади и по численности 
населения кое-какие из самостоятельных 
европейских государств (Бельгия, Гол
ландия). Но действительный смысл ре
формы, главным образом, заключается 
в том, что таким образом национальные 
стремления меньшинств, с одной стороны, 
стушевываются в больших административ
ных единицах, а  с другой стсрояы—можно 
их считать как бы удовлетворенными этой 
реформой. С введепием областей вместо 
жуп исчезают столь опасные для теории 
чехословацкого национального государства 
две чисто немецкие жупы и создаются
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области только с чешским или словацким 
большинством. Несмотря на то, что новый 
закон мотивировался необходимостью со
хранить прежние исторические формы, все 
же правительство не постеснялось тут же 
нарушить этот принцип, объединив Мора
вию с Силезией, так как в Силезии, взятой 
в отдельности, большинство населения со
стоит из немцев и поляков. Затем создание 
словацкой области выдается за удовлетво
рение национальных стремлений словаков, 
которым была обещана автономия в Пит
сбургском договоре. Сначала делались по
пытки толковать „автономию“, данную При
карпатии законом 1927 г., как исполнение 
требований Сен-Жерменского договора и 
обещаний чехословацкой к о н с т и т у ц и и  п о  
вопросу о положении Прикарпатии; но 
разница между бесправной и бессильной 
12-членной думой по закону 1927 г. и авто
номным сеймом, обещанным конституцией, 
столь велика, что поддерживать эту фик
цию, даже официально, оказалось невоз
можно. Таким образом, и после проведения 
„административной реформы“ автономия, 
обещанная Прикарпатии при столь торже
ственных обстоятельствах, снова осталась 
на бумаге.

В . Прохазка  (V. Prochaska).
VIII. Народное хозяйство современ

ной Ч. Исторические области в преж
ней Австрии, как и Словакия в прежней 
Венгрии, стояли на первом месте по сте
пени развития промышленности. Таким 
образом, после основания ч.-слов. респу
блики огромная доля австро-венгерской 
промышленности оказалась на территории 
республики. Согласно полуофициальной 
ч.-слов. статистики, перешло к  Ч. из'австро
венгерского производства:
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Отрасли промышленности (в %°/е)
Ф ар ф о р о вая .......................................................100
С т е к о л ь н а я ........................................................ 92
С а х а р н а я ............................................................ 92
Д ж у т о в а я ............................................................ 90
П ерчаточная ........................................................ 90
С олодовая ............................................................ 87
Ш ерстян ая ............................................................ 80
Х л о п ч ат о б у м аж н а я ........................................75
О б у в н а я ................................................................ 75
К о ж е в ен н а я ........................................................70
Б у м а ж н а я ............................................................65
М е т а л л у р г и ч е с к а я ........................................ 60
П и в о в а р е н и е ...................................   57
Пищ евая ............................................................50
В и н о к у р ен н ая .................................................... 46

Как уже отмечено в 1У гл., малая часть 
промышленности находилась в руках чеш
ской буржуазии. Преобладающая же часть 
находилась в руках немецкого и венгер
ского промышленного капитала, либо в 
руках финансового капитала, опять-таки 
немецко-венгерско-еврейского. Руководство 
ч.-слов. промышленностью находилось не

У Перевод с рукописи.

в Праге, а  в Вене и в Будапеште. В этом, 
собственно, и заключалась причина нацио
нальной революции. Главная цель, которую 
преследовала чешская буржуазия, совер
шая свою национальную революцию, за
ключалась в устранении этого обстоятель
ства, и для достижения этой цели чешская 
буржуазия при поддержке реформистских 
партий полностью использовывала поли
тическую власть, захваченную ею после 
переворота. Выдающуюся роль сыграл при 
этом закон №  12, принятый в  1920 г., 
согласно которому все общества, предприя
тия которых находились на территории Ч., 
обязывались также иметь свое главное 
управление в пределах чехо-словацкого го
сударства и зарегистрироваться. Обще
ства же, предприятия которых находились 
не только в Ч., но и в  других государ
ствах, образовавшихся на территории быв
шей Австро-Венгрии и имевшие главное 
управление за пределами Ч., обязывались 
разделиться и зарегистрировать свои чехо
слов. предприятия под ч.-слов. фирмой. 
Регистрация эта имела не только формаль
ное значение. Кроме того, что в  отноше
нии налогов эти предприятия были пол
ностью подчинены ч.-слов. властям, осно
вание этих вовых обществ—концессионная 
система, существовавшая в Австрии со 
времени краха 1873 г., сохранилась и в  Ч.— 
было использовано ч.-слов. государств, ап
паратом, чтобы добиться влияния чешской 
буржуазии в этих обществах. Ту же цель 
преследовало огосударствление ч.-слов. 
частных железных дорог, в том числе Буште- 
градско-Устецко-Теплицкой и Кошицко-Бо- 
гуминской жел. дор., имевших большое зна
чение и находящихся в руках немецкого или 
венгерского капитала. Однако, при господ
ствующей мощи финансового капитала 
все эти меры оказались бы недостаточными, 
чтобы усилить экономическую позицию чеш
ской буржуазии. Наибольшее внимание было 
поэтому обращено на организацию незави
симого ч.-слов. банкового дела, а следов, и 
на образование собственного ч.-слов. фи
нансового капитала. Собственно говоря, 
еще в начале текущего столетия чешские 
банки не имели совершенно никакого зна
чения. Как было упомянуто уже, самый 
могущественный современный фактор чехо
слов. финансового капитала—„живностен- 
ский“ (ремесленный) банк был основан 
ремесленными сберегат. кассами, т.-е. сред
ними ремесленными слоями общества. 
Только в последнее десятилетие, предше
ствовавшее войне, чешские банки приобре
ли важное значение для промышленности и 
финансов. Решающими факторами на тер
ритории нынешней ч.-слов. республики 
были отделения венских крупных банков 
и некоторые другие немецкие банки, кото-
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рые, имея формально свое местопребывание 
в Праге, фактически полностью находились 
в руках венского финансового капитала. 
Теперь же все банковские отделения, н а
ходившиеся в пределах Ч., должны были 
либо зарегистрироваться под новой ч.-слов. 
фирмой, либо слиться с каким-нибудь 
ч.-слов. финансовым учреждением. Так, 
напр., отделение австрийского кредитного 
банка вошло в состав чешского учетного 
банка, а отделение транспортного банка 
слилось с с.-хоз. кредитным банком. Отде
ления других венских банков были пре
вращены в ч.-слов. институты. Огромное 
значение этих мероприятий можно просле
дить хотя бы по тому, что к  концу 1913 г. 
восемь венских банков имели на террито
рии нынешней Ч. 68 отделений, тогда как 
21 акционерное общество с местопребыва
нием ва ч.-слов. территории имели 93 от
дел., которые, однако, в промышленном 
районе имели слабое значение и к тому же 
находились отчасти в немецких руках. Во 
всех вновь основанных банках австрийский 
капитал был уменьшен или даже оконча
тельно вытеснен. Его место перешло к чеш
скому капиталу и, вследствие слабости по
следнего, также к капиталу Антанты, 
преимущественно Франции и Бельгии. Од
нако, чешская буржуазия отнюдь не удо
влетворилась антиавстрификаторской поли
тикой. Она сумела подчинить себе прину
дительными мерами государств, аппарата 
и при помощи финансового капитала Ан
танты и немецкие банки, формально отно
сящиеся к Ч., но фактически зависящие 
от Вены. Важнейшим событием в этом на
правлении является перенятие „живно- 
стенским" (ремесленным) банком у Нижне- 
австр. учетного общества большинства 
акций Богемского учетного и кредитного 
банка, благодаря чему был создан могуще
ственнейший в настоящее время ч.-слов. 
концерн. Впрочем, этот же банк получил 
наибольшую выгоду от ч.-слов. националь
ной революции. Близкое отношение к пра
влению этого банка имел небезызвестный 
министр финансов ч.-слов. республики- Ра- 
шин, проведший дефляцию и отштемпеле- 
вание банковых билетов. Из кругов, близ
ких к этому банку, вышел и другой ми
нистр финансов ч.-слов. республики—Бечка. 
Именно дефляция послужила причиной 
необычайного роста ч.-слов. финансового 
капитала, ибо промышленники, получившие 
крупные ссуды в малоценных кронах, ока
зались теперь, благодаря повышению кур
са крон, крупными должниками финансо
вого капитала. Кроме того, один только 
факт существования собственной валюты 
влил в ч.-слов. банки новые силы. Много 
операций, проводимых до этого раза через 
посредство Вены, должно было теперь про

водиться через ’Прагу. Управление госу
дарств. казной и операции по государств, 
займам, которые в прежней Австрии про
водились венскими банками, перешли те
перь к  чешским банкам, в первую очередь 
к живностенскому банку, что способство
вало значительному росту его финансовой 
силы. Так. обр., только в годы, последо
вавшие непосредственно за  революцией 
1918 г., выросла чешская крупная буржу
азия. Тесная связь между чешской бур
жуазией и государств, аппаратом, часто 
проявлявшаяся прямо в форме персональ
ной унии, на ряду с гнуснейшим взяточни
чеством наложили на первые годы суще
ствования ч.-слов. республики, годы обра
зования чешской крупной буржуазии, 
печать времени, которое, в лучшем случае, 
может быть сопоставлено с эпохой перво
начального накопления капитала, когда, 
выражаясь словами Маркса, капитал „исто
чал кровь и грязь из всех своих пор с го
ловы до пят“. Результатом этих лет было 
необычайное усиление чешской буржуазии, 
одновременно завладевшей еще колонией— 
Словакией и Карпато-Украиной, где чеш
ский финансовый капитал еще далее раз
вернулся и где, благодаря аграрной 
реформе, чешские владельцы отрезочных 
участков переняли роль венгерских круп
ных землевладельцев. Чешская бюрократия 
заменила венгерскую, чтобы сохранить коло
ниальный режим.

Образование ч.-слов. республики крайне 
остро поставило перед ч.-слов. промышлен
ностью проблему рынка. В то время как 
территория Ч. составляет около 21% тер
ритории, а  население немногим превышает 
25% насел, прежней Австро-Венгрии, к про
мышленности Ч. перешла значительно 
большая часть австро-венг. промышленно
сти. Получив, т. обр., большую часть австро- 
венг. промышленности, ч.-слов. республика 
не переняла, однако, у Австро-Венгрия ее 
огромных внутренних рынков сбыта. Мно
гие отрасли промышленности, сбывавшие 
до войны продукты своего производства 
внутри страны и, следов., охранявшиеся 
пошлинами, превратились в преимуще
ственно экспортирующие отрасли промы
шленности. Те же отрасли, которые и до 
войны усиленно вывозили свои продукты 
испытывали теперь еще большую зависи
мость от иностранного спроса. О размерах 
бывшего внутреннего, а  ныне внешнего 
рынка ч.-слов. промышленности свидетель
ствует то обстояте ibCTBO, что еще в на
стоящее время (1925—27) около 35% все
го ч.-слов. вывоза приходится на бывшие 
части Австро-Венгрии, принадлежащие ны
не Австрии, Венгрии, Польше, Румынии 
и Югославии. Однако, со времени образо
вания ч.-слов. республики, ч.-слов. про
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мы тленность была вынуждена прибегнуть 
к известной перегруппировке, ибо все т. наз. 
наследственные земли, стремясь создать 
собственную промышленность, оградили 
себя от Ч. высокими пошлинами. Так, напр., 
в 1920 г. вывоз из Ч. в „наследственные 
государства“ составлял 55,96%, а  в 1921 г.— 
56,79% всего ч.-слов. вывоза. Лишь насту
пившая в 1922 г. дефляция, приостано
вившая искусственно повышаемую кон
курентную способность, открыла ч.-слов. 
промышленности глаза на то, что наи
большие ее прежние рынки сбыта нахо
дятся за границей. В 1922 г. на „наслед
ственные государства“ приходилось только 
41,29%, а в 1923 г.—37,10% всего экспор
та Ч. Всего более уменьшился вывоз 
в Австрию, на которую в 1920 г. прихо
дилось 35,1%, а  в 1927 г.—15,23% (специаль
ный товарообмен) всего ч.-слов. вывоза. 
Т. обр., австрийская доля ч.-слов. экспорта 
уменьшилась в течение 8 лет больше чем 
в два раза. Однако, эта потеря только ча
стично ощущается ч.-слов. промышленно
стью, так как до войны большинство това
ров, вывозимых из Ч. в Вену, предназна
чалось не для местного потребления, а  для 
перепродажи, Вена являлась лишь пере
даточным центром. Теперь часть этих то
варов отправляется уже непосредственно 
на места потребления, минуя Вену. В част
ности, торговые сношения с Румынией и 
Югославией проводятся прямо. Однако, в 
общем и целом, значение „наследственных 
государств“, как рынков сбыта ч.-слов. 
промышленности,значительно упало.Ч.-слов. 
промышленность была вынуждена искать 
других рынков сбыта. Так, мы видим, что 
в то время, как вывоз в Австрию умень
шился больше чем в два раза, вывоз 
в Германию увеличился в два раза. Если 
он в 1920 г. составлял 12,08% (свободный 
товарообмен), то в 1927 г. он достигает уже 
24,08% (специальный товарообмен) всего 
ч.-слов. вывоза. Несмотря на то, что Гер
мания, таким обр., переняла большую часть 
вывоза Ч. в „наследственные государства“, 
все-же это не покрывало всей потери 
рынков сбыта, и теперь Ч. значительно 
больше зависит от отдаленных рынков 
сбыта, чем вскоре после войны. Однако, 
близкие рынки сбыта—„наследственные го
сударства“ и Германия попрежнему играют 
наибольшую роль. Вместе взятые они вы
возили из Ч. в 1920 г. 68,04% (свободный 
товарообмен), а  в 1927 г.—59,76% (специ
альный товарообмен) всех вывезенных то
варов. Все же отдаленные рынки погло
щают теперь на 8%  всего вывоза больше 
прежнего. Эти изменения ч.-слов. вывоза 
можно вернее всего объяснить тем, что 
в 1920 и 1921 гг. экспорт продуктов ч.-слов. 
промышленности не был направлен в те

же страны, что до войны. Можно допустить, 
что вследствие своей замкнутости во время 
войны ч.-слов. промышленность по окон
чании войны еще больше была связана со 
своим внутренним рынком, чем до войны. 
По сравнению с довоенным временем 
ч.-слов. промышленность безусловно все же 
обнаруживает тенденции, отмеченные для 
1920—27 гг. Передвижение рынков сбыта 
из менее развитых „наследственных госу
дарств“ в более развитую Германию и дру
гие новые рынки сбыта находит свое вы
ражение также в том, что ч.-слов. вывоз 
обнаруживает тенденцию увеличения вы
воза сырья и полуфабрикатов за счет 
уменьшения вывоза фабрикатов. За 1920— 
23 гг. вывоз сырья поднялся с 10,08% до 
23,04%, вывоз полуфабрикатов повысился 
с 10,09% до 17,03%, между тем как вывоз 
готовых фабрикатов понизился с 78,03% до 
58,03о/0. По новейшим данным 1924 -  27 гг., 
доля готовых фабрикатов в вывозе опять 
понизилась с 66% до 64,09%, тогда как доля 
полуфабрикатов снова повысилась с 15% 
до 18,01%. За тот же период доля сырья 
в вывозе, в противоположность предыду
щим годам, обнаруживала тенденцию к по
нижению. Так как данные 1927 г. осно
вываются на другом методе исчисления, 
чем цифры 1920 г., то их нельзя прямо 
сопоставлять. Можно, однако, с уверенно
стью сказать, что вывоз полуфабрикатов 
во многих случаях вытеснял вывоз фаб
рикатов. Это изменение тесно связано с 
изменением рынков сбыта.

В общем, сбыт за границу сильно под
нялся с 1920 г. В 1920 г. вывоз выражался 
в 1,9 млрд. золотых крон, а  в 1927 г. — в 
2,7 млрд. зол. крон (свободный товарообмен). 
А так как наиболее значительную часть 
ч.-слов. вывоза составляли продукты про
мышленности (фабрикатыиполуфабрикаты ), 
на которые в 1927 г. приходилось 85% 
всего вывоза, след, их сбыт особенно 
сильно возрос. Но, как мы видели, в пер
вые годы после образования ч.-слов. рес
публики процентная доля промышленности 
в ч.-елов. вывозе сильно упала, и только 
после 1924 г., когда промышленность уже 
заметно изменила свою ориентацию, ее 
доля вывоза стала снова расти, и соответ
ственно е тем падает в процентном отно
шении вывоз сырья. Очевидно, к этому 
времени ч.-слов. промышленность успела, 
в известной мере, приспособиться к новым 
условиям сбыта.

Указанная перегруппировка в промыш
ленности, конечно, произошла не так 
просто, ибо она была связана с известным 
сокращением ч.-слов. промышленности. 
В частности, это относится к текстильной 
промышленности, которая уже в послед
ние годы до войны но особенно благопо
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лучно развивалась. Часто случалось, что 
в текстильной промышленности Ч. разби
рались машины и вывозились в Венгрию, 
Югославию и Румынию, где, под защитой 
новых таможенных преград, снова устана
вливались прежними же владельцами. Так. 
обр., индустриализация остальных частей 
бывшей Австро-Венгрии происходила при 
деятельном участии ч.-слов. буржуазии. 
Особенно сильно сокращались все отрасли 
промышленности в Словакии. Здесь под 
влиянием новых условий, кроме текстиль
ной промышленности, в значительной мере 
пришли в упадок металлургии., химиче
ская, бумажная и стекольная промышлен
ность. С одной стороны, словацкая про
мышленность сильнее всего чувствовала 
отторжение рынков сбыта, ибо вся вен
герская низменность, как и Галиция, 
одним ударом очутилась по другую сто
рону ч.-слов. таможенных границ. Между 
тем, словацкие промышленные продукты 
не могли проникнуть в исторические обла
сти как вследствие конкуренции местной 
промышленности, так и вследствие плохого 
технического состояния путей сообщения 
между Словакией и историческими обла
стями. С другой стороны, более усовер
шенствованная промышленность истори
ческих областей энергично проникала в 
Словакию, способствуя, с своей стороны, 
сокращению словацкой промышленности. 
В рамках перегруппировки промышлен
ности происходило, конечно, не только ее 
сокращение, но и расширение, как и воз
никновение новых отраслей промышлен
ности. В частности это относится к  произ
водству искусственного шелка, азота, обуви 
и автомобилей.

Ч.-слов. промышленность охраняется вы
сокими покровительственными пошлинами. 
Кроме того, были введены, особенно в пер
вые годы после войны, многочисленные 
запрещения ввоза и вывоза. Автономный 
австро-венг. таможенный тариф 1906 г. 
перешел и к Ч., при чем размеры отдель
ных пошлин были приспособлены к курсу 
валюты при помощи соответствующих та
моженных коэффициентов. На ряду с авто
номными существуют конвенционные та
рифы, устанавливаемые по отношению к 
отдельным государствам на основе торго
вых договоров или договора о наибольшем 
благоприятствовании. Ч. до сего времени 
не имеет еще торгового договора с рядом 
важных государств, в том числе и с Со
ветским Союзом. Отношения с Германией 
еще также не вполне налажены. В настоя
щее время разрабатывается новый авто
номный таможенный тариф. Большое зна
чение для ч.-слов. промышленности имеют 
постановления, на основании которых 
освобождаются от пошлины товары, вво

зимые в Ч. только для улучшения или 
дальнейшей обработки с тем, чтобы впо
следствии снова быть вывезенными. Ввоз 
этого рода имеет большое значение прежде 
всего для активности ч.-слов. торгового 
баланса, так как добрая треть, а  иногда 
даже больше половины фактического ак
тива ч.-слов.. торгового баланса, имеет 
своим источником последующий вывоз этих 
чужих продуктов (1925 г.—0,7 из 1,2 млрд. 
крон; 1927 г.—0,75 из 2,2 млрд. крон). При 
торговых договорах огромную роль играет 
установление ввоза для некоторых товаров. 
Высокими пошлинами охраняется также 
сахарная промышленность, работающая 
преимущественно на вывоз. Высокие по
шлины служат в данном случае для под
держки высоких цен внутри страны, с тем 
чтобы получить возможность проводить за 
границей продажу по „бросовым“ ценам 
(дэмпинг).

Ч.-слов. промышленность, как упомина
лось уже, сильно концентрирована, хотя 
она еще не достигла той степени концен
трации, какую мы видим в  Германии. Это 
следует хотя бы из того, что в Ч. новей
шая форма промышленных предприятий— 
акцион. общества далеко не занимают та
кого положения, как в Германии. В то 
время, как население Германии только в 
41/2 раза больше населения Ч., а  народный 
доход больше в  8 раз, количество акцио
нерных обществ в Германии в 10 раз 
больше такового же в Ч., а  акционерный 
капитал Германии в 20 раз превышает 
акционерный капитал Ч. Отсюда следует, 
что в среднем одно акционерное общество 
обладает в Германии двойным капиталом, 
по сравнению е Ч. Концентрация произ
водства в Ч. также не отличается чрез
вычайным ростом. В промышленных пред
приятиях, персонал которых превышает 
30 чел., занята только половина всех ра
бочих, но все же ч.-слов. промышленность 
относительно довольно широко монополи
стически объединена, что можно объяснить 
себе хотя бы тем, что первенствующую 
роль в промышленности играет финансовый 
капитал. Ч.-елов. финансовый капитал со
стоит из небольшого числа могуществен
ных финансовых групп, во главе которых 
стоит упомянутая уже группа: жпвностен- 
ский банк—богемский учетный банк. Боль
шинство ч.-слов. промышленных предприя
тий прямо или косвенно входит в состав 
групп финансового капитала. Почти все 
отрасли промышленности в Ч. в той или 
иной форме монополистически объединены, 
при чем это объединение происходит чаще 
в форме картелей, реже в  форме трестов. 
Типичными примерами концентрации в  на
родном хозяйстве Ч. являются картели 
сахарной, бумажной, стальной промыпх-



ленности и производства оконного стекла. 
Из крупных отраслей промышленности от
личается меньшей концентрацией только 
текстильная промышленность, хотя и здесь 
некоторые ответвления по переработке 
джута и льна довольно тесно объединены. 
Все же объединение наиболее важного вида 
текстильного производства не идет дальше 
отдельных соглашений. Особенно глубоко 
проникла концентрация в железоделатель
ную промышленность, где, кроме упомяну
того уже стального картеля, существуют 
еше картели, объединяющие производство 
проводов, булавок, листового железа, труб, 
рельс и пр. Высокая концентрация желе
зоделательной промышленности объясняется 
тем, что, во-первых, эта отрасль насчиты
вает небольшое количество предприятий, 
а  во-вторых, именно эта отрасль сильно 
подчинена финансовому капиталу. Само 
собой разумеется, что ч.-слов. промышлен
ность принимает участие и в международ
ных монополист, образованиях. Из между
народных картелей, объединяющих те 
отрасли производства, которые развиты в 
Ч., нет почти ни одного, в котором ч.-слов. 
промышленность не принимала бы участие. 
Назовем здесь хотя бы Международное 
чугунное общество и другие междунар. 
железоделат. картели, междунар. объедине
ние для вывоза сахара, объединения пред
приятий, производящих бутылки, зеркаль
ное стекло, лампы накаливания, бумагу, 
искусственный шелк и т. д., и т. д. Т. обр., 
еще более укрепилась связь ч.-слов. про
мышленности с международным финансовым 
капиталом. В отношении производитель
ности труда ч.-слов. промышленность за
нимает видное место. Цифровых данных 
об этом столь необыкновенно важном во
просе нет, однако можно с достаточным 
основанием утверждать, что лучшие от
расли ч.-слов. промышленности доходят в 
этом отношении до уровня германской 
промышленности. В среднем же ч.-слов. 
промышленность, конечно, отстает в отно
шении производительности от германской 
промышленности, что следует хотя бы из 
того, что отдельные отрасли промышлен
ности здесь обыкновенно значительно мень
ше но своим размерам, чем в Германии. 
Этим можно также объяснить, что новей
шее достижение промышленности — под
вижной ремень (конвейер) применяется 
пока в Ч. только в исключительных слу
чаях. Ч.-слов. промышленность, однако, 
стремится (особенно с середины 1926 г.) 
повысить производительность труда до 
уровня других капиталист, стран при по
мощи рационализации производств, про
цесса. На пути к  этому стремлению стоят 
относительно небольшие размеры предприя
тий, в результате чего рационализация
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еще больше, чем в высоко-развитых капи- 
талистич. странах, приводит к простой 
интенсификации труда без существенного 
усовершенствования орудий производства.

В 1927 г. ч.-слов. промышленность в 
общем снова достигла среднего довоен
ного уровня. Это, конечно, не означает, 
что довоенный уровень был достигнут во 
всех отраслях промышленности. Еще те
перь имеются совершенно пришедшие в 
упадок отрасли (наир., машинное производ
ство кружев). Некоторые отрасли, кото
рые, как уже было упомянуто, сильно со
кратили свое производство, только теперь 
достигают довоенного уровня. . Достижение 
довоенных норм (в общем и целом) все же 
является признаком того, что промышлен
ность в известной мере закончила свое 
приспособление к  новым условиям. В на
чале 1928 г. ч.-слов. промышленность впер
вые заметно перешагнула через довоенную 
норму. Производство железа превышало 
иногда в течение этого периода довоенную 
норму на целых 50%. Ч.-слов. промышленно
сти удалось добиться этой стабилизации толь
ко благодаря тому, что она могла довести 
эксплоатацию рабочего класса до ужасаю
щих размеров. Прибавочная стоимость со
ставляет в настоящее время в среднем не 
менее 200%  Конечно, прибавочная стои
мость не попадает вся в руки промыш
ленников, так как, вследствие отсталой 
организации, большая часть ее поглощается 
торговлей. Далее, очень много попадает в 
руки финансового капитала. Огромная 
норма прибавочной стоимости не может 
быть в полной мере использована промыш
ленностью еще потому, что капитал обо
рачивается в Ч. значительно медленнее, 
чем в других, высоко развитых, капиталист, 
странах. Столь высокая норма прибавоч
ной стоимости неизбежно связана с пони
жением покупательной способности насе
ления, но зато, на ряду с этим, численно 
растет и укрепляется городская и, гл. обр., 
сельская буржуазия. Во всяком случае 
чешская буржуазия имела, т. обр., воз
можность с успехом противостоять конку
ренции выше стоящих в техническом от
ношении стран и относительно стабилизи
ровать свое положение.

Сельское хозяйство после войны. Сель
ское хозяйство сильно пострадало во 
время войны. Здесь еще больше, чем в про
мышленности, ощущался недостаток рабо
чей силы, между тем как производство с.-х. 
машин и орудий почти не было возможно 
в условиях военного времени. Особенно 
сильно ощуща лось почти полное отсутствие 
искусственных удобрений, так как ввоз 
из-за границы был невозможен, а  относи
тельно слабая местная промышленность 
этого рода работала прямо на военные
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нужды. Почва становилась менее плодород
ной, и скотоводство также приходило в 
упадок. К концу войны средняя урожай
ность на гектар понизилась до полови
ны, часто даже до трети довоенной уро
жайности. Ко времени переворота (1918) 
продукция сельского хозяйства определя
лась в 40% довоенной продукции. Все эти 
условия военного времени, конечно, про
являлись еще и в первые годы после окон
чания войны. Еще в 1920 г. продукция 
сельского хозяйства находилась в плачев
ном состоянии по сравнепшо со средней 
урожайностью 1923—26 гг.; урожайность 
1920 г. (в расчете на 1 гектар) определя
лась след, обр.:
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Состояние скотоводства также ухудши
лось в результате войны. По данным про
изведенной в 1920 г. переписи скота, чи
слилось: лошадей на 14,6%, крупного рога
того скота на 4,8%, овец на 25,5%, свиней 
на 12.5% меньше, чем по данным переписи 
1910 г. (в Словакии и Карпато-Украине 
перепись состоялась в  1911 г.). Только 
число коз увеличилось на 71,6%. Площадь 
обработки хлебных культур и картофеля 
не сократилась, зато сократилось возделы
вание сахарной свеклы, продукты которой 
до войны усиленно вывозились (в 1920 г. 
площадь возделывания свекловицы соста
вляла только %  нормальных ее размеров).

Сельскому хозяйству удалось, однако, 
преодолеть эти последствия войны. Боль
шую роль для земледелия сыграл изданный 
22 октября 1920 г. закон, согласно которому 
сельское хозяйство, при помощи специально 
организованного государств, фонда, приво
зило из-за границы искусственное удобре
ние по дешевой цене. В том же направле
нии действовала и отмена принудительных 
хозяйств, которые своими низкими ценами 
не могли поощрять крестьян к  интенсив
ному ведению своего хозяйства. В 1927 г. 
опять была почти достигнута довоенная 
урожайность: пшеница и картофель даже 
обогнали норму урожайности 1912—13 г., 
сахарная свекла почти достигла этой нор
мы, а рожь, ячмень и овес все еще оста
вались позади ее. Как мы уже говорили, 
в исторических областях, особенно в Мо
равии, урожайность значительно выше, 
чем в областях, принадлежавших раньше

Венгрии, и в Карпато-Украине, где мелкие 
крестьяне далеко не так интенсивно обра
батывали свою землю. В международном 
масштабе место Ч. в ряде европейских 
государств несколько выше среднего, в то 
же время Чехия относится к государствам 
с наиболее интенсивным сельским хозяй
ством. Если сравнить данные о средпей 
урожайности европейских государств в те
чение четырехлетия 1923—26, то окажется, 
что по урожайности пшеницы Ч. занимает
6-ое место (после Дании, Голландии, Бель
гии, Англии и Германии); по урожайности 
ржи — пятое место (после Бельгии, Гол
ландии, Англии и Дании); по урожайности 
ячменя — шестое место (после Голландии, 
Бельгии, Дании, Англии и Германии); по 
урожайности сахарной свеклы — пятое ме
сто (после Голландии, Италии, Бельгии и 
Дании); по урожайности картофеля — седь
мое место (после Бельгии, Голландии, Ан
глии, Дании, Германии и Польши).

Скотоводство за последние годы превы
сило довоенный уровень. Только числен
ность овец, которая и до войны уже па
дала, уменьшилась на %  по сравнению с 
довоенными данными. Количество же коз, 
наоборот, увеличилось на 75%. Числен
ность рогатого скота увеличилась на 2%, 
лошадей—на 7%, а  свиней—почти не изме
нилась. Такое соотношение является след
ствием интенсивного развития скотоводства 
в исторических областях, где плотность 
скота (на 1 км. обрабатываемой площади) 
для всех видов скота (не исключая овец) 
более или менее возросла. В бедных рай
онах Словакии и в Карпато-Украине только 
плотность лошадей и отчасти овец достигла 
довоенных размеров, тогда как численность 
рогатого скота и свиней еще значительно 
ниже довоенного. Чрезвычайно бедпоо по
ложение Словакии и Карпато-Украины 
подтверждается в частности тем, что плот
ность скота в 1925 г. здесь не только в 
2 раза меньше, чем в Чехии, но даже 
сильно упала по сравнению о 1920 г.

Верным критерием интенсивности хозяй
ства является степень потребления искус
ственного удобрения. Оказывается, что 
употребление искусственных удобрений со
ставляло в 1927 г. 590.000 тонн, превзойдя 
предполагаемое употребление 1920 г. на 
12%. При чем употребление азотистых удоб
рений увеличилось вдвое, из солей калия— 
на 56%, а  фосфористых уменьшилось на 
7% % . Однако, в отношении применения 
искусственных удобрений Ч. отстает от 
Голландии, Бельгии, Дании и Германии. 
Особенно это верно по отношению к  азо
тистым удобрениям. Чем дальше к востоку, 
тем ниже применяемость искусственных 
удобрений, и всего меньше она в Словакии 
и Карпато-Украине, которые, т. обр., явля
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ются причиной низких средних для всей Ч.
В противоположность промышленности

Ч., ее сельское хозяйство оказалось после 
переворота 1918 г. в более выгодном по
ложении, чем до него, ибо если раньше 
оно входило в состав преимущественно 
аграрного государства, то теперь оно очу
тилось в государстве, в котором промыш
ленность и ремесла не только не отстали 
от сельского хозяйства, но даже опередили 
его. Конкуренция венгерской низменности 
оказывается теперь, гл. обр., за границей, 
хотя еще до возобновления хлебных охра
нительных пошлин в 1926 г. влияние этой 
конкуренции было значительно. До июня 
1925 г. важнейшие позиции сельского хо
зяйства были охранены пошлинами; с.-хоз. 
пошлины были вновь введены в июне 
1925 г. с шестикратной валоризацией коэ- 
фициеята. Для хлебных культур, муки, дру
гих молотых продуктов и жиров были 
введены скользящие пошлины, которые 
после июня 1926 г., несмотря на сильное 
сопротивление широких трудащихся масс, 
были заменены твердыми и высокими ох
ранительными пошлинами. Крупные земле
владельцы подготовляют еще новое повы
шение пошлины на продукты скотоводства.

Ч.-СЛОВ. сельское хозяйство до последнего 
времени не было в состоянии удовлетво
рить потребностям собственного населения 
в хлебных продуктах, мясе и жирах. Для 
устранения этой недохватки проектируется 
мелаоризация огромных пространств при 
поддержке государства. На самом же деле 
корень зла покоится в отсталости сельского 
хозяйства в Словакии и Карпато-Украине, 
где под гнетом капитализма земледелие не 
может свободно развиваться. Среднее по
требление хлебных злаков исчисляется в 
30 млн. метр, цента., из которых 6,8 млн. 
ввозятся из-за границы. Это соотношение 
не изменилось с введением охранительных 
пошлин. Население вынуждено попрежнему 
около х/б потребления привозить из других 
стран, но теперь повысился ввоз хлеба в 
зерне за счет понижения ввоза муки. Сред
нее потребление мяса исчисляется д-ром 
Брдликом в 4,2 млн. метр, цента., из кото
рых опять-таки около Чб> т.-е. около
700.000 м. ц., ввозится из-за границы. Вво
зятся преимущественно свиньи из Польши, 
Румынии и Венгрии. Еще больше недоста
ток в жирах. Из 1,7 млн. м. ц. жиров, по
требляемых в среднем Ч., только а/8 покры
ваются из собственных источников, а 
оставшаяся ]/8 (около Va M™. м. ц.) импор
тируется. Наиболее слабой позицией ч.-слов. 
сельского хозяйства является возделывание 
кукурузы, нужда в которой только на 50°/о 
с небольшим удовлетворяется местным сель
ским хозяйством. Т. обр., ч.-слов. сельское 
хозяйство не в состоянии покрыть потреб

ности своей страны в важнейших продук
тах питания, как хлебе, мясе и жирах, в то 
же время целый ряд других продуктов, 
чрезвычайно важных для ч.-слов. сельского 
хозяйства, как ячмень, хмель, сахар и дро
ва, имеется в избытке. Свыше четверти 
всего возделываемого в Ч. ячменя выво
зится за границу либо в виде зерна, либо 
в виде солода, составляя одну из опор ак
тивной части чешского торгового баланса 
(в хорошие годы вывоз ячменя определяется 
суммой в 800 млн. чешских крон). Еще 
больший избыток замечается для свекло
вицы, которая, однако, вывозится за гра
ницу не в сыром виде, а в виде свеклог 
вичного сахара. Почти %  всего произво
димого в Ч. сахара вывозится за границу, 
при чем в хорошие годы этот вывоз уве
личивает актив торгового баланса на 2 мил
лиарда чешских крон. Вывоз хмеля при
носит около Va млрд. крон, при чем выво
зится около e/j всего добытого хмеля. 
Последней опорой активного торгового ба
ланса являются дрова, вывозимые, гл. обр., 
в Германию. Овес и картофель не дают 
избытка, покрывая в среднем потребности 
населения.

Ч.-слов. сельское хозяйство, соответ
ственно высокому уровню своего развития, 
также довольно хорошо организовано. Оно 
обслуживается целым рядом государств 
и общественных организаций и распола
гает чрезвычайно широко разветвленной 
сетью сельскохозяйственных кооперативов.. 
Нужно, однако, констатировать, что в Сло
вакии и Карпато-Украине, где сельское 
хозяйство значительно слабее развито, его 
организация соответственно также слабее 
поставлена.

Официальными сельскохозяйственными 
организациями, регулируемыми государ
ством, являются с.-хоз. советы, которых во 
всей Ч. имеется четыре (в Чехии, Моравии, 
Силезии и Словакии). Самый старый сель
ско-хоз. совет,чешский, существует с 1891 г. 
и является, т. ск., наследником Император
ского патриотич. экономического общества. 
Моравский с.-хоз. совет существует с 1897 г., 
силезский и словацкий были созданы после 
переворота 1918 г. Чешский и моравский
с.-х. советы имеют одну центральную кол
легию для разбора общих дел, большая же 
часть работ проводится в отдельных на
циональных секциях — чешской и немец
кой. Правление секции составляется, с 
одной стороны, из членов, выбираемых де
легатскими собраниями, с другой — из пред
ставителей правительства, областного ко
митета и специалиста, назначаемого мини
стерством земледелия. Делегатское же со
брание составляется из выборных лиц 
отдельных сельеко-хозяйственных союзов. 
Теперь проектируется закон, долженствую
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щий регулировать выборы в с.-х. совет 
так, чтобы его состав соответствовал от
ношениям в  сельском хозяйстве. Т. обр. 
было бы законодательным путем освящено 
фактическое положение вещей, заключаю
щееся в том, что с.-х. советы являются 
организациями помещиков и богатого кре
стьянства. Задача с.-х. советов состоит в 
содействии сельскому хозяйству, в частно
сти введению новых технических завоева
ний, мелиорационным работам, совершен
ствованию обсеменения и облагораживания 
пород скота. При посредстве с.-х. советов 
распределяются крупные государств, суб
сидии.

Далее, существует, без участия государ
ства, целый ряд других с.-х. организаций. 
Согласно официальной „Статистике пред- 
принимат. организаций в ч.-слов. респу
блике“, которая заключает в  себе только 
организации, основавные согласно закону 
о союзах, т.-е. организации в форме акцио
нерных обществ, обществ с ограниченной 
гарантией, кооперативов и  т. д., сельское 
и лесное хозяйство насчитывают 42 орга
низации, при чем большую часть этих ор
ганизаций составляют общегосударств- 
или областные союзы. Кроме того, часть 
большого числа организаций с.-хоз. про
мышленности также находится в руках 
крупных землевладельцев. Крупную роль 
в  сельском хозяйстве играют специальные 
организации, как: возделывателей свекло
вицы, хмеля, картофеля, льна, винограда, 
и мелиоративные союзы. Особенно большое 
значевие имеют организации возделывате
лей свекловицы, которые ежегодно уста
навливают с владельцами сахарных заво
дов цены и условия продажи свекловицы. 
И  в этих организациях господствующее 
положение занимают богатые крестьяне, 
помещики и даже прямо аграрный банко
вый капитал.

Необычайно крупное значение для 
ч.-слов. сельского хозяйства, особенно в 
исторических областях, имеют с.-хоз. коопе
ративы. К началу января 1928 г. их на
считывалось 9.586 с одним миллионом чле
нов. Больше половины членов этих коопе
ративов составляли кредитные. Ход раз
вития C.-X03. кооперативов характеризуется 
тем, что в  первую очередь развивались 
кредитные кооперативы, тогда как другие 
кооперативы возникали и развивались зна
чительно позднее, особенно после войны, 
когда начинают приобретать все большее 
значение высшие формы производственных 
кооперативов, как, напр., молочные и элек- 
тротехн. кооперативы.

О.-хоз. кредит, кооп-ми являются в исто
рических областях „райфайзеновские“ кас
сы, а  в Словакии — взаимные земледель
ческие кассы. Первые имеют в Ч. еще дру

гое название—„кампелички“, которое после 
переворота 1918 г. стало официальным на
званием учреждений этого рода. Название 
„кампелички“ происходит от имени изве
стного пропагандиста сельско-хозяйствсн- 
ных кредитных товариществ, д-ра Кампе- 
лика, которому, однако, не удалось пре
творить эту идею в жизнь. Первая рай- 
файзеновская касса была основана в 1886 г. 
В 1900 г. в Чехии, Моравии и Силезии 
было ещетолько 1.329 райфайзен'овских касс 
с 103.000 членов, а  в последние довоен
ные годы число райфайз. касс особенно 
увеличилось, так что в  1912 г. их было 
уже в исторических областях 3.721 с
389.000 членов. После войны количество 
райфайз. касс все еще росло, но уже не 
таким темпом. По последним официальным 
данным, относящимся к  концу 1925 г., 
число райфайз. касс в исторических обла
стях возросло до 4.005, при чем рост их 
также проявлялся в увеличении числа чле
нов, которых к этому времени уже насчи
тывалось 506.000. В Словакии и Карпато- 
Украине кооперация значительно менее 
развита. После войны здесь, в  противопо
ложность историческим областям, количе
ство кредитных кооперативов не только не 
увеличилось, но, наоборот, даже уменьши
лось. К концу 1925 г. оно определяется 
для Словакии в 542, а  для Карпато-Украины 
в 149. К середине 1928 г. число с.-хоз. 
кредитных кооперативов доходит, по све
дениям кооперат. кругов, до 5.327. Общая 
сумма вкладов в  этих кооперативах со
ставляла 5,5 млрд. крон, что для чешских 
условий является хотя и не поражающей, 
но уже крупной суммой.

Как было уже упомянуто, другие с.-хоз. 
кооперативы развились позднее, на основе 
развившихся раньше кредитных с.-хоз. 
кооперативов. Поэтому понятно, почему 
они еще после войны чрезвычайно интен
сивно развивались. В исторических обла
стях насчитывалось в 1912 г. 1.096 с.-хоз. 
кооперативов (не-кредитных) с 101.000 чле
нов. В течение войны число кооперативов 
почти не изменилось, однако к концу 
1919 г. их насчитывалось уже 1.361, между 
тем как число членов возросло почти вдвое 
по сравнению с 1912 г., дойдя до 200.000. 
К концу 1925 г. число с.-хоз. кооперативов 
(не-кредитных) в  исторических областях 
увеличилось больше, чем вдвое, а  именно 
их было уже 2.823 с 365.000 членов. Во 
всей Ч. было в 1912 г. 2.373 с.-хоз. коопе
ратива (не-кредитных) с 332.000 членов, 
а  в  1925г.—4.112 кооперативов с 504.000 чле
нов. Т. обр., в масштабе всей страны рост 
далеко не так велик, как в  одних только 
исторических областях, что опять же 
объясняется отсталостью Словакии и Кар
пато-Украины.
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С.-хоз. товарищества (не - кредитные) 
можно разделить на три большие группы: 
кооперативы по покупке и продаже, произ
водственные кооперативы и остальные 
кооперативы, созданные большей частью 
для совместного пользования орудиями 
производства. Из перечисленных групп 
приобретают наибольшее значение вторая 
и, особенно, третья группы. Еще в 1919 г. 
первая группа (для покупки и продажи) 
стояла на первом месте как по числу 
членов, так и по сумме внесенных паев. 
В том и другом отношении за ней следо
вала вторая группа—производств, коопера
тивы, и на последнем месте стояли осталь
ные кооперативы (большей частью, как 
сказано, совместно пользующихся орудиями 
производства). В 1925 г. соотношение сил 
этих трех групп было уже совершенно 
другим: в отношении суммы внесенных паев 
ряд стал прямо противоположным, а  что 
касается числа членов, то первая группа 
потеряла некоторый процент, вторая раз
рослась на некоторый процент, а третья 
группа увеличилась больше, чем втрое. 
Т .’ обр., третья группа приобретает все 
большее значение. Большинство этой группы 
составляют электротехн. кооперативы, к о 
торые обнаруживают действительно неслы
ханный рост. В 1919 г. было 153 электро
техн. кооператива, в 1925 г.— уже 989, 
а  для начала 1928 г. кооператоры уже на
зывают цифру 1.270. Электротехн. коопе
ративы ставят себе задачей в форме коопе
ративов осуществить электрификацию низ
менностей и принимают прямое участие в 
управлении электрич. станций. Прогресс 
этого вида кооперации можно также объ
яснить крупными субсидиями министерства 
земледелия на дело электрификации низ
менностей. Большое значение имеет также 
рост молочной, винокуренной и арендной 
кооперации, а  также кооперативов, сдаю
щих склады под зерно. Арендная коопера
ция возникла в связи с проведением аграр
ной реформы и не имеет крупного значения.

Кроме кооперативов, следует здесь упо
мянуть еще об одной важной с.-хоз. кре
дитной организации—о районных с.-хоз. 
ссудо-сберег. кассах в Чехии, о т. наз. 
контрибуционных ссудо-сберег. денежных 
фондах (Силезия). Важное значение имеют 
только районные сельско-хозяйетвенные 
ссудо-сберег. кассы в Чехии, за которые 
гарантирует соответствующий район. Они 
берут начало в контрибуционных хлебных 
фондах и налоговых денежных фондах. 
È настоящее время имеется 170 таких 
касс с 270.000 пайщиков, сплошь земле
дельцев, пай которых соответствует ве
личине усадьбы. В начале 1928 г. общая 
сумма вкладов достигла 3-х млрд. чеш
ских крон. В силу самого состава пай

щиков, эти кассы находятся в руках 
аграрной буржуазии.

С.-хоз. кооперативы, независимо от того, 
занимаются ли они кредитными операциями 
или нет, объединены в отдельные союзы. 
Последние развиты по областям, нацио
нальностям и партийности. Имеются чеш
ские и немецкие союзы, затем один сло
вацкий, один карпато-украинский и один 
польский. Чешские союзы делятся по пар
тийной принадлежности. Так, напр., имеют
ся кооперативные союзы аграрной партии 
и кооперативные союзы клерикалов. По 
полю деятельности различаем союзы, зани
мающиеся ревизией кооперативов, денеж
ными операциями и торговлей. Союзы, 
занимающиеся финансовой и  торговой 
деятельностью, были раньше объединены 
в один союз, но на основании закона об 
охране вкладчиков денежных учреждений, 
изданного 10 окт. 1924 г. в связи с оздоро
влением обанкротившихся банков, союзы 
были, начиная с 1926 г., отделены от своих 
союзов-матерей.

Все C.-X03. кооперативные союзы, неза
висимо от национальности и партийной 
принадлежности, объединены в „Центро- 
кооперативе“, союзе с.-хоз. кооперативных 
союзов в ч.-слов. республике. Центрокоопе- 
ратив, насчитывающий 16 членов, был 
основан в 1923 г., т.-е. в то время, когда 
существовали еще крупные политические 
противоречия между чешскими и немецкими 
аграриями, что как бы послужило своего 
рода прологом к последующему полити
ческому объединению.

В кооперативах, особенно в кооператив
ных союзах, как и в  других организациях, 
господство сплошь и рядом принадлежит 
помещикам и богатым крестьянам. Само 
образование и усиление кооперативных 
союзов было связано с полным устране
нием мелкого, а  часто и среднего крестьян
ства от влияния на руководство коопера
тивами. Кооперативные союзы опять-таки 
тесно связаны с финансовым капиталом. 
Влияние чешских аграрных кооперативов 
так велико, что они даже создали доволь
но большой банк — чешский с.-хоз. банк — и 
пользуются влиянием в  двух других круп
ных банках. Располагая капиталами, кото
рые мелкие и средние крестьяне передают 
в распоряжение кредитных кооперативов, 
они сумели через голову финансового 
капитала завоевать себе значение не 
только в рамках с.-хоз. промышленности, 
но и в других отраслях промышленности. 
Не мало содействовало этому положению 
вещей проведение аграрной реформы, 
которая в большинстве случаев не только 
не передала владений дворянства, включая 
сюда его долю в с.-хоз. промышлен
ности, изголодавшимся по земле пролета
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риям и полупролетариям деревни, но соз
дала новый слой кулаков-крестьян и 
укрепила позицию старых. В частности, 
русификация сахарозаводской и виноку
ренной промышленности создала базу для 
могущества аграрного финансового капи
тала. Характерными являются след, цифры: 
в 1910 г. ссуды райфайзеновских касс в 
исторических областях составляли 93,73% 
общей суммы их актива, тогда как 1,1% 
этой суммы хранилось в качестве излишка 
в союзе этих касс или банках, а 0,58% 
были вложены в ценные бумаги. В 1920 г. 
мы видим совершенно иную картину: ссуды 
составляют уже только 24,8%, между тем 
как излишки, хранившиеся, гл. обр., в 
кооперативных союзах, составляли 57,37%, 
а ценные бумаги—11,64% всего актива. 
Впоследствии это соотношение несколько 
изменилось в сторону уменьшения излиш
ков, но все же еще в 1925 г., к которому 
относятся последние официальные данвые, 
ссуды составляли 43,57%, а излиш ки- 
44,06%. Несомненным фактом остается, что 
после войны, особенно в первые годы, 
вклады крестьян в райфайзеновские кассы 
отнюдь не нозврашались к ним обратно в 
виде ссуд, но были помешены в кооператив
ные союзы, совершавшие благодаря этому 
крупные операции и даже ставшие состав
ной частью финансового каиитала. Коопе
ративные союзы финансировали из этих 
средств свои торговые предприятия и раз
ные другие не-кредитные кооперативы, 
которые они таким путем подчинили себе. 
Наконец, они служили опорой в упомяну
тых уже аграрных банках, от которых они 
в свою очередь получали ссуды и вместе 
с которыми служили опорой аграрного ка
питала. В кооперативных кругах предви
дят, что излишки в 1928 г. составят 32% 
всех вкладов. Если это предположение 
верно, то тяготение к довоенному положе
нию продолжается, хотя разница еще велика.

С.-хоз. районные ссудо-сберег. кассы пре
терпевают приблизительно те же измене
ния, что и кооперативы. Достаточно упо
мянуть, что до войны почти все 100% 
вкладов ссудо-сберег. касс использывались 
в качестве с.-хоз. кредита, между тем как 
в 1925 г., последнем году, относительно 
которого имеются официальные данные, 
было использовано для той же цели уже 
только 60% всех вкладов, а  около четверти 
всех вкладов хранилось в банках, само 
собой понятно—в аграрных банках. И 
здесь суммы, помещенные в банки, были 
после войны еще больше, чем теперь. Район
ные С.-Х03. ссудо-сберег. кассы являются, 
т. обр., дальнейшим опорным пунктом аграр
ного финансового капитала.

Новая аграрная буржуазия, теснейшим 
образом связанная с финансовым капита

лом, окончательно овладела с.-хоз. орга
низациями, особенно кооперативами, поли
тически принадлежавшими к аграрной пар
тии. Она же составила ядро чешской аграр
ной партии, сумевшей одновременно с 
ростом своего экономического влияния, за
хватить все более мощные позиции в упра
влении государством.

Крестьянство. Мы уже видели, что 
до войны положение крестьянства было в 
исторических областях плохим, а  в Слова
кии и Карпато-Украине—невыносимым. Во 
время войны положение мелкого и даже 
среднего крестьянства, а гл. обр. положе
ние широких масс земледельческих рабочих 
по существу не изменилось. К концу же 
войны широкие массы крестьянства и зем- 
ледельч. рабочих, положение которых ухуд
шилось, были так революционно настроены, 
что чешская буржуазия, только что очутив
шаяся у руля правления, была вынуждена 
прибегнуть’ к маневру—обещать аграрную 
реформу, „демократизацию земли и почвы“, 
чтобы использовать это настроение. Уже в 
начале весны 1919 г. был действительно 
издан ряд законов о конфискации помещи
чьих земель и о способах использования их. 
Конфискация затронула помещиков, имев
ших в своем владении больше 150 гекта
ров обрабатываемой земли или больше 250 
гект. земли вообще. В общем и целом было 
конфисковано у 1.730 землевладельцев 
1.229.668 гектаров с.-хоз. земли и 2.733.376 
не c.-хоз., премущественно лесов. Общая 
площадь конфискованной земли несколько 
превысила одну четверть территории всей 
Ч. Аграрная реформа с.-хоз. земель почти 
полностью закончена к 31 декабря 1927 г., 
так что в 1928 г. остались не разделенными 
только 191.908 гектаров. Между том, лесная 
реформа до 1928 г. существенно не подви
нулась вперед. До сих пор была решена 
судьба разве только одной трети не с.-хоз. 
конфискованных земель, при чем эта часть 
была почти целиком предоставлена прежним 
владельцам-помещикаи или передана в соб
ственность государству. Судя но сущест
вующему положению вещей, в лучшем слу
чае только весьма незначительная часть 
оставшихся нераспределенными конфиско
ванных не С.-ХОЗ. земель достанется мало
земельным. Большая часть, как и до сих пор, 
в ероя тно будет предоставлена для эксплоата- 
ции крупным капиталист, обществам или же 
передана государству в собственность.

Что аграрная реформа была в большин
стве случаев лишь маневром, видно уже 
из того, что та часть конфискованных зе
мель, которая до сих пор была окончатель
но роздана, отнюдь не была распределена 
между мелким крестьянством, но вместо 
этого большей частью была передана 
аграрной буржуазии в виде излишков по
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мещичьих имений. Об этом красноречиво 
свидетельствуют цифры: и; 1.838.323 гект. 
конфискованной земли, которые были рас
пределены до конца 1927 г., не менее 
688.298 гект. было возвращено прежним 
владельцам, 216.257 гект. были огосударст
влены, ,134.809 гект. были розданы в виде 
излишков имений и только 794.959 гект., 
т.-е. меньше половины, были, согласно офи
циальным данным, разбиты на мелкие 
участки иразделены.Так как общая площадь 
конфискованной земли составляла около 
4 млн. гектаров, а  из нераспределенных еще 
земель едва ли достанется сколько-нибудь 
значительная часть крестьянам и земледель
ческим рабочим, то в действительности 
только около одной пятой бывших помещи
чьих земель было „демократизовано“. Само 
собой, что эта часть оказалась совершен
но недостаточной, чтобы даже частично 
удовлетворить земельный голод сельского 
населения. Подтверждением этого может 
служить то обстоятельство, что в земельный 
комитет поступило от квалифицированных 
земледельцев 525.702 заявления, из которых 
229.865, т.-е. свыше 40%  было отклонено. 
Те же, которым досталась земля, получили 
малые участки. По данным земельного ко
митета, каждое лицо в среднем получило 
1,46 гект., следовательно, в действительности 
огромная масса получила значительно мень
шие наделы, ибо небольшому числу бога
тых крестьян достались гораздо более круп
ные участки. Однако, и эти земледельцы 
получили не очень много выгод от владе
ния новой землей, ибо, во-первых, они 
должны были за землю уплатить, правда, 
по цене ниже существующей, но все же на 
40% б. лыпе средней цены 1913—1915 г.г. 
При этом были опять обойдены мелкие 
земледельцы, ибо, как уже было сказано 
раньше, цены малых участков были значи
тельно выше цен крупных участков, и по
этому мелкие земледельцы вынуждены 
были входить в долги, чтобы только иметь 
возможность обработать вновь приобретен
ный участок. Во-вторых, обработка нового 
участка неизбежно была связана с необ
ходимостью приобрести соответствующий 
живой и мертвый инвентарь, что для мел
кого земледельца, положение которого и 
без того было незавидным, означало новую 
задолженность. Общая сумма выкупных пла
тежей за наделы (только 566.857 гекта
ров) составляла к началу 1928 г., по дан
ным земельного комитета, 2 млрд. чешских 
крон. Бывшие владельцы были вознагра
ждены за уступленную землю по средней 
цене 1913—1915 г. г. За одни только наделы 
они до марта 1928 г. получили больше 
%  млрд. чешских крон.

Таким обр., после всего сказанного, не
возможно утверждать, что положение низ

ших слоев сельского населения где-либо 
существенно улучшилось с введением аграр
ной реформы. Гораздо вернее будет утвер
ждение, и в этом заключалась главная за
дача аграрной реформы, что за счет дворян 
был образован более или менее сильный 
слой аграрной буржуазии. Задача эта была 
обеспечена также тем, что государствен
ный земельный комитет, который ведал 
проведением аграрной реформы, находился 
преимущественно под влиянием аграрной 
партии, т.-е. аграрной буржуазии. Нельзя, 
м. пр., не отметить того, что чешская 
буржуазия использовала аграрную реформу 
для создания себе в немецких, словацких 
и венгерских областях опорных пунктов. 
Создание новой и укрепление старой 
аграрной буржуазии происходило при содей
ствии аграрной реформы тем способом, что 
крупная доля сельско - хозяйственной про
мышленности, гл. обр. сахарозаводской и 
винокуренной, перешла из рук прежних 
владельцев-номещиков в руки аграрной 
буржуазии.

До сих пор еще не было произведено с.-х. 
переписи, так что перемены, произошед
шие в землевладении благодаря аграрной 
реформе, не могут быть точно установлены. 
В нашем распоряжении имеются только 
результаты последней выборочной с.-хоз. 
переписи, произведенной в июне 1927 г. в 
каждом десятом с.-хоз. предприятии. На 
основании этих данных можно сделать 
известные заключения. Если сопоставить 
отношения в землевладении Чехии и Мора
вии в 1902 г. и в 1927 г., то окажется, что 
число хозяйств, размеры которых не пре
вышают одного гектара полезной с.-хоз. 
площади, сильно увеличилось в Чехии и 
Моравии, хозяйства, размерами от 1 до 5 
гект., остались на прежнем уровне, а  число 
более крупных хозяйств, до 100 гект., 
сильно возросло, особенно в Чехии, между 
тем как группа хозяйств, заключающих 
свыше 100 гект., сильно уменьшилась. 
Обзор одной только Чехии дает нам след, 
картину. Количество беднейших крестьян 
сильно возросло, в то же время увеличи
лась численность низших и особенно выс
ших слоев середнячества. Численность же 
мелкого крестьянства, этого связующего 
звена между многочисленной группой 
деревенских полупролетариев и аграрной 
буржуазией, не изменилась, а  в Чехии 
даже уменьшилась. На ряду с этой 
диференциацией происходил процесс обос
трения противоречий между низшими слоя
ми сельского населения и аграрной буржуа
зией при одновременном относительном 
ослаблении связующего звена — мелкого 
крестьянства, и падении значения феодаль
ного дворянства. В действительности, 
однако, процесс диференциации протекал



гораздо отчетливее, чем это явствует из 
приведенных цифр. Укажем здесь только 
на то, что аграрная буржуазия сумела 
овладеть большой долей с.-хоз. промышлен
ности, что именно она, отнюдь не низшие 
слои земледельцев, применяла в крупном 
масштабе новейшие формы с.-хоз. техники 
и что ей, наконец, удалось, благодаря ее 
могущественному экономическому положе
нию, подчинить себе всю высоко-развитую 
кооперацию. Не мало также содействовали 
укреплению аграрной буржуазии высокие 
хлебные пошлины.

Ипотечнаязадолженность с.-хоз, землевла
дения опять возросла после войны, что 
отнюдь не может свидетельствовать об 
улучшении положения земледельч. населе
ния. В течение войны задолженность, наряду 
с падением курса валюты, понижавшим 
реальное значение долга и по номинальной 
сумме на товар, не повысилась, но даже, 
в известной мере, понизилась. В 1914 г. 
ипотечная задолженность Чехии, Моравии и 
Силезии определялась суммой в 4.340 млн., 
а  в 1918 г. она понизилась до 4.225 млн. 
Но в  конце 1926 г. с.-хоз. ипотечная за
долженность составляла уже 11.203 млн. чеш
ских крон. Еще сильнее возросла задолжен
ность в форме личного кредита. Так, напр., 
у немецких райфайзеновских касс в Чехии 
она в 1926 г. была в 6 раз больше, чем 
в 1919 г.

Дальнейшее развертывание классовых 
противоречий и классовой борьбы в деревне 
определяется тем, что прямым врагом 
низших слоев сельского населения теперь 
уже не является (или является в меньшей 
степени, чем до сих пор) феодальный дворя
нин-помещик, принадлежавший большей 
частью и к другой нации, а  перенявшая 
эту роль аграрная буржуазия, которая в 
своих верхах в соответствии с духом вре
мени стала частью финансового капитала.

J1. Фрейнд (L . Freund) J).
IX, Политическое развитие Ч.

(Классы и  партии). 1. Политическое 
развитие в исторических областях до 
образования Чех- словацкой респу блики. 
История самостоятельного чешского сред
невекового государства фактически закан
чивается победой Габсбургов над войсками 
чешских сословий в битве при Белой Горе 
{в 1620 г.). В результате этой победы чеш
ская нация перестала существовать как 
самостоятельный политический фактор. 
Благодаря насильственной контрреформа
ции, сопровождавшейся германизацией, 
чешская нация лишилась классов, бывших 
тогда носителями политического развития 
(дворянство и горожане). Положение в
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х)  Перевод с рукописи.

XVIII в. было таково, что на чешском языке 
говорили только трудящиеся слои, т.-е. кре
постные, прислуга, рабочие и беднейшие 
ремесленники. Дворянство, возникающая 
буржуазия и мелкая буржуазия но только 
говорили, но и мыслили по-немецки. Если 
не считать эмигрантской литературы, сох
ранившейся еще на некоторое время, чеш
ский язык почти перестал быть литератур
ным языком. Чехи перешли в разряд на
родов, которых Энгельс (в своих статьях 
в „Новой Рейнской газете“ в 18-18 г.) на
зывал „нациями без истории' („geschichtlose 
Nationen“). Лишь развитие капиталистиче
ских отношений в исторических областях 
дало толчек к  изменению этого положения 
вещей. „Просвещенный абсолютизм“ стре
мился поощрить развитие капитализма, 
доставляя ему „свободную рабочую силу“ 
(освобождение крестьян от крепостной 
зависимости и отмена цеховых ограни
чений). Вслед за отменой крепостного 
права государство „просвещенного абсо
лютизма“ в своей борьбе с властью дво
рянства должно было войти в непосред
ственное соприкосновение с сельским насе
лением, поэтому оно стало требовать от 
своих чиновников знания язы ка народа, 
т.-е чешского языка, и вводило его изуче
ние в школах. Таким образом нарожда
лась и н т е л л и г е н ц и я ,  занимавшаяся 
изучением народного языка и вскоре присту
пившая к изучению чешской истории. 'С 
другой стороны, „просвещенный абсолю
тизм“, стремясь объединить вою монархию 
экономически и политически в единое це
лое, беспощадно германизировал всю об
щественную жизнь. Подобными тенденци
ями „просвещенный абсолютизм“ вызвал 
впервые робкие национальные протесты со 
стороны недавно возникшей чешской ин
теллигенции, которая, оказывая противо
действие централистическим стремлениям 
государства, опиралась на исторические 
воспоминания, связанные со славой ста
рого чешского государства (эти т. наз. 
„будители“ чешского народа часто должны 
были на первых порах даже сами учиться 
чешскому языку). Кроме того, на образо
вание националистической идеологии ока
зали влияние также лозунги французской 
революции и теории младонемецкого дви
жения в Германии. Все эти влияния, вме
сте взятые, привели к тому, что уже в 
первые годы XIX ст. можно было говорить о 
чешском национальном движении, тогда 
имевшем только литературное и культурное 
содержание, несмотря на то, что причины 
возникновения этого движения коренятся 
в изменениях,происшедших к концу XVIII в. 
в экономической структуре исторических 
областей. Но вскоре национальная интел
лигенция, стремясь оживить чешскую куль-
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туру, очутилась во главе национальных 
масс, которые в  то же время выкристалли
зовывались или активизировались благо
даря быстрой . индустриализации истори-' 
ческих областей и освобождению крестьян. 
Таким образом, чешское национальное дви
жение получило широкую классовую базу, 
так что в 1848 г., ко времени буржуазно
демократической революции, чешская на
ция онять, после 200-летнего перерыва, 
выступила в роли политического фактора. 
Даже после поражения революции абсо
лютизму 1849—60 гг. не удалось затормо
зить дальнейшее бурное развитие чешского 
национального движения.

Так возникновение и развитие капита
лизма в исторических областях вызвало 
к  жизни чешское национальное движение 
и, следовательно, и национальный вопрос. 
Благодаря особым условиям, господство
вавшим в исторических областях, где, как 
уже было сказано выше, чешская нация 
состояла в начале развития капитализма 
только из трудящихся слоев, классовая 
дифференциация привела к таким явлениям, 
которые отличают классовое и политиче
ское развитие в исторических областях от 
развития в других странах. Так как воз
никающий пролетариат рекрутировался 
преимущественно из слоев, говорящих по- 
чешски, в то время когда классы, владе
ющие предпосылками индустриализации 
(капиталом, землей, государственной вла
стью), являлись почти исключительно не
мецкими, к л а с с о в а я  б о р ь б а  в исто
рических областях часто п р и н и м а л а  
ф о р м у  н а ц и о н а л ь н о й  б о р ь б ы ;  
вследствие этого национальные противоре
чия имели такое чрезмерное влияниенаполи- 
тическое развитие пролетариата висториче- 
ских областях. Темжеобъясняется изаметное 
запоздание в развитии чешской буржуазии; 
несмотря на быстрый количественный рост 
чешского пролетариата, чешская буржуазия 
заметно отставала от старшей и более опыт
ной немецкой буржуазии, державшей ссамо- 
го начала в своих руках факторы решающе
го значения. Этим и объясняется тот факт, 
что мелкая буржуазия имела (и до сих 
пор имеет) столь сильное идеологическое 
влияние в среде чешской нации, распро
страняющееся как на буржуазию, так и 
на пролетариат. Особое значение получа
ет еще то явление, что индустриализация 
исторических областей началась в лими
трофных областях Чехии, в большинстве 
случаев населенных немцами. Таким обра
зом, возникшее экономическое противоре
чие между этими областями и аграрным 
центральным районом, населенным глав
ным образом чехами, приобретало нацио
нальный смысл и еще более усиливало 
национальные противоречия. Несмотря на
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то, что по мере роста индустриализации 
эта разница сглаживалась, все же еще и 
теперь чехо-словацкая промышленность, 
особенно чешская, сосредоточена в  рай
онах с преобладающим немецким населе
нием.

Современное, чрезвычайно сложное по
литическое раселоение Ч. является, таким 
образом, результатом развития, которое, 
с Одной стороны, вело к  непрерывно рас
тущей классовой дифференциации, с дру
гой же — усложняло эту дифференциацию 
национальной борьбой. В частности, о раз
витии чешских политических партий мо
жно вкратце сказать следующее: вначале 
существовала е д и н с т в е н н а я  н а ц и о 
н а л ь н а я  п а р т и я ,  из которой, по ме
ре роста классовой дифференциации, обра
зовались все чешские политические партии, 
за исключением социал-демократии, воз
никшей отдельно и независимо от осталь
ных чешских партий, в результате роста 
классового самосознания чешских рабочих. 
Впоследствии, однако, чем больше разраста
лась социал-демократия, чем более важным 
политическим фактором она становилась, 
тем больше она втягивалась в националь
ную борьбу (взаимодействие между социал- 
демократией и остальными партиями было 
одним из важнейших моментов в полити
ческом развитии Ч.). Первоначальная един- 
стьеннтя национальная партия (прозван
ная позже „старочешской“) выражала по
литические интересы нарождающейся чеш
ской буржуазии, но вела за собой и осталь
ные слои чешской нации, поскольку они 
так или иначе проявляли себя политиче
ски: мелкую буржуазию, интеллигенцию и 
средние слои крестьянства. Партия эта 
выступила собственно уже в революции 
1848 г., когда ее руководитель Палацкий 
предложил в австрийском учредительном 
собрании в Кромержиже программу рефор
мы монархии на принципе демократиче
ского национального федерализма. Вскоре, 
однако, партия вступила на путь соглаше
ний с феодальным дворянством, под руко
водством которого она отказалась от своей 
первоначальной программы, проводя феде- 
ралистическую политику на реакционной 
основе „исторического права“. Пол руко
водством Ригра партия положила в осно
вание своей политики „государственно
правовые“ требования, т.-е. восстановле
ние прежнего чешского государства — 
„области чешской короны“ — под жезлом 
Габсбургов, играя, таким образом, реак
ционную роль в политическом развитии 
Австрии. Крупнейшее поражение потер
пела эта политика в 1867. г., когда Австрия 
заключила соглашение о Венгрией, в ре
зультате которого последняя достигла по
ложения, которого безрезультатно добива
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лись лидеры чешской политики для „обла
стей чешской короны“: этим „австро- 
веигерским соглашением“ национальные 
меньшинства в Венгрии были отданы на 
произвол венгерской шляхты, между тем 
как немецкая буржуазия обеспечила себе 
привилегированное положение в Австрии.

С течением времени произошла дифе- 
ренциация в рядах национальной партии. 
Образовалось радикально-либеральное кры
ло (Сладковский и 10. Грегр), которое в 
1874 г. организовало самостоятельную н а
ц и о н а л ь н у ю  с в о б о д о м ы с л я щ у ю  
п а р т и ю  ( „младочехи“) . В связи с по
стоянными неудачами консервативной чеш
ской политики, новая партия быстро при
обрела влияние. В 1889 г. при выборах 
в областной чешский сейм, а в 1891 г. 
при выбо| ах в австрийский рейхсрат мла- 
дочехи окончательно победили и стали во 
главе чешской политики; от старочешской 
партии осталиа только незначительные 
следы. Младочешская эра продолжалась, 
в сущности, до 1907 г. Однако, классовая 
дифференциация в чешской нации приняла 
такие размеры, что уже при господстве 
младочехов невозможно было создать фик
цию единой „общенациональной“ партии.

В 1878 г. была основана чешская с о- 
ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я  партия,бы
стро привлекшая в свои ряды рабочие 
массы. В 1896 г. под давлением растущего 
рабочего движения была проведена вы
борная реформа, по которой существовав
шие до тех пор четыре выборные курии 
при выборах в австрийский рейхсрат (1— 
помещики, 2—торговые палаты, 3—города, 
4—деревни) были дополнены пятой—все
общей; в последней при выборах 1897 г. 
полностью победили социал-демократы. 
Чешская социал-демократическая партия 
вступила в рейхсрат с декларацией, резко 
направленной против национальной чеш
ской программы „государственно-право
вых“ требований, каковой она разбила 
существовавшую до тех пор фикцию „об
щенациональной“ политики, прикрывавшей 
политическую эксплоатацию всех слоев 
чешского населения чешской буржуазией. 
Младочешская партия повела бешеную 
националистическую кампанию против со
циал-демократов и организовала на свои 
средства н а ц и о н а л ь н о - с о ц и а л и 
с т и ч е с к у ю  п а р т и ю  (1897). Однако, 
эта новая партия, по мере того как про
летарские элементы получали в ней пре
обладание, была вынуждена порвать свою 
связь с младочехами и вести рабочую по
литику, хотя бы и в „национальном“ духе.

Одновременно началась диференциация 
и на другом крыле младочешской партий
на крыле, развивающем свою деятельность 
в деревне. В 1896 г. крестьянские элемен-
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ты младочешской партии приступи ли к  ор
ганизации самостоятельного политического 
движения среди земледельцев, результатом 
чего было образование ч е ш с к о й  а г 
р а р н о й  п а р т и и  (в 1899 г.), объеди
нявшей сначала беднейшие и средние слои 
крестьянства, но постепенно подпадавшей 
(еще до мировой войны) под все более и 
более растущее влияние сельской буржуа
зии. *

В тех же 90-х годах замечается и поли
тическая диференциация среди интелли
генции. Так яаз. „прогрессивное движе
ние“— результат этой дифференциации — 
привело не только к необычайному расцвету 
новейших течений и „европеизации“ чеш
ской литературы и искусства, но и к об
разованию целого ряда мелких политиче
ских партий, преобладающим элементом 
в которых была интеллигенция: в 1897 г. 
была основана радикально-прогрессивная 
партия, в 1899 г.—государственно-прогрес
сивно-правовая (т.-е. прогрессивная на 
основе программы „государственно-право
вых“ требований чехов), в 1900г.—народная 
(называемая позже прогрессивной или реа
листической) и другие. По названию по
следней партии, основаной проф. Масари
ком, все это прогрессивное политическое 
движение обычно именуют „реализмом“. 
Количественно все эти партии были очень 
слабы, часто приходили в упадок и снова 
возрожтлись, но, несмотря на это, их идео
логическое влияние на ход чешской поли
тики было очень значительно. Политиче
ское содержание „реализма“ нашло свое 
выражение, главным образом, в критике 
либерализма, в оппозиции к „младочешской 
политике“, первоначальный радикализм ко
торой вскоре сменился беспринципным 
оппортунизмом по отношению к  австрий
скому правительству и католической церк
ви; наконец, „реализм“ боролся с антисе
митизмом и клерикализмом и симпатизиро
вал рабочему движению. При этом, конеч
но, симпатии „реализма“ были полностью 
устремлены в сторону реформистского на
правления; роль „реализма“ при все расту
щем оппортунизме в  среде чешских рабо
чих была далеко не второстепенной. Уже 
в 1898 г. проф. Масарик издал обширный 
труд о марксизме—„Социальный вопрос“; 
это было первое произведение о марксизме, 
выходящее за рамки брошюр, занятое 
(на всех своих 700 страницах) исключи
тельно полемикой с марксизмом с точки 
зрения кантовского идеализма („Социаль
ный вопрос“ был издан и на немецком 
языке под названием „Die philosophischen 
und sociologischen Grundlagen des Marxis
mus“). До проникновения в чешское рабо
чее движение идей ленинизма ото произ
ведение Масарика являлось для большин
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ства публицистов и „теоретиков“ из среды 
чешских социал-демократов почти единст
венным источником для ознакомления с 
марксизмом.

В начале X X  ст. к перечисленным пар
тиям прибавились еще партии, идеологиче
ски ориентировавшиеся на католическую 
церковь. К ним относится, прежде всего, 
х р и с т и а н о к о - с о ц и а л и с т и ч .  п. (со
стоявшая на первых порах из двух са
мостоятельных партий—чешской и морав
ской); возглавляемая католическими ксен
дзами, она находила своих приверженцев 
среди отсталых элементов рабочих, бедного 
крестьянства (особенно в горных округах) 
и мелких ремесленников. Кроме того, су
ществовала еще католическо-национальная 
партия, объединявшая высшее духовенство 
и самую консервативную часть дворянства.

Эта политическая дифференциация чеш
ской нации происходила раньше всего в 
Чехии; Моравия и Силезия позже были 
захвачены этим процессом, и потому до 
создания Ч. политические отношения там 
были менее сложными, чем в Чехии.

Политические партии немцев историче
ских областей не были самостоятельными, 
являясь лишь секциями соответствующих 
обще-австрийских немецких партий.

Политическое расслоение чешской на
ции  непосредственно перед мировой вой
ной было таково: д в о р я н с т в о ,  не
смотря на свою экономическую мощь, ба
зировавшуюся на его латифундиях, все же 
не имело почти никакого прямого влияния 
на чешские политические партии. Собствен
ные политические партии (в национальном 
отношении почти индифферентные) создало 
дворянство в областных сеймах и в верхней 
палате; кроме того, оно оказывало извест
ное влияние на политику католическо-на- 
циональной партии и остатки старочешской 
партии. Чешская б у р ж у а з и я  в пря
мом смысле этого слова только нарожда
лась. О чешской крупной буржуазии того 
времени вообще говорить не приходится. 
По существу буржуазными партиями были 
младочешская и аграрная партия, в кото
рых за буржуазией плелись интеллигенция, 
средние и мелкие землевладельцы и прочие 
мелкобуржуазные прослойки. М е л к а я  
б у р ж у а з и я  образовала ряд политиче
ских группировок, которые можно разбить 
на два основные направления: мелко-бур
жуазных демократов (главным образом, 
интеллигенция), из них на первом месте 
„ р е а л и с т ы “, и мелко-буржуазных р а 
д и к а л о в  (остальная мелкая буржуазия). 
Первое направление стремилось к  демо
кратизации Австрии, второе вело шовини
стическую, узко-национальную политику. 
П р о л е т а р и а т  был организован, глав
ным образом, в с о ц и а л - д е м о к р а т и 

ч е с к у ю  п а р т и ю ,  расколовшуюся на 
два крыла: а в т о н о м и с т о в  и ц е н 
т р а л и с т о в .  Часть же пролетариата вхо
дила также в состав мелко-буржуазных 
партий и находилась под прямым влиянием 
б уржуазии (национально-социалистическая 
и христианско-социалистическая партии).

По мере того, как исторические области 
экономически развивались, растущая чеш
ская буржуазия все более чувствовала 
тяжесть и безвыходность своего подчинен
ного положения. О расчленении Австро- 
Венгрии она и думать не могла: сознавая, 
с одной стороны, свои собственные интере
сы (преимущество Австро-Венгрии как 
крупной хозяйственной единицы), с дру
гой— свою слабость для какого-либо на
сильственного достижения независимости 
при господствующих „нормальных“ усло
виях, чешская буржуазия и ее вожди име
ли своим планом дальнейшее существова
ние Австро-Венгрии, но при усилении в 
ней славянского (главным образом, чеш
ского) влияния и при ориентации монар
хии во внешней политике на царскую Рос
сию. Такова была в общих чертах концеп
ция д-ра Крамаржа, вождя младочехов; 
отсюда его так наз. „положительная поли
тика" (т.-е. положительная в отношении 
Австрии). В противоположность ей была 
выдвинута концепция чешской мелкой бур
жуазии, которая ожидала усиления чеш
ского влияния от постепенной демократи
зации Австро-Венгрии и ее ориентации на 
западные демократические государства. Эта 
концепция была „активистической" (т.-е. 
положительной в отношении Австро-Вен
грии). Она была лучше и яснее всего вы
ражена политической программой маса- 
риковского „реализма“. Кроме упомянутых 
двух реальных концепций, существовала, 
практически не играя никакой существен
ной роли, радикально - антиавстрийская 
концепция (национал-социалисты, государ
ственно правовые радикалы), которая вы
ражала исключительно неопределенные на
строения средних слоев и мелкой буржуа
зии. Необходимо подчеркнуть тот факт, 
что чешская социал-демократия, насквозь 
пропитанная оппортунизмом, не имела соб
ственной политической концепции и про
водила на практике политику, тождествен
ную с политикой „реализма“ Масарика.

Мировая война означала сдвиг с мертвой 
точки, на которой находилось перед вой
ной политическое развитие исторических 
областей. В начале войны наметились две 
основные перспективы: победа Германии 
означала бы включение Австро-Венгрии, 
а  след, и исторических областей, в эконо
мическую систему средней Европы под 
диктатурой немецкой буржуазии, что в 
свою очередь должно было повлечь за со
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бой отказ чешской буржуазии почти от 
всех своих надежд на дальнейшее разви
тие; вторая перспектива — победа союзни
ков (Антанты) означала бы в большей или 
м ныпей степени автономию в пределах 
Австро-Венгрии. Большая часть буржуазии 
перила в первую возможность и потому 
трусливо подлаживалась к Австро-Венгрии, 
заранее пытаясь облегчить свою будущую 
участь (чешский „военный активизм“); не
которая часть держала себя пассивно, в  
надежде на помощь царской России (Кра- 
марж). В противоположность крупной бур
жуазии, мелкая буржуазия, симпатизируя 
союзникам, скоро приступила к  органива- 
ции заграничного активного выступления 
против Австрии; во главе движения стал 
проф. Масарик, которому удалось бежать 
за границу. В то время как крупная и мел
кая буржуазия в  соответствии со своими 
классовыми интересами вели каждая свою 
политику, рабочий класс был лишен какой 
бы то ни было классовой перспективы. 
Нельзя, ведь, назвать классовой концеп
цией концепцию, которая вульгарной 
„марксистской“ фразеологией старалась 
убедить рабочих в необходимости удержа
ния единства Австро-Венгрии как крупной 
хозяйственной единицы, объясняя этим ту 
бездеятельность, которую проявила чеш
ская соц.-демократия во время войны 
(концепция Шмераля). Результатом такой 
политики, благодаря которой социал-демо
кратии удалось до самого конца войны 
избегнуть преследований и сохранить свои 
„фонды“, явился ее полный идеологический 
и политический крах во время войны.

Русская революция также сразу измени
ла чешские перспективы. С одной стороны, 
она своей успешной пропагандой угрожа
ла центральным державам, в  частности 
Австро-Венгрии с ее измученными войска
ми и истощенным тылом. (J другой стороны, 
русская революция укрепила в сознании 
убеждение, что в связи с принципом само
определения наций, провозглашенным рус
ской революцией, Антанта при регулирова
нии отношений в центральной Европе может 
допустить образование национальных госу
дарств на развалинах а.-в. монархии. Нако
нец, влияние русской революции сразу уни
чтожило все планы о монархическом госу
дарственном строе будущего. Только после 
русской революции чешская буржуазия 
поняла, что образование самостоятельного 
чешского государства является уже впол
не реальной возможностью. Понявши это, 
она делает решительный поворот в своей 
политике: устраняет австрийских активи
стов от руководства чешской политикой и 
присоединяется—-правда не сразу—к анти- 
австрийскому чешскому движению за гра
ницей. Одновременно наступает подобный

же поворот в политике чешской социал- 
демократии. Крыло, возглавляемое Ш иера- 
лем и отличающееся оппортунизмом в от
ношении к  Австрии, было заменено крылом 
Габрмана, радикально-националистически 
настроенным и, след., оппортунистическим 
в отношении к  „своей“ буржуазии (по
следний факт лишний раз доказывает, что 
вся политическая линия чешской социал- 
демократии лишена какой бы то ни было 
самостоятельности).

Таким образом, под влиянием русской 
революции, вся чешская нация приняла 
политическую линию, строящую свои ра
счеты на разгроме Австро-Венгрии. Но эта 
политика строилась не на революционной 
базе, а  на основе оппортунистического от
ношения пролетариата к  собственной бур
жуазии. Когда 30 мая 1917 г. снова со
брался австрийский парламент (опять-таки 
под влиянием русской революции, ибо 
первые 3 года войны в Австро-Венгрии 
царил военный абсолютизм, бешено терро
ризировавший трудящиеся массы и нацио
нальные меньшинства), чешская делегация 
вступила в палату, объединенная в единый 
„чешский союз", представлявший все чеш
ские партии, включая и социал-демократию. 
Одновременно наметилась в  чешской по
литической жизни т е н д е н ц и я  к  к о н 
ц е н т р а ц и и  п о л и т и ч е с к и х  п а р 
т и й .  Предполагалось образовать единую 
большую партию, объединяющую все чеш
ские партии, кроме социал-демократиче
ской. Но этот план не мог быть осуще
ствлен вследствие явной разнородности 
элементов, которые предстояло объединить. 
Кончилось тем, что было ликвидировано 
несколько мелких „прогрессивных“ поли
тических партий, члены которых сообща 
с младочешской партией и остатками 
старочешской образовали партию н а ц и о 
н а л - д е м о к р а т о в  с д-ром Крамаржем 
во главе (впоследствии она стала типич
ной партией чешской буржуазии). Кроме 
того, все партии, стоящие на платформе 
религиозной программы, объединились в  
единую „народную партию“ (называемую 
обыкновенно клерикальной). А н а р х и с т 
с к а я  ф е д е р а ц и я ,  имевшая много 
сторонников среди горняков северной Че
хии, влилась в мелкобуржуазную нацио
нал-социалистическую партию, увеличив в 
ней пролетарский элемент; вследствие этого 
национал-социалистическая партия перед 
концом войны высказалась за классовую 
борьбу и сблизилась с социал-демократией, 
образовав сообща с ней так наз. „социа
листический совет“ (6 сентября 1918 г., 
перед самым концом войны). 14 октября 
1918 г. этот совет сделал дилетантскую и 
неудачную попытку независимо от „нацио
нального комитета“ провозгласить чехо



словацкую социалистическую республику. 
Но через 14 дней те же социалистические 
партии в сотрудничестве с буржуазией 
производят торжественный „бескровный 
переворот“ 28 октября, когда под эгидой 
„общенационального согласия“ и полного 
отсутствия сопротивления со стороны раз
валивающейся Австро-Венгрии возникла 
Чехословацкая республика.

В период борьбы с Австро-Венгрией по
литика чешской социал-демократии совер
шенно затушевала классовую точку зрения 
чешского пролетариата. Зато тем сильнее 
проявлялась классовая точка зрения там, 
где национальная революция приходила в 
соприкосновение с русской пролетарской 
революцией. Февральская русская револю
ция дала заграничному чешскому нацио
нальному движению возможность органи
зовать из пленных чехов в России чехо
словацкую армию(„легионы“),численностью 
больше чем в 50.000 человек (царское пра
вительство разрешало только образование 
небольших разведочных чешских отрядов). 
Но, будучи армией национальной, след, 
армией буржуазной революции, она вполне 
естественно должна была столкнуться с 
русской пролетарской революцией, что 
действительно и произошло (см. Россия— 
гражданская война). Своим выступлени
ем вПоволжьи и в Сибири весной 1918 г. 
чехословацкая армия причинила русской 
революции большой вред, выразившийся, 
главвым образом, в том, что это выступле
ние положило начало последующему кон
центрированному контрреволюционному на
падению на РСФСР в 1918—20 гг. Но, 
с другой стороны, меньшинство чешских 
военнопленных настолько радикализирова
лось под влиянием русской революции, что 
по возвращении в Ч. стало во главе борь
бы с оппортунизмом в чешском рабочем 
движении и подготовило, таким образом, 
основание коммунистической партии.

В то время когда в Ч. господствовало 
еще „общенациональное единение“, в чехо
словацких „легионах“ в России уже про
исходила дифференциация. Правое крыло 
(сторонники Крамаржа) во главе с генера
лом Гайдом требовало борьбы с советами, 
при поддержке империалистической Антан
ты, вплоть до уничтожения диктатуры 
пролетариата; левое крыло из сторонни
ков Масарика, желая тоже падения сове
тов, все же проповедовало „невмешатель
ство в русские дела“ из опасения, что 
„зараза“ большевизма будет занесена и в 
чешскую армию; наконец, существовала 
еще третья, пролетарско-классовая, ориен
тация, носителями которой были, е одной 
стороны, чехо-словацкие пленные, прямо 
поддерживавшие советы, а с другой—рядо
вые легионеры, отказавшиеся продолжать
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борьбу с советами на стороне Колчака 
(последний транспорт легионеров, возвра
щавшихся на родину, целиком высказался 
за принципы Коминтерна).

2. Политическое развитие после обра
зования Ч. Период острого послевоенного 
кризиса капитализма (1918—1921) главной 
проблемой всей политики имел вопрос, 
победят ли в чешском пролетариате рево
люционные тенденции, вызванные сотрясе
нием капитализма и русской революцией. 
Политической системой, которой чешская 
буржуазия старается противодействовать, 
этой опасности, является система о б щ е 
н а ц и о н а л ь н о й  к о а л и ц и и .  Прави
тельственный режим Ч. в течение первых 
двух лет был простым расширением прин
ципов, на которых был основан Чехосло
вацкий национальный комитет: сотрудни
чество всех чешских партий при участии 
словаков и при полном исключении нацио
нальных меньшинств (немцев, венгров и 
поляков). До созыва первого избранного 
парламента (до мая 1920 г.) правитель
ственной системой в Ч. была открытая на
циональная диктатура чехов, при участии 
некоторых словацких кругов (юридиче
ские формы этого режима описаны в главе 
„Государственное устройство“). В виду 
того, что национальная мелкобуржуазная 
идеология всегда имела большое влияние 
на чешский пролетариат (усиленное к  кон
цу войны), чешской буржуазии удалось 
вначале убедить чешский пролетариат в 
том, что в интересах упрочения националь
ного государства он обязательно должен 
принять участие в общенациональной коа-
ЛИДИИ*

Первое чехословацкое правительство 
(ноябрь 1918 г.) „ о б щ е н а ц и о н а л ь 
н о й  к о а л и ц и и “ было, таким образом, 
составлено из представителей всех чешских 
партий. Оно состояло из 4  аграриев,
3 социал-демократов, 3 национал-социа
листов, 3 национал - демократов, одного 
клерикала и одного представителя слова
ков (председателем этого правительства 
был национал-демократ д-р Крамарж). Как 
раз эта коалиция, со столь сильным прео
бладанием буржуазных элементов, из страха 
перед взрывом социальной революции была 
вынуждена провести ряд важнейших ре
форм, чтобы остановить рост радикального 
движения среди рабочих: 8-часовой рабо
чий день, государственные пособия безра
ботным, реформу избирательного права о 
выборах в общины и особенно важный 
закон о принципах земельной реформы, 
принятый в апреле 1919 г. Народные мас
сы, однако, ожесточенные военными бед
ствиями, недовольные тем, что государ
ственный переворот не вызвал ощутитель
ных изменений в их материальном положе

510Чехословакия.



нии, уходят от идеологии „национального 
единства“ и быстро радикализируются. 
В своей первоначальной стадии эта ради
кализация проявилась только в том, что 
число членов и избирателей обеих социа
листических партий быстро росло. Первы
ми всеобщими выборами в Ч. (впрочем в 
одних только исторических областях) были 
выборы в общинные самоуправления в 
июне 1919 г., проведенные уже на основе 
всеобщего избирательного права. Чешская 
социал-демократия получила 32,5% всех 
чешских голосов, другая реформистская 
партия — чешские национал-социалисты — 
получила 17,3%. Таким образом социалисты 
в общей сложности привлекли почти поло
вину всех чешских голосов. Аграрии 
получили 15,3%, клерикалы—9,8%, а нацио
нал-демократы, руководящая партия коа
лиции,—всего только 9,6%. Под впечатле
нием результатов этих выборов национал- 
демократы и клерикалы вышли из прави
тельства; новое правительство было соста
влено только из социалистов и аграриев 
(4 социал-демократов, 4 национал-социали
стов и 4 аграриев, 2 представителей от 
словаков и, наконец, д-ра Бенеш). Председа
телем правительства был назначен социал- 
демократ Тусар.

Эту так наз. „красно-зеленую коалицию“ 
нельзя считать принципиально отличной 
от первой общенациональной коалиции. 
Красно-зеленая коалиция была, так же 
как и первая общенациональная коалиция, 
национальной диктатурой, и одной из ее 
главных идей была также идея недопуще
ния социальной революции. Преобладание 
в этой коалиции социалистов и неучастие 
в ней двух буржуазных партий были толь
ко уступкой полевевшим массам, которые 
ожидали, что теперь, с преобладанием 
социалистов в правительстве, будет в Ч. 
„мирным эволюционным путем“ устранен 
капитализм и „введен“ социализм. Красно
зеленая коалиция объявила социализацию 
главным пунктом своей программы. Но 
именно эта коалиция, со столь решающим 
большинством социалистов, создала все 
предпосылки для развития Ч. как буржуаз
ного государства. Социализация осталась 
простым обещанием (в Ч. не имели места 
даже такие начала социализации, как н 
соседней Германии и Австрии). Но это 
правительство не исполнило обещаний, 
данных так наз. Вашингтонской деклара
цией (декларацией о независимости Ч. -  
см. гл. „Государ. строй“). Вместо обещан
ной милиции была оставлена система обо
роны, основанная на постоянной армии; 
вместо обещанного отделения церкви от 
госу дарства, отношение государства к церк
ви осталось по существу таким же, каким 
оно было в Австро-Венгрии. Конституция,
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обсужденная и принятая при этом прави
тельстве, конечно, не изменила характера 
Ч. как капиталистического государства; 
она не дала даже той свободы печати, со
браний и союзов, которая была обещана 
декларацией; вместо введения равноправия 
всех национальностей, населяющих Ч., кон
ституция утвердила господство чешского 
языка. Именно это правительство с социал- 
демократическим премьером, в союзе с ру
мынской и югославской монархиями, вело 
войну против советской Венгрии; именно 
это правительство с столь решающим боль
шинством социалистов начало преследовать 
сторонников принципов III Интернацио
нала (первый процесс Муны). В результате 
этой политики радикальное движение среди 
рабочих, которое до сих пор скорее носило 
характер неопределенных настроений, на
чало концентрироваться и выливаться в 
определенную программу. На первом после
военном съезде чешской социал-демократии 
(в декабре 1918 г.) оба направления, враж
довавшие во время войны - оппортунисти
ческое направление по отношению к Ав
стрии (возглавляемое Шмералем) и оппор
тунистическое направление но отношению к 
чешскому национальному движению (возгла
вляемое Габрманом)—торжественно прими
рились, не придя ни к какому положи
тельному разрешению спорных вопросов. 
Они ограничились заявлением, что с рас
падом Австрии отпала причина спора. На 
том же съезде и на основе столь же бес
принципного компромисса объединились все 
чешские еоц.-демократы централисты н 
соц.-демократы автономисты. Левое крыло, 
выступившее на этом съезде (Запотоцкий) 
тогда еще мало уясненным, имело неболь
шое значение. Агитацию за радикальную 
социалистическую политику вели в 1919’ г. 
только небольшие группы бывших анархи
стов (во главе с поэтом С. К. Нейманом) 
и возвращающиеся из России социал-демо
краты; из них многие принимали активное 
участие в большевистской революции (Му
на). В январе 1920 г. все эти течения 
объединились в „ м а р к с и с т с к у ю  д е 
в у ю*, издававшую еженедельник „Социал- 
демократ“, позже переименованный в „Ком
мунист“. Эта группа начала горячо агити
ровать среди социал-демократов за разрыв 
с оппортунизмом и возвращение к классо
вой политике. Во главе этого движения 
стал возвратившийся из России весной 
1920 г. д-р Шмераль, который перед этим 
осудил свою собственную политику воен
ных годов как оппортунистическую. Так 
в чешской социал-демократии постепенно 
образовалось левое крыло, которое скоро 
стало приобретать большой перевес в среде 
чешского пролета риата (в немецкой социал- 
демократии левое крыло никогда не имело
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перевеса, так как немецкие социал-демо
краты, вследствие своего, оппортунизма по 
отношению к с в о е й  буржуазии, находи
лись в резкой оппозиции по отношению к 
режиму общенациональной и красно-зеле
ной оппозиции, несмотря на то, что в по
следней играли руководящую роль чешские 
товарищи). '

Режим национальной диктатуры формаль
но был закончен принятием конституции 
и важнейших организационных законов. 
В  апреле 1920 г. состоялись выборы в На
циональное собрание, согласно новой кон
ституции. Чешская социал-демократия уча
ствовала в выборах еще как единая пар
тия. Результаты выборов свидетельствовали 
о дальнейшем повороте масс влево. Чеш
ская социал-демократия во всем государ
стве получила 1.591.000 гол., т.-е. 25,7% 
всех поданных голосовали 37,5% всех чеш
ских голосов, следовательно сравнительно 
больше еще, чем на выборах в общины 
1919 г. Социалисты всех течений и нацио
нальностей получили в общей сложности 
47,7% всех голосов, т.-е. дочти половину.

Этот неожиданный успех чуть ли не при
вел в ужас оппортунистическое руковод
ство социал-демократии: с одной стороны, 
он означал, что большую часть успеха 
следует приписать влиянию радикального 
левого крыла, с другой стороны—успех 
обязывал социал-демократию к  деятельно
сти. В результате выборов правительство 
Тусара было реконструировано: в его со
ставе теперь было 7 чешских социал-демо
кратов, 3 агрария и 2 беспартийных спе
циалиста, но несмотря на это правительство 
оказалось еще сйабее двух предыдущих; 
особенно ясно обнаружилась его слабость 
на первом же заседании вновь избранного 
парламента, когда 23 депутата и 5 сенато
ров (из среды социал-демократов) заявили 
о своей солидарности с принципами марк
систского левого крыла социал-демократии. 
Кроме того, в оппозиции к  новому прави
тельству были все представители нацио
нальных меньшинств, которые впервые 
со времени возникновения Ч. появились 
в ее законодательном органе. Поэтому пра
вительство предпочло не созывать парла
мента и управляло государством при по
мощи 24 - членного „Постоянного коми
тета“. Разрешение создавшегося напряжен
ного положения ожидалось от съезда 
чешской социал-демократии, на котором 
должно было быть принято решение об 
отношевии к Коминтерну. Съезд был на
значен на сентябрь 1920 г. Оппортунисти
ческое правое крыло открыло бой в авгу
сте 1920 г. заявлением, в котором факти
чески отказалось от марксизма и револю
ционной массовой политики, высказавшись 
за эволюционную положительную политику.

Сознавая, что около 80%  членов партии 
стоит на точке зрения левого крыла, оппор
тунистическое руководство отложило съезд 
под предлогом, что для дискуссии о 21 пунк
те Коминтерна было слишком мало вре
мени. Одновременно (15 сентября 1920 г.) 
кабинет Тусара подал в отставку, и  Тусар 
рекомендовал президенту Масарику пору
чить старому австрийскому бюрократу 
Черному составление кабинета из чинов
ников. Вся чешская буржуазия и  мелкая 
буржуазия образовали в  этом вопросе 
единый фронт с правым крылом социал- 
демократии, поддерживая его своей кампа
нией против большевиков. Левое крыло, 
сознавая свое численное превосходство, 
ответило на отсрочку съезда захватом Н а
родного дома в Праге, где помещались все 
партийные учреждения и центральный 
орган „Право Лиду“ (16 севт. 1920 г.), и 
само созвало съезд, на котором действи
тельно приняло участие большинство деле
гатов. Съезг исключил из партии ее оппор
тунистически настроенных руководителей. 
С своей стороны правое крыло также со
звало в конце ноября свой съезд, а  9 дек. 
1920 г., при поддержке государственной 
полиции, заняло Народный дом. Массы 
ответили с т и х и й н о й  г е н е р а л ь н о й  
з а б а с т о в к о й ,  в которой в течение не
скольких дней принимало участие около 
миллиона рабочих. Кое-где рабочие советы 
захватили фабрики, помещичьи усадьбы, а 
в  некоторых местах заняли и государствен
ные учреждения (Кладио). Но государствен
ной власти удалось, при помощи войска и 
жандармерии, не без кровопролития пода
вить это движение. Впоследствии был ин
сценирован ряд процессов о государствен
ной измене (второй процесс Муны).

П е р и о д  ч а с т и ч н о й  с т а б и л и 
з а ц и и  к а п и т а л и з м а  (1922—1926). 
Поражение этого первого революционного 
выступления расчистило путь наступлению 
капитала и строительству буржуазного 
государственного аппарата. Н о в а я  б у р 
ж у а з н о - с о ц и а л и с т и ч е с к а я  к о а 
л и ц и я  опять была „общенациональной“, 
ибо опять состояла исключительно из 5-ти 
чешских партий (аграрной, клерикальной, 
национал-демократической,социал-демокра- 
тическо и национал-социалистической).

Переход от общенациональной к  буржу
азно-социалистической коалиции характе
рен, между прочим, возникновением особой 
специфической для Ч. формы коалицион
ного правительства. Из представителей 5 
коалиционных партий ыла создана т. ваз. 
„п я  т е р к а“, которая предварительно 
обсуждала все вопросы до внесения их 
на обсуждение парламента. При этом „пя
терка“ руководилась принципом, что ка
ждый спорный вопрос должен быть обсу
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жден до достижения компромисса между 
в с е м и  пятью партиями. На парламент
ской же арене все 5 коалиционных партий 
выступили и голосовали единодушпо. Даже 
министры фактически назначались и устра
нялись „пятеркой“. По образцу этой поли
тической „пятерхш“ были впоследствии обра
зованы „пятерки“ по специальным вопро
сам: социально-политическая, транспортная, 
продовольственная, финансовая и пр. На
конец, в этой системе был образован своего 
рода пленум из 25 членов, от каждой пар
тии по 5 (один министр, два депутата, один 
сенатор и один член исполнительного ко
митета партии). Принцип, по которому 
была основана „пятерка“, пережил буржу
азно-социалистическую коалицию и полу
чил еще большее применение при чисто 
буржуазной коалиции с той только разни
цей, что вместо пяти в коалиции находят
ся восемь партий и* следовательно, вместо 
„пятерки“ существует „ к о а л и ц и о н н а я  
в о с ь м е р к а “. Таким образом, работа 
парламента является в Ч. еще более ра
ботой чисто формального характера, чем 
в остальных буржуазно-парламентских го
сударствах.

Когда новая система в достаточной сте
пени привилась, „пятерка“ после переход
ного получиновничьего правительства Бе
неша (1921 — 22) сама взяла бразды 
правления в свои руки (в октябре 1922 г.). 
П е р в ы й  к а б и н е т  Ш в е г л ы  состоял 
из 4 аграриев, 4 социал-демократов, 4 на- 
цион.-социалистов, 2 клерикалов и 2 нацио
нал-демократов. Программой нового пра
вительства, конечно, была уже не социа
лизация (о которой перестали и говорить), 
а  „консолидация и стабилизация“. Между 
тем, чехословацкие капиталисты, ободрен
ные политикой правительства и недавним 
поражением революционного рабочего дви
жения, приступили к систематическому 
снижению зарплаты, которая раньше, в 
1919—1920 г.г. — во время размаха рабо
чего движения, была в значительной мере 
повышена. Дефляционная финансовая по
литика, одновременно проводимая по ини
циативе министра финансов Рашина, при
водила к повышению курса чехо-словацкой 
кроны, к  экспортному кризису, а вслед
ствие этого к колоссальной безработице 
(в январе 1923 г. в Ч. насчитывалось свы
ше 500.000 безработных). В этой то напря
женной атмосфере 18-летний юноша, по 
имени Шоупал, заявивший себя анархо- 
коммунистом, совершил покушение на ми
нистра Рашина, скончавшегося от полу
ченных ран. Это покушение было исполь
зовано для энергичной атаки на комму
нистическую партию Ч., образовавшуюся 
в 1921 г. из бывшего левого крыла социал- 
демократии. В марте 1923 г. коалиция при

необычайно бурных сценах в парламенте 
провела закон об охране республики, став
ший главным орудием борьбы с рабочим 
движением. В связи с обсуждением этого 
вопроса в парламенте произошел раскол 
h во второй чешской реформистской пар
тии — в партии национал - социалистов; 
группа бывших анархистов вышла из этой 
партии и позже (1925) слилась с ком
партией Ч.

П е р и о д  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  
р е к о н с т р у к ц и и  (от 1926/27 г.). 
Одновременно с наступлением частичной 
стабилизации капитализма в Ч., нашедшей 
свое выражение, главным образом, в укре
плении валюты, достижении довоенпого 
уровня производства и установлении па
дежного для буржуазии государственного 
аппарата, кончается роль буржуазно-соци
алистической коалиции. Новый период 
в Ч., как и во всем капиталистическом 
мире, характеризуется, с одной стороны, 
повышенной концентрацией капитала, вве
дением технических усовершенствований 
в предприятиях, новыми капитальными 
вложениями и повышением вкепдоатацин 
рабочих, главным образом, при помощи 
рационализации—с другой стороны. Одно
временно с этим этот период отмечен обо
стрением классовых противоречий. Усили
вающееся наступление капитала вызывает 
полевение рабочих масс. Социал-реформи
сты не могут больше оставаться в коали
ции с буржуазией, если не хотят лишиться 
последних своих приверженцев: они ста
новятся на путь „лойяльпой оппозиции“, 
конечно с расчетом вернуться снова в пра
вительство в тот момент; когда им удастся 
снова приобрести влияние на рабочие массы. 
Конкретным толчком для изменения режи
ма явился вопрос о введении аграрных 
пошлин, так что благодаря постоянным 
распрям в коалиции в конце-концов при
шлось преждевременно распустить парла
мент и произвести новые выборы (15 но
ября 1925 г.). Эти выборы принесли общее 
повышение голосов и мандатов буржуаз
ным партиям и потери соцнал реформистам. 
Коммунисты, которые за год перед этим 
(1924) впервые успению выступили на пар
ламентских выборах в Прикарпатии (см. 
ниже), теперь на всеобщих выборах полу
чили 934.000 голосов (т.-е. 13,2% всех 
голосов в целом государстве) и станови
лись как в отношении количества голосов, 
так и числа мандатов в палате депутатов 
и сенате сильнейшей рабочей партией и 
второй по величине политической партией 
Ч. (первое место заняла ч.-сл. аграрная 
партия, получившая 971.000 голосов, т.-е. 
13,7%).

В результате выборов и борьбы за аграр
ные пошлины создалась новая коалиция,



на этот раз и с к л ю ч и т е л ь н о  и з  
п а р т и й  б у р ж у а з н ы х .  В октябре 
1926 г. эта коалиция 8 партий („восьмерка“) 
берет в свои руки правительство, во главе 
которого ставит снова агрария Швеглу. 
Заслуживает внимания тот факт, что впер
вые со дня существования Ч. вступают 
в правительство представители националь
ных меньшинств (два немецких министра). 
Нынешний состав правительства: 4 чехосл. 
агрария, 2 чешских, 2 словацких, 1 немец
кий клерикал, 1 чешский национал-демо
крат, 1 немецкий аграрий (представляю
щий одновременно и немецкую партию 
торговцев) и, наконец, 1 представитель чеш
ской партии торговцев. Эта буржуазная 
коалиция становится на путь решительной 
политики дальнейшей стабилизации капи
тализма. Будучи достаточно сильной, чтобы 
представлять интересы буржуазии, она 
позволяет себе ликвидировать открытое 
фашистское движение, выступавшее с боль
шим шумом в 1926—27 г. г. и рекрутиро
вавшееся из элементов деклассированной 
мелкой буржуазии во главе с генералом 
Гайдой, тогда начальником ч.-сл. генштаба 
(он был одним из инициаторов выступления 
в 1918 г. ч.-сл. легионов против Советов 
в Сибири). Но на ряду с ликвидацией от
крытого фашистского движения, буржуаз
ная коалиция принимает все меры к  фа
шизации государственного аппарата „мир
ным путем“. Целый ряд глубоких „реформ“, 
в первую очередь налогового управления, 
скрепляет государственный аппарат с аппа
ратом финансового капитала; с другой 
стороны, преследование революционного 
рабочего движения достигло в этот период 
таких размеров, что фактически компартия 
и красные профсоюзы находятся в полу
легальном положении.

Последней политической проверкой сил в 
общегосударственном масштабе были в ы- 
б о р ы  в о б л а с т н ы е  и о к р у ж н ы е  
д у м ы ,  состоявшиеся 2 декабря 1928 г. на 
основе нового закона о реформе управле
ния. Несмотря на то, что на этих выбо
рах коалиция использовала все средства, 
какие только давало ей ее пребывание у 
кормила правления (особенно это делалось 
в Словакии и Прикарпатии), несмотря на 
существенное ухудшение избирательного 
нрава по сравнению с предыдущими вы
борами, все же коалиция потерпела по
ражение. Из 6.700.000 действительных го
лосов коалиция получила только 3.100 060, 
т.-е. 46,2%, между тем как все оппозици
онные партии получили в общей сложно
сти 3.600.000 голосов, т.-е. 53,8% всех го
лосов. Из оппозиционных партий наиболь
ший прирост голосов приходится на со
циал-реформистов, в первую очередь на 
социал-демократов, получивших 10,9% всех
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голосов (в 1925 г. — 8,9%). Коммунисты 
получили 823.000 голосов, т.-е. 12,2% всех 
голосов (в 1925 г.—13,2%).

И з м е н е н и я  в с о с т а в е  п о л и т и 
ч е с к и х  п а р т и й  с о  д н я  о б р а з о 
в а н и я  Ч. В момент образования Ч. суще
ствовали 5 крупных чешских партий. Не
мецкие и венгерские политические партий 
составляли тогда, как уже было отмечено, 
часть общеавстрийских или общевенгерских 
партий. Словаки не успели еще к  тому 
времени политически дифференцироваться; 
то же, но в еще большей степени, замеча
ется и у закарпатских украинцев. 8 а  10 
лет существовав ия Ч. в этом положении 
вещей произошли глубокие изменения. Об
разовались совершенно н о в ы е  партии,- 
в частности компартия Ч.; далее, самосто
ятельные немецкие и венгерские партии; 
словаки и украинцы дифференцировались 
политически. Политическая позиция чехо
словацких н е м ц е в  в начале существова
ния республики определяется положением 
вещей в прежней Австро-Венгрии. На 
первых порах немецкое меньшинство ока
зало вооруженное сопротивление присо
единению к Ч. областей, населенных нем
цами. После того как последняя попытка 
восстания против чешских оккупантов 
(4 марта 1919 г.) была подавлена, немец
кие партии, в том числе и немецкая со
циал-демократия, переходят к  политике 
абсолютной политической негации чехосло
вацкого государства; впрочем, первые два 
года у них просто не было возможности 
вести иную политику, так как они не бы
ли представлены ни в каком законодатель
ном органе. Когда стало ясно, что суще
ствование Ч. не является переходным и 
кратковременным явлением, немцы в исто
рических областях, входившие до сих пор 
в общеавстрийские немецкие партии, ста
новятся самостоятельными немецкими по
литическими партиями в Ч. Таким обра
зом возникли немецкие партии аналогич
ные чешским: „Band der Landwirte“ (немец
кая аграрная партия); „немец ремесленно
торговая п.“, „немецкая христианско-социа
листическая н.“ (клерикалы), „нем. социал- 
демократия“, „нем. национал-социалистиче • 
ская п.“ (последняя партия в отличие от 
партии чешских национал-социалистов не 
является реформистской партией, а  бур
жуазной, рекрутирующейся, главным обра
зом, из рядов антисемитской мелкой бур
жуазии и интеллигенции с гахенкрейцле- 
ровской идеологией, „немец, национальная 
п.“ (возникшая в результате объединения 
нескольких буржуазных партий) и „немец, 
демократическая п.“ (весьма малочислен
ная партия либеральной интеллигенции и 
немецких евреев). В первом чехословацком 
парламенте, избранном в 1920 г., все немец
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кие партии заявили, что немцы, населяю
щие исторические области, настаивают на 
своем праве самоопределения и не призна
ют Чехословацкой республики. В период 
правительства чешской буржуазно-социа
листической коалиции среди немцев вы
кристаллизовались два лагеря: „негативи- 
сты“, ставшие на платформе решительно
го отрицания Чехословацкой республики 
(немецкие националисты и немецкие на
ционал-социалисты) и „активисты“, ста
вившие себе практической задачей требо
вание национальной автономии немцев в 
сотрудничестве с родственными по классо
вому признаку чешскими партиями (партии 
немецких аграриев, ремесленников и кле
рикалов). Сильное поражение немецких не- 
гативистических партий на парламентских 
выборах 1925 г. очистило путь немецким 
активистам к вступлению в ч.-слов. пра 
вительство. Немецкая социал-демократия, 
оппортунистическая по отношению к „сво
ей буржуазии“, с самого начала стояла на 
платформе „негативизма“. Эта псевдо-ра- 
дикальная политика позволила немецкой 
социал-демократии при расколе в 1920— 
21 гг. удержать в своих рядах большин
ство членов, так что только меньшая часть 
немецких социал-демократов пришла к об
разовавшейся тогда коммунистической пар
тии Ч. За весь период существования 2% 
Интернационала немецкая социал-демокра
тическая партия Ч., известная своей австро
марксистской идеологией, была видным чле
ном его. По мере проникновения „акти
визма“ в ряды немецкой буржуазии, немец
кая социал-демократия также переходит 
от негативизма к требованию националь
ной автономии и в настоящее время не 
имеет принципиальных возражений против 
возможного участия в ч. правительстве.

Все сказанное о немцах применимо и к 
в е н г е р с к о м у  меньшинству в Слова
кии с той только разиицей, что там про
цесс дифференциации на „активистов“ и 
„негативистов“ не развился в той мере, 
как у немцев, и что влияние соседней Вен
грии на всю политическую жизнь Слова
кии до сих пор еще весьма сильно. К „ак
тивизму“ склоняется, главным образом, 
„венгерская национальная п.“, объединяю
щая в отличие от немецкой национальной 
партии среднее крестьянство и кулачество 
и часто сотрудничающая с немепк. аграр
ной н. Главной „негативистической“ пар
тией является „венгерская христианско-со- 
циалист. п.“, вербующая своих членов пре
имущественно среди мелкого крестьянства, 
ремесленников и мелкой буржуазии и под
держивающая постоянные свошения с бу
дапештскими политическими кругами. И в 
этой партии образовалось в последнее вре
мя крыло, склонное к активизму.

В рамках Венгрии, С л о в а к и я  до вой
ны не играла роли самостоятельного по
литического фактора. Так как в Венгрии 
до самого переворота не было всеобщего 
избирательного нрава, то проявлять себя 
политически имело возможность только 
дворянство и буржуазия, т.-е. массы, ко
торые в Словакии состояли сплошь из 
венгров или овенгерившихся слоев насе
ления. Если чешское национальное движе
ние имело поддержку в воспоминаниях о 
славе средневекового государства, то сло
ваки, жившие тысячу лет в рамках вен
герского государства, никогда в истории 
не поднимались над уровнем „наций без ис
тории“. Те словаки, которые принимали 
участие в политической жизни, делали это 
в рамках вепгерских политических партий. 
Только после образования Ч. создаются 
словацкие политические партии в точном 
смысле этого слова. Главной политической 
партией словаков является „словацк. народ
ная п.“ (словацкие клерикалы) во главе с 
ксендзом Глинкой, основание которой было 
положено уже перед войной, благодаря от
колу словаков от венгерской клерикаль
ной партии. Словацкая клерикальная пар
тия в начале блокировалась с чешской 
клерикальной партией настолько, что еще 
при выборах 1920 г. в парламент они вы
ставили общий список. Но позже, когда в 
Словакии, вследствие неблагоприятных 
экономических последствий ее присоедине
ния к историческим областям с их бога
той промышленностью, зародилось и полу
чило распространение античешское дви
жение, партия Глинки стала во главе это
го движения и, ссылаясь на Питсбургскоо 
соглашение 1918 г. (см. главу о государ
ственном строе), выставила требование пол
ной автономии Словакии. Чешские пра
вительственные партии не выразили же
лания удовлетворить эти требования сло
ваков, и потому слонацкая клерикальная 
партия Глинки вышла в 1921 г. из состава 
правительства и коалиции; в  течение не
скольких лет она вела ожесточенную оп
позиционную политику; венгрофильскоо 
крыло (депутат Тука) даже завязало сно- 
шевия с венгерскими ирредентистами. 
Только после образования чисто буржуаз
ной коалиции всех национальностей сло
вацкая клерикальная партия снова повела 
актнвистическую политику (в 1927 г.) и, 
отказавшись от прежнего требования ав
тономии, удовлетворилась теми ограничен
ными правами, которые предоставляет Сло
вакии закон.

Следующее важное политическое течение 
в  Словакии возникло еще до войны 
1914—18 г.г. в той части словацкой ин
теллигенции, которая подпала под влияние 
чешских прогрессивных кругов. Вокруг



руководителей етого движения (Шробар, 
Поджа) после образования Ч. создалась 
„национально-крестьянская партия“, орга
низовавшая в своих рядах среднее кре
стьянство и мелкую буржуазию и со дня 
C L o ero  возникновения тесно сотрудничав
шая с чешской аграрной партией, с кото
рой окончательно и слилась в 1922 г. 
Дальнейшая политическая дифференциация 
словаков происходит еще потому, что не
медленно по создании Ч. все крупные 
чешские партии предпринимают деятель
ную агитационную кампанию в Словакии, 
при чем им удается привлечь на свою 
сторону часть политически активных ело 
ваков. В результате этих фактов все эти 
партии переименовываются из „чешских" 
в „чехословацкие“. Наибольшим успехом 
в Словакии пользовалась социал-демокра
тия. Словацкое рабочее движение до войны 
сталкивалось с тяжелыми препятствиями, 
которые ставили ему венгерские власти. Ак
тивная политическая деятельность словац
кого пролетариата проявлялась преимуще
ственно в участии в профсоюзном движе
нии совместно с венгерскими рабочими. 
После образования Ч. в Словакии стали 
чрезвычайно быстро разрастаться социал- 
демократические организации, рекрутиро
вавшие своих членов не только из рядов 
рабочих, но и бедного крестьянства. На 
выборах в апреле 1920 г. чехословацкая 
соцнал-демокр. партия получила в Слова
кии более полумиллиона голосов; кроме 
того, венгерско-немецкая социал-демокра
тия, выставившая в Словакии самосто
ятельный список, получила 100.000 голосов. 
Но оппортунистическая политика социал- 
демократии подорвала ее влияние в Сло
вакии еще сильнее, чем в исторических 
областях; при расколе чехословацкой со
циал-демократии значительное большинство 
ее членов в Словакии, как и большинство 
немецко-венгерской социал-демократии, пе
решло к к о м м у н и с т а м .  С тех пор 
венгерско-немецкая социал-демократия уже 
не выступает самостоятельно в Словакии, 
предпочитая действовать совместно с чехо
словацкой или немецкой социал-демокра
тией.

З а к а р п а т с к а я  У к р а и н а  („При- 
карпатия“) перед мировой войной играла 
еще менее самостоятельную роль, чем Сло
вакия. Только после мировой войны на
чинает Прикарпатия жить политической 
жизнью, которая с самого начала приобре
ла характер необыкновенной раздроблен
ности на многочисленные партии всевоз
можных направлений и „ориентаций". 
Когда в Ч. происходят выборы, то больше 
всего кандидатских списков (до 20—30) 
выставляет Прикарпатия. Причиной этого 
является необычайно пестрый вациональ-
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ный состав населения, при чем положение 
осложняют еще вопросы ц е р к о в н о 
п о л и т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  игра
ющие в Прикарпатии крупную роль (кон
фликты между католиками и православ
ными, между ортодоксальными евреями и 
сионистами и т. д.). Затем другим вопро
сом, усложняющим отношения в Прикар
патии, является вопрос так. наз. о р и е н 
т а ц и и ,  т.-е. вопрос о т м ,  стоит ли корен
ное славянское население Прикарпатии 
по языку и культуре ближе к великорос
сам или к украинцам, или является само
стоятельной славянской ветвью („русины“). 
Наконец, еще более усиливает политиче
скую сумятицу в этой небольшой стране 
и политическая коррупция, насаждаемая 
режимом ч.-сл. властей. В этом направле
нии особенно отличилась ч. аграрная пар
тия, организовавшая в Прикарпатии свое 
филиальное отделение путем объединения 
нескольких сельских руситских партий под 
чешским руководством. В последнее время 
ч. аграрная партия создала еще еврейскую 
аграрную партию. Равным образом и ч. 
партия ремесленников и торговцев, поли
тически сотрудничающая с ч. аграрной 
партией, имеет в Прикарпатии свое отде
ление. Из других буржуазных партий пы
тается создать себе в Прикарпатии вспо
могательную партию партия ч. национал- 
демократов, опирающаяся при этом на 
русские эмигрантские контр-революциов- 
ные круги, поселившиеся там под покро
вительством ч.-сл. правительства,Национал- 
демократы и связанное с ними „русское 
национальное объединение“пропагандируют 
великорусскую ориентацию (конечно, в ее 
реакционном смысле). Из других чешских 
партий активно работают в Прикарпатии 
социал-демократы (в противоположность 
которым в последнее время возникла оп
позиционная партия „руситской социал- 
демократии“), затем „ч. национал-социали
сты“ (связанные с тамошней „трудовой“ 
партией мелких землевладельцев) и, нако
нец, „ч. клерикальная партия“ (связанная 
с тамошней русинской партией „хлеборо
бов", руководимой униатскими ксендзами). 
Все эти социалистические и клерикальные 
партии стоят за ориентацию „украинскую“ 
(следует понимать „петлюровскую Укра
ину“). Кроме этих партий, являющихся 
либо отделениями чешских партий, либо 
сотрудничающих с некоторыми из них, 
существует еще чисто „русинская“ партия, 
а именно—„а в т о н о м н ы й  з е м л е д е л ь -  
ч е с к и й с о ю з  “(вождь—Куртяк),придер
живающаяся „аборигенной“ и „русинской“ 
ориентации, требующая главным образом 
путем обращения к Лиге наций проведения 
обещанной автономии. Эта партия держит 
себя в отношении чешского режима чрез
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вычайно оппозиционно; все же, несмотря 
на ее „русинскую ориентацию“, в ней зна
чительную роль играют венгрофильские 
течения. Кроме этой основной автономи- 
стической партии, время от времени по
являются и опять исчезают другие поли
тические партии и группы с автономисти- 
ческой программой, какой, напр., была при 
первых выборах партия „автохтонов“ (ко
ренного населения Прикарпатии). В сле
дующую грунпу входят венгерские партии, 
составляющие, собственно говоря, часть или 
отделения венгерских партий в Словакии.

Но все же симпатии решительного боль
шинства беднейшего крестьянства и рабо
чих Прикарпатии были на стороне к о м м у 
н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  Ч. с самого 
начала ее существования. Ясно сознавая

стремится воздействовать на население 
путем преследования коммунистов, террора, 
политической коррупции и насильственной 
чехизации. С помощью этих факторов и 
административно проводимых выборных 
подтасовок, удалось при последних выбо
рах (в областные и окружные думы 1928 г.) 
выдвинуть на первое место ч.-сл. аграрную 
партию (получившую на парламентских 
выборах в 1924 г. всего 15.000 голосов). 
Но не подлежит сомнепию, что огромное 
большинство рабочих и беднейших кре
стьян Прикарпатии не привлекает ни 
великоросская, ни петлюровско-украинская, 
ни даже чехо-словацкая ориентация, пусть 
и связанная с „автономией", ибо их ори
ентация в действительности является о р и- 
е н т а ц и е й  с о в е т с к о й .

Р е зу л ь таты  выборов в  Прикарпатии.

П а р и

16ДП-1924 г. 
(только в 
Прикарп.)

К о л и ч е с т в о  г о л о с о в

В т ы с я ч а х

Выборы в  п алату 
депутатов

16/XI-1925 г. 
(всеобщие)

1C . ■® a и
£3 Ч н  о,
igf-'SS 

М « м

IG'111-1924 г. i 
(только в

В п р о ц е н т а х

Выборы в  п алату  
деп утатов

16X1-1925 г.
Прикарп.) i (всеобщие)

О 3 

Я
ëv-J.
«  ЧеГ

Коммувисты » • ...............
Ком. о п п о з и ц и я ................
Ч . и  рус. соц.*дем................
Ч . яац.-соц. и трудовая парт
Ч . аграрии » » ........................
Еврейокая аграрная партия 
Ч. клерикальная и  хлеборобы 
Ч. вац.-дем. и  Русское над

об ъ ед и н ен и е ........................
Ч. рем еслен ни ки ....................
Автоном. земл. с о юз . . . .  
Автоном. „автохтоны“ . . . 
В енгерские оппозиционные

партии ....................................
Различные еврейские партии 
И я ы е ............................................
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100

21
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11
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7

76
1

18
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8
1
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1Д
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3,0
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0,4

11,7

11,4
12,6
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13.6
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254 216 212 100

это, чешская буржуазия оттягивала не 
только проведение автономии в Прикарпа
тии, но и всякого рода выборы. Только 
в 1924 г., когда казалось, что население 
уже достаточно обработано чешским режи
мом, были произведены в Прикарпатии до
полнительные выборы в парламент, но 
все-же КПЧ получила 100.000 голосов— 
почти 40°/о всех голосов в Прикарпатии— 
и оказалась далеко впереди всех остальн. 
партий. После этого правительство, конеч
но, отложило проведение в жизнь автоно
мии Прикарпатии на неопределенное вре
мя и о тех пор, борясь с влиянием КПЧ,

Политическое расслоение Ч. в настоя
щ ий  момент (19Щ. Тогда как в начале 
политической жизни Ч. стояли друг про
тив друга н а ц и о н а л ь н ы е  б л о к и ,  
теперь стоят друг против друга два ярко 
выкристаллизованных блока чисто классо
вою характера: блок объединенной б у р 
ж у а з и и  всех национальностей, поддер
живаемый социал-реформистами всех на
циональностей, с одной стороны, и п р о 
л е т а р с к и й  блок всех национальностей 
под руководством КПЧ, с другой стороны. 
В этом принципиальном расслоении мало 
меняет тот факт, что значительная часть
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рабочего класса находится еще под вли
янием социал-реформистских и даже чисто 
буржуазных партий и что среди нацио
нальных меньшинств все еще имеются 
„негативисты“.

Чехо-словацкий капитализм пользуется 
для достижения своих целей услугами 
трех больших блоков. 1. Б л о к  к р у п 
н о й  б у р ж у а з и и  является главным 
представителем нынешнего режима. Глав
ным ядром его является ч е х о с л о в а ц 
к а я  а г р а р н а я  п а р т и я ,  называемая 
официально „республиканской“. Преоблада
ющий состав ее — среднее и мелкое кре
стьянство, но политика ее определяется 
исключительно интересами могущественной 
аграрной буржуазии, находящейся в  тес
ном союзе с финансовым капиталом. При 
помощи последнего аграрная партия ста
рается подчинить своему влиянию также и 
промышленность; в  последнее время она 
уже не удовлетворяется своим влиянием 
в  деревне и старается распространить его 
и ва  города, где ей удалось вовлечь в свои 
ряды домовладельцев, остатки фашистов, 
а  в Прикарпатии и еврейскую буржуазию. 
€  другой стороны, она путем организации 
профсоюзов фашистского типа пытается 
подчинить своему влиянию и батрацкий 
пролетариат. Преобладающая часть выс
шей буржуазии и часть интеллигенции 
находятся под ее решительным влиянием. 
Партия „ч.-сл. ремесленников и торговцев“, 
•образовавшаяся из части национал-демо
кратии, находится почти в полной финан
совой зависимости от ч. аграрной партии, 
между тем как „немецкая аграрная п.“, 
не располагая выгодами партии, стоящей 
у власти, осталась по существу крестьян
ской партией, в которой, однако, решаю
щее слово опять-таки принадлежит сель
ской буржуазии. С немецкими аграриями 
политически сотрудничает партия немец
ких ремесленников и торговцев, а  иногда 
и партия венгерских националистов. Н а- 
ц и о н а л - д е м о к р а т и ч е с к а я  п., быв
ш ая прежде руководящей чешской пар
тией, превратилась из „общенациональной" 
партии в партию крупных промышленников, 
банков, высшей бюрократии и шовинист
ской интеллигенции. В последнее время эта 
•партия пытается всеми способами создать 
желтое рабочее движение в виде особых 
профсоюзов, субсидируемых работодателя
ми. Эта же партия поддорживает интимные 
отношения с самыми реакционными кругами 
русской эмиграции и играет руководящую 
роль в антисоветской кампании. Наконец, 
по своему социальному составу к  этому 
блоку следует отнести еще партию немецких 
промышленников — „немецкую националь
ную п.“, которая, подобно чешской наци
онал-демократии, приходит в упадок.

2. Б л о к  к о н с е р в а т и в н о - м е л к о 
б у р ж у а з н ы й .  В его состав входят 
преимущественно клерикалы всех нацио
нальностей (чешская народная п., словац
кая народная п., немец, христианско-со
циал. п. и, наконец, венгерские христиан
ские социалисты). Состав этого блока 
пополняется из самых разнообразных 
слоев мелкой буржуазии, беднейшего кре
стьянства, ремесленников и мелких тор
говцев, консервативной интеллигенции и 
отсталых слоев рабочего класса.

3. Б л о к  п р о г р е с с и в н о - м е л к о 
б у р ж у а з н ы й .  Сюда следует отнести 
социал-реформистские партии и остатки 
бывших прогрессивных мелко-буржуазных 
партий. Чехослов. соц. - демократическая 
п., хотя и состоит в большинстве из ра
бочих, в особенности из элементов рабо
чей аристократии, но все же концентри
рует в  своих рядах много различных 
мелко-буржуазных прослоек: ремесленни
ков, торговцев, интеллигенцию. Вторая ре
формистская партия, партия национал- 
социалистов, является по своему харак
теру еще более мелкобуржуазной. У не
мецкой социал-демократии, благодаря ее 
австрийско-марксистскому и оппозиционно
му прошлому, этот процесс перерождения в 
мелко буржуазную партию еще не зашел 
так далеко, как у чешской. К  этому блоку 
относится еще „национальная партия 
труда“, состоящая в большей своей части 
из интеллигенции, покинувшей ряды на
ционал-демократии в 1925 г.

В противовес этому блоку стоит един
ственная действительная представитель
ница пролетариата и остальных трудя
щихся всех национальностей, населяющих 
Ч.— к о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я
Ч. (секция КИ). В момент разрыва с соци
ал-демократией она насчитывала в  своих 
рядах около 300.000 членов в то время, 
как теперь, несмотря на целый ряд пре
следований, насчитывает около 100.000. 
По своему социальному составу КПЧ пред
ставляет: 84% промышленных рабочих и 
работниц, 10% домашних хозяек, свыше 
3% батрацкого пролетариата и около 3%  
интеллигенции. 30% всех членов были 
раньше членами социал-демократии, при 
чем партактив еще представлен на 50% 
бывшими социал-демократами. Возникно
вение КПЧ как левой социал-демократии 
является причиной того, что в ней так 
глубоки соц.-дем. традиции. Это обсто
ятельство, явившееся главной причиной 
уже двух партийных кризисов (1924/25 и 
1928. 29 гг.), говорит о том, что КПЧ на 
своем пути выкристаллизовывания в-чисто 
большевистскую партию должна будет 
проделать большую работу, которая ее в  
конечном итоге приведет к  победе.



В виду того, что чешская национальная 
революция была революцией чрезвычайно 
запоздавшей, происшедшей в период рас
цвета империализма, с одной стороны, и в 
виду того, что, с другой стороны, благодаря 
преобладанию оппортунистических настро
ений в рядах рабочих не было предпосы
лок для непосредственного перехода рево
люции национальной в социальную, созда
ние современного чехословацкого государ
ства не могло принять иных форм, кроме 
тех, которые ему были даны и м п е р и а 
л и с т и ч е с к и м  В е р с а л ь с к и м  м и р 
ным д о г о в о р о м .  Возникнув таким об
разом, новое государство уже в колыбели 
получило наследство, неизбежно рождаю
щее в нем новые глубокие противоречия. 
В противовес принципу самоопределения 
наций, к Ч. были отнесены мощные наци
ональные меньшинства, а  это обстоятель
ство требовало „твердого“ режима и со
держания относительно крупной армии. 
По той же причине Ч. вынуждена была 
искать союза с государствами, занимаю
щими аналогичное положение угнетателей 
мощных национальных меньшинств (Юго
славия, Румыния, Польша), и с той импе
риалистической группировкой, которая 
будет заинтересована в нужный момент 
поддержать Ч. против требований соседних 
государств (Австрии, Венгрии и Германии), 
предъявляющих претензии на некоторые 
области с немецким или венгерским боль
шинством. Но и за короткое время своего 
существования Ч. все более и более обна
руживает с а м о с т о я т е л ь н ы е  и м п е 
р и а л и с т и ч е с к и е  т е н д е н ц и и ,  ко
торые способствуют ее включению в единый 
фронт против СССР и, с другой стороны, 
выражаются не только в подавлении ра
бочего движения самыми решительными 
мераАШ, но и в беспощадном отбрасывании 
мелкобуржуазной „прогрессивной“ и „де
мократической“ идеологии, в свое время 
столь распространенной в чешской нации.

В. Лрохажа ( V . Prochàzka) i).
X. Чешская литература начинается в 

X веке. Ее создавали при непостоянных и 
часто неблагоприятных политических усло
виях чехи, мораване, силезцы и словаки. 
Крещение нескольких чешских князей по 
западному обряду в Регенсбурге в 845 г. 
и крещение Великой Моравии при князе 
Ростиславе Кириллом и Мефодием по во
сточному обряду в 863 г. отражают собой 
борьбу за чешскую землю между западом 
и востоком: в этой борьбе восток проиграл, 
и благодаря атому была потеряна возмож
ность объединения славян и их культурного 
слияния. Следами этой борьбы были по
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пытки ввести славянскую литургию (мона
стырь на Сазаве 1032—1097, Эммауский 
при Карле IV) и, кроме кирилловского 
глаголического перевода св. писания на 
старо славянский язык македонско-болгар
ского типа, еще несколько литературных 
памятников (глаголическая легенда 'о св. 
Вацлаве, глаголические богослужебные 
к н и г и  обоих ритуалов, т. наз. Киевские 
листки и Пражские отрывки X в., венские 
глоссы и глоссы св. Григория XI в.). Чехи 
подпадали под влияние западной цивили
зации и одновременно начали с ней борьбу 
за сохранение своей национальной само
бытности. Поэтому первые литературные 
попытки чехов были латинские жития св. 
Вацлава и св. Людмилы в X в., юридиче
ские декреты Брячислава и чешская хро
ника Козьмы в XI в. Тем не менее народный 
язык настойчиво пробивал себе путь к 
церкви, школе и дворцам, в XII и XIII вв. 
овладел церковными песнопениями и в фор
ме глоее вступил в боргбу с латинским 
языком в словарях, псалтырях, некроло
гах, гомилариях и евангельских чтениях, 
запас слов в которых в течение двух сто
летий достиг 10.000 (Прешнорский и Райго- 
родский словари XIV в.). Продолжительная 
латинизация культуры в чешских областях 
не была возможна и должна была уступить 
место местному языку, быстро созревшему 
и с формальной стороны. Чехи того време
ни находились в  живой культурной связи 
с западными странами, с которыми боль
шей частью имели общие интересы. Они 
более всего интересовались библейскими 
типами и эпизодами так, как их понимала 
современная легендарная романтика Якоба 
де Ворагине. Эти первые старо-чешские ле
генды составляли уже в начале XIV в. 
целый сборник в несколько тысяч стихов 
и свидетельствовали о замечательной тех
нической зрелости и гибкости языка. Еще 
более отчетливо проявлялась эта гибкость 
во второй половине XIV в. Интерес чехов 
к библейским темам не мог уместиться в 
рамках одних только стихов; явились— 
под сильным влиянием запада — проза и 
драма (мистерия). Здесь, особенно в мисте
риях, уже звучал дух повой эпохи, пропо
ведью и острой сатирой подготовлявшей 
реформу церкви и жития. Первые призна
ки этой новой эпохи появились уже в пер
вой половине XIV в. в виде апокрифов, 
„споров души с телом“, „вина с водой“, в 
виде пословиц, наставлений родителей де
тям, обращений подданных к своему власте
лину (Смиль Фляшт  из Пардубиц, 3349— 
1403), в виде басен (Эзоп: о лисице и кув
шин© и пр.), сатир о ремесленниках, сту
дентах и других сословиях („Podkoni а 
Zâk“—-Конюх и студент) и, гл. обр., в виде- 
стихотворного произведения „Десять запо-
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ведей“ („Desatero kâzànie bozie“), в кото
ром духовенству ставится в упрек симония, 
а  королю и высшим сословиям— плохое 
обращение с низшими сословиями, упра
вление при помощи насилия. Здесь уже 
проявлялся постепенно нарастающий бунт 
чешской мысли, убежденной в том, что пра
во и божьи законы выше всего, мысль, 
ярко проведенная в  Рожемберской книге 
старых чешских прав (XIII в.) и у Андрея 
из Дубы в  его „Объяснении на права чеш
ской земли* („Vyklad na pravo zemé 
Ceské“). Это направление мысли имело 
целью привлечь внимание от мирских ин
тересов к  духовным запросам. Эти свет
ские интересы были сильны в Чехии, гл. 
обр., в  высших кругах. Рыцарская концеп
ция жизни, турниры, волокитство, путеше
ствия в иностранные государства — все это 
вызвало у чехов пристрастие к  чтению 
экзотической литературы и стремление 
подражать ей. Уже на рубеже XIII и 
XIV в. в. появляется старо-чешская Алек
сандрия (см.) в 10.000 стихов (сохранилось 
около 4.000 стихов). Автору удалось дать 
в ней широкую картину чешской действи
тельности и, несмотря на строго феодаль
ный подход к явлениям, распознать ее не
дуги и предложить способы исцеления. 
Под масками Александра, Дария и Павза- 
ния часто можно легко угадать облики чеш
ских королей и князей, а под описанием 
различных торжеств не трудно было раз
глядеть пышную роскошь тогдашней коро
левской Праги. Старо-чешская Александрия 
именно поэтому пользовалась такой 
любовью, что ее герой напоминал желез
ного Оттокара П, его завоевательные 
стремления по отношению к ссседним 
странам и его трагическое падение. О сте
пени увлечения чехов романтикой можно 
судить по тому, что, кроме стихотворной 
и прозаической Александрии, вырос в 
XIV в. еще целый ряд таких же произве
дений о чужеземных богатырях—Зигфриде, 
Тристане и Изольде, троянских героях и 
проч. Они пленяли романтическим элемен
том, авантюризмом, героизмом, любовью, 
добродетелью, порывами и всем тем, что 
могло привлечь внимание общества того 
времени. Во всех этих произведениях, не 
одинаковых по своей художественной цен
ности и самобытности, было много тысяч 
стихов, а в некоторых и десятки тысяч 
(Тристан). У чешских лириков, преимущест
венно студентов, нередко наблюдается под
ражание или самостоятельное творчество 
в т. наз. песнях голиардов, часто пересы
панных макаронизмами и близко подходя
щих к  народной простоте и мелодичности. 
При таких обстоятельствах возникла и 
самая знаменитая старо-чешская лириче
ская „Песня Завиши*.

Чешское национальное самосознание 
должно было, однако, противопоставить 
всем этим чужим фигурам своего чешского 
исторического героя и выдвинуть на ми
ровую сцену чешскую историю. Первый 
шаг в  этом направлении сделала в первой 
четверти XIV в. т. наз. Д алим илова  хро
ника, в  которой автор восхвалял чешскую 
трудоспособность и своеобразие, идею чеш
ского народа и государства и настойчиво 
предостерегал от измены чешской нацио
нальности; особенно опасным считал он 
проникновение в страну чужеземных эле
ментов и немецкую колонизацию. При 
Карле IV и Вацлаве II, когда П рага стала 
центром германо-римской империи, нацио
нальное самосознание чехов, несмотря на 
все больший и больший приток инозем
цев, все более росло, и националь
ная идея получила широкое распростране
ние. Росло количество приверженцев ре
форм, начиналась переоценка взглядов 
на религию и церковь, нацию и общество.

Чешская реформация подготовлялась 
уже со времени Карла. Проповедники 
Конрад Вальгаузер и Ян Милич из Кро- 
мержижа боролись с симонией и с анти
христом. Петр из Ступна, Степан из Ко
лина и Войтех Ранкув видели антихриста 
в разврате и властолюбии духовенства и 
требовали, чтобы раньше всех возродили 
истинное христианство сильные мира. 
Философ Томас из Ш титнего рекомендо
вал избегать чрезмерных мирских насла
ждений путем духовного слияния с вселен
ной, этим прекраснейшим откровением бо
га, и бороться с озлобленностью жизни 
добрыми поступками и служением ближним, 
общине и всеобщему благу. Он предлагая 
часто читать библию, которую, по его 
мнению, следует объяснять чехам по чеш
ски; при чем неважно, кто объясняет биб
лию — „мистр“ (магистр) или не „мистр“, 
важно, что и как он объясняет. Реформа
торские элементы Томаса из Штитнего, 
часто заимствованные из мировой литера
туры, углубил М атвей из Янова. Практи
чески осуществил все эти мысли чешский 
виклифовец Я н Гус (см.). Он влиял на 
все стороны чешской национальной жизни, 
способствуя их возрождению. Он преобра
зовал также тяжеловесное, путанное пра
вописание введением упрощенного обозна
чения мягких гласных („Orthographia bohe- 
mica“). Он установил единый литератур
ный чешский язык, очистив его от всяких 
примесей, противоречащих его духу и диа
лектической расплывчатости, и ходатай
ствовал за его введение в чешских церк
вах, вместо латыни. Способствуя введению 
народных песен в церковь и побуждая к 
творчеству духовных песнопений, которых 
после его смерти собралось в Истебницком
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канционале около восьмидесяти, Гус укре
плял музыкальность чешского языка. Гус 
создал новую эпоху в Ч. л. так же, как 
в чешской истории.

Исполнителями заветов Гуса считаются 
т. наз. таборшпы (см. гуситы, XVI, 
414/23, и XL, 405/08). Они додумали уче
ние Гуса до его логического конца и 
осуществлением его как бы мстили за 
•смерть своего учителя. Они решили воскре
сить истинную христову церковь, уничто
жить разницу между священником и обык
новенным смертным, упростить обряды и 
свободно толковать библию, заменить ла
тынь чешским языком. Они решили устра
нить неравноправие подданных и женщин, 
решили уничтожить собственность, отобрав 
ее прежде всего .у дворянства и духовен
ства. Табориты опирались главным обра
зом на крестьян, которые покинули свои 
жилища и Зс деревянными дароносицами, 
украшенными символическими чашей и 
гостией, с гуситской революционной песней 
„Кто воители божьи“ („Ktoz jsù bozi bojó- 
xnici“), огнем и мечом в своего рода свя
щенной войне против врагов божьего 
закона, возвещенного Гусом, шли строить 
новый мир и звали всех принять их новое 
учение. Это была религиозная, народная 
и социальная революция, которая своим 
идейным содержанием, силой своей боевой 
энергии, никого и ничего не щадящей, 
и своим энтузиазмом втягивала в свои 
ряды и увлекала за собой.

С гибелью таборитов их ученье не исчезло 
окончательно. Из южной Чехии пришел 
новый реформатор, воскреситель идей и 
надежд Гуса, не идущий ни на какие 
компромиссы строитель нового мира жизни, 
Петр Хелъчицкий (1390—1460). В сильных 
и ярких, иногда чуть апокалиптических 
речах он внушал чешскому народу, что на 
папском престоле уже двенадцать веков 
сидит сатана и антихрист и что это кро
вожадное, властолюбивое и похотливое 
чудовище почитается как божий „мистр“. 
Поэтому повсюду господствует закон наси
лия, а закон любви заглушается. Челове
чество никогда не было так далеко от 
истинного царства Христа, как в настоящее 
время, ибо оно отрицает законы: „Не убий“ 
и  „Люби ближнего своего“. Сеть св. Петра 
разорвана двумя китами— папой и импе
ратором. И до тех лор, пока будет дей
ствовать их закон, вместо божьих законов, 
не будет лучше на земле. Кто убивает 
•ближнего и не любит его, должен стоять 
вне закона. И это делает государство, осно
ванное на насилии, наказывающее вместо 
бога, убивающее человека вопреки божьим 
законам, для применения насилия форми
рующее учреждения и отрывающее людей 
от их труда, заставляя их воевать. Государ

ство поэтому является злом, и необходимо 
всеми силами уничтожить его. Это будет 
возможно тогда, когда на земле останутся 
одна только добрые христиане, столь со
вершенные нравственно, что они не будут 
нуждаться в церкви и государстве. Госу
дарство держится только на зле и грехе. 
Оно возникло из необходимости силой сдер
живать похоти злых людей и помешать 
беспрерывным войнам, которые могли бы 
уничтожить человеческий род. Добрый 
христианин должен себя считать на этом 
свете путником, судьба которого осуще
ствится только в раю. Только там оп най
дет истинную христову церковь, но он 
может и обязап содействовать ее утвер
ждению и на земле. (Postilla, Siet viery; 
ср. анархизм, II, 565). '

Теория Хельчицкого, конечно, была 
отвергнута государств, деятелями, свет
скими и церковными; она нашла отклик 
только в некоторой части народа, и ео 
приверженцы организовали в 1457 г. 
в Кунвальде Чешское братство („Jednota 
ceskych bratri“; см. Богемские братш  и 
XL, 407/08). Во главе братства стоял брат 
Ржегорж, который съорганизовал церковь 
на основе любви к ближнему и отвращения 
к насилию, к государству, к неравенству 
сословному, культурному и имуществен
ному. Его сторонники поставили себе целью 
осуществить на деле идеи „мигтра“ и при
вести к благоденствию бедных и нищих 
духом. Потребовалось около сорока лет, 
чтобы чешские братья убедились в том, что 
в полной мере осуществить это они не 
могут. Поэтому Лукаш Пражский смягчил 
учение чешских братьев, гл. обр. его от
ношение к  материальной и духовной куль
туре, и на принципе нравственной чистоты 
и гуманной терпимости образовал молодую 
церковь, которая стремилась приблизиться 
к типу первобытной христианской церкви. 
Лукаш расчистил путь для культурной 
реформы моравана Яна Благослава 
(1523—1571), который сумел вызвать у 
„братьев“ духовный голод и заинтересо
вать их идеями гуманизма. На ряду с тем 
Благослав в своей научно обоснованной 
чешской грамматике уделял много внима
ния усовершенствованию чешского языка 
(впоследствии его грамматика послужила 
исходным началом для словака Лаврентия 
Беиедикти из Нудожер, который в  1602 г. 
выпустил свою чешскую грамматику). Сво
ей музыкальной теорией („Musika“) Благо
слав стремился улучшить его музыкальную 
основу, имеющую существенное значение 
для творчества духовных песнопений, ко
торые привились уже и в Словакии (Ян 
Сильван). Как и Лукаш, Благовлав собрал 
при содействии чешских братьев около 
700 церковных песнопений. Таким образом
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■были составлены Шамотульский и Эванчиц- 
кий канционалы, которые были предметом 
гордости чешских братьев и послужили 
образцом для дальнейших подобных трудов. 
Благослав перевел Новый Завет и усердно 
подготовлял перевод всего св. писания, ко
торое действительно и было переведено, уже 
после смерти Благослава, в 1579—1593 г.г. 
группой специалистов с участием словака 
Павла Есенского. Это классическое по 
своему стилю издание, известное под на
званием Ералодворской библии, сыграло 
впоследствии роль палладиума чешского 
языка для эмигрантов, а в эпоху возро
ждения служило великой хартией единства 
языка между чехами, мораванами, силез
цами и словаками. Благослав был иници
атором организации архивов и историче
ских записок о чешских братьях и, спо
собствуя повышению культурного уровня 
братства своей горячей полемикой с вра
гами образования и своим систематиче
ским воспитанием юношества, он привле
кал в общину чешских братьев много но
вых друзей и укреплял ее для будущих битв.

Благодаря Благославу проникли в общи
ну чешских братьев идеи гуманизма, ко
торые еще в XV в. проводились основате
лем гуманистической традиции в чешской 
поэзии—Богу славом Гайсиштейнским из Лоб- 
ковиц. В духе этой традиции написал на
родник-гуманист Ян из Ходеева целый 
ряд чешских, моравских и словацких сти
хотворений. В том же направлении рабо
тали Зигмунт Грубый (в области сравни
тельной грамматики) и юрист Виктор Кор
нель (в области чешского права). Корнель 
внес в новую стилизацию чешского права 
принципы Гуса и чешских братьев и на 
основе этих принципов защищал людей 
слабых по своему социальному положению 
и  обличал насилия духовных и светских 
властей. Гуманизм был явлением общим 
для всей Чехии; в частности, в Словакию 
он проник благодаря моравану Яну Витезу 
и словаку Яну Панонскому из Чезмиц, ко
торые основали в 1465 г. в Пресбурге уни
верситет— правда, вскоре заглохший — и 
вообще содействовали распространению гу
манизма в Словакии. Не малую роль в про
паганде чешской реформаторской и куль
турно-прогрессивной идеи сыграли привер
женцы Лютера в Словакии; они видели в 
немецком реформаторе активное продолже
ние гусптизма и надеялись, что лютеран
ское движение в Чехии и Словакии будет 
менее преследоваться, так как за ним сто
яла большая часть немецкой шляхты. Од
нако, Габсбурги преследовали чешских лю
теран так же, как и чешских братьев. По
этому началась общая борьба за религиоз
ные права, в результате которой была в 
1575 г. заключена т. наз. „ Чешская кон

фессия“, договор, обеспечивающий чехам 
свободу вероисповедания. В литературе лю
теранство не оставило почти никаких сле
дов, за исключением полемических статей, 
богослужебных книг, школьных учебников 
и нескольких интересных попыток пере
дать историю движения. Более глубокие 
следы оно оставило в Словакии, благодаря 
деятельности Элиаша Лани и Альберта Гу- 
шелиа и благодаря предписанию Жилин- 
ского синода в lb lO r. уделять больше вни
мания школьным и религиозным книгам.

Резко противоположную от чешских 
братьев и лютеран позицию занимали кал- 
ликстины и католики, заключившие в 1436 г. 
между собою компактат. Сначала этот ком
промисс отстаивал Ян Рокицана, а  позже 
и король Юрий из Подебрад. Католики 
видели в компактатах средства постепен
ного восстановления своего положения в 
стране. Еще более они утвердились в своих 
надеждах в 1462 г., когда папа попытался 
отменить компактаты и на чешский пре
стол вступили Габсбурги, считавшие страну 
своей вотчиной и насильно рекатолицизи- 
ровавшие чешский народ при помощи иезу
итов и вновь основанного архиепископства. 
Старым духом насилия была проникнута 
тогдашняя католическая литература, от
ставшая и в культурном отношении; кон
сервативный характер тогдашней литера
туры нагляднее всего обнаруживается в 
„Чешской истории“, написанной Вацлавом 
Гайком из Либочан, который освещал со
бытия не критически, а  с явно антирефор- 
маторской тенденцией.

Однако, были и исключения: например, 
Томаш Баворвский признавал преимущества 
идей реформации, но его голос заглушался 
иезуитами местного происхождения, спе
циально для этой цели вышколенными в 
Риме. Чешская культура была разбита на 
отдельные группировки по вероисповеда
ниям и, несмотря на существование уни
верситета и большого числа литературных 
обществ, несмотря на усердное и успешное 
применение в литературе всех существую
щих форм, во всем их разнообразии и в 
классической иногда обработке, несмотря 
на сотрудничество чрезвычайно крупных 
величин (в науке: Падеаш Гаек, Адам За- 
лужанский, Ян Есениус, Даниил Адам из 
Велеславина, Папрцкий, Лупач; в белле
тристике: Кирмезер, Кампанус, Моурженин, 
Тесак, Ломницкий и др.),—несмотря на все 
это, чешская культура истощалась в посто
янной борьбе отдельных течений. При всем 
разнообразии форм и богатстве содер
жания Ч. л., она, с приходом Габс
бургов в страну, обнаруживала какую-то 
особую тревогу, которая приняла большие 
размеры в конце XVI и начале XVII в.в. 
Династия Габсбургов гнала чешский рели
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гиозный вопрос к  роковому и неизбежному 
разрешению. Это осознал в своих воспо
минаниях и в своей „Prostopravda“ Ни
колай Дачицкий из Геслова; на это наме
кали Нафанаил Воднянский и Гавел Жа- 
ланский; наконец, прямо высказали это 
Вацлав Вудовец изВудова п Карл старший 
из Жеротина; последние в своем истори
ческом обзоре отметили, что чешские „па
ны“ отвернулись от чешской религиозной 
и демократической идеи, что они ухудшили 
обращение с подданными и нравственно 
пали, что в решающий момент они не были 
приготовлены к  борьбе и были, таким об
разом, обречены на гибель. Наконец, неза
долго до Белогорской битвы литература в 
нервном и пессимистическом тоне предска
зывала ту катастрофу, которая действи
тельно произошла в 1620 г.

Единственное, что удалось спасти из-под 
обломков чешского могущества, разрушен
ного „Возобновленным областным устрой
ством“, проведенным под протекторатом 
католических дворян типа Вильгельма Сла- 
ваты — была чешская реформаторская идея, 
отшлифованная и глубже разработанная 
могучим чешским мыслителем — мораваном 
Яном Амосом Коыенским (см.).

Коменский (1592—1670), который был 
свидетелем казни мятежных чешских „па
нов“ и конфискации их поместий, был вы
нужден эмигрировать из своей родины вме
сте со спасшимися „панами“ и всей некато
лической чешской интеллигенцией. Комен- 
ский прекрасно сознавал, что чехи смогут 
пережшь эпоху самых тяжких националь
ных и культурных испытаний только в том 
случае, если им удастся сохранить свой 
реформаторский идеал. Поэтому Коменский, 
где бы он ни находился,—на родине или в 
эмиграции, всегда старался внедрить это 
свое глубокое убеждевие в чешскую школу 
и запечатлеть его в каждой своей книге. 
Своим идеалом Коменский ярко освещал 
беспросветную темноту эпохи народной и 
культурной контр-реформации. В своем про
изведении „Pokład jazyka ceskèho“ и в пе
реводе псалмов Коменский доказывал, что 
язык чехов равноценен классическим и ев
ропейским языкам и что поэтому чехи от
вечают перед человечеством за его сохра
нение. Чтобы облегчить чешскому народу 
эту задачу и чтобы еще теснее связать 
чешскую культуру с европейской, Комен
ский организовывал школьное дело на ро
дине и за границей.

Коменский не переставал верить до 
конца жизни, что чешское государство воз
родится, когда Европа усвоит чешский иде
ал терпимости и гуманности. Из-за этого 
идеала чехи потеряли свою самостоятель
ность, и с его помощью они должны ее 
снова добыть. Своим внушительным, пол

ным энтузиазма словом Коменский поддер
живал огонек надежды на новую, светлую 
народную жизнь, которую он * прозорливо 
различал во мгло грядущего. Идеи Ко- 
менского были основными лозунгами че
хов, мораван, силезцев и словаков, ушед
ших в эмиграцию; они часто возвращались 
на родину, внося луч надежды в темную 
жизнь своих соотечественников. Николай 
Драбик пророчески, еще при жизни Ко- 
менского, предсказал, что габсбургская ги
дра будет охвачена врагами со всех сто
рон мира, гл. обр. со стороны России н 
Югославии, и что тогда воскреснет чеш
ская земля. За свое предсказание Драбик 
был сожжен на костре в Пресбурге; одно
временно был приговорен к сожжению 
евангелический словацкий епископ Иоа
хим Калинка за то, что не хотел отсту
пить от своей веры, которую Габсбурги и"в 
Венгрии объявили государственной изменой. 
И в Словакии было столько мучеников за 
религию, что их историк М. Вагил не мог 
всех перечесть. И из Словакии хлынула 
волна эмигрантов, которые вынуждены были 
покинуть родину за своя религиозные убе
ждения. Вместе с чешскими изгнанниками 
они выступали на мирской арене с обли
чением антиреформации (Георгий Ланый, 
Ян Синапиус, Штепан Пиларик, Тобиаш 
Маснициус, Е. Ладивер). И в эмиграции 
чехи и словаки не переставали отстаивать 
свое право на существование, и, чтобы по
будить иностранные государства к помощи, 
они ссылались на свою общность с славя
нами и Европой (Навел Скала из Згорже, 
Павел Странский, Даниил Крман). К этой 
апологии присоединяли свой голос и наци
онально настроенные католики, например 
иезуит Богуслав Балбин, который даже в 
рясе не переставал молиться св. Вацлаву, 
Кириллу и Мефодию о том, чтобы они не 
дали погибнуть чешскому народу. А чеш
ская народность, действительно, была 
на краю гибели: эмиграция чехов и имми
грация иностранной шляхты, полная пере
дача школ и университета в руки иезуитов, 
насильственный отрыв настоящей жизни 
чешского народа от его прошлого, уничто
жение чешских культурных памятников, 
непрерывные нашествия миссионеров и сол- 
лат на некатолические края, издевательства 
над не католиками и т. д. Сохранилась чеш
ская национальность только благодаря на
следию, оставленному предыдущими поко
лениями—традиции и песне; неудивительно, 
например, что словацкий сборник песен, 
собранных Тржановш га (Cithara sanctorum) 
в 1634 г., пользуется почетом у последую
щих поколений, как своего рода книга книг 
и национальный палладиум.

В Словакии, благодаря турецкой опасно
сти, население пользовалось все же от
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носительно большей религиозной ■ и на
циональной терпимостью. Этим объяс
няется, что именно оттуда вышли в 
XVIII в. первые апологии чешского языка 
и лозунги чехословацкой и славянской 
взаимной связи (Д. Крман и историк М. Бел); 
именно оттуда распространялась предан
ность чешской реформации, чешской исто
рии и чешской культуре. Постепенно укре
пляясь и развиваясь, она и представила 
могучую базу для успешной работы (во 
второй половине XVIII в.) по возрождению 
чешской нации.

Так называемое чешете возрождение 
находило свои источники, гл. обр., в Сло
вакии, где дольше, чем в Чехии, удержались 
традиции реформации и сохранились не
тронутыми памятники чешской культуры, 
развитие которой было приостановлено ан
тиреформацией. В эпоху рационализма, 
когда настало духовное раскрепощение Ев
ропы, именно эти сохранившиеся традиции 
укрепляли в сознании чехов и мораван 
убеждение в том, что возрождение чеш
ского народа и его культуры мыслимо 
только на основе принципов, выдвинутых 
в  свое время реформацией, Освобожден- 
ческие течения Европы быстро привились 
в  Чехии, где они были приняты населением 
как отголосок реформации. Новые течения, 
ввозимые в страну возвращающимися из 
путешествий по чужим землям дворянами, 
быстро воспринимались чешской интелли
генцией и народом, которые своеобразно 
приспособляли их к  чешским условиям, так 
что космополитический колорит скоро рас
творился в местных особенностях. Чехия 
пробуждалась, чему содействовали, с одной 
стороны, общий для всей Европы переход 
от феодализма к  капитализму, от духовного 
абсолютизма к рационализму, от террито
риального патриотизма к национализму, с 
другой стороны—измененная политика Габ
сбургов по отношению к чешским дворя
нам. Последние, защищая свои привилегии, 
перешли в оппозицию и в борьбе должны 
были опираться на исторические права че
хов, на индивидуальные особенности стра
ны и народа, на местные традиции и исто
рию. Благодаря этому, в противовес вен
скому централизму, германизации и мадья- 
ризации, опять выплыла на поверхность 
идея свободной Чехии. Чешское дворянство 
было заинтересовано только в своих соб
ственных сословных выгодах; поэтому оно, 
приняв участие в основании нескольких 
культурных чешских учреждений, недолго 
сотрудничало активно с народом. Однако, 
его отход не отразился на самом движении: 
социальные взгляды и отношения измени
лись, представителем народных масс стала 
уже интеллигенция, достаточно много
численная, чтобы руководить вновь ожи

вившимся чешским национальным дви
жением.

„Возродители“ видели упадок чешской 
нации и считали необходимым пробуждать 
ее всеми возможными средствами и со всех 
сторон жизни — со стороны языка, истории, 
расы, политики, с точки зрения славянской 
идеи и европеизма. Поэтому возродители 
в первую очередь настойчиво разрабаты
вали в литературе эти элементы.

Иосиф Добровский (1753—1829) считал 
непосредственной задачей каждого возро- 
дителя борьбу с испорченностью язы ка и 
анархией в нем строго систематическими 
грамматиками и словарями, анализом то
гдашних филологических проблем. Пробу
дившийся чех должен, прежде всего, пра
вильно владеть языком и осознать, какую 
роль играет его язык в центральной Ев
ропе и среди славян. Добровский укреплял 
чешское национальное самосознание, дока
зывая преимущества чешского языка и 
богатой чешской литературы („Geschichte 
d. böhmischen Sprache u. L iteratur. Aus
führliches ehrgebäude d. b. Spr. u. Lit.“. 
Institutiones 1. si. dial veteris). Добровский 
при этом имел в виду язык целой Чехии, но, 
несмотря на поддержку словаков Рибая, 
Таблица иПалковича, ему не удалось кон
солидировать язык целой Чехии. Помешала 
этому централистическая национальная по
литика Веигрии, которая покровительство
вала сепаратистскому словацкому течению 
й его представителям. Несмотря на энер
гичный протест словацких евангелистов, 
Антонин Бернолак (1787) рекомендовал 
словацким католикам придерживаться в 
литературе всех особенностей словацкого 
наречия и считать себя самостоятельной 
литературной и лингвистической единицей. 
Возрожденческие лингвистические прин
ципы Добровского были дополнены в  духе 
романти?ма и чешского патриотизма Иоси
фом Ю тмаиом  (1773—1847), составите
лем 5-томн. чешско-нем. словаря и автором 
„Истории чешской литер.“. Юнгман, труды 
которого способствовали углублению наци
онального самосознания чешского народа, 
искал опору не в дворянстве, а  в  интел
лигенции. Поэтому он рекомендовал своим 
сотрудникам, работавшим над созданием 
чешской терминологии (И. Св. Пресл), при
способлять ее прежде всего к потребностям 
народных масс. Юнгман отстаивал един
ство чехо-словацкого языка, но еще при 
его жизни появились в Моравии и Слова
кии сепаратистские тенденции. В Моравии 
они скоро заглохли, но в Словакии нашли 
энергичного поборника в лице Жюдевита 
Ш т ура (ср. XXXIX, 509), который в 1844 г. 
отстаивал в литературе самостоятельность 
формы местного языка. В союзе с местным 
дворянством, которое мадьяры упрекали
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в симпатиях к чехам, и с католическими 
сторонниками Бернолака, он в виду гря
дущих политических событий стремился 
подчинить своему влиянию массы словац
кого народа. Успех сепаратистских тенден
ций в Словакии объясняется тогдашним 
распространением культа языка и его на
речий и преувеличенной оценкой народных 
традиций, которые больше всего привились 
в Словакии, что следует из основного про
изведения Штура о славянских народных 
песнях. Народными традициями „возродите- 
ли" освежали родную литературу, пропитан
ную иностранным элементом, и доказывали 
могущество чешской поэзии, при бедности 
тогдашней литературы. В своих доказа
тельствах они опирались на подлинные и 
фиктивные материалы. В Словакии, как и 
в других местах Европы, была обнаружена 
древняя песня о Жижке, но в конце кон
цов Рожнай признался, что это подделка. 
В 1817 г. имел место подобный же случай 
в Чехии, когда Ганка открыл так наз.Кра- 
ледворскую рукопись, отрывки антологии 
старо-чешской поэзии, в которых отража
лась почти вся чешская история до XIII в. 
Это открытие первое время безусловно 
подняло престиж чехов и содействовало 
дальнейшему пробуждению национального 
чувства среди вих; однако, оно встретило 
отрицательное отношение к себе со сто
роны Фейфалшса, Шемберы, Вашка Гебау- 
эра и др. и через несколько десятилетий 
было действительно доказано, что рукопись 
была очень удачной подделкой, для кото
рой служили источником мировые памят
ники древности, преимущественно славян
ские песни (в том числе и Слово о полку 
Игорева и русские песни).

Гораздо удачнее по содержанию и по 
стилю были попытки Ф рст т т ка Челаков- 
ского (см.) подражать славянским и чеш
ским народным песням. Его „Ohlas pisni 
ruskych“ и „Ohlas pisni ceskych“, искусно 
передающие характер русской и чешской 
народной поэзии, произвели большое впе
чатление и побуждали к защите чешской 
самобытности и к борьбе с иноземным 
влиянием. Челаковсгсий возлагал большие 
надежды на старые литературные традиции, 
полагая, что их можно использовать для 
поднятия художественного и националь
ного уровня Ч. л. Против этого возражал 
И. Лангер, который для той же цели 
предлагал отказаться от подражания и об
ратить внимание на самостоятельное твор
чество. Карл Яромир Эрбен (1811—1870) 
также не был согласен с Челаковским в 
вопросе о значении старых традиций; он 
считал эти традиции источником народ
ного творчества и, пользуясь их гибко
стью и мелодичностью, по своему извлекал 
из них избранные и типичные мотивы

(„Kytice“, 1853). Подобную роль играли в. 
Словакии Р . Халупка, Япко Матушка—тво
рец „Nad Tatrou se blyskà“, и A. Сладко- 
вич, который в своем „Detvan“ дал вер
ное изображение народного характера сло
ваков и нравов детванцев.

Чехословацкие поэты выдвигали терри
ториальный и расовый признаки для за
щиты народной самобытности от растущей 
германизации и мадьярпзацшг. Иокл'ючи- 
телыюе значение они придавали славян
ской расе. Добровекий считал, что в сла
вянской расе таится больший запас 
творческих сил, что славянский „ум“ имеет 
преимущество перед немецким „Verstand“ 
и французским „Esprit“. Юнгман вслед 
за Коссаковским проповедывал еще в 1806 г. 
чехо-славяпское культурное сотрудничество 
и предлагал изучать главные славяпские 
языки, завязать сношения с славянскими 
учеными и обществами, наладить обмен 
книг, основывать славянские книжные- 
склады и взаимно обогащать лексикон сла
вянских наречий. Антонин Марек отдавал 
предпочтение работе для политического 
объединения со славянами, преимуществен
но с русскими. Кампелшс и ПГафарик (см.). 
предусмотрительно, из политических сообра
жений, проповедывали политическое сбли
жение с австрийскими славянами. Шафа- 
рик  (1795—1867) уже с 1826 г. („Geschichte
d. slavischen Sprache und Literatur nach allen 
Mundarten“) рассматривал славян как еди
ное целое и, доказав их аборигенное право 
в Европе (Siovanské starozitnosti, 1837)r 
он, на ряду с Ганкой, путем систематиче
ской переписки осуществлял идеал Юпг- 
мана. Элементы взаимности славян пре
красно разработаны у Шафарнка. И когда 
Ян Коллар (см.) высказал в 1836 г. 
в альманахе „Нгонка“ мысль о всеславян
ской взаимности, то он собственно выразил 
идею, для которой уже была подготовлена 
почва в сознании чешского народа (см. 
панславизм, XXXI, 109/119). Сам Коллар 
наметил эту идею в произведениях „Pisne“ 
(1823), „Zpiewanky“ (1834—35) и „Slàvy 
deera“. Коллар рассматривал идею всесла
вянской взаимности как достояние и мис
сию словаков и, ссылаясь па то, что Сло
вакия является славянским центром, а 
Татры — всеславянской колыбелью, он 
утверждал, что именно Словакии пред
стоит провести в жизнь славянскую взаим
ность. Штур и его приверженцы Гечко и 
Гостинский, под влиянием европейского 
мессианизма и русского и польского сла
вянофильства, создали из колларовской 
всеславянской взаимности особую славян
скую идеологию. Из всех славян они 
именно Словакии приписали миссию воз
рождения Европы на основах истинного 
христианства. Эту задачу, с которой не



сумели справиться романская и германская 
расы, осуществит славянская раса, теперь 
только выступающая на мировую сцену 
со своей исторической ролью, при чем из 
всех славян для этого всего более подхо
дят по своим способностям словаки. Штур, 
талантливый политик, вскоре понял, что 
эта теория слишком романтична, а  опыт 
австро-славянской унии 1848—49 г. убедил 
его в  том, что реальнее была бы уния 
с каким-нибудь политически-самостоятель- 
ным славянским народом и что в будущем 
славянам вероятнее всего придется опи
раться на Россию („Славянство и мир 
будущего“, 1885). Ян Паларжик понимал 
славянскую взаимность только как поли
тическую и самым верным средством к до
стижению взаимности считал унию всех 
славянских церквей. Славянская идея стала 
для тогдашних чехов столь же сильной 
традицией, какими в  свое время были тра
диции св. Вацлава, Кирилла и Мефодия 
(выработанная в Словакии приверженцем 
Коллара—Яном Голым) и Гуса. Славянская 
идея служила моральной опорой чехо-сло- 
вакам всякий раз, как они подвергались 
преследованиям. В то время как славян
ская идея была лишь сокровенным ж ела
нием чехов и словаков, чехо-словацкая 
история была реальной ценностью, к кото
рой прибегали „возродители“ (Добнер, 
Пелцл), как к  самому действенному пробу
ждающему средству, и которую системати
чески разработал мораванин Палацкий 
(с м ) .  Палацкий еще во время своего 
учения в Венгрии понял всю важную роль 
истории в жизни пробуждающегося народа. 
Пользуясь источниками, он написал исто
рию своего народа. Будучи приверженцем 
1’ердера и Гегеля, Паланкий в своей исто-

?ии ставил во главу угла чешскую ре- 
ормистскую идею— борьбу с немцами и Ри

мом— и указывал на то, что во время 
гуситизма чехи находились в полном рас
цвете сил именно потому, что тогда они 
не шли на компромиссы в своей борьбе и 
умели жертвовать всем за идею религиоз
ного обновления. Положив гуситизм в осно
ву своей „Истории“, Палацкий придал ей 
почти религиозный характер. В таком виде 
его „Geschichte v.Böbmen“ и „Dejiny nârodu 
ceského“ легли в основу взгляда чешского 
общества на историю и на все начинания 
последующего времени. Метод этих произ
ведений повлиял и в Словакии на Ионаша 
Заборского, который применил его в своей 
„Истории древней Венгрии“ („Dejiny starych 
Uher“). Благодаря Палацкому, история 
стала самой популярной наукой в Чехии. 
Помимо истории, особенно живо чехи 
интересовались философией; национальная 
идея сильно сказывалась и в философии, 
о чем можно судить по произведениям
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моравских философов Клацеля и ПТиидка 
или чешских Пуркине, Амерлинга и Сме
таны. Однако, в свои концепции они вно
сили, на ряду с национальным элементом, 
и своеобразные социальные элементы. На
циональные тенденции были тогда научной 
и художественной моралью, а демократизм- 
одним из главных требований. Поэтому 
представители тогдашней лирики и эпоса 
(тамовцы, пухмаеровцы, неедловцы), драмы 
(Халупка, Клицпера) и прозы (Крамернус,. 
И. Марек, Рубеш, Тыл, И. М. Гурбан, 
И. Калинчак, Сабина) часто были скорее 
литературными носителями идей пробужде
ния и современных им общественных иде
алов, чем художниками. Всеми ими руко
водило больше всего желание пробудить 
в народных массах стремление к более 
достойной национальной и социальной 
жизни. Одно из первых мест в  художе
ственной литературе занимает Т и л ,  пио
нер в публицистике и автор национального 
гимна „Kde domov mùj“, созданного почти 
одновременно с известным гимном „Гей, 
славяне“ (1834).

Указывали, однако, что развитие литера
туры требует, чтобы она, как и критика,, 
руководилась чисто эстетическим крите
рием и что только этим путем ова может 
подняться до уровня европейской литера
туры. Особенно это отстаивали Палацкий 
и Шафарик. B„Pocatkové ceskeho basnictvi,. 
obzvlaste prosodie“ рекомендовалось метри
ческое стихосложение вместо технического, 
отстаиваемого Добровским, и выдвигалось 
требование художественной чистоты и само
бытного творчества. Коллар в своей „Slavy 
dcera“ попытался удовлетворить этим тре
бованиям. Однако, ему удалось изобразить- 
впечатления, вынесенные им из жизни il 
чтения, лишь в чуждой чехам форме. Воспе
вая в духе Данте и Петрарки возлюблен
ную, которую он, в подражание Байрону, 
заставляет скитаться по славянской земле, 
Коллар является скорее ритором, нежели 
поэтом-творцом. Настоящим творцом был 
Карл Гинек М аха  (1810—1836), который 
смело разрушил шаткое здание прежней 
чешской поэзии и подвел под нее прочный 
фундамент. Маха изобразил противоречие 
между мечтой и действительностью, разоча
рование во всем, вечную неудовлетворен
ность,— в волнующих картинах природы и 
в ряде поэтических и прозаических произ
ведений, особенно, в лирико-эпическом сти
хотворении „Май“ (1836), полном грусти и 
безнадежности. По духу своих произведе
ний Маха примыкал к славянским байро
нистам. Современники не поняли Маха, 
как и не поняли в Словакии его собратьев 
Я н к а . Крала, Ява Ботта и последователя 
Пушкина — Сладковича, автора поэмы, 
„Марина“.
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Вскоре после смерти Махи появился его 
антипод в  поэзии, поэт-реалист Карл 
Гавличек Боровский (см.). Весьма тяже
лые условия жизни Гавлпчка, как члена 
определенной нации и как личности, не 
сломали его, а  наоборот, побуждали к пре
одолению трудностей. Орудием служили 
ему сатира, ирония и сарказм. Его борьба 
с духовным и светским чванством была 
столь же решительной, как и форма ее 
поэтического выражения, была ли то эпи
грамма или полуэпическое-полулирическое 
стихотворение в народном духе.

Середину между грезой и действитель
ностью занимал третий художник того 
времени — Вожена Немцова. На ряду с 
поэтом Эрбеном и художником Манесом, 
она изучала природу и человека различных 
чехословацких областей и передавала свои 
наблюдения в  новеллах, единственных в 
своем роде и очаровательных обилием 
фольклористических элементов, которые у 
нее нигде не представляют собой только 
декорацию и фон, а  являются прямой и не
обходимой принадлежностью типа и эпизо
да („Бабушка“ и др.). На ряду с красоч
ностью и пластичностью, произведения 
Немцовой изобилуют элементами нацио
нального энтузиазма и элементами социаль
ного альтруизма.

В произведениях Гавличка и Немцовой 
имеется уже много элемента политики, ко
торый особенно усилился к 1S48 году—году 
провозглашения конституции, когда писа
тели становились политиками и когда на 
славянском съезде в Праге выступали Па- 
лацкий, Шафарик, Гавличек, Штур, Годжа 
и Гурбан. Возрожденный народ впервые 
получил возможность предъявить полити
ческие требования. Выразителем этих тре
бований в общественной жизни и прессе 
был Гавличек (см.), который был творцом 
новейшей публицистики и вместе с Тылом 
пустил в обращение новые освободитель
ные лозунги. Внешнее положение австрий
ской империи заставило Габсбургов в 1860 г. 
снова вступить в  переговоры с населяю
щими Австрию нациями. В связи с этим 
снова ожили надежды чешского народа» 
Казалось, что, наконец, будут признаны 
его исторические права и что венгерским 
словакам тоже удастся добиться признания 
Словакии автономной единицей, что они 
требовали в своем меморандуме 1867 г. 
Но дуализм, введенный в 1867 г., разрушил 
надежды словаков, а  1871 г. принес разо
чарование и чехам, лишив и их надежды 
на признание за ними права на самостоя
тельность, ибо с этого года еще более уси
ливается немецко-австрийский пресс. Од
нако, чешский вопрос был заглушен лишь 
на время. Лозунг Палацкого — „Мы жили 
до Австрии, мы будем жить и после нее“—

находил все больший отклик. В Словакии 
также звучал враждебный Веней Будапешту 
настойчивый голос Гурбана, провозглашав
шего бессмертие единого чехословацкого 
народа. Словаки начинают возвращаться 
к литературному чешскому языку (альма
нах Нитра). Несмотря на раздробленность 
чешского народа по сословиям, классам 
и вероисповеданиям, отражавшуюся и в 
прессе, чешская политика в 60-х и 70-х г.г. 
XIX ст. имела своей конечной целью 
политическое освобождение чешского на
рода; эту цель одинаково преследовали и 
крестьяне и рабочие, хотя последние были 
уже к  этому времени объединены интерна
циональными классовыми лозунгами. „Со
кол“, основанный к тому времени Фигнером 
и Тыршем и организованный по принци
пам Гуса как боевая дружина, ставящая 
себе целью освобождение Чехии, привлекал 
в свои ряды всех чехов без различия по. 
литических и религиозных оттенков. Даже 
художники, принадлежавшие к различным 
школам и направлениям, были объединены 
в т. наз. „Умелецкой беседе“ под единым 
лозунгом национального освобож юния. На
циональный музей в Праге, т. наз. Чешска 
Матице, Словацка Матице (во главе с ка
толическим епископом Мойсесом и еванге
лическим суперинтендентом Кузмани), на
циональный театр в Праге, „Глагол“ и 
всякие другие культурные учреждения 
в Праге и провинции — все были по
строены на общенациональном принци
пе. Пражский университет постепенно 
чехизировался и представители про
фессуры, в лице специальных научных со
юзов, принимали активное участив в об
щественной жизни. Томек, Седлячек, Гомл 
(в области истории), Гебауор, Бартош (в 
филологии), Ранда (в области правовых 
отношений) Дурдик, Гостинский, Масарик 
(в философии)—все эти ученые значитель
но продвинули вперед чешскую науку. 
После попытки Ригра начал выходить в 
80-х годах „Ottuv naucny slovnik' (науч
ный словарь Отто), который, послужив по
казателем роста чешской культуры, вызвал 
в то же время разногласия по поводу 
подлинности Краледворской рукописи. В 
результате этой борьбы последовал раскол 
чешских ученых на два лагеря: патриоти- 
чески-идеалистический и критически-ре- 
алистический. Последние исходные свои 
импульсы получали в  учении Гуса и Га
вличка, они искали путь правды, в нем 
видели залог развития чешского народа. 
Таковы были исходные начала концепции 
Масарика. Новая чешская наука широко 
популяризовала свои достижения и распро
странила свое влияние на литературу, на 
интеллигенцию вообще и на широкие мас
сы народа, чрезвычайно подняв уровень
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чешского образования. Прежде всего, это 
проводилось в литературе, которая взяла 
своими лозунгами: учиться у всех народов 
и всех эпох, приносить в Чехию все лите
ратурные направления и формы, но до
гнать культуру Европы, за которой Чехия 
в эпоху контрреформации не могла по
спеть; слить Ч. л. с направлением мировой 
литературы, но не подражать, а самосто
ятельно творить в духе традиций и потреб
ностей пробуждающегося народа. Несмотря 
на все художественные требования, кото
рые предъявляла к себе литература, ее 
представителям все еще приходилось рабо
тать в военной обстановке, в условиях 
борьбы за национальную свободу, в лагере 
тех, кто ставил успешность борьбы выше 
каких бы то пи было научных или худо
жественных стремлений.

Прототипом поэта-национального бойца 
является Я н Неруда (см.). Европейски 
образованный, неоромантик Неруда по
стоянно отрывался от своих грез, трево
жась за судьбу своего народа. В своей 
поэтической деятельности он часто увле
кался чужеземными элементами, но вскоре 
снова возвращался к  родным мотивам. От 
внешнего описания типов и настроений 
Неруда перешел к  самоанализу, но во всех 
его "исповедях, как бы интимны они не 
были, всегда чувствуется постоянная ду
ма о судьбе своего народа („Простые мо
тивы“). Своими фельетонами Неруда будил 
чешскую мысль и вызывал в обществе стре
мление равняться с Европой и ее прогрес
сом. Неруда не отгораживал Чехию культур
ной стеной от остального мира, а, наоборот, 
побуждал к переводу всех иностранных 
классиков, к  проверке своих сил путем 
близкого знакомства с Европой. Неруда на
шел много частичных последователей на 
родине. Витезслав Г алек  предлагал ту же 
литературную теорию, но в поэтическом 
творчестве он приближался к Неруде толь
ко своей классической лирикой („V priro- 
de“) и психологическим, подробным изо
бражением деревенских типов („Pohàdky 
z nasi vesnice“). София Подлипская, Рудольф 
Майер и Якуб Арбес больше интересова
лись обще-европейскими философскими и 
психологическими проблемами, Густав 
Пфлегер Моравский—социальными вопро
сами, Л. Квис— национальными и народ
ными; у каждого из них мы встречаем 
с вариациями отдельных элементов кон
цепции Неруды, иногда прямо позаимство
ванные и только окрашенные в субъектив
ные тона.

Неруда и его поколение не могли про
вести полностью свою программу — при
общение чехов к современной Европе; они 
только познакомили чехов со старой и но
вой европейской культурой. Их задачу за

кончило последующее поколение под ру
ководством Ярослава Врзглицкого.

Парнасец В р х л щ т й  (1853-1912, см.) 
внес в отношения чешского народа 
к Европе и остальному миру систематич
ность и организованность. Он перевел на 
чешский язык несколько тысяч избранных 
стихотворений всех народов и времен, что
бы сообщить чешскому литературному 
творчеству недостающие ему элементы. Но 
он не мог, конечно, ограничиться одним 
использованием чужих культур. Врхлицквй 
создал свои самостоятельные исключитель
ные по богатству форм, картин и выраже
ний произведения, действующие своей бла
гозвучностью на читателя, и несомненно 
является „magnus parens“ новой чешской 
лирики. Поэт, живший, казалось, вне 
своей эпохи и часто подозреваемый 
в увлечении чужеземной культурой, по
нимал, однако, свою эпоху как никто 
другой. Он считал, что освобождение 
чехов придет с Запада, а  не е Востока, 
и был одним из первых энергичных борцов 
за всеобщее избирательное право в Австрии, 
видя в нем путь к  освобождению чешско
го народа. Один из сотрудников Врхлиц- 
кого — Ю лиус Зейер с таким же увле
чением перерабатывал произведения чу
жих литератур, преимущественно экзоти
ческие произведения. Не меняя их содер
жания, которое он передавал художествен
но на родном языке, он осторожно и стильно 
их обновлял. Его можно скорее считать 
гравером, с большим вк\ сом н умением об
рабатывающим мелочи, чем творцом. Сло
вак Гвиездоелав (1849-1921) замышлял 
эпопею христианского и словацкого мира. 
Еще искуснее Врхлицкого он вла
дел формой и выразительными средствами 
языка, так же ревностно искал подходящих 
выражений для перевода мировых класси
ков на словацкий язык. Ему удава
лось глубже и интимнее изображать свой 
край, национальное и психологическое 
своеобразие его жителей. В этом отношении 
он сильно напоминает И. В. Сладка- 
И этот поэт воспитывался па чужой куль
туре и в ее духе воспевал вечно мятущу
юся молодость. Наряду с интимными кос
мическими наблюдениями, просто и худо
жественно изображенными, наряду с пере
водами произведений перодовых мировых 
писателей, он часто возвращался к родным 
мотивам, стараясь при этом приблизиться 
к народным мелодиям и выражениям. 
Врхлицквй оказал влияние и на других 
поэтов (Ванянского, Клаштерского, Камин
ского Ф. и И. Квапила и др.), которые, 
однако, часто по своему воспринимали не
которые стороны его творчества, а иногда 
просто не соглашались с ним. Обращаясь 
лицом то к мировой культуре, то к своей
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родной, они, таким образом, служили пере
ходной ступенью к  чисто национальным 
поэтам, которые были всецело поглощены 
славянскими и чешскими проблемами.

Типичным представителем этой группы 
национальных поэтов был Сватоплук 
Чех (1846-1908, см.). В начале своей ли
тературной деятельности он был сторонни
ком колларовского панславизма и видел 
спасение народа в применении и объеди
нении славян, при чем роль посредника 
приписывал чехам. Позже он в этом во
просе перешел на сторону Гавдичка и про- 
поведывал в своих произведениях сотруд
ничество одних только австрийских славян. 
Разочаровавшись и в этой теории, он, на
конец, пришел к убеждению, что следует 
надеяться только на собственные силы и 
советовал усиливать своеобразные и боевые 
стороны характера чешского человека. 
Примером должвы были служить чешские 
исторические фигуры, изображенные в его 
произведениях. Чех считал, что освобо
ждение будет добыто благодаря простому 
чешскому человеку, которого он поставил 
в центре своей поэзии. Однако, главные 
надежды Чех возлагал на европейский до
говор или какой-нибудь социальный пере
ворот, но при этом программа Святоплука 
Чеха была до того неясной, неопределен
ной и растяжимой, что ею могла пользо
ваться любая политическая партия, вслед
ствие чего Чеха считали выразителем 
стремлений всего чешского народа. Еще 
более ревностным националистом был 
Адольфо Гейдук  (сл*.)— певец чехосло
вацкого народа и интимной жизни чешской 
семьи. Его произведения, пропитанные го
рячим национализмом, направлены против 
чужеземного гнета. Не меньшими национа
листами были Вая некий, Вацлав Шольц и 
Элиш ка Красногорска. Последняя в тече
ние всей своей живпи занималась чешским 
вопросом и постоянно напоминала чехам 
об их обязанностях по отношению к сво
ему народу. Она предполагала, что чистая 
чехословацкая культура воспитает гордость 
и сознание народа, который сумеет сам 
освободить себя.

Подобные стремления к воспитанию бое
способного народа отражаются в современ
ных исторических повестях и романах 
В. Бенеша, Тржебизского, Алоиса Ираска 
и Зикмунда Винтера. Самый выдающийся 
из них, Ирасек, извлек из прошлой 
жизни чешского парода все главнейшие 
эпохи и фигуры и, изобразив их в привле
кательных, пластичных и сильных формах, 
создал, таким образом, подобие националь
ного исторического военного музея, откуда 
массы могли бы черпать примеры и стремле
ния. На своих работах Ирасек опроверг су
ществующий взгляд, будто большие эпохи
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создаются личностями, и выдвинул на первый 
план коллективное сотрудничество, без ко
торого невозможны великие национальные 
и социальные движения и сдвиги. В то 
время как Ирасек был воспитателем сво
ей нации, Винтер был поклонником древних 
памятников.

Одинаковую роль, как и историческая 
беллетристика, играли в Чехии, Моравии 
и Словакии крестьянские повести и ро
маны. Основателями крестьянской литера
туры были, помимо Немцовой и Правды, 
еще Витеслав Галек и преимущественно 
Каролина Светла, которые искали в де
ревенской обстановке и своеобразии опо
ру против искажения национального ха
рактера городской цивилизацией и интер
национальной культурой. Светла идеали
зировала чешскую деревню, приписывая 
часто своим крестьянским тинам новейшие 
эмансипационпые, а  тогда и революцион
ные общественные идеалы. Ее последова
тельницей в этом отношении была Габри
эла Прейс. Полную их противоположность 
представляла собой Тереза Новак, кото
рая, упорно и подробно изучая кресть
янские типы и их бы г, старалась выяснить, 
действительно ли может деревня служить 
средством культурного оздоровления и 
укрепления расы. Она посвящает этой то
ме целый цикл ромапов, в которых вы
ясняет, как разные поколения пытались 
разрешить проблему чешского народа и в 
чем заключаются факторы его возрожде
ния. Значение местных особенностей для 
национальной культуры выяснили и свое
образно выразили А. Сташек, К. В. Райс,
А. Мрштик, К. Клострманн, М. Кукучин, 
Ян Чайак, Иос. Грегор, Тайовжий, 11. Гер- 
бен, И. Голечек и А. Баар. Тщательно 
изучив характерные черты чехословацкого 
человека, опи выявили целый ряд типов 
в их повседневной жизни и выражали 
убеждение в том, что эти типы являются 
источником возрождения и вдохновения 
для культурно-отставших личностей и кол
лективов. Землю и крестьянина они счи
тали прочными основами нации, ибо второй 
главный фактор нации — рабочий — коле
блется и незаметно для самого себя те
ряет своеобразную национальную окраску. 
Иосиф Голечек  изучал в десятитомном 
произведении „Наши“ проблему крестьян
ства и стремился дать в лице юго-чешско- 
го крестьянина образец чисто чешского 
человека, в духе традиций Гуса, Штатно
го и Хельчицкого. Голечек стремился сла
вянизировать чешского человека, вернуть 
его к  славянской взаимности, при которой 
чехославяне, поляки, югославяне и рус
ские, не теряя своей самостоятельности, 
сотрудничали бы культурно и политически. 
Голечек, враг австро-славянизма, верил
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в освобождение всех славянских народов 
и подобно Сладковичу предсказывал чехо
словакам, что на этот раз освобождение 
придет из Югославии. В отличие от него 
Ваянский  возлагал надежды на русских. 
Все эти писатели прекрасно усвоили мест
ный колорит, особенности мышления и фор
мы выражения массы и, перенося все это в 
литературу, придавали ей своеобразную 
выразительность (Гербен, Мрштик).

Не меньшее внимание литература уде
ляла жизни города, преимущественно мел
кой буржуазии и интеллигенции. Целый ряд 
писателей (А. В. Шмиловский, В. Влчек, 
И. ПГтолба, Св. Чех, Светозар Гурбан- 
Ваянский, Е. Шольтесова, Т. Ваисова, 
Л. Подъяворинска, Тимрава, И. Мергаут, 
Ф. К. Свобода, И. Германи и др.) посвя
тил свои силы изображению городской 
жизни и нравов. Все эти произведения 
будили сознание народа. Правда, в них бы
ло, за малым исключением, больше тенден
циозности, чем искусства. Далее, и социаль
ный вопрос приковывал к себе внимание 
чешского писателя. Противоречие между 
личностью, с одной стороны, и социальными 
и бытовыми условиями, с другой, отвлекало 
внимание чешского литератора от кре
стьянства и буржуазии в сторону проле
тариев и умственных работников (совре
менные произведения М. А. Шимачка, 
Вожены Виковой, Кунетицкой и др.). И в 
театре и драматургии замечается переход 
от историзма и этнографии (И. И. Колар, 
Э. Боздех, Строупежницкий) к социальным 
мотивам (Шубрт, Прейс, Шимачек, Тайов- 
сьий). ^  Щ аж ак (A. PrasâTc) *)■

XI. Новейшая чешская литература.
Младшее поколение чешских писателей, 
следуя в этом отношении за Врхлицким, 
продолжало в значительной степени быть 
под влиянием французской литературы. Раз
вивая дальше элементы, которые уже на
ходились в его творчестве, оно перешло 
к символизму и импрессионизму. Не удо
влетворяясь декоративной внешностью, 
оно больше обращало впимание на „ин
тимный голос души“, мучительно стреми
лось выработать красочные оттенки, тон
кие переходы настроений, что, конечно, 
стояло в связи с развивавшимся парал
лельно импрессионизмом в чешской живо
писи. Другой особенностью новейшей чеш
ской литературы следует признать значи
тельное увеличение интереса к  социальным 
проблемам; отчасти в этом случае повлияла 
мировая война и связанные с нею потря
сения, отчасти специально чешские усло
вия, — отсутствие родовой и денежной ари
стократии; среди чешских деятелей лите-
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ратуры не мало поэтому лиц, не потеряв
ших связи с народом. В области лирической 
поэзии „парнассизм“ Врхлицкого больше 
не удовлетворяет; явилась потребность 
в более свободном стихе, в нарушении 
„классической“ правильности; вместе с тра
диционным „спокойствием“ художника ис
чезла, как в теории, так и на практике, 
столь долго культивировавшаяся устойчи
вость формы. Ант онин Сова (Antonin 
Sova, род. в 1864 г.) принадлежит к  числу 
наиболее крупных современных лириков; 
его мечтательный и мягкий характер ска
зался уже в его ранних стихотворениях: 
„Цветы интимных настроений“ (Kvety 
inttamicb nâlad, 1890), где он преклонялся 
перед красотой природы своей родины — 
южной Чехии. Но, как в пейзажной ли
рике, так и в изображении своих интим
ных переживаний, он всегда был последо
вательным импрессионистом, лишь по вре
менам соприкасаясь с поэтами чисто 
индивидуалистических настроений или пи
шущими на социальные темы. Идеи о но
вых социальных формах жизни, которые 
датут, наконец, счастье переродившемуся 
человечеству, нашли свое отражение в его 
лирических сборниках: „Приключения сме
лой души“ (Dobrodruzstvi odvahy, 1906) и 
„Бои судьбы“ (Zapasy a  osudy, 1910). 
Цозднейшие его стихотворения характе
ризуются значительным расширением по
этического кругозора, хотя иногда мало 
отделаны; более замечательны из них его 
написанные во время войны „Песни ро
дины“ (Zpèvy domova, 1918) и „Стихотворе
ния неэгоистичного сердца“ (Bâsnë neso- 
beckého srdce, 1923).

В качестве общественного поэта и поли
тического лирика прославился Викт ор  
Д и к  (Viktor Dyk, род. в 1877 г.). На первый 
взгляд это натура в высшей степени ре
флексивная, которая неспособна надолго 
отдаться ни одному чувству без того, 
чтобы не подвергнуть это чувство уничто
жающей иронической критике. Эти осо
бенности его дарования видны уже в его 
первых литературных опытах: „Сила
жизни“ (Sila Zivota, 1898), „Тщетные стре
мления“ (Marnosti, 1900). Характерно, од
нако, что эти настроения не привели 
его к безнадежному пессимизму, а, на
против, заставляли его еще сильнее про- 
пикнуть в гущу общественной жизни. Так 
развивалась его политическая лирика, 
в которой он находился под сильным воз
действием В. Гюго. Его прзлюдия „Легкие 
и тяжелые шаги“ (Lehké a  tezke Kroky, 
1915) представляет собою как бы ликви
дацию довоенных пессимистических на
строений; еще больше это можно сказать 
об его трилогии „Или“ (Anebo, 1918), 
„Окно“ (Okno, 1921) и „Последний год“
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(Pośledni rok, 1922). Под пером Отакара 
Тера (OUkar Theer, 1880—1917) поэтика 
свободного ритма получила в чешской ли
рике свое художественное завершение. 
С необычайным искусством и богатым раз
нообразием красок он анализирует тончай
шие оттенки своих переживаний. Таков 
его сборник „Подходы к своему я “ (Vÿp- 
ravy k ja, 1900), в котором, как ему казалось, 
он уже достиг, наконец, мрачного успокое
ния. Его напряженное самоуглубление, 
стремление проникнуть в самую сущность 
явлений — сказываются в выпущенном им 
после долгого перерыва сборнике „Страхи 
и надежды“ (Uzkosti a  nadéje, 1911), где 
его яркая личность нашла себе особенно 
сильное отражение; вместо прежней чув
ственности здесь оттеняется трагическая 
сторона любовных переживаний. Изданная 
им незадолго до смерти книга „Наперекор 
всему“ (Ysemu na vzdory, 1916) завершает 
эту его углубленную работу над выработ
кой цельного миросозерцания и художе
ственно отточенного стиха. Я н из Войко- 
виц (Jan z Wojkowiez. род. в 1880 г.) во мно
гом следовал за Тером, когда писал свои ме- 
лонхолические стихи, в которых стремился 
настигнуть тонкие оттенки осенней при
роды. Совершенно другие мотивы звучат 
в лирике Неймана (Stanislav Ii. Neumann, 
р. в 1875 г.), стремящегося отразить жизнь 
современного круппого промышленного го
рода. Уже в своих первых книгах стихов, 
представляющих собою малоудачные опыты, 
он высказывался за необходимость резких 
социальных преобразований. Гораздо силь
нее и определеннее эти мотивы звучат 
в его книге „Новые напевы“ (Nove Zpêvy, 
19 8), где он с большой верой говорит о 
будущем благополучии социалистического 
строя. Отсюда для него, как журналиста, 
был естественный переход к  шумной поли
тической лирике, в которой он реториче- 
ски восхваляет коммунистическую рево
люцию; такова его книга „Красные на
певы“ (Rude Zpêvy, 1923); перед этим он 
доказал свое умение переноситься и в 
мало ему свойственную деревенскую об
становку, условия которой описал в своей 
„Книге лесов, вод и горных склонов“ (Kniha 
lésa, vod а strâni, 1914). За Нейманом сле
дует целый ряд молодых поэтов, на кото
рых война и революция оказали могуще
ственное воздействие; усвоив себе идеи 
революционного утопизма, они развивались 
под воздействием футуристического на
правления, требовавшего от поэта одно
временного восприятия самых разнообраз
ии* впечатлений. Иосиф Гора (Josef Нога, 
р. в 1891 г.) часто говорит о тяжелой ра
боте в мастерских, но иногда сбивается на 
лирику чисто личных переживаний; таковы 
его „Оердце и бурная суета жизни“ (Srdce

a  vrava svêta, 1922); с интимной же лири
ки начал Ю рий Волъкер (JifI Wolker, 
1899—1923); но позднее социальные иден 
решительно возобладали в его поэзии, хотя 
и окрашенные в идеалистические тона; та
кова его книга „Тяжкий час“ (Tëzka iiodina, 
1922). Другая группа молодых поэтов, 
объединившаяся под девизом „поэтизма“, 
представляет собою как бы эпигонов не
которых сторон французского декаденства. 
Для них поэзия должна быть лишь „игрою 
прекрасных слов“, „комбинацией предста
влений“; она должна служить таким же 
приятным развлечением, как спорт, любоы, 
и вино. Ярослав Сейферт (Jaroslav Sei
fert, р. в 1901 г.) перешел от социальной 
лирики к такой поэзии интимных настрое
ний, так видно из его книги „Только лю
бовь“ (Sama lâska), сходный перелом за
метен у В. Незвала (Yitezslav Nezval), 
у Koncvi. Вибля  (Konst. ßiebel) и др.— ср. 
его „Верный голос“ (Vèrny hias), „Вор из 
Багдада“ (Zlodêj z Bagdadu). Едва ли, однако, 
это направление может долго продержаться, 
так как оно пытается отрицать самую 
основу словесного искусства — логическое 
построение фразы.

В области драматической поэзии чеш
ская литература значительно меньше раз
вивалась, чем в других областях, несмотря 
на благоприятное географическое положе
ние Праги между двумя крупными театраль
ными центрами—Веной и Берлином. В на
чале нынешнего столетия возник ряд но
вых театров в провинции, сорешывавпшх 
с известным Пражским Национальным 
театром. В самой Праге и режиссеры и 
критики стремились оживить театральн е 
дело. Не мало оживления внесли поста
новки Ярослава Евапила  (Jaroslav Kvapil), 
сторонника импрессионизма, и, в особен
ности, Карла Г иляра  (Karel, II. Hilar, p. 
в 1884 г.), выводившего на сцену толпы 
в экспрессионистическом духе. Йе было 
недостатка и в талантливых исполнителях, 
среди которых прославился Эдуард Воян 
(Eduard Vojan, 1853 — 1920) в качестве 
даровитого интерпретатора героев Щокспи- 
ра и Гана Евапил  (Hana Kvapilova, 1860— 
1907)—в качестве захватывающей исполни
тельницы женских ролей в драмах Ибсена. 
Новейшая чешская драма развивалась под 
влиянием Ибсена, Гауптмана и, разумеется, 
Шекспира. Ярослав Гильберт (Jaroslav 
Hilbert, род. в 1871 г.) и Ярослав Мария 
(Jaroslav Maria, р. в 1870 г.)—оба многим 
обязаны Ибсону. Первый перенял от него 
стремление к психологическому анализу и 
постановке сложных общественных проблем, 
что видно из его драм „Кулак“ (Pest, 1898) и 
„Отверженцы“ (Psanci, 1900); второй изо
бражал катастрофы семейной жизни, с на
клонностью глубоко проникнуть в т. н. под
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сознательные мотивы действий героев. Это 
особенно отчетливо видно из его феррарской 
трилогии „Паризина“ (Р а п зта , 1917), „Лук
реция Борджия“ (Lucrezia Borgia, 1920) и 
„Торквато Тассо“ (1918). В самое послед
нее время Гильберт взял темой своей драмы 
„Тот берег“ (Druhy breà, 1925), социалисти
ческую среду; ему же принадлежит исто
рическая хроника из времен Пржемысло- 
вичей „Фалькенштейн“ (1803); в зтом 
последнем случае он вашел себе ряд по
дражателей; так, А. Дворжак (A most Dvor- 
zak, р. в 1880 г.) написал „Гуситов“ (Husitê, 
1919), Ст. Лом (Stanislav Lorn, род. 
в 1883 г.)—пьесу „Ж ижка“ (Zizka, 1925) 
и полусимноличеекую драму о начале чехо
словацкого государства „Переворот“ (Prev- 
rat); пьесы эти отличаются, однако, сухо
стью и отсутствием внутреннего единства 
действия. Гораздо большее значение имеет 
деятельность К арла Ч ат а (см.) (Karel 
Capek, р. в 1890 г.), очень рано созревшего 
и получившего европейскую известность. 
Для оживления драматического действия 
он смело перенес на сцену приемы кине
матографа и авантюрного романа. Это 
видно уже в его первой пьесе „Разбойник“ 
(Lonpeznik, 1920); прогресс техники и 
естествознания дал ему материал как для 
любопытных романов, так и для драм. 
В этом духе написан его проникнутый ко
нечной идеей смирения роман „Фабричное 
производство Абсолюта“ (Tovârna па Ab
solutno, 1922); сюда же относится его 
драматическая утопия „R. U. R.“ (RossunTs 
Universal Robots, 1921), где он соеди
няет большую способность к умозрению 
с умением подмечать самые мелкие черты 
человеческого характера. Чапек обнаружил 
здесь умение драматической композиции 
в пьесе, представляющей собою резкую 
критику чисто механической цивилизации. 
Меньше ему удалась в смысле драматиче
ского построения пьеса „Дело Макропулос“ 
(Vêe Makropulos, 1923), где он остана
вливается ва проблеме долговечности. 
Многосторонность литературного дарова
ния Чапка сказывается в том, что он вы
ступает и в качестве фельетониста, автора 
путевых набросков и мелких повестей.

"В новейшей чешской художественной 
прозе продолжалось влияние русского обще
ственного романа. Но молодые писатели 
часто уже не удовлетворялись „неуклю
жим“ психологизмом и искали новых образ
цов для подражания во Франции. Из фран
цузов Золя, больше чем Флобэр или Стен
даль, воздействовал на чешских романистов. 
У него они учились детальному изображе
нию среды, подробным описаниям. Но, не 
удовлетворяясь и этим, они обратились 
к скандинавским литературам; отсюда они 
почерпали умение изображать более слож

ные душевные явления, тонкую отделку 
поэтического стиля, приемы характеристики 
мечтателей, мучительно разочаровывав
шихся в своих иллюзиях. Руж ена Сво
бода (Ruzena Svobodova, 1868—1920) пи
шет свои первые книги: „Крушение“
(Ztroskotâno, 1896), „Переполненный колос“ 
(Pretizeny klas, 1896) — под значительным 
воздействием натуралистической школы. 
Позднее она стремилась преодолеть край
ности этого направления в своем цикле 
рассказов „Черные лесничие“ (Cerni mys- 
livcî, 1908); в последнее время она часто 
прибегала к приемам символизма (ср. ее 
незаконченный цикл рассказов для моло
дежи „P an“—Raj, 1920), иногда же любила 
пользоваться стилизованной формой сказки 
или легенды для рассказа, следуя в  этом 
случае за известными писательницами— 
Рикардой Гух и Сельмой Лагерлёф. Ее неза
конченный роман „Иремский caa“ (Zahrada 
Iriemska) представляет собою попытку пе
ренести в художественную прозу некото
рые приемы изобразительных искусств. 
Иосиф К. Ш лейшр  (Josef K. Slejhar, 
1864—1914) в своих лишенных композиции 
романах, с длинными отступлениями, под
ражал в значительной степени Достоев
скому; таков его „Ад“ (Peklo, 1905). 
В духе реалистической школы пишут Ю рий  
Сумин  (JiriSumin, р. в  1864 г.) и  Вожена 
Венеш (Bozena Benesova, р. в 1873 г.), автор 
ряда рассказов и хорошо скомпанованного 
романа „Человек“ (Clovëk, 1920). Другая 
писательница, Мария Майер (Marie Maje- 
rova, р. в 1882 г.)—выходец из пролетарской 
среды, много работала над своим образо
ванием. Ее роман „Площадь республики“ 
(Namësté Republiky, 1914),; изображающий 
среду парижских анархистов, страдает сла
бостью композиции; значительно больший 
успех имела набросанная ею картина Чехо
словакии после переворота в „Прекрас
нейшем из миров“ (Nejkrâsnëjsi Svët, 1923).

Ряд авторов сатирически изобразил по
слевоенные чешские отношения, почерпая 
для этого материал в обострившихся со
циальных противоречиях и борьбе полити
ческих партий. Таковы—стихотворные са
тиры Юрия Гаусмана  (J in  Hausmann); 
сходный характер носит деятельность Яна 
Пакости (Jan Pakosta), Карла Полячка  
(Karel Polacek).

В противовес обычному панегирическому 
тону в отношении чешских легионеров, 
Ярослав Гашек  (Jaroslav Hasek, ум. в 1923г., 
см. соврем, деятели науки , литерат. и  иск. 
Запада, прил. k X L V Ï  т . )  изобразил в своем 
известном, переведенном уже на разные 
европейские языки, незаконченном романе 
„Приключения бравого солдата Ш вейка“ 
(„Prihody dobrého vojâka Svejka") тип че
ловека, анархически настроенного и  не



555 Чехословакия, 556

желающего итти на службу ни старой 
австрийской, ни вновь создающейся чеш 
ской государственности. О тол, насколько 
этот тип соответствовал действительности, 
до сих ю р  идет оживленная полемика 
между чешскими критиками, отражающаяся 
и в русской печати.

В последнее время роман уже не поль
зуется такой популярностью, уступая свое 
место более короткому рассказу, либо но
велле. Часть авторов культивирует новеллу 
с импрессионистическим оттенком, по воз
можности избегая индивидуального. Импрес
сионизмом проникнуты рассказы и романы 
Ф'рани Ш рамка (Prâna Sramek, р. в  1877 r.), 
в которых он отчасти находился под влия
нием М. Горького, Ивана Олъбрахта (Ivan 
Olbracht, р. в 1882 г.), с большой виртуозно
стью перешедшего от красочного изобра
жения жизни цирковых актеров к  вдумчи
вому наблюдению за сложной душевной 
жизнью .интеллигента. Роман „Странная 
дружба артиста Есения“ (Podivné pratelstvl 
herce Jesenia, 1919) представляет собою 
синтез этих его наблюдений над жизнью, 
сделанный на широком фоне европейской 
войны. Воспитавшийся на скандинавской 
и английской литературе, Рудольф Тесно- 
глидек (Rudolf Tesnohlidek, р. в 1882 г.) опи
сывает в духе Диккенса и с сильной при
месью импрессионизма жизнь мелких мещан 
и ремесленников с их незатейливыми ра
достями и узким моральным кругозором; 
таковы его „Колония Кутейсик“ (Kolonia 
Kutejslk, 1923) и „Посейдон“ (Poseidon, 
1925). Вторая группа новейших беллетри
стов представлена такими лицами, как 
Франц Кхолъ (Francisek Khol, р. в 1879 г.),— 
большой поклонник формы, умелый рас
сказчик; любовь служит одной из постоян
ных тем его рассказов („Капризы любви“— 
Rozmary lâsky, 1915; „Зеркало в  баре“— 
Zrcadlo т  baru, 1916), в которых, однако, 
преобладает разочарование. Сходные тона 
звучат у чувственного Франца Лангера 
(Francisek Langer, р. в 1885 г.) в его сборнике 
новелл „Золотая Венера“ (Zlata Venuse, 
1911); позднее, однако, он сумел под
няться до более широкого мировоззрения 
в своей книге „Мечтатели и убийцы“ (Snilci 
a  vrahové, 1921); в качестве врана он 
был военнопленным в Сибири; свои впе
чатления от этих бурных лет он описал 
В ряде рассказов под общим заглавием 
„Железный волк“ (Zelezny vlk, 1920); 
Карл Сезима (Karel Sezima, р. в 1876 г.) 
принадлежит к  этой же группе поклонни
ков формы; он известен своим умением 
изображать женские характеры; подобно 
Тесноглидку, и он изобразил провинциаль
ную среду с ее жалкими интересами; 
сюда относится его роман „Мятежный эле
мент“ (Dravy Zivel, 1925 г.). Как видно,

в прозе в настоящее время моральная и 
социальная тенденция ослабели. Будущео 
покажет, за какими приемами останется 
победа — приемом художественно-закопчен
ной новеллы или импрессионистических 
набросков.

Из чешских критиков, оказавших чрез
вычайно большие услуги развитию худо
жественной литературы, необходимо в пер
вую голову,, указать на Франца Шалъду 
(Francisek Salda, р. в 1867 г.), сотрудника 
целого ряда газет и журналов; он подго
товился к своей деятельности, внимательно 
изучая французских и английских крити
ков. Его принципиальные взгляды на искус
ство, как отражение „вершин человече
ского бытия“, отразились в написанных 
им монографиях: о Шекспире („Genius 
Shakespearûv a jeho tvorba“) и о „поэтиче
ской личности Данте“ (Bâsnickâ osobnost 
Danteova). Большой популярностью также 
пользуются многочисленные критические 
очерки А. Ирохаски (Arnost Prcchâzka, 
1869—1925), собранные им в сборниках 
„Путь красоты“ (Cesta Krâsy), „Медита
ции" (Meditace), „Сумерки“ (Soumrak) и др. 
В своих взглядах на искусство, как отра
жение по преимуществу мечты, а  не дей
ствительности, он имел ряд последователей. 
Франц Секапина (Francisek Sekanma, р. в 
1875 г.) посвятил свои силы, главным обра
зом, популяризации; замечательна редакти
руемая им серия „Знаменитые авторы ми
ровых люератур“ (Slavne autory literatur 
svëtovych). Из более молодых критиков 
следует в особенности отметить деятель
ность Франца Гётца (Francisek Götz, род. в 
1893 г.), сотрудника журнала „Гость“ (Host), 
смело обличающего недостатки старого 
искусства и пытающегося проложить новые 
пути в построениях, которыо страдают, 
правда, большой априорностью.

В . Чернобаев.
XII. Ч еш ское исскуство . История Ч. и. берет 

начало во второй половике IX в., когда в Чехию про
никло христианство, а вместе с ним не только но
вое мировоззрение, но и новая изобразительная 
культура, н Чехия подпадает под влияние западно
европейской культуры. Вромзнскую эпоху искус
ством занимались либо при дворах, преимуще
ственно из политических соображений, либо в 
церковных центрах, монастырях и т. п ., где поль
зовались искусством как орудием религиозной 
пропаганды. Романский период дал несколько 
церквей и миниатюры в рукописях (Вышеградский 
Кодекс Пражской университеток. библиотеки и 
др.). После 1230 г., одновременно с возникновением 
нового экономического и . политического строя, 
одновременно с ростом строительства городов и 
приходом иностранных колонистов, преимуще
ственно из соседних немецких стран, проникает в 
Чехию оо значительным опозданием новый ху
дожественный стиль — готика. Первое время архи
тектура развивается под влиянием немецких об
разцов. В 1234 г. был в  Праге построен мона
стырь „Кларисок", при котором было два костела, 
сохранившихся до настоящего времени и предста
вляющих собой самые ценные памятники ранней 
готической архитектуры в Чехии. Готическая ар-
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хитектура достигла полного расцвета в XIV ст. 
К атому времени уже сказывается влияние Фран
ции. Короли и епископы, окружающие себя ху
дожниками, поддерживающие и остальные отрасли 
пластического искусства, находят себе последова
телей не только в среде дворян и высшего духо
венства, но и в богатеющих и разрастающихся 
городах. Много сделал для распространения го
тического искусства Карл IV (1346 — 1378). При 
нем Ч . и ., находившееся под французским и италь
янским влиянием, играло передовую роль в раз
витии художественного творчества на север от 
Альп. Для постройки готического храма св. Витта 
Карл IV пригласил из Авиньона зодчего Матвея 
Аррасского, под руководством которого было по
строено (до 1352 г.) восемь часовен. Его дело про
должал гениальный Петр Ларлерж из Гмюнда 
(Ш вабия), который построил в Праге еще ча
совню Всех святых и новый каменный мост (Кар
лов мост, 1357) вместо моста Юдиты и престол 
в храме св. Варфоломея в Колине над Лабем. 
Карлом IV построен также замок Карльштейн 
близ Праги, единственный в своем роде по кра 
соте храма и часовни. Время Карла IV и Вац
лава IV можно считать периодом пышного рас
цвета чешского ваяния. Пластические произведе
ния святовитской артели, придающие храму 
св. Витта в Праге превосходную красоту, тесно свя
заны с именем Парлержа (статуя св. Вацлава, 
некоторые фигуры на саркофагах князей и коро
лей Пршемыслова рода и некот. из бюстов, ко
торыми украшена трифория храма). Большое ко
личество орнаментов, встречающихся преимуще
ственно внутри храмов, также свидетельствует 
о высоком уровне чешского ваяния второй поло
вины XIV и начала XV ст. Особенно замечательны 
статуи Мадонны, которые принадлежат к т .  наз. 
типу „прекрасной Мадонны", созданному по об
разцу французских мадонн. Из них следует упо
мянуть крумловскую Мадонну (Вена, госуд. гал- 
лерея), тршебонскую и пильзенскую. В чешской 
живописи первой половины XIV ст. сказывается 
влияние французских художников (миниатюры ру
кописей королевской вдовы Рейчки—работа цисте- 
рианского монастыря в Моравии), а во второй 
пол. XIV ет. заметны также следы итальянского 
влияния. Работа чешских художников создала во 
времена Карла IV целую школу живописи. Харак
терно то , что уже в  1348 г. был основан цех ху
дожников — одна из первых организаций этого 
рода в средн. Европе. Картины и фрески второй 
половины XIV ст. приписываются нескольким вы
дающимся художникам, часть которых составляла 
т. наз. пражскую школу, а остальные — южночеш
ские школы. Выдающимся мастером Праги был 
Теодорик, который вместе со своими учениками 
написал вотивный портрет епископа Яна Очка из 
Влашими и расписал замок Карльштейн. Не менее 
интересны фрески в часовне св. Вацлава в праж 
ском соборе и фресковый цикл эмаусского мона
стыря в Праге. Представителями живописи южной 
Чехии были: вышебродский мастер, работы кото- i 
poro, поражающие своим лапидарным стилем, со
хранились до нашего времени в монастыре в Выс
шем Броде, затем тршебоньский мастер-живопи- 
сец-новатор, расписавший алтарь в тршебоньском 
храме (в конце XIV ст.) и реальностью своих произ
ведений превзошедший всех своих предшествен
ников. Особое место занимает большая группа ■ 
изображений Мадонны, написанных по образцу 
итальянских. Время Карла IV и Вацлава IV было 
также периодом расцвета книжной живописи. В 
богатой библиотеке Вацлава IV, остатки которой 
попали после долгих мытарств в венскую нацио
нальную библиотеку, было много прекрасно иллю- , 
стрированных книг религиозного и светского со
держания. Лучшей книгой этой библиотеки счи
тается шеститомная библия, которую, на ряду с 
другими художниками, расписывали Франя и Кут- 
нер. Наконец, нужно еще отметить художника Лау- 
ринга Клатовского, который создал необыкновенно 
красивые миниатюры в богослужебной книге ар
хиепископа Збинека из Газенбурга (1409, венская 
нац* библ.).

Гуситские войны не только приостановили на 
полстолетия расцвет готического искусства в Че- 
хин, но были также причиной гибели памятников 
искусства прежних эпох. Искусство ожило лишь 
при Владиславе II Ягеллоне (1471—1516). Был со
здан особый, своеобразный готический стиль, из
вестный под назв. „Владислабскал готика“. Ваяние 
этой эпохи отличается пышным расцветок нату
ралистической орнаментики, применяемой в архи
тектуре, Появляются каменные купели, дарохра
нительницы, фонтаны, а  фасады домов декориру
ются пестрыми пластическими украшениями. На 
ряду с Прагой, в центре пластики того времени 
стоит такж е Кутна Гора. Живопись ягеллонской 
эпохи даже достигла уровня и значения живописи 
догуситской эпохи. Но все же развитие искусства 
в Чехии значительно отстает от уровня развития 
пластических искусств на юге и западе Европы.

Первые мотивы Возрождения появляются в Че
хии в самом конце XV в .,  т.-е. на сто лет позднее 
чем в остальной Езропе. Первое здание в стиле 
Возрождения — летний замок королевы Анны, 
„Бельведер", построил итальянский строитель Спа- 
тий в 1536—1556 гг . по инициативе Фердинанда I. 
Рельефы фронтона этого замка также изготовлены 
итальянскими художниками, которые с этого вре
мени в продолжение всего XVI и XVII ст. все 
в большем количестве появляются в Чехии. Ха
рактерно, что итальянские художники скоро аккли
матизировались и сообща с туземными строите
лями создали особый род стиля Возрождения — 
т. наз. „'чешский ренессанс“. Вид многих городов 
Чехии меняется под влиянием нового стиля, фа
сады домов украшаются „сграффито", замки — 
просторными дворами, аркадами, лоджиями. 
Скульптура этой эпохи не дала выдающихся произ
ведений. Гробницы и алтари храмов, фонтаны на 
площадях украшались рельефами, богатыми в 
смысле форм, но они были только подражанием 
чужеземному искусству, преимущественно немец
кому.

При Рудольфе II (1576—1612) Прага вновь ста
новится культурным центром. При дворе по
является группа художников, призванных, гл . обр., 
из Нидерланд. Однако, это придворное искусство 
яе пустило глубоких корней и не создало тради
ций в стране. Оно пришло в упадок после смерти 
короля: начинается Тридцатилетняя война и эми
грация протестантской интеллигенции из Чехии. 
После Тридцатилетней войны в  Ч. и. наступает 
новая эпоха — эпоха барокко. На первых порах— 
в XVII ст.— замечается простое заимствование ба
рочных форм из-за границы, при чем, как и в эпоху 
Возрождения, этот процесс происходит без опре
деленной системы и без заметного влияния ме
стной среды. Немецкое влияние, которое до и 
после Тридцатилетней войны было, благодаря 
распространению протестантизма, довольно силь
но, опять уступает место влиянию католической 
Италии. В течение всего XVII стол, снова про
исходит иммиграция итальянских зодчих в Чехию 
(Лураго, Карлоне, Каневалле и др.). В конце 
XVII и начале XVIII ст. пражское барокко, по су
ществу своему не самостоятельное, уступает ме
сто вполне самобытному, творческому искусству; 
поворот этот тесно связан с именем Динценгофе- 
ров, семьи архитекторов, переселившейся в Чехию 
из Германии. Созданный ими стиль содействовал 
тому, что на север от Альп Прага стала одним 
из важнейших центров позднего барокко в архи
тектуре. Из многочисленных памятников барочного 
ваяния в Чехии отметим произведения Ферд. 
Макс. Вроккофа (1688—1731) и Матвея Врауиа, вы
ходцев из Германии, статуи которых, на ряду с 
другими фигурами и группами, созданными в па
тетическом и красочном стиле позднего барокко, 
составляют единственное в своем роде украшение 
Карлова моста в Праге. Богатая барочная скульп
тура приходит в упадок и отмирает в произведе
ниях семьи Плацеров, отличающихся искусствен
ностью и формальностью своего стиля. Из пред
ставителей чешской живописи эпохи барокко сле
дует отметить Вацлава Голлара (1607—1665), Яна 
Купецкою (1667—1740), Карла Шкретпу из Яворжиц
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(1610—1674), находившегося под влиянием итальян
ской живописи, Вавржинца Рейпвра (1689—1743), 
творца эффектных фресок, которыми он покрыл 
своды многих барочных храмов в Праге. Из произ
ведений художеств, промышленности в XVII и 
XYlIl ст. приобрело всемирную славу чешское 
хрустальное шлифованное стекло (коллекция в 
Пражском художественно-промышленном музее).

Около 1800 г. художественное творчество в Ч е
хии пришло в полный упадок, что объясняется 
влиянием политической обстановки и общим упад
ком искусства. Положение вещей почти не измени
лось и после того, как группа дворян сорганизо
вала в Праге в 1796 г. „Частное общество друзей 
отечественного искусства“, которое основало в 
1800 г. художественную академию, по образцу 
иностранных школ. Во главе академии стали чуже
земцы, которые не были в состоянии создать даже 
предпосылки истинно Ч. и. Поэтому господствовав
шие в то время в европейском искусстве теч ен и я- 
классицизм и романтизм — не оставили в чешской 
живописи заметных следов. Только пейзажисты 
Иосиф Павратил (1798—1865), Антонин Майес 
(1782—1843) и отчасти портретист Ант. Махек 
(1775—1844) дали несколько выдающихся произве
дений. После 1848 г. bçô чешское изобразительное 
искусство претерпевает крупные изменения, бла
годаря великому художнику Иосефу Манесу
(1820—1871), который сумел создать истинно-нацио
нальное Ч. и. Великая заслуга Иосефа Манеса за
ключается, во-первых, в том, что, стремясь создать 
национальное искусство, он опирался на изучение 
чешского народа и чешской земли, а, во-вторых, в 
том, что сообща с другими он сорганизовал чеш
скую художественную жизнь. По своим художе
ственным взглядам Иосеф Манес, воспитанный в 
духе романтизма, является реалистическим худож
ником, который, впрочем, облагораживает в изве
стном смысле, идеализирует реалистическую форму. 
Манес был разносторонним художником: рисовал 
портреты, солнечные пейзажи, иллюстрировал 
чешские национальные песни и Краледворскую 
рукопись, создал целый ряд этюдов, изображающих 
чешские, моравские, силезские и словацкие типы 
в национальных костюмах. Синтезом этих этюдов 
был диск на знаменитых часах Пражской ратуши, 
с изображением отдельных месяцев в виде соот
ветствующих сельских работ. Т. обр., Манес ввел 
реалистический жанр в Ч . и. Чешские художники, 
недовольные пражской школой, искали новых пу
тей в живописи и обращали свои взоры к Парижу, 
источнику новейших течений в искусстве. Кроме 
реалистического гениального Дуркине (18134 — 
1868), уехали в Париж Собеслав Пинкас (1827 — 
1901), блестящий пейзажист Антонин Хиттусси 
(1847— 1891), который во Франции примкнул к бар- 
биэонской школе, Ярослав Чермак (1831—1878), 
выдающийся колорист, художник исторического 
жанра, исторический живописец Вацлав Ерожик 
(1851—1901) и др.

На рубеже XIX и XX ст. мы уже встречаемся 
с вполне созревшим и своеобразным поколением 
художников, которые имеют общую программу: 
пробить окно в Европу и подойти вплотную к со
временному искусству. К выдающимся художникам 
этого поколения относятся: чешский импрессио
нист, пейзажист Антонин Славичек (1870— 1910), 
изобразивший в густых сияющих красках харак
терные чешские пейзажи; Ян Прейсмр, художник 
нежных настроений, сосредоточивший в своих 
произведениях внимание на красочной композиции, 
Макс Шеабинский (род. в 1873 г.), выдающийся 
портретист и основатель чешской новейшей гра
фики. Скульптура выдвинула из своей среды 
целый ряд выдающихся представителей: И. В.Мисл- 
бака (1848 —1922), основателя новейшей чешской 
скульптуры; Яна Штурсу (1880 — 1925), который 
из лирика сделался провозвестником чистых, 
выпуклых и стильных форм; экзальтирован
ного фантазера ф. Вилка (род. в 1872 г.), ученика 
Родэна Я. Марокатку (род. в 1874 г .) , О. Шт- 
«мала (род. В 1881 г.) и Я. Кафку (род. в 1878 г.), 
которые закончили свое образование в Париже. 
Художники, примыкавшие по своим тенденциям к

послеимпрессионкстской школе французской жи- 
пиои, основали в 1911 г . „Группу художников пла
стического искусства", которая через несколько 
лот распалась и большинство членов которой 
вступило в союз „Манес". Из художников этой 
группы Эмиль Филлл (роя. в 1892 г .) , вождь 
„Модерны", остался верен кубистической живопи
си; Ващав Шпала (род. в 1885 г.) создал чешский 
экспрессионизм; Я. Чапек, писатель и весьма 
своеобразный художник, выдвинулся в области 
книжной графики и театральных декораций. На 
ряду с упомянутой группой следует отметить це
лый ряд других художников, как, напр., пейзажиста 
и портретиста Рудольфа Кремличку, блестящего 
графика и карикатуриста Зденка Кратохвила и 
иллюстратора Я. Ладу. Пейзажисты Д. Пседлый 
(род. в 1883 г.) и В. Венеш (род. в  1883 г.) после 
небольшого увлечения кубизмом скова обрати
лись к выразительному, реалистическому пейза
жу. В . Рабас и Рада стремились в своих пейза
жах выразить традиции своей родины. Скульпто
ром „группы" был Отто Гутфрейнд (1889—1927), 
творчество которого, богатое новыми проблемами 
‘скульптуры, и стало исходным пунктом молодого 
поколения скульпторов.

Современная чешская архитектура, поедстави- 
телями которой являются Иосеф Гочар, Павел Яна к 
и Властислав Гофман (последний успешно работал 
на театральных декорациях), перешла, после мно
гообещающего периода увлечения кубизмом, ка 
путь чистой, конструктивной формы, сторонни
ками которой являются и самые молодые архитек
торы Яр. Кртцар, В. Феиерштейки др. Последние 
вместе с некоторыми художниками и теоретиками 
(К. Тейге) основали союз художников „Деветскл". 
Из представителей молодого поколения художни
ков, которое развивается под заметным влиянием 
Парижа, следует упомянуть: Я. Шиму, Ф. Музыку, 
Ж. Г>аухаУ а из молодых скульпторов—К. Дворжака, 
Б, Стефана и Я. Лауду.

Я . Печирка (J . Pećirka'1).
XIII. Ч еш ская м узы ка. Чешский народ— один 

из наиболее музыкальных на европейском конти
ненте. Долгое время находясь в условиях истори
ческого и культурного германского влияния, 
Ч. м. утратила многое характерное в своем сла
вянском первообразе и переняла от германской 
народной музыки стремление к симметричным 
формам и к системе европейского „мажора-ми
нора“. Тем не менее, некоторые характерные сла
вянские обороты и склад мелодичности остался в 
чешской народной песне, несмотря на этот герма
низм. Чешская нация выдвигала очень много му
зыкантов, исполнителей к теоретиков, исконная 
любовь чехов к музыке выразилась в громадном 
числе народных музыкантов к в целой сети спе
циальных музыкальных, в частности х о р о в ы х  
организаций, покрывающих всю страну, где оби
тает чешский народ. Тем но менее, выступление че
хов на поле музыкального творчества, в сущности, 
состоялось довольно поздно и в  общем ке имело 
существенного значения в европейском масштабе 
искусства. В эпоху реформации чешская нацио
нальность в музыкальном отношении выказала 
себя созданием ряда хоралов, религиозных напе
вов, которые так и известны в качестве „гусит
ских" хоралов. В течение последующих веков 
Ч. м. дает больше исполнителей, нежели компози
торов. Многие из чехов-исполнителей принад
лежат к лучшим виртуозам мира—в этой 
исполнительской области гений нации лучше 
всего выразился. Чешской музыкальности в высшей 
степени свойственно сочетание глубокой серьезно
сти отношения к искусству с лиризмом и в то же 
время с некоторой сухостью или аскетизмом му
зыкального пульса. Чехия больше всего дала 
исполнителей - инструменталиггов (скрипачей в 
частности). Некоторые из них, как Кубелик, дости
гли мировой известности. Заметных результатов 
в области * композиции Чехия достигла только 
в XIX в., когда появился Сметана (см.), которого

*7 Перевод с рукописи.
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чехи считают своим национальным гением — пло
довитый композитор, который, несмотря на неко
торые специфические национальные приемы мело
дики, все же в значительной мере не становится 
оригинальным. Другим выдающимся автором 
яв л я ется Дворжак (см). Большое значение имел и ч еш- 
ские музыканты для России, так как первое время 
после насаждения консерваторий в России (А. и Н. 
Рубинштейнами) главная масса музыкальных пе
дагогов, осевших в России, оказалась чехами, так 
же как и большая часть оркестровых составов и 
дирижеров тоже прянадлежала к этой нации. Та
кие музыкальные деятели, как Гржимали, Гла
вам, Ауэр, Сук, Палечех, Направник, Заремба и 
др., будучи чехами по происхождению, связали 
тесно свою работу С .Россией. В последние годы 
Ч. M« выделялась, гл . обр., не столько име
нами выдающихся композиторов, сколько боль
шим художественным развитием камерных ан
самблей. „Чешский квартет" (Гоффман, Сук, Нед- 
бал, В иган)— хорошо известный России по его 
блестящим выступлениям в нашей стране, долгое 
время занимал первое место среди квартетных 
ансамблей всего мира. Композиторы Чехии, идя 
по стопам Сметаны, до последнего времени соблю
дали традиции умеренности и академизма, и толь
ко в самое последнее время замечается в  молодом 
поколении стремление к тому, чтобы следовать за 
веком. Среди них наиболее выдадается Кржепек.

Л . Сабанеев. 
Чечевица (Ervum. L ens L.) —  одно 

и з  главнейш их бобовых растений  зе р 
нового направления . Р астение низко
рослое, стебель непрочны й, но менее 
полегаю щ ий, чем  у  вики, бороздчаты й. 
К орневая систем а Ч . отли ч ается  бо
гатством  ■ боковых ответвлений (по 
сравнению с горохом). Ч. сильно в е т 
ви тся . Л источки парные, тонко воло
систы е. Ц веты  белые. С тручки содер
ж ат 1— 2, редко 3 семени, зер н а  имеют 
форму двояковы пуклой линзы , разны х 
окрасок, всего вы ш е ценится зеленая 
окраска семян.

Сорта отличаются по величине и окраске се
мян. Различают, прежде всего, две группы—мелко
семенных и тарелочных сортов. И з немецких сор
тов к настоящему времени более известна мелко
семенная Гернннга, из русских — Пульмана, дым
чатая, Пензенская—зеленая тарелочная (улучшается 
на Рамонской станции). К  экспортной Ч. предъ
являются строгие требования: диаметр семян дол
жен быть не менее 7 мм. Мелкосеменные сорта 
более урожайны, но для экспорта не имеют значе
ния, поэтому для нас представляют интерес круп
ные формы. Точных данных о распространении Ч., 
к сожалению, из материалов международной ста
тистики вывести нельзя. Германская и итальян
ская статистики объединяют, напр., все зерновые- 
бобовые в одну графу. Сборн. Римского инсти
тута выделяют Ч. только в немногих странах. 
Т ак, можно отметить, наприм., что под Ч. в 1925 г. 
находилось в  Испании 32.000 гект., в Болгарии —
7.000, в Австрии — 1.500, в Чехии—6.000. Во Фран
ции показано только 5.000. Судя по этим цифрам, 
можно предположить, что главная масса пло
щадей Ч . расположена в СССР. Внутри Союза 
площади Ч. довольно рассеяны. Точные новейшие 
подсчеты отсутствуют. Приходится опираться на 
губернские данные с.-х. переписи 1916 г. Наиболь
шие площади под Ч. сосредоточены были в губер
ниях Верхнего и Средн. Поволжья. Так, Симбирск, 
губ. имела 15.000 десятин, Пензенская—22.000, Са
ратовская—40.000, Тамбовская—16.000, Казанская—
27.000, Нижегородская—29.000; так. обр., в шести 
названных губерн. была сосредоточена половина
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площади Ч., так как всего в Европейской России 
под Ч . числилось 300.000 десятин. В  последние 
годы Ч . продвинулась на северо-восток. Довоен
ные площади под Ч . могут считаться в целом вос
становленными. По содержанию белков Ч . богаче 
гороха. Чечевичн. соломе к полове принадлежит 
высокое кормовое достоинство, значительно более 
высокое, чем у гороха. По сравнению с горохом 
культура Ч . может считаться более простой. Вы
сев значительно меньше, чем у гороха. Ч* не выле
тает, не гниет на корню, поддается машинной убор
ке и не колется при молотьбе» Ч . нетребователь
на к почве и с успехом проникает на песчаные 
почвы. Ч . признается растением с хорошей усво- 
яющей способностью, но при внесении фосфорита 
на черноземе урожаев почти не повышает. Ч. 
имеет довольно длинный вегетационный период 
(так, по немецким данным, от посева до созревания 
проходит до 120 дней); в Рамони (Ворон, губ.) сред
ней величиной можно считать 90—100 дней. Ско
роспелые сорта гороха могут все же итти  у нас на 
севере далее Ч . В связи с особенностями корневой 
системы Ч. является лучшим предшественником, 
нежели горох. Так, по данным Рамонской станции, 
урожай свеклы после Ч . заметно выше, чем после 
гороха. Урожаи Ч . разнообразны, но почти всегд • 
заметно ниже, чем у гороха. Лиш ь на слабых 
почвах или в южных районах горох может усту
пить Ч . По многолетним данным Полтавской 
станции, урожаи Ч. равнялись 94 пудам. В  1925 г. 
опытные учреждения ЦЧО собрали около 100 пуд. 
Ч . Средние урожаи Ч . за последнее пятилетие, по 
данным Рамонской станции, «оставляли около 
70 п. Опрос на Ч . в Европе всегда обеспечен, так 
как для Франции и И талия характерно широкое 
потребление зерна. JJ. Я куш кин.

Чечевица (зоолог.), см. чечевичник.
Чечевички, см. феллоген, XL1ÏÏ, 

133/84.
Чечевичник, чечевица, C arpodacus, 

род вьюрков, характеризую щ ийся до
вольно толсты м  клювом, обе половины 
которого заметно вы гнуты , и  за м е т
ным розовы м  или  красны м  цветом 
в  окраске взрослы х самцов. Б ольш и н 
ство видов принадлеж ит А зии, немно
ги е  Америке и  Европе.

C. eryfhrmus, Ч., красный воробей, черемошник, 
16 см. длины, одна из красивейших птичек нашей 
фауны, голова, зоб, спина и плечи красные, 
крылья темнобурые, низ желтовато-белый, хвост 
бурый; самка окрашена в серо-бурый цвет с тем
ными пестринамн. Особенно распространен в вост. 
Европе н в Сибири до Тихого океана. Песня самцов 
коротенькая, но мелодичная. Питаются, гл . обр., 
семенами, почками, ягодами. Очень милы в неволе.
В вост. Сибири чаще С. roseus, Ч. сибирский', 
в горах Кавказа, на границе лесной области с 
альпийской — C. rubicillus, Ч. кавказский.

м. н.
Чечельник, мст., районн. центр 

тульчияск. окр. УССР, н а  р. Савранке, 
6.455 ж. (1926), винокур, и еахарн. 
зав . Осн. в X V II в. н а  границе П ольши 
и часто подверг, нападениям  татар  и 
казаков.

Чеченская автонога, область (ср. 
Союз ССР, XLI, ч. 3, прилож.), входит в 
состав Северо-К авказского края, площ. 
10.015 кв. км. Образована в 1922 г . из 
чеченского округа Горской авт. ССР,
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которая в свою очередь была сформиро
вана (в 1921 г.) и з  части бывш. Терской 
области (см,). При этом в состав Ч . а. о. 
вошли быв. ееденский и грозненский 
округа Терек, обл. и вост. часть Сун
женского отдела, кроме г. Грозного 
с нефтян. промыслами, выделенного в 
особую администр. единицу, входящую 
в Сев.-Кавк. край на нравах округа 
(в 1929г. постановлено г. Грозный вклю
чить в состав Ч . а. о.). Ч. а. о. распо
ложена на сев. склоне Гл. Кавк. хребта 
и на предгорной (Чеченской) равнине, 
а  также занимаетвост. части  невысоких 
передовых хребтов: Терского и Сунжен
ского. Орошается системой р. Сунжи 
(прав. прит. Терека) с многочисл. прито
ками, из кот. наиб. Аргун и Хулхулау. 
На сев. Ч . а. о. примыкает к р. Тереку и 
Прикаспийской низмен., на ю. захо
дит в высокогорную зону К авказа,— 
здесь на южной границе области по
дымаются хребты с вечн. снегом и 
ледниками (Тебулос-мта, Донос-мта и 
др.). Почвы Ч . а. о.— горно-луговые 
и серолесные в  южн. половине, пре- 
имущ. каштановые в сев. половине. 
Растит.— субальп. и альп. луга и лу
жайки в  южной высокогорн. зоне, ши
р о к о л и с т  леса в средней горной зоне 
и степная растит, в  сев. части  обла
сти. Насел. 331.005 ч . (по переп. 
1926 г.), гл. о. чеченцы; плотн. 31 ч. 
на 1 кв. км. Занятие насел.— скотов, 
и земледел. На ряду с хлебными куль
турами некот. развитие имеют бахче
водство и виноград. Скота в  3926 г. 
насчитывалось: крупн. рог. 283 т . го
лов, овец 421 т., коз 79,6 т., лоша
дей 46,8 т. Ч . а. о. делится на 
14 округов (на правах районов), насел, 
исключ. сельское, своих городов нет, 
администр. центр нах. в  г. Грозном.

В . Добрынин.
Чеченцы (ср. Кавказ, XXHI, 70/71; 

Союз ССР, ХЫ, ч. I, 483) —  народ, 
обитающий в северо-восточном углу 
Кавказа, в области между течением 
реки Терека и Боковым хребтом. Об
ласть, населенная Ч., носит общее на
звание Чечни и делится на Большую 
и Малую Чечню. К востоку от р. Гойты 
(приток Сунжи) расположена Больш ая 
Чечня, преимущественногористая стра
на; на западе лежит равнинная Малая 
Чечня. Чеченская народность заклю

чает в  себе несколько разноименных 
племен. Главнейшие из них: ингуши, 
или галгай  (см. ингуши), живущие 
в районе Владикавказа, и цоео-ту- 
шины, или бацбии, обитающие н а сев. 
склоне Главного Кавказского хребта; 
по pp. Ассе и Сунже жили карабулаки, 
почти целиком выселивш иеся в  Тур
цию после покорения русскими К ав
каза. Название Ч . дано этому народу 
русскими в  XVII в. Это название про
исходит от аула Больш ой Ч ечень на 
р. Аргуне, где были сосредоточены 
главные военные силы Ч. во время 
войны против русских. Ближ айш ие со
седи называют Ч. миоджегами (лезги 
ны и  кумыки), или кистами (грузины). 
Сами себя Ч . именуют „нахчи“ , или 
„нахчуо“. Это название происходит от 
урочищ а Н аш ах— м еста первоначаль
ного расселения Ч . Термин ж е „ 4 .“ 
среди них не распространен.

Исторические предания Ч . не дают 
определенной и общей картины проис
хождения чеченского народа. Н ет осно
ваний считать Ч . выходцами из Сирии 
или Аравии, как об этом повествуют 
предания. Нужно дум ать cićopee, что 
легенды  возникли позднее, в  связи 
с проникновением, вм есте с магометан
ством, арабской письменности и куль
турного влияния. Вероятно, именно эти 
обстоятельства и побуждали Ч . при
писывать себе родственную связь с ар а
бами.

В настоящ ее время Ч . принято счи
тать принадлежащими к  яфетической 
группе народов (центральные м атери
ковые яфетиды сев. Кавказа), соста
вляющих коренной слой населения 
Кавказа. Обстоятельства появления Ч . 
в области их тепереш него расселения—  
неизвестны. В XVI в. часть их посе
ляется на плоскости, где ведет по
стоянную борьбу с ногайцами, кум ы 
ками, кабардинцами и др. соседями. 
В русских исторических актах имя „ 4 .“ 
встречается впервые в 1708 г. в дого
воре, заключенном между калмыцким 
ханом Аюком и астраханским губерна
тором Апраксиным. До 1840 г. между 
чеченцами и русскими сущ ествовали 
более или менее мирные отношения. 
В 1840 г., раздраженные русским тр е 
бованием о сдаче оружия, Ч . становятся 
на сторону Ш амиля и ведут ожесто-
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ченную  борьбу с русским и. В 1859 г., 
после п адения крепости  В едено, Ч е ч н я  
внеш не п одчиняется России. П ри  этом  
н екоторая  ч а сть  Ч ., не ж елая м и ри ться  
с таки м  положением вещей, эм и гри рует 
в Турцию; ч а сть  же, по распоряж ению  
царского прави тельства, вы сел яется  на 
плоскость (ср. Кавказские войны). Во 
врем я граж данской войны 1919— 21 гг . 
Ч . скоро переходят на сторону р ево 
лю ционных войск и ведут борьбу с бе
лы м и. В 1921 г., по окончании г р а 
ж данской войны  н а  К авказе , Ч е ч н я  
входит в состав Горской автономной 
республики. В 1922 г. Ч е ч н я  в ы д е
л я е т с я  в  самостоятельную  автоном 
ную область с центром  в  г. Грозном  
(см. X LI, ч . 3, прил. администр. деление 
Р С Ф С Р , 24/25). По переп. 1926 г., в  Ч е 
ченской а. о. 291.259 (149.250 мужч. 
и  142.009 женщ.) Ч ., а  во всем  Сев.- 
К авк. к р ае  —  лиш ь немногим больш е 
(296.282).

В  антропологическом  отнош ении Ч . 
п редставляю т собой смеш анный тип. 
Ц вет  волос колеблется от черного  до 
темнорусого, ц вет  гл а з  от черного  до 
голубого и  светлозеленого. Ч . отли
чаю тся  наибольш ей долихоцефалией 
среди  народов К авказа , но среди  них 
в стр еч ается  н е м ало и  брахицефалов. 
Р ост Ч . высокий, сложение стройное, 
женщ ины отличаю тся красотой. Г л ав 
ное зан яти е  Ч . н а  плоскости —  зем ле
делие. Сеют преимущ ественно к уку 
р у зу , в меньш ем количестве пш еницу 
и, наконец, ещ е м еньш е просо и  ячм ень.

Скотоводство заним ает второе место 
в  чеченском  хозяй стве  (преимущ е
ственно в  горах). Р азвод ят, гл . обр., 
крупны й рогаты й, а  отчасти  и  мелкий 
скот. К устарны е промыслы не имеют 
особого значения. Б олее  или  менее 
разви ты  бурочное, гончарное и ч е р е 
пично-кирпичное производства. Ж ивут 
Ч . довольно больш ими селеньям и. У 
плоскостны х Ч . дом а европейского ти 
па, турлучны е, выбеленные. У  горных 
Ч . примитивны е каменные дома-сакли.
В таки х  домах окна не имеют рам , и 
они зам еняю тся особыми соломенными 
щ итами; дл я  отопления служ ит очаг. 
Г л авн ая  ком ната в  доме— кунацкая, где 
сосредоточены  лучш ие предм еты  об
становки: ковры, подушки и т . д. Муж
чины  проводят там  большую ч а сть

врем ени , в  то  врем я  как  ж енщ ины 
преим ущ ественно н ах о д ятся  во  вн у т
ренней  половине дома. О бы чная пищ а 
Ч .—  к укурузн ая  к аш а и  лепеш ки, пш е
н и ч н ая  похлебка и сы р  и з  овечьего  
м олока. И з напитков у п о тр еб л яется  
буза. Одежда Ч .-м уж чин состои т и з  
черкески  ж елтого  и л и  серого  ц вета , 
беш м ета и  чувяк  и з  м ягк ой  кож и  н а  
ногах . Вообще на одеж ду Ч . обращ аю т 
мало внимания, заботясь , гл . обр., о 
к расоте оруж ия. Н а голове зим ой  н о 
ся т  меховую папаху, а  летом  во й л о ч 
ную ш ляпу  с ш ирокими полям и. Ж ен 
щ ины носят длинны е прям ы е п л а т ь я , 
затян у ты е н а  талии  чеканны м  поясом .

Общ ественный бы т Ч . о тл и ч ал ся  от 
бы та больш инства кавказских народов 
тем , что был построен н а  всеобщ ем  
равенстве и  отсутствии  сословного д е 
ления. „Мы все у зд ен и “ — гордо го во 
ри ли  о себе Ч ., ж ел ая  эти м  ска
за т ь , что  они в с е  свободные люди. 
Е динственное исклю чение п р ед ставл я 
ли  военнопленны е; они д ели ли сь  н а  
лаев и  ясиров; первы е н ав сегд а  о ста
в ал и сь  рабами, последние ж е м огли  
с течением  врем ени п олучи ть  свободу. 
Д о присоединения к  России Ч . и н о гд а  
принуждены бы вали п о д ч и н яться  к а л 
мыцким или кабардинским к н я зь я м , но 
обычно недолго терп ели  княж ескую  
власть . Общественные д ел а  обсуж да
ли сь  н а общ ественных собраниях, при 
чем  реш аю щ ий голоспринадлеж ал  с т ар 
шим в роде. Родовой быт вообще г л у 
боко проник в  уклад  чеченской ж изни. 
Р одовая или кровная м есть  сущ ествует 
и  поныне. С оветская вл аст  энергично  
борется с этим  явлением . В сем ье 
первенство принадлеж ало мужчинам, 
ж енщ ина же расценивалась  к ак  рабо
чий скот, и  н а ней  леж али  все  х о зя й 
ственны е заботы. М уж чины з а  долгие 
годы  боевой жизни, полной приклю че
ний, вы рабаты вали в  себе неукротимую  
храбрость и  отвагу, но не приобретали 
никакой привычки к  труду.

По религии  Ч . в настоящ ее врем я 
м агометане-сунниты . В преж нее врем я 
м еж ду ними было распространено хри
стианство, занесенное и з Г рузии . Об 
этом свидетельствует р я д  памятников, 
находимы х н а  территории Ч ечни. Следы 
хри сти ан ства зам етны  такж е и в  н е
которы х чеченских праздниках. И слам
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По примеру Пыпина, Ч . и зучал  
историю литературы  в  тесной связи  
с историей культуры . В последние два 
года жизни в Москве Ч . принимал 
активное участи е  в редакт. „Л итер, 
энциклопедии“ . В . Львов-Рогачевский.

Чешская губа, зал. Б арен цева мо
ря , расположена между 663/4°— с. 
ш. и 45°—48° в. д., к  в. от Б елого  м., 
отделяясь от него Канинским полуостр. 
Вход в Ч . г., шир. 68 км., ограничен низ
кими (3—4 м.) сланцевыми мысами: на
з. — М икулкиным и на в.— Барминым. 
Дл. по м еридиану от м. М икулкина 
до у стья  р. Омы 110 км., наиб. ш ир .— 
130 км. При входе в губу найдены  
глубины до 60 м. (при м алой воде); 
по мере продвижения к ю гу они 
убывают до 9—4 м. Б ерега , приглубые 
лиш ь в сев. части , вообще низменные, 
но местами возвы ш аю тся до 35 м. 
В губу впадает много речек, но все 
они незначительны , и у ст ь я  их не 
представляю т удобной якорной стоян
ки дл я  больших судов. П остоянно на- 
селенн. пунктов по берегам— нет.

Лит. Эксп. в Ч. г. под нач. Е. К. Суворова (Тр. 
Ин-та по Изуч. Сев., вып. 43), М. 1929. ^

Чешская литература, см. Чехо-Оло- 
вакия.

Чешские братья, см. богемские 
братья. '

Чешский Брод (Cesky Brod, нем. 
B öhm isch Brod), гор. в Чехословакии, 
к  в. от Праги, 4.589 ж.; сахарн., пиво- 
варенн. и мукомольн. пром. В 1434 г. 
к  ю.-в. от Ч . Б . при Липане— полное по
ражение таборитов, закончивш ее гуси т
ские войны (см. XVII, 422).

Чешский лес, см. Богемский лес.
Чешский язык, см. славянские языки.
Чешуедревиики, ископаемые плау

ны, то же, что лепидодендры (см. 
плаунные).

Чешуекрылые, см. бабочки.
Чешуеперые, Squam m ipennes, сем. 

колючеперых рыб; непарные плавники 
при основании покрыты чеш уями. Тело 
сильно сжато с боков, очень тонкое, 
высокое, с мелкой чешуей и длинным 
спинным плавником. Окраска яр к ая  и 
чрезвы чайно пестрая. Встречаю тся 
преимущественно в  тропических морях, 
среди коралловых рифов. К  ним отно
с я тся  щетинозубы, брызгуны, носачи.

М . Е .

Чешуецветные, G lum iflorae, поря
док однодольных растений, к  которому 
относят сем. осоковых (Сурегасеае) 
и злаков (G ram ineae), травянисты е, 
редко деревянисты е растен и я , б. ч . с 
прям остоячим  стеблем, линейными 
листьям и  и мелкими невзрачны м и 
цветкам и, голы ми и ли  с недоразвиты м  
околоцветником, показы ваю щ ими б. ч. 
и в  других ч а ст я х  значительную  ре
дукцию; за в я зь  одногнездная с одной 
семяпочкой; плод зерновка, семя с 
мучнистым эндоспермом. П ы льники 
свеш иваю тся на длинных нитях , обра
зую т большое количество сухой пы ль
цы, переносимой ветром  н а больш ие 
бахромчатые ры льца. Соцветия состоят 
и з многих цветков, прикры ты х чеш уе
видными, сухими, зелеными или буро
ваты м и листьям и (glum ae). М . Н.

Чешуи у  позвоночных, см. XXXII, 
447.

Чешуйницы, L epism atidae (Lepis- 
m idae), небольшое сем. из отр. щ етино
хвостых (см. XXIX, 665), наиболее 
разви ты е из низш их (бескрылых) на
секомых. Тело выпуклое, покры тое ч е 
шуйками, усики длинны е щ етинко
видные, ротовые органы  гры зущ ие, на 
конце брюшка 3 хвостовые нити, лапки 
2— 4-членистые. И з них наиболее 
известна Ч. сахарная, Lepism a saccha- 
r ina , 8 мм. длины, покры та серебристо
белыми чешуйками; встреч ается  повсю
ду  в  домах, пи тается  сахаром, мукой, 
гр ы зет  кожу, бумагу и т. п.

Чешуйчатый лишай, см. псориаз, 
лишай.

Чешуйчатые гады, прежнее н азва
ние пресмыкающихся (см.).

Чжая-ДО, гор., см. Тибет.
Чжан-гуань-цай-лин(¥аи-Бошанб),

горны й хребет в  М аньчжурии, см. 
XXVIII, 172г.

Чжан-Сюнь, см. XLVII, прил. со
врем. политич. деятели, 86, и XLVIII, 
161.

Чжан-Цзо-Лин, китайск. полит, де
я тел ь , род. в  1876 г . в Мукденской 
пров., во время русско-японской войны 
возглавлял  отряд хунхузов, находив
ш ийся н а службе у  японцев. В 1906 г. 
он заяви л  о своей покорности пекин
скому правительству и  вместе с со
ратниками по отряду был зачислен 
в китайскую армию. В период с
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1906 по 1918 г. честолюбивому и энер
гичному Ч . путем  интриг, подкупов 
и постепенной зам ены  неугодных ему 
администраторов своими сторонника
м и удалось фактически объединить 
власть  в трех восточных провинциях 
и при поддерж ке со стороны Япо- 
кии добиться назначения правителем  
М аньчжурии.

Ч. не довольствовался, однако, этпм положенном 
и, начиная с 1920г., принимал активное участий в 
борьбе за центральную власть (война против 
У-Пей-Фу в 1922 и 1924 гг. и против Фын-Юй-Сяпа 
в 1924 г.). Вопросы, касавшиеся Маньчжурии, он 
разрешал независимо от пекинского правительства, 
особенно со времени поражения мукденских войск 
в 1922 г., ж на деле осуществлял самостоятельность 
трех восточных провинций (переговоры с японца
ми относительно жел.-дорожного строительства, 
заключение в 1924 г. советско-мукденского соглаше
ния) (ср. Х1/УП,прил., совр. полит, деятели, 86/87). 
Наиболее тяжелый период в деятельности Ч. — ко
нец 1925 г., когда один из подчиненных ему гене
ралов, Го-Сун-Лин, поднял в ты лу мукденской 
армии восстание, а  войска Ч. потерпели ряд пора- 
жевий в боях с Фын-Юй-Сяном (на севере Китая) 
л  Сун-Чуан-Фаном (на юго-востоке). Только вме
шательство японцев, способствовавших разгрому 
Го-Оун-Лина, спасло мукденцев от полного пора
жения и дало возможность Ч. сохранить власть в 
своих руках.

С занятием Пекина в 1926 г., после одержания по
беды над Фын-Юй-Сяном, начался новый этап дея
тельности Ч. как  „объединителе Китая". С но:бря 
1926 г. ов возглавлял союз милитаристов—-„Аньго- 
цзюн" („армия умиротворения"), созданный китай
скими реакционерами в связи с анти-северной экспе
дицией южан (начавшейся в июне 1926 г.) и ста
вивший своей задачей борьбу с „красной опас
ностью" и создание единого Китая под властью 
северян. В июне 1927 г . Ч. провозгласил себя, с 
согласия других северных милит аристов, „тайюань- 
шуайем" (генералиссимусом) с диктаторскими пол
номочиями (см. XLVIII, 164/74).

С захватом власти в Пекине Ч. стремился укре
пить свое положение, заручившись поддержкой со 
стороны империалистических держав, главным 
образом Англии. Налет на советское посольство 
6 апр. 1927 г. был одним из актов, совершенных 
мукденцами в угоду имаериалистам. Взаимоотно
шения. Ч. с японцами в  пекинский период его 
деятельности значительно ухудшилась. Японцы 
были противниками выхода на всекитайскую арену 
мукденского диктатора, т. к. считали для себ я, 
более выгодным удержать его в Мукдепе и до
биться выполнения обязательств, принятых Ч. во 
время восстания Го Су и-Ли а. Располагая под
держкой других иностранных доржав, Ч. стал про
водить более независимую от Японии политику и 
осуществлять в  Маньчжурии ряд ме'роприлтий 
вопреки протестам Токио (постройка жел. д рог 
Дахушан-Тунляо, Мукден-Хайлун, применение к 
японским товарам 2*/а% доп. пошлины, выселение 
не Гирииской провинции арендаторов-корейцев— 
японских подданных). Внутреннее положение про
винций, находившихся под властью Ч., в 1927/28 гг. 
вследствие экономического кризиса, вызванного 
чрезвычайными военными расходами, непрерывно 
ухудшалось, росло недовольство населения,внешне 
проявлявшееся в волне забастовок рабочих и слу
жащих, в крестьянских восстаниях и  развитии 
хунхувничества. Стремясь „успокоить" население, 
ч . применял жесточайший террор (особенно в кон
це 1927 г. и в начале 1928 г.), предавая казни в< ех, 
заподозренных в  коммунистической пропаганде, в 
связях с южанами и виновных в проявлении ма
лейших знаков недовсльства действиям i властей 
Несмотря, однако, на крайне не лагоприятное по
ложение в тылу, подготовка к генеральным сра

жениям с южными войсками велась интенсивно в 
тече; по всей зимы 1927;23 г.

Положенье Ч. оконччтельно пошатнулось верной 
1928 г. поело пеудачпых для северян боев в ПГапь- 
дуне и Хэнани. В мае началось отступлении войск 
„Аньгоцзюпа" по всему фронту. Ч. < публ ковал 
декларацию, призывающую борющиеся группировки 
к миру, и 2. VI покинул Пекин. Ilo дороге в Мукден 
поезд, в котором ехал диктатор, был 4 VI взорван 
миной, заложенной неизвестными: в пЬлотпо же
лезной дороги у ст. Хуангутун. <'»т полученных 
во время взрыва ран Ч. умер. С июня 1928 г. пра
вителем трех восточных провинций становится 
старший сын Ч.— Чжап-Сюэ-.7ян (род. в 1898 г.), 
являющийся представителем „мдадомукдонцев“ — 
сторонников сблишепня с южапами.

Чжан-цзя-коу, см. К алган. 
Чжао-Цин, гор. в китайск. пров. 

Гуан-дун, см. X X IV , 223/2-1, прил. 15.
Чжёлла-до ( ЧёлладоJ, две пров. 

в Корее, см. X X V , 203/01, прил. 1*2.
. Чжи-ли, к итайская пров., см. XXIV, 
223/24, прил. 6/7.

Чжилийский залив (Псчилпйскиа 
зал.), ю.-з. ч асть  Ж елтого м., с кот. 
Ч . з. соединяется одноименным про
л и в о м — между Квантунским и Ш ан- 
дунским полуостр. Глубина незначи
тельна. И зобилует островами, из них 
самые крупные Мио-тау. В зали в впа
д а ет  р. Ж елтая.

Чжоу, см. К ит ай, XXIV, 202/01. 
Чжоу-шань (Чжусань), груп п а о-вов 

по восточно-китайск. побережью, в 
пров. Ч ж э-цзян , см. XXIV, 223/24, 
прил. 10.

Чжуань-ЦЗЫ, см. XVII, 625. 
Чжунгария, см. Д ж унгария  и Т ур

кестан Восточный.
Чжу-цзян (Ж емчуж ная), р. в  южн. 

Китае, см. XXIV, 196.
Чжзбцзун-даиба-хутухта, см. ла 

маизм, XXVI, 396.
Чжэнь-цзян (Чин-Кианг), гор. в 

китайск. пров. Ц зян-С у, с.и. XXIV, 
223/24, прил. 9.

Чжэ-цзян, китайск. пров., с.к. XXIV, 
223/24, прил.

Чи, китайск. м ера длины, X II ,649/56.. 
Чиатуры, город и уездн. центр  шо

ропанского у. Грузинской ССР, 4.431 ж. 
(1926). Ц ентр богатейш их в м ире м ар
ганцевы х месторождений, располож. 
в  бассейне р. К вирилы  и заним. около 
145 кв. км., с запас, м арг. руд, определ. 
от 90 до 270 млн. тонн. Д обы ча марг. 
в  Ч. началась  с 1879 г . в  незнач . р а з 
мерах, увеличилась  с провед. узкокол.
ж.-д. ветки, соедин. Ч . со ет. Ш оро- 
пань (Закавк. ж. д.). В средн. з а  1909 — 
1913 гг. добыв, (в год) 620 т . тонн, в
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1914— 19 г г .— 279 т. тонн, затем  н а 
блю дается падение и сильн. колебан. 
год. добычи (см. XLI, ч. 3 ,556). В 1925 г. 
н а  эксплоат. м арг. района Ч . бы ла в ы 
дан а концессия америк. фирме Гарри- 
м ан н а 20 л ет , с обязат. д л я  концес
сионера переоборудования рудников и 
перестр. узкокол. ж. д. н а  ш ирококол. 
З а  1926/27 г. в районе Ч . было добыто 
678,7 т . тонн м арг. руды  и экспортир. 
578,3 т. тонн. В  1928 г. концессионер 
отказался  от дальнейш . разработки, и 
в  наст, время (1929) добы ча ведется 
советск. м арганц. трестом. Б .  Д .

Чибис, V anellus, род рж анковых птиц 
средней величины , с клювом, равным 
голове или короче ее, и довольно вы со
кими ногам и,иногдабез заднего  пальца; 
к р ы л ья  ш ирокие и толсты е, довольно 
большие, иногда со шпорцем на сгибе.

пигалица, V . c ris ta tu s , дл. ок . 34 см , очень 
красивая птица, окраска самца п естрая , черная с 
белы м, верх б. ч. м еталлически-зеленого ц вета, 
плечи и верхние кроющие кры ла с пурпуровым 
отливом; н а  голове черный хохол и з  длинных 
у зк и х  перьев; хвост ры ж ий. С ам ки отличаю тся 
гл . обр. меньшим развитием  м е т ал л и ч .. ц вета . 
П тенцы  окраш ены в ры ж евато-грязны й пред* 
охранительны й ц вет. Гнездится в сев . и средн. 
Европе и Азии, к  ю гу от полярного к руга в Европе 
и й ° в  Сибири, п ри летает  с зимовки в м арте, п ред
п очитает близость воды. Очень сторожкие п тицы , 
Ч . при виде стрелка  поднимают крик и, предосте
регая этим  все н аселение водоемов, м огут испор
т и ть  всю охоту. К осени Ч . отъедаются и делаю тся 
вкусн ы м и . З а  границей их яйца употребляю т в  
пиш у. В неволе Ч. легко приручаю тся. Кречетка, 
степной Ч .,  V . g regarius, до 33 см . длины , сверху 
дым чатого ц вета, снизу рж авого, распространена 
в  ю го-вост. степях, начиная о т  Дона и кончая 
Т уркестаном . Шпорцовый Ч., крокодиловая пт пщ , 
V . sp inosus, с больш ой шпорой н а  кистевом  сгибе 
кры ла и с трехпалы м и ногами, ж ивет в сев . и 
центр. Африке, з а л е та я  на Черноморское побе
реж ье, в Грецию и о-ва Средиземного моря. Ж и
вет  в  оригинальной друж бе с крокодилом, зале
з а е т  к нему в рот, вероятно для поедания разны х 
остатков между зубам и , а  так ж е  и паразитов. 
Ср. бегунки, VII, 297.

Чибрарио, Луиджи, граф , ит. эко
номист (1802— 1870), занимал крупные 
должности в королевстве Сардинии 
(был министром финансов, народного 
просвещ ения, иностр. дел), энергично 
поддерж ивал К авура, после крымской 
войны вы ш ел в отставку и отдался 
научны м  занятиям . Его главное сочи
нение, долго считавш ееся классиче
ским,— „DelPecouom ia politica del medio 
ev o “ (1839,3 т., 2 изд. 1831; франц. 
пер.). Это —  п ервая попытка дать  св яз
ную историю итал. средневек. хо зяй 
ства, свободная от всяких предвзяты х 
теорий, основанная на обильном подборе 
фактов, но, конечно, теперь  очень

устаревш ая. См. Odorici, „II con te  L. C. 
e i suo i te m p i“ (1873). А . Дою.

Чибча. Н ароды  Ч ., р азд елявш и еся  
н а три  лингвистические группы , до эпо
хи завоеваний заним али  больш ую  часть  
современной Колумбии и  ч а с т ь  ны неш 
него Экуадора. Они обладали развитой  
культурой, пам ятников которой, к со
жалению, сохранилось сравнительно 
немного (погребения с м огильны м  при
кладом, мумии, ж ертвенны е принош е
ния и з золота, глины  и  к ам н я  н а дне 
свящ енных озер). П олитическое зн а - ' 
чение Ч . было незначительно: они 
окружены бы ли враж дебными плем е
нами, но культурное их  вли ян и е было 
велико. И спанцы (в 1538 г .) застали  
у  Ч . два государства, враждебных 
д р у г  другу: одно с главны м  городом 
М уикита и правителем , назы вавш им ся 
„зи п а“, другое со столицей правителя, 
именуемого „зак ве“,—  городом Тунха. 
Оба государства расп ад али сь  н а ряд  
кацикатов. В ласть п равителей  была 
неограниченная: правители  почитались 
з а  воплощ ение божеств. Р озн ь  обоих 
государств вы зы валась  плем енны м раз- 
личием .Н аречия северного государства 
Тунха и  южного государства М уикита 
разнились между собой. Ч . были зе 
м ледельческим  народом. Они зан и м а
лись  такж е добы чей соли (из озер), 
золота и изумрудов. Они вели  обшир
ную торговлю, д л я  чего у  них име
лись  рынки и  торговы е пути  с пере
правами через реки в виде висячих 
мостов. И з искусств следует отм етить 
технику обработки золота (особый 
тип  золоты х вещ ей); д л я  их  го н ч ар 
ства характерны  человекообразны е со
суды д л я  ж ертвенны х приношений.

Ч . жили селениями. Дома, храм ы  и 
дворцы правителей  строили и з  бам
бука и  соломы, иногда обмазанных 
глиной. Одевались в хлопчатобумаж 
ные ткани. Д еф орм ация носа, губ  и 
к р ая  ушной раковины служ ила знаком 
отличия кациков и  жрецов. В верова
ниях Ч . характерно: почитание м ерт
вы х  и свящ енных озер и лагун , бес
кровные ж ертвы , хотя солнцу прино
сили в  ж ертву детей . Ж речество было 
наследственны м  по женской линии, 
оно требовало 12-летнего тяж елого 
подготовления. Задолго, повидимому, 
до прихода европейцев, Ч., теснимые
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проник в Чечню в конце XVII в., под 
влиянием сношений с кумыками. С тех 
пор он становится господствующей 
религией. Вместе с тем до последнего 
времени сохранились пережитки пер
воначального язычества. В частности, 
в  значительной степени сохранился 
культ очага, или огня: так, невесту 
в доме мужа прежде всего подводят 
к очагу; убийца, вбежав в дом убитого 
и схватившись за  надочажную цепь, 
становится неприкосновенным. В Чечне 
находили также следы фаллического 
культа.

В дореволюционное время образова
ние Ч. стояло н а чрезвы чайно низком 
уровне. По переп. 1897 г., грамотных 
мужчин было 4,3°/о, женщин —  0,1%, 
при чем в Ч ечне существовали, гл. обр., 
арабские религиозные школы, соб
ственной же письменности Ч . не имели. 
В настоящее время при сов. власти 
создан чеченский алфавит на араб
ской основе. И здается чеченская га
зета  и популярная литература на че
ченок. языке, имеется ряд школ, в том 
числе и женские.

Л И Т Е Р . А . Верже, „Чечня и чеченцы“, 1850: 
Е . Максимов, „ 4 .“ Иотор.-статист, очерки. Влади
кавказ, 1892; Услар, „Этнография К авказа. Чечен
ский язык“. Тифлис, 1888; Н . Я . М арр, „Племенной 
состав насел. К авказа“,  П етрогр., 1920. 3 .

Чечерск, с., районн. центр го- 
мельск. окр. Белор. ССР, при впад. р. 
Ч ечеры  в Сож, 3.685 ж. Много курга
нов. В ХИ в. Ч. принадлежал черни
говским князьям , потом отошел к 
Литве, в XVIII в. присоед. к России и 
был одно время уездн. гор., а  позднее 
мест, рогачевск. у. Могилевск. губ.

Чечетка, название нескольких мел
ких птичек и з  сем. вьюрков. Обыкно
венная Ч., F ringilla linaria, дл. 13 см., 
лесная кругополярная нтичка, на сев. 
доходящая до границ древесной расти
тельности, на юге до 62° с. ш., на зиму 
передвигается к югу, залетая до южн. 
Европы, Кавказа, Туркестана и сев. 
Китая.

Взрослый самец—желтовато-бурый с  темными 
пестрянками и карминно-красным теменем; на 
груди красный налет; у самки красный цвет от
сутствует. Ч. живет стайками, зимой питается 
березовыми и д р . семенами, а  летом насекомыми, 
холода не боится. П есн я— приятное щебетанье. 
Хорошо выживает *  неволе и легко приручается. 
Реж е встречается Ч, белая или дымчатая, Р. exili- 
pes, самец серовато-белого цвета с  темнобурыми 
крапинками, также с красным теменем и оозовой 
грудью, и кавказская горная 4.t P. flavirostrïs, без 
красного цвета, и др. М Н

Чечня, см. Чеченская автономная об
ласть; чеченцы; кавказские войны; К ав
каз.

Чечот, Ян, с.«. VII, 362, 367.
Чешир (Cheshire), графство в сев.- 

зап. Англии, омывается Ирландским 
морем; 2.659 кв. км., 1.025.433 ж. (1921). 
Поверхн. б. ч. низменная, местами 
всхолмленная. Гл. р. р.: Уовер, Мерси, 
Ди. П очва глинистая; залеж и угля и 
соли. Климат умеренн., неск. сырой. 
Сеют овес; значит, часть площади на
ходится под пастбищами; молочное 
скотоводство, сыроделие („честер“). 
Хлопчатобумажн., шелковое и др. 
произв. Гл. гор. Честер. ,

Чешихин (литер, псевдон. Bemjpmi- 
ский), Василий Евграфович (1866 — 
1923). Отец Ч . жил с 1862 г. в Риге, 
где играл большую роль как  местный 
историк, издатель и редактор русской 
газеты . Ч . получил образование на 
физ.-матем. фак. петерб. универ. Ilo 
окончании поступил в Лесной инсти
тут, но за  участие в  студенч. органи
зации был арестован и после заклю 
чения выслан под надзор полиции в 
Ригу. В 1897 г. н а  два года сослан в 
Глазов Вят. губ. После ссылки посе
лился в Нижнем-Новгороде, где Ч . 
много сделал для изучения и освещ е
ния местной жизни. Начало своей ли- 
терат. деятельности Ч. относил к 
1888 г. Много своих сил отдал такж е 
провинциальной прессе. С 1901 ио 
1903 г. он состоял ред. „Самарск. г а з .“, 
куда направил его М.Горький. В 1903 г., 
по закрытии „Сам. г а з .“, Ч . вновь вер
нулся в Нижний-Новгород, где рабо
тает  секретарем в Нижег. земской га 
зете, в архивной комиссии („Словарь 
писателей нижегор.“, „50 лет  нижегор. 
зем ства“), в изд. „Нижег. еж егодник“. 
Ч . был организат. и лектором ни
жегор. народного универ. (1915— 1917), 
затем  преподав, историко-филолог. 
фак. нижегор. универ. (1919). В 1897 г. 
выш ла истор.-литер. работа Ч .— „Гра
новский и его врем я“ (2 изд. О. По
повой в  1905), далее следовали: 
„В 40-х г .г .“ (1899), „Герцен“ (1908), 
„Н. А. Некрасов“ (1911), „Ф . М. Д о
стоевский“ (1912, 2 изд. 1913) „Н. Г. 
Чернышевский“ (1923). Собр. работ Ч. 
о Гл. Успенском вышло в 1929 г. 
(„Гл.. Успенский“).
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чуждыми племенами, частью  двину
л и сь  к  северу, в  области нынешней 
М ексики. З д есь  они зан яли  плоско
горье Коста-рика. Народы, лингвисти
чески  родственны е Ч . (таламанки и 
другие), влияли, вм есте с  нагум, майя, 
чоротегами, на создание столь разви 
ты х  культур  Ц ентральной Америки.—  
В горах Колумбии до сих пор живут 
некоторые плем ена Ч.: паэс , пихао, 
гуамака, кагаба и др. В . Харузина.

Чивитавеккия (C ivitavecchia), окр. 
гор. и крепость в итальянок, пров. 
Рим, н а  Тирренском м., 14.122 ж. 
(1921), военный и  торговы й порт (Ч. 
служит гаванью  д л я  Рима), верфи. 
В окрести, морск. куп ан ья  и  серн, 
источники.

Чивитале (Civitale), М аттео, италь
янский скульптор (1435— 1501), рабо
тавш ий почти исклю чительно в  Л укке 
и бывший видным представителем  
ваян и я  тосканской ш колы X V  века. 
В ранних надгробных пам ятниках и 
бюстах Ч . прим ы кает к  флорентинцам. 
В более поздних надгробных памятни
ках и алтарях  он вы ступ ает как  целост
ный художник е нежным чувством кра
соты, ясностью  форм и непосредствен
ным восприятием природы . Х арактерны  
для Ч . две ф игуры  м олящ ихся ко
ленопреклоненных ангелов в одеждах 
в капелле собора в Л укке и барельеф 
веры, благоговею щ ей перед  гостией, в 
которых он дал прекрасны е одухотво
ренные, неземные лики с глубоким 
религиозным выражением, сочетав это 
с чистой красотой форм. H . Т.

Чивизты, пограничная между Ан
глией и Ш отландией цепь гор. См. 
V n i, 185.

Чигирин,б. уездн. гор. Киевск. губ., 
ныне сельск. пос. в черкасском окр. 
УССР, на р. Тясьмине (прит. Днепра), 
в  стороне от ж. д., 7.960 ж. (по пер. 
1926 г.; в  1913 г .— 16.421). Неблаго
устроен. Торговля и промышл. незна
чительны; гл. занят, жит.—  земледелие, 
ремесла и  пр. Ч . основан в XVI в. во 
владениях кн. Вишневецкого; часто 
подвергался нападениям турок, татар 
и казаков; в  X V II и XVIII вв. составлял 
особое староство. При Богдане Хмель
ницком был с 1649 г. его резиденцией 
и гл. гор. Украины и во врем я по
следующих событий являлся  центром

военных действий. С присоединением к 
России в  1795 г. Ч . был назначен 
уездн . гор. сн ач ал а  Вознесенской, а 
с 1802 г. К иевск. губ. П осле револю 
ции временно (до 1922 г .)  был уезди, 
гор. К рем енчугск. губ. УССР; в 1923 г., 
с упразднением  уездов вклю чен в чер 
касский окр. и впоследствии преоб
р азован  в  сельск. поселен. От прежней 
крепости остались развалины .

Чигиринский уезд, заним ал  ю.-п. 
оконечность Киевск. губ. на границе с 
П олтавск. и  Х ерсонской, им ея площ. 
в 3.274 кв. км. с 293,9 ты с. жит. (1914), 
в  т. ч . 20,5 т . гор. насел.; плотн. сельск. 
насел, составл. 83, 5 чел . на 1 кв. км. 
После револю ции у езд  временно (до 
1922 г.). входил в состав К ремен
чугск. губ., но затем  был оп ять  воз
вращ ен в Киевскую  губ.; в  1923 г. 
упразднен. Т ерритория его, з а  исклю 
чением восточ. края  (ок. 8 %  всей  
площ.), включенного вкрем енчугск .окр., 
находится в составе черкасского окр. 
УССР.

З ап адн ая  больш ая часть  п редставляет  собой 
невысокое плато, пересеченное многочисленными 
оврагами и речны ми долинами, с плодородною 
(чернозем н а  лессе) почвой. В осточная ч а с т ь - н и з 
менная. песчан ая , малоплодородная пойма Д непра, 
вдоль оерега которого тян утся  дю нны е бугры. Гл. 
p p .— Д непр, протекаю щ ий по вост. границе, и 
его прит. Т ясьм и н . Р асти тельн ость  лесостепной 
полосы. Л еса довольно много. Г л . зан яти е  н асе
л е н и я — земледелие (хлебопаш ество, свеклосеяние 
и пр.). Р а зв и та  свеклосахарная и винокуренная 
промы ш ленность.

Чигиринское дело, см. Стефано
вич.

Чиж, Владимир Ф едорович, и звест
ный психиатр (1855— 1924). Окончил 
м е д .-х и р . акад. в 1878 г. В 1883 г. 
защ итил диссертацию  „О патологиче
ских изм енениях спинного м о зга  в  про
грессивном параличе помеш анных“ . — 
Состоял врачем  в различны х психиа
трических больницах, в то  нее врем я 
научно работал под руководством акад. 
И. П. М ержеевского в в.-м. академии. 
З а  границей и зу ч ал  физиологическую  
психологию у  Вундта, анатомию нерв
ной системы  у Ф лексига, физиологию  
нервн. сист. у  Вю льпиана и клинику 
у Ш арко. В 1891 г. получил кафедру 
душ евных и нервны х болезней в  юрь- 
евск. унив. (Д ерпт). Во врем я послед
ней войны заним ал место уполномо
ченного по эвакуации душ евно-боль
ны х воинов. Ч . принадлеж ит ок. 100 
работ по специальности; кром е работ
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по психиатрии, видное место занимаю т 
работы  по крим инальной психопато
л оги и  и  психиатрии и по психологии 
эксперим ентальной, в  области которой 
Ч . яви лся  одним из пионеров и ее 
горячи м  сторонником. И звестн а его 
раб ота „Д остоевский, как  психопато
л о г “ (1884). В . Остов.

Чижи (C hrysom itris) принадлеж ат к 
сем ейству  вью рковы х и  образую т род, 
обнимающий, следуя Ш арпу, около 
.30 форм, преимущ ественно видового, 
отчасти  подвидового значения . Наш 
обыкновенный чиж  (Chr. sp inus) р ас
пространен в Европе и в сев. А зии, на 
восток— до Японии. Б ли зки й  вид жи
вет  в  Тибете. Ь .А м е р и к е  распростра
нено около 20 видов; немногочисленные 
представители  этого рода им ею тся в 
с.-в. и восточной Африке, один— в юж
ной. Наш Ч .— лесн ая  птица, которую 
ч асто  держ ат в  клетках з а  ее веселы й 
н р ав  и  бойкое пение. Оперение сверху 
ж елтоватое или сероватозеленое, низ 
ж елты й; тем я , заты лок  и  горло у 
самцов черны е; клюв бурый. Л етом  
п и тается  насекомыми, осенью и  зимой, 
гл . обр., семенами березы  и  ольхи, к 
весне семенами хвойных.

Чижов, М атвей А фанасьевич, скульп
тор , род. в 1888 г. Отец его, к р естья
нин-кам енотес, им ел при немецком 
кладбищ е в М оскве небольшую м астер 
скую надгробных памятников. С 11 лет 
Ч . стал  пом огать отцу в  работах и 
в то же врем я, учась  в  немецкой школе, 
посещ ал С трогановское училищ е тех
нического рисования и  практиковался 
в  лепке. В 1857 г. он попал в  Училище 
живописи и в а ян и я  и в  1867 г. в Ака- : 
демию  худож еств, откуда он был по- , 
слан  за  границу. Ж ивя там, он в  тече- , 
ние б лет  работал, примкнув к  тому ; 
господствовавш ем у направлению  вая- , 
ния, которое ставило задачей  разр а- : 
ботку сюжетов и з жизни в  реальн ы х  . 
формах, обвеянных идеальной красо- : 
той . Ч. исполнил несколько статуй  : 
в  этом  направлении на сю ж еты весе- : 
л ы е  и сентиментальные: „Р езвуш ку“, ■ 
кокетливо переходящую по бревныш ку ■ 
ч е р е з  ручеек  с лукавой улыбкой, „И гру ! 
в  ж мурки“, „П ервую  лю бовь“, „Кре- ; 
стьян и н а в беде“. По возвращ ении в : 
С П Б  в  1875 г . Ч . зан ялся  преподаванием . 
и  исполнением заказов  на ф игуры  и бю- :

’ сты  им ператоров д л я  пам ятников. И з 
• всего , что вы ш ло и з  р у к  Ч ., лучш ее —  
: ф и гура Е катери н ы  П  в  пам ятнике 
: М. М икешина и  бюст принца П. Г . Оль
: денбургского с удачно схваченны м  вы 

раж ением  ли ц а и  энергичною  лепкою.
Н . Тарасов.

Чижов, Ф едор В асильевич , м атем а
ти к и  крупны й предприним атель  (1811—  
1877), род. в Костромск. губ. в  бедной 
дворян, семье, вы сш ее образование 
получил в  петерб. унив., где по окон
чании курса ч и т ал  в качестве адъю нкта 
лекции  по м атем атике. З а  это врем я Ч . 
и зд ан ы  работы : „Об общей теории р ав 
новесия с прилож ением  к равновесию  
ж идких тел  и  определ. ф игуры  зем ли “ 
(м агист. диссерт.), „П аровые машины, 
ист., опис. и прилож. и х “ и  др. В связи  
с увлечением  историей искусств Ч . 
в  1840 г. уехал  за  границу, где про
вел , гл. обр; в  И талии, семь лет. Сюда 
относится его знакомство в  П раге 
с Ганкою и сближение в  Рим е с поэ
том  H. М. Я зы ковы м  и  Гоголем . В ер
нувш ись в 1845 г . в  Россию, Ч . в се 
цело примкнул к  круж ку славяноф илов. 
В 1847 г., по и звету  австрийского  
п равительства, бы л при вторичном  
возвращ ении н а родину арестован  
русским и властям и  в  кач естве  р е 
волю ционера и  отправлен в  П етро- 
павл. крепость. Вскоре освобожден
ный, Ч ., вследствие запрещ ения п ро 
ж ивать  в столицах, поселился в  К иев
ской губ. и  зан ял ся  там  ш елководством 
(его „П исьм а о ш елководстве“, 1870 г.).
В 1855 г. Ч ., переехав в Москву, в ы 
ступает как  теоретик  и  как  практик 
национального торгово-промыш ленного 
движения: и здает „В естник промыш 
ленности“ и при нем  газе ту  „А кционер“, 
учреж дает (1860) акцион. компании 
д л я  проведения н а  русские капиталы  
железнод. линии М осква —  Вологда, 
Арханг.-М урм. парох., я в л я е т с я  ини
циатором вы купа (1873 г.) группою 
моек, капиталистов М осковско-Курск.
ж. д. Ч . завещ ал свой огромный капи
та л  (6 млн.) на устройство профессион. 
технических училищ  в  Костромск. губ. 
П олная характеристика этого своеоб
разного  представителя нарож даю щ ейся 
крупной бурж уазии станет возможной 
лиш ь по обнародовании его многолет
него дневника, сданного им на хране-

19«



ние в б. Румянцевский музей и  имев
шего быть вскры ты м в 1917 г. В . О.

Чизапик (Chesapeak Вау), большой 
и глубокий залив на атлантич. берегу
С.-А. Соед. Ш т., отделяет полуостров 
Д елавер от материка. Дл. 320 км., 
ширина 10— 55 км. П редставляет в 
сущности нижнее течение многих рек 
(Сасквегана, Потомак и др.), образую
щих при устьи  ряд  прекрасны х гава
ней, где расположены Балтим ора, В а
шингтон, Н ьюпорт и Норфольк. Б е 
р ега  низки и частью  болотисты. Здесь 
находится наибольш ая на земн. шаре 
устричная область.

Чизуик (Chiswick), зап. предм естье 
Лондона, н а  Темзе, в  М иддльсексе, 
40.938 ж. (1921). Верфи, пивоваренн. 
зав. Д ачная местность.

Чик (Csik), прежде венгерок, комитат 
в  Трансильвании (см. IX, 371), 4.859 
кв. км. 145.000 ж. (гл. обр. секлеров), 
с 1919 г . —  в Румынии. Гл. город Чик- 
Середа (Csik-Szereda, рум. M ercurea- 
Ciuk), 2.900 ж.

Чика, он же Иван Зарубин, спо
движник П угачова (сл.).

Чикаго, второй (после Нью-Йорка) 
по величине и торгово-промышленному 
значению город Сев.-Америк. Соедин. 
Ш татов, в шт. И ллинойс, н а  юго-зап. 
берегу оз. М ичиган. 2.995.239 жите
лей (в 1925 г.; вм есте с пригородами
3.986.331). Крупнейший жел.-дор. узел 
Соед. Ш татов. Своим развитием  Ч. обя
зан выгодному положению у  системы 
Великих озер и между ними и обла
стью р. М иссиесиппи, а такж е между 
Вост. атлантич. ш татами и  Западом.

К Ч ., как цектру, сходятся важнейш ие маги
страли: с В.—от М онреаля, Бостона, Нью -Йорка, 
Филадельфии, Балтиморы, Ч арльстона, Саванны; 
с  Ю.—от Флориды, Н . Орлеана, Г альвестоиа; с  3 .— 
от Лос-Ангепеса, Сан-Франциско, С и ттля , В анку
вера. Ч- занимает огромную площ адь около 500хв. 
км. (в 1920 г.) и протягивается по берегу оз. Ми
чиган более чем на 40 км. Форма города—прямо
угольные очертания, с  широкими прямыми улица
ми. Расположен Ч . на плоской аллю виальной ни
зине у озера, ограниченной с  з .  очень невысокой 
мореной, водораздельной между оз. Мичиган и до
линой Миссиссиппи. В общем город л еж ат  на не- 
значит. высоте над уровнем озера, только  на сев.- 
зап . стороне местность более возвыш ена. Речка
Ч . ,  состоящая и з  двух ветвей, соединяющихся 
в  1»/з км. от озера, разделяет город на 3 главных 
части, назыв. Северной, Западной и Южной сто
ронами. Сообщение через речку производится по 
многочисленным мостам и туннелям. Рч . Ч. искус
ственно углублена и расш ирена, образуя своим 
устьем, вместе с  прилегающей частью озера' огра
жденной молами, главную гавань Ч. Д ругая га
ван ь находится на Ю., при впадении в  озеро рч. 
Калюмет. Ю жная в етвь  рч. Ч . соединена по
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средством каналов с р. Иллинойс и р. М иссиссипп» 
(каналы : „И ллинойс—М ичиган“ и „И ллинойс—Мис
сиссиппи“ или „Геннепин“); т . о. ту т  проходит 
важны й водный п у т ь  от р. М иссиссиппи к системе 
Великих озер . П ри устьи реки Ч. сосредото
чены огромные элеваторы , угольные* лесные и 
товарны е склады . Т у т  же, между устьем речки, 
ее южной ветвью  и берегом озера, находится глав
ный деловой центр города с торговы ми конторами 
и складам и, банками, общ ествен, и госуд. учрежде
ниями, вокзалам и , отелям и . Деловой центр отли
чается огромными размерами своих зданий („небо
скребы“), но зан им ает сравнительно небольшой 
участок города (около 4 кв. км.). На остальной 
территории Ч . население распределено очень не
равномерно*, больш ие площ ади имеют редкое на
селение; рабочие кварталы , напротив, отлич. ску
ченностью ж ителей; т . наз. „дурные м еста“ („bad 
lands“) расположены, в  особенности, возле огром- f 
ных городских боен, отравляющ их окрестный воз
дух своими отбросами и испарениями. На запад
ной стороне находятся обширнейшие скотоприем- 
ники Соед. Ш т. (stockyards) для ско та , пригоня
емого в Ч. на убой; они могут вм естить до 400 тыс. 
животных. По своей архитектуре и панорамам Ч. 
представляет мало интересного; он славится толь
ко своими „небоскребами“ (в деловом центре) и 
множеством парков. В 1910 г. в Ч . насчиты валось 
около 500 зданий , имеющих десять  н более десяти 
этаж ей; и з  них не мало зам ечательны х по величи
не, конструкции и внутренней отделке, как , напр., 
„Аудитория“ (отель и театр  с 5 ты с . мест), масон
ский храм, национ. банк, Дом искусств, универси
т е т , публичная библиотека, Х удожеств, инсти
т у т , „О ркестр“ , здания ряда госуд. и коммерч. 
учреждений и пр. И в улиц более красивы набе
реж ная на С ев . стороне и систем а бульваров, 
соединяющих парки города. Ч. один из первых го
родов Соед. Ш т. развил у себя еще с 70-х гг . XIX в . 
обширное парковое строительство, за  что иногда 
получал названи е „города-сада." В 1924 г . парки 
внутри города заним али  вместе площ адь около 
22 кв . км., а  бульвары  общее протяж ение около 
100 км. В XX в . были предприняты грандиозны е 
работы по созданию новых парков и расш ирению 
старых; создается вокруг города обширнейшая 
парковая систем а и з  лесных, луговы х и озерных 
участков; расш иряю тся и устраиваю тся т .-н а з . 
„ncighbourhoud parks“ в  бедных частях города, с пло
щ адками для игр и спорта, клубами, читальням и, 
купальнями; засы паю тся землей целые полосы 
озера для увеличения п арка Л инкольна н а  Сев. 
стороне, п арка Гранта на Ю. и для проведения 
бульваров на набережной.

В 1920 г. и з 1.231.000 самодеятельных в составе 
населения Ч. было занято: в промыш ленности
489.000, в торговле —207.000, конторских служащ их 
было 210.000, по транспорту работало 110.000: лиц 
свободных профессий насчиты валось 71.000, на 
общ ественн. сл у ж б е—23.000. Ч . прежде всего и 
более всего торговы й и промышленный центр, 
поэтому рабочие и торг .-пром. служ ащ ие соста
вляю т главную массу его населения.

Х арактерны  для Ч . пестрый национальный 
состав и больш ая роль  им мигрантов. В 1920 г. ив 
общего населения в 2.700.000, чистокровных аме
риканцев было всего 643.000, иммигрантов 805.000, 
детей иммигрантов 888.000 и смеш анного происхо
ж дения —252.000. По переписи 1920 г., в  Ч . 456.000 
ж ит. говорило иа нем ецк.язы ке, 318.000—на польск. 
я з .,  159.000—н а еврейском, 124.000— на и тальян ск., 
121.000— на шведском, 106.000— на чешском. 
Русский язы к показали своим родным язы ком  
только 28.000 чел . В последние годы значит, приток 
в Ч . негров; в 1920 г . их насчиты валось 109.000. 
П ри всей пестроте разговорны х язы ков (около 40), 
не умеющих говорить по-английски в возрасте от 
10 лет  и старш е было лиш ь 11>2Р/о всего йаселения 
этого возраста , настолько энергично проводится 
ам ериканизация приш лого населения. С мертность 
в  Ч . меньш е, чем в других больших городах Соед. 
Ш т., но рож даем ость лиш ь немного превы ш ает 
см ертность, т .  ч . быстрый рост населения обязан  
постоянному приливу иммигрантов. Р ост  Ч . явля
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е т ся  необычайным по темпу даж е для Америки. 
Город был основан в 30-х годах XIX в., в 1840 г. 
в  нем было 4.500 ж ит., а  в  1870 г .—уже 300.000; в 
1890 г.—1.100.000, в  1910 г .—2.185.000, в  1920 г.— 
2.702.000; в настоящ ее время в Ч. ж и вет  ок. 3 млн. 
ч . Ч .—величайший в мире рынок зерн а, скота и 
л еса  и крупнейший центр скотобойного и мясо
консервного производства. Последнее является 
гл ав  нй отраслью  промышленности Ч ., в 1924 г. 
стоим ость его продукции определялась в 528,5 млн. 
долл ., в  1905 г.—269,5 млн. долл. (28% всей продук
ции Ч. и 29,5о/в всей скотобойной и мясо-консервн. 
промышл. С. Ш т.). И з других производств важную 
роль играют металлургич. и механич., произв. 
одежды, произв. вагонов и рельс и пр. В 1923 г. 
насчитыв. в Ч. 9.334 фабр.-зав. предприятий с
386.000 рабочих и со стоимостью  родукции в 
3.323 млн. долл. Разм еры  торговых операций в  Ч. 
колоссальны , в 1924 г. торговля хлебом (и картофе
лем) достигла суммы 253 млн. долл. Ч . известен  свои
ми высш . учебн. заведениям и, музеями, научи, и 
худож еств, обществами и учреж дениями. Чикаг
ский университет (с 1892 г.) в 1924 г, имел 18.992 
студентов, при нем больш . библиот. (450 т . томов), 
крупная астрономия, обсерватория, обширн. унив. 
здания и сооружения, издательство целого ряда 
научи, ж урналов. Кроме него, в Ч. есть еще 2 унив., 
один и з  лучших в С. Ш . технология, институт 
и друг. высш . у ч . зав ., а такж е Академия Наук.

23. Добрынин.
Чикагомини (Chickahominy), р., 

прит. Джемс Ривер, в сев.-амер. шт. 
В иргиния; в  1862 г.— битва северян с 
ю жанами (см. XLI, ч. б, 367).

Ч и к а з а , или  чшазавы  (Chickasaw), 
индейское плем я в С. Америке. При
надлеж ит к  ветви мускогисов. По 
язы к у  и обычаям близки к  чоктавам, 
хотя  издавна находились с ними во 
вражде. В XVIII в. Ч. жили по р. 
Мисеиссиппи, где  у них имелись селе
ния. Они распространились к  северу 
до слияния р. р . Огайо и Тенесси. 
О тдельная колония Ч. им елась на р. 
Саванне, но бы ла оттеснена к  западу 
криками. Договором с Соединенными 
Ш татам и в 1786 г. северной границей 
их распространения была определена 
р. Огайо. С 1822 г. они начали пере
сел яться  на зап ад  от Миссиссиппи. 
Договором 1855 г. их земли в  индей
ской территории совершенно отделены 
от земель чоктавов, в состав которых 
они прежде входили. Ч. издавна про
славились воинственностью, храбро

. стью  и независимым духом. Они 
успешно воевали с соседними пле
менами и французскими колонистами 
(в XVIII в.). Я зы к Ч. употреблялся при 
торговы х и других сношениях повсе
местно по нижнему течению Миссис
сиппи. В X V in  в. их насчитывали до
6.000 чел., в  1904 г. их было около
5.000 чел. По Моргану (1878), Ч . дели
ли сь  на 12 родов, объединенных в две

ф ратрии. Вожди избирались только из 
членов одной и з этих фратрий, и 
власть  их наследовалась по материн
ской линии родства. В . Х -на

Чики, Грегор, см. Венгрия, IX, 448- 
Чикой, р., наибольш. прав. прит. 

Селенги {см.). Д л. ок. 550 км., басс. 
43.282 кв. км. Б ер е т  нач. в сотне км. 
н а  ю.-з. от г. Сохондо (Борщовочный: 
хр.). Верх, и сред, течение Ч . про
ходит по таежной горной местности,, 
ниж нее— по широкой долине; у стье  ле
ж ит в 7 км. выше г. Селенгинска.. Р ус
ло Ч .—  преимущ. галечное, особ, на ие~ 
рекатах, шир. близ у стья  160 м., нб 
выш е есть м еста и  до 300 м.; глуб. по 
фарв. 1,5— 2,5 м. Ч. доступен дл я  су
доходства на 380 км. от устья. По бе
регам  есть минеральные источники; на
иболее важны Ямаровские углекислы е 
воды (курорт). Л . Т.

Чили, республика на юго-западе Южной 
Америки, площадью в 763.500 кв. км., зани
мает узкую (в среднем 150—200 км.), к  се
веру постепенно расширяющуюся (самое 
широкое место прибл. 330 км., под 23° ю. ш.)г 
полосу материка между Великим океаном 
и Кордильерами (которые входят в страну 
своей западной стороной) и прилегающие- 
архипелаги: Огнеземельский (см. Огненная 
земля) и Чилийский (см.), растянувшись 
с юга на север, от м. Горн до р. Сама у 
залива Арика, на целых 39° (от 17Q15' 
до 55° 55' ю. ш.), или 4.300 км. Кроме того, 
в состав Ч. входят расположенные в Вели
ком океане группы мелких вулканических 
о-вов Десвентурадос и Жуан-Фернандец 
(относительно недалеко от американского 
материка) и о. Пасхи (на расстоянии 
38° долг. — пр. 3.800 км., уже в пределах 
Полинезии), h a  сев. Ч. граничит (по р. Сама 
и дальше по условной линии) с Перу, а  на 
вост.—с Боливией н Аргентиной, при чем. 
условная пограничная линия в средней 
части страны проходит по гребню водораз
дельного хребта Кордильер, а на С. и на
10. отступает к вост., так что высочайшие- 
пограничные точки остаются за Ч. На 52° 
го. ш. пограничная линия круто заворачиг 
вает на восток и идет сначала прямо по 
параллели, а  потом несколько сворачивает- 
к юго-востоку до м. Пунта-Дунгенес на 
Атлантич. океане, при входе в Магелла
нов пролив, оставляя за Ч. всю южную 
оконечность материка; от м. Эспирито 
Санто, южнее входа в Магелланов пролив, 
условная граница с Аргентиной идет прямо 
но меридиану, пересекая главный остров 
Огненной Земли до канала Бигль, и дальше 
сворачивает по этому проливу на В., остав-

19*
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для за Ч. все южные о-ва Огнеземельского 
архипелага с о-вом и м. Горн. Таким обра
зом, в руках Ч. остаются оба берега Ма
гелланова пролива на всем его протяжении.

По устройству поверхности — Ч. сплошь возвы 
ш енная и по преимуществу гористая страна. По 
своей природе, населению и экономическому х а 
рактеру Ч. легко разделяется на 3 части—север
ную, Атакамскую, среднюю, собственно Ч., и юж
ную, Патагонскую; рельеф и строение этих весьма 
различных частей имеют много общих черт, осо
бенно хорошо выраженных в средней части стра
ны, где собственно и возникла и развилась испан
ская колония (впоследствии государство) Ч. Часть 
э т а  простирается пр. от  30° ю. ш . (в пров. Коким* 
бо) на С. до пролива Чакао и зал . Релонкави (ок. 
411/г0 » . ш.) на юге; здесь расположены 16 наиболее 
плодородных и  населенных провинций государства. 
По рельефу стран а распадается на Береговые Кор
дильеры на 3 . ,  Чилийскую продольную долину в 
середине и собственно К ордильеры , или Анды 
(Concilieras de los A ndas), на В . Береговы е К ор
дильеры представляю т вы тянутый вдоль берега 
океана, то более узкий (на Ю.), то более широкий 
(на С.), горный кряж  с плоско-волнистой поверх
ностью с верш инами от 1 до 2 т . м. высоты 
(высочайшая точка Серро-де-Робле у северной 
границы достигает 2.210 м.); по происхождению — 
это хорст, состоящий в  главной своей массе и з 
древних изверженных (гранит, сиенит) и архейских 
метаморфических пород (слюдяных сланцев, 
кварцитов); только близ моря местами встречаются 
богатые углем  мезозойские (преим. меловые) 
пласты, прикры ты е сверху позднетретичными 
морскими наносами, — очевидно, массив испытал 
относительно недавнее погружение с последовав
шим (неполным) поднятием. На В ., внутрь страны, 
Б . Кордильеры спускаются уступами, а на 3 . 
к  океану обрываются круто, образуя местами вы 
сокую, на Ю. одетую густым лесом, а  севернее б. 
или м. голую стену, прорезанную , кое-где даж е 
рассеченную н а  части, глубокими долинами рек, 
текущих изнутри страны; в немногих местах эти  
реки намыли узкую колосу песчаного пляж а и 
образовали лагуны (напр. лаг. Букалем а близ 
устья р. Маипо), служащ ие для добывания соли. 
Вследствие этого берег на большом расстоянии 
лиш ен природных гаваней; имеющиеся бухты не
глубоки и открыты либо южным, либо северным 
(Вальпарайсо) ветрам; только в  затопленных мо
рем устьях некоторых рек (напр. Калле-Калле) 
имеются удобные порты {напр., К орраль — аван
пост Вальдивии, или военная гаван ь Талькауано).

З а  Береговыми Кордильерами к В .  леж ит сре
доточие сельскохозяйственной и промышленной 
жизни республики, — »Чилийская П родольная до
лина*,— ряд приподнятых, разделенны х невысокими 
порогами котловин до 40 слишком км . в диаметре, 
постепенно повышающихся с  Ю. от зали ва  Релон
кави на С. до г . Сант-Яго (569 м.); под 33<> с. ш. 
весь ряд замы кается поперечным хребтом Куэста 
де Чакабуко, отходящим до Анд и сливающимся 
с  Береговыми Кордильерами. Дно Продольной 
долины покрыто толстым (местами до 100 м. мощ
ностью) слоем новейших наносов (продуктов раз
рушения соседних гор) и орошено многочислен
ными реками, стекающими с западного склона Анд; 
почва долины чрезвычайно плодородна и только 
на самом юге покрыта обширными болотами („нья- 
дис ). На В. Продольная долина замы кается пред
горьями Анд, в которых вытекающие и з гор реки 
прорезали короткие и глубокие поперечные до- 
ливы, в к жной половине здесь леж ат, выступая 
иногда и в Продольную долину, многочисленные и 
очень живописные озера.

К уэста де Чакабуко, в пров. Аконка
гуа и Кокимбо Продольная долина отсутствует. 
Береговые Кордильеры расширяются и сливаются 
с  подступающим к ним с В . отрогами Анд, образуя 
сплошную горную страну, разделенную глубокими 
долинами текущих с В . рек н а  короткие попе
речные хребты, круто обрывающиеся к  морю. Скло

ны хребтов и долины покрыты растительностью  
и плодородны, особенно в  южной богато орошен
ной пр. А конкагуа.

Чилийские Анды (ср. XXV, 173) — могучие, мо
лодые (слож ились в третичный период) складчатые 
горы со множеством древних и новейш их излияний 
лавы  в в у л к а н о в ,— н а всем протяж ении предста
вляю т высокую, вечно-снежную стену, замыкаю
щую Продольную долину с В. и видны издалека 
при подъезде к Ч . с моря поверх Б ереговы х Кор
дильер. Особенно высоки они в своей северной 
части. З д есь , хотя и в пределах А ргентины , но у 
самой чилийской границы, поднимаются высочай
шие вершины всего материка: М ерседарио—6.8С0 м. 
и Аконкагуа — 7.010 м ., а несколько южнее, на чи
лийско-аргентинской границе, — оспаривающий у 
Мерседарио второе место Тупунгато (6.850 м. по 
одним, 6.710 и 6.500 м. по другим данным); дальше 
к  югу, по границе с Аргентиной идет ряд высоких, 
постепенно убывающих вершин (Сан-Хозе—5.900 м., 
Маипо — 5.336 м ., Тингвиририка — 4.480 м. или 
4.238 м ., Кампанарио — 4.002 м., Л анин — 3.774 м., 
Тронадор — 3.400 м.), из которых большинство 
(напр. Сан-Х озе, М аипо, Тингвирнрика, Ланин) — 
потухшие вулканы . Другой ряд вулканов меньшей 
вы соты , частью потухш их, частью  действующих, 
тянется несколько западнее, в  пределах самого Ч.*, 
таковы  (с С. на ЮЛ: Десхабезадо (3.900 м.), Де- 

; скабезадо - Чико (3.330 м .), А зу или Сан - Педро 
(3.600 м.), Ч и льян  (2.904 м., действ.), Лонхимай 
(2.952 м.), Л ьяйма (3.050 м., действ.), Б илларика 
(2.905 м., действ.), Озорно (2.550 м.) и Кальбукко 
(1.691 м .), прославивш ийся своими грозными извер
ж ениями. Чилийские Анды пересечены целым р я 
дом перевалов, из которых многие имеют для 
Ч. важное значение как торговые пути в А рген
тину и к берегам А тлантического океана; пере
валы эти , очень высокие на С ., чем южнее, тем 
становятся ниже: т а к , знаменитый перев. Валле 
Гермозо (между М ерседарио и А конкагуа), который 
прошел с войском освободитель Ч . Сан-М артин, 
имеет 3.637 м.; не менее известны й, доступный для 
колесного сообщения пер. У спалатта (близ Акон
кагуа), под которым поср. туннеля проходит север
ная Трансандийская ж ел. дор. и з г. В альпарайсо 
в Буэнос-Айрес — 3.927 м ., пео. Д иаманте (близ 
вулк. Маипо)—3.423 м .; пер. П локчов (пров. Ку- 
рико)—2.854 м .; пер. Копульве (6л. вул. Ачтуко)— 
2.089 к ;  между верховьями р. Б нл-Био (Ч.) и Алю- 
мине (Аргентина) А нды, пониж аясь до J.370 м. 
(пер. Арко), образуют почти незаметный переход 
с 3 . на В ., через который предположена постройка
ж . д. из порта Лебу (Ч.) в г. З а п а л а  (Аргентина); 
через пер. В илларика (бл. вул. Л анкк), 1.240 м., 
проходит южная Трансандийская ж . д., пересе
кающая материк от г. Талькауано (Ч.) д о г .  Б агяа- 
Блан ка н а  Атл. океане; на юге пер. Перес Розалес 
(к С. от  Тронадора) имеет всего 980 м . высоты 
В противоположность высоте верш ин и перевалов, 
снеговая линия, в связи  с возрастаю щ ей влаж но
стью, быстро, хотя и постепенно, пониж ается от 
сев. к  югу, а вместе с тем  возрастает и количество 
к  размеры  ледников: т ак , под 30° ю. ш. она леж ит 
на 4.900 м., н а  Аконкагуа (32033') — на 4 ты с. м., 
ясд 36° ю. ш. (вул. Кампанарио)— в а  3 ты с. м., под 
37021' (вул. Антуко) — на 2  т . м., и на Тронадоре 
(ок. 41010')—на 1.500 м. При этом н а  С . даж е на 
Аконкагуа ледники почти не играю т роли в ланд
ш афте, а  на склонах Тронадора л еж ат  громадные 
глетчеры , грохочущие обвалы которых и дали по
вод к  его названию („Громовник“).

Северная ч асть  Ч ., занимающая п ров . Атакама, 
Антофагаста, Т арап ака  и Т акн а, значительно от
личается от среднего Ч . Продольной долины 
здесь нет; поперечны е хребты, идущ ие от Анд к 
морю в  пров. Кокимбо, в  южн. части  пров. А та
кама становятся все короче и быстро сходят на 
нет, а  у  моря вновь появляю тся Береговы е Кор
дильеры ; расстояние между ними н Андами по
степенно увеличивается, достигая максим ума под 
тропиком, в пров. А нтофагаста, а  затем  посте
пенно уменьш ается к  С. Место Продольной доли
ны занимают вы тянуты е с сев. н а  юг к а  сотни 
километров узкие плоскогорья, ступенями поцнк-
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маю щ иеся к  А ндам. Последние н осят  тож е иной 
хар ак тер : уж е на ш ироте А конкагуа Анды дают 
р яд  п араллельны х ц еп ей, а  дальш е к  северу они 
расш иряю тся н а  сотни к м .,  образуя вы сокое 
(3 — 4 т . м.) плоскогорье—*пунаи, на котором по 
краям  и внутри разбросаны  отдельны е вулкан ы  и 
вы сокие горные хребты ; ю ж ная, сам ая вы сок аячасть 
этого  плоскогорья — „П уна- де -  А так ам а" — пред
став л я ет  бесплодную, песчано-каменистую , вы соко
горную пустыню с  холодным и суровым клим атом , 
п очти лиш енную н аселения. Зн ачительн ы й  кусок 
этой  П уна-де-А такам а (под ш ир. 23—24*/*° ю. ш.) 
п ринадлеж ит Ч ., в д ав аясь  клином меж ду Боливией 
и А ргентиной. К  С. я  к  Ю. отсюда Ч . принадлеж ит 
то л ько  вы сокий край Пуны с сидящ ими н а  нем в е р 
ш инами; таковы  а о  гран иц е с А ргентиной и Б оли 
вией горы С ерро-И нкахуассн  (6.620 м.), С . Л агун а- 
Б р ав а  (5.338 м.), С. А зуф ре (5.630 м.), Л ью льяйльяко 
(почти 6.620 м., в / л к .)—н а юге и Л иканкаур (6.000 м.), 
О йягуа (5.560 м.), Л ирим а (5.830 м .), П арин акота  

.(6.376 м.), П ом арале (6.250 м .) и Т акора (6.010 м.)—на 
сев.; внутри  страны  здесь  тож е имею тся гром ад
ные верш ины , н апр. С. Л аскар (5.870 м .), С . П уляр 
(6.340 м.) и С. М ениквец (5.900 м.) н а  П уна-де-Ата- 
кам а . С. Д е-лос-Л еонес (5.868 м.), Копиапо (6.072 м.) 
и г. С в. П етра и П авла  (5.920 м., второй по вы соте 
действую щ ий вулкан  в  мире); на первом уступе к
3 . около последнего в у л к ан а  находится зн ам ени 
ты й  п еревал  А скотан (440 м.), через которы й про
ходит ж ел . дор. и з г. А нтоф агаста н а  Тихом океане 
в леж ащ и й  среди П уны  крупны й горнопром ы ш лен
ный центр Б оливии г .  Оруро; другая  ж . д., соеди
няю щ ая тихоокеанский п орт Арику с столицей  Б о 
ливии  Л я -П а з, и дет через пер. Т акора  (4.180 м., 
бли з г. то ге  ж е имени); леж ащ ий н а  юге Пуны 
п ер. С в. Ф ран ц иска(4.700 м .) послужил, меж ду про
чим, дорогой для заво ев ател я  Ч . А льмагро. Вообще, 
перевалы  в  этой  части  Анд чрезвы чайно вы соки 
(б. ч . вы ш е 4 т . м.) но, благодаря том у, что  снего
в а я  лин и я леж и т здесь тож е очень вы соко (41/г — 
5 т . м.), откры ты  для  движ ения круглы й год; по 
той ж е причине постоянны й снеговой покров имеют 
здесь  только  самые вы сокие верш ины . С тупенча
т а я  возвы ш енная стран а, леж ащ ая между Андами 
и Б . К ордильерами, в большей своей части  пред
став л я ет  песчано-глинистую  пустыню, известную  
под общим названием  пустыни А такамы; сев . часть  
ее н азы вается  П ам па де Там аругаль, ю ж ная—собст. 
А такам а. У ступы, и з которы х состоят э т а  страна, 
слож ены  породами м езозойского во зраста , как 
осадочны ми (известняк), так  и изверж енны м и, и 
п рикры ты  третичны м и морскими глинам и, поверх 
которы х леж и т ещ е то л щ а  современных наносов, 
как  ледниковы х (валунны х), та к  и эоловы х; породы 
э ти  чрезвы чайно богаты  различны ми солям и (хло
ри сты м и, сернокислы ми, азотнокислыми), которые, 
вследствие сухости к л и м ата , не вы мы ваю тся и не 
у н осятся , а  остаю тся на м есте. П оверхность А така
мы (в широком смысле) волнистая, с отдельн. хол
мами м ягких очертаний, совершенно лиш енная ра 
стительности ; только  на сев. в пров. Т акн а  и на 
юге к  Ю. от г. Копиапо пустыня см ен яется  сухою 
степью . Верхний уступ, леж ащ ий н а  вы соте 2.500—
3.000 м., по краю обставлен отдельны ми, довольно 
вы сокими (до 4 т .  м.) горными хребтам и (напр. 
С керра-де-С арапан а), С .-де-Х уатаконда (с отдель
ны м и, более вы сокими верш инами), Д онья-И нее 
(5.092 м.). Н а его поверхности, как и н а  соседней 
П уна-де-А такам а, разбросаны  многочисленные со
лончаки  (салярес) внутри с солеными озерами, у ве 
личиваю щ им ися во влаж ное и уменьш аю щ имися 
в сухое врем я года (напр. С аляр-де-А скотан на 
П уне, С .-де-П едерналес, С .-де-Борато, С .-де-А та- 
к а м а  н а  верхнем уступе); они занимаю т огромные 
п лощ ади  (С .-де-П едерналес 30 т . гектаров , С.-де- 
А такам а в  несколько р а з  больше) и служ ат  источ
ником весьм а значительной  промыш ленности (до
бы ча буры и поваренной соли). С ам ая н и ж н яя , 
примы каю щ ая к  Б ер . Кордильерам ступень имеет 
вы соту  1.000—1.100 м. и содержит богатейш ие з а 
л еж и  сели тры —главное богатство Ч .—располож ен
ны е у поднож ья Б ереговы х Кордильер; ступень эта  
до известной степени  соответствует Продольной 
долине Среди. Ч. и по ней проходит ж ел. дор., про

резы ваю щ ая стран у  с С. н а  юг, от  г . П исагуа  до 
г . П уэрто М онт н а  3 . Р ел о н к ав и  (на протяж ении 
почти 22° ш ироты ). С н ега  Анд я  краевы х  хребтов 
питаю т нем ногочисленны е реки, которые, спускаясь 
н а  нижяюю ступень., проры ли себе глубоки е  зи я 
ющие у щ ел ья , единственны е м еста  в А такам е, где 
им еется  сколько-нибудь зн ач и тел ьн ая  р а сти тел ь 
н ость . В ступ ая  на нижнюю ступень , э ти  реки  вскоре 
исчезаю т — часть  их воды  разб и р ается  н а  искус
ствен н ое  орош ение, с о зд авая  по восточной окраине 
пустыни, у подножья гор, поселения—о зазы , а  боль
ш ая ч а с т ь  уходит в землю , образуя слой  пресной 
грунтовой воды , и звлекаем ой  во многих м естах 
А такам ы  путем артези ан ски х  колодцев. Е сли  не 
с ч и тать  полусоленой р. JToa, отделяю щ ей П ам па- 
де-Т ам аругаль от собств. А такам ы , н а  всем  про
тяж ен ии  от П исагуа до К опиапо ни одна р ек а  не 
дости гает  моря; севернее и  южнее реки  достигаю т 
моря лиш ь в дож дливое врем я года, и то л ько  в  пр. 
Т ак н а  на С. и  Кокимбо н а  юге имею тся первы е 
постоянны е водостоки. Б ереговы е К ордильеры  
здесь, в отличие от среднего Ч. состоят почти 
целиком и з архейских, часто эрупти вн ы х пород и 
содерж ат богатейш ие залеж и  меди и то ж е  очень 
богаты е, хотя уж е зн ачи тельн о  истощ енны е, з а 
леж и  серебра. В ы сота Б . К ордильер, равн о  как  и 
ш ирина и х , в средней ч асти  страны  в  пр. А нто
ф агаста  довольно зн ачи тельн ая  (до 2.6С0 м.), п осте
пенно ум еньш ается к  Ю .и к  С .; севернее г. И ки- 
ке они имеют не более 1.200 м. вы соты  и очень 
узки; наконец, на самом С ., в  пр. Т ак н а  они имеют 
не более 400 м. вы соты , т а к  что являю тся  к ак  бы 
первы м уступом леж ащ ей  за  ними ступенчатой  
стран ы . В ид их с  моря ещ е более м рачн ы й  и 
угрю мый, нежели в  Ср. Ч ., так  как  склоны  их со
верш енно лиш ены расти тельн ости ; береговая ли 
ния почти т а к  же мало и зрезан а  и лиш ен а при
родных гаван ей , к ак  и там . Только в  одном месте 
к  С. от  г. А нтоф агаста в море перед Б ереговы м и 
К ордильерами располож ен короткий, но сравни
тель н о  вы сокий вы ступ п-ов М ейльонес с  верш . 
Морро-Морено (1.270 м .)—обломок леж авш его  за п ад 
нее Б . Кордильер горного хребта. В неглубоких 
вы резах  берегов и на узкой  песчанок п олосе, ме
стам и  сопровождающ ей горы , р асп олож и ли сь  зн а
чительны е портовые города и  городки (Х уаско, 
К альдера, Ч ан ьяр аль , Тальталь» А нтоф агаста, 
М ейльонес, Т окопи лла, П атиллос, И к и к е , П иса
гуа и др.), от которы х вглубь страны  и и дут по- 
речны е „селитряные" ж ел . дор., по б. ч . впадаю щ ие 
в  Продольную ж ел. дор.

В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  северной части , ю ж ная 
ч асть  Ч ., занятая западной , чилийской частью  
П атагон и и , сильно и зр езан а  морем. П родольной 
долины здесь нет; он а  зам ен ен а м ери дион аль
ными проливами („каналами"): А нкуд, Корковадо, 
М ораледа, Э леф антес, Ч и п , М ессиер, К онсепсион, 
С м ита и др., разделенны м и низменным переш ейком 
О ф ква на п-ве Т аи тао ; дальнейш им  продолж ением 
их можно считать западную  ч асть  М агелланова 
п ролива и канал Б арбара, который с в я зы в ает  эту  
более или менее меридиональную  систем у с ш ирот
ными „каналам и“ Д арвин а и Б и гль . Б ер . К ор
дильеры  представлены крупными и м елким и остро
вам и  Чилийского и О гнеземельского архипелагов , 
леж ащ им и к 3 . и Ю. от перечисленны х п роливов , и 
выступаю щ им в  море п-вом  Т аи тао . В се они со 
стоят  частью  и з гран и та  и др. м асси вн о-кри стал
лических пород, частью  из кри сталлически х  слан 
цев архейского во зр аста , вы соки  (г. Э нсинас на 
п-ве Т аи тао , 12С0 м.) и  снизу до верху покры ты  
м рачны м , непроходимым лесом ; то л ько  сам ы й 
больш ой северный о-в Ч и лоэ много ниж е и в  зн а 
чительной  мере слож ен  и з третичны х отлож ений. 
П атагонские Анды, в отличие от средне-чилийских, 
не п редставляю т непреры вного горного п однятия; 
они тян у тся  несколькими п араллельны м и  грядами 
и на всем своем протяж ении разбиты  и рассечены  
на части  глубокими пониж ениям и, доходящ ими 
до уровн я  океана и ниже* В ся  зап адн ая  сторон а  
м атери ка (как и прилегаю щ ие острова) разби та 
трещ ин ам и, идущими в  двух взаим но-перпендику
лярны х направлениях — н а  сев.-восток и на юго- 
зап ад ; долины, располож енные по этим  трещ инам ,
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заняты морем, которое глубоко врезается в мате
рик, образуя длинные и узкие заливы, типичные 
фиорды, по своей грандиозности и живописности 
не уступающие фиордам Норвегии (напр., „ка
налы“ Айзен, Св. Франциска, Бэкер и др.). На 
самом юге материка заливы эти значительно шире 
и вдаются так глубоко, что пересекают всю си
стему гор до Патагонского плоскогорья (зал. Вор- 
слей, Скиринг, Отузй, центральная часть Магел
ланова пролива, зал. Инутиль на Огненной Земле), 
пазбивая горы на высокие полуострова (Муньоц- 
Гомеро, Брунсвик) и о-ва (Риэско между зал. Оту
эй и Скиринг, Даусои в Магеллановом проливе); 
глубокие фиорды занимают здесь долины Анд (зал. 
Последней Надежды, з. Обструкции ка материке,
з. Адмиралтейства на Огненной Земле). Восточная 
сторона Анд в свою очередь разбита глубокими 
опусканиями по трещинам, давшими начало боль
шим патагонским озерам; главная масса их лежит 
в Аргентине, но целый ряд (в том числе самые 
крупные—Буэнос-Айрес и Сан-Мартин) равно при
надлежат как аргентинскому, так  и чилийскому 
склону. Из этих озер к  из восточных предгорий 
вытекают реки, которые прорезывают Анды во всю 
их ширину, образуя глубокие ущелья, открываю
щиеся в фиорды западного побережья грандиоз
ными, напоминающими раскрытые ворота, устьями 
{„амбрасо“). Патагонские Анды еще очень мало 
исследованы. Насколько мы их знаем, по высоте 
они значительно уступают средне-чилийским, ни
где ие достигая 4 т . м. Высочайшие вершины 
расположены то в глубине страны (г. Фицрой 
3.340 м., г. Агассица3.170 м., г. Св. Лоренцо 3.660 м.), 
то почти у самого моря (г. Св. Валентина 3.780 м., 
г. Ареналес—3.340 м.); иа юге они ниже (С. Пайне— 
2.840 м. на материке, г. Сармиенто 2.070 м. и г. Дар
вина 2.100 м. на Огненной Земле). Большинство их, 
вероятно, потухшие вулканы. Несомненные вул
каны, как потухшие, так и действующие, лежат 
здесь в сев. части страны, у моря, на продолжении 
ряда Озорно, Кальбукко и др.; таковы, напр., Яте 
<2.124 м.), Минчимавнда (2.470 м.), Янтелес (2.050 м.) 
и действующий Гуэки (против о. Чилоэ). Благо
даря большой влажности и обилию осадков снего
вая линия в патагонских Андах лежит очень низко: 
от 1.360 м. на С. против о-ва Чилоэ она быстро 
спускается до 1.000 м. (на г. Св. Валентина), а на 
юге на г. Сармиенто лежит всего на 260 м. над 
ур. коря. Вследствие этого и ледники здесь до
стигают громадных размеров и  спускаются чрез
вычайно низко, в  область вечнозеленых лесов, на 
г. Св. Валентина, на 44<> 33' (прнбл. широта Генуи 
или Севастополя), ледник спускается в береговую 
лагуну Сан-Рафаэль, а  на юге могучие глетчеры 
доходят до самого моря. Развитие ледников ка 
отдельных вершинах здесь необычайно сильно, 
а  к  югу от фиорда Бэкер, прибл. до 50> ю. ш., ле
жит еще почти не исследованная область сплош
ного оледенения, напоминающая времена ледни
ковой эпохи. Современные ледники предста
вляют, однако, только слабые остатки древнего 
оледенения, которое охватывало, постепенно умень
шаясь X С., всю Патагонию и значительную часть 
Среднего Ч.; следы древних ледников встречаются 
и гораздо севернее (даже в Пуна-де-Атакама). 
К В. от Анд Ч. принадлежит значительный уча
сток Патагонского плато, расположенный по обоим 
берегам восточной части Магелланова пролива (на 
материке и на большом острове Огненной Земли)— 
невысокое до 280—300 к . плоскогорье, состоящее 
и з горизонтальных пластов третичного периода, 
прикрытых сверху валунным суглинком леднико
вого происхождения и представляющее травяни
стые пространства, пригодные для овцеводства. 
Так как Анды — горы молодые и к тому же бога
тые вулканами, во всем Ч. с юга до севера очень 
часты землетрясения, как местные, захватывающие 
небольшие участки, так и более общего, тектони
ческого характера, охватывающие огромные рай
оны и дающие отзвуки по всему земному шару; 
наиболее часты они на С ., в пров. Такна, близ 
зал. Армка и в некоторых местах среднего Ч. Чи
лийцы различают два типа землетрясений—„трем- 
-блор —относительно легкие, однако заметные по

качанию предметов, дребезжанью стекол и т . д., 
толчки, сравнительно очень частые (в Сант-Яго в 
среднем 22 в год), и гораздо более редкие „терре- 
мото“—катастрофические сотрясения, сопровожда
ющиеся разрушительными последствиями, напр., 
землетрясение, разрушившее г. Вальпарайсо в авг. 
1906 г .  (последнее разрушительное землетрясение 
в Ч. было в ноябре 1927 г.). В связи с этим для 
жилья в Ч. возводятся преимущественно легкие 
постройки; наиболее стойкими (как это ни странно» 
считаются дома из „адобе“. крупных кусков не- 
обожженой глины.

Климат  Ч., вследствие громадности протяжения 
по долготе, весьма различен, начиная от почти 
жаркого в северных, лежащих за  тропиком, про
винциях и до умеренного по берегам Магелланова 
пролива; огромное влияние на него оказывает уме
ряющее крайности соседство океана и охлаждаю
щее действие холодного Гумбольдовэ течения, со
провождающего берега Ч . прибл. ст 50° ю. ш.; 
кроме того, вдоль самого побережья сущ ествует,. 
повидимому, еще подъем холодной глубинной воды, 
еще более охлаждающей прибрежные воды. Пря
мым следствием из этого является резкое пре
обладание в  Ч . западных ветров—юго-западного и 
сев .-зап ., переходящего в северный (на севере); 
пониженная, защищенная Береговыми Кордилье
рами Продольная долина характеризуется почти 
полным безветрием. Все это делает климат Ч. (в 
особенности его северной, тропической части) н е  
п о  ш и р о т е  х о л о д н ы м  и вместе с тем (за 
исключением высокополярных местностей в роде 
Пуна-де-Атакама) мягким м о р с к и м ,  с прохлад
ным летом и теплыми зимами. Ни в одном пункте, 
как на побережья, так и внутри страны, средние 
годовые температуры не достигают +  ‘20°, за  ис
ключением лежашей в особо благоприятных усло
виях Антофагасты(-Ь20,3°), при чем, с передвиже
нием на юг, температура убывает чрезвычайно 
медленно и постепенно, так что лежащий а  Ма
геллановом проливе г. Пунта-Аренас (SSW  ю. ш.) 
имеет ср. год. тем п .+6,3° (в отд. годы+7,3°); лежа
щие у  моря: Арика (18025/ ю. ш .) имеет сред. гоя. 
темп. +19,7°, Икике (20025' ю. ш.) +  18,3«\ Кальдера 
(27005' ю. ш.) 4-16,4°, Вальпарайсо (33001' ю. ш.» 
4-14,3®, Констнтусион (SSW )+13,6°, Вальдивия 
(39°49')+11,6®, Анкуд (41028', на о-ве Чилоэ)+  10,4°; 
внутри страны—Копиапе (27°22' ю. ш ., 395 м. над 
ур. моря)+16,4°, Сант-Яго (33097/ ю. ш ., 530 м. над 
ур. м.) 4-13,6®, Талька (35°26' к>. ш ., 15 м. над ур. 
м .)+  13,4°. Точно так же разница между ср. темп 
самого теплого и самого холодного месяца (прежде 
всего определяющая континентальность климата) 
нигде не достигает 15°, несколько повышаясь с 
передвижением внутрь страны; так, в Арике ср. 
темп, самого теплого месяца+220, самого холод
ного +  17,Зо (разница 4,7°), в Икике соответ. +  21® 
и+15,9° (рази. 5,2»), в Кальдере+20° и+12,6® (р. 7,4°), 
в Вальпагайсо +17 ,3° и+11,4° (р. 5,9°), в Консти- 
тусионе+17° и+10° (р. 7о), в Вальдивнн+16,4° и 7,2» 
(р. 9,2°), в Анкуде +13,6° и +  7.7® (р. 5,9°), в  Пунта 
Аренас+10о и+1.9<> (р. 8,1<>), вКопиапо+21* и + П ,8° 
(р. 9,20), в Саит-Яго+19,9о и+7,5® (р. 12,40), в Таль
ка +  21,2® и +  7,2° (р. 140) и в Консепсионе +  17,3° 
и+10,2° (р. 7,1°). Из приведенных цифр ясно также 
и то, что смягчение климата в Ч . происходит, гл. 
обр., з а  счет уменьшения летнего зноя, при чем в 
северной, лежащей за тропиком и близ него части 
страны я  зима холодна совершенно несоответ
ственно широте и что с передвижением на юг это 
несоответствие постепенно сглаживается. Некото
рая континентальность климата внутренних частей 
страны сказывается в значительных суточных хо- 
лебааиях температуры, доходящих в  отдельных 
случаях до 20 и даже до 30°. Ночи во внутреннем 
Ч. или всегда прохладные, или даже холодные, осо
бенно летом, что объясняется спускающимися с 
Анд охлажденными слоями воздуха. Так как в стра
нах с жарким и теплым климатом холодный ветер 
является иссушающим, северная часть Ч ., за  ис
ключением высоких Анд с их холодным климатом, 
с о в е р ш е н н о  л и ш е н а  о с а д к о в  (в Арике, 
напр., дождь идет раз в 10— 20 лет, и количество 
осадков равно нулю, в Икике—раз в 2 года, и об-
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гцее годовое количество осадков 0,5 мм., доходя 
в счастливые годы до 1,5 мм.; даже на юге пров. 
Атакамы, в Кальдере и Копиапо дожди идут не 
чаще 2  раз в год, и среднее годовое количество 
осадков 8—9 мм. С передвижением на юг, количе
ство дождливых дней и осадков, выпадающих ис
ключительно в зимние месяцы, постепенно прибы
вает (на побережьи быстрее, чем во внутренних 
частях страны); Вальпарайсо имеет 50 дождливых 

• дней при средн. год. количестве осадков 514 мм., 
Сант-Яго соответств. 47 и 356 мм., Конетитусион— 
5S и 576 мм., Талька—50 и 640 мм. В южной части 
Среднего Ч. количество осадков быстро возрастает 
до огромной цифры (слишком 2Vs м.), при чем дожди 
идут во все времена года: Консепсион имеет 
70 дожд. дней при 1.280 мм. (ср. год.), Вальдивия 
160 при 2.700 мм., Пуэрто Монт (41<»28\ при зал. 
Релонкави) 207 и 2.530 мм., Анкуд 178 и 2.360 мм. 
Для почти не населенного южного Ч. мы не 
имеем точных указаний ни относительно темпера
туры, ни осадков, но количество выпадающей влаги 
там  значительное: на маяке Бвангелистов (при 
выходе из Магелланова пролива) зарегистрировано 
3.834 мм. (наибольшее в Ч-); наоборот, земли по 
обеим сторонам центральной и западной частей 
.Магелланова пропива, заслоненные от западных 
ветров Андами, имеют сравнительно сухой климат 
и мало осадков (Пунта Аренас 450 мм., Пунта 
Дунленес при входе в пролив 143 мм. в год). Путе
шественники, плававшие в водах Чилийского ар
хипелага, описывают его как царство дождей 
и туманов. Густые туманы, особенно в летнее 
время, часто окутывают берега и в среднем и в 
северном Ч., несколько увлажняя склоны Б. Кор
дильер. Все осадки в среднем Ч ., за  исключением 
более высоких гор, выпадают в форме дождя; град 
и снег, даже в зимнее время, редкость; точно 
так  же очень редки и грозы. Из всего сказанного 
ясно, что все северное и северная часть среднего 
Ч . страдают от недостатка влаги: в пустыне Ата
кам а (в широком смысле) даже питьевую воду, где 
л е т  артезианских колодцев, привозят на судах из 
южных частей страны. Во всей северной части го
сударства, до пров. Сант-Яго, земледелие ведется при 
искусственном орошении, на которое всячески ис
пользуются бедные водой и непостоянные реки 
области; широко применяется ирригация и южнее, 
в лучше орошенном среднем Ч., вплоть до проз. 
Консепсион (басс. р. Био-Био).

Реки Ч. мало пригодны для судоходства. О реках 
•северной части уже говорилось выше; более пол
новодные реки среднего Ч. (самая большая—Био- 
Био, 256 км.) в верхнем течении бурны, порожисты и 
обладают большим падением, а в устьи загорожены 
мелководными барами, дозволяющими входить в 
реки только мелкосидящим судам. Среднее их те- 
-чение в области Продольной полины подвержено 
значительным суточным колебаниям, в зависимо
сти от дневного таяния горных снегов: вздуваясь 
•к вечеру, они под утро мелеют настолько, что 
становятся переходимы в брод; более постоянным 
уровнем обладают только реки самого юга страны, 
вытекающие из больших озер. В виду всего выше
сказанного, все судоходные реки среднего Ч., на
чиная от р. М аулек югу (Био-Био, Каутин, Тель- 
-ген, Калле-Калле, Буэно, Маулин и др. с их при
токами), хотя и являются важными путями сооб
щения, пригодны лишь для небольших пароходов, 
и только устье р. Калле-Калле (Рио*Вальдивия) 
до г . Вальдивии доступно для океанских судов. 
■Многоводные реки южного (Патагонского) Ч .— 
П уэло, Иельхо, Палена, Айзен, Бэкер, Чиснес, 
Токо и др. при относительно небольшом падении 
•(напр., Чиснес — 600 м. падения на 1С0 к. течения) 
загромождены валунами, песчаными и галечнико- 
выми отмелями и при прорыве через хребты обра
зуют узкие непроходимые теснины („ангостуры*), 
z  в устьях — мелководные бары. Озерами Ч. не
обычайно богато; главная масса их находится в  
южной части среднего Ч., в предгорьях Анд,-а за
тем  в южном Ч., в поперечных долинах Патагон
ских Анд. К озерам первой группы относятся: 
Вилларика (сист. р. Тольтен), Паугвипулли и 
■ринкиве (р. Калле-Калле), Ранко и Пуйеве (р.

Буэно), Льянкиве (р. Маулин), Тодос-Сантос и 
многие другие меньшего размера; все эти озера 
тектонически-ледникового происхождения, и у вы
ходящих в Продольную долину концов их нередко 
Лежат конечные морены древнего оледенения; 
самое большое из них — Льянкиве (740 кв. км.— 
значительно больше Ж еневского), имеет пароход
ное сообщение. Севернее леж ат только отдельные 
горные озера меньшего размера, служащие исто
ками горным рекам (напр., оз. Мауле на высоте 
2.194 м ., оз. Де-ла-Лайя на 1.512 м., оз. Тено на
3.047 м.). Патагонские озера, тоже тектонического 
происхождения, обработанные ледниками, несмотря 
на свое часто невысокое положение над ур. м., 
носят характер настоящих горных озер, окружен
ных снеговыми горами, суровыми скалистыми 
вершинами, далеко спускающимися ледниками и 
имеют различные, иногда очень крупные размеры: 
таковы, помимо уж е упомянутых озер, Сан-Мартин 
(на р. Тако) и Буэнос-Айрес 1на р. Бэкер, 212 м. 
над ур. м .), большое оз. Кочране (там же, 112 м. 
над ур. м.), оз. Генерал Паз на р. Палена — нее 
разделенные пополам чилийско-аргентинской гра
ницей,— и еще ряд крупных озер, лежащих цели
ком на чилийской территории (напр., оз. Иельча 
на р. того же имени, оз. Росселот, сист. р. Палена,
оз. Икфериор на р. Пуэло или окруженное гро
мадными моренами оз. Маравилья на самом юге, 
бл. зал . Последней Надежды).

Природная растительность Ч. всецело 
зависит от двух факторов: от климата и 
от изолированности в  связи с расположе
нием на юге Америки ио соседству с Ант
арктикой. В зависимости от климата при
родная растительность Ч. нигде, даже на 
сев. в  пров. Такна, не имеет тропического 
характера, ничего подобного роскошным 
лесам восточной Боливии или пышным са
ваннам Чако; единственная пальма Ч.,юбея 
(Jubaea spectabilis), растет всего лишь от 
31° до 35° ю. ш., и рощи ее совершенно 
не имеют тропического облика; бамбуки 
(два вида) встречаются только на юге 
Среднего Ч. и то преимущественно в 
виде невысокого подлеска (служащего пре
красным кормом для домашнего скота). Весь 
север, включая пуну до ‘29° ю. ш., предста
вляет собою пустыню различного характе
ра; от 29° ю. ш., во всей северной части 
Среднего Ч. до истоков р. Мауле (36t/a0 
ю. ш.) преобладает сухая кустарниковая 
степь; остальная часть Среднего Ч. до р. 
Маулин и оз. Ланквихуэ представляет об
ласть лиственных (гл. обр., буковых) лесов 
с опадающей листвой, с значительной под
месью хвойных; все Южное Ч. до самого 
м. Горн, за исключением высокогорных 
частей Анд, занято сплошным морем сыро
го девственного леса, преимущественно 
хвойного на с., до р. Бэкер и вечно-зеле
ного букового на юге, до самого м. Горн; 
скудно орошенная область у восточных ча
стей Магелланова пролива занята травя
нистой и кустарниковой степью. Благодаря 
изолированности (пустыня на с., Анды на в.) 
и южному положению флора Ч. носит от
личный от остальной Ю. Америки, в зна
чительной мере антарктический характер, 
который постепенно исчезает с передвиже
нием на с. Таковы прежде всего южные
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буки (poANothophagus), начиная от могуче
го робле (N. obliqua), важнейшего строитель
ного и поделочного дерева страны, и до 
низкорослого карликового бука (N. pumilio), 
составляющего подлесок южно-чшшйских 
лесов, а  затем и входящие в состав этого гу
стейшего подлеека представители еемейств 
магнолиевых—канело (Drymis winteri), про- 
теевых (Proteaceaceae), миртовых и фуксий; 
таковы, далее, хвойные—маниц (Podocarpus, 
3 вида), ципрес (Libocedrus chiliensis), цед- 
ро (L. tetragona), алерче (Fitzroya patago- 
nica) и знаменитая чилийская араукария 
(Araucaria imbricata), все могучие деревья, 
доставляющие ценный строительный и по
делочный материал. Такой же характер 
носит и высокогорная альпийская область 
Анд, где рядом с травами и кустарниками 
северных типов (лютики, фиалки, валерь
яна) большую роль играют чисто антаркти
ческие: трава туссок (Роа flabellata), зон
тичные азорелля (Azorella glebaria) и др. 
В Среднем Ч. (кроме самого юга) леса со
хранились гл. об. но склонам Анд и Бере
говых Кордильер; в состав их помимо бу
ков и хвойных входит еще множество раз
личных вечно и не вечно зеленых деревь
ев из сем. лавровых (р. Persea), миртовых 
(p. Eugenia) и др. Чем севернее, тем в свя
зи с увеличением сухости леса становятся 
беднее видами. Средне-чилийская кустар
никовая степь состоит преим. из низкорос
лых колючих кустарничков сем. мимозовых 
(напр., эспино— Acacia сатеша, дающий 
лучший уголь, главное топливо этой части 
страны), молочаевых (напр., колликуай, Со1- 
iigkaja odorifera), сложноцветных и др., 
между которыми ютится богатая и яркая, 
хотя и недолговечная, травянистая флора. 
Пустыня тоже не лишена растительности: 
сухих колючих кустарников — алгарробо 
(Prosopis julifera, сем. мимозовых) и далее 
деревьев тамаруго (Pr. tamarygo). Где не
сколько повлажнее,— по склонам гор и в 
более орошенных местах пуны—во множе
стве растут кактусы, в особенности высо
кие, канделяброобразные цереусы (Cerens 
atacamensis coquimbanus). Помимо туземных, 
к дикорастущим растениям Ч. относят
ся многие вольно и невольно занесенные 
европейцами и совершенно одичавшие ино
земные растения, напр, пурпуровая напер
стянка (Digitalis pnrpurea). Культурная ра
стительность Ч. (за исключением имеюще
го здесь -свою родину картофеля и пальмы- 
юбеи) почти вся иноземная: в оазах более 
теплого Северного Ч. возделываются южно
европейские и субтропические растения- 
фиги, гранаты, апельсины, лимоны, гуявы, 
хлопчатник, виноград, табак и кукуруза, 
в Среднем Ч.— европейские хлеба и фру
ктовые деревья, а  также всевозможные 
декоративные растения садов и парков,

напр, наш пирамидальный тополь или 
большой эвкалипт (Eucalyptus globulus), 
сделавшиеся непременной принадлежностью 
средне-чилийского ландшафта.

Животный мир Ч., в противоположность 
растительному, довольно беден и не ориги
нален, это — по преимуществу обедневшая 
южно ii западная-американская фауна: осо
бенно это относится к Северному Ч.,—в пу
стыне Атакаме многочисленны только раз
нообразные ящерицы и мелкий грызун, ма
лая шиншилла (Eriomys lanigera). В более 
высоких местностях с их кактусовой ра
стительностью и в Пуна-де-Атакама вплоть 
до вечных снегов водятся обычные живот
ные высоких Анд—дикие гуанако, встречаю
щиеся также и в степях по обеим сторо
нам Магелланова пролива, и ручные ламы 
из копытных, горные грызуны,— большая 
шиншила (Е. chinchilla) и тукотуко (Cteno- 
mys), один из видов которого (C. magel- 
lanicus) широко распространен также и 
в степях Магелланова пролива, составляя 
один из основных элементов пищи огне
земельцев, а  из птиц — громадные кондоры 
и роскошные фламинго (Phoenicopterus ап- 
dinus) по берегам саляр. Животный мир 
Среднего Ч. значительно разнообразнее и 
богаче (хотя в довольно густо населенной 
Продольной долине большинство диких жи
вотных истреблено). Здесь встречаются из 
хищников—пума и 3 вида более мелких ди
ких кошек,в том числе известный своимори- 
гинальным рисунком шерсти колоколо (Felis 
colocolo), родственный шакалу агуарачай 
(Canis azarae) и несколько видов куньих— 
чилийская вонючка (Mephitis chilensis), rpii- 
зон (Galiotis vittata) и один из видов реч
ной выдры („гуиллин“); из грызунов—осми- 
зуб, или дегу (Octodon Cummîngii) и болот
ный бобр, или койпу (Myopotamus coypu); 
из неполнозубых—малый броненосец (Dasy- 
pus minutus) и маленький, размером с кро
та, щитоносец (Chlamydophorus truncatus); 
из сумчатых—опоссум (Didelphys Azarae). 
Мир птиц тоже гораздо разнообразнее: ле
са оживлены различными дятлами (напр., 
Picus magellanicus), крупными голубями 
(Columba araucana), ярко раскрашенными 
„ловка“ (Trupialis militaris) и попугаями 
(целых 3 вида), особенно — лоро (Psittacus 
cyanolyseos), изящными колибри и множе
ством разнообразных певчих птиц (лучшим 
певцом считается ильгуэро, Chrysomitris 
marginalis); из хищников здесь встречаются 
два вида соколов, два вида сарычей 
(Buteo), два вида мелких грифов-стервят- 
ников, из которых последний — „галли- 
назо“ (Cathartes anranatratus)—обыкновен
нейшая средне-чилийская птица, испол
ни етв стране роль санитара, уничтожающего 
всякие отбросы и падаль; особенно обилен 
мир водяных и болотных птиц как на озе-



pax и реках внутренних частей страны — 
диких гусей, уток, куликов, водяных куро
чек, цапель ибисов (Ibis melanopis), ярких 
фламинго (Ph. ignipalliatns) и др., так и на 
морском побережьи—чаек, крачек, нырков, 
буревестников, альбатросов, пеликанов, бак
ланов (2 вида) и др. Морские птицы мно
гочисленны и вдоль берегов Сев. Ч., где 
на скалах имеются даже большие скопле
ния гуано, служившие предметом значи
тельного промысла. Из земноводных Сред
него Ч. необходимо упомянуть знаменитую 
носатую лягушку (Rhinodermo D am ni), са
мец которой вынашивает икру в своем 
горловом мешке. Скудно населенное Юж
ное Ч. тоже сравнительно богато жи
вотными, хотя его бесконечные леса и ка
жутся пустынными и безмолвными, особен
но на юге, вследствие малого количества 
певчих птиц. Исчезают и многие млекопи
тающие, требующие теплого лета, взамен 
которых появляются новые виды. Из ко
пытных леса Южн. Ч. населяет довольно 
крупный вилорогий олень, гухмуль (Fur
cifer chilensis), и маленький, немного круп
нее зайца, спицерогий олень, пуду (Pudua 
humilis); из хищников к  выдре и агуарачаю 
прибавляется еще Магелланова лисица (С. 
magellanicus), встречающаяся и на Огнен
ной Земле; из воробьиных прежде всего 
обращают на себя внимания различные 
древолазы, напр. Certia familiaris, далее 
дрозд-церпаль (Turdus magellanicus), черкан 
(Troglodytes magellanicus) и хукао (Ptero- 
ptochus rubecula), целыми днями сопрово
ждающий путешественника; далеко на юг 
распространен большой голубь; один вид 
попугая (Psittacus cyanolyseus) и один 
вид колибри (Trochilus sephanoides) доходят 
до Магелланова пролива; древолазы яге 
(роды Cinclodes и Oxyurus, напр. Oxyurus 
Tupinieri) распространены и на Огненной 
Земле. Еще богаче животный мир морского 
побережья и бесчисленных заливов, мор
ских рукавов, каналов и проливов Чилий
ского архипелага и Патагонии, при чем 
он носит, особенно на юге, более или менее 
антарктический характер. К широко рас
пространенному здесь койпу присоединяет
ся маленькая выдра utra felina), изредка 
встречающаяся и севернее, и несколько 
видов тюленей, напр, патагонский морской 
лев (Otaria jubata) и антарктический мор
ской леопард (Ogmorrhinus leptonyx), тюлень 
Уадделя (Leptonychotes Weddeli), южный ко
тик (Otaria australis) и теперь уже уничто- 
ясенный здесь морской слон (Macrorrhmus 
leoninus); многочисленны здесь также раз
личные китосбразные, в том числе антар
ктический карликовый кит (Neobelaena 
marginata). Из водяных птиц наиболее ха
рактерными являются черношеий лебедь 
(Cygnus nigricollis) и нелетающая „утка-

593

пароход“ (Micropterus cinereus), и различные 
буревестники—исполинский (Ossifraga gigan
tea), серый (Procellaria cinerea), капский 
(Daption capense), нырцовый (Pelecanoides 
Berardi), и пингвины (Spheniscus Humboldti 
и magellanicus, Eudyptes chryscome, Apte- 
nodytes pennati)—все чисто антарктические 
птицы, особенно разнообразные на крайнем 
юге, у берегов Магелланова пролива и 
Огнеземельского архипелага.

Население Ч .— 4.024.938 ч. (на 1 янв. 
1928 г.) — невелико по обширной террито
рии страны (750.572 кв. км.) и распределе
но чрезвычайно неравномерно: при ср. 
плотности около 5,37 на 1 кв. км., только 
центральная часть Ч. (от пр. Аконкагуа на 
с. до пров. Каутин на ю.) населена более 
или менее густо — от 9,4 на 1 кв. км. (пр. 
Аконкагуа) до 30,9 (пр. Консепсион), 40,3 
(пр. Сант-Яго) и даже 74 ч. на 1 кв. км. 
(пр. Вальпарайсо); вся северная, атакам
ская часть населена очень редко — от 0,7 
(пр. Атакама) до 3,1 (в „селитряной“ про
винции Тарапака), а  занимающая весь юг 
Магелланова территория на обширном про
странстве почти совершенно лишена на
селения (0,2 ч. на 1 кв. км., при чем 2/3 
падает на лежащий в Магеллановом про
ливе г. Пунта Аренас). Главную массу на
селения Ч. составляют метисы — потомки 
туземцев, смешавшихся с завоевателями 
испанцами. Остатки индейцев, населявших 
страну до прихода последних, еще сохра
нились в числе слишком 110 тыс. чел.; это 
главным обр. арауконцы  (101,1 тыс. ч.) в 
южной части Среднего Ч. (начиная от пров. 
Арауко) и немногочисленные, относимые к 
племени ишсов индейцы квихуа  (в пр. Так- 
на) и аймараэ (в Вер. Кордильерах и возле 
саляр в пр. Тарапака, Антофагаста и Ата
кама); к ю. от п-ва Таитао, на о-вах Чи
лийского и Огнеземельского архипелагов 
ягивут еще более малочисленные огнеземель
ц ы — стоящие на очень низкой степени 
культуры алакалуфы, а  на Огненной Зем
ле—усиленно истреблявшиеся колонистами 
степные охотники она и лесные рыболовы 
ягана. Все эти племена сохранили свой 
язык и в значительной степени религию и 
образ жизни; наиболее жизнеспособные 
араукаицы, оседлые сельские хозяева, же
стоко обезземеленные за последние 50 лет, 
все более и более переходят к  европейскому 
образу ягизни. Кроме метисов в стране жи
вут сохранившиеся в чистом виде потомки 
прежних испанских переселенцев—неболь
шая, ио очень влиятельная группа,и различ
ные иностранцы (до 40°/0), гл. обр. англичане 
в горнопромышленных провинциях севера 
и немцы— сельскохозяйственные колонисты 
в южных провинциях Среднего Ч.

Первоначальная история  Ч., в резуль
тате которой сложилось ее современное на
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селение, такова. До пришествия испанцев 
•страну населяли индейцы: северную часть, 
относившуюся к Перу — инки, южную, к 
югу от пустыни Атакамы — воинственные 
арауканцы. После занятия испанцами Перу 
сподвижник Пизарро, Диого Альмагро, с 
отрядом в 500 ч. с необычайными трудно
стями и лишениями прошел через Пуна-де 
Атакама и в 1535 г. вышел на юг Север
ного Ч. возле теперешнего г. Копиапо; вы
нужденный вскоре вернуться, он прошел 
на север через всю пустыню Атакаму 
(в широком смысле), которую и при
соединил к испанским владениям. По
сланный Пизарро в 1540 г . ' для за
воевания Ч., Педро Вальдивия прошел с 
войском через пустыню Атакаму до Сред
него Ч., где и основал г. Сант-Яго, а 
затем постепенно, путем долгой борьбы с 
арауканцами, в течение 13 лет присоединил 
к владениям Испании почти все Среднее Ч. и 
основал ряд городов, в том числе Консеп
сион и Вальдивию, но сам погиб в борьбе 
с араукапцами, сохранившими свою неза
висимость на юге страны; только его пре
емники Виллагран и Мендоза заняли страну 
вплоть до о-ва Чилоэ, но арауканцы и на 
этот раз не были окончательно покорены и в 
течение всего последующего колониального 
периодаустраивали кровопролитные восста
ния, приводившие к  истребительным вой
нам, страшно уменьшавшим их число, но не 
уничтожавшим их сопротивления и стремле
ния к независимости; сила арауканцев была 
сломлена только в последний республикан
ский период благодаря разрушению их эко
номического благосостояния: львиная доля 
сохранившихся за ними обширных земель 
была бессовестно и даже противозаконно 
скуплена за бесценок колонистами, пользо
вавшимися пристрастием арауканцев к 
спиртным напиткам и незнакомством их ни 
с  законами, ни с ценами на землю.

За завоеванием последовал длительный 
период испанской колонизации. В стране 
оказалось некоторое количество золота, а 
также серебра и меди, привлекавшее зна
чительное число рабочих, главным об
разом из беднейших частей Испании— 
■Эстремадуры и страны басков — энергич
ного и трудолюбивого народа; позже, с пе
реходом испанской короны к династии Бур
бонов, прибавились и французы. Пересе
ленцы, приезжая без женщин, брали себе 
в  жены индианок, и так мало-по-малу из их 
потомства получились .чилийцы“ — испан
цы по языку и культуре, но с различными 
признаками индейского влияния как в фи
зическом и духовном облике, так и в ма
териальной культуре (напр., в одежде); 
язык их — особое наречие с множеством 
арауканских и инкских корней и слов. 
Приезжавшие в Ч. с женами и семьями

испанцы, гл. обр. более крупное чиновниче
ство, держались особняком, абсолютно не 
смешиваясь с местными жителями.

Период испанской колонизации был вре
менем глубокого экономического упадка Ч., 
т. к. испанское правительство, 'подавляя 
всякое стремление к культурному развитию 
и самостоятельности в стране, вместе с тем 
высасывало у нее все, что молено, путем 
налогов и монополий.

Пример Соедин. Штатов и завоевание 
Наполеоном Испании толкнули всю 10. Аме
рику, в том числе и Ч., на путь освобожде
ния: в 1810 г. в г. Сант-Яго была провоз
глашена впервые независимость Ч., после 
чего возгорелась освободительная война, 
окончившаяся в 1818 г. благополучно бла
годаря помощи пришедшего с войском из 
Аргентины знаменитого революционного 
вождя Ю. Америки генерала Сан-Мартина. 
Иосяецующи^ретубликапски'й период, про
должающийся и по настоящее время, хара
ктеризуется постепенным экономическим 
и культурным подъемом страны, а  также 
постепенной, хотя все еще весьма скромной 
демократизацией управления; вместе с тем 
это время известного (хотя неизмеримо 
меньшего, чем, напр., в Бразилии или Ар
гентине) наплыва иностранцев-предпршш- 
мателей и колонистов. Из внешних собы
тий здесь нужно отметить происходившую 
в правление презид. Переза (1861—1871) 
войну в союзе с Перу против Испании, 
пытавшейся захватить богатые гуано бере
говые острова Чинча, и победоносную .се
литряную“ войну 1879—84 гг. против Перу 
и Боливии, отдавшую в руки Ч. оконча
тельно провинции Тарапака и Антофага- 
ста и, в виде временной оккупации (продол
жающейся. однако, и по настоящее время), 
пр. Такна; в этот же период, при презид. 
Эрразуризе (1896—1901) произошло, нако
нец, разграничение с Аргентиной, оконча
тельно закрепившее за Ч. всю южную часть 
страны, включая Магелланов пролив и боль
шую часть Огненной Земли. Из внутренних 
событий, помимо ряда арауканских восста
ний (наиболее крупные в 1861 и 1871 гг.), на
до отметить несколько революций, которых, 
однако, здесь было неизмеримо меньше, не
жели в любом другом испанско-американ
ском государстве, и борьбу светской вла
сти с католической церковью, принявшую 
при презид. Санта-Мариа (1881—1886) ха
рактер настоящего „культуркампфа“, кото
рый дал народу, между прочим, граждан
ский брак и гражданские похороны. Тем 
не менее, президент до сих пор приносит 
клятву заботиться об интересах католиче
ской церкви, и количество и влияние духо
венства и различных монашеских орденов 
в Ч. еще очень велико. Первый президент 
0 ‘Хиггинс объявил себя диктатором; в даль
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нейшем президенты выбирались на 10 лет, 
и лишь после упорной борьбы власть пре
зидента была ограничена 5 годами без пра
ва переизбрания. Исполнительная власть 
принадлежит президенту и 6 министрам: 
внутренних дел (он же премьер) и заме
ститель президента, иностранных дел, 
культа и колонизации, юстиции и народ
ного просвещения, промышленности и 
общественных работ, финансов и воен
ному; это не специалисты, но политики и 
рекомендуются президенту политическими 
партиями. Вся страна разделяется на 16 
провинций и две территории (Айеен и Ма
гелланову— обе в Патагонии), а те и 
другие — на департаменты. Законодатель
ная власть принадлежит парламенту, 
который состоит из двух выборных палат — 
палаты депутатов (от департаментов) и се
ната (от целых провинций); он не может 
быть распущен до срока распоряжением 
президента. Народные представители обеих 
палат выбираются прямым и равным голо
сованием, депутаты на 3 года, сенаторы на 
6 лет (через 3 года половина сената обно
вляется); избирательное право принадлежит 
только умеющим подписать свою фамилию. 
Состав парламента почти исключительно 
аристократический и плутократический 
(крупные землевладельцы, промышленная и 
финансовая буржуазия, крупные адвокаты 
и т. п.). Ни одна из политических партий  
не является господствующей, так как че
тыре наиболее сильных (консерваторы, „ли
бералы-доктринеры“, „либералы-демокра
ты“ и радикалы) имеют почти равное ко
личество голосов, и вопросы разрешаются 
либо соединенными голосами обеих партий 
центра („либералов“), либо коалицией. Н а
селение распадается на несколько хорошо 
выраженных и резко отграниченных обще
ственных классов: 1) „хэнта“ — родовая 
аристократия — потомки испанцев, сохра
нивших в чистоте свое европейское про
исхождение— помещики, духовенство, юри
сты, дипломаты; 2) крупная буржуазия раз
личного происхождения (владельцы рудни
ков, каменноугольных копей, лесных и дру
гих промышленных предприятий), — тоже 
группа немногочисленная, но очень влия
тельная в парламентер) „медиспело“ („по- 
луволосые“) — главная масса креолов (по
томков испанцев, но с некоторой примесью 
индейской крови) — все офицерство, почти 
все чиновничество до высших его ступе
ней и лица интеллигентных профессий (вра
чи, учителя, деятели искусства и т. д.); 
4) „ротериа“ — рабочий класс (промышлен
ный пролетариат, сельскохозяйственные ра
бочие, поденщики), а также мелкие реме
сленники и уличные торговцы— все сплошь 
метисы по происхождению; среди сельско
хозяйственных рабочих, помимо вольно

наемных („пеонов“), главную массу соста
вляют „инкилины“, барщинники— нечто 
среднее между арендатором и крепостным; 
ротериа составляет главное ядро чилийской 
армии (воинская повинность в  Ч. обяза
тельна); 5) „васо“— крестьяне-земледельцы, 
тоже метисы по происхождению; к  мелким 
земельным собственникам, живущим своим 
трудом, относятся и оседлые арауканцы.

Первоначальное образование в  Ч., бес
платное, а  с 1926 г. и обязательное, еще 
далеко не является всеобщим (в 1924 г. 
начальных школ казенных было 3.357 и 
459 частных), хотя в этом отношении Ч. 
опередило большинство государств Ю. Аме
рики. Для высшего образования, помимо 
отдельного католического университета (с
1.417 студ.), существует в, Сант-Яго госу
дарственный (светский) университет с 4.688 
студ. обоего пола, состоящий ,из трех б. 
или м. самостоятельных „школ“ (факульте
тов), права, медицины и „инженерии“, и 
педагогического института,а также несколь
ко специальных высших школ (агрономи
ческая, архитектурная, коммерческая и 
ДР-).

Как в стране по преимуществу сельско
хозяйственной и горнодобывающей промы
шленности, сельское население в  Ч. еще 
преобладает над городским (57% против 
43% в 3907 г.); последнее является преоб
ладающим только в Северном Ч. с его „се
литряными* городами и в безлюдном Южном 
Ч. с г. Пунта Аренас (20 т. жит.), хотя и 
в сельскохозяйственном Среднем Ч. в связи 
с ростом индустрии городское население бы
стро и неуклонно прибывает. Городов с насе
лением свыше 10 т. ж.—-24 (1920), из них 4 
превосходят 50 т. ч.: столица Сант-Яго (507% 
т.), Вальнарайсо (1821/г т.), Консепсион 
(64 т )  и Антофагаста (51% т.). Естест
венный прирост  населения в Ч. весьма не
велик (6%о в  1923 г.), — несмотря на высо
кую рождаемость (38-39%о), доходящую в 
отдельных провинциях до 7О%0,—благодаря 
очень большой детской смертности(30-40°/do) 
всех новорожденных; вообще же смертность 
в Ч. очень невелика, особенно в  южных, 
более влажных провинциях Среднего Ч., 
где общая смертность понижается до 
17,2%0 (в пр. Ля-Унион). Иммиграция в Ч. 
в настоящее время совершенно ничтожна, 
хотя правительство всячески заботится об 
ее увеличении. В связи с этим женщины 
в стране уже преобладают, хотя и незна
чительно, над мужчинами (1.011 женщин на
1.000 муж.).

В  экономическом отношении Ч. делит
ся на 3 части—Северное, где преобладает 
горно-химическая промышленность с тро
пическими культурами по базам, Среднее, с 
преобладанием сельского хозяйства (круп
ного и мелкого) обычного европейского типа,
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а  в менее плодородных местах—скотовод
ства, и Южное—с морскими и лесными про
мыслами и скотоводством. Кроме того, на 
ряду с сельским хозяйством в Среднем Ч. 
важное значение имеет и лесное дело (на 
юге) и горная промышленность (в Бер. 
Кордильерах). Земледелие, особенно в круп
ных хозяйствах, ведется по усовершенство
ванной системе с травосеянием и различ
ным плодосменом на орошаемых и неоро
шаемых землях. Главным продуктом являет
ся пшеница, идущая также и для вывоза; 
остальные продукты (рожь, ячмень, карто
фель,кукуруза,виноград,фрукты и овощи)— 
только для внутреннего у потребления; много 
также возделывается бобов и гороха как 
для себя, так и для экспорта. Из скотовод
ства наиболее важно овцеводство, которое 
практикуется особенно широко в степях 
близ Магелланова пролива (свыше 1.900 
тыс. голов) и во всем Среднем Ч., начиная 
от пров. Кокимбо, и разведение крупного 
рогатого скота, высокосортных молочных 
пород—в Среднем Ч., особенно в его юж
ной лесистой части (на особых бамбуковых 
и буковых пастбищах); широко практикует
ся также покупка дешёвого и тощего степ
ного аргентинского скота и выкормка его 
на мясо на сеяных люцерновых лугах. Из 
морских промыслов существеннейшим яв
ляется ловля нескольких видов морских 
рыб (в том числе и сельдевых) и особенно 
„морисков“—съедобных моллюсков и рако
образных (вызвавшая устройство на юге 
Среднего Ч. и о-вов Чилийского архипелага 
ряда консервных фабрик), а также кито
бойный промысел (для экспорта). Весьма 
значителен промысел пушной (шиншилла, 
лисица, выдра, гуанако) и быстро разви
вающийся лесной. Ч. имеет ценных строи
тельных и поделочных (преим. с цвет
ной древесиной) деревьев до 40 видов, из 
которых 15 питают крупную лесную инду
стрию. Главное богатство страны—полезныо 
ископаемые: богатейшие залежи высоко
сортной железной руды (65—7СУ>/0, до 96»/0 
чистого металла) в Береговых Кордильерах 
пров. Кокимбо и Атакамы частью заарен
дованы американцами, частью разрабаты
ваются и выплавляются близ г. Кокимбо; 
бурый уголь прекрасного качества, добы
ваемый на морском побережьи (гл. обр., 
под морским дном) в пр. Консепсион, 
почти целиком покрывает весь весьма зна
чительный внутренний спрос; добыча сере
бра (в окрести, г. Копиапо, г. Атакама и 
в пр. Кокимбо), бывшего в течение дол
гих лет главным предметом экспорта, хотя 
и сильно упала (расцвет был в 80—90 го
дах XIX ст.), все еще составляет важную 
статью дохода; медь, важнейший после 
селитры предмет экспорта, добывается в 
Береговых Кордильерах смежных частей

пров. Атакама, н Кокимбо в виде серни
стых и кислородных руд в огромном коли
честве (второе место в мире); залежи се- 
лнтросодержащей породы „каличе“ в смеж
ных частых пров. Тарапака и Антофагаста. 
продуктивнейшие в мире, вызвали к жизни 
крупную химическую промышленность, но
вые города и рельсовые пути; в качестве 
побочных продуктов при добывании натро
вой селитры получаются в больших коли
чествах иод и поваренная соль; в больших 
количествах добывается последняя вместе 
с бурой (пред. экспорта) и в высокогор
ных „салярах“ (близ Аскотана или у г. Сап- 
Педро-де-Атакама). Горное дело 'ведется 
частью крупными предприятиями, как при 
участии иностранных (гл. обр. английских), 
так и местных капиталов, частью (медные 
рудники) мелкими, почти кустарными пред
приятиями с крайне примитивным оборудо
ванием. Помимо широко распространенной 
ремесленно - кустарной промышленности, в 
стране существует крупная индустрия, на- 
правленвая, гл. обр., на превращение гро
моздкого сырья в пригодные для экспорта 
полуфабрикаты,— заводы медно-серебро и 
чугунно-плавильные, химические (по обра
ботке каличе), лесопильные, кожевенные—и 
на обработку продуктов питания (мельницы, 
консервные фабрики). Первоначальным ис
точником энергии служит местный камен
ный уголь (железо выплавляется на дре
весном угле), реже вода. Прочие виды про
мышленности (напр., текстильная), хотя и 
сильно выросли во время войны 1914— 
1919 гг., но все же далеко не покрывают 
внутреннего спроса. Вывоз из Ч. значи
тельно превосходит ввоз: в 1923 г. вывоз 
был на 537,2 млн. золотых песо (1 зол. 
песо==11/3 герман. марок, около 75 кон. 
золот.), ввоз—на 329,3. Важнейшие пред
меты вывоза (в 1923 г. в млн. золот. песо): 
селитра (309,8), медь я  др. руды (136,4), 
иод (13,2), шерсть (8,6), пшеница (8,5); 
ввоза — текстильные товары (99), машины 
(32), химические прод. (28,6), металлические 
изделия (28), сахар (14), керосин (11). Глав
ным импортером, как и экспортером яв
ляются Соединенные Штаты, далее Англия, 
Франция и соседи— Перу и Аргентина; 
важнейшими портами как для внешней, 
так и внутренней каботажной торговли 
служат Вальпарайсо, Инике, Антофагаста, 
Талькауано, Вальдивия и Арика.

Благодаря огромной береговой линии и 
большому количеству приморских городов 
важнейшим путем сообщения в Ч. служит 
море, но и железнодорожная сеть в Сред
нем и Северном Ч. развита значительно — 
в 1922 г.—8.127 км. (об отдельных ж. д. 
линиях сказано выше). Значение ж. д. для
Ч. увеличивается еще и потому, что 2 из 
них являются транзитными путями для



боливийских товаров (медь, серебро, олово). 
Колесные дороги даже в Продольной до
лине очень плохи.

В мировой войне Ч. не принимало 
непосредственного участия, но, храня фор
мальный нейтралитет, снабжало своим 
сырьем военную промышленность держав 
Согласия. Период войны отразился на Ч. 
сравнительным экономическим подъемом, с 
одной стороны, и относительным полити
ческим спокойствием, с другой. Президент
ские выборы 1915 г., давшие победу канди
дату консервативного объединения—Хуану- 
Луису Санфуэнтес, сопровождались, однако, 
значительным возбуждением. Последующие 
годы ознаменовались непрерывной сменой 
кабинетов, при чем ни одна политическая 
группировка не смогла приобрести доста
точного влияния для руководства жизнью 
страны. Конец войны, уменьшение спроса 
на продукты чилийской горной промышлен
ности и начавшийся вследствие этого кри
зис — были поводом к более серьезному 
политическому движению, главным за
стрельщиком которого был на этот раз чи
лийский пролетариат. В атмосфере исклю
чительного возбуждения прошли пре
зидентские выборы 1920 г., на которых 
консерваторы и умеренные либералы, пред
ставляющие интересы аристократии и круп
ной буржуазии, выступали объединенной 
коалицией („Union“) против блока („Allian
ce“)  левых либералов, радикалов и демо
кратов, собравшего значительное количе
ство голосов рабочих, интеллигенции и 
мелкой буржуазии. Большинством одного 
голоса (177 против 176) был избран в пре
зиденты кандидат левого блока Артуро 
Алеесандри (см. XLVII, иностр. полит, 
деятели), сторонник американской ориен
тации. Вступив на пост президента, Алес- 
сандри оказался, однако, бессильным сделать 
что-либо для смягчения создавшегося на
пряженного положения. Его связывали по 
рукам и по ногам консервативное большин
ство в сенате, раскол либерального блока, 
нефициты, падение валюты и жестокий эко- 
домический кризис в промышленности. Не- 
эюторое облегчение положения принес с 
собой подъем в производстве нитратов в 
1923 — 24 гг., но правительство все более 
и более теряло кредит в глазах населения. 
Слабость правительства позволила гене
ральской „хунте“ произвести в 1924 г. госу
дарственный переворот: конгресс был рас
пущен, выборные муниципалитеты частью 
заменены назначенными чиновниками, ис
полнительная и законодательная власть пе
решла в руки правительственного комитета 
(Junta de gobierno). В январе 1925 г. прои
зошел новый государственный переворот. 
Различные демократические группы вновь 
бъединились в требовании возвращения
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Алеесандри и восстановления конститу
ционного режима. Возвращение Алеесандри 
ознаменовалось, однако, поворотом фронта 
направо и введением (после плебисцита) 
новой конституции, основной чертой кото
рой являлось усиление власти президента. 
Раздраженные новым курсом политики 
рабочие выдвинули на президентских вы
борах 1925 г. своего кандидата, получив
шего ок. Vs всех голосов. Победа досталась 
стороннику Алеесандри — Эмилиано Фиге
роа. Поражение рабочего кандидата сопро
вождалось вспышкой революционного дви
жения, объявлением всеобщей забастовки 
и захватом столицы. Однако, движение 
было подавлено, и вновь начались репрес
сии, особенно усилившиеся после нового 
реакционного переворота, произведенного 
полк. Ибаньецем в 1927 г. В декабре 1927 г. 
прошло новое, основанное на принципе 
экономического единства, административ
ное разделение страны,— имевшиеся про
винции были укрупнены (вместо 23 — мы 
имеем теперь 16), а Патагония разделена 
на 2 территории вместо одной.

С. Григорьев.
Чилибуха, S trychnos (Ignatia ), род 

и з сем. L oganiaceae, д ер ев ья  и  кустар
ники, иногда вью щ иеся, с крючками 
или колючками с супротивными корот
кочереш ковыми цельнокрайними л и 
стьям и, белыми или зеленоваты м и 
цветами, нередко душ истыми, и  боль
шими ш арообразными плодами. Около 
65 видов, распространенны х по всему 
тропическому поясу. S. n u x  vom ica —  
дерево с коротким искривленны м 
стволом, твердой древесиной, кожи
стыми широкояйцевидными листьям и, 
трубчаты м и белыми цветам и и  дву- 
гнездной завязью ; плоды оранжевые, 
твердокожие, заклю чаю т н е  более 4 
семян с ш елковистой кожурой. Семена 
содерж ат чрезвы чайно ядовиты е алк а
лоиды  5руцин(см.) и  стрихнин (см.). И м еет 
широкое распространение по всей  ю. 
А зии вплоть до сев. А встралии. И з 
др. видов более известны : вью щ иеся
S. C astelnaei (верх. А мазонка), S. 
gobleri (Ориноко) и  S. tox ifera (Гвиана) 
и нек. др., дающие кураре, S. po tatorum , 
плоды которых, величиной с груш у, 
употребляю тся в пищу; S. colubrina, 
ост-индский вью щ ийся кустарник, до
ставляет  применяемое против укусов 
зм ей змеиное дерево. М . Ж.

Чилига, народное название несколь
ких растений, чащ е всего C aragana 
fru tescen s и C. arborascens (ж елтая ака
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ция), Cytisus b iflora (ракитник), A rte
m isia cam pestris (вид полыни) и нек. 
ДР-

Чилийская селитра, см. XXXVIII, 
12, прил., селитра, П '\натрий, XXIX, 668.

Чилийский архипелаг, большая 
группа материковых островов, леж а
щ ая на юго-западе 10. Америки от 
42° до 54°ю. ш. В состав его входят: 
большой (8.394 кв. км.) о-в Чилое и 
южнее, за  проливом Корковадо, архи
пелаг Чонос —  чрезвы чайно многочис
ленная группа мелких островов; далее 
к  югу, за  полу-вом Таитао и зал. Пе- 
нас идет многое множество островов 
мелких и крупных (напр., Кампанья, 
Веллингтон, Чатам, Ганновер) и  це
лы х архипелагов (Мадре-де-Диос, Ко
ролевы Аделаиды), вплоть до Магел
ланова пролива; наконец, к  югу от 
него, по соседству с Огнеземельским 
архип., большие о-ва Дезолэш ен и Сан- 
та-Инес. До сих пор даже очертания 
многих из этих о-вов и проливы, их 
разделяющие, не установлены точно. 
З а  исключением о-ва Чилое (см.), 
все эти о-ва возвышенны, гористы 
(с вершинами до 1.500 м. и выше, осо
бенно в арх. Чонос г. Ментола на о-ве 
Магдалена) и состокт из твердых 
кристаллических пород. Все они свер
ху до низу покрыты густыми, дев
ственными вечно-зелеными лесами и, 
з а  исключением заезж их рыболовов 
и китобоев, почти совершенно безлюд
ны. с . Г .

Нилин, или водяной орех, T rapa na
tans, см. рогульник.

Чилое (Chiloé), чилкйск. о-в у зап. 
берегов Южн. Америки, 8.350 кв. км. 
От материка отделен узким проливом 
Чакао. Вост. берег сильно расчленен, 
имеет много удобных гаваней. Внут
ренность о -ва— лесистое, высокое (до 
800 м.) плоскогорье. Климат мягкий 
и влажный. Население (чилоти, помесь 
белых с арауканцами) занимается ры 
боловством, земледелием (картофель, 
овес, овощи), скотоводством, рубкой 
леса. Гл. гавани — Чакао, Далькагуэ, 
Кастро и Чончи. О-в открыт в XVI в. 
и  принадлежал испанцам. К Чили 
отошел лишь в 1826 г. Вместе с 
о-вами Чонос и Гуантекас образует 
чилийскую провинцию (18.074 кв. км., 
110.348 ж.). ’

Чильбои, K., см. XLVII, соврем, по- 
лигпич. деятели, 87.

Чильян (Chillon), гл. гор. чилийск.. 
пров. Нублэ, в 5 км. от  р. Нублэ, 
30.881 ж. (1920). У чительск. семинария. 
Т орговля скотом, пищ евая промышл. 
В 90 км. к ю.-в., в Андах, у вулкана 
Ч . (3.810 м.) —  Баньнс де Ч., горячие, 
серны е источники.

Чииабуэ (Cim abue, Чинно ди Пепо), 
Джованни, итальянский живописец, 
происходил из богатой флорент. фами
лии, род. ок. 1240 г., работал во Ф ло
ренции, А ссизи и Пизе, в 1272 г. был 
в  Риме, умер после 1303 г. Д олго ве
рили преданию XVI в., легш ем у в  ос
нову биографии Ч ., написанной Вазари, 
что византийские художники пробуди
ли около 1260 г. талант Ч., что он 
был первым итальянским  художником, 
что Ч . открыл талант Джотто и был 
его учителем. В настоящ ее врем я эти 
биографические данные и такое зна
чение Ч. в истории итальянского ис
кусства взяты  под сомнение, и после 
пересмотра вы ясняется, что  Ч . не один 
и не первый стал потрясать господ
ствовавшую в XIII в. византийскую  
традицию, что, кроме него, был р яд  
талантливы х художников, особенно сре
ди сиенцев, которы е делали то  же. Н а 
основании немногочисленных произве
дений, наиболее достоверных,дош едш их 
до нас,— написанныхна дереве,. Мадон
н ы 1“ в Ф лорентийской академии, „ Мадон - 
ны “ Р уччелаи и „Х риста во славе“ (мо
заики в  Пизанском соборе),— нужно за 
клю чить, что Ч . не был таким исключи
тельны м новатором, что он еще силь
но сохранял византийскую традицию. 
Е го мадонны совершенно византий
ского типа, с тонким и длинным но
сом, с миндалевидными глазам и, с ма
леньким ртом, с длинными костлявы 
ми руками. У младенца Х риста преж 
нее византийское недетское лицо. Фон 
по византийскому — золотой. Общая 
композиция сохраняет неподвижность 
и  торжественность. Но н ар я д у  с этим 
есть и новое, внесенное Ч . Н ова 
посадка богоматери на троне со сту 
пеньками. Нов мотив поддержки трона 
сильными юношами-ангелами с двух 
сторон. Новы просты е светлые краски 
лица и  рук, приближающиеся к  есте
ственным. Нов поворот головы Мадонны,
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несколько склоненной и  как бы при
слуш иваю щ ейся к  мольбе. М ладенец 
м енее старообразен, в движ ении его 
есть  нечто, подмеченное в  жизни. Но
в а  внутренняя жизнь, играю щ ая 
в  полных губах и  искрящ аяся в гл у 
боко посаженных глазах  всех изобра
ж енных лиц. В лице Ч . перед нами 
м астер переходного периода, никоим 
образом не порвавш ий резко  с ви зан 
тийской традиционной манерой, но 
вливающ ий в нее большую жизненность, 
задуш евность, чувство, соответственно 
своей эпохе вносящ ий готические ч ер 
ты . В бурном подвижном „Р аспятии“ 
Ч . чувствуется новый худож ественный 
язы к, слож ивш ийся из элем ентов ви
зантийских, римских и  тосканских, 
мощный и художественный, но не на
ш едш ий своего законченного офор
м ления. О Ч. Aubert, A ., „D ie Cim abue- 
f ra g e “, 1907; StrzygowsM, J., „Cim abue 
u n d  Rom “, 1888. R .  Тарасов.

Чита да Конельяно ((C im a da Co- 
neg liano), Д ж ованни-Батиста, и тал ьян 
ский живописец, врем я рож дения и 
смерти неизвестно, можно установить 
только, что он работал на родине, 
в  Конельяно, в Венеции, П арм е и Б о
лоньи. С начала он писал темперой, 
но по переселении в Венецию пере
ш ел к м асляны м  краскам  и примкнул 
к  ш коле Джованни Беллини. Свою де
ятельн ость  Ч . сосредоточил на созда
нии алтарей с богоматерью и  святы ми 
и н а  писании небольших отдельны х 
мадонн, иногда только обращ аясь 
к  сценам и з  библейской истории. Ве
личественны е, полные достоинства фи
гу р ы  святы х с широкой и  красивой 
укладкой драпировок он помещает 
в  простой и  ясной  композиции в свой 
родной предальпийский пейзаж . С чи 
стотою формы, мягкостью  контуров 
он соединяет блеск и роскош ь сильных 
и  гармоничны х красок. См. BurckJiart, 
„C. da C.“, 1904. И . Т.

Чияароза, Доменико, знамениты й 
оперны й итальянский  композитор, род. 
в  1749 г. в  Аверсе, близ Н еаполя, ум. 
в  1801 г . в Венеции. Ч . принадлеж ал 
к  рабочему классу  по рождению (сын 
каменщ ика), остался  рано без родите
лей  и начальное образование получил 
в  ш коле миноритов в Неаполе, где 
впервы е обнаружились и его  м узы 

кальны е способности. Обнаружившийся 
в нем м узы кальны й тал ан т  был при
чиной того, что  его уж е в  1761 г. 
поместили в  консерваторию  Санта 
М ариа ди Л оретто, где , м еж ду прочим, 
его учителем  бы л знам ениты й Пич- 
чини, известны й в  истории м узы ки 
своим состязанием  с Глюком. П ервая 
опера Ч ., появивш аяся в 1772 г., была: 
„ Le strav ag an ze  del co n te“, напис. для 
неаполитанского театр а . По своему 
стилю и направлению  Ч . реш ительно, 
примкнул к  господствовавш ей тогда 
„неаполитанской ш коле“, в которой его 
учи тель  Пиччини был одним из вид
ны х деятелей .

Ч. вскоре стал знаменитостью; его мело
дический дар и исключительная плодови
тость вскоре поставили его имя, как опер
ного композитора, на ряду с Паззиелло, 
находившимся тогда в  зените своей славы. 
Композитор вел довольно бурный, бродя
чий образ жизни, постоянно перекочевывал 
из одного города в другой. Он писал 
оперы для Рима, Неаполя, Винченцы, Ту
рина—в течение пятнадцати лет им были 
написаны (до 1789 г.) более нежели тридцать 
опер. В 1789 г. Ч. получил от русского 
правительства чрезвычайно выгодный ан
гажемент в качестве композитора и дири
жера оперы в О. Петербурге, где его- 
предшественником был Паззиелло. Ч. не 
долго оставался в России (до 1792 г.): се
верный климат пагубно отзывался на его- 
здоровьи. В Петербурге из опер Ч. были 
поставлены: „Идалида“ (1789), „Клеопатра" 
(1789), „Две невесты“ (1789), „Воздвигнутые 
Афины“ (1792). Уже после своего отъезда из 
России он продолжал снабжать своими 
произведениями русскую оперную сцену, 
где его сочинения имели огромный успех. 
Так, были поставлены в Петербурге и 
Москве: „Влюбленная балерина“ (1796), 
„Итальянка в Лондон^“ (1797), „Два под
ложных графа“ (1798), „Великодушные 
неприятели“ (1798), „Чужим добром не 
разживешься“ (1798), „Горации и Куриа- 
ции“, поставленные уже после смерти ком
позитора, в 1815 г., и знаменитая его опера, 
быть может наиболее прославленная из всех 
его сочинений —„Тайный брак“, написан
ная вскоре после его отъезда из России, 
в Вене, в 1792 г. В Петербурге и Москве 
„Тайный брак“ был поставлен только в 
1822 г. Для истории русской музыки Ч. 
чрезвычайно важен, как один из'наиболее 
характерных итальянских композиторов 
стиля виртуозности и „bel canto“, ока
завший значительное влияние на русских 
авторов старых романсов (Титова, Варла
мова, Гурилева, отчасти и на Глинку в его



607 Чимбай—Чиму. 008

ранних сочинениях). В общей перспективе 
значение Ч. значительно менее: самостоя
тельного стиля он не создал, его манера 
музыкального письма вполне тождественна 
с манерой его предшественников (Паэзиел- 
ло, Пиччини), мелодическое вдохновение 
его уступает более крупным композиторам 
той же неаполитанской школы (Скарлатти, 
Паззиелло). Музыка Ч., по современным 
представлениям, слишком наивна и проста, 
незатейлива, но отличается значительной 
свежестью и большим юмором, который 
все время влек композитора предпочти
тельно к комическим сюжетам, одновре
менно заставляя его отдавать меньше 
работы и вдохновения „серьезной“ опе
ре. Ч. был необычайно плодовит: им за 
его сравнительно недолгую жизнь было 
написано до 80 опер, не считая еще 
кантат, месс, двух реквиемов, двух орато
рий („Юдифь“ и „Триумф религии“) и 
свыше сотни хоровых и вокальных пьес, 
написанных специально в Петербурге по 
заказу двора. Ч. в 1798 г. принял участие 
в неаполитанском восстании, был арестован 
и даже был приговорен к смерти, но потом 
получал помилование и даже свободу. Он 
скончался по пути в Россию, в которую 
вновь решил ехать после своей трагической 
неудачи на политическом поприще, причем 
легенда связала его кончину с отравлением. 
Общественное мнение обвиняло правитель
ство в отравлении знаменитого музыканта, 
и потребовалось вскрытие и официальное 
заявление лейб-медика папы Пия VII, 
чтобы успокоить негодование. Из опер Ч. 
до нашего времени сохранились в репер
туаре театров только „Тайный брак* и 
„Женское коварство“. Л . Сабанеев.

Чиибай, гл. город К ара - Калпакск. 
авт. обл. (Казанской АССР), в северн. 
части дельты  Аму-дарьи, 5.426 ж. 
(1926); торговля; прежде Ч. был селом 
и находился в  аму-дарьинском отделе.

Чиибайский округ, Кара-Калпакск. 
авт. обл. (ем. XLI, III, прил., админ, 
деление РСФ СР и  УССР, 30/31). Площ. 
20.514 кв. км. Занимает вост. часть 
дельты  р. Аму-дарьи и простир. к  в. 
отсюда участок Кызылкумской песчан. 
пустыни, на с. гранич. с Аральским 
морем. Поверхн. в  общем низменна и 
равнинна; на з. пересек, рядом протоков 
и  озер аму-дарьинск. дельты. Насел. 
(1926)—131.747 чел., в том числе 
5.426 ч. городского, плотн. 6,4 на 1 кв. 
км. Преобл. кара-калпаки, живущие 
оседло в районе дельты  Аму-дарьи, 
зайим. земледел., скотов, и  рыболов. 
В вост. части Ч . о. кочуют скотоводы-

казаки (киргизы). Ч. о. был образован 
из части  бывш. аму-дарьинск. отдела 
(&м.) Сир-дарьинск. обл. В 1928 г., с пе
реходом Кара-Калпакск. а . о. на район
ное деление, Ч . о. упразднен. Б .  Д .

Читборазо, потухший трахитовы й 
вулкан запади. Кордпльеров, в респ. 
Экуадор, около 6.300 м. высоты, под
ним ается над долиной Квито на
3.400 м.

Чимкент, гор. окр. центр сыр- 
дарьинск. окр. Казакск. АССР, на р. 
Б адане (сист. Сыр-дарьи) и ж .-д .  
ветке А рысь-Ф рунзе, 21.708 ж. (1926). 
Город живописно расположен и обла
дает благоприятн. климатич. усло
виями. Сантонинный, хлопкоочистит., 
махорочн., маслобойн. зав. Ч . был взя т  
у кокандцев ген. Ч ерняевы м  в  1864 г. 
(ем. X LI, ч. 4, 276). Вы л уездн., а  в 
1924— 29 г г .— губ. гор. Сыр-дарьинск. 
губ.

Чимкентский уезд, Сыр-дарьинской 
губ. Казакской АССР. Площ. 39.873 
кв. км. В совр. своих границах зани
мает менее 1/2 прежней своей терри
тории (109.406 кв. км. с 362 тыс. жит.). 
Из зап. половины образован турке
станский уезд (см.). П оверхность в 
средн. части  возвыш . и гориста, п ере
сек. от ю.-в. к  с.-з. хребтом Кара-тау, 
достиг, до 11/2— 2 т. м. абс. выс.; ю.-з. 
и сев. районы у езд а  предст. низины — 
на ю. долина р. Сыр-дарьи; на севере 
участок песчан. пустыни Муюн-кум 
вплоть до р. Ч у. Ц ентр, и наиболее 
населен, часть  Ч . у. располож. на 
лессов. степи у  ю.-з. подножия хребта 
Кара-тау; она орош. неск. речками, из 
кот. главн. р. Арысь; речки использ. 
дл я  искусств, орош. Насел, (в 1926 г.) 
294.088 ч., в  том числе 37.230 ч. 
городского; ср. плотн. 7,4 ч. н а  1 кв. 
км.; состав насел.—  казаки (киргизы), 
узбеки и русские. Занят, населения—  
землед. и скотов. Развод. гл.о. пшен., 
ячм., просо, рис и  хлопчатн., есть 
сады и виногр. В скотов, гл. роль 
игр. овцы и  козы , затем кр. рог. скот, 
верблюды и лошади. В Ч . у. 2 города— 
Чимкент (у. и  губ. центр) и А рысь.

Б .  Д .
Чиму, древн. государство Ч .,заним ав

шее перуанское побережье (Ю. Аме
рика) от Тумбеца н а севере до Гуачо 
на юге. было аавоевано инками. Ч .
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были народом с высоко развитой 
культурой. Влияние их  культуры  
распространялось вглубь страны  до 
Кахамарки. Я зы к  Ч., т. н. мочика, был 
одним из четы рех главных язы ков 
государства инков (кечуа, аймара, 
пуквина и мочика). В конце XIX  века 
еще сохранены были остатки  этого 
язы к а  в  одном местечке, в одной из 
долин нынешнего Перу., Зам ечательна 
керамика Ч ., известная по археологи
ческим находкам. В ней отличаю т две 
эпохи: более древнюю керамику, т. н. 
прото-чиму —  расписную и с лепными 
украш ениями, и позднейш его происхо
ж д ен и я—  черненую графитом с н а
ружной стороны. Из верований Ч. 
следует отметить культ божества моря, 
почитание м есяца более, нежели солнца, 
к ульт П леяд и Ориона. Ч ., как и 
прочие племена, жившие .в жаркой 
прибрежной полосе, у  нагорных наро
дов древн. П еру слыли под общим н а
зван. ю н к а .  См. Hodge, „Handbook 
of A m erican In d ian s“. 30 bull. В . A. E.

В . Х -на.
Ч и и ч и ш ел и , см. Грузия, ХУП, 247.
Чина —  L athy rus sa tivus— синонимы: 

угловой, плоский, травяной горох, 
такж е зубок. К ультура ограниченного 
полевого распространения. П ервона
чальны м  центром культуры  Ч . при
зн ается  Испания, откуда она в ХУД в. 
переш ла во Францию. В озделы вается 
такж е н а  севере Балканского полуост
рова. L athyrus sa tivus L. используется 
взам ен гороха, именуется съедобной Ч., 
но все же при ее потреблении необ
ходимы некоторые меры предосторож
ности, в  особенности дл я  сортов с 
окрашенными семенами рекомендуется 
вы варивание и удаление выварочных 
вод. Б е з  этого Ч . легко может сохра
н ять  горький вкус, а  при больших 
дозах  может даж е вы зы вать заболе
вания (латиризм). Ч . имеет зерно угло
ватое, с одной узкой, как бы срезанной 
гранью , стручек несет кры лья, семян 
в стручке 2, цветы  белые или розо
вы е сидят по одному н а  длинных 
цветоножках, ли стья  узкие парные, 
стебель четырехгранный, волосистость 
слабо развита, сильно ветвится, дает 
мощный куст. Самоопыление возможно, 
но более обычным считается пере
крестное опыление.

От Ч. обыкновенной следует отличать Lathyrus 
cicer Ь„ плоский горох, Ч. кормовую или красную, 
которая имеет красные цветы, мелкий стручек, 
дает мелкие, красноватые горькие семена. Оба 
растения встречаются и в одичавшем состоянии. 
Ч. имеет довольно длинный вегетационный пе
риод, по Фрувирту от 120 до 140 дней, по данным 
Тамбовской станции около 110 дней. К заморозкам 
Ч. не чувствительна. Средняя густота высева 1О0 
клг., междурядия 25—30 см. Оба вида при соот
ветствующем уменьшении ширины междурядий 
могут высеваться и для.получения зеленой*массы 
(овцам и лошадям). Кормовое достоинство соломы 
у Ч. считается высоким, и она приравнивается к ви
ковой. При возделывании на зеленый корм охотно 
применяют смешанный посев с яровой рожью или 
овсом. Ч. высевается также в смесях или одна 
на зеленое удобрение при пожнивной культуре. 
Русские опытные станции широких опытов с Ч. 
не вели в виду ее второстепенного значения. Там
бовская станция приписывает Ч. наиболее интен
сивную азотособирающую деятельность участием 
обилия клубеньков даже на мощном черноземе. 
Растениеводственное опытное поле Воронежск.
с.-х. института в 1927 г. получило урожай в 20,1 
центн. на гкт. В испытаниях Тамбовской стан
ции за трехлетие 1922—1925 гг. Ч. показала вы
сокую, даже высшую среди бобовых урожайность. 
Так, в 1925 г. Ч. дала 20,7 центн. зерна, а  мелкосе- 
мянная чечевица только 12,9. Однако, фасоль даже 
в Тамбове уступала Ч. по урожаю лишь на не
сколько лес. клгр. При дальнейшем движении на 
юг основные южные бобовые—фасоль и соя-оказы 
ваются продуктивнее Ч. В более западных районах 
Ч. дает урожаи не более высокие, чем более цен
ный горох. Несколько вероятнее распространение 
Ч. на более легких почвах рядом с чечевицей. В це
лом, однако, шансы на широкое распространение 
Ч. невелики. Во всяком случае Ч. должна не вы
теснять главные бобовые, а высеваться рядом с 
ними в целях общего расширения ценной площади 
под зерновыми бобовыми* тт гг* И . Я к у ш к ш .

Чинаб (Chinab, Chenab), р. Индии, 
одна и з составляющ их „пятиречье“— 
Пенджаб (см.). Дл. ок. 1.115 км. Б ерет 
нач. в Л агуле (Зап. Гим алаи) из 
ледников на выс. 4.875 м. двум я исто
ками. Главный —  Чандра, стекает на 
ю.-в„ вскоре круто поворачивает нав., вскоре круто поворачивает 
с.-з. и в 185 км. от истока сливается 
со второй ветвью —р. Б хага , дл. кот. 
от истоков на з. склоне п еревалаБ ара- 
Л а ч а — 105 км. Ниже Ч. в общем течет 
на з., делает в горны х ущ ельях ряд  
круты х изгибов и у  Джумму выходит в 
равнины  Пенджаба. П ересекая их в 
ю.-з. напр., Ч . принимает здесь  свои 
гл. притоки: Джелам справа и  Рави 
слева. Отсюда Ч . принимает им я Три- 
маб и вскоре сливается с р . Сётледж 
(см.), впадающей под именем Пенджаб 
в  Инд у  М итанкота (79 м. н. у . м.). Глуб. 
Ч . в низовьях 3-5 м., расход воды, 
близ слияния с Сётледж, ок. 3.000 кб. м. 
в  сек. в половодье и 318 кб. м. в сек. 
в межень. И . Т.

Чинандега (Chinandega), департа- 
ментск. гор. в  Н икарагве, 14.415 ж.
(1920), оживл. торговля.

20«
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Чинар, см. платановые.
Чингиз-тау, горный хребет в К а

занской АССР, в  б. Семипалат. губ. 
и  по границе последней с Джетысуйск. 
(б. Семиреч.) г. И меет глыбовый ха
рактер, сложен гл. о. гранитами и 
порфирами, вы сота не превыш. 1.200 м. 
Составл. с.-з. продолжение Тарбагатая, 
от кот. отделяется долиной р. А ягуз, 
(впад. в оз. Б алхаш ) у г . Сергиополя.

В .Д .
Чингиз-хан (1155 —  1227), почет

ное прозвище, которое принял на 
себя в 12Q6 г. и звестны й мон
гольский вождь Темучин после того, 
как в р езу ль тате  долголетней борьбы 
объединил под своей властью  всю р аз
розненную междоусобную Монголию. 
Б ы л а  это стран а мало кому до тех 
пор известная, кроме китайцев, которые 
тут всегда имели известную  силу. Ж и
тели  были грубы е первобытные вар
вары  с шаманской религией, допуска
вш ей человеческие ж ертвы . Даж е 
кочевой образ жизни вела не вся  на
родность, —  более северные племена 
жили лесной охотою. Темучин был 
гениальный военный вождь, с жестокою 
непреклонною волею, но культурно 
стоял не выш е своих земляков. После 
объединения Монголии в 1206 г. (что 
было закреплено всеплеменны м съездом, 
„курултаем“, на р. Ононе), остальные 
20 лет жизни Ч . пошли н а за 
воевания вне родной страны. П ресле
дование своих м онгольских соперников, 
отступавших кз., направило завоева
тельны е стрем ления Ч . в  сторону 
Туркестана, и между 1209-1211 гг. была 
покорена часть Восточного Туркестана, 
с культурным уйгурским (тюркским) 
населением, и  Семиречье; а  сознание 
силы объединенных монголов-кочев- 
ников толкнуло их на грабительскую 
войну против высоко-культурного со
се д а — Сев. Китая; Пекин был взя т  в 
1215 г . И уйгуров и китайцев Ч. 
использовал (китайцев— скорее уж его 
преемники) для культурны х потребно
стей своего новосозданного государ
ства, хотя для самих монголов оно 
в идее оставалось старо-кочевым. 
Вскоре присоединилась сюда еще 
одна культурная сила —  персы, потому 
что Ч . в преследовании соперников 

- вплотную подошел к  государству ха-

резм-ш аха, вклю чавш ему в себя и Ср. 
Азию и И ран, и вступил с ним в 
столкновение. Повод к военным дей
ствиям  подал харезм -ш ах Мохаммед: 
купеческий караван, посланны й Ч., 
был перебит в пограничном городе 
О траре (1218). Ч . реш ил отомстить 
харезм -ш аху з а  гибель своих купцов; 
позднейш ее персидское сведение (у 
Мирхонда, X V  в.) утверж дает, что и 
далекий багдадский халиф побуждал 
Ч . к  походу н а  ненавистную  дл я  х а
лиф а харезм скую  империю. Между 
1219-1224 гг. монгольские полчищ а под 
предвод. и самого Ч . и его  сыновей 
опустош ительно и с крайней  свире
постью покорили владения харезм- 
шаха: Ср. Азию, Персию с А ф ганиста
ном (вклю чая северны е границы  Ин
дии), прошли через А зербейджан и 
К авказ до Южной Руси (битва н а  Калке, 
1223). Всюду наводя неслы ханны й 
уж ас своею беспощадностью, монголы 
под талантливы м  военачальством  Ч. 
создали в  течение двадцати  л ет  ко
лоссальную  держ аву от Ж елтого моря 
до Ч ерного. Согласно с обычным ко
чевническим воззрением , Ч . разделил  
свое государство на улусы  (уделы ), 
давш и начальство  над каж дым улусом 
своим сыновьям: У гедей, будущий его 
преемник, получил Д зунгарию , Тулуй—  
коренную Монголию (его сы н Х убилай 
потом имел резиденцию  в  Пекине, а  
другой сын Х улагу  основал династию  
„ильханов“ в  П ерсии), Д ж учи получил 
земли н а зап ад  от И рты ш а, преим у
щественно с тюркским населением  
(Баты й, завоеватель  Руси, государь  
Золотой Орды— сын Дж учи), Д ж агатай  
получил среднеаз. Трансоксиану. Та
лантов своего отца ни один и з  сы но
вей  Ч . не унаследовал, но созданную  
им всемирную монгольскую  империю, 
беспримерную в  истории по своим 
огромным пределам , все они сумели 
расш ирить и скрепить после смерти Ч ., 
которая последовала в ав гу сте  1227 г. 
во врем я похода н а  страну восста
вш их тангутов.

См. âïOhtaon, „Histoire des Mongols*, 1834 (3-е изд. 
Амстердам, 1852), т .  I; Д . Boworth, „History of the 
Mongols“, т .  I (Лонд. 1876; pyccK. пер. одной гла
вы— Генри Гоеорт, „Чингис-жан", Ташк. 1911); Aei. 
Мюллер, „История ислама“, т .  111 (Спб. 1896), ст. 
215 и д .; В. Бартольд, статья „ 4 .“ в Eniyklop. des 
Islam, т . I (Лейд. 1913), ст. 892-898; А. Крымский, 
„История Персии“, т .  Ill (М. 1914); ф. Краузе (кита
ист): а) „Cingis-Han“ (Гейдельб. 1922) и б) „Die Epoche
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der Mongolen“ в «Mitteilungen41 берлинского семина
рия восточн. я з . (Б. 1924)—компендиальный обзор 
событий и библиографии; В. Vladimirtzov, „Tchin- 
gniz-Khan“  (печат, в серии „Les grandes figures 
de !• Orient“). . Кры М С К Ш .

Чинеда, см. В им ина да Ченеда.
Чинкаеченто (итал. C inquecento  — 

пятьсот), в истории культуры  и искус
ства  термин д л я  обозначения XVI в. 
в  И талии. Он характеризуется упад
ком промыш ленности и торговли, при
ближающ ейся и потом бурно н агря
нувш ей феодальной реакцией, падени
ем свободных республик (Ф лоренция 
и  др.) и внедрением тираний, полити
ческой системою М акиавелли, упад
ком общественной морали (Аретиво, 
Ф ранко, Дони) и в  то  же врем я пыш
ным расцветом  искусства т , наз. 
Высокого Р енессанса (поэзия Ариосто 
и  Тассо, театр  Com media delTarte, 
скульптура Микель-Анджело, живо
пись его же, Р аф аэля , Тициана). 
П озднее Ч . в искусстве —  переход к 
полному барокко. А . Д ж .

Чиннаило ( Чыннампхо), гавань  на 
зап . бер. Кореи, н а  ж.-д. ветке, 21.490 
ж. (1921). Ч .—  гл. порт К ореи по 
вы возу риса и хлеба (ср. XXV, 203/04, 
прил. 6/7 ).

Чиновничество, см. государствен
н а я  служба.

Чино да Пистойа (собств. Гвит- 
тончино деи  Синибальди), итал. поэт 
и  ю рист (1270— 1336), родом и з  знат
ной семьи в Пистойе, обучался праву 
у  Аккурсия, н ач ал  работать в граж д. 
суде родного города, но в 1307 г. как 
гибеллин был изгн ан  одержавшими 
победу гвельфами, долго скитался, по
те р я л  свою возлюбленную, Сельваджу 
Вердж олези, которую П етрарка обес
см ертил вм есте с самим Ч. в  „Trionfi 
d ’A m ore“, попал в Рим, сд елался  там 
советником Генриха V É, но когда со 
смертью  им ператора (1313) погасли  по
следние надежды гибеллинов, переш ел 
н а  сторону гвельфов и вернулся в  Пи- 
стойу к  судебным должностям. Вскоре 
Ч . получил в Болонье степень доктора 
и начал  обучать праву. Он профессор
ствовал в Тревизо, Сиене, Ф лоренции 
и  Перудже. Его учениками были Вар- 
толус и Джованни д ‘Андреа, отец  Но
веллы . К ак поэта, Ч . очень высоко 
ставил  д руг  его Данте, с которым он 
та к  же, как  и Гвидо К авальканти, пе

ребрасы вался сонетами. И  вообще слав
н а  о его стихах бы ла гром кая. Но те, 
что до нас дошли, з а  малы м  исклю 
чением  (напр., чудесны й сонет пам яти  
Сельваджи), холодны и  риторичны . 
Ю рид. труд  Ч . „L ec tu ra  su p e r  C odice“ 
был напеч. в  1483 г . А . Д ж .

Чинуки, гр у п п а  племен индейцев
С. Америки, объединенных лингвисти
ческим родством, н азван н ая  так  по 
имени главнейш его племени этой  груп
пы. Ж или по р. Колумбии и н а  побе
реж ья  Тихого океана у у с т ь я  этой  
реки. А нтропологически Ч . несколько 
отличаю тся от других  приокеанских 
племен индейцев западного побереж ья
С. А. Они выш е ростом, носы  у  них 
узкие и высокие. Ч ерепа деформиро
ваны  искусственно. Не деформирован
ные черепа бы вали только у  рабов. 
В н ачале XIX  ст. и х  насчиты вали  до
16.000 чел. После переселения на резер- 
вационны е зем ли они см еш ались с 
другим и племенами, и их в  настоящ ее 
врем я едва ли  осталось 300 ч. Я зы к
Ч., распадаю щ ийся н а несколько н а
речий , принято дели ть  н а 2 группы . 
Он служ ил обиходным язы ком  при 
междуплеменных снош ениях и  торго
вле с белыми по всем у побережью от 
А ляски до Калифорнии. Е щ е теперь  
там  в  ходу т. наз. „чинукский ж ар
гон“—  чинукский язы к  с восприняты м и 
английскими, ф ранцузскими и  русски
ми словами. Н а прежнем м есте жи
тельства  чинукские племена заним а
лись преимущ ественно рыбной ловлей 
(гл. об., семги), такж е торговлей  с сосед
ними племенами. Они славились искус
ством сооружать лад ьи  из выдоблен- 
ного дерева. Они держали рабов воен
нопленных и купленны х у  соседних 
племен. Ж или в  неперемещ аю щ ихся 
деревнях. Каж дая деревня составляла 
самостоятельную, самоуправляю щ ую ся 
единицу. В каждой деревне был свой 
главарь. Д ома были построены  и з  д е 
рева; они вмещ али по 3— 4 семейства.

См. Hodge, Handboock, 30 Bull. В. A. E .
В . Харузина.

Чиншевое право, один и з  видов 
зависимого вечно-наследственного вл а
дения землей, схожий с . вечно-наслед
ственной арендой, (см. земельный вопрос, 
XXI, 90). От последней Ч. п. отлича
ется  меньш ей степенью  зависимости

20*
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от верховного собственника земли, 
выражающейся прежде всего в  том, 
что чиншевикне мог быть лишен свое
го владения, в случае неисполнения 
связанных с владением землей обя
занностей, гл. обр. неплатеж а земель
ного оброка, в то время как наслед
ственный арендатор, в случае неу
платы арендной платы в течение не
скольких лет (обычно 3 лет), мог быть 
лишен аренды. Неуплаченный оброк 
чиншевика превращ ался в недоимку, 
которая могла быть покрыта собствен
ником земли путем принудительного 
отчуждения Ч . п. другому лицу в об
щем порядке взы скания долгов с не
движимостей с тем, что вырученная 
за  отчуждение права сумма, оставшаяся 
за  покрытием недоимки, передавалась 
владельцу чинша; наследственный же 
арендатор, в случае неуплаты аренд
ной платы, лиш ался земли без всякого 
вознаграждения (см. эмфитевзис).

Хозяйственное различие между чиншем и аренд
ной платой наследственного арендатора выража
ется в том, что размер арендной платы соразме
рялся с доходностью земли и легко учитывался, по
скольку эта плата вносилась продуктами хозяй
ства арендуемой земли, а при замене денежными 
платежами часто повышалась по прошествии опре
деленного числа лет; размер же чинша в таком 
соответствии с доходностью земли не стоял. Это 
различие обусловливалось различными целями, 
которые преследовались при сдаче земли в наслед
ственную аренду, с одной стороны, и сдаче в чин
шевое владение—с другой, В первом случае соб
ственник земли стремился извлекать выгоды гл. 
обр* в виде получения арендной платы; при сдаче 
же земли в чинш интерес владельца состоял ча
сто не в самом оброке, а в других выгодах, кото
рые связывались им с поселением чиншевика на 
землю. Отсюда обычные условия сдачи земли на 
Ч. п.—неизменность установленного при сдаче зе
мли оброка иа все время владения землею, благо
даря чему, с изменением хозяйственных условий, 
чинш обращался постепенно в совершенно ничтож
ную сумму. Были,* однако, договоры, согласно ко
торым чияшеаики обязывались уплачивать соб
ственнику г. н. »божий грош*, под которым разу
мелось периодическое, через 10 — 40 л., увели
чение чинша; а  иногда при самой сдаче земли в 
чиншевое владение чинш устанавливался в ни
чтожной денежной сумме или даже не имеющей 
реальной ценности обязанности, взнос или испол
нение которых должны были служить лишь удо
стоверением того, что земля находится в облада
нии чиишевика не ка праве собственности, а  на 
зависимом от собственника титуле, что необходимо 
было подчеркнуть в каком-нибудь внешнем выра
жении, так как по составу принадлежащих чин- 
шевику прав на землю в огромном большинстве 
случаев его владение не сразу можно было отли
чить от права собственности. Чиншевик владел 
землею вечно и мог передавать владение по на
следству или непосредственно, либо по особому 
акту верховного собственника (т. н. правомочие), 
переносившему право чиншевика на его наследни
ков,—акту, выдача которого была обязательна по 
договору для собственника земли и обычно влекла 
за робою лишь уплату того или иного побора с 
наследников при переходе к ним земли. Чинше- 
вику принадлежит затем право не только пользо

вания землею, при чем юристами отмечается часто 
и то. что чиншевик, как и собственник, не нес
ответственности заухудшениеземли (jus abutendi),_
но и право распоряжения, т.-е. право продажи 
своих прав, дарения и залога. Для продажи, чаща 
всего для залога, требовалось во многих случаях 
согласие верховного собственника, при даче кото
рого снова этим последним взималась в пользу 
собственника особая плата (т. н. лаудемиум). Соб
ственник земли и чиншевик часто и обычно были 
связаны между собою, подобно собствеккикам- 
соседям, сервитутными отношениями. Существен
ным ограничением прав чиншевика было, однако, 
и то, что он не имел права сдавать своего участка 
в субаренду, на что имел право ленный владелец 
(подвассал). Интерес собственника при сдаче земли 
в чинш состоял или в желании его заселить свои 
земли людьми, обязанными несением каких-либо 
особых, сверх чинша, натуральных или личных 
повинностей, либо в извлечении косвенных выгод, 
связанных с населенностью земли и особыми пра
вами землевладельца, установившимися еще в 
средни« века и дожившими до XIX столетия. В от
ношении повинностей для Ч. п. следует отметить 
то, что это были повинности т .  н. »неблагород
ного характера*, в противоположность благородным 
повинностям ленного владельца, благодаря чему 
и чиншевое владение считалось неблагородным, 
хотя бы, как это позднее часто встречалось, чинше
вым участком владел рыцарь или шляхтич. Что 
касается косвенных выгод, то кроме упомянутых 
только что поборов при продаже и залоге земли 
собственники взимали особые платежи с чинше- 
виков, являвшихся на рынок для продажи продук
тов сельского хозяйства или кустарного промысла, 
с возов и лошадей, на которых привозились эти 
продукты, при переезде через мосты или по доро
гам, находящимся на земле владельца, не говоря 
уже о доходах с мельниц, на которых чияшевики 
вместе с крестьянами должны были обязательно 
молоть хлеб, с постоялых дворов, шинков, базар
ных палаток, лотков и т. п. Были специальные 
сборы в натуре при засеве новых полос земли, 
при введении новой культуры, при сборе продук
тов земли и убое скота и птиц и др. Совокупность 
этих доходов несравнимо превышала стоимость 
чинша, незначительность размеров которого и 
другие льготы, предоставляемые чиншевику при 
поселении иа предоставляемой ему вемле, служили 
лишь приманкой для свободных людей, заселяв
ших пустующие земли их владельцев. При Ч. п. 
доход собственником извлекался, таким образом, 
из самого факта заселения земель и специальных 
прав средневекового землевладельца, связанных 
с владением землей, но носивших по существу 
публично-правовой характер. Количество зтих по* 
боров было настолько велико, что задолженность 

: по ним чиншевиков вела часто х  закрепощению 
последних.

В описанном виде Ч. п. существовало во Фрак
ции до революции 1789 г., где носило название 
цензивы, ведя свое происхождение от ранних сред
них веков, в Германии под названием Grund-Zins
recht до революции 1643 г., а в некоторых госу
дарствах сохраняется рядом с вечно наследствен
ной арендой и до сих пор. В Англии аналогичной 
формой владения земли было copyhold, противопо
лагавшееся свободному держанию (Freehold) (см. ко
пигольдеры, XXV, 157). Особенно широкое распро
странение Ч. п. получило в Польше и Литве, юго
западных губерниях дореволюционной России и * 
Новороссии. В юго-западном крае на чиншевых 
участках возникали целые города, напр. Бердичев, 
принадлежавшие землевладельцам на Ч. п., и го
родского типа местечки. В наиболее свободной 
форме Ч. п. развивается с XV в. в городах, а с 
XVII в. и в сельских местностях в интересах пре
доставления свободному населению, не принадле
жащему к привилегированным городским классам 
и дворянскому сословию и потому лишенному 
права владеть недвижимостями на праве собствен
ности,—прав такого владения без титула собствен
ности. Чиншевики этого рода обязывались упла
чивать неизменный и незначительный оброк за
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переданные им землй, но оплачивали получаемое 
право по определенной продажной цене или при
обретали его по особым титулам пожалования 
в виду особого положения жалуемых лиц. Группы 
таких владений существовали, напр., в течение 
всего XIX в. в городах или примыкающих к горо
дам селениях б. Прибалтийского края. На Ч. п. в 
частности были розданы значительные участки 
земли приглашенным для преподавания в основан
ном в начале XIX в. дерптском (позднее юрьев
ском) университете, перешедшие за смертью или 
оставлением службы к их наследникам или пра- 
воприемщикам по отчуждению. „Свод гражд. уз. 
губ. Прибалтийских", изданный русским прави
тельством в 1864 г., подробно регулирует эту 
форму землевладения (ст. 1324—1334). Побочные 
поборы, существовавшие в ранних формах Ч. п. 
и, как указано выше, служившие основной доход
ной статьей собственника земли, в этой поздней
шей форме места не имели, за исключением тех 
случаев, когда собственники земель желали взять 
определенную сумму за  согласие на залог Ч. п., 
для осуществления которого такое согласие требо
валось. При продаже земли собственники полу
чали лишь право преимущественной покупки.

Дореволюционному коренному русскому праву 
Ч. п. было чуждо, но русское законодательство и 
судебная практика XIX в. уделяли этому инсти
туту много внимания в виду существования его в 
вошедших в состав империи польских и литов
ских земель, на Украине и в Новороссии, где оно 
с XVIII в. начало развиваться в связи с раздачей 
обширных земельных пространств высшему воен
ному дворянству, а затем вообще с приобретением 
пустующих земель другими приобретателями, в ка
честве одной из 4>орм заселения этих земель. 
Целью законодательства в XIX в. было постепен
ное ляквидирование этой несогласной с общерус
скими гражданскими законами формы, однако 
без принятия каких-либо принудительных к тому 
мер. Наоборот, ряд законов и правительственных 
актов (1797, 1840,1864, 1866, 1870 и др.) охраняет 
силу этого права, поощряя лишь соглашения сто
рон об его прекращении. Лишь положением 1686 г. 
о ликвидации чиншевых отношений в сельских 
местностях, городах и местечках воспрещено уста
новление вновь чнншевых отношений, а для су
ществующих установлен порядок выкупа чиншевых 
владений и закрепления чиншевой земли за чкк- 
шевиками. Закон предполагал сравнительно ско
рую ликвидацию Ч. п., но осуществление ее затя
нулось: до 19G2 г. созданными для ликвидации 
уездными чиншевыми комиссиями было рассмот
рено до 100 тысяч чиншевых дел о выкупе чинше
вых участков, но этим дело было далеко не закон
чено, что указывает на распространенность этой 
формы землепользования, с одной стороны, и труд
ности ликвидации. Последние обусловливались 
отсутствием во многих случаях у чиншевиков 
документов, удостоверяющих владение землею на 
Ч. п., так как много чиншевых отношений осно
вано было на обычном праве, что затрудняло до
казательство права и давало основание верховным 
собственникам чиншевых участков превращать 
чиншевиков в обыкновенных арендаторов. Другое 
затруднение состояло в определении стоимости вы
купа, обусловленного уплатой, с помощью выкуп
ных ссуд, капитализированных платежей, вносив
шихся чикшевнками собственнику, куда причи
слялся не только чинш, но и значительная часть 
других поборов землевладельцев, особенно трудно 
учитывавшаяся для городских и местечковых чин
шевиков. Ко времени революции 1917 г. ликвида
ция была не только закончена, но под влиянием 
новых течений в разрешении земельного вопроса 
{см. XXI, 90) возникла мысль об укреплении Ч . п. 
и подобных ему форм, что и выразилось в поста
новлениях проекта гражданского уложения, со
ставленного к  1905 г . (ст. 927 — 941).

Литер.'. Пихно, „О чиншевом владении в запад
ных губ." (Жури. Гр. и Уг. права, 1S87, № 5); Ле- 
витский, „О чинш, владении" („Русск. Мысль*1, 
1886, № 8); Соболев, „Мобилизация недвижимой соб
ственности в Германии", М. 1885; (farsonet, „Histoire

des locations perpétuelles et des baux à longue durée"; 
Проект гражд. улож. с объяснениями, кк. III: Вот
чинное право, т . I, Спб., 1902. ß t Нечаев.

Чины граж данские, военные, см. 
государственная служба.

Чиппевеи, или чи т евет  (оджиб- 
веи, как они сами назы ваю т себя) — 
одно и з многолюднейших плем ен  ин-. 
дейцев G. Америки. Ч . заним али  об
ширную территорию  по обеим сторо
нам озер Гурона и Верхнего, в  шт.Мин- 
несота и Сев. Д акота. По преданию , они 
принадлеж али к  альонкинам, так  же 
как  и оттавы и потаватоми. С этим и 
последними у Ч . бы ла заклю чена кон
федерация, и звестн ая  под назв . „Трех 
огней“. Северные Ч . тесно связаны  с 
индейцами кри и маскегон.

Предполагают, что Ч . с незапамятных времен жи
ли к северу от оз. Верхнего. Ч ., жившие к югу от 
Верхнего озера, по свидетельству одного автора 
XVII в .,  занимались преимущественно охотой, но 
возделывали также кукурузу. Они собирали также 
дикий рис. Дикий рис был таким существенным 
у них продуктом питания, что за  обладание ме
стами, где он произрастал, Ч . вели войны с дру
гими индейскими племенами. И по сю пору дикий 
рис служит питанием около 10 тысяч Ч ., обита
ющих в С. Ш татах. В XVII в. Ч .,  вооруженные 
уже огнестрельным оружием, двинулись на запад, 
то воюя с сиу, то вступая с  ними в мирные отно
шения и находясь в постоянной вражде с индей
цами Лисицами. В начале XVIII в . Ч . вытеснили 
Лисиц из северного Уисконсина, затем принудили 
сиу перейти на западный берег р . Миссиссипии и к 
югу от р . Миннесота. Сами они продолжали про
двигаться по Миннесота и Сев. Дакота, пока не 
заняли истоков р. Красной. В XVIII же в . часть
Ч . заняла перешеек между озерами Гурон и Эриэ, 
отняв эти земли у ирокезов. Эти Ч. известны под 
названием миссисауга. По договору с С. Штатами, 
в  1815 г . Ч . перешли на реэерваиионные земли, 
отшеденные им в ш т. Мичиган, Миннесота, Уис- 
консин, Сев. Дакота. Ч . известны были своей 
храбростью и жестоким обращением с пленными. 
Скальп, снятый с головы неприятеля, давал право 
на ношение известного знака отличия. Некоторые 
авторы приписывали им антропофагию. У них 
практиковалась полигамия. Жили они s  сфериче
ских шалашах, крытых берестой или травяными 
цыновками (вигвамы). Из верований их интересно 
отметить веру в таинственную силу, пребыва
ющую как в одушевленных, так и в неодушевлен
ных предметах (вера в м а  н и т  у). Большим зна
чением пользовалось у них общество Медвивнн.— 
Численность Ч. определялась в 1905 г . прибли
зительно в зо.ооо ч. ß t Х а р у з и н а .

Чиприани (Cipriani), А милькаре, 
итал. политик, воин и ж урналист 
(1845—1918), поступил волонтером в 
пьемонтские войска; дезертировал  от
туда, вступил в  о тряд  Гарибальди, 
двигавш ийся н а  Рим  (1862), попал в 
плен  при Аспромонте, был приговорен 
папским судом к  смертной казни, бе
жал, участвовал потом в восстании 
К рита (1866—68), в франко-прусской 
войне, примкнул к Коммуне, попал в 
плен  к  версальцам , был приговорен
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к смертной казни вторично. Помило
ванный, отбывал до амнистии 1879 г. 
ссылку в Новой Каледонии, вернулся 
во Францию, где работал в радикаль
ной печати, за  статьи против п рави -j 
тельства сидел в тюрьме и был выслан 
в Италию. Там (1881) за  старое дезер
тирство был опять посажен в тюрьму, 
из которой не мог вы браться до срока, 
несмотря на четырехкратное избрание 
в палату. Последние годы жизни при
нимал деятельное участие в социалист, 
съездах и в  социалист, печати. У ча
ствовал в войне Греции против турок 
(1897). Его ' подвиги заслужили ему 
прозвище „Красного ры царя“ . А . Дою.

Чир, река, прав, приток Дона. Дл. 
357 км., басс. 12.460 кв. км. Берет на
чало в  10 км. выше хут. Майорского, 
в 35—40 км. южнее ст. Мигулинской; 
течет весьма извилисто в  общем на
правлении на ю.-в., впадает у  ст. Ниж- 
не-Чирской. Ш ир. в устьи до 100 м., 
глуб. ок. 2 м., дно песчаное; весною Ч. 
судоходен на 27 км. от устья  (до хут. 
Савина), богат рыбою. Б ерега густо 
заселены.

Чир, см. сиги.
Чирей, см. фурункул.
Чириако д'Анкона (собств. Ч. деи 

Пицциколи), итал. гуманист, один из 
творцов совр. археологии (1391—1450), 
был купцом в Анконе и во время сво
их торговых передвижений по Востоку 
проникся страстью к  коллекциониро
ванию предметов старины. В 1418 г. 
выучился латыни по Виргилию, чтобы 
подкрепить свое увлечение научным 
фундаментом. В 1424 г. побывал в Риме, 
где познакомился с тамошними древ
ностями, в. 1425 г. в  Константинополе 
выучился греческому, объездил острова 
и гавани Эгейского моря, пополняя 
свои коллекции, на Кипре раздобыл 
экземпляр Илиады, по которому стал 
углубляться в  изучение греч. языка, 
а  потом до конца жизни продолжал 
свои путешествия по Египту, Сирии, 
Греции, островам и по самой И та
лии, собирая, что можно было увезти, 
обмеривая, изучая, описывая более 
крупные памятники. Ч . был энтузи
астом древности, поэтом археологии, 
и, хотя его деятельность вся была 
пропитана дилетантством, она сильно 
подвинула изучение материальных па

мятников античного мира. И з записей 
Ч. выш ла книга „A ntiquorum  rerum  
com m entaria“, но от нее дошли только 
отрывки. (Ср. IV*, 5). На деятельности 
Ч . видно, какое значение дл я  археоло
гии имели возрождающиеся занятия 
античными писателями. А . Д ж .

Чиригуано, одно из племен Гран 
Чако (10. Америка), лингвистически 
принадлежат к  тупи.

Культура их, более высокая, чем у прочих пле
мен Гран-Чако, так же, как и язык их, указывает, 
что они — пришельцы из т. н„ лесисто-тропической 
области Ю. Америки. Ч. — оседлые земледельцы. 
Они не прилежат охоте и рыбкой ловле, что резко 
отличает их от остальных племен Гран-Чако. Зе
мледелие у них примитивное. Землю взрыхляют 
палками с крюком на верхнем конце. Следует от
метить у них способ погребения: покойника клали 
в больших размеров глиняный сосуд (подобное 
погребение встречается и у других племен тупи, 
в центр, частях Чили, в Экуадоре, на перуанском 
побережья). Культурные племена нагорья называли 
общим именем Ч. дикие племена Гран-Чако.

В . Х-ка.
Чириков, Алексей И льич (умер в 

1748 г.), главн. помощ. знаменитого 
мореплавателя Беринга, с которым он 
совершил две полярные экспедиции 
(1725— 29 и 1733—42). Во время 
второй из них Ч., командуя пакетбо
том „Св. П авел“, самостоятельно от
крыл сев.-зап. берега Америки, а 
позднее о. св. Ф еодора (ныне о. Атту). 
Подробные судовые журналы, которые 
тщ ательно вел Ч ., содерж ат богатей
ший географический и геодезический 
материал. О Ч . см. Вахт ин, „Русские 
труженики м оря“ (1890), Б ер. „Б е
ринг и Ч .“. В. С.

Чириков, Евгений Николаевич, 
беллетрист, род. в 1864 г. в Казани 
(биогр. и библиогр. см. XI, 729). С дет
ства был прочно связан с уходящей 
провинциально - дворянской средой. 
Мать Ч .— дочь чиновника, отец—дво
рянин Симбирск, губ., офицер, вышед
ший в отставку и служивший стано
вым и пом. исправника в разны х уез
дах Казанской и Симбирск, губ. Окон
чив гимназию, Ч . поступил в  универ
ситет, но в декабре 1887 г . был 
исключен с IV  курса за  участие в 
беспорядках и выслан и з  К азани в 
Нижний. Начались годы скитальчества 
по тюрьмам и ссылкам. В промежут
ках между тюремными заключениями 
Ч . начал заниматься литерат. деятель
ностью. Выступив впервые в  печати 
в 1886 г. в „Волжском Вести.“, он ста
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новится лостоянн. сотрудником про- 
винд. газет. С 1893 г. его р ассказы  по
являю тся в толсты х ж урналах: „Мире 
Б ож ьем “, „Соврем. М ире“, „Р усск .Б ог.“, 
„Нов. Слове“, „Ж изни“ и др.- Ж изнь
Ч., протекавш ая, гл. обр., в  провинции, 
отразилась  на его  творчестве,—  оно 
почти  целиком посвящ ено изображению 
ж изни русского провинциального ин
телли ген та 80-х гг. Знаток провинци
альной обы вательщ ины и ее обличи
тель , он д ает  картинки мещ анского, 
затхлого быта, отраж ая провинциаль
ную жизнь „на ходу“, скользя  по поверх
ности. Е го  темы : раздвоенность интел
лигентской психики („Р ека ж изни“), 
тр агед и я  бессильной личности  („Кали- 
г у л л а “), столкновение отцов и детей  
(„Б лудны й сы н “, „Н а поруках“, ром а
н ы —  „Ю ность“ и „И згнание“), исто
р и я  сем ейны х конфликтов на фоне 
засасы ваю щ ей, обезличиваю щ ей жизни 
провинции, конфликт совестливого 
человека с бессовестной средой („К а
п и туляц и я“, „G audeam us ig itu r“), и д е 
али сти ческая  сентим ентальная любовь 
(„Ю ность“), борьба на идеологическом  
фронте („И нвалиды “, „Ч уж естранцы “). 
Реш ительного протеста, упорной не
примиримой борьбы в  произведени
я х  Ч . по сущ еству нет: его герои 
слишком слабы, вялы , безвольны , что
бы смело вы ступить  против косности 
и м ещ анства, они спиваю тся, опошля
ю тся, сдаю тся, ум ираю т духовно. Н а 
всех этих  переж иваниях печ ать  м ерт
вящ ей эпохи конца 80-х годов. Герои 
Ч . разнообразны: отцы и дети , обыва
тели  и  револю ционеры, интеллигенты  
и  чиновники, гим назисты  и студенты, 
барыни и  бабы, солдаты  и мужики 
и т. д., но все  они одинаково покры ты  
плесенью  провинциальной жизни. В 
своем творчестве Ч . разрабаты вает 
различны е ж анры , начиная с худож е
ственного р асск аза  и кончая ф ельето
ном и з ж изни провинц. обы вателя. 
Т ут и повесть, и роман, и драма, и ко
медия, и очерки провинциальной ж из
ни. Больш инство произведений Ч . на
писано свежим, несколько наивным и 
сентим ентальны м  язы ком. Многие и з  
них носят н а  себе печ ать  спешной 
газетной  работы.

И деология Ч . всегда бы ла расплы в
ч а т а  и легко изм енялась в разны е

периоды  общ ественного движ ения. Вы
ступив н а рубеж е двух эпох —  уходя
щ его н ародничества и йарастаю щ его 
м арксизм а, Ч . отрази л  три  м омента в 
своем творчестве: 1) р азгр о м  гер о и ч е
ского народничества и  п обеду  провин
циальной обы вательщ ины , 2) победу 
молодого м арксистского поколения над 
уходящ им поколением инвалидов-на- 
родников, 3) отход от револю ционного 
марксизм а в годы  револю ции 17— 21гг., 
когда были резко  вы двинуты  задачи  
социального переустройства. В 8.0-е гг. 
в первом Своем вы ступлении  Ч . был 
под влиянием  старого  народничества, 
в 90-е годы  идейны й перелом  автора, 
временно нам агниченного марксизмом, 
отрази лся  в двух  его наиболее инте
ресны х произведениях— „И нвалиды “ и 
„Ч уж естранцы “ . П оявивш ись в  печати  
в 1895— 96 г., почти в одно врем я с 
вересаевским  „Б е з  дороги“ и „Пове
три ем “, своим публицистическим  со
держанием эти  произведения вы звали  
горячи й  интерес читателей , не менее 
горячи е нападки народнической кри
тики и  полный р азр ы в  автора с „Р ус
ским Б огатство м “. В это т  период 
творчества Ч . был св язан  с группой 
молодых писателей , объединявш ихся 
вокруг Горького, участвовавш их вп о 
следствии в  его сборниках „Зн ан и е“. 
Но бодрое револю ционное настроение 
значительно п ад ает после револю ции 
1905 г. Ч . вновь во зв р ащ ается  к  про
винциальны м  обы вательским  темам, 
у д ел яя  внимание, гл . обр., драм ати че
скому искусству. Он создает р я д  об
щ ественных драм  („Е вреи “, „М ужики“, 
„К расные огн и “, „Дом К очергины х“ 
и др.), в которы х даю тся бледные 
схемы разли ч н ы х общ ественных групп 
и партий, со сцены  зв у ч ат  монотонно 
всем знакомые тенденциозны е реч и . 
Спасает Ч . в  его драм ах, как  и в его 
очерках, его  юмор. П осле О ктябрь
ской революции Ч . эм игрировал, сдеа 
лавш ись агрессивны м  противником 
м арксизма.

Библиогр. (см. XI, 729). Собран, сочим.., изд. Моск. 
К-ва, т . I—XVIII; „Русский парод под судом М. Горь
кою. I. Неразбериха. При свете здравого смысла“. 
М. 1917 г .; „Семья", роман (продолжение „Жизни 
Тарханова“); „Смердяков русской революции“. Роль 
Горького в русск. революц.; София, 1921. По
дробная библиография о Ч. у Владиславлева, „Ли
тература великого десятилетия* (1917 — 1927), 
стр. 277. О Ч.: Автобиогр. заметка— „Русск. лите- 
рат. XX в .“ под ред. Венгерова, т . II; В. Краких-
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фельй, „В мире идей и образов“, т. II, 1912; А. Ттоа- 
«оенч, „Годы перелома“, 1908; А. Крайтй (3. Гип
пиус), „О литер, прозе“ , „Русск. Мысль“, II, 503.

В . Львов-Рогачевский.
Чирки, см. утки.
Чирнгауз (Tscliirnhaus, Чиртаузен), 

Эренфрид Вальтер, герм, математик и 
философ (1651— 1708), член Парижской 
академии наук. Окончил лейденский 
унив. Выл близок с Лейбницем. Одной 
из первых его работ было исследова
ние фосфора; затем он занялся устрой
ством и исследованием зажигательных 
линз и зеркал. В связи с исследова
нием отражения света от вогнутых 
зеркал, он изучил свойства каустиче
ских кривых, т.-е. линий, получающих
ся от пересечения световых лучей, 
отраженных от зеркальных поверхно
стей. Но наибольший успех имели его 
сочинения по высшей алгебре, напе
чатанные в  1677 г. и касающиеся ре
шения алгебраич. уравнений высших 
степеней. В них он предлагает преоб
разование, носящее теперь в науке 
его имя, при помощи которого, поль
зуясь рядом вспомогательных ур., 
можно в данном ур. уничтожить любое 
число промежуточных членов между 
первым и последним. Ч. полагал, что 
тем самым он нашел способ для ре
шения уравнения какой угодно степе
ни, так как, уничтожая в уравнении 
все средние члены, можно было бы 
свести его к  двучленному. Опыт по
казал, однако, что способ Ч . приводит 
к удобному решению уравнений 3-й и 
4-й степени, но не дает возможности 
решать уравнения более высоких сте
пеней; невозможность решения этих 
последних в радикалах, доказанная Абе
лем в 1824 г. (см. И, 95), не могла быть 
известной Ч. Когда был открыт ана
лиз бесконечно-малых Ньютоном и 
Лейбницем, Ч ., несмотря на дружбу 
с последним, оказался в  числе про
тивников нового метода математиче
ского исследования и написал два со
чинения, в которых стремился дока
зать, что задачи, решаемые с помощью 
дифференциального и интегрального 
исчислений (проведение касательных, 
нахождение радиусов кривизны, вычис
ление криволинейных площадей и дли
ны кривых линий), могут быть решены 
и без понятия о бесконечно-малых. 
В своих философских сочинениях („Me

dicina m entis“, 1687) Ч . стремился 
установить логику и методологию р а 
ционалистической философии на ос
нованиях, подобных математическим, и 
способами рассуждения, аналогичными 
приемам математической дедукции.

И. Чистяков.
Чироки ( Черот), племя индейцев 

в С. Америке. Принадлежит к  ирокез
ской семье. В прежние времена Ч. за
нимали обширную область: они жили 
в  с .- в .  Виргинии, в западной части 
с. и ю. Каролины, в сев. части Геор
гии, в вост. части Тенесси и в с.-в. 
части Алабамы. В этой об л асти -ю ж 
ных Аллеганских гор—застали их евро
пейцы в XVI в.

Предполагают, что они переселились сюда с се
вера. В англо-американскую войну Ч. поддержива
ли англичан. В самом начале XIX в. среди них 
были устроены миссии и школы. В 1620 г. они 
видоизменили свой первоначальный образ правле
ния по образцу правления Соединенных Штатов. 
Тогда часть Ч., недовольных этим, в большом ко
личестве перешла на западный берег Мнссисснппи 
и заняла земли в теперешнем штате Арканзасе. 
В 1635 г., по открытии золотых россыпей в зани
маемых ими областях, их принудили продать Сое
диненным Штатам свои земли и переселиться в 
Индейскую территорию. Переселение произошло 
в 1888- -89 гг. при весьма тяжелых условиях, умень
шивших племя Ч. на четвертую часть. При пере
селении на запад несколько сот Ч. остались 
жить беглецами в горах. Впоследствии им были 
отведены земли в зап. части С. Каролины. Это— 
самая восточная ветвь Ч. Во время войны север
ных и южных штатов Ч. разделились на две вра
ждебные стороны. В 1866 г. Ч. отошли пол протекто
рат С. Штатов. Их заставили освободить неволь ■ 
ников негров и дать им права гражданства, В 1906 г. 
было уничтожено самоуправление Ч., и они стали 
гражданами С. Штатов. Численность 4« опреде
ляется в 3.000 ч. приблизительно, включая сюда 
принятых в чирокскую народиость негров, белых, 
индейцев других племен и метисов разных степе« 
ней.—Язык Ч. распадается на 3 главных наречия. 
В 1822 г. одним из метисов, по имени Сехвойа 
изобретена азбука для чирокского языка.

В . Харузина.
Чирчик, р., прав, приток Сыр-дарьи, 

орошающий Ташкент и его оазис. Дл. 
320 км. Средн. годов, расход воды 223 
кб. м./сек. (у Чимбайлыка). Стекает 
в ю.-зап. направлении с ю. склонов 
и отрогов хр. Таласский Алатау. В ни
зовьях Ч. обширные ирригац. системы.

I f .  Т.
Числа Бернулли, см. XXII, прил. 

исчисление конечных разностей, 8.
Числитель, см. дробь.
Числительная пашина (счетная 

машина), см. вычисление, XII, прил. к 
112 стлб., счетные аппараты и пособия.

Числительное иия, разряд  слов, 
обозначающий количество (один, два, 
три и т. д.), порядок (первый, второй...),
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совокупность (двое, трое...), повторение 
(дважды, трижды...), часть (половина, 
треть, четверть...). В зависимости от 
значения, Ч . н азы в аю тся— количе
ственными, порядковыми, собиратель
ными, кратными (множительными или 
мультипликативными), дробными.

Александрийские грамматики не выделяли Ч* 
как особую часть речи (см,), а причисляли его к 
имени, в котором eme не различали существитель
ного и прилагательного. Когда впоследствии при* 
лагательное было выделено как особая часть 
речи, Ч. было отнесено к нему. Такое положение 
находим в „Сокращенной русск. грамматике“ А. Вос
токова (Вильно, 2-е изд. 1836), где прилагатель
ное разделяется на: „ К а ч е с т в е н н о е ,  пока
зывающее качество. П р и т я ж а т е л ь н о  е, по
казывающее относительность. Ч и с л и т е л ь н о е ,  
показывающее счет. Д е й с т в е н н о  е, показы
вающее действие или состояние предмета (причас
тие)“. Буслаев („Опыт исторической грамм, русск. 
яз., ч. II, Синтаксис“, М. 1853) отражает следующую 
ступень развития грамматической теории: у него
Ч.—особая часть речи.

Так как различие между частямиречи, как грам
матическими классами слов, м. б. основано только 
на различии в образовании форм, то Ч. не предста
вляет особой части речи: оно или относится к раз
ряду слов, имеющих форму падежа (т. н. существи
тельные, напр, русск. пять, двое, треть и т . д.), 
или к разряду слов, имеющих форму рода (т. н. при
лагательные, напр, русск. первый, десятый...), или 
к разряду слов, не имеющих форм падежа и рода 
(т.н. наречия,напр, русск. дважды,трижды). В ин
доевропейских языках Ч. относятся ко всем трем 
указанным разрядам; некоторые Ч. количественные 
не имеют там формы падежа (ср. лат. quinque, 
sex, septem, octo, novem, decem*, греч. 'îî8VT£, 
e'£, етста, охтш, ew sa, ôr/.a; др.-инд. рапса, sas, i 
saptà, astaü, nâva, dâça), В индо-европ. Ч. отра
жается: 1) д е с я т и р и ч н а я  снстема счисле
ния, которая имела господствующее значение 
у индоевропейцев: ср. особые слова для „10м и 
„100м(ЮХЮ); 2) ш е с т и д е с я т и р и ч н а я  си
стема: у германцев h u n d обозначало большую 
сотню (120=2X60),а для десятичной сотни создалось 
другое обозначение — ср. гот. t a i h u n t e h u n d .  
У некоторых из народов 60 или 600 употребляются 
для выражения неопределенного множества (ср. 
лат. sexcenti, 6С0, с значением „очень много“ у 
Плавта, Цицерона и др.), как у других—1О0 и 1.000 
(ср. русск. выражения: „с т  о лет не видались!“ 
„Здравствуй! Т ы с я ч у  раз мой привет тебе, 
ночь!** Фет); 3) д в а д ц а т и р и ч н а я  система: ср. 
ал банек, *7£-zét 20, dü-zét АО, ire-zét 60, а  также 
сходные явления в кельтских и германских язы
ках.
Литер.: К . Brugmatm* „Grundriss d. vergl. Gramma

tik d. idg. Sprachen“, II т., 2-е изд., 1909; H . Paul, 
»Prinzipien d. Sprachgeschichte**; J . Wackemagcl, 
„Vorlesungen über Syntax“, I , Basel, 1920, 70 сл.; 
P. IV. Schmidt, „D. Sprachfamilien u. Sprachkreise
d. Erde“, 1926 (там есть сведения о Ч. во всех 
языках мира); „Языковедные проблемы по числи
тельным**, 1, сборн. ст., Л. 1927 (интер. статьи А. Н. 
Самойловича о турецких Ч. и H. Н. Поппе 
о монгольских и финно-угорских Ч.); K . Sethe, 
„V. Zahlen u. Zahlworten bei d. alten Ägyptern“, 
Strassburg, 1926. M . ПетврСОН.

Числ книга, ем. П ят икниж ие. 
Число, форма слова, обозначающая:

1) единичность или множественность 
того, что выражено основой слова, 
напр, сноп— снопы, голубь— голуби...,
2) то, что слово относится к другому

слову, обозначающему единичность или 
множественность, напр, золотое (коль
цо)—  золоты е (кольца), иду (я) —  идем 
(мы)...

В большинстве языков два числа— единствен
ное и множественное. В индоевропейском праязыке 
существовало, кроме этого, двойственное Ч. Та
кое положение сохранилось в санскрите, др.-гре- 
ческом и ст.-славянском яз. Ср., напр., с.-сл. 
влънъ (ед. Ч.), влъка (дв. Ч.), влъди (мн. Ч.). В не
которых австралийских языках, на ряду с единств., 
множ. и двойственным Ч., есть еще и тройствен
ное Ч. В русском, как и в др. индо-евр. языках, 
есть слова, и не имеющие формы Ч. К ним отно
сятся две категории: 1) Москва, листва, золото, 
краснота, ходьба, 2) сани, ножницы, сливки, жмур
ки, именины, ворота. Первая категория по окон
чаниям сходна со словами в един. Ч. (singularia 
tantam); а  вторая—со словами во мн. Ч. (pluralia 
tantum), поэтому первые обыкновенно относят 
к ед. Ч., вторые— к мн. Ч. На самом деле, ни те, 
ни другие формы Ч. не имеют: форма—результат 
соотношений, существующих в языке—где соотно
шения есть (напр., ведро—ведра, гусь—гуси), там 
есть форма; где же соотношения нет (напр., зо
лото, сани), там формы нет.

Лит. K. Brugmann , „Grundriss d. vergl. Gramma
tik ', II, 1909, 1911; P. VV. Schmidt, „D.Sprachfamilien
u. Sprachkreise d. Erde“. ПетврСОН.

Число, см. т еорет ические основы м а 
т ем ат ики  и т еория чисел.

Чйсло звериное, см. апокалипт и
ческое число.

Чистая линия, термин д л я  обозна
чения весьм а сущ ественного отвле
ченного понятия в учении о наслед
ственности как в  теории его, так  и в  
применении к  селекции (см .).  К ак само 
понятие, так и  термин были введены  в  
науку в 1903 г . Л огакм сеиолврезультате 
наблюдений над размнож ением само
опыляющихся растений. Т огда как 
преобладающий в природе тип разм но
жения семенами приурочен »п ерекрест
ному опылению (см.  XLV, ч. 3 ,196), при 
чем в  произведении семян участвую т по 
меньшей мере две особи, у  самоопы
лителей семена дает одна обоеполая 
(„герм афродитная“; сл. X IV ,372) особь 
с цветками,не допускающими перенесе
ния пыльцы с других особей: „клейсто
гам ия“, „аутогам ия“ (сл.). Очевидно, 
потомство таких особей должно в вы с
шей мере проявлять сходство с ро
дителем, чем это может быть в более 
обычном порядке, когда в произве
дении потомства участвует пара осо
бей (у животных самец и самка); это- 
потому, что и пара родителей одного 
вида отличается друг от друга инди
видуально. Потомство такой пары 
может состоять из особей, в разной 
степени сходных более то с отцом.
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то с матерью; и, в свою очередь, спа
риваясь с новыми производителями, 
■особями того же вида, индивидуально 
колеблящ имиея в своих свойствах,—  
может проявлять в последующих по
колениях значительное разнообразие. 
Здесь имеется в виду, однако, не в с я 
к а я  изменчивость, а лиш ь те  про
явления ее, которые не зави сят от 
окружающих условий жизни, т.-е.—  
индивидуально-наследственная изм ен
чивость. Современное учение о н а 
следственности, опираясь н а цитоло
гию (см.), указы вает как  н а  носителей 
наследственных ч е р т  организации  н а 
элементы половых клеток, гл . обр. н а  
клеточное ядро (см.). Эти элементы 
в сущ ественных чертах  тож ественны 
у  всех особей данного вида; но нет 
основания п олагать, что индивиду
альны е особенности, т.-е. легки е ук
лонения от преобладающего типа, не 
передаю тся соответственно малыми 
отличиями в  аппарате наследствен
ности, в клеточном яд р е— та к ж е  точ
но, как и основные черты  организа
ции. Это убеждение мы пока прини
маем „на вер у “, но оно создалось 
параллельно с учением о постоянстве 
■состава клеточного я д р а  в  главны х 
чертах; а это последнее учение в та
кой  мере обосновано, что леж ит в ка
честве м атериального фундамента на
ших представлений о закономерной 
передаче свойств особи данного вида 
из поколения в  поколение. И з сказан
ного не трудно видеть, что  внутри 
-вида, особи которого размнож аю тся 
■скрещиванием, индивидуальная изм ен
чивость проявляется непреры вны м  ко
лебанием свойств и  признаков не 
только качественно, но и  количе
ственно, в  зависимости от разнообра
зи я  и силы сочетаний свойств и 
признаков производителей (фенотипы). 
Д аж е такие свойства, которые служат 
„расовыми“ отличиями или призна
ками сорта или породы (культурные 
растения и  домашние животные), как 
известно каждому и з обыденной жизни, 
сохраняются лиш ь при условиях, не 
допускающих „ с м е ш и в а н и я “ куль
тур, иначе— скрещиваний данной расы  
с другими. —  П редставим себе, что 
мы вырвали и з  населения, „популя
ции“, некоторого вида растений одну

единственную  особь и воспитали  ее 
одиноко, чтобы  она д а л а  сем ена са
моопылением. Эти семена н а  следую 
щий год д ад у т  целое поколение осо
бей, в больш ей или м еньш ей м ере 
сходных с родительской. Выберем 
одну и з  эти х  особей, наиболее точно 
повторяющую свойства родителя, и 
получим вновь самоопы лением семена 
от нее, чтобы повторить наш  опыт 
и со следующим поколением. Ч ер ез 
ряд  поколений, получаем ы х одинако
вым способом, мы убедим ся, что со
став их становится постепенно более 
и более однообразным (генотип), и 
это произойдет, конечно, благодаря 
наш ей заботе об исклю чении тех  осо
бей, которы е бы ли менее схож и с и з 
бранным нами родоначальником , т.-е. 
благодаря искусственном у отбору. Но 
типов, подобных произвольно вы 
бранному нами, в  популяции  сущ е
ствует не мало— в силу и н ди ви дуаль
ной изм енчивости . Мы м огли  бы, сле
довательно, искусственны м  отбором 
разлож ить вид  н а его природны е ком
поненты, т.-е. разли чн ой  степени 
видоизменения, которы е не в ы сту п а
ют лиш ь в достаточной  м ере явно 
или вовсе скры ты  в  природны х усло
виях, допускаю щ их скрещ ивание. Ясно, 
что у  тех  видов, которым свойственно 
самоопы ление, в  достаточно обширной 
популяции таки е  компоненты (геноти
пы) м огут бы ть наблю даемы н епосредст
венно, т.-е. определенная слож ность или 
м ногообразие в и д а  обнаруж иваю тся са 
ми собою в  природны х условиях , как  и 
в культуре. О пыты вы д ел ен и я  из 
популяции (фенотипа) и  вы явл ен и я  
типов или видоизменений отм ечаю тся, 
особенно в ж ивотноводстве, таблицам и, 
обычно с схем атическим  чертеж ем , 
изображающ им „родословную “ полу
ченной в конце концов формы  (расы , 
сорта, породы). Т акая  схем а им еет 
своим началом  или  основанием подо
бие пти чьей  ноги  или лапы , потому 
что н ач и н ается  прям ой ч ер то й  от 
исходной особи, а  в  первом потом стве 
последней р азд е л я етс я  и з  конечной 
точки на несколько черт, как  бы п ал ь 
ц ев  лапы . Один и з  пальцев  служ ит 
началом  подобной же второй  лапы : 
это—исходная особь д л я  продолж ения 
отбора. Р яд  поколений в течен и е всего
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отбора изобразится, так. обр., в виде 
нескольких этаж ей  ножек, поставлен
ны х одна н а другую  лапам и вверх. 
Отсюда название схемы и самой ро 
дословной по-английски — „ p ed ig ree“, а  
всего опы та в целом— „ p ed ig ree  cu ltu re “  

(p ed es  —  ноги, g ru s  —  ж уравль), что п е
реш ло и в русскую  терминологию (пе- 
дигри-культура) д л я  обозначения к уль
туры  с отбором и с точной* родослов
ной. Если бы мы  взяли  за  исходную 
особь таковую не из популяции, в ко
торой господствует скрещ ивание, а  
оперировали бы с видом, которому 
обеспечено самоопыление, то наш ли 
бы, что родословная особей поздней
ших поколений может бы ть изобра
ж ена цепочкой, членики которой бу
д у т  не подобие лап, а  лиш ь голеней, 
т.-е. без ответвлений, без пальцев. 
Это потому, что  в  популяции такого 
вида нет скрещиваний, и сущ ествую 
щ ие внутри ви д а типы или видоиз
м енения сохраняю тся „чисты ми" и спо
собны, поэтому, без искусственного 
отбора продолж ать себя по п р я м о й  
линии в р яд у  поколений без ответвле
ний: схема родословной д л я  них была 
бы сложная п рям ая  или, образно, не
сколько голеней без лап , одна на 
другой. Это обстоятельство обнару
жено И оганнсеном  и вы явлено в точ
ности его знаменитыми опытами над 
одним сортом фасоли (P h aseo lu s vu lg a ris  
папа).  Иоганнсеном были подмечены 
в  посевах этого  сорта постоянные ко
лебания веса, ш ирины и  длины  бобов, 
не выходящ ие з а  определенную границу 
в потомстве о т  о д н о г о  с е м е н и ,  
что легко было доказать точными и з 
мерениями и взвеш иванием. Такой к о- 
л и ч е с т в е н н о  изм еряем ы й и вы 
раж аемы й числам и признак, конечно, 
выгоднее при опытах, чем  признак 
к а ч е с т в е н н ы й ,  для которого нет 
и не может бы ть точной м еры  или 
единицы дл я  сравнения. В обычной, 
смешанной популяции и этой  фасоли, 
разум еется, колебания в весе и р а з 
м ерах бобов в  целом давали картину 
обычной непрерывной изменчивости, 
представляемой графически одновер
шинной кривой (кривая изм енчивости 
Г альт она; см.  XXI, 494), но И оганнсену 
удалось показать, что отдельные бобы 
различного веса  и разм ера дают по

томство, изм енчивость которого (по 
тем  же количеств, признакам ) вы ра
ж ается  кривою с горазд о  меньшим 
основанием, как  бы частною  кривою 
в сравнении с общей кривой обширной 
популяции. Э та п оследн яя  кривая, 
однако, может бы ть получена, если 
сложить в общем чертеж е достаточ
ное число частн ы х кривы х. Ш ирокая 
непреры вная изм енчивость в  целой 
популяции (фенотипе) я в л я е тс я , сле
довательно, не обычною изм енчиво
стью, приписы ваемой сплош ь всем у 
виду, а  выраж ением изм енчивости 
объединенных в  одной популяции о т
дельны х типов фасоли. Отбором (пе- 
дигри-культурой) удалось по н азван 
ным признакам  вы делить эти  типы  
(генотипы) особенно же легко  потому, 
что эта  фасоль по устройству  цвет
ков застрахована от скрещ ивания, и н а
ч е  —  приурочена к  строгом у само
опылению. И оганнсен в своем и ссле
довании характера типов этой  фасоли 
впервы е ввел термин Ч . л., обозначив им 
с о в о к у п н о с т ь  в с е х  о с о б е й ,  
п р о и с х о д я щ и х  о т  о д н о й  с а 
м о о п ы л я ю щ е й с я ,  г о м о з и г о т 
н о й  о с о б и  (т.-е. происш едш ей от 
соединения вполне одинаковых по
ловы х клеток).—  Ясно, что термин 
„Ч. л .“ может бы ть прим енен соот
ветственно и  к  типу такого  вида, кото
рому свойственно перекрестное опы 
ление, а  такж е распространен  и на 
типы животных, обычно раздельн оп о
лых; но и здесь  и там  Ч . л . н еи з
бежно должны бы ть искусственно в ы 
делены  отбором и  заслуж ивали  бы 
скорее поэтому н азван и я „очищ ен
ны х“.—  С Ч . л . не должно смеш ивать 
иных явлений, сходных с ними по р е 
зультату , т.-е. ведущ их к  сохранению  в 
чистоте исходной формы в потомстве 
некоторы х естественны х видоизм ене
ний или выведенных в к у льту р е  сор
тов и пород. Таковы редкие в  природе 
случаи партеногенетического, или дев
ственного, размнож ения с образова
нием семян, образование придаточны х 
зародыш ей, началом  которых служит 
не яйцеклетка, а  одна и з клеток 
я д р а  семяпочки; кроме того, случаи 
размнож ения всяческим и отводками, 
черенками, почками, клубнями и т. под. 
Этими последними способами мы, ко
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нечно, имеем возможность сохранить 
неограниченно в чистоте свойства ис
ходной особи, и в практике так. обр. 
поддерживаются ценные видоизмене
ния культурных пород, достигнутые 
первоначально отбором (селекция). 
Так размножаются, напр., различные 
сорта картофеля. Но это составляет 
лишь р а з м н о ж е н и е ,  а  не в о с- 
п р о и з в е д е н и е  (рождение зародыша 
новой особи), каковым остается лишь 
образование семян и зародыш а по
ловым соединением элементов, яйца 
и спермия, б. ч. от разны х особей. 
Легко видеть, что вегетативно (без 
участия полов), иначе —  как бы про
должением роста исходной особи (точ
нее— части ее тела, напр, почки), мы 
также можем сохранить в чистоте 
желаемое видоизменение; но правиль
нее не назы вать Ч. л. выведенное 
отводками потомство а скорее— „чи
стой ветвью*, или „клоном* (в немецкой 
литературе K l o n ,  от греческого х ). w v, 
ветвь), ради того, чтобы отметить осо
бое происхождение такого потомства. 
Клоны (в вегетативном размножении) 
имеют существенное сходство с Ч. л. 
по совершенно ясной причине: в тех и 
других невозможна дальнейш ая селек
ция, так как их популяции однородны. 
Ч . л. и получила свое название по
тому, что ее половые клетки, в  смысле 
содержания наследственных задатков, 
однородны, свободны или „чисты* от 
примеси задатков иной, хотя бы и 
родственной организации (генотипы). 
В особях любого клона, т.-е. линии 
или ветви, поддерживаемой вегета
тивно, все клетки тела также, по про
исхождению первоначально от един
ственной яйцеклетки (в момент про
исхождения клона),вполне тожественны 
генетически, т.-е. содержат одинаковые 
наследственные задатки и способны, 
размножаясь, лишь повторять себя 
в потомстве. Поэтому каждая часть 
такой особи (почка, черенок и т. под.), 
вырастая в новую особь, дает формуй 
совершенно сходную с исходной. Но 
как скоро дело касается размножения 
семенами, возможного и внутри клона, 
помехой является „редукционное де
ление* („деление созревания* зооло
гов, см. XX, 232), предшествующее 
образованию половых продуктов и

влекущее за  собою разделение п пе
ретасовку разнородных наследствен
ных задатков, т .-е . разнородность 
половых клеток. Иными словами, „чи
стота* клона— понятие условное, при
ложимое здесь лишь к  случаям  р а з
множения отводками. В этом суще
ственная разница от Ч. л. в собствен
ном смысле слова.—  Из изложенного 
явствует -значение Ч. л. в  практике, 
в селекции, при воспитании пород и 
сортов животных и растений. Но и 
теоретически представление о них, 
введенное в науку Иоганнсеном, имеет 
большое значение, именно— в эволю
ционном учении. Как известно, Д ар
вин представлял себе вид собранием 
особей, способных видоизменяться, при 
чем допускал сущ ествование „инди
видуальной наследственной изменчи
вости*. Исследования И оганнсена от
крыли нам примеры такой изм енчи
вости в  наиболее яркой картине, в 
составе вида, размножающ егося само
опылением,— вида, в целом обладаю
щего абсолютно постоянной, наследст
венной изменчивостью. И сходя из точ
ного анализа такого вида, состоящ его 
из Ч. л., т.-е. наследственных видо
изменений, мы получили способ пред
ставить себе картину и той сложности 
отношений, которая более распростра
нена в природе и свойственна видам 
с размножением путем скрещивания. 
Но и здесь искусственным отбором мо
жет быть выделена Ч. л., т.-е. форма, 
особи которой обладают определенной, 
ограниченной, но наследственной и з
менчивостью. Разница лишь в  употре
блении обоих понятий: по Дарвину, 
виду свойственна н а с л е д с т в е н 
н о с т ь  и и з м е н ч и в о с т ь ,  как бы 
два противоположные начала; со вр е
мен же Иоганнсена наука считается 
лишь с одной способностью живых 
сущ еств как  постоянным фактором 
эволюции: с наследственностью; ибо 
изменчивость, наравне с прочими свой
ствами особи, из колебаний которых 
она и состоит, передается наследст
венностью, так  сказать содерж ится 
в ней.— Мы видели, далее, как, соглас
но представлению Дарвина, в слож
нейших природных условиях может 
обособиться постоянная форма, Ч . л., 
потомство которой могло бы составить
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самостоятельную  ветвь разви ти я , сорт, 
породу культурного растения, по су
щ еству сравнимые с новым видом, что 
такж е входило в  круг идей Д арвина. Но
вое, что узнали  мы, однако, весьма су
щественно : дл я  последнего необходимо 
равновесие системы клеток, именно—  
клеточного ядра, что составляет при
ч и н у  однородности половых элементов, 
а  следовательно, и постоянства про
д у к та  их соединения: оплодотворен
ного яйца и далее — клеток зародыш а. 
В новейш ее врем я в наш их опытах 
над гибридами, в их пестром потом
стве, путем микроскопического анализа 
самого ядра, подсчетом хромосом и 
сравнением их величины и формы, мы 
находим у  н е к о т о р ы х  особей эти  
указанны е условия равновесия или 
симметрии ядра: ядро в таком слу
чае может бы ть представлено систе
мой, состоящ ей из равны х количе
ственно и  одинаковых качественно 
частей; обе эти  части  после редукци
онного деления становятся ядрам и 
половых клеток, которые, следова
тельно, будут по ядрам  одинаковы, 
генетически равносильны . Это и соста
в л яет  залог продолжения в  потомстве 
постоянной формы, хотя бы по про
исхождению гибридной (ср. цитоло
гия  и хромосома). Эти сведения 
проливают в некоторой м ере свет на 
спорный до сих  пор вопрос об у ч а 
стии скрещ ивания видов (гибридиза
ции) в  происхождении новых видов, 
деятельны м  приверженцем чего я в л я 
ется  голландский ботаник Лотеи.

С. Навашин.
Чистец; 1) один из видов звездчатки 

(см.); 2) S tachys, род и з сем. губоцвет
ных, одно- и многолетние травы  и 
полукустарники; тычинки при отцве
тании скручиваю тся и  обращены на
ружу.

До 200 видов. Большое лекарственное значение 
прежде имел S. recta» с желтыми цветами» распро
страненный в средиземноморских областях (лече
ние ран).— Ч. болотный, S. palustris, высокое до i  м. 
растение с пурпурными цветами, глубоко сидящими 
корневищами и клубневидно расширенными под
земными вместилищами пищевых запасов; опасная 
сорная трава; в Англии разводится как овощь. 
Японский вид, S. affinis, разводится ради подобных 
же клубней на родине и во Франции.

Чистики, Alcidae, сем. чаек, поляр
ные морские птицы  разной величины.

Голова большая, клюв разнообразной формы. Ноги 
толстые, отодвинутые назад, вследствие чего Ч. 
держатся вертикально; заднего пальца нет или

он в зачатке, передние пальцы соединены полными 
перепонками. Крылья короткие, острые. Преобла
дающая окраска летом черная, реже бурая, зимой 
грязнее, с большой примесью белого цвета. Летают 
хорошо и быстро, но неохотно, над самой поверх
ностью воды; плавают превосходно, могут долго 
держаться под водой, при чем при вырянии рабо
тают крыльями, как веслами, подобно пингвинам. 
Вымершая в первой полов. ХГХ ст. бескрылая 
гагарка (исполинский Ч.) и совсем не могла 
летать. Для гнездования Ч. собираются в огромном 
количестве, предпочитают обрывистые берега и 
утесы, образуя „птичьи базары“, откладывают б. ч. 
по одному крупному яйцу. Как промысловые птицы,
Ч. имеют на севере очень крупное значение. Сюда 
относятся; кроме кайр  и гагарок (еле.), также 
тупики, или -топорики, люрикп  и собствен-' 
но Ч. Из ш х  тупики, или топорики, Fratercula, 
имеют характерный крупный клюв с углубления
ми, а в брачный период и разнообразными вырос
тами; гнездятся в норах. Люрики, M ergnlus, имеют 
короткий и широкий, сверху выпуклый клюв. 
Особенно крупное промысловое значение имеет 
атлант, люрик, или малая гагарка, М. (AIca) alle, 
распространенный по всемуСев. Ледовитому морю. 
Реже встречается собствен. Ч.> Cephus, с тонким 
прямым клювом.

Чистилище (лат. pu rgato rium ), по 
учению римско-католич. церкви место
пребывание душ таких людей, которые 
не заслуживаю т по своим грехам  веч 
ного мучения в аду, но в то же время 
не имеют за  собой такж е и достаточ
ных заслуг, чтобы бы ть допущенными 
прямо в  рай; они нуж даю тся в  некото
ром  очищении некоторым страданием, 
а  также в помощи м олитв и  добрых 
дел  ради них со стороны оставш ихся 
в живых родных и близких; когда 
очищение заканчивается, душ а и з Ч. 
переходит в рай. В христианскую  идео
логию понятие о Ч . было введено 
Климентом А лександрийским и  Ориге- 
ном; но на востоке оно не привилось, 
а на западе укрепилось и еще в  сред
ние века стало основой д л я  учения 
о Ч . Официально это учение было при
нято в 1439 г . н а  Ф лорентийском собо
ре, а затем  было вторично подтверждено 
на Тридентском соборе (1562), вслед
ствие борьбы против учен и я о Ч . со 
стороны реформации. Н . Никольский.

Чистка аппарата. С принятием 
пятилетнего плана экономического р аз
вития СССР, требующ его д л я  своей 
реализации большого напряж ения сил 
советских работников, проблема под
бора работников госаппарата приоб
р ел а  особенное значение. Советский 
строй переходного периода предъяв
л я ет  следующ ие требования к построе
нию госаппарата: 1) устранение бюро
кратизм а, волокиты, формализма в 
работе; 2) вы держ анность классовой 
линии в работе; 3) орабочение состава
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аппарата и 4) честность и неподкуп
ность. Д ля освобождения государст. 
аппарата от лиц, не соответствующих 
этим задачам, предпринят по различ
ным направлениям широкий пересмотр 
состава служащих, получивший офи
циальное название „ 4 “. „ 4 .“ госаппара
та  началась еще с середины 1928 г., но 
первые месяцы она носила местный и 
частичный характер. С целью прове
дения более планомерно и повсеместно 
очистки соваппарата от неж елатель
ных для него элементов, ЦИК и GHK 
СССР издали 1 июня 1929 г. постано
вление „о Ч. аппарата госорганов, ко
оперативных и общественных органи
заций“, дополненное инструкцией НК 
РКИ СССР по проверке и Ч . советского 
аппарата от того же числа.

Основная задача Ч., как она определена в разд. I 
Инструкции, выражается в „очистке советского 
аппарата от элементов, разложившихся н извращаю
щих советские законы, сращивающихся с кулаком 
н нэпманом, мешающих бороться с волокитой н ее 
прикрывающих, высокомерно, по чиновничьи, по 
бюрократически относящихся к насущным нуждам 
трудящихся, от растратчиков, взяточников, сабо
тажников, вредителей". Руководство Ч. возлагается 
на специальные комиссии, образуемые прв орга
нах РКИ. Ч. подлежат служащие не только гос. 
аппарата в тесном смысле, но ж работники коопе
ративных учреждений, а также липа, работающие 
в  общественных организациях (профсоюзах, до
бровольческих обществах и пр.). Комиссиям при 
РКИ предоставляется право выносить поста
новления, огравичивающие служебные права лиц, 
подвергающихся Ч. н признанных непригодными 
для дальнейшей советской работы. Эти ограниче
ния имеют три степени: 1) лишение права службы 
во всех звеньях советского, кооперативного или 
общественного аппарата в а  срок или навсегда; 
эта мера должна быть применяема к  лицам, при 
оценке которых выяснилась вредность их деятель
ности для рабочего класса; 2) запрещение занятия 
должностей в определенной местности или в опре
деленном ведомстве, учреждении, предприятии или 
организации навсегда или на определенный срок; 
эта мера, согласно Инструкции, должна быть при
менена к лицам, которые, являясь вредными в дан
ной местности или в данном учреждении, могут 
еще нснр&виться, если будут использованы в уч
реждениях другого типа или в другой местности; 
3) запрещение занятия должностей той нлн иной 
категории на время или навсегда; сюда относятся 
по преимуществу лица, которых нецелесообразно 
использовать ва ответственных должностях, но 
которым бв8 вреда может быть предоставлена ра
бота технического порядка в тех же или иных 
учреждениях и  предприятиях. Лица, указанные под 
цифр. 1, лишаются права на получение выходного 
пособия, а также пособия по безработице и всех 
видов пенсионного обеспечения.

Постановления органов РКИ об ограничении слу
жебных прав могут быть обжалуемы лишь в осо
бом порядке. При этом жалобы лиц, вычищенных 
по I-ой категории, рассматриваются вышестоящими 
комиссиями по Ч., а жалобы лиц, отнесенных 
при Ч. во 2 и  3 категории— местными РКИ. Ре
шения апелляционных инстанций являются окон
чательными. Срок подачи жалобы— 3 недели со 
дня получении служащим постановления комиссии 
по Ч. Вместе с тем в законодательном порядке 
внесено постановление, по которому липа, непра
вильно уволенные в порядке Ч. местными комис

сиями и затем полностью восстановленные высшей 
инстанцией, могут требовать полного вознагра- 
жденвя за вынужденный прогул от соответствую
щих учреждений, предприятий или организаций. 
Те же лица, в отношении которых мера, назначен
ная местными комиссиями, будет лишь смягчена, 
могут получить компенсацию в сумме не более 
месячного заработка.

Л . Люблинский.
Чистополь, гор., адм . центр  чнсто- 

польск. кантона Татарок. АССР (до 
1920 г .— уездн. гор. Казанск. губ.), на 
лев. бер. Камы, 17.502 ж. (1926). Го
род благоустроен (электрич., водопр.); 
ведет оживл. торговлю; механич. и 
лесопильн. зав., мельницы, крупорушки.

Чистопольский кантон, Татарской 
АССР, образов, в 1920 г . и з  бывш. чист, 
уезда  Казанской губ. (с.и.). Площ адь 
9.093 кв. км. Расположен по лево
бережью р. Камы, составляю щ ей сев. 
границу кантона; в южн. полов, орош. 
системою верховьев р. Б . Ч еремш ан 
(лев. прит. Волги), на в .— р. Ш ешмой 
(лев. прит. Камы). Поверхн. равнинна, 
частью  холмиста. П очвы преимущ. 
черноземн., растит, лесостепная, леса 
заним. около %  площ. Нас. (в 1926 г.)— 
324.575 ч., в том  числе 17,5 т. ч. го
родского; плотн. 36,6 ч. н а  1 кв. км.; 
большинство насел, составл. русские, 
затем  татары  (33,5%), чуваш и и мор
два. Гл. занят, насел.— землед. и ско
тов. И з куст. пром. зн ачи т, кожевен, 
производство. Б .  Д .

Чистотел, C helidonium  m ajus, сор
ная м ноголетняя трава, до 0,7 м. вы 
соты, с нежным стеблем, очередными 
перистораздельны м и листьям и  с яй ц е
видными долями и зонтиками ж елты х 
цветов; ты чинок много, плод— стручко
видная коробочка.

Растет повсюду по тенистым местам» чаще всего 
по близости жилья, реже по опушкам лесов, по 
всей Европе и Азии, перешел и в Сев. Америку. 
Содержит оранжевый млечный сок жгучего вкуса, 
который заключает гетероциклическую кислоту 
{х łA u d o H o ą yto ), алкалоиды — х е л е р и т р и н  (особ, в 
корнях и зеленых плодах), производящий воспале
ние кожи, и х ё л и д о н и н , обладающий наркотиче
скими свойствами. Ч. находит обширное примене
ние в народной медицине для вывода бородавок, 
веснушек и т. п., от чесотки, золотухи, внутрь 
от лихорадки, в качестве слабительного н моче
гонного и т . д. В научной медицине теперь не 
применяется.

Чистоус, то же, что царский  па- 
дюротник (ом.).

Чистые братья (буквальный, но 
неточный перевод, вместо „Верные 
д р у зь я “, по-арабски „Ихван ас-сафД“)—  
обширное сообщество философов-энци 

!клопедистов в  Б асре X  в. (образ, ок
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983 г.) ари стотелевско -н еоп латон и ч е
ского направления , с конспиративной 
организацией , с тайны ми лож ами в ро 
д е  масонских, со стадиям и  посвящ е
ния. В ц елях  пропаганды  они соста
вили  общедоступную философскую  эн 
циклопедию  всех  знаний (тривиум а и 
квадривиума), чтобы содействовать очи
щению м асс от суеверий и грубы х н а
слоений „путем  сочетания греческой  
философии с арабской р ел и ги ей “ ("так 
вы раж ается о них ибн-аль-К ы ф ты й 
X I-XII в., автор  биограф ического ело- 
в а р я  учены х и  философов, Л пц . 1903, 
ст. 83). П олитические обстоятельства 
благоприятствовали их деятельности , 
потому что правоверны й багдадский 
халиф ат пал, над  М есопотамией и 
зап . П ерсией господствовала ш иит
ская  вольнодум ная д и н асти я  бовей- 
хидов, над  Е гиптом  и  С ирией— еще 
более свободомы слящ ая ш иитская дина
сти я  фатымидов. Повидимому, как  ука
за л  К азанова (Jo u rn a l A siat., 1898), 
„Б ратство  верны х д р у зей “ , пред ста
вляло  собою один и з видов тайной 
пропаганды  ш иитской секты  исмайли- 
тов (карматов, фатымидов, ассасинов), 
и именно —  высшую стадию  исм аилит- 
ства. Б ольш ая  популярно-философская 
энциклопедия, которую составило брат
ство, писана н а  общенаучном язы ке 
того врем ени— арабском, но авторы  
бы ли в  зн ачи тельн ой  м ере персы . По
дробное ее излож ение и  комм ентиро
ванны й нем. перевод дал  Ф р. Д итрици 
(D ieterici) в  р яд е  своих изданий
1861— 1883 г г . начиная с „N aturphiloso
p h ie  u. N a tu ra n sch a u n g  d. A rab er im  
X  J a h rh .“ . П роч. библиограф ия у K . 
Брокельмана, „Gesch. d. a rab isch en
L itte r .“ , т. I  (Веймар, 1898, ст. 213, 
214); Edw . Brow ne, „A lite ra ry  h is to ry  
of P e rs ia “, т. I. (JI. 1902, ст. 292— 294, 
378— 381); А . Крымский, „И стория ара
бов“, т. I  (М. 1912, ст. 148— 149); Л . 
Массиньона в  „D er Is lam “ , кн. IV
(1913, стр. 324); Carra de Vaux, „Les 
p e n se u rs  de l ’is lam “, т. IV  (Пар.
1923, стр. 102— 115). '

A . Крымский.
Чистые культуры. В естественны х ' 

условиях  редко приходится встр еч ать  ; 
один какой-либо вид микробов в  чи- • 
стом виде: обыкновенно он находится 1 
в  смеси со многими другим и, поэтому IÎ

• необходимо р ас п о л агат ь  м етодам и, п о з -  
t воляю щ ими вы д ел и ть  требуем ого  ми-
■ кроба и з  смеси с др у ги м и  и  за тем
■ разм нож ить его в  лю бы х коли ч ествах .
• Р азвод ка одного какого-либо ви д а  ми-
• кробов на п и тател ьн ы х  сред ах  н азы 

в а етс я  его Ч . к. (ср. бактерии, IV , 491 
и др.). И зу ч ен и е Ч . к. и м еет  гром ад
ное значение, так  к ак  помимо т е х  
внеш них признаков (форма, взаим ное 
располож ение, подвиж ность, отнош ение 
к  краскам  и  пр.), которы е обнаруж и
ваю тся при м икроскопическом  и ссле
довании, оно п озволяет  и зу ч и т ь  био
химические свойства микробов, опре
дели ть  особенности их р о с т а  н а  пи
тательн ы х средах, их дей стви е  н а 
организм  ж ивотны х и  и х  отношение- 
к  кровяной сы воротке („реакции  и м 
м унитета“) лю дей и животных, у  ко
торы х они вы звали  заболевание или 
которы е получили повторное впры ски
вание определенны х микробов.

Если смесь различных микробов засеваетсяв жид
кую питательную среду, напр, в молоко или бульон, 
то все микробы размножаются более кли менее 
равномерно, и их невозможно отделить друг от  
друга. Если же смесь микробов наносится на плот
ную питательную среду, напр, на желатин или 
агар, то каждый микроб фиксируется отдельно и 
размножаясь дает обособленное скопление одно
родных микробов, так наз. колонию, различимую 
простым глазом. При достаточном разведении за
севаемого материала (гноя, крови, воды и проч.), 
микробы фиксируются на значительном расстоя
нии один от другого и получаются изолированные 
колонии, которые можно с удобством захватить 
кончиком тонкой платиновой проволочки и пере
нести в жидкие или плотные питательные срегы 
для дальнейшего размножения в чистом виде. 
Обычно колония при удачном, т.-е. достаточно ред
ком, посеве образуется из одной микробной клетки 
или, если однородные клетки прочно соединены 
между собой, как , напр., диплококки, связанные 
попарно, или стрептококки, связанные в цепочки, то 
колония образуется вследствие размножения не
скольких однородных микробов. Но может слу
читься, чтд, два разнородных микроба слипаются- 
между собою и фиксируются на плотной питатель
ной среде вместе. Тогда развившаяся колония бу
дет заключать в себе два вида микробов. В таких 
случаях пересевами смешанных колоний на плот
ные среды удастся довольно легко обособить оба 
вида. Однако, бывают случаи, когда такое обосо
бление весьма затруднительно и даже невозможно- 
В таких случаях приходится обращаться к полу
чению Ч. к. не из одной колонии, а  из одной ми
кробной клетки. Этот последний метод дает абсо
лютную уверенность в получении Ч. к. Но он, как 
более сложный, применяется на практике лишь 
в специальных случаях, как только что упомяну
тый, или для получения Ч. к. дрожжей. В послед
нее время для улавливания одной микробной клет
ки сконструированы специальные приборы „микро
манипуляторы“. ■

Метод получения Ч. к . 1) Метод разведения, вве- 
тенный Пастером и практиковавшийся до откры
тия Кохом плотных питательных сред, основан на 
том, что при достаточном разведении исходного 
материала можно достичь того, что в опреде
ленном объеме жидкости, яапр. в одной капле или 
в одном платиновом ушке, будет лредположитель-
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В XVIII в. на месте Ч. был казачий острог, » 
<1327 г. в остроге выстроили тюрьму, специально 
для декабристов, которые прожили в ней почти 
*4 года. О приездом декабристов селение стало 
.»расти и постепенно приняло благоустроенный вид. 
d  1851 г. Ч. была сделана обл. гор. Забайкаль
ской обл., в 1851 г. ей были предоставлены раз
ные льготы, и гор. стал быстро развиваться, хотя 
собственной промышленности, если не считать не
больших мыловаренных, свечных и кожевенных 
заводов, почти ие было. Ч. жила торговлей с ино
родцами и как транзитный пункт на Амур, сухим 
путем на Сретенск и сплавом по Ингоде. С про
ведением Забайкальской ж. д. рост Ч. пошел бы
стрее. В городе были устроены железнодорожные 
мастерские, два вокзала, товарный в 3 км. от г., 
построен механический завод, паровые мельницы 
и др. Японская война также дала толчек росту 
города. С 1894 г. в Ч. функционирует отделение 
Приамурского отдела Русского географич. о-ва, 
и при нем с 1895 г . музей, основ, нечаевцем А. К. 
Кузнецовым {с м . XL. прилож. 225/38). В настоя
щее время музею присвоено наименование „Музея 
имени Кузнецова“. До 1926 г., в течение 5 лет в Ч. 
•находился университет, который потом был переве
ден во Владивосток и слился там с Восточным 
институтом. После Октябрьской революции Ч. на- 
.ходилась некоторое время во власти атамана Се
менова; с образованием Дальневосточной респу
блики была столицей ее и в конце 1922 г. вошла 
в состав Союза ССР; была сначала гл. гор. Забай
кальской губ., а 1926 г. стала охружл. центром.

и. я .

Читальни народные, см. библиотеки, 
V, прил., 5; Союз OOP, XLI, III, 335.

Читинский округ, Д альне-Bo сточ
ного края, образован в 1926 г. из 
центр, и южн. частей бывшей Забай
кальской обл. (см.). Площ. 181.039 кв. 
км. На юге граничит с Монголией, на 
с.-з. с Бурято-М онгольской АССР; 
юго-вост. (Ачинский) район последней 
расположен, кроме того, среди терри
тории Ч. о. Поверхность имеет б. ч. 
.гористый характер, пересекаясь целым 
рядом глыбовых хребтов, протягив. 
от ю.-з. к c.-в., с широкими долинами 
между ними. Таковы хребты: Заган- 
ский и Ц аган-хуртей на г., Яблоновый 
и Даурский в средн. части Ч . о., Нер- 
чинский и Аргунский на в. и др. (см. 
XLI, I, 523/24). Горы достиг, до 1 т. м. 
«  более абс. выс. (редко до 2 т. м.), 
сложены архейскими и палеозойск. 
породами (граниты, гнейсы, мета
морф. сланцы, известняки), богаты 
полезн. ископаемыми (золото, железо, 
олово, серебро-свинц. руды, вольфрам, 
молибден и др.). Орошается на з. р е 
ками Чикой и Хилок (пр. пр. Селенги), 
на в.—истоками Ш илки (pp. й нгода и 
Ояон), на с.—pp. Витимом и Каренгой. 
Растит, покров преимущ. представлен 
:Хвойн. лесами; на ю.-з. в широких до
линах и  на ю.-в. в  районе невысоких 
.Нерчинских гор и  холмов развита

степная растит, на черноземн., каштан, 
и солонцеват, почвах. Н асел. (1926) 
380 т. ч., гл. о. русские, плотн. 2 ч. на 
1 кв. км.; городск. насел. 90 т. ч. (в 2 
городах). В занят, насел, главн. роль 
играю т скотов, и  землед. Посевн. 
площ. в 1926 г. составл. 143,5 т. дес., 
в том числе— 58,9 т. дес. яров, рожь, 
33,6 т. дес. яр. пшен., 22,4 т. дес. гр е 
чиха, 16,4 т. дес. овес, 4,2 т. дес. я ч 
мень, 3,4 т. дес. картоф. Скота в 
1926 г. н асчитав. 426,2 т. гол. кр. 
рог., 524,2 т. овец, 137,5 т. коз, 131,2 т. 
свиней, 165,5 т. лошад. Ч. о. наиболее 
богат скотом в  Дальне-Вост. крае. 
Горн, богатства Ч . о. мало разрабаты в., 
некот. знач. имеет добыча ж елеза и 
чугунно-литейн. произв. в г. Петровск- 
Забайкальский.

Б . Добрынин.
Читинский уезд, Забайкальск. об

ласти, упразднен, большей своей частью  
вошел в читинск. округ Дальне-Вост. 
к рая  (1926), кроме Ачинского рай 
она, причисл. к Бурято-М онгол. АССР.

Плош. Ч. у. 9.323,8 кв. км. Занимал средн. часть 
б. Забайк. обл., протягив. от ю.-з. к с.-в. Поэерхн. 
воэвыщ. и гориста, с проходящими вдоль по уезду 
глыбов. горн, хребтами (Яблоновый хр., Даурский 
хр. и др.)* Орош. р. Ингоцой с прит. в южн. по
лов. и р. Витимом с Каренгой на с. Богат полезн* 
ископ. (золото, медь, олово и др.). Почвы по б. ч. 
подзолист, (под хвойн. лесами), частью черноземн., 
и каштан, в широк, долинах и котлов, между гор 
со степн. растит, в южн. полов, уезда. Насел, 
сост. гл. о. из русских (560/о) и бурят (41%). Перед 
войной (1913) насчитыв. 231,8 т. ч., в том числе 
77,4 т. городского. Преоблад. занят, насел, скотов, 
и землед., затем золотопром., охота к др.

Б . Д .
Чифу, портов, гор. в~китайек. пров. 

Ш ань-дун, 93.500 ж. (1925); см. XXIV, 
223/24, прил., 7.

Чихание, внезапный вы ды хатель
ный толчок через нос, сопровождаю
щийся отходом мягкого неба от за д 
ней стенки горла и широким раскры 
тием носоглоточной полости. Слизь, 
пыль и посторонние тела при этом 
выбрасываются и з носовой полости 
после предварительного судорожного 
одно - или многократного вдыхания; 
вы зы вается Ч . рефлекторно путем р а з 
дражения чувствительных веток трой
ничного нерва в носу или действием 
холода н а кожу носа, иногда внезап
ным светом. Центростремительный 
путь д л я  реф лекса Ч. лежит во внут
ренних носовых ветках тройничн. нерва 
и в обонятельном нерве; двигательный,

21«
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но заключаться только одна бактерийная клетка. 
Следовательно, при переносе этого объема в про
бирку с питательной средой можно получитьЧ. к., 
происходящую из одной микробной клетки. Ко
нечно, практически достигнуть такого равномер
ного распределения микрооов, чтобы в каждой 
объемной единице жидкости заключалось их оди
наковое количество, невозможно. Поэтому резуль
таты, получаемые посредством метода разведения, 
ненадежны, сам же метод весьма кропотлив.

2) Метод пластинчатых разливок. В качестве 
питательной среды употребляются плотные среды, 
обыкновенно мясо-пептонная желатина или агар. 
Желатина расплавляется на водяной бане при 
38—403, а агар—при 100° и затем охлаждается до 
43—450. g  первую пробирку вносится одно плати
новое ушко исследуемого материала, и содержимое 
пробирки тщательно перемешивается. Из первой 
пробирки переносится во вторую три ушка, а из 
последней пять ушков в третью. Если материал 
очень богат микробами, то таким же образом при
готовляется еще четвертое и пятое разведения. Так. 
обр., достигается достаточное разведение мате
риала, почему, если вылить содержимое пробирок 
на чашечки Петри (круглые, мелкие, с плоским 
дном стеклянные сосуды, прикрывающиеся съемной 
стеклянной крышкой), то из отдельных микробов, 
фиксированных в застывшей среде, развиваются 
изолированные колонии, которые удобно захватить 
платиновой проволочкой для пересева. Изолиро
ванного положения колоний достигают также рас
пределением исследуемого материала штрихами 
платиновой петлей или стеклянным шпаде- 
лгм по поверхности плотной среды (обыкновенно 
агара). Нередко для получения Ч. к. требуемого 
микроба, находящегося в исследуемом материале 
в скудном количестве и в смеси с большим коли
чеством посторонних микробов, пользуются так 
наз. методами предварительного накопления или 
обогащения. Для этого исследуемый материал вно
сится в питательные среды, составленные таким 
образом, что искомый микроб находит в них усло
вия, наиболее благоприятствующие его размноже
нию, тогда как размножение других микробов за
держивается. После предварительного накопления 
микробов делаются пересевы на плотные среды, 
как было описано выш е С . К о р ш у н .

Чистяк, см. лютик.
Чистяков, Иван Дорофеевич (1843-1876), 

с 1870 г. был проф. ботаники моек. унив. 
Первый открыл кариокинетич. деление в 
растительных клетках. См. его докт. дисс. 
„История развития спорангиев и спор у 
высших тайнобрачных, пыльников и пыльцы 
у явнобрачных“ (1875). Han.: „Beiträge 
zur Entwickelungsgeschichte der Cuticula“, 
„Matériaux pour servir à 1‘histoire de la cel
lule végétale“, и друг.

Чистяков, Михаил Борисович (1809 — 
1885), талантливый педагог и писатель, 
посвятивший себя, гл. обр., детской лите
ратуре. С 1851 по 1865 г. издавал один из 
лучших детских журналов— „Журнал для 
детей“. Его книги для детей и юношества 
пользовались большой популярностью („По
вести и сказки“, „Дитя“, „Колосья“, „Для 
малюток“, „Из русского быта“, „Зима“, 
„Лето“, „Осень“, „Былое и возможное“, 
„Мелкий быт“). Им же выпущен „Курс 
педагогии* (1871), „Очерк теории изящн. 
словесности", „Геогр. и этнограф, очерки“ 
и др.

Чистяков, Павел Петрович (1832— 
1919), живописец. Тверской крестьянин,

Ч. в 1847 г. поступил в мастерскую 
Басина и в период академического 
своего образования специализировался 
на исторической живописи. Его карти
на „Вел. княгиня Софья Витовтовна 
на свадьбе В асилия Темного сры вает 
пояс с В асилия Косого“ в 1861 г. 
обратила внимание новизною и реаль 
ностью трактовки исторического сю
жета, и Ч. дано было заграничное 
пенсионерство. Во время пребывания 
за  границей в 1863—70 гг. Ч . позна
комился с новым направлением- зап ад
ной живописи, ценившей более всего 
краски. Это направление нашло от
клик в Ч . и выразилось в его карти
нах, написанных в Риме и Париже: 
„Римский нищий“ „Ф ранцуз, собираю
щийся на публичный бал“ и „Голова 
Ч учарки“, но высшего своего проявле
ния достигло в  картине „С тары й бо я
рин“ (1876), показавшей поразитель
ную прелесть красочных сочетаний, 
глубину психологической характери
стики и выдающ ееся м астерство тех
ники. Этим исчерпы вается живопис
ная деятельность Ч . До конца Ч . не 
прибавил ничего и сосредоточил в 
дальнейшем свои силы н а  педагоги
ческой деятельности, которой он от
дался в  Академии художеств с 1872 г. 
В своей живописной и педагог, работе 
Ч . твердо и неуклонно вел  борьбу с 
тем господствовавшим в его время 
среди передвижников направлением, 
которое во имя идейных зад ач  побу
ждало отодвигать на задний план за 
боту о краске и  склоняло легко отно
ситься к  форме, рисунку. Ч ., наоборот, 
требовал самого строгого отношения 
к  рисунку и письму. Ч ерез м астер
ство Ч . прошли почти все выдающиеся 
живописцы 80— 90 гг., создавш ие рас
цвет русского искусства— Репин, П о
ленов, Суриков, В. Васнецов, Врубель, 
Серов, Борисов-М усатов и  др. См.
С. Яремич  и О. Форш, „Ч .“ , 1928.

Я . Т.
Чита, окр. гор. Дальне-Восточного 

края, н а  лев. бер. р. Читинки, при 
впадении ее в р. Ингоду, на ли 
нии Забайкальской ж. д., 57.731 ж. 
(1926). Город расположен ам ф ите
атром на двух террасах, спускаю
щихся к  устью р. Читы  по склону кря- 

>жа Ингодинских гор.
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центробежный путь ведет к  ды хатель
ным мышцам. Ч . не может быть про
изведено произвольно (Ландуа). П утем  
сильного раздраж ения чувствительны х 
нервов носа можно до известной меры 
подавить чихательный реф лекс, иногда 
то же удается сделать давлением сверху 
и к  переди на подъязычную  кость или 
на твердое небо. М . Рессер.

Чихательные газы, см. XLVI, 391.
Чихачев, Николай М атвеевич, см. 

ХХШ, 685/86.
Чихачев, П етр Александрович, зн а 

мен. русский путешественник, сын 
полковника Преображ. полка, род. в 
Гатчине в 1808 г., ум. во Ф лоренции 
в 1890 г., высш ее образование полу
чил за  границей во Ф рейбурге, Мюн
хене, Б ерлине и  Париже. Напеч. много 
научных трудов на немецк. и  гл. обр. 
франц. язы ке; в России мало известен, 
потому что ничего не писал на род
ном язы ке. Важн. и з  его трудов не 
потеряли своего значения и до сих 
пор: „Voyage scientifique d. l ’Altaï Ori
ental e t 1. p a rtie s  ad jo in tes de la F ro n 
tière de C hine“, P aris, 1845, с отд. а т 
ласом (работа эта  доставила автору 
известность зам ечат. путеш ественника) 
и капитальный труд  „Asie M ineure, 
description physique, s ta tis t, e t archeo
log. de ce tte  contrée p a r  P . de Tchi- 
hatchef“, в 8 больших томах, и  как  бы 
дополн. к  ней „Le B osphore et Con
stantinople“, Paris, 1864. В последних 
двух содержится описание марш рута 
в 15 ты с. км., 750 измеренных вы сот 
и вообще ф изическая географ ия М. 
Азии. Подобные исследования под силу 
лишь многочисл. экспедициям, снаря
женным на средства и под покровит. 
правительств, или соединенным уси 
лиям учены х обществ; однако, Ч. один, 
на собственные средства, выполнил 
это грандиозное предприятие в те ч е 
ние 8 лет  (с 1847 по 1853, 1858 и 1863). 
(Биография Ч., составл. И. И. Стеб- 
ницким, в  XVH т. „Изв. Русск. Гео
граф. 0 .“). М . Боднарский.

Чихачев, Платон Александрович, 
брат предыдущего, был членом-основат. 
Русск. Географ, о-ва (1812— 1892). 
Много путеш ествовал но Европе, 
Средн. Азии, С. и  Ю. Америке. Н а
печатал о своих путеш ествиях не
сколько статей в русских и франц.

журн., главн . и з  них: в  „Отеч. Записи..“ 
40 гг .—  „О Великих о зер ах  Северной 
и  пам пах Южной А м ерики“, в „Веетн. 
Е вр .“ з а  1889 г .— „К алифорния и  У ссу
рийский к р ай “, в „Записк . Русск. Гео
граф . 0 .“— „Об исследованиях верш ин 
С ы р-и  А м у-дарьи“ , в „И зв. Тулузской 
А кадемии“ —  „О барометр, и зм ерениях 
M aladet'b i“ (верш ина П иренеев), з а  что 
ему присуж дена была серебр. м едаль, 
и  др. (автобиогр. его помещ. во 2 вып. 
X V III т . „И зв. Русск. Геогр. 0 .“).

М . Б .
Чихотная трава, народное название 

чем ерицы  и  2 видов т ы сячелист ника  
A chillea M illefolium и A. P ta rm ic a  (см .).

Чихуахуа, Ч ихвахва  (C hihuahua), 
гл . гор. сев. мексик. ш тата Ч. 
(233.214 кв. км., 401.622 ж.), 37.078 ж.
(1921), школы, банки, м онета, двор. 
Осн. в X V I в.

Чичагов, П авел В асильевич , см. 
ХХШ , 651.

Чичерин, Б орис Н иколаевич, юрист- 
государствовед и философ, потомок 
старинного дворян, рода, вы ехавш его 
из И талии в  1472 г. в  свите Софьи 
П алеолог, род. в Тамбове 26 м ая 1828 г. 
Любимый ученик  Грановского, специ
ально заним авш егося с Ч . по истории, 
Ч . в  1849 г . окончил моек, универс.. 
по юрид. фак., где слуш ал Кавелина, 
Редкина, К ры лова, вращ аясь  в  то же 
врем я в  круж ках западников и славя
нофилов. По окончании универс. и до 
сдачи в  1851 г . м агист. экзам ена Ч . 
в  своей деревне усиленно зан ял ся  фи
лософией (греческой, особенно же 
Гегелем ), а  такж е изучением  трудов 
Л . Ш тейна, Эйхгорна и Б а с т и а  („Эко
ном. гармонии“). В это  врем я оконча
тельно определились основы науч.- 
философ. м иросозерцания Ч ., а  такж е 
и его общ ест.-политический консерва
тизм . П риняв систему Г егел я  как  „по
следнее слово философ, и деализм а“ , Ч . 
навсегда остался неизменным ге ге л ь 
янцем, п ы таясь  внести лиш ь некото
ры е не сущ ественные и  м алоудачны е- 
поправки в построения своего учителя. 
Я вляясь , т. обр.,представителем  послед
него поколения „идеалистов 40-х г г .“, 
Ч . примкнул, однако, к  его  правому 
крылу, поскольку дл я  него учение- 
Г егеля  было не „алгеброй револю ции“, 
как  дл я  Герцена, а. основанием для:
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„ охранительных воззрений“ в духе исто - 
рической школы Савиньи. Влияние 
этой последней на Ч. было не менее 
значительно и вошло также в  каче
стве органического звена в  его миро
созерцание. Несомненно, этим же обсто
ятельством объясняется и с т о р и ч е 
с к и й  характер его первых научных 
трудов—магист. диссертации „Област
ные учреждения в России в XVII в .“ 
(окон, в 1853 г., изд. в 1856 г.) и  ряда 
частных исследований, вошедших в 
его „Опыты по истории руеск. права“ 
(1859): о „Сельской общине в России“, 
„Холопы и крестьяне в Рос. до XVI в .“, 
отрывок большой, но не оконченной 
работы по истории крепости, права и 
блестящий этюд „Духовные и дого
вори. грамоты вел. и удельных кня
зей“. Тот же интерес к  исторической 
постановке госуд.-правовых проблем 
сказался и в доктор, диссертации Ч . 
„О народном представительстве“ (1866), 
значительная часть которой посвя
щена истории представит, учрежде
ний на Западе и  в  России (зем. со
боры), а  также и в его капитальном 
труде „Истории политич. учений“ 
(5 т. 1869— 1902). Не меньшее влияние 
оказали на Ч . также и учения А. Сми
та  и особенно Бастиа, превратив его 
в  горячего поклонника буржуазной 
экономии и манчестерства („Собствен
ность и  государство“, 1882; „Курс 
государ. науки“, 1894— 1898). Опреде
лившиеся, так. обр., к  нач. 50-х гг. 
воззрения Ч . не получили еще тогда 
того доктринерского и агрессивно 
консервативн. направления, в  силу ко 
торого позднее он окончательно разо
шелся с господствовавшими в поре
форменную эпоху общественным дви
жением и новыми идейными течения 
ми. Поэтому в  это время мы видим 
его в  лагере западников в качестве 
одного из вождей этой „котерии“, в 
близких отношениях с П. Анненковым, 
И. Тургеневым, Кавелиным, Гранов
ским. Он сотрудничает даже в герценов- 
ском „Колоколе“ („Голоса из России“) 
и  ведет вместе с тем яркую полемику 
со славянофильской „Рус. Беседой“ по 
вопросам об общине, „народности“ в 
науке и т. п. Его первая диссертация 
не была даже принята юрид. фак. 
моек, универс. в виду того, что в  ней

„древняя администрация России пред-, 
ставлена была в  слишком непривлека
тельном виде. Также неудачна ока
залась и попытка провести ее в СПБ. 
унив-те. Ч. с „тоски“ временно отда
ется рассеянной светской жизни, но 
натура берет свое. В нем просы пается 
блестящий публицист. Он пишет ряд  
статей по обществ.-политич. вопросам, 
которые расходятся в  рукописях и 
затем  печатаю тся в „Голосах и з  Рос
сии“. С 1858 г. он дает ряд  истор.- 
юридич. работ, вошедших в  его 
„Опыты“, и, защитив в 1858 г. первую 
диссерт., печатает сборник статей из 
„Атеяея“ под загл.: „Очерки Англии 
и  Франции“. Так заверш ается первый 
период в жизни Ч ., когда его имя 
сразу и прочно утвердилось в науке. 
Но тогда же произошла и первая раз
молвка Ч. с либеральным еще в то 
время редактором „Русск. Вестника“ 
Катковым из-за статьи о Токвиле, 
где Ч . выступил апологетом франц. 
централизации, а  затем  последовал и 
резкий разры в с Герценом и Кавели
ным после обличительного письма Ч. 
к  издателю „Колокола“, в  кот. он об
винял его в революц. пропаганде. 
Второй период окончательного офор
мления личности и  воззрений Ч. на
чинается именно е его заграничн. 
поездки (1858) и  выступления в  моек, 
универс. профессором в  1861 г. Во 
вступит, лекции Ч. широко разверты 
вает свое обществ.-политич. credo в  
духе „охранительного либерализма“, 
вызывая одобрение правых кругов об
щества своим протестом против „де
шевого либерализма“, всяких „утопий 
и революц. пропаганды“, но восста
навливая против себя студентов и 
своих недавних друзей. В это время 
он получает приглашение читать лек
ции наследнику престола, но скорая 
смерть последнего заставила Ч . „по
хоронить свои лучшие м ечты “ —  дать 
России „образованного государя“. В это 
же время Ч. окончательно переходит 
от поклонения абстрактному мировому 
духу „без религии“ к  утверждению 
своих религиозных верований („Наука 
и религия“, 1879). В означенное деся
тилетие (1858— 68) расцвета своей 
академической деятельности и дли
тельных заграничных поездок, Ч.

21*
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окончательно формируется как поли- 
тич. мыслитель и  писатель, сторонник 
просвещенного абсолютизма, идущий 
„против течения“, открыто заявляю 
щий себя „консерватором“, противни
ком демократии, непримиримым в р а 
гом социализма и учения К. Маркса. 
Д л я  этого периода наиболее характер
ным для Ч . явл яется  его  сборник 
„Несколько современ. вопросов“ (1862) 
и  его вторая диссертация. Здесь он 
развивает свои социальн.-полит. в згл я 
ды, вы ступая идеологом интересов 
русского дворянства, как  сословия 
землевладельцев, которому должна 
принадлежать руководящ ая роль в 
гос. жизни страны. Ч . вы сказы вается 
за  сохранение в  России самодержавия 
в  виду слабого разви ти я  ее обществ, 
сил и промышленной буржуазии и 
лйш ь в „принципе“ признает консти- 
туд. монархию идеальной формой 
правового государства. Он полагает 
при этом, что современная ему бур- 
жуазно-конституц. Европа представля
ет  венец культуры  человечества, так  
что в будущем ничего нового уже 
ждать не приходится. Все дело сво
дится лиш ь к окончательному завер
шению „начал“ современ. культуры, 
основанной на абсолютных принципах 
частной собственности, свободного до
говора, наследственного права и по- 
литич. господства наиболее образован
ных и имущих классов. П ри этом он 
вы сказы вается против вмеш ательства 
государства в экономия, борьбу, при
знавая социальн. неравенство „есте
ственным“ и необходимым явлением. 
Поэтому он признает лиш ь „равенство 
перед законом“ и  я в л яе тс я  сторонни
ком так наз. „общественной“ теории 
самоуправления. О бъявляя государство 
высшей и  идеальной формой человеч. 
организованного общения, он в обла
сти международн. отношений считает 
неизбежным средством разреш ения 
конфликтов —  войну. Госуд,-правовые 
воззрения Ч . получают теперь строго 
догматич. характер и доктринерски 

. развиваю тся им в его наиболее зр е 
лых трудах. Весь третий (1864— 1904) 
период своей жизни Ч ., выйдя в 1867 г. 
и з универс., всецело посвятил, с од
ной стороны, своим кабинетным на- 
учно-философ. занятиям, и обществен.

земско-городской деятельности  по вы 
борам —  с другой. К этом у времени 
относится известны й эп и зо д  с речью
Ч ., произнесенной им в дни корона
ции в М оскве 16 мая 1883 г. на обеде 
городских голов, когда он вы ступил 
с призывом к  „единению зем ских лю 
д ей “ во им я „закон, п о р яд ка“ и борь
бы „с ужасны ми преступлениям и“ 
русск. револю ционеров. Оратор под
черкнул важ ность „свободных у ч р е
ж дений“, дарованны х русск. обществу, 
и, „не требуя п рав“, вы р ази л  надежду, 
что правительство само „признает 
необходимым содействие обществен, 
сил“ „против врагов  общ еств, поряд
к а “. В речи  этой насторож енное об
щество увидело намек н а „конститу
цию “, а  в га зе та х  н ач ал ась  тр авл я  Ч ., 
в р езу льтате  чего ему приш лось по
кинуть пост головы. З а  границей  же 
появился полный печатны й текст  р е 
чи Ч . с предисловием, в  котором под
черкивалась „хорошо и зв е ст н ая  л и ч 
ная реп утац и я  Ч . как консерватора“. 
Эпизод этот, несомненно, раздраж ил Ч. 
и заставил  довольно резко вы раж аться  
по адресу п рави тельства  в  своих 
„воспоминаниях“, но принципиальная 
позиция Ч . от этого  не изм енилась. 
В это врем я им были написаны : „М и
стицизм  в  науке“ (1880; критика 
В. Соловьева), „Положит, философия 
и единство науки“ (1892), „Основы 
логики и м етаф изики“ (1894), „Вопро
сы политики“ (1896— 900), „Ф илософия 
права“ (1898— 900), „Вопросы филосо
фии“ (1904) и, наконец, зам еч ател ь 
ные „В оспоминания“ (частично по
явивш иеся в печати  в 1929 г.). 3 фев. 
1904 г. Ч . умер, успев лиш ь н ач ать  
6-ой т. своих „П олит, учен и й “.

Х отя в центре умственных интере
сов Ч . стояли всегда проблемы общей 
философии и философии права, он не 
оставил, однако, зам етного следа  в 
истории рус. философ, м ы сли, не дав 
ничего оригинального и зн ачительно 
запоздав с своей проповедью. „П равы й“ 
гегельянец , Ч . вы ступил н а  защ иту 
метафизической, „ум озрительной“ фи
лософии в  ту  историческую  эпоху 
русской ж изни, когда в  ней  как  раз 
возобладали противоположные течения 
„реалистической“ мысли, и н а смену 
„идеализма* яви л ся  позитивизм , а
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гатем и марксизм. Е го  экономим, 
воззрения с прямолинейной пропо
ведью буржуазн. „либерализма“ самым 
резким образом дисгармонировали и 
с новейшей эконом, теорией и демо
кратия. и радикальными течениями по
реформенной эпохи. Идеалист-индиви
дуалист, объявивший реформы 60-х гг. 
предельным достижением русск. обще
ственности, Ч .— резкий и  нетерпимый 
в своей полемике — оказался вне рус
ла новой русской жизни, в тупике 
своего неподатливого догматизма. 
Чтобы определить подлинную заслугу 
Ч . как ученого, мы должны обра
титься поэтому к его исследованиям 
в области истории права. Здесь 
вместе с С. Соловьевым, Кавелиным 
и Сергиевичем Ч . является наиболее 
талантливым представителем юридиче
ской школы в русск. историографии. 
В его трудах русск. историч. и иетор. 
правовая наука впервые твердо стала 
н а путь наукообразных построений. 
Философия истории Г егеля  с его 
идеей диалектической закономерности 
истор. процесса, в связи с учением т. н. 
исторической школы, превратившись 
в трудах Ч . в  философию русск. исто
рии, навсегда покончила с реториче- 
ским направлением „просветительной“ 
историографии. Правда, „умозритель
ны й“ схематизм гегельянских формул 
и на этот р аз  шел впереди фактиче
ского изучения историч. явлений. Од
нако, поскольку Ч. стремился вложить 
в эти абстрактные формулы кон
кретный материал историч. фактов — 
результаты  н а  первый раз оказались 
блестящими. Так, Ч. удалось дать со
вершенно новое освещение так наз. 
..удельному“, или „вотчинному“, пери
оду русской истории, сблизив его с 
западн.-европ. феодализмом, как эпоху 
господства „гражд. общества“ по уче
нию Гегеля. С такой же глубиной и 
мастерством Ч . делает экскурсы в  об
ласть истории крепостного права и 
землевлад. отношений XVI—XVII вв., 
истории зем. соборов и  дает класси
ческий анализ системы облает, упра
вления Моск. государства. В указан
ном направлении Ч. яви лся  „учите
лем “ и вдохновителем величайшего 
и з  русских историков, В. 0 . Ключев
ского, который и дал построениям Ч .

настоящ ее научное социологическое 
обоснование.

Попытка Ч . истолковать русск. истор. 
процесс как процесс закономерного 
развития дала крупный положитель
ный результат и вы двинула его в 
первые ряды  среди русск. историков и 
историков рус. права.

Лит. И . В. ГолуСикский, „В. Н. Чичерин. Био
библиограф. очерк“, М. 1914; Барсукову „Жизнь 
и труды Погодина", тт. 14—19, 21—22; Милюков, 
„Юридич. школа в рус. историографии“ (Рус. 
Мысль, 1886, № 6); Б. Сыромятников, „В. О. Клю
чевский и Б. Н. Чичерин“ (Сборн. „В. О. Ключев
ский", М. 1912); „Речь Б. Н. Чичерина 16 мая 
1883 г.", Берлин, 1883; Б . Чичерин, „ИЗ воспомина
ний, Моск. университет", 1929.

Б . Сыромятников.
Чичерин, Георгий Васильевич, см. 

XL1, ч. 3, прил. деятели СССР и  
Октябрск. революции, 215.

Чичероне (итал.), гид, проводник, 
знакомящий туриста с достопримеча
тельностями того или иного места. 
Название производят от говорливости 
этих гидов, напоминающей—ни более, 
ни менее—Цицерона.

Чичеруакки о (Ciceruacchio), револю
ционное прозвищ е Анджело Брунет- 
ти, римского патриота, игравш его 
крупную роль в  заговорах и  восста
ниях в Риме в  40-х годах XIX в. 
(1802—1849). Последним его вы сту
плением была рим ская револю ция 
1848— 1849 гг., одним из руководите
лей  которой он был. П осле того как 
она была подавлена при помощи фран
цузов, Ч. вместе с Гарибальди, двумя 
своими сыновьями и несколькими то
варищами бежал, пробуя прорваться 
в Венецию через Романью. По дороге 
Ч . попал в руки австрийцев и был 
расстрелян вм есте с одним из сыно
вей. Беглыми, но чрезвы чайно яркими 
силуэтами Ч . полны „Письма из И та
лии“ Герцена, хорошо его знавшего.

А . Д ж .
Чичестер (Chichester), гл . гор. англ. 

графства зап. Сессекс, на р. Левант, 
12.413 ж. (1921), окруж. кольцом буль
варов, 5-вефный готическ. собор XII— 
X IV  вв. В окрести.— Гудвуд П арк с 
замком герц. Ричмондск.— Ч., римск. 
Regni, был в V  в. разруш ен саксами, 
но затем  снова отстроен Цисеой (Cissa), 
сделавшим его своей резиденцией (се- 
aster, отсюда — Ч .). ,

Чичибабин, Алексей Евгениевич, 
выдающийся химик. Род. в 1871 г. в
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Полтавской губ., где получил среднее 
образование. В 1892 г. окончил мо- 
•сковский унив. по естеств. отделению 
физ.-мат. фак. Еще студентом сделал 
две научных работы под руководством 
своих учителей—В. В. Марковникова и 
М. И . Коновалова. Затем  ведет труд
ную жизнь, не имея возможности п ра
вильно работать за  отсутствием лабо
ратории до 1899 г., когда поступает в 
моек. с.-х. институт н а  должность ру 
ководителя качественным и количе
ственным анализом при кафедре проф. 
Каблукова. С 1909 г. состоит проф. 
моек. техн. учил. Ч итал химию одно
временно и в  других высш. учебных 
завед. (напр., I моек. гос. унив.). В л а 
бораториях моек, сельско-хоз. инст. и 
моек. техн. учил. Ч. произвел свои 
многочисленные важные исследования 
сперва один, затем  с рядом учеников. 
В 1903 г . защ итил в моек, университ. 
диссертацию о продуктах действия 
галоидных соединений на пиридин и 
хинолин, а в  1912 г. в петерб. универ. 
диссертацию на доктора химии: „И с
следование о трехатомном углероде“. 
Работы Ч . относятся к  различным 
областям органической химии, но осо
бенно много сделано нм по азотистым 
гетероциклам, имеющим громадное 
значение для синтеза алкалоидов, и по 
вопросу о трехатомном углероде и хи- 
ноидному строению углеводородов- 
Вопрос о трехатомном углероде и р а 
дикале трифенилметиле имеет громад
ное значение по отношению к  важней
шему вопросу органической химии, 
о  валентности. В области азотистых 
гетероциклов Ч . разъяснена важная 
реакция синтезов пиридиновых осно
ваний взаимодействием аммиака с ал ь 
дегидами, осуществлен синтез и ш и
роко разработаны каталитические син
тезы различных гетероциклов, особенно 
азотистых и з ацетилена, и эта  реакция 
сближена с синтезом из альдегида. 
Чрезвычайно важное значение имеет 
дл я  химии пиридина разработанный 
им и широко примененный метод по
лучения амино-пиридинов и хинолинов 
действием натрий-амида на пиридино
вом и хинолиновом основаниях, а  так 
же синтез оксипиридинов. В этой обла
сти им особо обстоятельно изучены 
отношения тавтомерии. Кроме того, Ч.

успешно разрабаты вал синтетические 
методы получения различны х классов 
органических соединений при посред
стве магнитоорганических соединений; 
особенно важным является  выработан
ный им синтез альдегидов. Наконец, 
в 1927 г. Ч. открыт новый общий ме
тод получения азотисты х бицикличе- 
ских оснований индолизинов (простей
ший индолизин).

Как своими научными 
/ \  трудами, так  и непосред-
! i ственным участием  Ч.

— СН много сделал для разви-
^  i тия химической промы- 
\  СН тленности , особенно в

СН ^  области приготовления
лекарственны х средств 

(алкалоидов). Научная и практическая 
деятельность Ч . по достоинству была 
высоко оценена, что вы разилось как 
в  присуждении ему нескольких пре
мий: большой премии А. М. Бутлерова, 
премии В. И . Ленина (1926), так  и в 
том, что он был избран в 1926 г. чле- 
ном-корреспондентом Академии наук, 
а  в  1928 г. и  действительны м членом. 
Под его руководством вы работался 
р яд  ученых, работающих в области 
науки и техники. Им написан подроб
ный курс органической химии: „Основ
ные начала органической химии“ .

11. Цемшноа. 
Чичисбей (итал. cicisbeo, этимол. 

неясна), или cavalier se rven te , „услу 
жающий кавалер“. В Венеции XVIII в. 
так  назы вали  узаконенного лишнего 
члена семьи, признанного друга дома. 
Ч . был настолько необходимой при
надлежностью крупно-буржуазной и 
патрицианской семьи в Венеции этого 
времени, что считалось дурным тоном, 
если у  дамы его не было, если, напр., 
дам а вы езж ала одна или с мужем. 
П рава Ч. были очень обширны. Он 
входил утром без доклада, приветство
вал даму в постели, пил с нею ее 
первый шоколад, сопровождал ее при 
выездах, на гуляньях, в Ридотто, в 
маске и без маски. Муж не смел про
тестовать, но ему предоставлялось 
устраиваться в качестве Ч . при д р у 
гих дамах. Ч .—  одна и з центральны х 
фигур венецианской жизни этого вре
мени. Он играет видную роль во всех 
художественных отраж ениях венеци
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анского быта: в комедиях Гольдони, 
в жанрах Лонги, в современных мему
арах, особенно иностранных (де Б росс 
и др.). См. L . Valmaggi, „ I cicisbei, con
tributo  alla storia  del costum e italiano 
nel sec. X V IIIй (1927). А . Д ж .

Чишки, или мушмула, M espilus g e r 
m anica, вид из сем. розанных, колю
чий  кустарник с продолговато-ланцет
ными, слегка пильчатыми листьями, 
крупными белыми цветами и коричне
выми крупными сладкими плодами. 
Растет на южн. берегу Крыма.

Член (лат. articulis), несамостоятельное слово, 
обозначающее, что самостоятельное слово, с кото
рым Ч. соединен, выражает или 1 ) уже известное, 
упомянутое в речи понятие (Ч. определенный), или 
'2 ) неизвестное, еще не упомянутое в речи поня
тие (Ч. неопределенный). Следы Ч. можно найти в 
языках всего мира: в семитских — в др.-еврейском 
{hfl), в арабском (а/), нз угрофинских—в венгерском, 
в языках Индонезии и др. Ч. существует также во 
многих индоевропейских языках: в  греческом, ро
манских, германских; из славянских — в болгар
ском. В некоторых из них Ч. имеет формы рода, 
числа и падежа (напр., нем. der, die, das, des, dem 
и т. д.), в других—формы рода и числа (напр., фр. 
le, la, les), а  в  некоторых—ни формы рода, ни числа, 
ян падежа (напр., англ. the). Ч. м. б. препозитив
ным (т.-е. стоять перед самостоятельным словом, 
к которому он относится, напр., о ctitcoç, фр. le 
cheval, нем. das Pferd) и постпозитивным (т.-е. 
стоять после самостоятельного слова, к которому 
он относится, напр., в болг. свйтъ^ъ , лисицатд). 
Определенный Ч. происходит обыкновенно из ука
зательного местоимения; ср., напр., фр. le, la  (нз 
лат. ille, illa). Неопределенный Ч. происходит из 
часлительного „один"; ср., напр., фр. un (пз лат. 
unus), нем. ein.

Литер. J. Wackernagel, „Vorlesungen über Syntax“. 
i l ,3 a se l, 1924; Raoul de la Grasserie в „Mémoires de 
la Société de Ling.“, IX; Gröbei*, „Grundr. der roman. 
Philol.“; В. Delbrück, „Vergl.Syntax der idg.Sprachen“, 
I; Й. Brandstetter, „Artikel im Indonesischen“, 1913.

m . n .
Членистогрудые раки, A rthrostra- 

•ca, отдел высш их раков (Malacostraca), 
богатая формами группа морских,
реже пресноводных или даже наземных раков с 
слабо развитым панцирем или совсем без панцыря; 
первый, а у неравноногих и второй, членик груди 
сливается с головой, образуя головогрудь. Боль
шинство—мелкие формы (1 и менее см.), самые 
крупные достигают почти 30 см. Делятся на 3 от
реза: неравноногих (Anisopoda), морских рачков с 
небольшим павцырем н двураздельными плаватель
ными ножками на брюшке, равноногих (см.) и ам
фипод (см.). См. ракообразные.

Членистоногие (Arthropoda), являются 
одними из наилучше известных животных, 
широко распространенными по всему зем- 
.ному шару, живущими на земле, в воде и 
воздухе, ведущими то свободный, то пара
зитический образ жизни. Их можно охарак
теризовать как двусторонне-симметричных 
животных, с неравномерно сегментирован
ным телом и сегментированными или чле
нистыми парными придатками тела, или 
.конечностями. Из других животных они 
анаиболее близки к кольчатым червям, с

которыми их не раз соединяли в одну группу 
под названием ч л е н и с т ы х  (Articulata), 
а  через кольчатых червей связываются с 
низшими червями (Scolecida), моллюсками 
(Mollusba) и моллюскоподобными, или плече- 
ногими (Mollnscoidea, или Brachiopoda). Все 
эти группы вместе взятые могут быть объ
единены в один большой отдел под назва
нием Protostomia, для которого характерными 
признаками будут следующие: рот взрослого 
жив. сводится к зародышевому первичн. 
рту, заднепроходное отверстие, напротив, 
развивается вторично на заднем конце тела.

Для членистых, помимо расчленения тела 
на ряд следующих друг за другом сегментов, 
особенно характерно строение и положе
ние центральной нервной системы, которая 
состоит из головного мозга или головного 
узла, лежащего над передним концом ки
шечника, близко от рта, и соединяющегося 
посредством парных окологлоточных ком- 
миссур с нервной цепью: последняя лежит 
под кишечником, т.-е. вентрально, и состоит 
первоначально из ряда парных нервных 
узлов, соответствующих по их числу сег
ментам тела и соединенных между собою 
парными продольными коммиссурами. Од
нако, вследствие слития между собою и с 
головным мозгом, эти узлы могут образовать 
более или менее значительные нервные 
массы.

Несмотря на прочный хитиновый покров 
или наружный скелет, иногда заменяемый 
пропитанным известью панцирем, Ч. бла
годаря подвижному причленению и члени- 
стости их конечностей обладают часто 
большой подвижностью и в этом отношении 
значительно опережают кольчатых червей 
с конечностями, которые представлены не
членистыми параподиями. Черви передви
гаются змеевидными движениями, или пол
зая по земле, или плавая в воде. Ч. поль
зуются для своего передвижения или нож
ками, или крыльями. Ножки или, правильно 
говоря, конечности, будучи приспособлены 
не только для разного рода движений, но 
и для других целей, претерпевают беско
нечные изменения не только у разных жи
вотных, но и на разных частях тела одного 
и того же. Иногда они совершенно атро
фируются. В случаях их разнообразного 
устройства на разных частях тела, эти 
части развиваются путем слития соста
вляющих их сегментов в особые отделы тела. 
Передний или головной отдел, часто обо
собленный в виде подвижной головы, состоит 
у разных Ч. из разного числа слившихся 
между собою сегментов и несет перед ро
товым отверстием щупальца (antennae), то 
нитевидные, то в виде клешней, а вокруг 
рта так наз. части рта, служащие либо 
исключительно для захвата, поддерживания 
и пережевывания пищи, либо, кроме того,



и для передвижения. Тело или состоит из 
обособленных сегментов (Peripatus, много
ножки), или распадается на грудь, несущую 
ножки, и  брюшко, лишенное их (напр., на
секомые). Принимая во внимание различие 
строения этих отделов в разных группах
Ч., трудно утверждать, что они должны 
быть подведены к одному только типу, 
хотя это не невозможно/ большинство анато
мов склоняется к мнению, что при развитии 
высших групп Ч. эти отделы их тела могли 
возникнуть в разных группах независимо, 
путем слития разного числа сегментов. 
Заслуживает большого внимания то, что 
сегменты, лишенные во взрослом состоянии 
придатков, в зародышевом состоянии в 
большинстве случаев несут их зачатки. 
Впрочем, развитие сегментов без придатков 
из типичных сегментов с придатками дока
зывается также с полною очевидностью 
сравнительно - анатомическим путем, осо
бенно на ракообразных и насекомых. Ука
занные три отдела Ч., голова, грудь и брюш
ко, могут более или менее полно сливаться 
друг с другом, или голова и грудь, обра
зуя т. наз. головогрудь многих ракообраз
ных, или грудь и брюшко (многие Chelice- 
rata), или, наконец, все три отдела вместе 
(клещи, Pantopoda).

Типичный сегмент тела Ч. представляет 
собою кольцо, в котором различают спин
ную пластинку, или тергит, брюшную пл., 
или стернит, и бока, вытянутые в т. наз. 
плевральные отростки. Членистые придатки 
прикрепляются с каждой стороны на гра
нице между стернитом и боковой стенкой. 
В тех местах, где сегменты соединяются 
друг с другом, или там, где соединяются 
между собою членики конечностей, кожа 
остается мягкой, чем объясняется подвиж
ность сегментов, их частей и конечностей; 
напротив, тергит, стернит, плевры и чле
ники конечностей сильно хитинизированы 
и во многих группах (ракообразные) про
питываются известью. Хитиновый покров 
выделяется т. ваз. гиподермическим слоем 
клеточного строения и своей крепостью и 
малой растяженвостыо обусловливает пе
риодичность роста тела Ч., которое не мо
жет расти, когда выделенный гиподермой 
хитиновый слой затвердел. Поэтому хити
новый слой через известные промежутки 
времени сбрасывается, и этот процесс на
зывается линькой. Ч. растет в промежутки 
между линьками, одевается новым мягким 
хитиновым слоем, пока старый хитин еще не 
сброшен, и освобождается из-под него уже 
одетое новым, который отличается не толь
ко своей мягкостью, во также нежностью 
и часто окраской. Тогда как одни Ч. ли
няют только в личиночном состоянии, дру
гие линяют и во взрослом состоянии; в i ом 
и другом состоянии линька может повто
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ряться несколько рал. Однако, у некоторых, 
линька ограничена временем, наступающим 
после достижения половой зрелости.

Конечности Ч. представляют чрезвычай
ное разнообразив, но могут быть сведены 
к одному основному типу, для которого 
легко установить гомологию с параподиямн 
кольчатых червей. Наиболее приближаются 
к простейшим параподиям конечности Ре- 
ripatHS, в виде конических кольцевидно 
перетянутых выростов, несущих на сво
бодном конце вместо щетинок кольчатых 
подвижные коготки. Конечности других Ч. 
расчленены на отделы, подвижно' сочле
ненные друг с другом и приводимые в дви
жение особыми мышцами сгибателями и 
разгибателями. Сходно с более сложной 
формой параподиев кольчатых Ч. конечно
сти большинства ракообразных, а  также 
мечехвостов, личинок поденок и др. распа
даются на наружную, или дорзальную ветвь 
(экзоподит), короткую и нерасчлененную. и 
главный ствол (эндоподит). Парные части 
рта, верхние и нижние челюсти, из которых 
задняя пара, срастаясь, образует нижнюю 
губу, суть видоизмененные членистые конеч
ности, что доказывается какихиеторией раз
вития, так и сравнительно-анатомически: у 
раков и крабов между частями ртаи собствен
но таракальвыми придатками, играющими 
роль ходильных ножек, находится группа т. 
наз. ногочелюстей,функционально дополняю
щих собою части рта, но построению переход
ного характера между нижними челюстями 
и ходильными ножками. Парные наружные 
придатки половых органов также могут 
быть сведены к конечностям или их частям.

Плевральные выросты могут достигать 
чрезвычайно разнообразного развития и 
приобретать то или другое строение в связи 
с определенным отправлением. У ракооб
разных они часто спускаются по бокам 
тела, прикрывая основания ножек, несущие 
жабры, которые, таким образом, помещаются 
с каждой стороны в т. наз. жаберной по
лости, остающейся между собственно стен
кой тела и внутренней поверхностью плев
ральных выростов грудных сегментов, сли
вающихся с каждой стороны в одну складку.

Хитиновый скелет, одевающий тело Ч.г 
образует в  разных отделах тела выросты 
внутрь, которые, срастаясь путем развития 
разных ветвей, могут образовать очень 
сложный внутреннний скелет (эндоскелет), 
служащий или для прикрепления мышц, или 
защищающий какие-либо внутренние орга
ны, ваир. нервную цепь.

Мышцы тела образуют сплошную кожно
мускульную трубку только у Peripatus; у них 
она состоит из наружного кольцевого слоя 
и внутренних диагональных волокон. Ввутрь 
от этого слоя лежащая продольная муску
латура разделева у всех Ч., не исключая

656 .Членистоногие.



657 Членистоногие. 658

Peripatus, на партии. З а  исключением Ре- 
ripams, мышечные волокна Ч. поперечно
полосатые. В разных местах тела собствен
но и в конечностях мышцы оканчиваются 
т. наз. сухожилиями.

Кишечный канал— в виде трубки от рта 
на передн. конце до заднепроходн. отв. на 
заднем и лишь в редких случаях является 
недоразвитым; у некоторых Ч. прервана 
связь между средним и задним отделом ки
шечника, у других недоразвита задняя 
кишка. В простейшем случае кишечник 
подразделен на пищевод, средний или же
лудочный отдел, где происходит всасывание 
пищи, и заднюю кишку с сильно мускули
стыми стенками. Последние два отдела часто 
образуют порознь или вместе слепые труб
чатые выросты, в одних случаях имеющие 
значение печеночных трубочек, в других 
(мальпигиевы тр.) служащие для дополне
ния или замены выделительных сегменталь
ных органов. В связи с ротовой полостью 
обыкновенно развиваются слювные железы, 
представляющие собою видоизмененные 
нефридии некоторых головных сегментов; 
у паукообразных около ротового отверстия 
открываются видоизмененные кожные же
лезы. Около заднепроходного отверстия 
открываются иногда т. наз. ректальные и 
анальные железы. У многих насекомых в 
связи с передним отделом кишечника раз
вивается зоб, и кишечник вообще приобре
тает очень сложное строение. Кишечный 
канал Ч. свободно лежит в  полости тела, 
которая развивается из двух зачатков, чем 
объясняется то, что у Ч. кровеносная си
стема открытая, тогда как у кольчатых 
червей замкнутая. В личиночном состоянии 
у Ч. в полости тела развито в сильной сте
пени т. наз. жировое тело, без сомнения 
играющее большую или меньшую роль 
в процессе обмена веществ. ’

Кровеносная система представляет в ти
пичном виде лежащее над кишечным кана
лом в особом отделе общей полости тела 
(т. наз. околосердечном синусе) сердце в 
виде трубки различной длины с парными 
боковыми отверстиями. Спереди и сзади 
сердце посылает от себя кровеносные со
суды-артерии, открывающиеся вентрально 
в общую полость тела. Здесь же берут свое 
начало венозные сосуды, которые приносят 
кровь к  околосердечному синусу, откуда 
она поступает в сердце. У мелких форм 
ракообразных сердце коротко, мешковидно, 
и вместе с упрощением всей кровевосной 
системы его может даже ве быть.

Ч. малой величины и одетые тонкой ко
жей дышат всею поверхностью тела. Более 
крупные и одетые прочной хитиновой обо
лочкой или общими покровами с отложен
ной в них известью имеют, в качестве ор
ганов дыхания живущих в воде, разного

рода жабры, наземные или происшедшие 
из них водные—трубковидные трахеи, про
низывающие тело животного в определен
ном направлении и открывающиеся наружу, 
отверстиями, которые называются стигмами. 
Жабры бывают мешковидна, трубчаты, ли
стовидны, иногда являются впяченными 
внутрь или выпяченными придатками ос
нований конечностей, реже концевого отде
ла кишки, или же соответствуют видоиз
мененным конечностям. У некоторых форм, 
одновременно существуют и жабры, или 
соответствующие им легкие, и трахеи (не
которые пауки, насекомые и многоножки). 
При жаберном дыхании кровь притекает 
к органам дыхания, при воздушном—трахеи, 
приводят воздух к  разным органам, обра
зуя часто густую сеть вокруг некоторых 
из них. У Peripatus трахеи лежат на раз
ных местах тела, у большинства располо
жены парно, посегментно, имеют опреде
ленное отношение к основанию члевиетых 
придатков и потому могут быть рассматри
ваемы в качестве впяченных внутрь жабр. 
У паукообразвых, по мнению некоторых 
анатомов, из жабр произошли т. наз. легкие, 
или легочные мешки, которые в свою оче
редь могли дать начало трахеям. Органы 
выделения, представленные у кольчатых 
червей сегментальными органами или не- 
фридиями, которые открываются в общую 
полость тела мерцательными воронками, 
у Ч. замкнуты на своем внутреннем конце 
и вместе с изменением формы несут 
различные функции. Таковы слюнные,, 
паутиновые, выделяющие известь железы 
и т. д.

К  вышесделавному описанию централь
ной нервной системы Ч. надо прибавить, 
что у многих из них хорошо развита сим
патическая нервная система.

Органы чувств Ч. достигают очень боль
шого развития. Волосовидные придатки на 
разных местах тела служат органами ося
зания, на щупальцах или. сяжках и на раз
ных частях р т а — органами обоняния и на 
последних также вкуса. Тонкие волоски, 
сидящие в особых ямках или выпячивани
ях общих покровов и иногда заключен
ные в пузырьках и связанные с отолита
ми, служат органами слуха. Однако, подоб
ные же образования, находящиеся на при
датках тела у некоторых водных Ч., без 
сомнения являются органами для сохране
ния равновесия. Наиболее разнообразны 
глаза Ч. У Peripatus глаза очень походят 
по своему строению на глаза некоторых 
кольчатых червей, в частности многоще- 
тинковых, Alciopidae. У некоторых Ч. во  
взрослом состоянии, у других в личиноч
ной стадии имеется один непарный лобный 
глаз. Наконец, у высших ракообразных и 
насекомых имеются т. наз. сложные глаза,



'659 Членистоногие. 660

то сидящие на стебельках, как у первых, 
то занимающие большую часть боковой 
поверхности головы, как у вторых. Эти 

■сложные глаза представляют собою соеди
нение множества простых глазков в один 
■орган, защищены прозрачными участками 
хитинизированных общих покровов и дают 

■ т. наз. мозаичное изображение, т.-е. каждая 
часть сложного глаза видит не вось пред
мет, на который смотрит животное, а толь
ко часть его. В связи с хорошо развиты
ми органами чувств высших Ч. у них 
развит издающий звуки аппарат то на 

лкрыльях, то на ножках, то на брюшке.
Половые органыЧ., представленные яич

никами самок и семенниками самцов, от
делены от общей полости тела и соедине
ны непосредственно с их выводными про
токами, которые часто рассматриваются в 
качестве измененных нефридиев. Члени
стые придатки, принадлежащие сегментам, 
на которых лежат половые отверстия, видо
изменены приспособительно к нуждам по
лового аппарата и являются у самцов ко- 
пулятивными органами, у самок — яйцекла
дами. Вследствие обособления частей вну
тренних половых органов приспособитель
но к разным отправлениям и развития в 
связи с ними разных желез, половой ап
парат некоторых Ч. приобретает в целом 
очень сложное строение.

Ч. обыкновенно раздельнополы; только 
сидячие усоногие раки (Cirripedia) и пара
зитирующие — нормально гермафродиты. 
Однако, у некоторых усоногих на ряду с гер
мафродитными особями существуют карли
ковые самцы простейшего строения, у дру- 
тих видов господствующая форма часто 
женская при карликовых самцах, у тре
тьих полный нормальный гермафродитизм. 
Сперматозоиды насекомых, ChiJopoda, мно
гоножек, Peripatidae, и мечехвостов вполне 
подвижны, у других Ч. господствует не
подвижная форма (спермин). При оплодо
творении сперма часто переносится с сам
ца на самку в т. наз. сперматофорах. Я й
ца чрезвычайно разнообразны по форме, и 
те из них, которые снабжены большим ко
личеством питательного желтка, рано, т.-е. 
в яичнике, яйцеводе или матке, одеваются 
хитиновой скорлупой, снабженной особым 

■отверстием с сложным замыкательным ап
паратом для приема сперматозоидов (ми
кропиле). Яйца откладываются или по
рознь, или кучками, собранными в коконе. 
Дотя у Ч. распространена яйцеродность, од- 
'■нако в разных группах существуют и жи - 
вородные формы. Самки многих ракообраз
ных и пауков носят яйца с собою. У ра
кообразных яйца в таком случае развива
ются в т. наз. выводковых полостях, обра
зованных или придатками ножек, или за 
«счет спинного щита.

[ Обыкновенно Ч. становятся половозре
лыми по достижении полного развития, по 
некоторые способны размножаться уже в ли
чиночном состоянии (Ceceidomyidae, изучен
ные впервые II. П. Вагнером).

Развитие Ч. происходит или прямо, или 
с превращением. Для некоторых групп су
ществуют общие личиночные стадий, напр, 
т. наз. стадия. Nauplius для ракообразных. 
Однако, с определением значения некоторых 
стадий, при всем их внешнем сходстве для 
животных разных групп одного и того же 
большого отдела, надо быть очень осторож
ным. Напр., т. наз. стадия Zoëa при внеш
нем сходстве соединяемых под этим плева
нием личинок не может почитаться перво
начальной личиночной формой, а  развива
ется у разных ракообразных, пройдя разный 
путь и в разное время. Некоторые личиноч
ные стадии очень интересны, напр. т. на :. 
трилобитовая личиночная стадия мечехво
стов, напоминающая ископаемых трило
битов.

Прямое развитие выражается в росте, 
сопровождаемом повторнымилиньками. Раз
витие с превращением в его наиболее 
полном виде обнимает три стадии: личи
ночную—подвижную, стадию куколки — не
подвижную и, наконец, взрослую (imago). Во 
время процесса лаку клевания, когда под 
покровами куколки'формируется взрослое 
животное, дело не ограничивается внеш
ними изменениями; большая часть органов 
разрушается в значительной мере (процесс 
гистолиза) и затем восстанавливается 3i 
счет остающихся частей соответствующих 
органов.

Гпп Ч. чрезвычайно обширен, но клас
сификация этих животных не представля
ет больших трудностей. Главнейшие под
разделения этой группы следующие:

I. Подтип Prototracheata или Arcłiipodiata. 
На голове 3 нары придатков. Нефридии 
многочисленны. Два широкораздельные 
брюшные нервные ствола, соединенные мно
гочисленными поперечными коммиссурами, 
сходятся в парном надглоточном узле, с 
которым соединены два сидячие парные 
глаза. Кожномускульный слой существует 
на ряду с мышечными пучками; мышечные 
волокна преимущественно гладкие. При
датки поперечно-кольчатые с коготками. 
Трахеи не сегментированные. Сюда при
надлежит только одно семейство Peripa
tidae, широко распространенное в южном 
полушарии.

II. Подтип Arthropodiata, собственно Ч. 
На голове от 5 до 7 пар придатков, соот
ветствующих такому же числу сегментов. 
Нефридии существуют лишь в немногих 
сегментах и несутразличные функции. Нерв
ная цепь представлена по большей части 
сближенными или даже слитыми нервны-
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лш стволами, сегмантальные кер. узлы со
единены одной поперечной коммиссурой; 
мышечные волокна поперечно-полосаты. 
Глаза разного устройства. Конечности чле
нистые. Дыхание кожное, жаберное или 
трахейное.

Сюда относятся ископаемые (палеозой
ские) трилобиты (Trilobita), из современ
ных—ракообразные (Crustacea), многоножки 

1 (Myriopoda), насекомые (Hexapoda), мече
хвосты (Xiphosyra, или Merostomata), пауко
образные и исключительно морские Panto- 
poda. Мечехвосты, см. XXVIII, 573; мно
гоножки, см. XXIX, 188; насекомые, см. 
XXIX, 651; паукообразные, см. XXXI, 384.

М . Мензоир.

Членистохоботные, см. полуже- 
■ сткокрылые.

Членистые, A rticu lata , один и з  4 
основных типов строения животных, 
установленны х Кювье. Главное отли
ч и е Ч . от други х  состоит в членисто- 
сти  или метамерности те л а  и одина
ковом устройстве нервной системы 
(нервная цепочка, располож енная на 
брюшной стороне тела). Зибольдом 
этот тип был разделен  н а  два: червей  
и членистоногих, а  новейш ие систем а
тики из типа червей  образовали пять  
типов: плоских червей, круглы х  ч ер 
вей, коловраток и  близких к  ним ж и
вотных, моллюсковидных и кольчаты х.

Членовредительство, см. телесные 
повреждения, такж е XLI, ч. 3, военно- 
суд. и  военно-угол. право GGGP, 197/98.

Члены искусственные, см. про
тезы.

Чмырев, Н иколай А ндреевич, см. 
XI, 730.

Чобанян, Арш ак, арм янский лите
р атор  и обществ, деятель, род. в 1872 г. 
в  Константинополе. После дем онстра
ции, направленной против п рави тель
ст в а  султана, в 1895 г. Ч . бежал из 
Турции и обосновался в П ариж е. И меет 
целы й р я д  литерат. произведений 
(пьесы , рассказы , стихотв.). Влияние 
В ерлена и Б о д л ер а  на Ч . несомненно. 
Однако, Ч . более известен  своими л и 
те р ат . исследованиями, изданием  тек 
стов поэтов (Д урян, ПешикташлянУ и 
средневек. армянских лириков (Наха- 
п ет  Кучак, Овнатан Нагаш , П луз, Ф рик 
и др.). Д олгое время редакт. в П а
риже ж урнал „А наит“ и газ . „А бага“ 
н а  армянском я з . Заслуж иваю т вни
м ания его  переводы на франц. я з .

лучш их образцов арм янской лирики, 
народной и  средневековой. И здано 
н а  фр. я з . три  тома: „C hants
popu la ires a rm é n ie n s“ (премир. Ф ранц. 
Академией), „Les T rouvères arm é
n ie n s“ и „Poèm es a rm é n ien s  an c i
ens et m o d e rn e s“. 4 .  состоит одним 
и з лидеров бурж уазной „народно-де
м ократической п ар ти и “ зарубеж ны х 
армян, не разделяю щ ей активной контр
революционной тактики  даш накской 
эм играции. А . С.

Чой (Хой), город в персидек. про
винции А зербейджан, в том м есте, где  
сходятся дороги от Т аври за н а  Ван, 
Эрзерум и  Эривань, в густо  населен
ной и  сильно обработанной области, 
на вы соте 1.200 м. Ж ители  (около 
25 тыс.), по бол. части  татары , выдет 
лываю т, м. пр., много медной посуды.

Чокракское озеро, соленое, у  
сев. берега Керченского полуострова, 
в 13 км. от Керчи; пов. 7,1 кв. км., 
наиб. глуб. 1,5 м., доставляет  в год свы 
ше 16.000 тонн соли и целебную  гр я зь  
(ревматизм, хронич. сыпи, я зв ы , сиф и
лис, англ. болезнь). Н а в. берегу оз. 
несколько холодны х серны х и соляны х 
источников, такж е служ ащ их д л я  л е
чебных целей. И. Т.

Чокта, или чоктавы  (Choctaw ), пле
мя индейцев в  С. Америке. П ринад
леж ит к ветви  мускогиеов. Раньш е 
Ч. жили по среднему и  южному т е 
чению р. М иссиссиппи. В  XV1H в. 
они поддерж ивали ф ранцузских коло
нистов против соседних плем ен, м. пр. 
родственных им  чиказа. П озднее часть  
их стала на сторону колонястов-ан- 
гличан, что повело к  междоусобице 
между приверженцами ан гли чан  и 
французов, дливш ейся до 1768 г. 
С 1763 г., когда Ф ран ц и я усту
пила свои владения Великобритании, 
Ч . стали п ередви гаться  н а  зап ад  от 
Миссиссиппи. С 1832 г. они стали  пе
реселяться  в Индейскую  территорию , 
у ступ ая  свои земли Соединенным Ш та
там  по договорам. В настоящ ее врем я
Ч. живут в  И ндейской территории , и 
только небольш ая ч асть  их  живет в 
Л уизиане. В X V ÏÏI в . их  насчиты вали 
до 20.000 чел ., а  в 1904 г . —  около
18.000 чел. У  Ч . больше, чем  у дру
гих южных племен, было разви то  зем 
леделие. Н есм отря на часты е войны.
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они были довольно миролюбивы, У них 
можно отметить деформацию головы, 
обычай водружать шесты вокруг све
жей могилы, чтобы покойнику легче 
было бы подниматься кверху, обычай 
соскребывать с костей покойника р аз
лагающиеся мягкие части ногтями и 
положение очищенных костей в особом 
здании в корзинах или в ящиках. 
По Моргану (1877), Ч. делились на 
2 фратрии, из которых каждая дели
лась на 4 рода. Язык Ч. распадается 
на несколько близких друг к  другу 
наречий. Он родственен языкам дру
гих племен ветви мускогисов: чиказа, 
юма и др. В . Харузш а.

Чома, Александр, см. тибетский язык 
и литература, X1LI8, 46.

Чоига, или большая поганка, Podieeps 
cristatus, крупная водяная птица (до 
95 см. длины) из сем. поганок (Pocli- 
cipinae), близкого к гагарам, характе
ризуется тонким острым клювом, ко
роткими крыльями и очень коротким 
хвостом; пальцы оторочены перепон
кой, похожей на лоскутья. В брачном 
оперении на щеках развиваются чер
ные перья, похожие на уши. Верх го
ловы черный, спина и крылья корич
нево-бурые, низ белый с ржавыми пят
нами. Гнездится по заросшим болот
ными растениями пресным водам по 
всей Европе и средн. Азии, хорошо 
плавает и ныряет, но летает неохотно. 
Шкурки богаты нежным пухом и идут 
на муфты и отделку дамских шляп. 
Мясо с запахом рыбы. Близки к ней 
более мелкая поганка ушастая, P . ni- 
gricollis, и. кругополярная я. рогатая, 
Р. auritus.

Номере (Chalmers, произносится так
же Чальмерс), Джорж, шотландский 
статистик и историк (3742—-1825), об
разование получил в Эбердине и Эдин
бурге, с 1763 г. жил и практиковал 
как юрист в Балтиморе до отпадения 
американских колоний, с 1786 г. со
стоял главным секретарем английско
го совета торговли. Главное его со
чинение, вышедшее первым изданием 
в  1782 г.— „Ап estimate of the compa
rative strength of Great Britain and of 
the losses of her trade from every w ar 
since the devolution“. В нем он на 
основании тщательно подобранного и 
разработанного материала доказывает,

что в каждую войну, какую Англия 
вела, начиная со времени второй ре
волюции, всегда наблю дается опреде
ленная предельная точка депрессии 
торговли, по достижении которой тор
говля неизменно начинает возрастать 
с увеличенной силой и перерастает 
свой довоенный уровень. Теоретиче
ского объяснения своего „открытия“ 
(как он называет свой вывод) Ч. не 
дает, рекомендуя вообще экономистам 
изучать и излагать факты и воздер
живаться от абстрактных построений. 
Оригинальность и оптимизм мысли, 
на ряду с относительным богатством 
сведенного статистического материа
ла по бедному статистикой XVIII в., 
сделали книгу Ч. очень популярной 
в политических и научных кругах; она 
выдержала ряд  изданий, была пере
ведена на несколько иностр. яз., в т. ч. 
и на русский (в изд. 1804 г. в прило
жении перепечатано известное иссле
дование Грегори Кинга „State of En
gland“, 1696). Кроме того, Ч. при
надлежит обширный труд по истории 
Ш отландии— „Caledonia“ (1807— 18241, 
несколько биографий (Том. Пэна, Де
фо, Марии Стюарт) и собрание трак
татов (1790).

Чомерс, или Чальмерс (Chalmers), 
Томас, шотландский церковный дея
тель и экономист (1780— 1847), окон
чил университет в  Сент-Эндрюс, сна
чала занимался математикой и поли
тической экономией, затем  с энтузи
азмом отдался пасторской деятельно
сти в Глазго, приобрел славу исклю
чительно одаренного проповедника 
много делал для поднятия народного 
образования в своем приходе, в 1823 г. 
занял кафедру нравственной филосо
фии в университете Сент-Эндрюс, в 
1828 г. перешел проф. богословия в  
Эдинбург. Вследствие разногласий е 
высшей церковной иерархией в 1843 г. 
во главе 470 духовных лиц отделился 
от господствующей церкви и образо
вал свободную церковь, требуя сво
боды мнений в вопросах веры. Его 
многочисленные богословские сочине
ния доставили ему большую извест
ность не только в Ш отландии и Ан
глии, но и во Франции. Его экономи
ческие работы („Christian and civic 
economy of large tow nes“, 1821— 1826,
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„T rea tise  on political econom y“ , 1832) 
яв л я ю т ся  простой популяризацией  в  
проповедническом стиле закона насе
л е н и я  и других  теорий М альтуса, л и 
шенной всякой  сам остоятельностщ м е- 
стам и  он д ает  яркие картины  нищ еты 
в  рабочих кварталах  больш их городов, 
но только д л я  того, чтобы  призы вать  
к  христианском у милосердию, реш и
тел ьн о  в то же врем я вы ступ ая  про
ти в  закона о бедных и всякого  обще
ственного призрения неимущих. Собр. 
«го соч. вы ш ло двум я изд ., в 1836— 
1840 и 1847—1849гг. См. о нем  K . M arx, 
„T heorien  ü b e r  den  M eh rw ert“, I Th.,
S . 403 ff.

Чомпи (итал . ciompi, этимол. спор
на; повидимому, от испорч. французск. 
c o m p ère ,—кум, товарищ ), см. Флорен
ция, XLIV, 168/74.

Чоначжун, гор., см. Тибет.
Чоп, см. еловгшци, XXXIX, 526.

. Ч о р н ы й , см. Запорожье, XX, 525.
Чорох, река , протекаю щ ая в  преде

л а х  Малой А зии и З а к а в к азь я  и в п а
даю щ ая в Ч ерное море в 5 км. к  з. 
от  г . Б атум а. Д лина 345 км. Н ачи
н ается  в  Турецкой А рмении в  горах, 
к  с. от Э рзерума, на всем  протяж ении 
им еет характер  горной реки  с глубо
кой  узкой долиной и  бы стры м тече
нием; принадлеж ит гл . о. Турции и 
только низовьем  (около 25 км.) Аджар
ск ой  АССР; при устьи  долина р ас 
ш иряется, и р ек а  образует несколько 
рукавов. Гл. притоки: О льты -чай,
Имерхеви, А дж арис-цхали; последний 
им еет 82 км. длины  и яв л я е тс я  главн. 
речной артери ей  Аджарии. Б .  Д .

Чорохский уезд, А дж арской АССР, 
образов, и з  зап . участка  бывпь. ба
тумского округа  (см.). П лощ адь 185 кв. 
км. П ересекается  низовьем  р. Чороха, 
н а  юге гранич . с Турцией, на з. омы
вается  Ч ерн, морем. Р ельеф  сильно 
расчлененны й и  гористы й; горы  пред
ставл яю т собой сев. отроги Понтий- 
ского хребта, сложены преимущ. ву л 
каническими породами (андезиты  и др.); 
верш ины  Коронис-мта и Ч аквис-м та 
в  с.-в. части  Ч . у. достиг, около 1.300 м. 
над  морем. По берегу м оря и долине 
Ч ороха располож . ровн. участки  (ни
зины ), частью  заболоч., частью  куль- 
тивир. насел. Климат отлич. влаж но
стью , расти т, покров— густой  лианов.

лес. Н асел. (1926)— 59.199 ч. (в том 
числе 45.450 ч . городского), состоит 
гл. о. из грузин-адж арцев , а  такж е (в 
Б атум е) русских и арм ян . З ан ят , 
насел.— зем лед . и скотов., в  Б ату м е— 
промышл., торг., трансп . Н а низинах 
и нижн. склонах гор  р а зв и т ы  суб- 
тропич. культ., в  особ, м андари
ны , бамбук, айва, хурм а, япон. муш 
м ула и др.; больш ое знач. им еет та 
баководство, практик, такж е виноград, 
и развод, груш ев. и  яблон. садов. И з 
зернов. к ультур  внизу и ' в  горах гл. 
роль  и грает  маис, затем  пшен. и  я ч 
мень. И з скота преимущ . развод , н а  
низинах буйволы, на горн, пастб.—  
коровы. Адм. центр  Ч . у . в г . Б атум е.

Б . '  Добры нин.
Ч о р т  (черт, черти), в  народной р у с

ской демонологии общее н азван и е дл я  
самы х разнообразны х полудуховных- 
полум атериальны х сущ еств, которы х 
в науке о рели ги и  условно принято 
н азы вать  духам и (см. анимизм, р ели 
гия). Ч ер ти  ж ивут преимущ ественно 
н а  болоте, но такж е и в колодцах, и  в  
банях, и  в  полях, и в лесах— повсюду, 
и  повсюду с ними может в с тр ет и ть ся  
человек. Н ародны е сказки  даю т бога
тейш ий м атериал  д л я  характеристики  
Ч . Он не я в л я е т с я  по природе злы м  
духом; правда, он р ад  напакостить че
ловеку • или п осм еяться н ад  ним, но 
он делает это  иногда добродушно, а  
иногда даж е пом огает человеку . П ред
ставляется  Ч . по разному: то—это 
такой же мужик, как  и  человек, то, 
напротив, п олучеловек-полузверь , мох
наты й , с хвостом  и с рогам и , любит 
п ревращ аться  в черного кота, черного 
козла, черного пса, в  ры бу (сома). 
Ч ер ти  иногда изображ аю тся в виде 
целого племени, с '  главны м  Ч . в  ка
честве ц аря  или  к н язя , с чортиками 
и чертенятам и; черти  не только ж е
нятся, но и ум ираю т. В эти х  пестры х 
и противоречивы х представлениях , не
сомненно, отразились  р азн ы е  моменты 
в  р азви ти и  русской народной религии, 
параллельно с изм енениям и в хозяй 
ственном и  общ ественном быту. При
н яти е христианства оказало  влияние 
н а  представление о Ч . в  том  смысле, 
что он стал  сч и таться  уже исклю чи
тельно нечистой силой, виновником 
зла; д л я  борьбы с ним входит в  обы
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чай употреблять крест, местом его 
жительства начинают называть ад, 
появляются рассказы о продаже души 
чертям; развивается, т. образом, и в 
этой области своеобразное двоеверие. 
Однако, народное представление о Ч. 
все же не могло быть уничтожено 
церковным учением о бесе и сохрани
ло целый ряд оригинальных черт. Как 
показывают данные лингвистики, про
исхождение представления о Ч. восхо
дит еще к праславянской древности, 
так как это слово (по связи с корнем 
ч а р-ы, ч  а р-овать) встречается в боль
шей части славянских языков.

Н . Никольский.
Чорт морской, Lophius piscatorius, 

вид из сем. рукоперых, рыба весьма 
странного вида. Голова огромной ве
личины с шипами, сплюснута сверху 
вниз, пасть чрезвычайно велика, тело 
голое; три передних луча спинного 
плавника стоят отдельно и имеют вид 
длинных усов, движениями которых 
Ч. м. приманивает добычу, состоящую 
из рыб. Обыкновенно лежит на дне, 
спрятавшись среди водорослей, и 
когда какая-нибудь рыба подплывет 
ближе, принимая ус Ч. м. за  червя, 
открывает свою огромную пасть и 
заглатывает добычу. Желудок огром
ной величины, может сильно растяги
ваться. Ч . м. живет у берегов Атлан
тического океана, заходя в европей
ские моря, в том числе в Черное и 
Балтийское. М. Н .

Чортова обезьяна, Colobus Satanas, 
близка к гвереце (см.), покрыта длин
ной черной шерстью, живет в зап. 
Африке. Мех ценится, вследствие чего 
туземцы ожесточенно преследуют Ч . о., 
которые поэтому близки к  вымира
нию. •

Чортов мост (ныне уже не суще
ствующий), через р. Рейсс в Ш вейца
рии, в С.-Готардском проходе, про
славлен в летописях военной истории 
благодаря знаменитому походу Суво
рова (см.) осенью 1799 г. из Италии 
в Швейцарию для соединения с рус
ско-австрийскими войсками, совместно 
действовавшими против французов. 
Несмотря на то, что все подходы к  
Ч. м. были укреплены самой при
родой и что французы, защищавшие 
этот пункт, успели разобрать часть

каменного моста, русские войска с 
боем перешли реку, представляющую 
здесь бурный горный поток с водопа
дами, и заставили неприятеля, отсту
пив, очистить им путь. Подвиг этот 
увековечен на месте события неболь
шой каменной колонной. В. С.

Чортов или водяной орех,см. рогуль
ник.

Чортово ЯЙЦО, см. веселка.
Чортов палец, см. óелемниты; 

головоногие, XV, 341.
Чосер (Chaucer), Джеффри, вели

чайший поэт английского средневе
ковья, родился, по наиболее вероятным 
предположениям, около 1340 г. в Лон
доне в зажиточной купеческой семье. 
Отец его торговал вином й был по
ставщиком двора. Б лагодаря его свя
зям юный сын его попал в пажи 
к принцессе Елизавете, одной из неве
сток Эдуарда III. Одновременно он. 
посещал й университет, повидимому 
оксфордский. Дальнейшая жизнь Ч. 
кажется скорее карьерой дворянина, 
чем карьерой купеческого сына. Он со
провождал короля во французской кам 
пании 1359 г., которая кончилась так  
неудачно, попал в плен, был выкуплен, 
сделан сначала королевским камерди
нером (valletus), потом оруженосцем 
(arm iger), вращ ался в кругу придвор
ной молодежи, был влюблен в одну 
девушку, женился на другой и много, 
очень много читал. Сначала это были 
произведения французской литературы  
того времени, эпос, лирика, аллегория 
всех видов, все, чем увлекалось тогда 
феодальное общество, и подпал на не
которое время под влияние этой ли те
ратуры. Но не надолго. Ч. не стал 
поэтом английских феодальных кругов, 
хотя отдал дань и своим литератур
ным увлечениям и своему придвор
ному положению в  первый период 
своей деятельности, когда он перево
дил „Le Roman de la Rose“, писал 
мелкие поэмы, частью тоже перевод
ные („The Book of the D uchess“, „The 
Complaint of M ars“, „The Parliam ent of 
Fowls“, „Anelida and A rcit“), и лири
ческие стихотворения (здесь и ниже 
перечисляются вещи, только несо
мненно принадлежащие Ч., ибо многое 
приписывается ему без сколько-нибудь 
твердых оснований).
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В  1370 г. в  жизни Ч . нач и н ается  
н овая  полоса, которая очень  пом огла 
ем у найти себя. Он получил от короля 
одно з а  другим  несколько диплом ати
ческих поручений во Ф ранцию , во 
Ф ландрию , в  Италию . Сущ ность их 
не всегда ясн а , и не в том, конечно, 
дело, хорошо или плохо он их испол
нял . Судя по тому, что Эдуард в  т е 
чение нескольких л ет  в о зл агал  н а  
п оэта все новые миссии,— они в дело
вом  смысле едва ли  были совсем без
успешны. Важно то, что  поездки  дали  
возмож ность Ч . познаком иться со све
том и преж де всего с жемчужиной 
тогдаш него света, с И талией . Он про
бы л там с декабря 1372 г. до осени 
следую щ его и  вернулся ту д а  вновь 
в  1377— 78 гг . В первы й р а з  он был 
в  Л игурии  и в Тоскане, второй — в Л ом 
бардии и, бы ть может, в  Венеции. Он 
встр еч ал ся  с П етраркой, со своим 
земляком  кондотьером  Джоном Гаку- 
дом, им ел возмож ность наблю дать 
пыш ный рост городской культуры , 
первы е классовы е бои и  первы й р а с 
цвет Возрождения. К огда он вернулся 
н а родину окончательно, Э дуарда П1 
не было в живых. Ч . постепенно уда
л я л ся  от двора, хотя сохранял св язь  
с Джоном Гонтом, герцогом  Л ан кастер 
ским, а  с 1374 г. получил долж ность 
таможенного контролера с казенной 
квартирой в  башне О лдгэтских ворот. 
Там он прожил до 1386 г. Эти двенад
цать  лет  бы ли самыми плодотворными 
годами его ж изни. У единивш ись в своей 
башне, „безмолвный, как кам ень“, он 
ж ил только с книгами. Е го  друзьям и  
и  вдохновителями стали итальянцы , 
его  маяком —  И талия. Д ело было, ко
нечно, не только в ли тературе . Ч . и 
раньш е чи тал  на ряду  с классиками и 
Д анте, и П етрарку, и  Б оккаччио. Но 
раньш е не они владели им, а  ф ранцузы . 
Теперь при свете тех  впечатлений, 
которы х он набрался в  сам ой И талии, 
все переменилось. Ч. наблю дал типич
ную буржуазную культуру, резко про
тивоположную феодальной, которую 
она давно свалила, видел бурж уазные 
республики и  бурж уазные монархии, 
дивился победному подъем у торговли 
и  промыш ленности, —  и в нем  пробу
ж дался голос класса. Он начинал  чув
ствовать себя сыном медленно, но

уверенно подним аю щ ейся английской; 
бурж уазии. В тиш и своей О лдгэтской 
башни он и ск ал  л и тературн ого  в ы р а 
ж ения д л я  соверш аю щ егося в  нем  
переворота. В прои зведен и ях  второго 
периода своей  д еятел ьн о сти  („T ro ilus 
an d  C ręssid“ , „H ouse of F a rn e“, „L egend  
of good W o m en “) он н ащ уп ы вает пути , 
п ерерабаты вает тем у  боккаччиевского 
„F ilo s tra to “ в  первой поэм е, заи м 
ствует м отив Д ан те во второй , д а е т  
перепевы „ Г ерои д“ Овидия, п ер е сы п ан -- 
ны е тоже боккаччиевскими м отивам и ,, 
в  третьей , упорно кует свой я зы к , 
которы й будет язы ком  новой А нглии, 
чеканит стих. И з башни своей в дни 
восстания У о та  Т айлера Ч . н аб лю дал
и  картину разбуш евавш ейся в  городе- 
революции, повидимому заставивш ей-, 
его  такж е сд елать  некоторы е вы воды  
в  духе его класса.

О кончательно наш ел себя Ч . после 
1386 г., к огд а  он покинул свое уед и 
нение и бы л избран депутатом  в  п ар 
лам ент от К ента, гд е  п еред  этим  был 
судьей , —  в  кач естве  одного и з ры ц а
рей  граф ства. Д ел а  его  пош ли, п р а в д а ,. 
хуже, потом у что кредит герц ога. 
Л анкастерского при дворе Р и ч ар д а  II  
сильно упал, но потом все  снова при
шло в  порядок. Ч . получил надзор  за - 
целы м рядом  казенны х построек, н а 
блюдение з а  дорогам и м еж ду Гринп- 
чем  и В уличем , а когд а в  1399 г. сы н 
Джона Гонта, Генри В олингброк, отнял  
престол у  Р и ч ар д а  и во ц ар и л ся  под 
именем Генриха TV, д л я  Ч , наступило 
полное благополучие. Но п ользовался  
он им недолго. 25 октября 1400 г. он 
умер. Его похоронили в В естм инстер
ском аббатстве, где  его  м оги ла стала  
первой в „уголке поэтов“ .

З а  это врем я Ч . работал, гл . обр., 
над  „C an terbu ry  T ales“(1386— 1389), т е м . 
произведением, которое принесло ему 
больше всего  славы  и  которое больш е,. 
чем  все остальны е, знам еновало пово
ротны й пункт в. истории английской 
литературы . Все, что ран ьш е только 
нам ечалось, зд есь  созрело. Здание- 
творчества Ч . получило верш ину, его  
увенчавш ую . П осле „К ентерб. расск .“
Ч . написал лиш ь несколько крупных 
и мелких стихотворений, обнаружи
вающ их устал о сть  и поэта и чело
века.
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Ч. жил в эпоху, когда в культуре 
Англии совершался двоякий поворот. 
Выступала на арену буржуазия, гото
вившаяся вырвать у феодального 
класса политическое господство. З а 
рождалось новое мировоззрение, искав
шее, по примеру Италии, опору в ан
тичной идеологии. Творчество Ч . — 
■манифест этого двойного поворота. 
'Тот тонкий налет феодальной идео
логии, который дал повод Тэну н а
звать Ч. художником феодального 

-общества, исчез очень быстро. Он 
растворился в крепком бодрящем воз
духе Италии. Ч. рисует не феодаль
ное общество. Он рисует буржуазное 
общество новой Англии. В этом обще
стве есть место и для рыцаря как 
есть  для него место в пестрой компа
нии кентерберийских паломников. Но 
его  и там и тут уже теснят, и наиболее 
живая и гибкая часть феодального 
класса начинает под давлением обстоя
тельств переходить на пути буржуаз
ного хозяйствования. А скоро — это 
уже началось с воцарением чосерова 
благодетеля Болингброка—рыцари при
мутся истреблять друг друга: война 
роз близится. На смену рыцарям при
ду т  другие. Этих других, средние 
классы, Ч. любит больше всего. Он 
почувствовал себя их отпрыском. Он 
рисует их с особенной любовью. Огром
ное большинство кентерберийских па
ломников— торговцы и ремесленники 
хорошего достатка. На них одежда из 
добротного сукна, у них славные кони, 
в их кошелях есть чем платить в го
стинице. Даже крестьянин у него 

•(пролог к „Кентерб, расск.“)— не бед
няк: он исправно платит свои деся
тины и несет свои повинности, не 
жалуясь на судьбу. Он совсем не похож 
на умирающих с голоду коттеров чо- 
«серова современника Ланглэнда. Хотя 
война с Францией еще нэ кончилась 
и требует жертв, но общество не 
-ощущает ее тяжести. Борьба за  Фланд
рию себя оправдала. Ч . этого прямо 
не говорит, но та  картина обществен
ных классов, которую он дает, рисует 
это лучше всяких политических формул.

Классовая природа чосерова гения 
■сказывается в его отношении к различ
ным общественным группам. Больше 
всего его интересует, конечно, круг

торговых людей. Он охотно вдается 
в описание профессиональных обычаез 
купечества, с любовью выписывает 
подробности купеческого быта (рассказ 
корабельщика). Он не скрывает к 
смешных сторон отдельных типов го
родских классов (горожанка из Б ата ;, 
но нигде его юмор не бывает так  про
питан мягкой лаской, как в этих слу
чаях. К высшим классам его отноше
ние не враждебное. У словия борьбы 
с Францией требовали коалиции ры
царства и буржуазии. Эта коалиция 
была в программе Эдуарда ГН, кото
рая  принималась обеими группами. 
Только тонкая насмешка, сквозящ ая, 
например, в рассказе о сэре Топазе, по
казывает, что автор перерос ры цар
скую идеологию. Гораздо явственнее, 
а порою и совсем явственна, насмешка 
над духовными особами. Их несколько 
в компании, и карикатурны они все. за  
исключением священника, особенно 
монахи: сказались, быть может, от
звуки виклифовой проповеди. Отноше
ние к крестьянам очень определенно. 
Недаром паломники ночевали в  Роче
стере, незадолго до написания „Рас
сказов“ разрушенном восставшими 
крестьянами. Ч . не забы вает сцен 
1381 г. Он не упускает случая ука
зать, что нравы у крестьян  грубые 
(рассказ мельника, особенно вступле
ние), что настроение их неустойчивое. 
Им он бросает гневные слова (рассказ 
студента): „О storm y peple!“, в кото
рых корит их за  стремление к новому, 
за  фальшивость, за  ненадежность, за  
глупость. И хотя у Ч. нет такой ди
кой ненависти к  крестьянам, как у дру
гого его современника, Гауэра, кото
рый был помещиком и сильно пострадал 
в дни восстания, — он не друг ни им, 
ни рабочим. Ибо он состоятельный 
горожанин, у которого, как всюду 
в средние века, много экономических 
противоречий с крестьянами, который 
хочет жить спокойно и не любит ре
волюций. Он готов уговаривать бога
тых не эксплоатировать чрезмерно 
бедняков (рассказ священника), но это 
делается не из любви к трудящимся, 
а  из того же стремления жить спо
койно, потому что когда крестьянина 
очень эксплоатируют, он устраивает 
революции.
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Чугун (по-нем. Roheisen, по-франц. Fonte, по 
•англ. Cast Iron) является основным продуктом же
лезоделательного производства. Все железо н сталь, 
так или иначе, получается или было получено (скрап) 
•из Ч .4). Ч. (литейный, специальный) в значитель
ной мере имеет также и самостоятельное значе
ние в строительном деле, машиностроении и хи
мия. технологии.

§ 1. ЧТО ТАКОЕ Ч.? Наиболее точный ответ 
дает металлография. Согласно проФ. Бабошину 
(„Металлография и термическая обработка железа, 
-стали и Ч .*, т. IV, 1926), в сыром, т.-е. терми
чески не обработанном виде, как железо, так и 
сталь содержат лишь эвтектоид, а Ч. в момент 
.затвердевания непременно содержит эвтектику. Со
гласно диаграмме плавкости (фиг. 7), по Розебуму и 
■новейшим исследованиям, Ч. (обыкновенный) пред
ставляет железо-углеродный сплав, содержащий 
свыше 1,7% углерода; специальные Ч. могут содер
ж ать и меньше 1,7% С (напр., при сод. около 6% Si 
эвтектика с о д .^ З % С  и видна в  Ч. уже при со
держании 1%  углерода).

Новая теория Ч . намечается в самое последнее 
время. Из работ в этой области особенно выделяется 
«одна по своему более чем обычному интересу, доло
женная Институту железа и стали (Iron and Steel 
Institute) в Глазго и рассмотренная в заседании от 
■20—22 сент. 1927 г. Углерод в незакаленном железо
углеродном сплаве (железе, стали, Ч.) может нахо
диться либо в свободном состоянии, вероятно в виде 
•графита (серый Ч.)или аморфного углерода отжига 
(козкий Ч.), либо в соединении с железом в виде 
карбида FesC. Карбид является почти неизменной 
■составляющей стали н белого Ч ., тогда как неиз
менной составляющей серого Ч. является графит. 
Условия изолированного или совместного присут
ствия этих двух составляющих оставались до сих 
пор неясными, несмотря на то, что общепринято 
было предполагать устойчивой формой твердого Ч. 
и стали схему: Fe 4 -графит, а карбид Fe3C рассма
тривался как метастабильная форма; с последним 
взглядом согласуется эндотермический характер со
единения: 3 F e - |-C = F esC—15,1 калооий (по Ruff и 
Gersten, Beri. ehem. Ges. 45, 63, 1912): исследование 
равновесия «-железа и графита при 650^—700°, по 
новым данным Maxwell н Hayes, Amer. Soc. 48, 592, 
1926 г., также приводит к выводу, что карбид об
разуется из элементов с поглощением тепла:

3 [Fe]a+ [С] Графит =  1резС] — 19,16 калорий.
Соответственно общепринятым взглядам, диаграм

ма плавкости Fe+ графит всегда противоставлялась 
диаграмме плавкости Fe-{-Fe*C. Эта двойственная 
диаграмма являлась неполной н неудовлетворитель
ной и теперь была подвергнута обстоятельной кри
тике проф. H anson ’oM в упомянутой работе, выяс
нившей экспериментальные и теоретические основа
ния для построения одинарной диаграммы, фазовые 
поля которой непосредственно указывают условия 
нахождения углерода в той или иной форме.

На фиг. 1'й, согласно общепринятым воззрениям, 
представлены диаграммы железо-карбид и железо- 
графит, являющиеся независимыми друг от друга, по 
мнению Розебума, Бенедикса, Руэра и др. Графит 
считается стабильным (устойчивой фазой) при всех 
температурах ниже линии солидуса, при чем пунк
тирные линии соответствуют термичзскому равно
весию Fe 4- графит. Согласно противоположному 
взгляду Rosenhain'a,единственно стабильным являет- 
сятерм. равновесие, соответствующее диаграмме ж е

лезо-карбид. Проф. Hanson вновь рассмотрел усло
вия перехода одной системы в другую при различ
ных температурах. Пусть, напр., графят может 
находиться в разновесии с железом до 900°, а  кар
бид—при высших; тогда пунктирная линия, отгра
ничивающая аустенитовую фазу от областей, где 
могут присутствовать также графит н карбид, должна 
при этой же температуре пересекать обычную ли
нию выделения (или растворения) цемента и отсюда

*) О новейшем методе получения железа и стали, 
м и н уя  Ч см. М . Guedras, ,La Techn. Moderne“, 
стр. 264 (т . 13), июнь 1921.

далее до солидуса должна совпадать с таковой. 
Отсюда следует, что простейший тип одинарной

1ЬР0
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Фиг. 1.

диаграммы будет приблизительно отвечать фиг. 2-й. 
Пример доклада проф. Hanson’a не опираете* 
только на новый опыт; подобная ж е теория уже 
намечалась Honda, а  еще ранее, — Розебумом и Ро- 
берт-Аустеном.

Во всяком случае, Ч. и  сталь нельзя рассматри
вать как чистые бинарные сплавы, поскольку по

составу они примыкают по меньшей мере к трой
ным сплавам; в случае серых Ч., существенным 
третьим компонентом надо признать кремний, спо-
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собствующий реакции: Fe3C =  3Fe -f* С ^ф ят? на
оборот, в случае белых Ч., обычно существенным 
третьим элементом признается марганец, способ
ствующий обратной реакции: 3Fe-fC =FesC. Незна
чительное влияние примесей (кремния,—в случае 
лит. Ч.) учитывается на такой диаграмме, как фаг. 2, 
имея в виду, что примесь третьего компонента во 
всяком случае недостаточна для появления особой1) 
новой фазы, содержащей, напр., кремний; так. обр., 
на основании бесспорных экспериментальных дан
ных, учитывая наличные примеси, оказалось воз
можным в случае литейных Ч. и сплавов Fe—С—Si 
показать, что результирующая равновесная диа
грамма точно изображается фиг. 3-й и не может 
быть выражена иначе; см. „Journ. of the Ir. a. 
Steel Inst.“, II Vol., CXVI, 1927.,

1600

'400

1 1

1100 1 \  * \ /

1000 ■ *  / г р д ф г т .

too Г(Г+ г + | С )

£00' ЩфК)
ОС+КЯРБИД

и.* ((с
е с + г р л ф и т

с 1 1 i  4 5
Фиг. 3.

Конечно, еще преждевременно утверждать о пол
ном совершенстве новой теории и вытекающей из 
нее диаграммы, а также соответствии таковой всем 
установленным фактам связи между железом, гра
фитом н карбидом,—основными составляющими Ч. 
Известный факт обнаружения графита в железо
углеродных сплавах, в результате холодной (механи
ческой) обработки, в некоторых случаях совсем не 
согласуется с выводами новой теории, но здесь, 
вероятно, вопрос лишь в точном установлении гра
ниц фазовых полей (см., напр., благоприятный от
зыв в англ. «Nature“ от 10/ХИ 1927 г.).

На фиг. 4-й изображена диаграмма состояний Ч. 
X? " aTT°PjPy* исследовавшему в 1911 г. (ЖРХО, 

%  наиболее богатые углеродом Ч., от 6% до 
30% С; впоследствии существование слабо-эндотер
мического соединения FeC* (содержащего 70% же
леза и 30% углерода) было подтверждено в весьма 
обстоятельной работе проф. Попова („Техн.-Экон.

оТр- 1^26), согласно которому: Fe-4- 
* i* - I е *— кал. (больших). Обозначения: 1=

—liquidus—жидкий сплав; а и аллотропия, мо
дификации железа (см. сталь); г графит; к гг кар- 

—Демвнтит =r Fе3С; по оси ординат отложены тем
пературы (по Цельзию), а по оси абсцисс—процент 
углерода (С) в металле. Температуры измерялись 
при номоШи оптических пирометров Wanner’a, Hol- 
bora-Kurlbaumm а и Ferry (см. Амул«г;ков,,,Справоч- 

по основам термодинамики“, вып. I, 1926, и
ВЫП. 11, 1928).

Карбид железа (цементит) не растворяется, в о т 
л и ч и е  от  ф е р р и т а  (свободного железа,всегда

’ЬИовым- является одновременное присутствие 
кароида и графита в равновесной системе; лишняя 
иием) Л°ВЛИВаетСЯ лишнвм компонентом (крем-

Фаг. 5.
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присутствующего в серых Ч „ — литейных, а  такж е 
изделиях ковкого Ч.), в холодной H2S 0 4 (1 :1 0 ) . 
Коррозия Ч . ускоряется благодаря неизбежному 
образованию гальванопары [FejC | Fe], а в чистой 
воде также железобактериями (C renothrix  polyspora 
Cohn, Chlam ydothrix ochracea M ig.; последняя у ч а 
ствует в образовании железных болотных руд).

#  2. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  П О  Х И М И Ч Е С К О М У  
С О С ТАВУ  И  М И К Р О С ТР У К ТУ Р А  Ч.

В зависимости, гл. обр., от содержания гваф ита, 
а такж е общего содержания углерода и кремния, 
главнейшие сорта Ч. могут быть уложены в след.

схему, из которой ясно усматриваю тся переходы  
от одного сорта к  другому и существенная разница- 
в составе серых Ч . от белых (фаг. 5; см. также- 
микрофотографии ф аг. 6  и ф иг. 7). Удельный вес: 
серого Ч. ~  7, а белого 7,5.

Серые литейные Ч . обычно обозначаю т Лг№ 1, 2,
3 . . . ,  при чем №  1 соответствует в такой классифи-- 
кации темносерому Ч., наиболее богатому графитом 
и  кремнем.

Содержание кремния, м арганца, фосф ора, серы И: 
меди в Ч. представлено в т аол. I -й  (см. также H ü tte , 
.T asch . f. E lsenhütt.* , 1923 и  1927). '

Таблица I.

С о р т %  кремния %  марганца %  ф осф ора %  серы %  меди 
и  углерода

Г ем ати т..................... » . 2 — 3,2% Si 

3,6%  Si

неболее1,2%Мп

0,67% Mn

не более 0,1% F 

0,06% P

не более 0,04% S 

0,07% S

меиее 0,05% Cu 
< , 3 - 4 % C

< ,  4% С
Новороссийский чугун 

0& 1 (л и т .) .....................

Н емецкий литейн. чугун 
№ 1 .................................

Лит. чугун немецкий 
№ 3 .................................

Лит. чугун английский 
№ 3 .................................

Лит. чугун новороссий
ский ОФ 3 .....................

2,25 — 37о Si

1.8 — 2,5% Si

1.8 — 2,5% Si

2%  Si

не более 1% Mn 

.  .  1% Mn 

» „ 1% Mn 

0,50% Mn

нз бол :е  0,7% P 

.  „ 0,9% P 

я .  1,1% P 

0,15% P

не бол;еС,04% 3 

,  „ 0,04 %  S 

.  .  0,04 '% S 

0,02% S

менее 0,1% Сц
2.5 -  4,2% С

менее 0,1% Си
2.5 -  4,2% С

менее 0,1% Си
2.5 — 4,2% С

<  3,57„ С

Сичский (Урал) дре
весноугольный . . . 1% Si 1% Mn 0,07% P 0,004% S 3,5% С

Ш ведский пер. дре
весноугольный . . . 0,35% Si 0,25% Mn 0,04% P 0,01% S 4,57» С

Новороссийский бес
семеровский . . . . 1,75% Si 1,35% Mn 0,08% P 0,02% S ■> 3,57о С

Тоже, немецкий . . . менее 2%  Si 1 , 2 - 3 %  Mn не более 0,1% P не более 0,04% S менее 0,0570 Си

Керченский томасов- 
с к и й ............................. 0,50% Si 2 — 2,5% Mn 2,65% P 0,02% S • >  2,570 С

Тоже, немецкий; 

а) М п ................................. ' ^  тоже не менее 2%  Mn 

1,5 — 1,6% Mn

1,8% P 

1,8% P

0,12% S 

0,12% S

>  2,5% С 
менее 0,0570 Си

.  0,05% СиЬ) М. М.............................

с) О. М.............................. 0 — 1% Ma 1,8% P 0,12% S „ 0,05% Са

Мартеновский . . . . менее l°/0 Si 1 —  6%  Mn менее 0,1% P менее 0,04 S .  . 0,4%  Си

Пуддлинговый . . . . » 1 % Si 3 — 5 % Mn » 0,3% P .  0,04 S ,  о;з7„ си

Для ковк. изделий:

а) серый чугун . . . . 0,8 — 1,7% Si 3,1 -  0,35% Mn 0,04 -  0,06% P 0,01 — 0,2% S 3,75 — 4,37о С

Ь) белый чугун . . . . 0,1 — 0,5% Si 0,15— 0,45% Mn 0,04 — 0,05% P 0,01 — 0,3% S 3,2 — 4,37о С

К ремнист ые Ч . (Si повышает все температуры 
диаграммы плавкости Ч.):

От 1,3 до 2%  S i— бессемеровские Ч . (см. т абли
ц у  7), а такж е светло-серые и обыкновенные серые 
Ч .; эти Ч . содержат меньше графита, при очень 
быстром переходе из жидкого состояния в  твердое 
получается корка белого Ч.

О т 2 до 5%  S i— темно-серые Ч .; сод. 2,5—4%  С. 
Кислотоупорны, а  потому применуются в основной 
химической промышленности; перлит под микро
скопом почти не виден при содержании 3 —5%  Si.

От 5 до 20% Si — ферросилиций, получаемый 8 дом
нах; сод. 1— 2,5% С; применяется для изготовлении, 
кислотоупорного литья (Krupp): при содержании от- 
13 до 17% Si, < .1 ,2 %  С и  от 0,5 до 1% S , Р , Мп„ 
Ni, Сг.

От 20 до 98% Si — ферросилиций* получаемый 
в электропечах (в Америке электро-ферросилиций 
обычно готовится для экспорта при содержании 
около 75% Si; было замечено, что ферросилиций,, 
сод. 30— 65% Si, склонен рассы паться в порошок, 
а  потому нетранспортабелен; см. Conrad und P ick ,
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.D ie  H erstellung v. Ferrosilizium ", 1909 и 1921); во
общ е богатые Si ферросилиции содержат 0,05 — 
0,5%  Q  применяю тся в качестве добавок, раскисли- 
телей и т. д.

М арганцовист ы е Ч. (марганец понижает все  тем
пер. диагр. плавкости, а след, и темп, плавления; 
при сод. >  13% Мп темпер, застывания опять повы
ш ается; эвтектоидная остановка при 6% Мп пони
ж ается на 100° и далее исчезает; эвтектика сдви
гается влево):

О т 1 до 3%  Мп — обыкновенные передельные бе
лые Ч .

От 3 до 12% Мп — белые Ч ., имеющие лучистую 
структуру, ясно заметную уж е при 4 — 5%  Мп; сод. 
3 — 4,5% С.

От 12 до 25% Мп — зеркальные белые Ч . (шпиге
ли); называются силико-шпигелями, если содержат
8 — 12% Si; вместе с более богатыми Мп Ч . приме
няются в качестве добавок и т . д. .

От 25 до 90% Мп — ферроманганы, получаемые 
экономичнее всего в электропечах; обычно гото
вятся с содержанием до 75 — 80% Мп, так как при 
сод. свыш е 82% Мп распадаются при лежании на воз
духе в порош ок; см. H utte; электро-силико-шпигель 
сод. 75% M n и 25% Si. Вообще, богатые марган
цем Ч . содерж ат 4,5 — 7,5% С, но электро-силико- 
шпигель содержит менее 1% углерода.

Ч., содерж ащ ие специальные добавки  (ф осфор, 
титан, ванадий, хром, молибден, вольфрам и т . п.), 
назыв. специальными Ч . или ферросплавами (см. 
сплавы); получаю тся алюминотермическим путем, 
когда, по возможности, не должны содержать угле
рода и прочих примесей, а  экономичнее — в элек
тропечах.

Ф еррофосфор сод. обычно не свыше 22% (это 
отвечает предельному химическому соединению 
Fe*P), т а к  как  фосфор не поглощ ается (в условиях 
заводской практики) железом в больш ем количестве 
(на практике встречаю тся, впрочем, более богатые 
фосфором ферроманганы); при лежании в  сыром 
помещении ферросилиций, содержащий нередко фос
фор до 1%, выделяет фосфористый водород, по
этому необходима большая осторожность при обра
щ ении с ферро-фосфористыми Ч., во избеж ание 
отравления Р Н 3. Сод. 0,3% С и выше.

Ф еррот нт ан и  Ф еррованадий  сод. обычно от 
5%  С до 4%  С, от 17% Ti до 50% Ti или до 50% V и 
небольш ое количество др. элементов; ферротитан 
применяется для изготовления (раскисления) лучшей 
листовой стали, а феррованадий — для коленчатых 
валов.

Ф еррохром , выплавляемый в электр. печах, сод. ^  
—■ 60 — 70% Сг и до 10% С, сравнительно легкопла
вок, а выплавляемый алюмино-термическим путем 
(по реакции 2А1 +  СгзОа =  2Сг +  А140 3), при том 
ж е содержании хрома, содержит менее 0,5% С, а  по
тому находит применение для изготовления мягкого 
нержавеющ его ж елеза (сод. 13% Сг, 0,27% С); алю- 
минотермический сплав сравнительно тугоплавок и 
стоит в 5 раз дороже высокоуглеродистого.

Ф ерромолибден  сод. до 4%  С и  75 — 85% Mo (см. 
P okorny, .M olybdän“, 1927). При введении в Cr-Ni- 
сталь молибден устраняет „хрупкость от медленного 
охлаждения“.

Ф ерровольф рам  сод. немного углерода (напр., ме
нее 0,5%); выплавляется с сод. ~  50% W  и 75 — 
85% W , при незначительном содержании проч. при
месей, выражаемом сотыми и десятыми долями про
цента; отличается значительным удельным весом 
(уд. вес Fe =  7,88, уд. вес графита =  2,22, а уд. в . 
W  =  19,3). Вольфрам (вместе с хромом и ванадием) 
в сплаве с железом и углеродом применяется для 
изготовления быстрорежущей стали (Тэйлор).

Ф ерроалю м иний  и ф ерроалю м осилицнй  выпла
вляются подобно алюминию и содержат до 90% А1; 
обычно сод. немного углерода (напр., менее 0,5%)* 
около 15% А1 и 25 — 50% Si, применяясь в к ач е н  ве 
раскислителя стали в момент отливки из последней 
как  болванок, так и фасонного литья, а такж е для 
смягчения колош и ваграночного Ч .; м арганец „отбе
ливает“ и сообщ ает твердость, тогда как кремний, 
а в особенности алюминий „отсеривают“ Ч „ т.-е. 
делаю т его более мягким, разлагая твердый карбид 
на мягкие составляющие и одновременно улучш ая 
литье, вследствие поглощения газов, растворенных

в расплавленном металле; с азотом  алюминий о б р а 
зует прочное соединение A1N и тем элиминирует 
хрупкость, вызываемую растворенны м  и не связан
ным азотом (см . C orson, „A lum inium  and  its  Alloys'*, 
London, 1926).

Ф ерроциркон  — новый сп л а в , добавляемый не 
только с целью  раскисления, но такж е  для денитра
ции н десульфурации стали (образуется прочное 
соединение ZrSs, благодаря чем у красноломкое ж е
лезо, содержащ ее до 0,35% S, превосходно обраба
ты вается в горячем состоянии и не дает трещ ин, 
рванин и т . п.). Сод. 10 — 40% Zr, 45 — 70% Si и 
0,05 — 0.3% С (см. „M ining and  M etallurgy- , авг. 
1928; „Zirconium  Alloys“, A llibone a . Sykes, In st, 
of M etals, Advance C opy № 458, м арт 1928; F o n d a , 
V. S. P a t. 1658712, Off. Gaz., ф евр . 7, 1928).

Н иккелевы е  и x ром ониккелевы е Ч.—выплавляю тся 
в электрических печах (из обож ж енны х сернистых 
рул), напр, такого состава: 4%  N i, 0,8%  Cu, 0,03% P , 
0,01% S, остальное Fe и С. И з богатейших месторо
ждений о-ва Кубы (руда содерж ит 0 ,8 — 1 ,6 % N i,
1,9 — 3,7% Сг20 3) в домнах вы плавляется хромо-ник- 
келевый Ч., который далее переделывается на сталь 
состава: 0,03 до 1,5% С, 1 — 1,5% N1, 0,2 — 0*8% Сг, 
0,03% Р* 0,04% S; находит широкий спрос и недавно 
была применена для постройки моста через реку  
М иссиссиппи (см. „Iron A ge- , сент. 1923). Стоек про
тив кислот и щ елочей Ч „  сод. 3 ,5%  С, 1,3% Si, 
0,5% Ni, 0,35% Mn, <  0,1% (P  +  S).

М едист ы й Ч . — содержит 2,5 — 3,1%  С, 76 — 
84% Fe, 10 — 12.6% Cu, 2 — 2.5% Mn, 0,5— 2 ,5 Si; 
получается доменным процессом одновременно с  чер
ной медью (соя. 92 — 94,6% Си, 0,5 — 0,8%Си*О и 
4 — 5% Fe) при переработке окисленных медных руд 
(напр., пермских песчаников; см. Совинский, „Ме
таллургия меди“). Имеет больш ое значение для из? 
готовления нержавеющих сортов стали и  ж елеза 
(напр., кровельного, согласно опытам Н.-Тагиль- 
ского завода, поставленным на Урале в 1927 г.; 
а также по данным германской практики изготовления 
нержавеющей бортовой стали для обш ивки морских 
судов). Если ж елезная руда содерж ит медь, то  по
следняя нацело переходит в выплавляемый Ч . и  не 
окисляется при дальнейш ей переплавке и  перера
ботке Ч. на сталь или ж елезо; уральское кровель
ное железо обычно содержит несколько сотых долей 
меди, которая ещ е в  больш ей мере, чем марганец, 
устраняет вредное влияние S на м еталл.

§  3. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  Ч. П О  Н А З Н А Ч Е 
Н И Ю  {П Р И М Е Н Е Н И Ю ).

Обычные сорта белых передельных Ч . предназна
чаются д л я  п е р е д е л а 1) иа ж елезо и  сталь, 
тогда как серы е литейные Ч . служ ат  д л я  и з 
г о т о в л е н и я  ч у г у н н ы х  о т л и в о к :  колонн, 
станин, шкивов, зубчатых колес и  т . п. До конца 
средних веков было известно лиш ь сыродутное ж е
лезо; первые признаки передельных операций н ахо
дят в первой четверти XV в. (блауофены).

Специальные сорта Ч. (см. §  2) назначаю тся в  ка
честве р а скислит елей , ден ит рат оров  и д есул ъ ^у -  
рат оров, а  такж е применяются для введения как 
к железо, сталь, так и в обычные литейные сорта 
Ч „  так наз. присадок; напр., ф ерросилиций служ ит 
для введения в  металл кремния, ферроманган —  для 
введения м арганца и т . д.

Н екоторые сорта Ч . применяю тся в последнее 
время с больш им успехом в и н с т р у м е н т а л ь 
н о м  д е л е ,  для изготовления особостойких резцов 
для механической обработки ж е леза ; стали, литей
ного ч . и цветных сплавов. Н аиболее известны ин
струментальные Ч. типа „стеллит" (что должно 
обозначать новую „звезду“ в инструментальном деле) 
и „акрит“. Стеллит содержит: 2 — 2% %  С, 35,— 
б0°/л Со, 10 — 35% Сг, 8 — 40%  W ; 0 — 22% M o, до 
1 %  V, 0,2—0,8%  Si, 0,7 — 2%  M n и не более 5%  Fe(I>; 
при большем содержании ж елеза качество стелли
товых резцов оказы вается сильно пониженным. В по
следнее время выяснилось, что вредное влияние 
ж елеза взначительной мере элиминируется присадкой 
в стеллитовый сплав никкеля; состав одного из 
лучших сплавов последнего ти п а  (Acrit) такой: 2 —

О В старину Ч . не умели переделы вать на ж елезо 
и называли чушковым ж елезом  (p ig  iron , Schweinei
sen и т. д.).
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5% С, 38% Со, 30% Сг, 16% W , 4%  Mo, 10% Ni, при 
чем в окончательном сплаве может содержаться до 
10% железа. Стеллит и акрит в сущности являются 
кооальто-хром-вольфрам-молибден-ванадий-никкеле- 
выми Ч ., из которых резцы могут быть только от
литы и отшлифованы наждачным или карборундо
вым кругом, но не откованы; оказалось выгодным 
отливать лиш ь небольшие чугунные резцы и нава
ривать их затем  на держ авку из обыкновенной 
стали. Наивыгоднейшая температура резания для 
стеллитов =  800° — 850°, а потому, сравнительно 
с  лучшими резцами из тейлоровской стали, при 
помощи чугунных (стеллитовых) резцов производится 
наиболее б ы сф а я  механическая обработка из делий,— 
в  Особенности, снятие литейной корки, первичная 
грубая обработка на токарных и строгальных станках; 
в  зависимости от твердости обрабатываемой поверх
ности, возможна скорость резания стеллитом от 20 
до 100 метров в  минуту (I), тогда как тейлоровская 
сталь в а  и а  л о г  и ч н ы х у  с л о в и я х допускает 
скорость резания в пределах от 6 до 30 метр, в мин., 
а  обыкновенная углеродистая резцовая сталь — от 
2 до 10 метр, в минуту. В последнее время (1925 — 
28) стеллит с успехом применялся на некоторых на
ших заводах; однако, распространение зто тормо
зится недостатком станков подходящей мощности 
(чем больше скорость резаная, тем большей мощ
ности должен быть применен соответствующ ий ста
нок). Стеллитовый резец стоит, примерно, в  два 
раза дороже резца из лучш его самокала, однако раз
ница в стоимости инструмента с избытком окупается 
выгодой, получаемой от ускорения обработки ') .
! Кобальто-никкелевые Ч. служ ат такж е в  к а ч е 
с т в е  п р и с а д о к  к с т а л и ,  применяемой для 
изготовления зубчатых колес, так  как Со в ком
бинации с N i понижает максимум температуры, не
обходимой для закалки  колеса, а потому понижается 
и  процент брака, вследствие коробления изделий и 
трещин от резких изменений Т ° при термической об
работке.

' Фаг. 8.

«овых исследований W üst’a ( .S t. u . 
Elsen , 31/V, 1923), влияние примесей на вели
чину линейной усадки (выраженной в % %  и отло- 
“ е™ °? ординат) Ч . и ж елеза представлено
“  Î  г  ( м „  °Ы- аб5«исс отложен %  соотв. при- меси,—-С» Мп, N i , . . . ) ,  из которой ясно усматри-

*) Новейший сплав этого типа, назыв. . мирам ант *
( од. карбиды Mo и W ), позволяет обрабатывать
? ш £ риал прочностью до 180 кгр./мм.»; темп, плавл.
i™  ’ ри ^ , ни* е , 150э° сплав ие изменяет своей структуры (VDI, 16 4, 1927).

вается слабое влияние на усадку черных металлов 
никкеля и противоположность влияния марганца 
с  одной стороны, н хрома, кремния, фосфора й 
серы, — с другой стороны. И звестная комбинация 
присадок, очевидно, дает вполне определенную 
усадку, которую  можно заранее вычислить на осно
вании график ф аг. 8. Ч., представляю щ ие почти чи
стые железо-углеродные сплавы (напр., содержащ ие 
менее 0,5% SÎ и менее 0,5%  М п), применяются для 
отливок, превращаемых процессом  томления (или 
так наз. адресации, т .-е. выдерживанием при вы со
ких температурах продолжительное время в окис
лительной атм осф ере, при чем вы горает углерод и 
на поверхности отливки образуется слой ковкого 
железа) в изделия из ковкого Ч. (см. т абл. 7). 
Опыты инж. А. Разумннкова в  1910—13 гг. (под 
руков. проф . А . М. Бочвара) п оказали , что почти 
с одинаковым успехом томление изделий из ковкого 
Ч . мож ет производится как  в окалине (F e ,О ,. Fe30<), 
так и в „нейтральных* или „основных* (напр., в маг
незитовом порош ке, MgO) смесях, так  как выгора
ние углерода и з Ч. обусловливается, гл. обр., за  
счет диффундирую щ его кислорода воздуха, а  не 
кислорода окалины. Ковкий Ч . в больш ом количе
стве применяется для целей сельскохоз. маш ино
строения, а  такж е во всех тех  случаях, когда осо
бенная прочность изделия стоит н а  втором месте, 
а на первое место вы ставляется деш евизна продук
ции. В 1926 году и а  140 заводах  С. Ш . Америки 
было изготовлено около 1 млн. тонн отливок из 
ковкого Ч . При плавке в отражательны х (экономич
н ее— мартеновских) печах на пылевидном топливе, 
последнего расходуется <  35%. считая от веса Ч . 
Состав шихты: ~  50% чугунных саи н ок4-50%  скра
па, литников, лома; в среднем сод. до 1%  Si. Адус- 
сация производится в  песке в  тоннельных печах 
Дресслера; загрузка и вы грузка производятся через 
каждые 2 часа; продолжительность пребывания к а 
ждой вагонетки в печи =  5 суткам . Д лина печи =  
=  360 ф ут .; вм естимость каждой вагонетки= 4  тонны 
чистых отливок. Отопление— 12-ю паро-нефтяными 
форсунками; содержание СО» в  газах больш е 8%  
(контроль самопишущими анализаторкм и и пиро
метрами Бристоль). Температура томления =  800° — 
900°. (См. »Производство изделий и з ковкого Ч .“ . 
„Вестн. М еталлопром.*, 1923; .Н о в ей ш и е  достиж е
ния в  области производства ковк. Ч .“, ib .,  1928, 
где описаны подробно различные методы). Скрыт, 
тепл, плавления бел. Ч . =  34, а  серого =  23: тепло
емкость «С. 0,25 (до 600°, а  при т . п л . 0,17).

О т л и в к и  о д н о г о  и т о г о  ж е  н а з н а ч е 
н и я  д е л а ю т с я  и з л и т е й н ы х Ч .  р а з л и ч 
н о г о  с о с т а в а ,  в з а в и  си м о с т и  о т  т о л 
щ и н ы  (ш):

а) Ч. для отливки труб, резервуаров и т . п. вообщ е 
содержит менее ‘/х% М п, до 1% Р  (для худож ествен
ных тонких отливок свыш е 1% Р), по возмож ности 
менее 0,1% S , при колеблющемся в ш ироких преде
лах содержании углерода (обычно ~  3,5%  ), а  со 
держание кремния =  2 — 3%  Si п ри  т < _  100 м м . , ~  
~  2,5% Si при т  >  100 м н .; при центробеж ной лятье  
(1225°), число оборотов изложины =  1550/Угв мину
ту, если г =  радиусу  в  дюймах;

б) Ч . для отливки машинных цилиндров, вообщ е, 
должен содерж ать <  0,12% S, а  остальных элем ен
тов, в зависим ости от назначения (см. такж е  H ü tte . 
„Taschenbuch*, 1923):

_ д л я  паровозов: 
m  =  30 — 40 м м .;

3,2 -  3 ,6%  С; 1 -  1,4% Si;
0,6 — 0,9%  Mn; 0,7 -  0 ,9%  Р :

для газомоторов: 
m  — 40 — 60 и м .;

2,9 — 3,2% С: 0,8 -  1,5% Si; 
около 0,3%  Мп; 0,2 — 0,6 Р .

Прогиб при изломе чугунного бруска (длина 1,3 м ., 
толщина 3 см.) обычно бывает не более 1 см.

По Bach’y  (см. Landolt-Tabellen, 1923), вы сокока
чественный литейный Ч. (сопротивление раздробле
нию не менее 75 кгр./мм.*, а  излому до  30 кгр./мм.>)
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имеет следующую крепость (кгр/мм*) 2  на разрыв, 
в  зависимости от температуры (Т):

Т =  20° 300° 400° 500° 570°
Z =  23,6 23,3 [21,8 17,9 12,3 кгр./мм.»

П ри сод. 3%  С, 1 -  2%  Si и 1 -  2%  N i, — Z =  
=  38 — 47; рекомендуется для ; тонкостенных от
ливок. Ъ 1 '

По американским нормам, ковкий Ч . должен иметь 
Z  2 8 — 35, а  удлинение при разрыве не менее 
10 — 7 ,5 '«  по Hatfield’y , на английских заводах (см. 
„Fonte  e t fonte  malléable“, „Rev. M et.“, 1913) вы
рабаты ваю тся изделия и з ковких
Ч ., имеющие Z =  ~  35 (и выше), 
при удлин. 15°/о (и вы ш е). К ре
пость обычного литейного Ч .
Z  7Z. 15 кгр./мм,*

По Бабош ину („М еталлогр.“, т . II), 
литейный Ч„ назначаемый для от
ливки реост ат ов, сод. 3,6% С (в том 
числе 3%  графита), >  2,7%  Si, <  0,8%
Мп, 0,02% А1; пластинки граф ита в 
тако м  Ч . можно видеть лиш ь при 
увеличении в 500 раз (и более); т а 
кая структура обусловливает м а к 
с и м а л ь н о е  э л е к т р о с о п р о 
т и в л е н и е  (в 5 раз больше, чем 
для стали) и у п р у г о с т ь .  И з та
кого же, но такж е и более богатого 
марганцем « . 1 %  Мп; <  0,1%  Р;
<  0,1% S), Ч . изготовляют ф о р 
м ы (изложины) д л »  с т а л ь н ы х  
с л и т к о в  при m =  30 мм., а  обыч
ные массивные формы (m =  40 —
100 мм. и  больш е) отливают из ме
нее кремнистого Ч . (2,5 — 2%  Si и 
меньш е); вообщ е Ч . для изложин 
долж ен  быть трудноплавким и стой
ким относительно резких перемен 
тем ператур и  механических дефор
маций. Для получения беспузыри- 
•стой гладкой поверхности, отливка 
Ч . производится через массивный 
литник, при возможно низкой тем 
пературе; см . Noble, „М еталлургия“,
1911. Теплопроводность Ч. около 
40 кал./м . час. 1°. Магнитные свой
ства , при сод. 3,1% С, 3,3% Si,
0 ,6%  Мп, 1%  Р  и 0,06% S, для обыкн. 
и  отожж. Ч ., см. фиг. 9.

Прокатные вальцы  отливают из Ч., 
со д . 2,5 — 3,3%  С, 0,5 — 0,8%  Si,
0 , 3 — 1% Mn, <  0,5% Р  и  <  0,1%  S.

Твердый (и огнеупорный) Ч. сод. 3,5 — 3,8% С, 
0 ,5  — 0,9% S i, 0,3 — 0,5 (в массивном литье, как 
исклю чение, до 1%) Мп, 0,5% Р , 0,15% S (H art
guss); см. табл . Т.

Таблица Т (по H ofm ann’y).

Так, напр., н а  фабрике Теннесси Коппер К° (г. Коп* 
пер Хилл) в  Америке перерабаты вается в  год  ~  
~  '/% млн. тонн руд  цветных металлов флотацион
ными аппаратами типа M inerals Separation; колче
данные и пирротиновые „хвосты“ обжигаются, при 
чем из обжиговых газов производят до ‘/s млн. тонн 
HjSO^ (60°В.) в  год; обж иговы е огарки спекаются 
в аппаратах Грю нвальта; продукт синтерирования 
(спекания) содерж ит до 65% Fe и  переплавляется 
на чистый Ч . ( < g r  0,05% S) в доменных печах; (см. 
Р азум ников , „Технология цветных м еталлов“, ч . II, 
Флотация, 1927/28). К роме обычных печей, приме-
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Н о в ы й  л и т е й н ы й  Ч . -  м и х а н и т  (в со
став  входит SiCa) имеет крепость на разрыв 
32 кгр./им .г, а  сопротивление сж атию —80 кгр./мм.* 
(„Iron Age“, 1926).

§  4. П Р О И ЗВ О Д С Т В О  Ч. (Ср. ж елезо  а ж е
лезоделат ельное  производст во). В настоящее 
время Ч. выплавляются как  и з железных руд, так  и 
и з  суррогатов: железных отбросов и колчеданных 
огарков; последние до сих пор почти не утилизиро
вались и даж е затрудняли заводы основной химиче
ско й  промышленности и обогатительные фабрики.

Ф иг. 9.

няются такж е электродомны (три электрода, трех
фазный ток).

Для доменного процесса применяю т, кроме кокса  
и дре я сн ого  угля, каменвый уголь, торф  и  дрова, 
а  при выплавке Ч . в электродомнах, кроме твердого 
топлива и доставляемой через угольные проводники 
электроэнергии, вместо воздуха вдувают в горн 
колошниковые газы (СО). П оследний процесс р а з 
вивается в Ш веции и в тех странах, где дорог уголь 
и  дешева энергия, благодаря, гл. обр., рациональ
ному использованию водяной силы („белого угля“). 
В Японии (с 1927 г.) начата переработка дюнных 
железистых песков, содержащ их FejO j, восстановле
нием их колошниковыми и  генераторными газами 
при низкой температуре ( ~  500°) во  вращ аю щ ихся 
цилиндрических печах (типа „цементных“); охла
жденный продукт восстановления обогащается маг
нитными сепараторами и раф ф инируется далее 
в обычных мартеновских печах (в настоящ ее врем я 
работает два мартена, по 50 тонн вместимостью) на 
сталь и ж елезо, при чем исходным полупродуктом 
является сепарированный и  брикетированный „чу
гунный порош ок“, а  ж и д к о г о  Ч . при описанном 
новом японском процессе не выплавляется. О плавке 
на дровах н а  Урале и в Америке см. „T.-Эк. В .“, 
1922 г., где указы ваю тся успеш ные опыты, произве
денные в Америке; сод. влаги должно быть <  15%

Различные отбросы железоделательного производ
ства, напр., ж елезная, стальная и  чугунная струж ка, 
при избытке таковы х против возможного исполь
зования в  мартенах, с выгодой перерабатывают 
в домнах на Ч .; впрочем, струж ка (как показал не
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давний опыт в СССР) быстро чисто-механически 
изнашивает верхнюю часть шахты домны, а потому 
в колошниковую часть заделывается специальный 
железный чулок, диаметр которого равен диаметру 
шахты домны, а глубина опускания в слой шихты 
достигает 2 метров (на большей глубине острые 
кромки скрапа и стружки уже притупляются).

В случае о б ы ч н о г о  с п о с о б а  в ы п л а в к и  
Ч. (см. схему происходящих в домне процессов и 
распределения температур на фиг. 10), как шихта, 
так и топливо должны содержать по возможности 
меньше серы (поэтому лучшие сорта Ч. выплавля
лись из чистых руд на древесном топливе у нас на 
Урале, а также Швеции), а топливо, само по себе, 
должно быть п о р и с т ы м  (для лучшего обтекания га
зами), но в то же время прочным; на более пористом и 
прочном коксе (непременно подвергаемом специаль
ной барабанной пробе) производится ныне экономи
чески более выгодная выплавка в самых мощных 
печахł) (высотой в 30 метров и немного более),

J Щ т

yactinu !

ПРОФИЛЬ Ш ЕБА КС КО Й  ДОМНЫ ( В т и . н Л | к 5 . т е
ДО 1920г. 4J0.U. С 102.0г. “Эо 8 0  т .  Б 2 4  t a c a  

f  Г Т  i ” ли ц ттсн . ч ^ н о ) .

‘  ~  T . e  Основн.х и м .р еа к ц и и :

2  w o  w o .
~ F e | « ( M 02

Ш О - F fO l

Fê+лС* Fê tiC 
Feö+C = Fe+CO 

e  MaO-C-Mu+CÖ 

m 2C+0ł =2C0
t HST HA

Фаг. 10.

тогда как древесный рыхлый уголь, а также легко 
растрескивающийся в жару антрацит (на котором 
работ, домны Сев. Кавказа) образуют непроходи
мую для газов массу, и выплавка на последних сор
тах топлива возможна лишь в экономически менее 
выгодных невысоких домнах; по тем же причинам 
избегают вводить в домну порошкообразные руды 
и флюсы, если упругость вдуваемого воздуха меньше 1 атм,

ТВ  “ ° ? едне!  обзор проф. Павлова в.Техн.-Экон. В. , 1924, № 8—9) ббльшее значение 
придают однородности состава руды в химическом 
отношении; в связи с истощением железнорудных 
местодождений (в районе Верхнего Озера руд 
сод. > 50%  Fe, имеется лишь на 30 лет), заводы

" окупагот в Швеции измельченную руду, тщательно перемешивают с местными пудами 
и флюсами (известковым камнем, плавиковым шпа
том и др.) и полученную пылеватую шихт\г. без 
спекания, плавят на Ч. в домнах с широким гор
ном, низкими и крутыми заплечиками, а противо
давление устраняется повышением упругости вду-

Сбге1аУе (.Rev. Metall.“, янв. 1928), 
ности экономичны печи с max. производитель-

ваемого в фурмы воздуха до l ’/j  — 2  атмосфер 
Большая разница, сравнительно с постановкой дела 
у нас, на старых заводах Урала: неоднородный фи
зико-химический состав шихты и упругость воздуха 
около 0,2 атм. В Германии, Англии, СССР пги плав
ке на древ, угле трудно восстановимые и предвари
тельно обожженные (напр., магнитные) железнякг 
дробятся до величины 1" — 4", а в случае кокса — 
до 4 "  — 5"; европейские заводы по выплавке Ч. 
вообще применяют лишь крупно-кусковую руду" 
Плавкость шлаков доменного Ч. находится в пре
делах контура а Ь с d е (фиг. 11); область вблизи от 
а Ь соответствует содержащим много SiOj древесно
угольным шлакам: область e d e  соотв. шлакам кок
совых печей, а еще более основные шлаки соотв. 
железопортландскому и доменным цементам (см" 
сплавы  (химич.), цемент). На 1 тонну Ч. получается 
около 0,5 т. шлака (в случае трудно-плавких по
р о д — значительно больше).

Для- выплавки 1 т. Ч. необходимо следующее ко
личество кокса:

для пуддлингового Ч. ~  1,0 т.
» мартеновского „ ~  1,05 „
.  бессемеровского, ~  l ’l ”
,  литейного „ ~  1,15 Ц
„ зеркального ,  ~  1,2 „
.  ферромангана (80% Мп) ~  2,5 „
„ ферросилиция (12% Si) ~  3,0 ,

П р и  м е ч. В Америке и Германии средний коэфф 
расхода кокса достигает 0,9 т. для выплавки 1 г  
передельного Ч., а в СССР колеблется в пр.делав 
от 1,0 до 1,15 т. (1926/27). v

Древесного угля необходимо меньшее ко.-нчество 
(для передельного Ч. на Урале — 0,85 — I т. « 
в Америке до 0,7 т. при более плот пых углях) 
так как кислым шлакам древесноугольных печей
SIneT m  9втектика 11650 (0 “а- Û l  и плавкость 340 — 400 кал., а основным доменным шлакам пе
чей, идущих на коксе, отвечает эвтектика 1310° 
(фиг 11) и плавкость 350 — 460 кал. (по Окерману) 

Шихта у  нас в настоящее время (1928) соста
вляется и доставляется весьма несовершенно (не 
точный химич. состав, неполная механизация) чем 
объясняется сравнительная дороговизна Ч. и малая 
произвол, печей в СССР.

На 1 мА пол. объема домны выпл. до 1 т ч  
в сутки (в СССР ~  о 6 т.).

Суточная производительность современных боль
ших домен (коксовых) =  350 -  600 тонн (и боль
ше, до 1.250 т. в Америке) Ч.; угол шахты — 86е
а заплечиков — 75° — 76“; диаметр горна= 4  4 7 м -
высота горна =  3 - 3 , 2  м.; высота фурм над ле-’
щадью — 1,3 2,6 м., диаметр колошника =  3 8 _
4,9 м. Общая высота печей нередко достигает 3“ 5 м 
при диаметре распара до 8 м., при чем древесной 
угольные домны строятся, обычно, не выше 20 и  
а коксовые — не ниже 20 метров. *’

Для очистки доменного газа1), кроме обычных 
камер и скрубберов, ставят (в последнее время — 
с целью извлечения из газов КаО) электростатические 
осадители Cottrell я, а газ для питания газомоторов 
окончательно очищают до содержания 0 ,0 1 о О'’
грамм.пыли/м.3 газа в центробежных Theisen-Wascher*
Ныне такая степень очистки достигнута и в  Cot
trell ях (см. .Вест. Металл.“, № 2, 1928).

Доменной газ с выгодой утилизируется для обогре
ва коксовых батарей, а извлекаемые при сухой очист
ке соли калия продаются (Америка)в качестве удо
брителей, благодаря чему заметно снижается стои
мость кокса, а следовательно и Ч., при чем освобо-
знавдтельно Т п  *°ксовал1>ных батарей (имеющий значительно более высокую теплопроизводитель-

сРавнительно с доменным газом) с выгодой 
утилизируется для отопления мартенов, а потому 
в свою очередь, еще более снижается стоимос1 Ь 
окончательного продукта, — железа и стали На 
каждую тонну Ч. получается более 4.500 м " дом! 
газа. Вообще производство Ч. тесно связано с про
изводством кокса. В Америке в 1926/27 г. свыше 
всей продукции кокса пошло на производство Ч

1 гр  V o “ "3 содержится около 10 П». пыли +  около
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при чем на каж дую  тонну, в зависим ости от сорта 
кам. угля, обычно получается 600 кгр,—750 кгр. кокса, 
свы ш е 10 кгр. легких масел, >35  кгр . смол, ~ 1 0  кгр.

1 7 0  Of
1600 ' 

1500' 
1400' 
130 0' 
12.0 0 '

30 минут в  дуговой электропечи; на заводе Форда 
с 1926 г. в электропечи раф ф инируется доменный
Ч ., при расходе в среднем не более 125 kwh. на

(N H <\SO . и более 300 м.3 газа. Ч . (особенно вагра
ночный', содержащ ий серу, целесообразно выдер
ж ивать для освобождения от MnS и FeO около

1 т . Ч ., идущего на высококачественные чугунные 
отливки.

П о Lange (.S tah l und E isen“, 1915), при условии
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вдувания в область горна вместе с воздухом также 
у г о л ь н о й  п ы л и  (остаток не более 16% при 
просеивании через сито 70 X  70 отверстий на кв. 
см.), в низких доменных печах особого типа, благо- 
ларя повышению температуры в горне, возможна 
выплавка бессернистого Ч. из колчеданных огарков, 
а также таких сортов Ч., которые могут выгодно 
выплавляться лишь в электропечах, как то: ферро
силиций, ферроманган, феррохром и т. д. Темпера
тура воздуха достаточна 500° — 600°, тогда как при 
•обычном доменном процессе Т ° воздуха =  800° — 
900°; всегда выгодно применять не только г о р я- 
ч  е е, но и с у х о е  дутье (производительность по
вышается на 5 — 10%).

По данным Мосхимкомбината (ТПГ, 15/V  - -  28 г.), 
к  строительству намечается газово-доменный завод- 
комбинат по схеме:

а) газовый завод (коксовальный) —
, м.5 газа40.000.000 •

год

Себестоимость заводская:
1 м.9 газа 1 т . кокса
=  3,5 коп. ’ 27 руб.

при стоимости на заводе:
1 т . дон, кам. угля .

22 руб. ’

б) доменный цех (переплавка колчед. огарков на 
Ч.).

Себестоимость заводская:
1.000 ш тук шлаков, кирпича 

15 руб.
дом. газ1_т._Ч.. ___________

49 руб.’ 0,4 коп./м.9 ’

(на обогрев коксовых печей, воздухо
нагревателей и  пр.).

Движение цен на Ч . см . в т а б л . Ц .  Стоимость 
чугунного литья см. в т абл. Ф. а Ч—  в т абл. 3 .

Таблица 3 .
Заводская себестоимость одной тонны передельного Ч. и литейного Ч. на заводе им. Томского

(Макеевка).

Ч . передельный

1925/26 г. 1926/27 г.

Ч . литейный

1925/26 г. 1926/27 г.

Материалы основны е....................

„ добавочные . . . .

Топливо (к о к с ) ................................

Возвраты от производства ‘) . . 

Зарплата произведет, рабочих . 

Начисления на произв. зарплату

Цеховые р а с х о д ы ........................

Амортизация имущества . . . .  

Общезаводские расходы . . . .

18 р. 19 к.

Заводская себестоимость. .  .  .

91 . 

33 „ 

63 „ 

3 2 ,  

25 .  

7 ,  6 7 .  

22 » 

1 .  17 ,

16 р . 24 к. 16 р 62 к. 15 р. 59 к.

1 . 71 . 2 ” 37 . 1 „ 75 ,

20 , 96 . 20 , 52 . 23 . 54 ,

4 , 2 4 .
1 "

92 . 4 » 65 .

1 , 36 .
1 *

85 . 1 . 73 .

21 „ 35 . 2 7 ,

7 „ 3 3 ,
9 ’

24 . 8 . 04 ,

27 „ 31 , 32 ,

2 . 18 » 1 » 92 * 2 . 54 .

i р . 98 к. 46 р. 02 к. i 51 р . 22 к. 49 р . 18 к.

П р о и з в о д с т в о э л е к т р о ч у г у н а  в СССР 
>(1928) еще лиш ь намечается. П о данным загра
ничной практики, намечается след, схема выплавки

злектрочугуна обыкновенного и синтетического 
(на 1 т.); см. т абл. Э .

Таблица Э.

№
Сорт

Ч.

Расход

электродов
Шихта +  топливо

1 обыкаовенн. 7 кгр. на 1 т . Ч . 1,75 т. руды (сод. 60%Fe) 0,1 т. флюса + 0 ,35  т. угля (90%С)
2 Л 1» .  .  1 .  . 2,3 т. руды (сод. 45%Fe) +  0,2 т. флюса+  0,35 т. угля
3 синтетическ. 6 ,  .  1  „ . 1,1 т. железного скрапа+  0,06 т. флюса+  0,09 т. кокса.

:  с « : " 'sis:™ ;
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Общий вес шихты, электродов и топлива, считая на 
1 тонну выплавляемого Ч............................................

Стоимость доставки всех исходных продуктов на рас
стояние 1.000 клм., если транспортный тариф со
ставляет 1,8 коп. за 1 тонну-клм. ( А ) ...................

Расход электроэнергии на 1 тонну Ч .............................

Стоимость энергии, затрачиваемой на производство 
1 тонны Ч., считая по 1</в копейки за lkwh. (В ).

Дальность доставки, соответствующая удорожанию 
энергии на l '/ j  коп. за 1 kwh. (1.000 В : А ) . . . .

Для электрочугуна

1 № 2 Ns 3

2,2 т. 2,85 т. 1,25 т.

39 р. 60 к. 51 р. 30 к. 22 р . 50 к.

2.300 kwh. 3-300 kwh. 700 kwh.

34 р. 50 к. 49 р. 50 к. 10 р. 50 к.

870 клм. 970 клм. 470 клм.

Из последней таблицы следует, что выгоднее, 
яапр., для производства электрочугуна № 1 доста
влять исходные продукты с рудника на электроме
таллургический завод, находящийся от сырьевой 
'базы на 870 клм., если разница в стоимости энергии 
в  пользу завода превышает 1 ‘/а коп. за 1 kwh. про
тив сто.мости энергии на месте добычи исходных 
продуктов, чем выплавлять электрочугун № 1  на 
месте добычи сырья. Наоборот, выплавка Ч. из 
обычных домен с выгодой производится лишь на 
месте добычи руды, флюсов и  топлива.

По данным проф. Бочвара („Товароведение*, 
А916), в 1910 г. в России была 191 (см. табл. /Я) 
доменная печь: 101 на Урале, 27 в центре, 40 на 
юге (Екатер. губ., Область Войска Донск.), 4 на 
•севере, 2 в Сибири, 9 в Польше и 8 в Финляндии; 
см. также табл. Д  (данные зав. отд. иностр. стат. 
ЦСУ, С. Уманского).

По данным проф. Кафенгауза (Промышл. кон-ь- 
монктура по данным Центр, отд. стат. ВСНХ СССР), 
в 1927 г. работало в СССР в июне 64 домны (37 на 
Урале и в центре 4-27 на юге), в июле 58 домен 

•(31 на Ур. и в ц. f- 27 на юге), а в 1928 г. работало 
в апреле 62 домны, в мае и июне — 63 (пущена 
.в ход мощная домна на Днепровском заводе Юго- 
стали, — крупнейшем чугуноплавильном заводе

СССР, выплавлявшем в 1913 г. свыше ’/а млн. тонн 
Ч. ‘); притушены и находятся в консервации преи
мущественно маломощные и менее рентабельные 
доменные печи (средняя суточная производитель
ность одной домны в июне—июле 1927 г. составляла 
~  75 т. на Урале и в центре и ~  260 т. на юге СССР); 
крупнейшая домна завода им. Рыкова (Енакиево) 
имеет производительность 500 т. в сутки (1928).

По данным нач. Главметалла Межлаука (ГПГ, 
15/V — 28 г.), в СССР в доменном цехе работает 
в смену 200 человек, а в Америке — 8 человек. 
О зарплате рабочих по выплавке Ч. в Америке см. 
табл. Р. Годовая производительность 1 рабо
чего в СССР по Ч. =  ~  250 т., тогда как, по А. М. 
Гинзбургу (ТПГ, 14/XII — 1927 г.; данные компании 
Иллинойс), соотв. производительность в Америке 
(С.-А. С. Ш.) уже в 1902 г. составляла 675 т., 
а в 1926 г. достигла 2.405 тонн.

О мировой торговле Ч. и потреблении Ч . на душу 
см. табл. М  и П .

По данным проф. Дена („Тяжелая индустрия 
в СССР", 1926) и ЦСУ СССР („Мировое хозяйство“, 
1928), мировое производство Ч. характеризуется 
след, цифрами (табл. II) в миллионах тонн 
( п о д ч е р к н у т ы е  ц и ф р ы с о о т в .  д о в о е н 
н ы м  г р а н и ц а м ) .

Таблица II.
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1913.......................... 31,5 16,8 10,4 5,2 4,6 2,5 2,5 0,7 4,6 78,8
1914.......................... 23,7 12,6 9,1 2,7 4,1 1.8 1,5 0,6 3,8 59,9
1915.......................... 30,4 10,2 8,9 0,6 3,7 1,8 0,1 0,8 3,9 60,2
1916.......................... 40,1 11,3 9,1 1,3 3,8 2,0 0,1 0,7 4,2 72,6
1917.......................... 39,2 11,6 9,5 1,4 3,0 1,5 0,0 0.8 3,4 70,4
1918.......................... 39,7 10,7 9,3 1,3 0,5 1,3 0,0 0,8 2,8 66,4
1919.......................... 31,5 5,7 7,5 2,4 0,1 0,6 0,3 0,5 3,0 51,6
1920.......................... 37,5 6,4 8,2 3,3 0,1 0,7 1,1 0,5 3,1 60,9
1921.......................... 17,0 7,9 2,7 4,1 0,1 1,0 0,9 0,3 2,7 36,7
1922 .......................... 27,7 9,2 5,0 6,4 0,2 1,7 1,6 0,3 2,7 54,8
1923.......................... 41,0 4,9 7,6 6,4 0,4 1,4 2,1 0,3 3,5 67,5
1924 .......................... 31,6 7,8 7,4 9,0 0,7 2,2 2,8 0,5 2,5 64,5
1925.......................... 37,3 10,1 6,4 8,5 1,5 2,3 2,5 0,5 по ЦСУ 76,4
1926.......................... 40,0 9,7 2,4 9,4 2,4 2,5 3,4 0,5 по ЦСУ 78,7

■) Крупнейший американский завод Гари Индиана Стил К0 (Indiana Steel С*), расположенный 
су озера Мичиган, выплавляет около 27s млн. тонн Ч. в год.
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По Custer’y  (»The Foundry“, № 20, 1927), про
изводство Ч. в Америке возросло за последние 
25 лет на 200%, а производство чугунных отливок 
возросло лишь на 40%.

Производство Ч. в России в 1900 г. достигло ~  
~  3 млн. т., в 1905 г. снизилось и достигло макси
мума в 1913 г. В Китае с 1914 г. по 1927 г. произ
водство удвоилось (0,4 млн. т.).

Выплавка Ч. в СССР в 1928 г. (в тоннах):
апрель май июнь

Урал............................  64.992 65.996 61.055
Ц е н т р ......................  18.960 20.261 1 S.2,'j9
Ю г ...........................  193.395 211.6S0 191.S30

Всего по СССР . 277.347 297.937 271.100,
т.-е. еще неравна(~80%>ДОвоенноА выплавке. Пяти
летка к о м и с с и и  Главметалла намечает к  193!-'32 г .  
выплавку 7,5 млн. т. Ч. Ими- рт Ч. (но д а н н ы м  т а м о ж !  
статистики) в СССР достиг 30.000 тонн (192В.'27).

Таблица 'Д.
Число действующих доменных печей, выплавл. Ч. 

(на конец года).

i 1913 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 192.3 г. 1926 г. j

I (423) (419) (418) (418) (493) (-336) i (3651
Сев.-Ам. С. Ш т.. 206 125 253 231 229 233 j 204

(486) (435) (4*2) (475) (461) ' (441)
А н г л и я ............... 338 95 132 203 1 5̂ 119 , 78

(216) (209) (209) (193) ! (2.13)
Германия . . . . 2040 ? 158 152 13S у : D J

(220) (219) (219) (220) (219) i (2I7i
Франция . • , . . 129 73 116 127 133 147 i 154

(56)
1

Бельгия .............. ? а ? 40 50 32 №
! -m

Таблица М .

Мировая торговля Ч. и ферросплавами 

(в тысяч, тонн).

Импорт Экспорт

1926 г.1913 Г. «) 1921 г. 1925 г. 1913 г .») 1921 г.

Сев.-Ам. С. Шт........................ 158 48 453 293 28 26
Англия....................................... 220 690 503 1.142 146 319
Герм чш .я................................ 126 136 123 857 176 523
Франция.............................. 50 42 50 113 671 707
Бельгия и Люксембург . . . 579 143 330 17 178 157
Австрия................................... 156 47 32 21 40 54
И т а л и я .................................... 222 66 177 6 15 23
Ш веция................................ 103 11 63 208 84 93

менных^овй0В̂1^пТа1>1«лГраИл1цах’ 4 в ДОЕОенных =  313. в скобках отмечено о б щ е е  ч и с л о  доменных печей, которое могло быть использовано для выплавки Ч.
) Присчитано и железо, а  с 1921 по 1926 гг. учтены лишь Ч. и ферросплавы»
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Таблица П. 
П отреблений Ч . н а  д у ш у  в  к гр .
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1913 Г................ 326 209 278 128 393 5) 20 106 34 181 и

1925 г................ 32) 133 161 192 653 ? 17 66 9 64 7

§  5. И СП О ЛЬЗО ВАН И Е И  П Е 
Р Е Д Е Л  Ч. В  РАСП ЛАВЛЕН Н О М  
СОСТОЯНИИ  является с технико
экономической точки зрения наибо
лее целесообразным. В обыкновенной 
доменной печи, в случае рациональ
но составленной шихты, удаляется в 
виде CaS и MnS в шлак 75% всей 
серы; при выдерживании в миксере 
(емкостью от 500 до 2.000 тонн) из 
расплавленного Ч . удаляется в виде 
MnS в  шлак еще от 75 до 90% остав
шейся серы 0 » при чем выравнивает
ся температура и состав Ч. Совер
шенно нецелесообразно предвари
тельно отливать Ч. в свинки (чушки), 
а затем вновь расплавлять, что свя
зано с угаром ценных составляющих, 
изменением состава Ч. и лишним со
ставом флюсов, топлива (около 10% 
кокса от веса холодного Ч .) и раб. 
силы. Последовательность в измене
нии состава Ч. при переплавке в ва
гранке изображена на фиг. 12. Выго
рание примесей в основной мартенов 
ской печи изобр. на фиг. 13. Резуль
таты бессемерования Ч. представ
лены на фиг. 14 (английский способ; 
начальная температура Ч . ~  1 .200°), 
на фиг. 15 (немецкий способ; нач. 
темп. Ч. ~  1.400°) и на фиг. 16 (амз- 
риканский способ, применяемый для 
бедных кремнием, но сильно перегре
тых Ч,); результаты томасирования представлены на фиг. 17; см. железоделательное производство.

*) Температура Ч. (кремнистого, марганцовистого) и* шлака, вытекающих из домны, =  1.400° — 
1.500° (а в горне у фурм =  1.550°— 1.700°). Удалению серы в виде CaS и MnS способствуют большая 
основность, а главное — высокая температура шлака; по Caffery и Oesterly (1923), в бисиликате, CaSiO*, 
при 1.350° растворимость CaS и MnS значительно меньше, чем при 1.600° в отношениях 4 :4 0  (для CaS) 
и 14 : 93 (для MnS); соотв. в (CaO)j.AliO3.S i0s отношения равны 10 : 44 и 6 : 89.

4.0

3 .0

2 .0  

10

е э д л м ш т ы  t t e j i e i u ü B o i c  ( 1 , 2 , . . . 6 - й . )  I

6 û 2 . ] i a a t e  х ц г л т с ц с о й  3 , 3 ^ 5 ^  Д З & р -  

ф и та , гу/оМп,
\ I  Ь \  5 6

б *

.. ....... .... - = i= Щ

■ГРАФ

Si
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Фиг. 72.
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Фаг. 14. Фаг. 15. Фаг. 15. Фаг. 17.

Таблица Р.
Зарплата рабочих и индексы реальной зарплаты рабочих по выплавке Ч. в Сев.-Америк. Соед. Шт.

К
ва

ли
ф.

 
(К

) 
ил

и
не

кв
ал

иф
. 

(Н
) Часовая зарплата Недельная зарплата

Ед
ин

иц
а

оп
ла

ты 1914 г. 1926 г.

Ед
ин

иц
а

оп
ла

ты 1914 г. j 1926 г.

к. цент 20 51
»

доллар 1 16 30

н. цент 18 39 доллар 13 24

Индексы реальной зарплаты . . . .  j
к. - 100 150 - 100 ИЗ

н. - 100 130 - 100 114

Таблица Ц.
Движение цен на Ч. (в зол. рубл. за метр, тонну)

(по Уманскому, „Мир. хоз.“, 1928 г., и по Пильняку, „ТЭВ“, № 4, т. IV).

Г о д

Сев.-Ам. С. Щ. Англия Франция Г ермания СССР Япония

Кремнистый h J  Шетланд.
j ский Ч.№ 3 

(Питтсбург) 1 (Лондон)

Стр. Ч.
(труба)
(Париж)

Литейный 
Ч. № 3
(Эссен)

Ч. литейный 

J* 1

Ч. литейный 

(цена в иенах)

1913............................... 28.20 29.59 11.63 34.49 43.33 50

1920 ................................ J 80.80 75.18 24.40 56.29 - 133

1925 ................................j 37.42 39.34 31.60 41.15 62.27
_

1926 ................................i  35.45 - 31.54 39.75 — -

1928 ................................ в СССР: лит. Ч. от 61 р./т. (на коксе) до 63 р./т. (на древ, угле) франко-вагон.
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Таблица Ж .
Довоенная мощность заводов по выплавке Ч. 

в России

(в млн. тонн) (по Жданову, .Дов. мощн. металле, 
промышл.“, 1925).
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1903................... 2,47 4,77 52%

1910.................. 3,09 5,48 55%

1912................... 4,10 5,94 71%

Таблица Ф.
Себестоимость одной тонны чугунного фасон

ного литья в 1925/26 г.
(по данным ВСНХ УССР).

Харьков-Прямые расходы:
Материалы нетто . . . . 
Производств, зарплата .
Топливо ..........................
Разные расходы . . . .

ский завод 
62 р. 05 к. 
33 .  85 .
7 » 54 *
О .  96 .

Луганский 
завод 

51 р. 25 к.. 
18 ,  09 ,
6 , 06 ,
0 , 20 ..

Итого прямых рас
ходов ........................104 р

Накладные расходы:
Цеховые расходы . . . .  71 р. 46 к.
Общезаводские 16 „ 13 „
Начисления на зарплату . 6 „ 36 „
Накладные прочие ■ . . .  11 .  35 „

40 к. 76 р. 14 к..

57 р. 
9 » 
3 , 
3 .

11 к .
05 ,  
02 „ 
59 .

Итого накладных рас
х о д о в .................... 105 р. 30 к. 72 р. 77 к.

Заводская себестои
м о с т ь   209 р. 70 к. 148 р. 91 к .

Стоимость материа
лов брутто . . . .  73 „ 22 ж 55

Стоимость передела . 147 „ 65 ,  97 „
41 , 
66 ,

Раффинировка в электропечах предельного Ч. н а 
д е ш е в ы е  с о р т а  стали (балочной, рельсовой) 
ныне является еще неэкономичной; последние с 
с выгодой получаются лишь в результате мартено- 
вания, бессемерования или томасирования, в зави
симости во^многом от состава руды, перерабаты

ваемой на Ч.; так, напр., фосфор нацело переходит 
в Ч. из шихты, и если содержание фосфора в Ч. 
окажется при этом в пределах 1,7—2‘/г°7о Р (см. также: 
табл. /), то окончательный продукт, сталь, может 
быть с выгодой получен лишь при помощи тома
сирования выплавленного Ч.

А. Разумников»
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Крепнущ ая буржуазная культура ну- 
тся в своей особой идеологии, и 

,аботает над нею. То, что он дает ,—  
• ж о начатки. Но путь указан  пра- 
ь, ьно. Он знает, что элементы  новой 
идеологии нужно искать у  классиков 
и j  итальянцев, которые и дут  по их  
следам . Классические реминисценции, 
близкие Ч. с университета, но загл у
шенные потом в сутолоке придворной  
и лагерной жизни, оделись в плоть и 
кровь во время путеш ествия по И та
лии, ибо там Ч . почувствовал их креп
кую связь е жизнью . И он напутствует  
своего „Троила“: „Иди, книжка, и ц е
луй следы Вергилия, Овидия, Гомера, 
Л укана и С тация“. Ч. первый в Англии 
пустил в оборот идеи и образы, заим
ствованные у  классиков и у  итальян
цев с определенной целью сделать их  
элементами той идеологии, которая  
нужна новому общ еству. Он— предтеча  
английского Возрож дения. П осле него—  
вернее после войны р оз —  внедрение  
новой идеологии пошло бы стрее, но 
зато  приобрело характер более формаль
ный, ибо у  гуманистов времен Генриха  
V II и Генриха V III утратилось ощ у
щ ение тесной связи между идеологией  
и  запросами бурж уазии, которое было 
так остро у  Ч.

Ч . никогда не упускал из виду за 
просов общества, ибо он чувствовал  
ж изнь как художник. Кроме манифеста  
новой культуры, в его произведениях, 
особенно в „Кентерберийских расска
за х “ —  ещ е и широкая картина англий
ской ж изни на том переломе, которого  
п оэту  привелось быть свидетелем . 
„Кентерберийские рассказы “ не окон
чены. Н ехватает нескольких рассказов.
Ч ., вероятно, было нетрудно их дать, 
потом у что он жил ещ е больш е десяти  
лет  после того, как бросил работать  
над  книгою. Но главное он сделал и 
сам  он это прекрасно чувствовал. Н а
бросок общественных типов новой  
А нглии вполне закончен. Д л я  Ч. это  
было главное. И дея внешнего обрамле
ния „Кентер, р асск аз.“ заимствована  
в „Д екам ероне“, но ей сообщ ен такой 
охват, что зам ы сел Боккаччио кажется  
совсем  тусклым. Группа паломников 
сош лась в Л ондоне, чтобы вм есте от
правиться в Кентербери на поклоне
ние раке Фомы Векета. По пути они

развлекают д р у г  др уга  рассказами. 
Но вместо сем и дам  и  тр ех  кавалеров  
Декамерона, принадлежащ их к одному  
кругу, тут  огром ная коллекция типов  
и з самых разнообразны х общ ественных  
слоев. П осле того, как Д ан те открыл 
искусство портрета, никто не давал  
такой великолепной галлереи  жйвых 
лю дей. Конечно, Ч . далек от лаконич
ной бескрасочной графики „К ом едии“, 
гд е  терцина ж елезны м своим ритмом  
вынуждала скупо считать слова. У  Ч. 
не графика, а скорее живопись совре
менной ему миниатюры, которая любит 
подробности и не боится пестроты , 
которая долго и любовно останавли
вается  на внеш нем, на ф игуре, на 
лице, на одеж де, на оружии, на убран
стве коня. И стих „Кент, р асск .“ идет  
к этой манере необыкновенно: он льется  
легко и щ едро. Толпа Ч. потрясающ е 
убедительна. В ся  Англия, новая Анг
лия —  здесь , показанная сочно, кра
сочно, полнокровно, радостно. Словно 
поэт действительно сам находится  
м еж ду своими персонажами, наблюдает  
за  ними острым, немного насмешливым  
глазом  и заносит свои наблю дения на  
таблички, сдерж ивая веселую  улыбку. 
Ибо Ч . не только больш ой художник. 
Он не только научил английских пи
сателей, как изображ ать пластично  
людей, в которых трепещ ет ж изнь. Он 
не только был отцом реализм а в  анг
лийской литературе. Он показал, как 
пользоваться в качестве худож ествен 
ного приема др угой  национальной ч ер 
той английского характера—  юмором. 
Ч. один из величайш их юмористов  
в мировой литературе. Е го юмор м яг
кий, не злой. Он почти никогда не  
переходит в сарказм. Ибо под ним  
больш ое, по человечеству, понимание 
слабостей лю дских, готовность сни
зойти к ним и простить.

Д о  Ч. английская литер атур а бес
помощно брела, спотыкаясь и  путаясь  
в безнадежны х зи гзагах . У  н ее не 
было ни единого язы ка, ни р азрабо
танного стиха. П осле него она вышла 
на ровную дор огу и  стала способна  
разверты вать все залож енны е в ней  
огромны е возможности. Ч. создал  но
вый язык. Он с чудесны м  мастерством  
разработал бесконечно разнообразны е  
формы стиха и строфы  и сковал лите-

2 2 «
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ратуру с жизнью, ибо в нем огромный 
художник наш ел социальную опору 
в том классе общества, в котором 
в этот момент олицетворялась воля к 
культуре всего английского народа.

Литер. Лучшие издания сочан. Ч. принадлежат 
членам Чосеровского общества (Ch.-Society, основ., 
Фэрниволем в 1867 г.). Наиболее важны: Fumh-at 
„The six text edition of Canterbury Tales“ (1838); Skr.at, 
„Ch. Text and notes" (7 T. ISM); его же, „Ch. minor 
poemes“ (1S8S). Из более новой литературы о Ч.: 
Im m bury, „Studies in Ch., his Life and Writings"
(1892): Word, „Ch.“ (в „Engl. Men. of Letters", 1879); 
Cmdton, „Ch. and his England" (1909); Legonis, „Ceof- 
froy Ch.“ (1910); Spurgeon, „Ch. devant la  critique“ 
(1911:; Eissner, „Ch. in seinen Beziehungen zur 
Italien. L iteratur“ (1867); Eaiow, „Ch. and his times" 
(1917). Ha'русск. яз. не Ч. переведены лишь отдель
ные куски. Дживелегов.

Чох, разм енная народная монета в 
Китае — плоский кружок с квадратным 
нрорезом в середине. Размеры и м еталл 
меняются в разны х провинциях К итая. 
Ч . нанизы вается на веревки связками.
1.000 ч .=  1 лану. Ч . равен одной двадца
той нашей копейки.

Чревовещание, р еч ь , при которой 
незаметны движения губ, я зы ка  и 
других частей  артикуляционного а п 
парата. И звестны й физиолог Иоанн 
Мюллер нашел, что речь при Ч. про
исходит: 1) при глубоком и сильном 
вдыхании, 2) низком стоянии ди а
фрагмы и 8) незначительном количе
стве выдыхаемого, сравнительно с 
нормальной речью , воздуха. Последнее 
обстоятельство, естественно, вы зы вает 
едва заметное колебание голосовых 
связок. Х рящ евая часть  гортани при Ч . 
очень сжата, надгортанник загнут 
кзади, закры вая нижележащую гортань, 
поэтому у чревовещ ателей так трудно 
ее исследовать (лярингоскопировать). 
Звучность речи при Ч . (фонация) при
глушена, сдавлена, вся  гортань при
поднята кверху, при чем резонатор- 
ная трубка {см. XV, 351) в значитель
ной мере расш ирена. Движения груди  
и нижней части  живота при Ч. совер
шенно почти тождественны с тем, что 
имеет место при обыкновенной речи, 
но брюшная мускулатура втянута, 
сокращена, и к  работе выдыхательных 
мышц присоединяется антагонистиче
ская (противодействующая) работа 
вдыхателей, отчего воздух течет едва 
заметной струей через голосовые 
связки и  речь  каж ется выходящей 
издалека— Ч . Объем голоса у чревове
щателей не превыш ает октавы над

грудным регистром. По греческим 
преданиям, П ифагор и П ифия умели 
чревовещ ать и тем придавали больше 
веса, первы й —  своему мистическому 
учению, а  вторая —  своим прорица
ниям. ЛГ. Рессер.

Чревосечение, см. кесарево сечение.
Чрезвычайная охрана, см. X, 630.
Чрезвычайные комиссии, at. 

XL1, III ч., 131, 167. В, Ч. К.— Всерос
сийская Ч резвы чай ная  Комиссия по 
борьбе с контр-револю цией, сабатожем 
и спекуляцией,— создана постановл. 
Совнаркома от 20 /X II— 1917 г. 1Д11— 
1922 г. ликвидирована, и организовано 
Государственное П олитическое У пра
вление (ГПУ).

Чресполосица, см. сельская позе
мельная община, X X XV III, 65.66 и др.; 
землеустройство; Союз ССР  (VIII,
земельное законодательство СССР — 
XLI, ч. 2).

Чтение, см. самообразование, XXXVII, 
185.

Чтение мыслей, см. гипнотизм, 
XIV, 608 и др.; спиритизм.

Чу, р. в К азахстане. Дл. ок. 1.000 км., 
басс. 69.590 кв. км. (Ш окальский). 
Б ер ет  начало с южн. склонов Але
ксандровского хр. Н аправляясь  н а в., 
почти доходит до оз. И ссык-куль, 
с которым в некот. периоды года имеет 
соединение чрез проток Кутем-алды, 
дл. 6 км. Круто повернув, последова
тельно н а з. и на с., проры вает Буам- 
ское ущ елье и далее те ч е т  на з., прини
м ая многочисленные притоки, особенно 
е сев. склонов Александровского хр. У 
ст. Константиновекой шир. Ч . ок. 100 м., 
сред, годовой расход воды 66 куб. м./сек. 
Нижнее течение Ч. проходит по пескам, 
где река не им еет притоков, теряет 
свою воду на испарение, засоляется, 
и, не дойдя 100 км. до Сы р-дарьи, окан
чивается в оз. Саумаль-куль. Водами Ч. 
и ее притоков при помощи сети  ар ы 
ков общ. длиною в 12.496 км. орош ается 
110.957 гект . (1926). М. Т.

Чубинский, М ихаил П авлович, род. 
в  1873 г. в  Киеве; сын известного 
украинского этнограф а. По окончании 
юридич. факульт. киевского универс. 
был оставлен проф. А. Ф. Кистяков- 
ским д л я  подготовки к  професс. д е я 
тельности. Б ы л  в заграничной  коман
дировке, где работал у проф. Валь-
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б е р га  и  Л и ста. В 1900 г. защ итил 
м агистерскую  диссертацию  „М отив 
в уголовном п р ав е“, после чего со
сто ял  доцентом и затем  проф. киев
ского унив. В 1905 г. переш ел в Я р о 
сл а в л ь  директором Д емидовского л и 
ц ея . В 1910 г. защ итил  докторскую 
диссертацию  „Очерки уголовной поли
ти к и “^  1912 г. переш ел в П етербург 
на каф едру уголовного п рава  в А ле
ксандровский лицей и  н ач ал  чтение 
лекций  в  петерб. унив. по курсу  уго 
ловной политики. В 1917 г. при В ре
менном п равительстве был назн ачен  
сенатором  уголовного касс, д еп арта
мента. С упразднением  сената пере
ехал  на У краину, где бы л министром 
ю стиции при правлении гетм ана Ско- 
ропадского. С утверж дением  зд есь  со
ветской власти  эм игрировал  в Сербию. 
С 1919 г . состоит профессором универ
с и т е та  в Л ю блянах (Ю го-Славия). П ри 
ним ал у ч асти е  в законодательны х р а 
ботах по составлению  уголовного ко
д е к са  Ю го-Славии.

Ч . н ап еч атан  р яд  работ: кроме ука
зан н ы х  диссертаций , „К урс уголовной 
политики“ (1914), „С татьи  и  реч и  по 
вопросам  угол, п рава и  процесса“ 
(сб. статей ), „С удебная реф орм а“ и  др. 
По своему направлению  Ч . принадле
ж ит к  умеренному кры лу  социологи
ческой  ш колы. Е го главнейш ие труды  
частью  охваты ваю т историю  уголовно- 
•политич. учений  и отдельны е проблемы 
текущ ей уголовной политики (вопросы 
юб уменьш енной вм еняем ости, услов
ном осуждении, аборте, мотиве и пр.), 
частью  каеаю тся вопросов уголовного 
•процесса. П . Люблинский.

Ч у б и н с к и й ,П а в е л  П латонович, этно
гр аф  и статистик, род. в  1839 г. в  Пол- 
тавск . губ ., образование получил во 
2-й киевской гимназии и н а юридич. 
фак. петерб. унив., где кончил курс 
в  1861 г. Вскоре по окончании курса 
он был вы слан  в А рханг. губ. и  по
ступил  там  н а государств, службу; 
сперва он бы л судебным следователем  
в  П инеге (1862— 63), а  с 1863 по 1869 г. 
заним ал  долж ность сек р етар я  губ. ст а 
тисти к . комитета; с 1864 г . он совм е
щ ал с этой  должностью долж ность чин. 
особых поручений при губернаторе. 
Ж и в я  н а  севере, Ч .— отчасти  по по
ручению  Географ , общества, о тч а

сти по своей  инициативе — вы полнил 
р я д  статист, работ, и з  ч и с л а  которы х 
наиболее крупны ми были: „О тчет о 
льноводстве, льняном  производстве 
и  льняной  торговле в сев. рай о н е“ 
(1869) и  „О состоянии хлебной то р 
говли и  производительности  в сев. 
районе“ (1870). В 1869 г. надзор  п о 
лиции с него был сн ят, и  он в о зв р а 
тился на родину, гд е  з а н я л с я  этно
граф ия. исследованиями. С тав во главе  
экспедиции, организ. Г еограф ич. общ., 
он в течение двух л е т  (1869.— 1870) 
объездил всю  правобереж ную  У краину 
и собрал там  колоссальны й м атериал , 
изд. под заглави ем  „Труды  этнограф ия, 
статист, экспедиции в Западно-русский  
к рай “ (1872— 1878). Этот гром адны й 
сборник, состоящ ий и з  семи томов, и 
до сих пор остается  соверш енно н еза
менимым источником д л я  ознакомле
ния с украинской этнограф ией; осо
бенно подробно п редставлены  в  нем  
народные верования и  народная ело 
весность. П осле того Ч . вновь обра
ти лся  к статистике и опубликовал р я д  
работ по свеклосахарной промыш лен
ности; некоторое в р е м я  он служ ил по 
минист. путей  сообщения, но в 1879 г. 
вы ш ел в отставку; ум. в  1884 г.

А . Максимов,
Чубушник, см. ж асмин.
Чуванцы, плем я, родственное юка

гирам; вм есте с последним и относятся 
к  группе палеоазиатских  народов, со 
ставл яя  чувано-ю кагирскую  подгруппу; 
они обитали н а  тундре и лесотундре 
в области, леж ащ ей м еж ду Колымой 
и А надырем. Р ек а  Ч аун  и Ч аун ск ая  
губа были, повидимому, их  восточной 
границей. Самое им я Ч а у н  как  будто 
совпадает с национальны м  им енем  Ч . 
Ч укотские предания го ворят о племени 
чаванцев, обитавш их по реке Ч аван у  
(Чаун). Т . обр., Ч . составляю т крайнее 
северо-восточное звено ю кагирской 
группы  народов, между тем  как  дол
ганы , живущ ие к  зап ад у  от Л ены , ныне 
объякутивш иеся, составляю т, повиди
мому, западное звено той  ж е группы  
народов. Ч . по к у льту р е  своей  прибли
ж ались к  чукчам . Они заним ались  н а  
тундре оленеводством, а  н а  морских мы 
сах охотой н а  морского зв е р я . Ш елаги , 
обитавш ие к  востоку от Ч а у  некой губы  
на т. наз. Ш елагском  м ы су и  зани-

22*
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мавпшеся морским промыслом, по чу
котским преданиям были тоже „лаван
дами“. Возможно, что одиночные зе
млянки на Медвежьих островах при
надлежат тому же племени. Наконец, 
по указаниям чукоч, сюда же отно
сятся оленеводы, некогда обитавшие 
к западу от Колымы по рекам Боль
шой и Малой Чукочьим и на которых 
прежде всего наткнулись русские каза
ки при своем появлении на Колыме.

Они назвали их чюхчи, что не соответ
ствует чукотскому произношению и позднейшей 
форме чукчи. Впрочем, обе эти формы соответ
ствуют чукотско-коряцкому слову ĆŚWCU, что 
означает „богатый оленями“. Эти чюхчи оказали 
упорное сопротивление русским поселенцам и со
вершенно исчезли в конце XVII в. После того 
к западу от Колымы настоящие чукчи появились 
только во второй половине XIX в., переселившись 
туда с востока с Каменной, заречной Колымской 
стороны.

В XVIII в. при новом наступлении казаков на 
восточную тундру, т.-е. на оленных чукоч, Ч. яв
ляются уже союзниками и соратниками русских. 
Повмдимому, еще до появления русских Ч. вели 
с чукчами упорную пограничную войну, и чукчи 
приняли русских не только за союзников., но даже 
за соплеменников Ч. Т. о., они назвали русских 
тем же самым именем ténnîtan (множ. tinnit), ко
торым называли Ч. В настоящее время чукчи на
зывают русских, Ч. и коряков тем же самым име
нем. При чем отличают коряков—как просто tinnit, 
русских —как ружейно-огнивных tinnit, а Ч.—как 
âtal-tânnit.

Указанное имя s ts l-  atal соответствует юкагир
скому национальному самоназванию ödul, что озна
чает просто »человек“. Замечательно, что чукчи 
именем stsl-atal называют также сифилис, который 
по чукотски так и называется просто âtal-yiirgin — 
чуванская болезнь.

О том* что Ч. и юкагиры были близко род
ственны, явствует также из записей родовой но
менклатуры, сохранившейся в официальных актах, 
напр, в ясачных (податных списках). На Анадыре 
мы встречаем постоянно такие записи: „чуван- 
сково-ходынсково роду ясашный юкагир-. На той же 
самой восточно-колымской тундре казачьи записи 
указывают еще одно имя—анаулы, которые были 
только отделом Ч.

В настоящее время Ч. обрусели и в своем быту 
восприняли навыки заполярных русских, являю
щихся потомками покорителей Сибири — казаков. 
Такие обрусевшие Ч. обитают на Анадыре и ча
стично на Нижней Копыме. Они совершенно сме
шались с русскими, а также с обруселыми юкаги
рами. Одна группа кочевых Ч. сохранила олене
водство, но приняла чукотский язык и чукотский 
образ жизни. Другая группа таких же оленных Ч. 
приняла коряцкий язык. Впрочем, общее число 
оленных Ч. не достигает двухсот человек. При
знаком чуванского происхождения до революции 
являлась лишь обязанность платить ясак, от ко
торого были освобождены потомки русских завое
вателей. С революцией же и эта грань все больше 
и больше стирается, оставляя о себе лишь смут
ное воспоминание. jQT МОЛЛ.

Чуваши, основная народность чуваш
ской АССР, живут также в Ульянов
ской и Самарской губер., Башкирской 
и  Татарской ССР, а также в Западной 
Сибири. Антропологический тип харак
теризуется след, признаками: смуглый 
цвет кожи, большие темные глаза  с

монгольским („третьим“) веком, скуд
ная растительность на лице, темные 
волосы и широкий вдавленный нос. 
Общая численность их определялась 
в 1920 г. в 1.062.000 ч., по переп. 
1926 г. численность Ч. в средне-волж
ском районе— 947.727.

Народ тюркского происхождения, как 
доказали разносторонние исследования 
А. А. Куника (1870), Н. И. Ашмарина
(1902), H. Н. Поппе (1924). Поппе 
пришел к след, выводам: „Будучи тюр- 
коидным алтайским языком, чувашский 
язы к стоит на гораздо более древней 
ступени развития, чем все тюркские 
наречия. Когда общетюркский язы к 
представлял собой еще более или ме
нее едизый язы к, древний чувашский 
язы к уже шел своими путями разви
ти я“ („Известия Акад. Н аук“, 1924). 
Фейсханов (1863), Н. И. Ильминский 
(1877), А. А. Куник, Мункаччи (1874) 
и, главным образом, Н. И. Ашмарин 
доказали родство чувашского язы ка с 
булгарским, а исследования H. Н. Поппе 
дали возможность ему считать „ны
нешний чувашский язы к потомком бун
тарского язы ка, а  Ч. потомками 
населения Булгарского царства“ (ср. 
тюркские языки). Работами Впхмана
(1903), Паасенена A. A. (XXI том 
Записок Финно-Угорского общества), 
Гомбоча (1912) выявились много
численные чувашские слова на я зы 
ках мари (черемис), мадьяр (венгров), 
вотяков, мордвы, пермяков, зырян, что 
доказывает глубокую древность и влия
ние Ч. на соседние племена. Ис
следования акад. Н. Я . М арр дали 
возможность считать, что „из доисто
рического населения Европы (яфети
ческого), создателя начала европей
ской культуры, в  Восточной Европе 
сохранился один чувашский народ,... 
перебрасывающий мост на север—угро- 
финнам и на восток —  туркам и мон
голам“ („Чуваши-яфетиды“ . Чебокса
ры, 1926). Современный чувашский 
язы к разделен на ряд  диалектов, напр, 
вирьялы, анатри и промежуточные 
диалекты.

История передвижения Ч . к  Волге 
еще недостаточно выяснена, но и з 
вестно, что на современной террито
рии ЧАССР прежде жили мари-чере
мисы, оттесненные впоследствии Ч .
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н а  левы й („луговой“) берег Волги, 
кроме небольшой группы  горных или 
правобережных мари. Примерно с Y II 
до XII в. в  этой приволжской области 
было царство волжских булгар, по
заимствовавш их от арабов некоторые 
элем енты  культуры  и служивших тор
говы м и посредниками в обмене това
ров финской и  русской лесной полосы 
с  Востоком. Б о гатая  страна с X в. 
начинает привлекать русских князей  
и новогородскую вольницу, и до XIII в. 
идет р я д  хищнических набегов с ж е
стокими опустош ениями и  связанны м  
с этим колонизационным движением 
русских н а  Восток. Но под 1236 г. 
летописец отмечает: „...приидош а в бол
гарскую  землю  безбожные татары  и 
взяш е славны й великий гр ад  бол
гарски й “...

Н ачавш ееся в XV в. разлож ение 
К азанского ц арства вы звало  со стороны 
М осквы р я д  нападений, от которых 
страдали  более всего  Ч . Но т а 
тарский гн ет  был все-ж е сильнее мо
сковского. П ри этом  чуваш ские к р е
стьян е  тянули  к  Москве, а  правящ ий 
класс (тарханы ) вставал  на сторону 
К азани. Это классовое разделение в 
реш ающ ий момент (1551) окончилось 
разгром ом  К азанского ц арства  при 
содействии чуваш ской массы , снаб
жавш ей И вана Грозного хлебом. О этого 
года Ч . вступили в историю под своим 
именем (до этого числились в р у с 
ских летописях  „луговой черем иеой“). 
Однако, вскоре нач ался  период бунтов 
и  мятеж ей уж е против московского 
гнета. Б ун ты  сопровождались самыми 
жестокими усмирениями, вызвавш ими 
сильнейш ий культурны й упадок Ч . 
В Смутное врем я  и в движении Р азина 
Ч . играли  весьм а активную роль.

П олитика П етра I  („...беречь н а 
крепко, чтоб... чуваш у... не обидели 
напрасно...“), а  такж е приказы  об от
бирании ж елеза, находимого у Ч .
(  что н а  войну годно“), еще раньш е
того  указ от 1682 г., запрещ ающ ий от
давать  русским помещикам чуваш ские 
угодья, умиротворили Ч ., и в п угач ев
ском движении они большой роли не 
играли . П осле этого в X IX  в. и звест
ны  лиш ь чуваш ские „картофельны е 
бунты “, когд а политика Н иколая 1 
вводила в обиход картофель. Д уховен

ство при помощи особой Новокрещ ен
ской конторы  в  X V n i в. и приходских 
школ первой половины X IX  в., а  такж е 
земские вл асти  все врем я  вели у п о р 
ную борьбу с древней чуваш ской р е 
лигией и  национальны м и обычаями.
Ч ., однако, стойко п ротивились  р у с и 
фикации. Во второй половине XIX в., под 
руководством известного Н. И. И льмин- 
ского, чуваш ским  деятелем  И. Я . Я ко
влевым, при содействии инспектора 
народных училищ  И. Н. У льянова (от
ц а  В. И. Л енина), в 1871 г. бы ла откры 
т а  в Симбирске п ер в ая  чуваш ская 
школа, в 1876 г. преобразованная в  
учительскую  семинарию. Э та семина
р и я  вы пустила за  40 лет , к  револю ции 
1917 г., свыше 1.000 учителей-Ч . Б л а го 
даря такому количеству общественных 
работников бы ла организована в 1920 г. 
автономная область и ч е р ез  п ять  лет  
преобразована в АССР.

По занятиям  Ч . уж е в ранний и с
торический период были зем ледель
цами и, повидимому, даж е снабжали 
хлебом соседние русские области. До 
настоящ его времени, вследствие недо
статочного разви ти я  промыслов, они 
живут натуральны м  земледельческим  
хозяйством . В старину славились сво
им „бортничеством“ (пчеловодством), 
меньше скотоводством. В настоящ ее 
врем я положение Ч. критическое и з-за  
чрезм ерного перенаселения (при общей 
плотности населения в 50,2 чел. на кв. 
км. в некоторы х м естах яцринского и 
цивильского уу. она д о сти гает  н а  
кв. км. до 144 чел., занимаю щ ихся 
земледелием).

Выт . В XIX в. в быту Ч . сохранилось много 
национальных черт, напр, одежда своеобразного 
покроя с богатым орнаментом, древние праздники 
с общественными жертвоприношениями (чух), обыч
ное право, следы группового брака, главенство 
хозяйки в некоторых семейных молениях, особый 
счет времени на лунные месяца и т . д. В насто
ящее время национальные особенности сохрани
лись, гл. обр., лишь в женских украшениях и 
одеждах и в немногочисленных празднествах. 
Этнические особенности вытравляются, по сравне
нию с соседями (мари, вотяки), весьма быстро.

Мифология. Данные по чувашской мифологии, 
обильны, но не согласованы и собирались не си
стематично. Об анимизме свидетельствует обычай 
„сьиньзе“. Этот обычай откосился к весеннему 
периоду цветения озими; Ч. считали, что в »то 
время земля беременеет, и приблизительно 12 дней 
не производили никаких работ, чтобы не поранить 
оплодотворяющейся земли. Сюда-же относятся об
ряды с весенней пашней, так назыв. „кормление 
духов земли“ (сьир ыйш). Праздники кормления 
мертвых (три раза в году) свидетельствовали о 
развитом культе мертвых (культ кереметям). Ли
шенные церемониального погребения не получали
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покоя и обращались в злых духов. Домашними 
духами были: Хэр-Сурт (домовой), Карта-Пусе
(скотник) и т. д. Рядом с этими добрыми духами- 
покровителями были и злые духи: Вупкан, Не, — 
дух, приносящий несчастья* и т. д. Кроме духов, у 
Ч. были также божества, повидимому, косми
ческого происхождения. В списке божеств, полу
ченном мною от Ив. Ив. Афонского, записавшего 
от последнего йемось (руководителя обществен
ных празднеств), значится 99 божественных имен. 
В небесных (великих) богах значились: Мын-Тур— 
великий бог, творец вселенной: Пюльхс-Тур 
предопределитель судьбы; Хьрль-Сьыр — покрови
тель пчеловодства и грамоты (повидимому, обозна
чающей клейма на деревьях с бортьями); Аслати- 
Тур — бог грома и Асла-Тур-Амыш (богиня мол
нии) и т . д. Далее следовали земные (малые) боги, — 
напр., Выльх-Сюрата-Кан-тур — творец домашних 
животных; Сьрт-Сьюрата-кан-Тур—творец жилищ, 
Тур-Пул Кьхся-Усракаи — производитель злаков и 
т. д. С бегами-духами был связан ряд многочис
ленных молений общественных (чук), семейных 
(путты) и личных, как средство противодействия 
злым духам с обильными жертвоприношениями 
скотом, сильно изнуряющими хозяйство. Ч. ока
зали сильное влияние на развитие и верования 
волжских финнов (мари-черемисов, вотяков). Руко
водителями религиозных церемоний были выбор
ные „йемось" и, рядом с ними, были колдуны 
(тухатмаш). В настоящее время йемось и тухат- 
маш слились вместе к превратились в обыкно
венных знахарей.

Литературные сведения о Ч. разрознены и 
несистематичны. В настоящее время местные ра
ботники {Милли-Прокофьев, М. П. Петров, Д. П. 
Петров, К. В. Элле, А. И. Иванов и другие),
В . Ф. Смолин (в Казани) и экспедиции Академии 
Наук СССР и Академии истории материальной 
культуры усиленно работают над изучением чу
вашского быта.

Еиблиарафия. Миллер Г. Ф., „Описание 
живущих в Казанской губ." (1756, СПБ); Лиге- 
хин Ив., „Дневные записки“ (1771, СПБ); неизвест- 
noto автора (Милькович?), „О чувашах" (1773, СПБ); 
Сбоев В., „Исследование об инородцах Казанск. г." 
(1851, Kas.); Фарсов Н „Инородческое иаселе- 
ниелрежнегоКазанскогоцарстваи (1869, Каз.); Рит
м ах А., „Материалы для этнографии России" 
(1870, СПБ); Золотницкий Н . И ., „Корневой чу
вашско-русский словарь" (1875, Каз.); Магниц
кий В., „Материалы х объяснению старой чуваш
ской веры" (1881, Каа.); Ашмарин f f .  И ., „Мате
риалы для исследования чувашского языка" 
(1898, Каз.); Рекеев А ., „Из чувашских преданий и 
верований" (1896, Каз.); Ашмарин f f .  „Болгары 
и чуваши" (1902, Каз.); его же, „Опыт исследова
ний чувашского синтаксиса" (1903, Каз.); Про
копьев Я., „Брак у чуваш" (1903, Каз.); Николь
ский f f .  В., ряд работ по этнографии и миссио
нерской деятельности среди чуваш\ Ашмарин f f .  И.у 
„Словарь чувашского языка" (1910, Каз.); Комисса
ров Г ., „Чуваши"; Никольский f f .  B .t „Краткий 
конспект по этнографии чуваш" (1919, Каз.); 
его жву „Сборник исторических материалов о на
родностях Поволжья" (1920, Каа.); Смолин В . Ф., 
„К вопросу о происхождении народностей Камско- 
Волжских болгар" (1921, Каз.); Помпе f f .  И . (кро
ме цитированной работы в Иэвест. Ахад. Наук), 
„О родственных отношениях чувашских и тюрко
татарских языков" (1925, Чебоксары);Петров Д . П., 
„Чувашия" (1926, ГИЗ); Марр Н . Я . у  „Чуваши-яфе- 

.тмды" (Чебоксары, 1926). Кроме того, данные о 
Ч. имеются в следующих периодических из
даниях: Известия О-ва А. И. И. Э. казанского 
ун-та*, Известия по каванской епархии; Каванские 
Губ. Ведомости; Казанская Гааета; Православный 
Бяаговестник; Православный Собеседник; Самар
ские Епархиальные Ведомости; Симбирские Губ. 
Ведомости; Ученые записки К. ун-та; Этнографи
ческое Обозрение; Известия и записки Русского 
Географического Общества и нек. др.

А. Линевский.

вительность растений. 684

Чувашская АССР, см. XLI, ч. з ,  
прилож., администр. деление Р С Ф С Р  
и УССР, 9/10, и чуваши.

Чувствительное платя, см. звук. 
XXI, 5/6. 

Чувствительность растений. Еще
во времена Л иннея разли чи е между 
растениями и животными полагали 
в способности чувствовать. И звестно 
деление н а 3 царства природы: камни 
растут, растения растут и живут, жи
вотные растут, живут и чувствую т. 
Но после установления клеточного 
строения, когда была обнаружена 
общность протоплазматического содер
жимого убедились, что нет принципи
ального р азли ч и я  в чувствовании жи
вотного и растения. К оличественно 
Ч. р. часто во много р а з  превы ш ает 
чувствительность животного. Если сое
динить последовательно в  одну цепь 
от румкорфоровой спирали и человека 
и мимозу, то в ответ на индукцион
ный удар м имоза начинает склады вать 
свои листочки при более слабом токе, 
чем воспринимает его даж е кончик 
нашего я зы к а . Листочки B iophytuni 
более чувствительны , чем  вскры ты й 
нерв. Свет от светящ ихся бактерий, 
едва воспринимаемый нашим гл азо м , 
вы зы вает явственны й изгиб у  ростков- 
Свет вспыхнувшей спички вы зы вает 
заметное образование хлороф илла в  
этиолированных ростках. Д л я  перем е
щения низш их растений - бактерий в  
определенном направлении достаточно 
действия нескольких молекул кисло
рода.

Органы чувств у растений некото
ры е физиологи, во главе с Габерландом, 
вполне сопоставляю т с таковы ми ж е 
органами у животных. Габерланд в  сво
ем руководстве по анатомии растений 
посвящ ает им обширную гл аву . У вы с
ших животных органы  чувств —  посред
ники чувственных восприятий —  со
ставляю т часть  нервной системы: вос
принятое раздраж ение передается цент
ральной нервной системе; поэтому 
осторожнее говорить, в отношении р а 
стений с их более простой организа
цией, лиш ь об органах, воспринимаю
щих внешние стимулы, так  как  иначе 
легко соверш ить ошибку и  н ач ать  
переносить н а  растения понятие ощу
щений.
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П остроены эти  органы так, что онн 
наиболее целесообразно передаю т про
топлазм е воспринятое раздраж ение от 
механического воздействия, силы  т я 
ж ести, света. Л учш е изучены  органы, 
воспринимающие механическое раздра
жение; их и описано больш ее число. 
Многие растения в ответ на толчок и 
даж е слабое прикосновение складываю т 
или перемещают свои л и стья ; наиболее 
известны й пример —  м имоза сты дли
вая, насекомоядные растения. В слабой 
мере почти все стебли воспринимают 
механические стимулы, ответное же 
движ ение у  них не п роявляется лиш ь 
в  силу симметричного строения стебля. 
У  лазящ их растений—усики, у  вью 
щ и х с я —  стебли воспринимаю т не еди
ничны й толчок, а  механическое трение, 
в  резу льтате  чего  они начинаю т з а 
к ручи ваться  вокруг подпорки. Непо
средственно воспринимают механиче
ское воздействие или поры, или 
сосочки, или волоски, а  не в с я  поверх
ность усика или стебля. П оры —  тонко
стенны е участки  в  утолщ енной наруж 
ной оболочке кожицы. Эти поры, как 
у к азал  впервы е Пфеффер д л я  ты квен
ных, заполнены  изнутри  протоплазмой; 
в  них часто леж ит кристаллик, веро
ятно  щ авелевокальциевой соли. Прото
п лазм а вы полняет и чувствую щ ие со
сочки, находящ иеся у некоторы х р а 
стений н а ты чиночны х нитях  и  на 
усиках. Воспринимающие волоски со
стоят  и з  р я д а  мертвы х клеток, при 
основании которы х расположены клетки 
с обильным плазм атическим  содержи
мым: эти  клетки  сильно сжимаю тся 
всем  волоском, который от прикосно
вен и я  действует, как  длинное плечо 
ры чага.

Органы, воспринимающие действие 
земного притяж ения и направляю щ ие 
рост стебля вверх, а корня вниз, в зем 
лю, Габерланд, Немец и др. усм атри
ваю т в  клетках, содержащих крахм аль
ны е зерна. К рах, зерна в  эти х  клет
ках  выполняю т роль статолитов 
(см. XLI, ч. 4, 489).

Органы, воспринимающие световые 
лучи , помещ ены преимущ ественно на 
верш ине корня и  стебля. Это дало осно
вание Д арвину говорить об мозговой 
функции растения. У  листьев эти ор
ганы  часто образованы клеткам и ко-

1 жицы с вы пуклой поверхностной стен 
кой, вследствие чего в с я  клетк а  я в л я е т 
ся  как бы линзою , которая отбрасы вает 
ярким  пятном падаю щ ие н а  нее свето
вы е лучи  на н и ж н и й , плазм атический  
слой в клетке. В лияние светового пятна 
я в л яе тс я  исходным моментом в  н а
правляю щ ем рост действии света .

Житерат. (У. Haberlandt, „Physiologische Pflanzenana
tomie“, Leipzig, 1924; его же, „Sinnesorgane im Pflanzen
reich гиг Perception mechanischer Rci2e“, 2 изд. Leipzig, 
1906, есть рус. пер.; W. Bcnecke и L. Jost, „Pflanzen
physiologie", Bd. Я, 1923, заключит, глава.

Ф. Крашенинников.
Чувствительные (нервные) клет

ки, см. анатомия, II, 618/26, 666/85.
Чувствования, см. ощущения. Осо

бую группу составляю т т. наз. чувства 
общие, которые, им ея некоторое сход
ство с ощущениями, отличаю тся от 
них и  по своему происхождению, х а 
рактеру  и, преж де всего, по своему 
биологическому значению . В эту  гр у п 
пу включают: чувство голода, жажды, 
насыщ ения, чувство, сопровождающее 
недостаточное ды хание, чувство  тош 
ноты, телесного благополучия, сладо
страсти я  и  др.; см. эмоции.

Чувство иышечное. Скелетная мыш
ца есть, прежде всего, наш рабочий орган. 
Этим роль мышцы, однако, не исчерпы
вается. Мышца, помимо своей рабочей 
функции, является также своеобразным 
л  весьма ответственным органом чувств. 
Всякое вытяжение мышцы, сокращение ее 
влечет за собою, вследствие раздраже
ния чувствительных окончаний, заложен
ных в мышце, рождение центростре
мительных импульсов, которые, достигая 
центральной нервной системы, вызывают 
рефлекторные движения и, на ряду с этим, 
как и в случаях других органов чувств, 
дают особенное сознательное чувствование, 
особое ощущение, которое называется Ч. м.
О положении наших конечностей мы в 
каждый момент даем себе полный отчет, 
даже и с закрытыми глазами. Пассивное 
движение какой-нибудь конечности мы оце
ниваем совершенно правильно и с закры
тыми глазами способны такое же движение 
производить на другой симметрической ко
нечности. По желанию мы способны зафи
ксировать положение данной конечности 
и сопротивляться всякой внешней силе, 
отклоняющей ее от припятого положения; 
при этом мы точно регулируем силу сокра
щения мышц для противодействия внешней 
силе. Конечно, во всех указанных случаях 
вспомогательным моментом для суждения 
о положении конечностей является и уча
стие'тех импульсов, которые начинаются
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в сухожилиях, связках, а также отчасти 
и в коже, поскольку она испытывает рас
тяжение, давление. Что касается Ч. м., то 
его можно понимать, как это неоднократно 
высказывалось, в смысле нашей оценки 
того ивнервационпого напряжения, какое 
мы должны развить, чтобы в определенных 
условиях достигнуть требуемой скорости 
и силы движения. Несомненно, указанный 
момент участвует в наших суждениях 
о движениях. Но, с другой стороны, дока
зано, что мы способны правильно оценивать 
величину поддерживаемого груза даже 
и в тех случаях, когда сокращение мышц 
совершается под влиянием электрического 
тока, а не волевых импульсов. Это обстоя
тельство говорит за то, что наше Ч. м. 
связано с явлениями периферического ха
рактера. В этом отношении важно отме
тить, что скелетные мышцы, без сомнения, 
снабжены центростремительными чувстви
тельными волокнами, как это доказывается 
след, опытами известного английского фи
зиолога Шеррингтона. Если перерезать дви
гательный нерв, погружающийся в мышцу, 
и раздражать его центральный конец, то 
в ответ на раздражение получаются ре
флекторные движения в различных частях 
тела. Если перерезать передние корешки 
спинного мозга, снабжающие двигатель
ными волокнами нерв какой-нибудь мышцы 
или группы мышц, то в этом нерве пере
рождаются только две трети всего числа 
волокон; остающаяся в целости одна треть 
волокон относится, следовательно, к центро
стремительным волокнам и имеет связь 
с задними корешками спинного мозга. Но 
помимо этих опытов,—в пользу способности 
мышцы воспринимать раздражения и пере
давать их центру говорят и анатомические 
данные. Мы находим в мышце особенные 
образования, имеющие вид микроскопиче
ского веретена; они состоят из одного или 
нескольких мышечных волокон, окружен
ных оболочкой, сквозь которую проходят 
одно или несколько нервных волокон, опле
тающихся вокруг мышечных веретен и об
разующих здесь нервные окончания. Есть 
основание принимать, что всякое растяже
ние, сокращение мышцы, служит адэкват- 
ным раздражающим моментом для этих 
нервных окончаний; рождающиеся здесь 
импульсы бегут к центру. Во всех наших 
движениях возможность правильной регу
ляции, силы и скорости сокращения уча
ствующих мышц обеспечивается прежде 
всего импульсами, возникающими в этих же 
мышцах при раздражении их чувствитель
ных окончаний. В самое последнее время 
английский физиолог Адриан исследовал 
электрические явления в центростремитель
ных волокнах мышц, когда последние под
вергаются вытяжению: оказалось, что

равномерное вытяжение мышцы вызывает 
в центростремительных ее нервах пульси
рующие импульсы, и чем сильнее вытяже- 
IIне, тем чаще бегут импульсы. Все наши 
рефлекторные и волевые движения теряют 
свою плавность, свою отчетливость, как 
только повреждены волокна, передающие 
сигналы от мышцы в центральную нервную 
систему: движения становятся'неровными, 
искаженными: конечность, лишенная воз
можности автоматической регуляции, зале
тает при движении дальше* намеченной 
волею цели, получается страдание, наз. 
атаксией. Воля, руководимая Ч. м., спо
собна целесообразно управлять движениями 
лишь на фоне правильно работающего 
автоматического механизма.

Значение Ч. м. далеко по ограничи
вается его ролью в области рефлектор
ных и волевых движений. Наше зна
комство с внешними предметами окру
жающего мира основано обычно на пока
заниях не одного, а нескольких органов 
чувств. Комбинация ощущений, полученных 
от данного предмета' посредством раз
личных органов чувств, характеризует 
содержание его особенностей. В этом отно
шении сочетания показаний различных 
органов чувств с Ч. м. являются особенно 
сильным орудием в деле знакомства нашего 
с внешней средой. Мы видим предмет, мы 
понимаем его форму, его величину, ею 
расстояние от пас, характер поверхности 
и т. п. Мы не отдаем себе обычно отче
та, как много в этой комбинации скрыто 
сведений, полученных при помощи Ч. м. 
Взрослый слепой, получивший, благодаря 
операции, возможность впервые видеть, не 
понимает па первых порах того, что он 
видит: он пе умеет оценить ни величины, 
пи расстояния, ни формы предмета. Это 
дается исподволь при беспрерывных упра
жнениях: он должен предмет взять в руки, 
ощупывать его, поворачивать его, отдалять 
и приближать его, и только, когда глаз 
будет, так сказать, в достаточной меро 
воспитан при помощи Ч. м., сопровождаю
щего сокращение глазных мышц и мышц 
конечностей, когда установятся прочные 
ассоциации между всеми участвующими 
в знакомстве с предметом ощущениями,— 
будет достигнута способность и на рас
стоянии оценивать зрительным органом 
величину и форму предмета. Первые пе
риоды жизни детей составляют непрерыв
ную цепь упражнений, закрепляющих такие 
связи, и только па почве этих связей, в кото
рых Ч. м. принадлежит руководящая роль, 
и возможно знакомство с внешним миром.

А. Самойлов.
Чувств органы представляют собою 

обособленную систему органов, посред
ством которых животный оргапизм способен
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улавливать проявления внешней среды. 
Нервные окончания, заложенные в органе 
чувств, раздражаются соответствующими 
внешними раздражителями; отсюда возни
кают импульсы, бегущие дальше по центро
стремительным волокнам и достигающие 
центральной нервной системы. В результате 
такого раздражения возникают явления 
различного порядка. Раздражение чувстви
тельных поверхностей органов чувств ве
дет, во-первых, к целому ряду рефлекторных 
ответов в виде мышечных сокращений или 
работы желез. Свет, действуя на сетчатую 
оболочку глаза, вызывает сокращение 
зрачка; песчинка, попавшая в глаз, вызы
вает сокращение мышц вок и отделение 
слезной жидкости слезною железою; раз
дражение слизистой оболочки рта ведет 
к отделению слюны; укол кожи конечностей 
вызывает сгибательный рефлекс и т. д. Во 
всех этих случаях в ответ на раздражение 
органов чувств появляются объективные 
реакции со стороны организма, которые 
поддаются объективному изучению. Помимо 
подобных объективных следствий раздра
жений органов чувств или на ряду с ними, 
у нас еще возникают совершенно особен
ные формы сознательного чувствования, 
т. н. ощущения. Процессы ощущения, как 
формы чисто субъективного восприятия, 
конечно, не могут, как таковые, быть изу
чаемы объективно, и мы находимся здесь 
исключительно в области субъективного 
анализа па почве нашего самонаблюдения. 
То обстоятельство, что органы чувств 
имеют отношения к нашим чувствованиям 
в форме ощущений, и было, очевидно, при
чиной того, что в самое название рас
сматриваемых нами органов было включено 
слово „чувство“. Современная физиология 
ставит, однако, на первое место задачу 
объективного исследования функций живот
ного организма и при том не только функций 
растительных, во и всех форм нервной и 
даже высшей нервной деятельности. В связи 
е этим меняется и сама терминология: 
многие говорят теперь вместо „органы 
чувств“ — „рецептивные органы“, или про
сто „рецепторы“, т.-е. механизмы, назначе
ние которых воспринимать внешние раз
дражения. И. П. Павлов, исходя из таких 
соображений, предложил термин „анализа
торы“, обозначая этим словом восприни
мающий орган вместе с отходящим от него 
нервом и соо шненными с последним частями 
центральной нервной системы. Выло бы, 
однако, нецелесообразно, если бы мы в 
деле изучения наших органов чувств 
не попользовали путем самонаблюдения 
наших субъективных показаний. Мы лиши
ли бы себя, т. обр., ценного фактора, по
казавшего уже свое значение в деле 
исследований физиологии органов чувств.

Каждый из органов чувств приспособлен 
только к  одному определенному раздражи
телю; это существенная черта всех наших 
органов чувств. Сетчатая оболочка раз
дражается световыми волнами; другие раз
дражители, как звуковые волны, тепло, 
воздействие пахучих веществ и т. д., оста
ются без влияния на нее. Сетчатая оболочка 
приспособлена к световому раздражению, 
последнее служит для нее а д э к в а т н ы м  
раздражителем. Соответственно с этим все 
части глаза, весь оптический прибор глаза, 
служат для получения на сетчатке свето
вых действительных изображений, т.-е. для 
наиболее целесообразного воздействия ад
екватного раздражителя. Для окончаний 
слухового нерва воздействие адекватного 
раздражения звуковыми волнами обеспе
чивается сложным акустическим прибором 
внешнего, среднего и внутреннего уха с 
кортиевым органом. Точно так же имеются 
адэкватные раздражения для обонятельного 
органа, вкусового, для органов, заложен
ных в коже и связанных с ощущениями 
прикосновения, тепла, холода, боли. Все 
перечисленные нами органы чувств, как 
сказано, улавливают проявления внешней 
среды. В соответствии с этим они все рас
пределены на внешней поверхности нашего 
тела. Их объединяют в группу т. н. э к с т е- 
р о ц е н т и в н ы х  органов, в отличив от 
другой группы органов чувств, располо
женных внутри тела и предназначенных 
для восприятия изменений, совершающихся 
внутри нашего тела,— это т. н. группа 
п р о п р и о ц е п т и в н ы х  о р г а н о в  (см. 
физиология нервной системы,). Благодаря 
проприоцептивпым органам в мышцах, мы 
обладаем мышечным чувством (см.), судим 
о напряжении мышц, о положении наших 
конечностей; благодаря органам, заложен
ным в лабиринте внутреннего уха, судим 
о положении головы в пространстве. Вее 
ощущения, полученные при посредстве эк- 
стероцептивных органов, свидетельствуют 
о предметах во внешней среде; ощущения 
же от проприоцептивной системы относят
ся исключительно к нашему собственному 
телу; эти ощущения свидетельствуют об 
условиях нашего материального „я“, и в 
известном смысле их можио рассматривать 
токе как нечто внешнее по отношению 
к  нашему внутреннему сознающему „я“.

Отмеченная нами строгая специфичность 
органов чувств по отношению к опреде
ленному раздражителю внешней среды ка
сается, однако, только процессов в преде
лах воспринимающих концевых аппаратов 
данного рецептора. Дальше, в процессах 
передачи начавшегося здесь возбуждения, 
когда последнее бежит по нервному во
локну, упомянутая раньше адекватность 
обезличивается, нивеллнруется, и процесс



возбуждения, бегущий по нервному волок
ну нерва того или иного органа чувств, 
оказывается всегда одинаковым. Правда, 
существует взгляд, неоднократно высказы
вавшийся, согласно которому процессы 
возбуждения в нервах различных органов 
чувств не одинаковы. Однако, такой взгляд 
трудно защищать, ибо те объективные изме
нения, какие мы можем констатировать в 
нервах различных органов чувств и вообще 
в нервах, свидетельствуют о тождестве про
текающих здесь процессов возбуждения.

Но, принимая такое тождество, мы сей
час же встречаемся с затруднением: каким 
образом одинаковые процессы возбуждения, 
одинаковые импульсы, бегущие по нервам 
от различных органов чувств, дают нам 
такое богатство различных по их качест
вам ощущений — свет, цвет, звуки рааной 
высоты и тембров и т. д. Для объяснения 
этого мы должны принять, что загадка 
всего разнообразия ощущений кроется в 
свойствах различных участков коры го
ловного мозга,—последней инстанции, куда 
направляются импульсы возбуждений. К а
чество ощущения определяется не процес
сом возбуждении, несущимся центростре
мительно по нерву, а  тем, какого участка 
коры достигает это возбуждение. Знамени
тый германский физиолог первой половины 
прошлого столетия, Иоганн Мюллер, пер
вый остановился на мысли о „специфи
ческой энергии“ в области нашей анализа
торной способности. „Специфическую анер
гию" здесь нужно понимать не в физиче
ском смысле,—энергия здесь выражает спо
собность рождать ощущения, специфические 
для данного участка мозга, каким бы обра
зом, при каких бы обстоятельствах послед
ний ни приходил в состояние активности, 
возбуждения. Если участок коры мозга, 
дающий зрительные ощущения, раздражает
ся в обычном порядке получения импуль
сов через зрительный нерв, то мы ощущаем 
свет; если этот участок раздражается лишь 
вследствие каких-либо внутренних причин, 
то мы и в этом случае будем испытывать 
зрительные ощущения, но теперь они бу
дут носить особенный характер иллюзий и 
галлюцинаций.

Для того чтобы особенно резко оттенить 
сущность „специфической энергии", мы 
могли бы вообразить себе такой, конечно, 
нереальный опыт. Представим себе, что мы 
перерезали слуховой и зрительный нервы 
и сшили их на-крест: тогда по закону спе
цифичности мы должны были бы вследствие 
раздражения сетчатки светом получать зву
ковые ощущения и вследствие раздраже
ния слухового аппарата световыми волна
ми— звуковые ощущения.

Реальные опыты учат нас, что раздра
жение нерва какого - либо определенного
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органа чувств, производимое механически 
или при помощи электрического тока, ве
дет всегда к тому специфическому ощуще
нию, которое получается обычно при ад
екватном раздражении окончаний данного 
нерва. Раздражение сетчатой оболочки или 
зрительного нерва электрическим током 
дает ощущение света, раздражение с л у х о 
в о ю  нерва — ощущение звука, раздраже
ние током барабанной струны в среднем 
>хе — ощущение вкуса. Из всего сказан
ного ясно, что все наши ощущения очень 
далеки по своей природе от' тех источни
ков раздражения, которые родятся в окру
жающей нас среде и воздействуют на 
нас. '

Окружающая нас .материальная среда не 
имеет ни света, ни звука, ни тепла: ona 
лишь носительница различных форм дви
жений, и все эти движения, анализируе
мые нашими оргапами чувств, дают нам, 
гак представлено выше, все богатство на
ших ощущевий. Ilo  счастливому выраже
нию Дюбуа-Реймонда—„свет был создан 
не тогда, когда бог сказал: „да будет свет!“, 
а тогда, когда он создал первый пигмент
ный глазок, улавливающий свет".

Общей чертой всех органов чувств, по 
мимо рассмотренной выше адо'кватности, 
является дальше т. н. а к с ц е н т  р н ч е- 
с к а я  п р о е к ц и я  ощущений. Специфи
ческая энергия, согласно учению II. Мюл
лера, приводит к убеждению, что раздра
жения определенных участков коры мозга 
дают в результате определенные ощуще
ния. Мы, однако, никогда не локализируем 
наших ощущений внутри черепа, мы всегда 
относим их к периферии. В большинстве 
случаев мы локализируем наши ощущения 
на поверхности тела, где впервые внешний 
раздражитель приходит в контакт с телом 
при посредстве органов чувств. Ощущение 
прикосновения к  коже мы’относим к месту, 
где произошло прикосновение. Вкусовые 
ощущения мы относим к вкусовой оболоч
ке ротовой полости и т. д. Поэтому-то 
всякое ощущение, которое получается от 
раздражения нервов, нанр. при ударо о 
поверхностно пробегающий локтевой нерв, 
мы локализируем не в том месте, где про
изошел удар, а  в том, где находятся окон
чания нервных волокон, механически раз
драженных ударом, т.-е. локализируем ощу
щения в кисти, в пальцах. Больной, у ко
торого недавно ампутировали йогу, чув
ствует, вследствие раздражения перерезан
ных нервов в ране, боль вне своего тела: 
он чувствует ее в том месте, где в нор
мальных условиях находилась бы его нога. 
Ощущения звуковые и световые локали
зируются нами вне нашего тела; мы про
ектируем их во внешний объект, откуда 
исходит свет или звук.

органы. 692



Если мы остановимся на той точке зре
ния, что все богатство явлений внешней 
среды воспринимается нами при помощи 
определенного числа органов чувств и оце
нивается на почве субъективных чувствен
ных процессов, то возникают сами собою 
некоторые вопросы, которые необходимо 
обсудить. Прежде всего придется, в виду 
ограниченного числа наших рецепторов, 
признать, что в окружающей природе воз
можны явления, для которых у нас нет 
соответствующих органов чувств, и что в 
отношении прямого восприятия таких яв
лений мы поэтому совершенно беспомощны. 
Это, конечно, бесспорно; но отсюда не сле
дует заключать, что мы не в состоянии 
исследовать и детально изучать явления, 
для непосредственною восприятия кото
рых у нас нет органа чувств. Мы не мо
жем сказать, течет ли электрический ток 
по данной металлической проволоке, ибо 
у нас нет соответственного рецептора; но 
если мы поставим около проволоки маг
нитную стрелку, го последняя своим от
клонением, улавливаемым нашим глазом, 
будет свидетельствовать о протекании в 
проволоке тока. Непосредственно невос- 
принимаемую категорию явлений мы пере
водим в такую, которая воспринимается 
непосредственно. Рентгеновские лучи не 
воспринимаются нами непосредственно, но 
если направить их на флуоресцирую
щий экран или фотографическую пластин
ку, то они вызывают здесь ощущаемые 
нами явления и таким образом становятся 
доступными нашему изучению. Физика рас
пределяет отчасти весь свой материал по 
нашим органам чувств; мы имеем отделы — 
учение о звуке, о свете, о теплоте; но на 
ряду с этим мы находим большие отделы, 
как магнетизм и электричество, для кото
рых у нас нет специфического органа 
чувств. Мы изучаем и магнетизм и элек
тричество без того, чтоб мы имели элек
трические или магнитные ощущения. Если 
бы мы были от природы лишены органа 
слуха, то нет сомнения, что мы все же 
были бы в состоянии очень детально изу
чить все те формы колебаний, какие мы 
оцениваем теперь на почве наших слухо
вых ощущений. Все учение о звуке выли
лось бы тогда в учение о колебаниях эла
стических тел, но мы, лишенные слуха, 
были бы лишены слуховых ощущений с 
их богатством интервалов, тембров, гар 
моний. Так. обр., ограниченное число на
ших рецепторов не является непреодоли
мым тормозом в деле познания природы.

Но в отношении познания природы при 
помощи органов чувств имеется еще и 
другая сторона, на которую выше уже 
было указано и которая на первый взгляд 
представляется ограничивающей наши воз-
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можноети исследования окружающей сре
ды. Как мы видели раньше, все наши ад
екватные раздражения очень далеки по- 
своей сущности от той оценки, какую мы 
им даем, руководствуясь нашими субъек
тивными ощущевиями. Мы должны, ко
нечно, признать, что наши ощущения дают 
нам не точный образ о свойствах внешних 
объектов. Мы получаем, в сущности, лини, 
знаки об окружающей нас среде, и эти 
знаки далеки от сходства с. реальными 
объектами, о которых они свидетельствуют.

Сущность взаимоотношений здесь лишь 
сводится к тому, ч то . внешний объект при 
одинаковых условиях дает нам о себе все
гда тот же знак при помощи вызываемого 
им ощущения; неодинаковость ощущения 
будет свидетельствовать о различии объек
тов. По этому поводу Гельмгольц говорит: 
„Если, таким образом, наши ощущения по 
их сущности суть только знаки, особен
ность которых зависит от особенности на
шей организации, то все же их нельзя тре
тировать как нечто, существующее лишь 
в нашем воображении и лишенное реаль
ного содержания; они, конечно, только зна
ки, но знаки чего-то существующего и 
происходящего и, что еще важнее, знаки,, 
по которым можно установить законы про
текающих явлений“.

Если, т. об))., наши ощущения лишь, 
символы внешних агентов, то дальше воз
никает вопрос, в какой мере ощущения 
соответствуют различиям в интенсивности 
внешних раздражений. В этом отношении 
характерной чертой органов чувств явля
ется то обстоятельство, что для каждого 
из них требуется известный минимум раз
дражения—„порог раздражения“, чтобы вы
звать в результате минимум ощущения: 
величина раздражения, не достигающая 
порога, не дает ощущения. Если выразить 
различные адэкватные раздражения в оди _ 
наковых единицах энергии и определить 
порог раздражения для различных органов 
чувств, то становится возможным сравнить 
различные оргапы друг с другом в отно
шении их чувствительности: чем меньше 
порог, тем выше чувствительность. Чувстви
тельность, как оказывается, есть величина, 
непостоянная, она изменяется соответ
ственно различным физиологическим усло
виям, в каких находится животное. Так, 
напр., известно, что раздражение, недоста
точно интенсивное, чтобы вызвать рефлек
торное сокращение мышц, становится дей
ствительным, если повторять его с извест
ными промежутками времени, — это т. я. 
суммация раздражения (см. физиология- 
-нервной системы). Порог раздражения,, 
с другой стороны, сильнейшим образом ме
няется от приспособления, от адоптации 
данного органа чувств: глаз, пробывший в
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темноте около получаса-, реагирует на 
световые раздражения, которые в несколько 
тысяч раз меньше, чей минимальные раз
дражения в первые моменты пребывания 
тлаза в темноте после яркого света. Ве
личина порога меняется также п в связи 
с явлениями контраста: палец, погружен
ный в ртуть, дает ощущение давящего 
кольца как раз на границе между ртутыо 
и воздухом, т.-е. в том месте, где наиболь
ший контраст между давлением ртути и 
воздуха.

По мере увеличения силы раздражения, 
ощущение становится интенсивнее, но это 
увеличение силы ощущения имеет пределы: 
иа некоторой высоте раздражения ощуще
ние становится максимальным и не изме
няется дальше, какой бы силы увеличи
вающееся раздражение не достигало. Име
ются, следовательно, две границы, между 
которыми усиление раздражения вызывает 
усиление ощущения. Спрашивается, по
скольку интенсивность ощущения может 
служить для нас мерой раздражения, спо
собны ли мы на основании нашей оценки 
силы ощущения правильно оценивать ко
личественно силу раздражения. Это—слож
ный вопрос, вводящий нас в область 
т. н. психофизики. Определение количе
ственной зависимости между ощущением и 
раздражением осложняется тем, что мы не 
имеем средств измерять в абсолютных еди
ницах величины ощущения. Даже больше 
того, мы не в состоянии дать количествен
ной оценки интенсивности двух родствен
ных то качеству ощущений. Мы не в со
стоянии, напр., сказать, во сколько раз 
данный звук, сильнее, чем другой той же 
высоты и того же тембра. Еще более мы 
беспомощны, если приходится сравнивать 
интенсивность двух звуков разной высоты. 
Единственная возможность подойти к дан
ному вопросу заключается в том, что мы 
в качестве единицы ощущения пользуемся 
наименьшей, впервые улавливаемой, раз
ницей ощущения. Всю задачу мы сводим 
поэтому к вопросу, насколько раздраже
ние должно увеличиться, чтобы дать раз
ницу в ощущении. На этот вопрос впервые 
ответил Вебер. По т. н. закону Вебера 
(см. Вебера-Фехнера закон), увеличение 
раздражения, необходимое для того, чтобы 
вызвать увеличение ощущения, должно на
ходиться в определенном постоянном от
ношении ко всей величине раздражения. 
Допустим, что мы держим в руке 9 граммов 
и получаем впервые разницу в  ощущении 
от прибавления еще одного грамма. Если 
теперь мы возьмем в руки 90 граммов и 
прибавим опять один грамм, то мы не за
метим никакой разницы в ощущении; уве
личение получится лишь тогда, когда 
ны приложим 10 граммов: отиошевие между

увеличением разлражения и всей величиной 
груза должно бьпъ одинаковым, в нашем 
случае 1:10.

Если асе увеличение силы ощущения, 
которое соответствует впервые улавли
ваемому приросту раздражения, признать 
всегда одинаковым, то можно закон Вебера 

, т, „ d l i ,  
выразить в таком вн::е: а К — К  --g где Л
есть величина раздражеиия, а  К  величина 
ощущения. Интегрирование этого диффе
ренциального уравнения дзот закон, кото
рый, т. обр., связывает раздражение с ощу
щением: È — K  log. nul. It -j- Const., т.-'е. 
сила ощущепия пропорциональна нату
ральному логарифму раздражения. Это — 
т. н. закон Фехнера, который, однако, 
большинством физиологов не разделяется, 
ибо предпосылка Фехнера о тождественно
сти ощущения во всех случаях соответ
ственно впервые улавливаемой разнице 
раздражения считается произвольной.

А. Самойлов.
Чугаев, Л ев Александрович (1873— 

1922), известный химик. Среднее об
разование получил в кадет, корпусе 
и 8-м кл. гимназии, вы сш ее—в москов. 
унив. В 1896 г. помощник проректора 
в Вактериологнческ. институте моек. 
y -та; в 1903 г. защ итил магист. дис
сертацию „И сследования в области 
терпенов и камфары“ ; в 1904 г. адъ- 
юнкт-профеес. по кафедро химии в 
моек, технич. училище; в 1906 г. по
лучил степень доктора з а  диссертацию  
„Исследования в области комплексных 
соединений“; в 1908 г. был избран 
профессор, неорган. химии в СПБ уни
верситете. Работы Ч . касаю тся всех 
отделов химии. В Бакт.^ин. м. y -та рабо
тал по действию яд овн а бактерии, по фи
зиологии фосфоресцирующих бактерий 
и по синтезу соединений, близких к 
гемопирролу. Работы по орган, химии 
(34 статьи) касаю тся, глав, обр., обла
сти терпенов и родственных им со
единений. Им открыт ксантогеновый 
метод, основанный на разлож ении эфи
ров ксантогеновых кислот и ведущий 
к превращению спиртов в непредель
ные углеводороды. О ткрытие это имело 
крупное значение в области химии т е р 
пенов (туйен, борнилен, изолимонен, 
новый фенхен и др.). Сюда ж е отно
сятся работы по изучению  холестерина 
и смоляных кислот, исследования о т 
носительно диоксимов, диоксииминов 
и пр. В своих исследованиях по ф изи
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ческой химии (числом 21) он открыл 
новый оптический метод ан али за сме
сей органических соединений, вра
щающих плоскость поляризации света, 
а  такж е открыл новый тип аномальной 
вращ ательной дисперсии и установил 
несколько законностей. К работам по 
неорганической химии (43 статьи) отно
ся тся  обширные исследования в обла
сти комплексных соединений, в осо
бенности Со, Ni, Ре, Си и платиновых 
металлов. Эти исследования привели 
к  открытию целого ряд а новых со
единений. П оаналитич. химии Ч . открыл 
р яд  аналитических методов и реакций: 
определение гидроксильных групп  по
средством магний-органических соеди
нений, реакцию на холестерин, реакцию 
на никкель с диметилглиоксимом, и  др. 
По технической химии были вы полне
ны работы, проведенные совместно с 
сотрудниками во время войны, по по
ручению разны х комитетов: исследо
вания по утилизации отработанных 
кислот; разработка методов аффинажа 
платины  и ее спутников, получение 
металлического м ы ш ьяка, хлористого 
хромила, диметиламина и др. Кроме 
этих  научных работ и исследований, 
общим числом около 150, Ч . занимался 
широкой литературно - популяризатор
ской деятельностью . См. И звестия ин
ститута по изучению платины и др. 
благородн. металлов. Вып. 3, поев, па
м яти  Л . А. Ч . Ленингр., 1924. И . КЗ.

Чугун, см. приложение.
Чугун зеркальный, см. марганец, 

XXVIII, 183.
Чуди, фон (Tschudi), Гуго (1851 — 

1911), историк искусства, сын ученого 
естествоиспы тателя, по происхождению 
ш вейцарца, род. в Вене, там  изучал 
право и художественные науки и р а 
ботал в музеях. В 1882 г. он перешел 
в Берлин, был ассистентом Боде, н а 
п ечатал  ряд  ценных статей, получил 
профессуру и в  1896 г. был назначен 
директором Национальной галлереи. 
С необычайной энергией он принялся 
з а  ее реорганизацию  и в короткое вре
м я покупкой и розыском произведений 
пополнил пробелы и бессистемное со
брание превратил в систематическое 
научное собрание немецкого искусства, 
показываю щ ее целостно ход историче
ского развития. П ризнавая, что только

международный характер  собрания про
изведений новейш ей ж ивописи дает  
возможность пон ять  новое живописное 
искусство, Ч . при помощи меценатов, 
путем  пожертвований, сум ел в  течение 
12 лет создать иностранны й отдел, 
который не мало содействовал худо
жественному воспитанию  и  образова
нию широкой публики. Эта энергичная 
и  сам остоятельная работа Ч . вы звал а  
протесты  ультранационалистов, и  он 
долж ен был покинуть Берлин, перейдя 
в Мюнхен, где он принял управление- 
всеми собраниями картин, принадле
жащими баварскому правительству. Ч. 
в  Старой П инакотеке провел систем а
тическое расш ирение по прим еру бер
линских музеев, освободил ее  от ба- 
ласта, умело разм естив его  по про
винциальным музеям , обогатил целым 
рядом первоклассных произведений и 
новым размещ ением дал силу и яркость- 
многим картинам О. Ч . см. „Стар. Го
д ы “, 1921 г. INS 12. Н . Тарасов.

Чудная сеть (re te  m irabile), свое
образное разветвление кровеносных со
судов, состоящ ее в  том, что артери я  
или вена сразу  рассы п ается  на пучок 
мелких ветвей. У  всех позвоночны х 
животных примером Ч . с. может 
служ ить конец почечной артерии, обра
зующий т. наз. мальпигиев клубочек 
(см. почки). Д алее, Ч . с. встреч ается  
еще на плавательном пузы ре и в гла
зу  многих рыб, и  пр.

Чудо, Как показы вает древнейш ее 
обозначение Ч . —  д и в о ,  восходящее- 
к  праарийской эпохе, первобытный ч е
ловек назы вал Ч . все то, что ему было
непонятным и  что его в силу этого 
удивляло (ср. обозначение Ч . лат . m i
raculum , нем. W u nder и др.). Однако, 
для первобытного человека, не зн ав
шего законов природы, Ч . не было ир
рациональным явлением и, как показы 
вают сказки, Ч. казалось для него столь, 
же часты м  и обыденным явлением, 
как и обычные или, вернее, понятны е 
д л я  него явления; область Ч . д л я  пер
вобытного человека была несравненно 
обширнее, чем дл я  людей последующих 
эпох, для которых область Ч . сужива
лась  по мере роста  культурного опыта 
и знания. Д р у гая  сторона первобыт
ного представления о Ч ., которая имеет 
ближайшее отношение к  термину Ч.,_
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заклю чается в том, что причиной Ч. 
первобытный человек всегда считал 
-личную волю. Ч. есть проявление 
д е ят  ельности существа более сильного, 
чем рядовой человек, человека же — 
чудесника, кудесника, —  или духа, или 
■божества. Возможность для человека 
при известных условиях производить
Ч .,—дл я  дикаря несомненна; для этого 
нужны лишь определенные знания и 
выучка. С течением времени в исто
рических религиях, однако, берет верх 
точка зрения, что совершать Ч. мо
жет только божество или человек, на
деленный от божества даром чудотво- 
рения; вместе с тем видоизменяется и 
•самое понятие о Ч.: оно начинает 
представляться чрезвычайным, сверх- 
•естественным явлением, нарушающим 
обычные законы природы (чудесные 
исцеления, воскрешения мертвых, сти
хийные явления и т. д.). В таком по
нимании Ч. сохраняется в католиче
ской и православной религиях, в то 
время как оно почти исчезло из про
тестантской идеологии (ср. вера).

. Н . Никольский.
Ч уд ское  о зер о , у немцев Пейпус, 

расположено на границе между СССР 
и Эстонией, на выс. 30,5 м. н. у. м. 
Состоит из 3 бассейнов: сев. —Ч., 
или Гдовское, южн. —  Псковское, или 
Талабское, соединяющий их рукав — 
Теплое оз. По велич.— 3-е в Европе, 
уступая Ладожскому и Онежскому. 
Поверхн. (по Ш вейцеру) 3.648 кв. км., 
дл. 150 км., шир. 33— 47 км., глуб.: сред. 
7,5 м., наиб. 18 м. (по Ш пиндлеру) — 
в Теплом оз., близ дер. Мегикорьн. 
Объем воды оз. 20.769 кб. км.; t° воды 
летом на пов. ок. 20», на глуб. 12 м. 
12°. Прозрачность воды летом не свы 
ше 2,5 м., годичное колеб. уровня ок. 
1,4 м. Б ерега не выше 15 м., во мно
гих местах болотисты и затопляемы.
Оз. замерзает в  дек., вскрывается в нач. 
мая.Толщ. льда (Псковское оз.) 50 -75  см. 
Наиб, притоки с ю га —  р. Великая, с 
зап.— Эмбах. Сток через р. Нарову в 
Финский зал. Ч . о. весьма обильно 
рыбою, главн. предм. лова—снеток, еже
годный вывоз коего в  довоенное время 
был 3.000— 4.000 тонн. Гл. населен, 
пункты вблизи о з .— г.г. Псков и Гдов. 
Центр рыбной ловли посад Талабск на 
о-вах того же имени. И . Тихомиров.

Ч у д ь  (истор.), древнерусское соби
рательное им я дл я  обозначения фин
ских племен, принадлежащ их к группе 
уральцев, одной из ветвей монголь
ской расы. Ч., р а з д е л я в ш а я с я  на 
м н о ж е с т в о  н а р о д ц е в  (куры, 
эсты, ливы, водь, ям ь, корела, вегтсь! 
меря, пермь, печора, мурома, мордва 
я  пр.), занимала в  Европе северн. пол. 
России до линии рек  Москвы и Оки, 
средн. П оволж ья— до нын. Ульяновск. 
(Симбирской) губ., о. И льм еня, а  также 
берега Б алтийского м оря до р. Немана.

Ч-ие племена являлись первобытными 
паселышками атих мест, так как о финнах 
(западно - европ. общеплеменное название 
Ч.) упоминают еще римский историк Тацит 
(I в. н. э.) и историк готов Иорнанд (VI в.), 
а начальная киевская летопвеь (XII в.) 
довольно точно определяет местожитель
ство таких чудских (финских) племен, как 
мурома (нижнее течение р. Оки), меря 
(озера Ростовское и Переяславское) и весь 
(область Белоозера). Ч. более южная и 
западная, торговавшая со славянами и 
скандинавами, вела оседлый образ жизни, 
занимаясь земледелием и промыслами. 
Археологические растопки могильников 
устанавливают с несомненностью, что эта 
Ч. имела довольно развитую материальную 
культуру (железные орудия, сундучки, гли
няная посуда, металлические украшения 
в виде блях и подвесок и пр.). Ч-йе племена, 
известные начальной летописи, основали 
гор. Ростов, Белоозеро, Муром. До XIII в. 
существовало обширное чудское царство 
Виармня (Пермь), занимавшее площадь 
дорево.тюц. Архангельской, части Вологод
ской, Вятской и Пермской губ., границы 
которою доходили т. обр. до Урала и 
устья С. Двины. Биармия (см. V, 630), 
воспетая исландскими сагами, исторически 
стала известна после того, как оо посетил 
в IX ст. норвежский мореплаватель Отер; 
опа славилась своими богатствами, что 
подтверждается и поныне находимыми в 
Пермской губ. дорогими кладами т. наз. 
чудско-пермской культуры. Эти ч-ие пле
мена отличались кротким нравом, отмечен
ным еще Иориандом; отсутствие в памят
никах сведений об оборонительных восста
ниях Ч. ясно говорит, что она легко 
подчинялась пришельцам — славянам и 
скандинавам — из которых первые не 
столько завоевывали, сколько постепенно 
заселяли эти края. Мифология Ч. до зна
комства с христиансгвом еще не дошла до 
антропоморфизма; она поклонялась силам 
и предметам внешней природы, не олицетво
ряя их (т. наз. грубый фетишизм). Посте
пенно, под влиянием христианства, стихии



были населены духами. Более культурная 
часть Ч. стала поклоняться светлому богу 
неба Юмале, которому жертвовали неко
торую часть имущества покойника. Север
ная Ч. (печора, лапландцы), полудикари 
каменного Века, звероловы, ведшие с со
седями немую торговлю мехами, поклоня
лись камням, медведям и верили в злых 
духов, возглавляемых ужасным Repe иен м. 
Для умилостивления этих демонов они 
прибегали к  ворожбе и заклинаниям, в 
связи с чем исстари славились (особенно 
лапландцы) как волхвы и кудесники. Рели
гиозные воззрения Ч. нашли свое отраже
ние в Калевале, финском национальном 
эпосе из 50 песен-рун. С течением времени 
некоторые ч-ие племена ославянилиоь и 
исчезли, как, напр., мурома, оставившая 
лишь свое имя г. Мурому, другие продол
жают существовать как обособленное друг 
■от друга целое (эсты, корела, финны). Не
смотря на обособленность, все они говорят 
языками между собой столь сходными, что 
их, несомненно, приходится признать едино
племенными. Остатки праязыка, когда-то 
объединявшего все э ги племена, до сих пор 
звучат на обширном пространстве от Оки 
до Белого м. в тысяче нерусских названий 
городов, сел, рек и урочищ (Москва, Прот- 
ва, Весьегонск, Ока и пр.). О Ч. европей
ской, а равным образом сибирской (югра, 
остяки) существует обширная литература. 
Главные труды принадлежат А. Уварову,
А. Спицыну, Теплоухову, Кондакову и 
Толстому. В . Снегирев.

3 .  (этногр.). В настоящ ее врем я п р я 
мыми потомками Ч . являю тся  в еп сы — 
остатки  исторической веси, как одной 
и з  ветвей  Ч . Однако, необходимо отм е
ти ть , что вопрос о Ч ., как  и о проис
хождении всех  финно-угорских народ
ностей, составляет предм ет глубокого 
научного интереса и проходит стадию 
своего окончательного разреш ения.

Вепсы {см.) в настоящее время известны 
больше под названием Ч., чухари, кайва- 
ны. Причем основным названием считается
Ч., а последние два названия имеют мест
ное значение, как названия некоторых 
частей вепсов, разбросанных на довольно 
обширной территории при своей неболь
шой численности. Свой язык они называют 
чудским и говэрят исключительно на своем 
родном языке, правда, подвергшемся уже 
значительному влиянию русскою языка.

4 . (вепсы) делятся по районам на: при
онежских, белозерских, лодейнопольских 
(подразделяемых на шнмозерских и при- 
оятьских) и тихвинских. Эти районные 
подразделения Ч. разобщены между собою 
вклинившимся русским населением и отча- 
■сти географическими межами (озерами,
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реками, огромными лесами и т. д.). В При- 
онежьи (чудской) Ч. занимает шелтозер- 
ско-бережной район Карельской АССР 
и незначит. часть вознесенск. района лодей- 
нопольск. окр. Лен.шгр. обл. (ок. 9.500 чел.). 
В „Белозерщине", гл. обр. бывш. марков
ской (тимошинской) вол. б. белозер. у. 
Черепов.окр. (1923 г.— 2.466 ч.); Лодейно- 
польский округ, кроме части вознес, района, 
имеет Ч. в б. б. шимозерской, виницкой 
и шапшинской вол. (до 11.000 чел.). И, н а
конец, в сев. полов, б. тихвинск. у. Че
репов. губ., ныне Лекингр. окр. (9.000 чел.), 
в б. б. пелдушинской, борисовщинской, лу- 
кинской и красноборской вол. Общая 
численность современной Ч. определяется 
в 32.000. Ч. в  значительной степени уже 
обрусела, хотя многие этнографические 
особенности упорно сохраняются. Это осо
бенно заметно в остатках колдовства и 
суевериях. Основным занятием является* 
сельское хозяйство, которое ведется весьма 
примитивно. Соха, деревянная борона, 
горбуша (особого устройства коса) и дру
гие примитивы с.-хоз. орудий еще в боль
шом употреблении. Такой же отсталостью 
отмечаются и системы хозяйства (обычно 
трехполье, а  во многих случаях и под
сечное земледелие еще широко практи
куется). Ч. для подсобных заработков 
занимается рыболовством, лесным делом, 
отчасти кустарными промыслами, но более 
всего на отхожем промысле (водный транс
порт, сезонные работы в городах и т. д.).

Последнее десятилетие освободило ч-ую 
народность от национального угнетения, 
несколько подняло ее культурный уровень 
и привлекло к ci роительству новых обще
ственных форм и бытовых условий. По- 
следнпе этнографии, исследования отмеча
ют естественный прирост чудского населе
ния, что совершенно опровергает соста
вившееся мнение об его вымирании. Ч. до 
самого последнего времени была сравни
тельно слабо изучена.

Литер, о Ч. чрезвычайно бедна. Вубрих, Д. Я., 
„О языковых следах финских тевтонов — Чуди“ (ж. 
„Язык и литература“); Ефименко, „Заволоцкая чудь“. 
Арханг., 1869; Зеленин, Д. К „Древняя финская 
Весь“ („Ученые зап. Высшей школы Одессы“ за 
1922 г., II т.); Колмогоров, А. И., „Поездка по Чуха- 
рии“ („Землевед.“, 1905г. ЭД 3 — 4>У,Лескову Я ., „Отчет 
о поездке в Чудский край (Олон. г., лодейноп. у.) 
в 189* г.“ (Ж. C., V—190* г. ЭД 1 ); Шипов, В, Я., „Прно- 
ятьская чудь Весь-Вепсы“ (Древв. и Нов. Россия, 
1877 г., т . 2, ЭД Ъ)\ Макарьев, С. А., „У прионежских 
вепсов“ (журн. „Эконом, и стат. Карелии“, ЭД 4—6 
за 1927 г.), Петрозаводск; Павлов, А. К., „Чухари- 
Белозерская весь“ (сб. под ред. проф. Тана-Бого- 
рава „Революция в деревне", 1924); Равдоникао, В. И., 
„Чухари“ (ж. „Наш край“ ЭД 6—1918); Теплоухов, Ф. А., 
„Земледельческие орудия пермской чуди“ („Перм
ский край“, I — 1892 г.); Успенский, П., Русско-чуд- 
ский словарь. СПБ, 1913. Q_ Макарьев.

Ч у ж е я д н ы е  р а с т е н и я ,  то  же, что
паразиты растительные (см. XXXI, 
184).
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Чуйко, Владимир Викторович (1839— 
1899), литературны й и художеств, кри
тик, род. в Варш аве, в  1857 г. посту
пил на м атематич. факульт. петерб. 
унив., и зу ч ал  затем  философию, исто
рию литературы  и  санскритск. я зы к  
сперва в  Сорбонне, затем  в Германии. 
С 1866 г. сотрудн. в  „Ж енек. В естн .“ 
и „Невск. Сборн.“, где напечатал неск. 
статей о новейш. английек. писателях, 
в  1867 г. уехал  в  П ариж в качестве 
корреспондента „С.-Петербургск. Ведо
мостей“ , во врем я франко-прусск. вой 
ны печатал в „Голосе“ и „Бирж евых 
Ведомостях“ письм а и з  гарибаль- 
дийск. л агер я , и з  Ж еневы  и Рима. С 
1872 г. Ч . вел  критич. ф ельетон в  „Го
лосе“, „Н овостях“, поместил р яд  кри- 
fH4. очерков и  м онографий в „Отеч. 
Записк .“ , „Вестн. Е вропы “, „Наблго- 
дат .“, в „Вопрос, филос. и псих.“ и др. 
И з трудов Ч ., отличаю щ ихся тал ан т
ливым изложением и  содействовавших 
ознакомлению русск. общества с лите- 
рат. и художеств, деятелям и  и н ап ра
влениями западн. Европы, отмет. мо
нографии: „Ш експир, его  жизнь и про
изведения“, „Л егенда о Д ан те“, „Обра
зовательны е искусства в  XIX с т .“, пе
реводы: „Божественной комедии“ Д анте, 
„Критических опытов“ Тена, „Ф ило
софии“ Л ю иса и др.

Чуйко, Владимир Иванович, см. XL, 
прилож., автобиогр. революц. деят. 70— 
80-х г.г.“.

Чуйские Белки, см. А лт ай; Сибирь, 
XXXVIII, 434/35.

Чуйский кантон, Киргизской АССР 
{см. XLI, ч. 3, прил. 1, 25/27). Площ.
11.896 кв. км. Образов, и з  части  бывш. 
пишпекского уезда (см.) Семяреченск. 
обл. Заним. долину р . Ч у  и ее прав, 
прит. Б . Кебина (протягив. от в. к  з.), 
между высок, горн, хребтов —  А ле
ксандр. хр. и Кунгей-Алатау н а  ю. и 
хр. Заалийск. А латау н а  с. Д олина 
р . Ч у  широкая, частью  с плодор. поч
вами н а  лессах, и  многочисл. прито
ками. Н асел, (в 1926 г.) 84.100 ч. 
(плотн. 7 ч . н а  1 кв. км.), состоит пре- 
имущ. и з  киргиз, (кара-киргиз.), заним. 
кочев., скотов, и вм ен ы п . степ, землед. 
Более населен, и использ. под землед. 
участки (с преобл. русск. насел.) по 
долине р. Ч у  с городами Ф рунзе (б.Пи- 
шпек) и  Токмак вы делены  в особый

Ф рунзенский кантон. Адм. центр Ч . к. 
наход. в г . Ф рунзе , в самом Ч . к. горо
дов нет. В 1928 г. Ч .  к .  упразднен, а  
районы  его непоср. подчинены  Кир. 
Ц ик‘у. Б .  Д .

Чуковский, К орней И ванович, род. 
в  1882 г . в  П етербурге. М ать— к р есть 
ян к а  родом и з П олтавы . Д етство  Ч . 
провел в  Одессе, гд е  был отдан во 
2-ю прогимн., но исклю чен и з 4 класса, 
к ак  „кухаркин сы н“ . Б ы л  м аляром , 
стекольщ иком. В 1901 г . н ач ал  рабо
та ть  в газ . „Одесские Н овости“, вп о
следствии сотрудничал в  „В есах“ , 
„Русск. М ы сли“, „Н иве“, в  сатирич. 
еж енедельн., в  газ . „Р е ч ь “ , „П онедель
ник“ и  др.

Н аучивш ись английском у язы ку , Ч . 
поехал в Англию, гд е  пробыл д ва  года. 
С 1908 г. начинает работать над трем я 
дем ократическими ноэтам и-У итм эном , 
Ш евченко и Н екрасовым. Раннее со
трудничество в га зе та х  (литера
турны е фельетоны ) вы работало в  Ч. 
живость и легкость слога, м еткость, 
остроумие и наблю дательность, н а 
делив его в то лее врем я „клочко- 
образностыо излелсения“, неустойчи
востью, поверхностностью  и схем ати
зацией. Н ач ав  свою литературную  р а 
боту в  900-ых гг., Ч. ради  противоречия 
и парадокса стрем ится разруш и ть  к а 
ноны, созданны е крйтиками-общ ествен- 
ыиками, беря под свою защ иту тех, н а  
кого они нападаю т, низводя с п ь ед е
стала увенчанны х авторов. Одна из 
первы х книг Ч .—  сборн. статей  „О т 
Ч ехова до наш их дн ей “ , им ела небы ва
лы й успех н а  книжном ры нке, вы д ер
жав в течение одного года три  и зд а 
ния. Но современного ч и тател я  в этом  
сборнике пораж ает о тсутстви е м етода; 
Ч . —  автор-импрессионист, в сегд а  п а 
радоксальны й —  п о л ьзу ется  исклю чи
тельно непосредственной эстетической  
интуицией и  дает  яр к и е  образцы  „са- 
мовдохновенной критики“ , подобно Ай- 
хенвальду. Но А йхенвальд,— „добросо
вестны й им прессионист“ -ли ри к , Ч . 
—импрессионист-ш аржист, с большим 
уклоном в  сторону сатиры  и пародии. 
Е сли  А йхенвальд д ал  когда-то си лу
эты  русских писателей , то  Ч . в этом  
своем сборнике и позднее в сборнике 
„Л ица и м аски“ д а ет  ш арж и, м а 
ски, портреты , отраж енны е в  кривом
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зеркале. И деология Ч . крайне неопре
деленна и неустойчива. Он то в р е
волюцию 1905 г. участвует в сатир и- 
ческихж урналах, дерзко, метко и остро
умно вы см еивая правительство; то 
в  годы  реакции  я в л я е тс я  одним из 
основателей еж енедельника „Поне
дельник“ с его „легкостью  в мы слях 
необыкновенною“. Та же неустойчи
вость в згл яд о в  и в  литературной 
оценке. В начале он ри сует Горького 
„мещанином с головы до н о г“, утвер
ж дает, что „индивидуализм  в н астоя
щее врем я явл яется  наиболее прису
щей русскому мещ анству формой“, 
что „Горький узок  как никто в русской 
л и тературе“ . Но в своей книжке „Д ве 
души Горького“ он отказы вается от 
многих своих утверждений; здесь у 
пего М. Горький слишком уже широк.

В последних своих работах о Блоке, 
Горьком и  Н екрасове Ч . стрем ится и с
пользовать, кроме импрессионистского, 
не только социально-психологический, 
но и марксистский методы, дополняя 
их наблюдением над приемами и  сти
лем художника в  духе школы форма
листов.

Но если неустойчивость взглядов, эк 
лектичность и парадоксальность м е
шают Ч . оставить крупный след в  кри
тике, то его работы  об У итмэне и Н е
красове, первы е большие работы  об 
эти х  поэтах, займ ут достойное место 
в истории литературы . Ч . удалось 
найти  много нового, свеж его матери
а л а  и нарисовать живой, чуж ды й ка
нонам образ Некрасова. У влечение 
детьм и и детским  языком привело Ч. 
к  попыткам „написать для крошечных 
детей  большую эпопею, дать  новый 
толчок детской литературе“ . Детские 
веселы е, бойкие книжки Ч . живы, ди
нам ичны  по ритму, пользую тся боль
шой любовью детей . Его „К рокодил“ 
разош елся в  300 тыс. экз. Эти „смеш
ны е“ книги развиваю т у детей  чув
ство ритма.

Литер. Книги Ч.; „От Чехова до наших дней", 
19С8; „О Л. Андрееве“, 1911; „Критич, рассказы", 
3914; „Лида и маски", 1914; „Принципы художеств, 
перев.“ (совместно с Ф. Батюшковым и Н. Гуми
левым), 1919; „Уатт Уитмвн", изд. 4,1919; „Книга 
об Ал-pe Блоке*, 1922; „Две души Горького“, 1924; 
„Некрасов“, 1926, и др. О 7.: С. Иванович, „Пресса 
Модерн* („Лит. Распад“, кн. 3); ею же, „Человек, 
кот. смеется“ („3. Ж .“, 1911,7 кн.); В. Лъвов-Вога- 
чееский, „Снова накануне*; Л. С. Абакумов, „Некра
сов и 4 .“ („Казанск. библиограф", 1922, Jß 3).

В . Лше-Рогачевский.

Чукотский мыс, на вост. побереж ья 
Ч укотского полуострова, у  южн. входа 
в Б ерингов пролив (из Б ер и н г , моря), 
рядом  с бухтой П ровидения, под 
64°16' с. ш. и 187° вост. долг. (Грин.).

Б .  Д.
Чукотский полуостров, образует 

крайний с.-в. вы ступ  ази атского  м а
терика, ом ы ваясь н а с. Сев. Л едовит, 
морем, на ю. А надырским заливом  Б е 
рингова м оря и н а в. Б еринговы м  про
ливом. Располож . между 64° и  70° с. 
шир.; вост. оконечность—м ы с Д еж нев 
(или Восточный)— нах. под 66° 3 ' с. ш. 
и 190° 16' вост. долг, (от Грин.). Б е 
р е га  отлич. расчлененностью , особен
но в вост. части , образ, р я д  заливов 
и бухт, полуо-вков и о-вов и  вы - 
дающ. в море скалист, м ы сы , как м. 
Деж нев (760 м. выс.), м. С ердце-камень 
и мн. др. И з заливов более значит.: 
на с.—  Ч аун ск ая  и К олю чинская губы; 
на в .—  зал. Св. Л аврентия, М ечигмен- 
ская  губа, пролив Сенявина, отделя
ющий о-в А ракам чечен и  др.; на ю. 
вдается в  Ч . п. А надырский залив с 
добавочн. заливом  Св. К р еста  и  Ана
ды рским лиманом. Ч . п.—  стран а мало 
исследованная, с крайне суровой по
лярной природой. Рельеф  преимущ. 
невысоко-гористый. В зап. части  нах. 
восточ. окончание А надырского хребта, 
доходящего до зали ва  Св. К реста. В 
вост. части  п ротягав , несколько горн, 
кряжей, с с.-з. (или з.-с.-з.) п ростира
нием, в  тектонич. и  литологич. отнош. 
они составл. продолжение го р  А ляски. 
Так, нам ечается сев. кряж  о т  м ы са 
Новосильского или К рлеугун (493 м. 
выс.) до р. Б аран и хи  (у Ч аунской гу 
бы); другой кряж  начин, от пролива 
Сенявина и проход, приблизит, парал
лельно первому. Наиб, верш ина Ч . п. 
гора М атачингай у залива Св. К реста 
достигает 2.755 м. (над морем), господ
ствуя над окруж. высотами, не превос
ходящими 500— 600 м. В геолог, стро
ении Ч . п. главн . роль  играю т: древн. 
кристал. породы (граниты , гнейсы, 
кристал. сланцы) и палеоз. толщ а глия, 
и кремн. сланцев и известняков. Кро
ме того, значит, развиты  юные извер
жен. породы (андезиты , дациты  и др.), 
в особен, в вост. части, по побережью 
Б еринг, пролива. И з полезн. ископа
емых известны : золото, граф ит и не

. 23«
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кот. друг.; есть основания предпола
гать, что горн, богатства Ч. п. дов. 
значительны. Климат характериз. про
должит. суров, зимой, прохлади. летом 
и сильн. ветрами, в связи с проме- 
жут. положением Ч. п. между конти
нент. областью Якутии и примыкаю
щими с с. и в. океанич. бассейнами. 
Средн. зимн. темп, резко пониж. от в. 
к  з. (ср. янв. изот. от — 16° до — 20° на 
в. и до — 34° на з.); летом средн. темп, 
(июля) 0T-f-10o на ю. до +  3° на с. 
Средн. год. колич. осадков, как и во 
всей полярн. зоне, назначит, (менее 
200 мм.). Растит. — тундра, каменист, 
или болотист., с преобладанием мхов, 
лишайников, с незнач. колич. трав и 
ползуч, кустарничками ивы (Salix аг- 
ctica),морошкой и брусникой. Побережье 
Беринг, пролива отлич. более богатой 
травяной растит. Население Ч. п. 
крайне редко, состоит гл. об. из чук
чей (см.), частью (внутри полуо-ва и 
на побережья Сев. Ледов, моря; ко- 
чевников-оленеводов, частью (на во
сток. и южн, побер.) оседлых, заним. 
рыбол., охотой на морск. зверя и тор
говлей. На вост. побережья живет так
же небол. колич. эскимосов. До рево
люций Ч . п. входил в  чукот. у. Кам
чатской обл.; с образов. (1926) Д аль
не-Вост. края учрежден чукот. район 
камч. округа, с админ, центром пост 
У эллен (у м. Дежнева) и нас. (1926) 
3.860 ч. оседл, жит. и  2.003 ч. кочев
ников. Б .  Добрынин.

Чукчи, племя, принадлежащее к палео
азиатской группе народов. Они занимают 
крайвий северо-восточный угол Азии, от 
м. Дежнева до р. Чауна на запад и or 
побережья Ледовитого океана до р. Ана
дыря на юг. Отдельные части племени во 
второй пол. XIX в. расселились на западе 
вплоть до р. Индигирки. Численность пле
мени доходит до 12.000 чел. Ч. одно из 
сильнейших и независимых племен поляр
ного северо-востока. Все попытки поко
рить Ч. и обло кить их ясаком окончились 
неудачей. В „Своде Законов Российских“ 
Ч. и чукотская земля значились до 1876 г. 
в составе „не вполне покоренных частой 
Российского государства“.

Ч. делятся на сидячих и о.теняык. Си
дячие обитают по берогам Ледовитого оке
ана н Берингова моря и занимаются охо
той на морского зверя (морж, тюлень, 
кит). Оленньгв Ч. имеют многочисленные 
стада, с которыми кочуют по обширным

пространствам северной ту тр ы . Ч. пасут 
свои стада без помощи сторожевой собаки.

Жилищем служит шатер, обтянутый оленьими 
шкурами, большей частью старыми стрижеными 
по деревянному остову. У сидячих употребляются 
на покрышку тюленьи и моржовые шкуры. Бога 
тые Ч. имеют две покрышки: для лета тоньше и 
хуже, лля зимы толще и нэвее. 8  верху шзгоа 
оставляется отверстие для выхода дыма. Для уве
личения устойчивости к деревянному остову и 
покрышке прикрепляются большие камни.

Внутри шатра, у задней сгены, устанавливается 
спальная палатка, имеющая вид четырехугольного 
ящика в 1 :/2 метра высоты, 2 мат. длины и 4-5 метр, 
шир., сшитого из самых мохнатых шкур, шерстью 
внугрь. Пол палатки устилается шкурами взрос
лых оленей. Одна из пол можзт отворачиваться 
для пропуска входящих. Палатка нагревается ды
ханием обитателей, жировой лампой к котлами с 
горячей пищей, сваренной на костре во внешнем 
шатре. Эга палатка представляет, повидкмому, чу. 
котское изменение внутреннего помещения эски
мосской землянки, вызванное развитием оленевод, 
сгва. В последние вака сшитая палатка из шкур 
совершенно вытеснила землянку и полуземлянку 
эскимосского типа, встречающуюся повсеместно на 
американском берегу, где отсутствует оленевод
ство, а раньше свойственную в Азии сидячим Ч. и 
азиат, эскимосам. Спальная палатка олвнкого 
типа ежедневно снимается, вымораживается и 
выколачивается для устранения влажности, т. к 
сырые шкуры перестают держать тепло. Такая 
палатка в гигиеническом отношении стоит значи
тельно выше эскимосского и корядкого типов под
земных жилищ. Вероятно в воспоминание о былой 
болев оседлой жизни, у оленных Ч. сохранилась 
еще другая форма спальной п шатки, когда дере
вянная рама покрывается старыми, иизкоострн- 
женнымн шкурами, а  сверху накладываются тол
стые пучки травы. В таком жилище Ч. живут на 
зимовке в течение двух-трех самых холодных меся
цев. Такая палатка не разбирается ежедневно.

Что касается утвари, то яыне каменная лампа, 
деревянное огвиво и пр. эамевены предметами, 
сделанными из металла и купленными от русских 
и американских торговцев. Так, для жировой лам
пы употребляют сковороды; вместо деревянного 
огнива для лобызания огня употребляют кремень 
и железное кресало, а в качестве трута собирают 
губчатый нарост с березы и осины. Встречаются 
также и спички. У береговых Ч., соприкасающихся 
с американскими и русскими торговцами и про
мышленниками, в обиход вошли примус, мука и 
пр. Деревянный лук давно заменен берданкой или 
винчестером. Рядок с кожаной байдарой попа
даются покупаемые у американцев вельботы. Нож 
из китового уса заменой с-альиым. Наконец, на 
Уэлеив поместилась школа для Ч. Связь между этой 
заброшенной на далекий север окраиной и куль
турными центрами теперь настолько велика, что 
разрыв этой связи (как это было в годы граждан
ской войны) больно отзывается на туземце.

Из орудий у Ч. имеются в обиходе: .мастеровой 
ножичек*, небольшой по величине, которым Ч. 
исполняют все работы по дереву вплоть до худо
жественной резьбы различных фигурок, „женский 
нож* для кройки кож и т. д.; вместо топора— гат 
ка, небольшое поперечное тесло особой формы. 
Все эти орудия иосят на себе признаки происхо
ждения от простейших каменных или костяных.

Для ходьбы по твердому я неровному снегу упо
требляются лыжи, состоящие из ободка с ремен
ным переплетом, удобные и легкие. Вся чукотская 
одежда двойная (две шкуры складываются мездрою 
к мездре) и состоит из меховой рубахи, двойных 
Штанов, коротких меховых чулок е такими же са- 
погамя и шалки. На одежду идут главным образом 
шкуры пыжика (4—7-мес. теленка). Такая одежде 
тепла и легка, а также не мешает свободно дви
гаться при езде на оленях и собаках.

Ездовыми животными являются у кочевников 
олень и у сидяччх собака. Олениые Ч. знают два 
тип 1 нарт: л згкне — ездовые и боя ее массивные
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наргы для перевозки клади. Ездовые карты дела
ются из березы и вместо копыльев имеют дуги» 
опирающиеся на полозья. Поверх дуг утверждается 
виденье. Вся нарта скрепляется системой перевя
зок из тонких ремней и не имеет ни одного гвоздя. 
Такая нарта легка на ходу, но часто ломается при 
сильных сотрясениях, хотя, с другой стороны, не 
менее быстро чинится при помощи запасных пало
чек н ремяей. На такой нарте, запряженной парой 
оленей, может ехать только один человек, сидя 
верхом н опираясь ногами о полозья или просто 
об землю. Кладовая нарта устраивается по тому 
же образцу, но более массивно и грубо из листвен
ного дерева. В кладовую нарту запрягается один 
олень. Упряжка состоит из лямки, перекинутой 
через правое плечо оленя, концы которой пропу
щены между ног.

Собачья упряжка состоит из 3—4 пар собак, за 
пряженных гуськом. Такая форма упряжки дает 
возможность передвигаться по лесу, в то время 
как веерообразная упряжка, принятая американ
скими эскимосами, хороша для передвижения по 
мэрскому льду и тундровым пространствам.

Социальный строй Ч. целиком соответствует 
хозяйственному укладу. Ч. не имеют никакой об
щественной организации. Социальной единицей 
является семья, вполне независимая в своих по
ступках. Сдерживающим началом являются обы
чаи и общественное мнение. Институт кровавой 
мести не имеет большого размаха, т . к. в мщении 
участвуют лишь прямые родственники убйтого и 
месть оканчивается убийством одного из мужских 
членов враждебной семьи. Часты случаи выдачи 
виновника убийства своими же родственниками, 
чтобы месть не пала на невинного. Однако, зна
чительная часть преступлений остается нена
казанной.

Русская администрация 60—70 г. г .  прошл. сто
летия пыталась насадить среди Ч. какой-то упра
вляющий орган в виде старшин (князьцов), даже 
под началом главного князя, но эта попытка кон
чилась полной неудачей, т . к. назначенному ис
правником князю никто не подчинялся н никто 
с  ним не считался. .

Семья основана на отцовском праве. Главой 
семьи является отец или дед, владелец стада. 
В  больших семьях нередки случаи ухода из семьи 
отдельных ее членов (юношей) в поисках счастья 
и жены. Каждый Ч. пря существующих среди пле
мени отношениях может приобрести себе хотя бы 
небольшое стадо оленей путем службы у богатого 
оленевода. У Ч., как  и у многих других мало
культурных народов, до сих пор существует право 
на добровольную смерть. Каждый человек, по тем 
или иным мотивам потерявший желание ж ить, 
может потребовать у родных умертвить себя. По
желав смерти и произнеся вслух установленную 
формулу, Ч. уже не может изменить своего реше
ния, т . к. в противном случае на него самого и 
его близких обрушится гнев духов. Этим правом 
пользуются преимущественно старики, потерявшие 
способность ходить за стадом. Однако, достаточ
ной причиной к смерти может быть гнев, потеря 
любимого человека: детей, жены, мужа и т. п.

Ч. знают несколько форм брака: 1) взаимный 
обмен девушками, 2) браки малолетних, когда в 
семью берется девочка, которая растет вместе 
со своим будущим мужем и становится его женой 
по достижении половой зрелости; такие браки 
наиболее прочные; 3) работа жениха у родителей 
за  невесту и 4) прием зятя в дом, где нет работ
ников, кроме одной дочери. Брачные обряды не
сложны и состоят лишь в приказании к домаш
нему очагу нового члена семьи. Многоженство 
довольно широко практикуется среди зажиточных 
Ч. наряду с крепкими моногамными браками. Од
нако» древнейшей и доныне широко распростра
ненной формой брака является так наз. групповой 
х5рак, где группа мужчин находится в брачных 
отношениях с соответственной группой женщин. 
В  основе этой формы брака лежит союз двоюрод
ных братьев, имеющих общую жену или ебщих 
ж ен. В фольклоре и преданиях встречаются такие 
ж е союзы родных братьев. В настоящее время

этот род брака принял форму сервитута, при чем 
моногамные пары от семьи ж ивут отдельно, но 
изредка имеют временные права на пользование 
женами друг друга. Чукотский термин для атого 
союза new-tiiramt, »товарищи по жене", при чем 
вто ооеслово tûm hit—„товарищи“—означает крепкий 
союз родства. Однако, в настоящее время „товари
щем по жене“ может быть не только соплеменник, 
но и иноплеменник, чем широко пользуются рус
ские. Любопытно отметить еще тот ф акт, что ре
бенок от „товарища по жене“ считается любимым 
ребенком, более близким, чем собственный сын. 
При безлюдьи заполярной тундры понятно, что 
каждый ребенок пользуется любовью и заботами 
родителей.

Ч .—анимисты. Мир наполнен духами, которые мо
гут делать добро или зло, в зависимости от сво
его расположения к человеку или под шаманским 
воздействием. Всякая чукотская семья имеет бу
бен, и каждый ее член умеет им пользоваться и 
шаманить. Кроме того, существуют шаманы, цели
ком посвятившие себя этому делу. Особенно инте
ресны фигуры шаманов-язбранников, которые по 
повелению духов переменили пол, т .-е . мужчины 
носят женское платье, выполняют женские работы, 
воспринимают женское произношение в речи, з а 
метно отличающееся от мужского. Такие „женопо
добные“ шаманы, по мнению Ч ., обладают особен
но большой силой.

Ч . имеют большой и красочный фольклор, пол
ный бытозых и исторических рассказов и пр. 
Космогония Ч. знает расплывчатый образ „твор
ца вселенной“ и совершенно реальную фигуру 
„ворэна**-мироустроителя. Образ „ворона“-миро- 
устроителя свойствен всем палеоазиатским амери- 
канондным племенам. Ворон предан людям. Он 
похитил у духов огонь и принес его людям. После 
того он научил их всем отправлениям жизни <пить, 
есть, любить) и приемам работы.

Мит. В . Г. Богораз, „Очерк материального быта 
оленных 4 .“ Сб. Муз. Антр. и Этногр. Ак. Н аук“, 
С П Б, 1901; его же. „Матер, чукотского язы ка и 
фольклора“, Изд. Акад. Наук. Вып. Г. С П Б , 1900; 
Bogoras fV .t „The Chukchee“. Sesup North Pacific 
Expedition, vol. VII, VJII, Lond. and New-Vcrk,
190 4 09, 2J. М олл.

Чулков, Г еоргий  И ванович, род. в 
1879 г . в М оскве в  дворянской  интел
лигентской сем ье. О бразование п олу
чил  в  моек, гим назии, по окончании 
которой (1898) поступил в  унив-тет. 
Любовь к  л и тературе  у  Ч . пробу
ж дается очень рано, со ш кольной скам ьи 
начинает он пробовать свои силы  
в творчестве, и в  1899 г. им  н ап ечатан  
в моек. газ. „К урьер“ п ервы й  р ас 
ск а з—  „На тот берег“ , но з а  подполь
ную работу в  социал-дем ократической 
партии Ч . исклю чаю т из ун и верси тета  
и ссылаю т в  Я кутскую  губ. Л и т ер а 
турную  деятельн ость  п и сатель  возоб
новил лиш ь в 1904 г. В это врем я  в  П е
тербурге он познаком ился с Д . М ереж
ковским и стал  сотрудничать  в журн. 
„Новый п у ть“. Т. обр. с первы х же 
ш агов своей литературной  деятельно
сти Ч .  входит в группу  с и м в о л е стов-ми- 
стиков, сотрудн. в журн. „Новый п у ть “, 
„Вопросы ж изни“, „В естник“, „В есы ", 
„П еревал“ , „Ш иповник“ (сборник). 
П озднее Ч. редакт. альм. „Ф ак елы “ .
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В это же врем я он сближается с разн ы 
ми литературны м и группировками, пре
имущественно модернистской окраски.

Творчество Ч . разнообразно: мы н а
ходим у  него художественную прозу, 
лирику, мемуарную литер., критич. 
статьи, литературн. исследования и 
т. д. Во всех художеств, произведениях
Ч. есть одна основная тема— о больной 
России в многообразных проявлениях 
ее болезни. В наиболее известны х своих 
романах „М етель“ и „Сатана“ он пы 
тается изобразить Россию после рево
люции 1905 г., в  зпоху реакции, —  пе
тербургскую богему, черносотенцев, 
„ф утуристов“, теософов и беспочвен
ную интеллигенцию . Но все персонажи 
и положения в произведениях Ч . не 
новы, они неизбежно повторяю тся в 
других произведениях других писате
лей эпохи разгром а революции. В его 
произведениях слы ш атся отзвуки то 
Андреева, то Блока, то Белого. Осо
бенно сильное влияние на Ч . имел Д о
стоевский. Ч . подраж ает ему в разно
образных приемах, от построения фразы  
до архитектуры  романа. В своем ро
мане „С ережа Н естроев“ Ч. такж е 
трактует вопрос о после-революцион- 
ном крахе и объектом своих обличений j 
делает русскую интеллигенцию. Здесь  
сказы вается вся неустойчивость интел- 
лигента-мистика, разочарованного в р е 
волюционном движении. Вера в „свет
лую оправданную Россию“ —  кульм и
национный пункт мировоззрения Ч., 
одно врем я близко стоявш его к А. Б локу 
с его „культом России“. Несколько 
позже таким пунктом становится 
идея „неприятия м ира“ — м истиче
ский анархизм. В своей книге, по

свящ енной м истическом у анархизм у 
(1906), Ч ., по словам „А врелия“
(В .Б рю сова, в X- 8 „В есы “ 1906 г.), со
ч е та ет  анархическое учение, излож ен
ное согласно с популярны м и брошю
рами по этому вопросу, популярны е 
истины индусской философии и изло
жение взгл яд о в  В. С оловьева о победе 
над см ертью  и т. д. З д есь  — выраж ение 
личности, оторванной от д ей стви тель
ности, от быта, настроение растеряв
ш ейся интеллигенции  в годы  револю
ционного краха.

К ритические статьи  Ч ., собранные 
в сборн. „П окрывало И зи ды “, слишком 
явно проникнуты м истической тенден
цией. З ато  м ногочисленны е л и тер а
турны е встречи  и знаком ства с такими 
писателям и, как Л . А ндреев, А. Блок 
и др., дали Ч . возм ож ность внести  цен
ны е страницы  в мемуарную  л и те р а 
туру. И нтересны й м атериал, собран
ный Ч . в М урановском архиве, помог 
дать ем у ценную работу но Тю тчеву 
литературн .-исследовательского  харак
тера. Ч ., вслед  з а  В яч . И вановы м, з а 
ним ался и теоретическим и  вопросами 
театра , м ечтая о возвращ ении  его 
к первоначальны м  истокам  —  древн е
греческим .

Библиар. Собр. соч. в в т.т. изд. „Шиповник“, 
СПВ, 190«— 12; „Люди в тумане“ (1916); „Сорежа Не
строен“ (1916); „Метель* (1916); „Сатана“ (1917); 
„Судьба России“, беседа о современных событиях 
(1916); „Осспнво туманы" (1916); „Посрамленные 
бесы“ (1921); „Стихотворения“ (1914 — 21) (1922); 
„Арион“ — статьи о Пушкине 11922 ); „Наши спут
ники“ (о Тютчеве, 1922).

П. Ч : „Свмволисты о символистах" — Ф. Сологуб, 
Г. Чулков. Вяч. Иванов (1914): Ф. Сл.ипуб. „О ве- 
допвсавной книге'. Перевал. I, 1906 г.; 3. Гип
пиус (A' тон Крайний), „Иван Александрович — 
неудачный“ („Весы“, 8/806).

В . Львов-Рогачевский .
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I. Физико-математические науки.
I. М А Т Е М А Т И К А .

Аппель (Appell), Поль Эмиль, франц. матем., член 
Франц. Академии Наук. См. III, 301.

Биаики (Blanchi), Луиджи, итальян. матем., род. 
в 1816 г., проф. унив. в Пизе, член нац. Академии 
Наук в Риме, ум. в 1928 г. Создал теорию преобра
зования поверхности с помощью конгруэнции W; 
работал в теории изгибания поверхностей, в теории 
триортогональных поверхностей и в других областях 
дифференциальной геометрии. В своем курсе дифф. 
геометрии Б. дал построение ее на основе изучения 
двух диффер. форм Гаусса. Впервые дал системат. 
изложение дифф. геометрии многомерного простран
ства. Главн. работы: „Lezioni di geometria differenz.“ 
(1888; 3 изд. 1920, есть нем. пер. 1910j; „Teoria 
delle transform, d. superficia applicablli suile quad- 
rlche“ (1909); „Lezioni sulla teoria delle funzioni di 
variabile complessa e delle funzioni eUiliche“ (1901); 
„Lezioni suUa teoria dei gruppi continui finiti di trans- 
formazioni' (1918).

Бибербах (Bieberbach), Людвиг, немецк. матем., 
проф. берлинского ун., род. в 1886 г.; известен как 
автор выдающихся работ по теории функций и гео
метрии. Автор ряда прекрасн. учебн., некот. из кото
рых имеются на русском языке. Гл. раб.: „Einfüh
rung in d. konforme Abbildung“ (1915); „Lehrbuch d. 
Funktionentheorie“ (2 изд. 1923); „Дифференц. и 
интегральное исчисл.“ (русск. пер. 1923); „Theorie 
d. Differentialgleichungen“ (1926).

Борель (Borei), Эмиль, франц. матем., род. в 
1871 г., член Франц. Академии Наук с 1922 г. Изве
стен как автор многочисл. ценных исследований по 
теории функций и теории вероятностей; под его 
ред. печат. всемирно известная серия монографий 
по теории функций, сыгравшая уже значит, роль 
в истории науки; среди этих монографий самому 
Б. принадлежат ставшие классич.: „Leçons s. 1. théo
rie d. fonctions“, „Leçons s. les fonctions de 
variables réelles“ (1898), „Leçons s. I. séries divergen
te s ',  „Leçons s. 1. fonctions entières“ и др., выш. 
в первых гг. нашего столетия. На русск. яз. имеются 
его: „Случай. Введение в теорию вероятностей“
(1923), „Элемент, математика“ (Арифметика и алгебра 
— 1922. Геометрия — 1923), „Пространство и время“
(1924), „Основные идеи алгебры и геометрии“ (1927).

Брауэр (Brouwer), Люцен-Эгбертус-Ян, голландск.
матем., член Амстерд. Акад. Наук, известен осново
положными трудами по топологии (см.) и по осно
ваниям математики. В последней области Б. возгла
вляет собою так наз. школу „интуиционизма“ (см 
теоретические основания математики), насчиты
вающую в настоящее время сторонников среди вид

ных математиков и подвергающую кригич. перера
ботке фундамент современного математ. анализа (см. 
серию его статей „Z. Begründung d. intuitionisti- 
scheti Mathematik“ в жури. „Mathemat. Annalen“, 
начиная с 1925 г.).

Вейль (Weyl), Герман, немецк. матем. (в наст, 
время занимающий кафедру в Цюрихе), род. в 1885 г.; 
в последние двадцать лет выдвинулся замечательны
ми исследованиями в различных областях математики 
и математич. физики. Внес много ценного в математ. 
теорию относительности (ем.). В логической уста
новке примыкает к школе Брауэра (см.). Известен 
как талантл. популяризатор. Гл. сочин.: „Raum. Zeit, 
Materie“, 5 изд. 1922; „Mathematische Analyse d. 
Raumproblems“, 1923; „Uber d. neue Grundlagenkrise 
ln d. Mathematik“, Math. Zeitschrift, B. 10,1321;„ D. 
heutige Erkenntnisstheerie in d. Mathematik“, 1926; 
„Gruppentheorie u. Quantenmechanik“.

Гадамар (Hadamard), Жак, франц. матем., род. 
в 1865 г., член Франц. Академии Наук с 1912 г. 
Автор работ первостепенной важности по матема
тике (теории функций, теории чисел, теории вероят
ностей) итеоретич. механике (распространение волн, 
проблема устойчивости равновесия). Гл. труды от
носятся к 90 гг. прошл. стол, и опубликованы в виде 
многочисл. статей в „Journal d. mathémat.“, „Bul
letin de la Société Mathémat. de France“, „Comptes 
Rendus“ Парижск. акад. и др. журн.

Гарди (G. H. Hardy), англ. матем., род. в 1877 г. 
Один из создателей нового метода в теории чисел 
(см.), обогативший науку в последние годы замечат. 
открытиями. Известен также как автор многих цен
ных работ по теории функций и теории рядов. Гл. 
работы относятся к периоду с 1912 г. по настоящий 
момент и опубликованы в виде многочисл. журн. 
статей, гл. обр. в журн. „Proceedings of the London 
mathe ’at. Society“.

Гильберт(НйЬеН), Давид, нем. матем., род. в 1862 г., 
проф. в Кенигсберге и в Геттингене. Гл. работы; 
„Grundlagen d. Geometrie“ (1899) и „Grundzüge einer 
allgem. Theorie d. linearen Integralgleichungen“ 
(1912). Первая работа имеется в русск. пер. Нет 
почти ни одной области математики и математ. фи
зики, в которой Г. не имел бы основоположных по 
своему значению работ; замечательны его исследо
вания по теории форм, теории чисел (проблема 
Варинга и алгебраич. числа), интегр. уравнениям, 
основаниям геометрии, теории относительности и 
кинетич. теории газов. В последние годы Г. занят 
вопросами оснований арифметики и логики. См. тео
ретические основания математики.

Дарбу (Da; eux), Гастон, франц. матем. (1842 —
1917), с 1870 г.—проф. Сорбонны, с 1900 г.—непрем. 
секретарь Академии Наук. Работал в различных 
областях дифференциальной геометрии: в теории 
изгибания поверхности; по алгебраическим поверх

. 1
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ностям (циклиды); по определению поверхностей по 
их сферическому изображению; по уравнениям с ча
стными производными (метод интегрирования Дарбу) 
и проч. В дифф. геометрии он создал особый метод 
исследования поверхности, основанный на изучении 
компонентов движения прямого трехгранного угла, 
вершина которого описывает поверхность, а одно 
ребро совпадает с нормалью к поверхности. Впро
чем, Д. не проводил своего метода при решении 
всех задач; отличаясь необыкновенным изяществом 
изложения, ок для каждой задачи находил свой 
метод, наиболее для ее решения пригодный. Главн. 
работы; „Sur une classe remarquable d. courbes et 
d. surfaces algébriques et sur la théorie d. imagi
naires“ (1873), »Leçons sur la théorie générale d. 
surfaces et d. applications géométriques du calcul 
rnfinitesimal“ (4 t . t . ,  1887 — 96), »Leçons Sur 1. sy
stèmes orthogonaux et 1. coordonnées curvilignes“
(1898), „Principes de la géométrie analytique“ (1917).

Дедекинд, Рихард, нем. матем. (см. XVin,_127;28), 
ум. в 1916 г  См. теоретические основания мате
матики и бесконечность, V, 159/60.

Кантор (Cantor), Георг, нем. матем. (1845—1918), 
род. в Петербурге, в  1856 г. переселился в Герма
нию, с 1872 г.—проф. в Галле. Своими работами по 
теории многообразий (»Grundlagen einer allgem. Man
nigfaltigkeitslehre“, 1883) дал возможность строго 
обосновать учение о дробных и иррацион. числах. 
Ему принадлежит также идея введения трансфинит
ных чисел. См.: математика, XXV Ш, 322; теорет. 
основания математики и бесконечность, V, 
159/62.

Кантор (Cantor), Мориц, историк математики 
(1829 — 1920), проф. в Гейдельберге, автор капит. 
труда »Vorlesungen ü. Geschichte d. Mathematik** 
(Зт. т ., 1880 — 98).

KapiaH(Cartan), Эли, франц. матем., род. в 1869 г., 
с 1894 г. — проф. в Монпелье, затем в Лионе и 
Нанси, с 1909 г.—проф. в Сорбонне. Работал в тео
рии групп преобразований и в дифференциальной 
геометрии многомерных пространств. Им создано 
особое исчисление внешних производных, которое 
он применил к проблеме Пфаффа, к разысканию 
интегральных инвариантов и, с особенным успехом,— 
к исследованию многомерных пространств. Он об
общил метод Дарбу подвижного прямого трехгран
ного угла на случай пространства n-измерений с 
произвольной основной группой. Он обобщил также 
риманово пространство, по троив пространство с 
кручением и пространства проективной, конформной 
и т. д. связности. Главн. произв.: »Leçons sur 1. 
invariants Intégraux“ (1922), „La geometrie d. espaces 
de Riemann“ (i925), »Sur 1. variétés à connexion affi
ne et la théorie de la relativité généralisée“ (1923), »La 
geometrie d, groupes de transformations« (1927). 

Клейн, Феликс, нем. матем. (см. XXIV, 299), ум. 
1925 г. Основной идеей в работах Клейна была 

идея группы преобразованой; в »Erlanger-Programm* 
он приложил ее к геометрии (см. теоретические 
основания математики). Определяя метрическую, 
проективную, конформную и т. д. геометрии как 
изучение пространственных фигур в их свойствах, 
инвариантных относительно группы всех движений, 
группы пр.ективных, конформных и  т. д. преобра
зований, он не только охватил с одной точки зрения 
все направления современной ему геометрии, но и 
предсказал более чем на полвека пути ее развития.

о наибольшие научные достижения лежат в ри
мановской теории функций комплексного перемен
ного и в теории автоморфных функций. Человек 
с широкими научными интересами и необычайной 
ясностью мысли, он был выдающимся организато- 

,?U?p05IBHJl0Cî> как в редактировании им в Шх> 1921 г.г. »Mathemat. Annalen«, из которого 
он сделал первоклассный матем. журнал, так осо- 

« ании «En2yttopedie d. Mathem. Wis
* Наконец, он был создателем Между на- 

комиссии по реформе преподавания мате а- 
тикн, которая стремилась к тому, чтобы математика 
2« т?коле не оыла предметом, оторванным от жиз
ни, произв., кроме указанных в тексте: »Vergi ichen- 
a^n?eH C5 î UDge?1 ûber ne»eregeometrische Forschun- 
Ç h L fc Erianger-Prograrmn“, 1872), „Vorlesungen ü . 
Theorie d. automorphen Functionen“ (2 т. т., 1897 —

1901), „€. angewandte Mathematik u. Physik in 
ihrer Bedeutung f. d. Unterricht an d. höheren 
Schuien“ (1900), „Elementarmathematik v. höheren 
Standpunkte aus“ (3 т. т., 1924— 26), „Gesai melte 
mathematische Abhandlungen“ (3 т. т., 1921—23).

Ландау, Эдмунд, немецк. матем., проф. унив. в 
Гёттингене. Крупнейший знаток современной теории 
чисел, которой посвящена вся его деятельность. Гл. 
труды: „Handbuch d. Lehre v. d. Verteilung d. Prim
zahlen“ (1909) и „Vorlesungen й. Zahlentheorie“ (i927).

Лебег (Lebesgue), Анри, франц. матем., род. в 
1875 г., член Французской Акад. Наук. Известен, гл. 
обр., как создатель соврем, теории интеграции и 
измерения множеств, обогатившей соврем, матема- 
тич. анализ новой широкой областью исследований. 
Гл. труд: „Intégrale, longueur, aire“, Annali di JVate- 
matica, 1902. См. также ero „Leçons s. l ’intégraiion“ 
и „Leçons s. 1. séries trigonomélriques“ в коллекции 
монографий, издав, под ред. Бореля. Ср. функции 
гармонические, XLV ,ч. II, 21, и функции, XLV, ч. II, 
32/40. ’

Леви-Чивита (Levi-Civita), Туллио, род. в 1873 г., 
проф. механики падуанского и затем римского 
унив., член нац. Академии Наук в Риме. Работал 
в различных областях механики, но наибольшее зна
чение имеют его работы по дифференциальной гео
метрии ■ многомерных пространств. Соьместно с 
Риччи Л.-Ч. дал абсолютное дифференцирование, 
которое теперь является обычным методом и в диф
ференциальной геометрии и в теории относитель
ности; особенно плодотворным оказалось введе, ное 
им понятие параллельного перенесения вектора в 
многообразии; на нем строится теперь все изучение 
пространств Римана и их обобщений. Главн. ра
боты: „Méthodes de calcul ûiftêreniiel absolu et leurs 
applications* (совм. с Риччи, 1900), „Questioni di me- 
canica classica e relativista“ (1926), „Lezionl di cal- 
coio differenziale assoluto“ (1925), .Nozione i i  paral- 
lelismo In nna variété quajunque" (1917).

Пеане, Джузеппе, итальян. матем., род. в 1858 г., 
проф. туринского унив., член Академии Наук в Ту- 
риие. Более всего сделал для воплощевия идеи 
Лейбница—заменить логические рассуждения свое
образным исчислением символической логики, где 
все положения обозначены с помощью небольшого 
числа символов („идеография- ; см. теоретические 
основания математики). Впервые построил линию, 
заполн„юшую квадрат („кривая П.“). Главн. работы: 
„rpplic; Zioni geometrlche del calcolo inf nitesimale“ 
(1887), „Calcolo geometrico secondo I'Ausdehmmgs- 
lehre di Grassman preceduto da lie operazioni della 
logica deduttiva“ (1888), »Formulaire mathématique" 
(1901 — 03).

Пикар (Picard), Эмиль, d ранц. матем., род. в 
1856 г., проф. в Сорбонне, с 1917 г. непрем. секре
тарь Академии i аук в Париже. Работал в теории 
функций комплексного переменного (теорема II. о 
целых функциях), по интегрированию дифферен
циальных уравнений (метод последовательных при
ближений) и пр. Главн. работы: „Traité d'anrlyse“ 
(3 т. т., 1891 — 96), „Théorie d. fonctions algébri
ques de deux variables indépendantes" (2 t . t . ,  
1897 -  99).

Пщ с: h (Pearson), Карл, англ. матем. и биолог 
(см. XXXII, 213). До 1924 г. стоял во главе жури. 
„Biometrika“. Поел, работы: „Tables for Statisticians“
(1914) и „The Life, Letlers and Labours of Francis 
Galton“ (1925). См теория вероятностей, XLÏ, ч. VII, 
347/57; статистика, XLI, ч. IV, 480, и евгеника, 
XIX, 391, 93.

Пуанкаре (Poincaré), Жюль Анри, франп. физик 
и математик. См. в тексте.

Бэллсве (Painlevé), Поль, франц. математик и по
лит.   ■ -    — - .......
ч . Г,

'. деятель <см. XLVII, 63); ср. Франция, XLV, 
:, 383/85. — Гл. труды — в области дифферент 

уравнений, теории функций и некот. проблем ме
ханики.

Рассечь (RusjelP, Бертраи, англ. математик я  фи
лософ. См в тексте, a i акже математика, XXVIII, 
324/25, и те* рет, основания математики.

Фубини, Гвидо, итальян. матем., проф. туринско
го унив., род. в 1879 г.; работал в области теории 
функ-нй и геометрии, создал проективно-дифферен
циальную геометрию поверхности на основе изуче
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ния трех дифференциальных форм. Главн. произв.— 
.Geometria proiettiva differenziale“ (2 т. т., 1926 —
27).

Цермело (Zermelo), итальян. математик, см. XLV, 
ч. III, 382/83.

Энвиквес (Enriques), Федериго, итальян. матем., 
род. в 1871 г., с 1894 г. — проф. сперва в болон
ском, затем в римском унив., член национальной 
Академии t  аук в Риме. Работы Э. относятся к алге
браической (теория алгебраических функций на по
верхности) и проективной геометрии; сн дал с про
ективной точки зрения исследование основ геоме
трии. Обладая широким кругозором в области 
истории и философии математики, он интересовал
ся и постановкой преподавания геометрии в средней 
школе, где стремился выдвинуть внутреннее содер
жание и чисто геометрические методы в геометрии. 
Главн. работы: „Lezioni di geometria proiettiva“
(1898), .Lezioni sulla teoria geometrica delie equazio- 
ni e delle funzioni algebriche“ (3 т. т ., 1915), .Que
stioni riguardanti la geometria elementare“ (ÎSOO, 
в сотруднич. со многими итальян. геометрами), „L. 
problèmes de la science et la logique“ (19C9).

2. АСТРОНОМ ИЯ И  МЕТЕОРОЛОГИЯ.

Аббе, Кливленд, америк. астроном и метеоролог, 
ум. в 1916 г. С.К. I, 12.

Аббот (Abbot), Чарльз Грили, америк. астроном, 
род. в 1872 г., с 1907 г . — директор астрофизич. 
обсерват. Смитсоновского инст. в Вашингтоне. Его 
работы относятся к определению количества тепла, 
получаемого землею от солнца, и к нек. др. вопро
сам, касающимся солнца. Он усовершенствовал пир
гелиометр и со своими помощниками (Fowle и Al
drich) произвел многочисленные определения т. наз. 
солнечной постоянной в различных местах, на раз
личных высотах над уровнем моря. Многочисл. 
статьи по этим вопросам в научн. журн. Книга -The 
Sun“, 1912.

Аррениус Сванте, см. III, 561. Работы А. за пе
риод 1912—1927 гг. были попрежнему очень разно
образны. Особенное внимание А. обращал на кос
могония. вопросы: о радиоактивных источниках из
лучения небесных тел, зодиакального света; об 
обратимости процессов рассеивания и концентрации 
энергии во вселенной; о происхождении жизни иа 
земле (перенос зародышей жизни, распростр. в меж
звездных пространствах, под действием светового 
давления) и т. д. Интересовался он и вопросами 
биологии: о примет нии условий химической нейтра
лизации к взаимодействию токсинов и антитоксинов, 
о деятельности пищеварит. желез и пр. Ум. в 
1927 г.

Ауверс, Артур, нем. астровом, ум. в 1915 г. См. 
IV, 280/81.

Барнард (Barnard), Эдуард Эмерсон, изв. астро
ном, род. в 1857 г. в Нашвиле (Соед. Шт.) в бедной 
семье; с детских лет страстный любитель астроно
мии; на сбережения из скудного заработка купил 
себе 5-дюйм, трубу и в 1881 г. открыл пергую свою 
комету, а в 1882 г. — вторую. Его друзья дали ему 
возможность оставить службу и поступить в унив., 
кот. он окончил в 1887 г., открывши за этй годы 
еще 7 комет. В 1887 г. он принял место астронома 
в только что открытой Ликовской обсерватории, и 
с этой поры начинается его обширная и разнообраз
ная наблюдательская работа: открытие комет, на
блюдения комет, двойных звезд, планет и фотогра
фирование неба, особ. Млечного пути. В 1892 г. он 
нашел 5-й спутник Юпитера. В 1895 г. он перешел 
на Иерксовскую обсерваторию, где и оставался до 
конца жизни. Его обширные наблюдения здесь 
относятся к тем же отраслям, как и на Ликовской 
обсерватории; он принимал участие в наблюдении 
полных солнечных затмений; ум. в 1923 г. Много
числ. статьи с изложением наблюдений в различных 
астр, журналах.

Бр: ун (Brown), Эрнест Уильям, англо-американ. 
астроном, род. в 1866 г., с 1891 г . — проф. матем. в 
Гэверфорде (Пенсильвания), с 1907 г.—проф. в Нью- 
Гэвене; известен, гл. обр., своими работами о дви
жении луны. Гл. произведения: „Ап introductory

treatise on the lunar theory“, (1896), „Theory of the 
Motion of the Moon" (I — III, 1897, 1899, 1900), „Tab
les of the Moon“ (1919).

Бьеркнес (Bjerknes), Вильгельм, норвежский гео
физик, сын Карла Антова Б., проф-а математики в 
Христиании (см. механика, XXVIII, 581'), Р°Д- в 
1862 г ., работал в области электрических волн 
у Герца, принимал участие в работах своего отца и 
дал обоснование его гидродинамической теории 
(„Hydrodynamische Fernkräfte nach C. A. Bjerknes 
Theorie", „D. Kraftfelder"). В 1907 г.—проф. в Хри
стиании, в 1913 r. — в Лейпциге, с 1917 г. — в Бер
гене, где он устроил особенно частую сеть метеоро
лог. наблюдений и вместе с своим сыном И. Б. и 
с X. Сольбергом создал новое учение для предска
зания по: оды. Han. „Dynamische Meteorologie u. 
Hydrographie“ (1912— 13, 2 т.).

Бэрнгэм (Burnham), Шербэрн Весли, амер. астро
ном, род. 1838 г. Сначала по профессии стеногр., он 
купил в 1869 г. у  Кларка 6-дюйм, рефрактор, с ко
торым открыл несколько сотен новых двойных звезд, 
обнаружив необыкновенную остроту зрения. С 1877 г. 
до 1884 г. он наблюдал на обсерватории в Чикаго. 
В 1888 — 92 гг. был астрономом Ликовской обсерв. 
С 1892 г. по 1902 г. служил в суде в Чикаго и в то 
же время с 1897 г. по 1914 г. был астрономом Иерк- 
совской обе. (близ Чикаго). Б. известен своими от
крытиями и наблюдениями двойных звезд. Кроме 
больших рядов наблюдений, издал: -General Cata
logue of Double Stars“, в 2 т.; ум. в 1921 г.

Герцшпрунг (Hertzsprung), Эйнар, астроном, род. 
в 1873 г. в Дании, с 1909 г.— проф. в Геттингене, 
затем астроном-наблюдатель в Потсдаме, с 1919 г.— 
адъюнкт-директор обсерв. в Лейдене,с 1920 г.—прсф. 
унив.. там же. Работы Г. относятся к звездной 
астрономии: переменные звезды, двойные звезды, 
фотографическая фотометрия, спектры звезд, звезд
ные скопления; Г. первый высказал мысль о деле
нии звезд на так наз. гигантов и карликов, которая 
была разработана Рэсселем (Russell.

Гилл, Давид, выдающийся астроном-практик, род. 
в 1843 г. в Абердине; по окончании универ. — вла
делец часового магазина и любитель астрономии, 
намеревавшийся в свободные часы определять па
раллаксы звезд; в 1872 — 76 гг. заведывал обсер
ваторией лорда Линдсея в Дэн-эхте; в 1877 г. опре
делял параллакс солнца по наблюдениям Марса на 
остр. Вознесения; с 1879 по 19С6 гг.—директор обе. на 
мысе Доброй Надежды. Известен и мерениями звезд
ных параллаксов гелиометром, солнечного парал
лакса (по наблюл, малых планет) и спутников Юпи
тера; под его управлением обсерв. стала в ряд 
первых обсерв. мира; он руководил также 1еодезич. 
операциями в Южн. Африке; его научные работы 
вапечат. в Annals of the Cape Observ.; выйдя в от
ставку, он издал „History and description of the 
R. Observ., Cape of Good Hope*. Ум. в 1914 г.

Гильдебрандт-Гильдсбрандссн Гуго, швед, ме
теоролог (1838— 1925i, в 1878— 1906 гг. — директор 
o fе.рватории и проф. в Упсале, н 1899 — 1907 гг.— 
секретарь междунар. метеоролог, комитета. Им бы
ли составлены ю рты, хара. териз. постепенное из
менение температуры в зависимости от времени 
в различных пунктах земного шара. Сост.: .Atlas d. 
mouvements supérieurs de l ’atmosphère* (1877), 
„Marche d. isothermes au printer ps dans le nord de 
l ’Europe* (1880), „Atlas international d. nuages- (с Риг- 
генбахом и Тейссер. н-де-Бор’ом, 1196), „L bases de. 
la météorologie dynamique“ (с Тейссеран-де-Бср’ом, 
1898 — 1910, 2 т.).

Гэль (Hale), Джордж Эллери, америк. астроном. 
См. Хвлъ, XLV. ч. III, 117.

Дарвин, Джордж, англ. астроном (1845 — 1912). 
см. XVII, 635.-

Джинс (Jeans), Джемс Гопвуд, англ. математик’ и 
астроном, род. в 1877 г., проф. прикладной матема
тики в  Принстон, унив. (1905—9 , а затем в Окс
форде, с 1924 г. секретарь Королев, общества. 
Известен теорет. исследованиями по астрофизике. 
Особенно крупное значение имеют его исследования
(1919) о происхождении спиральных туманностей 
{см.) и  солнечн: й системы; в нестоящее время его 
гипотеза представляется одной из наиболее обосно
ванных космогония, гипотез; в последние годы Д.

]*
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много работает по теории внутреннего строения 
звезд и их эволюции, являясь соперником Эддингто
на в этой области. Han.: »The Dynamical Theory of 
Gases“ (1904), »Problems of Cosmogony and Stellar 
Dynamics“ (1919) и др. сочинения, а также много
числ. статьи в журн.

Зелигер (Seeliger, von), Гуго, изв. астроном, род. 
в 1849 г. в Австрии; по окончании унив. в Гейдель
берге и Лейпциге, с 1873 по 1877 гг. астроном-наблю
датель в Бонне, потом прив.-доц. в Лейпциге, ди
ректор обсерв. в Г ore и с 1831 г. до конца жизни про- 
фес. и директ. обсерв. в Мюнхене. Известен своими 
трудами по изучению строения вселенной (видимое 
распределение звезд по небу и отсюда заключение о 
расположении звезд в пространстве), о строении коль
ца Сатурна, о влиянии зодиакального света на дви
жение планет (объяснение движения перигелия ор
биты Меркурия), о тройной звезде Зэта Рака, о за
коне Ньютона и др. Учитель многих немецких 
астрономов; ум. в 1924 г. Главн. исследования по 
указанным вопросам в изд. Мюнхенской Академии 
Наук и в астроном, журн.

Каптейн (Kapteyn), Якоб Корнелий, голл. астро 
ном (1851 — 1922), уч. в 1869 — 75 гг. в Утрехтск. 
унив., в 1375 г. астроном при Лейден, обсерватории, 
с 1878—1920 гг. проф. Гронингенск. унив. С 1886 г. 
обрабатывал фотографии южн. неба, снятые Д. Гил
лом, дирек. обсерватории на м. Доб. Надежды, 
в 1896 — 1900 гг. издал »Обозрение“ южн. неба, со
держащее до полмиллиона звезд. Предложил ориги- 
гннальный метод определения расстояний звезд по 
измерениям фотографии.пластинок. С 90-х гг. произ
водил обширные исследования по вопросу о распре
делении в пространстве ближайших к нам звезд и 
о движениях звезд в Млечном пути {см. XXI, 33/34). 
Далее, наметив 252 участка неба (т. наз. избранные 
площади К.), К. предложил астрономам разных 
стран производить наблюдения по разработанному 
им плану для определения для каждой площади 
яркостей звезд (визуальных и фотогр.), их спектров, 
движений и расстояний. Некоторые результаты уже 
опубликованы, но в целом эта работа еще не закон
чена. На основании ранее опубликов. материалов и 
обработанных им и его помощниками наблюдений,
К. произвел обширные исследования по вопросу о 
строении вселенной. См. XLI, ч. V, 41/46, и XXI, 
33/36.

Локиер (Lockyer), Джозеф, ан~л. астроном, ум. в 
1920 г. См. XXVII, 339; гелай, XIII, 90.

Мдйкельсон, см. ниже, отд. физиков.
Пиккеринг (Pickering), Эдвард Чарльз, америк. 

астроном (1846 — 1919). Род. в Бостоне и по оконч. 
гарвардского унив. получил в нем же место ин
структора но математике, а в 1876 г. — инструктора 
по физике в технология, инст.; с 1877 по 1919— ди
ректор гарвардской обсерватории в Кембридже.
П. был выдающийся организатор и наблюдатель.
На гарз. обе. и ее отделении в Ареквипе (Южн. 
Ам.) он организовал непрерывное фотографирова
ние всего неба, фотографирование спектров звезд, 
поиски на фотографиях переменных звезд, обшир
ные определения яркостей звезд, как ярких, так и 
самых слабых (визуальные и фотограф.) и мн. др. 
наблюдения; результаты печатались в Annals of the 
Harvard College Obs. (свыше 80 томов). Главн. ра
боты, произвел, им и его сотр.: фотометрические 
каталоги звезд, открытие новых переменных звезд и 
наблюдения перем. звезд и Дрэперовский каталог 
звездных спектров. Ценное собрание астр, негативов 
неба (свыше 250.000 пластинок) служит и долгое 
время будет служить источником и основанием мно
гих астр, исследований.

Тейссеран де Бор (Telsserenc de Bort), Леон Фи
липп, франц. метеоролог, см. XU, ч. VII, 195. 
Х и у а * 2 *РИ° Я’ ^ амилл’ Фрвнц- астроном, см.

Ханн (Hann), Юлиус, австр. метеоролог и клима
толог (1839-1921), с 1873 г. проф. в Вене, в 1877— 

.»I»' директор Центр, метеоролог, института, 
в 1897 г. проф. в Граце, в 1900 г.—в Вене. X» при
надлежит огромное число работ по климатологии, 
исследования по теории взтров, уменьшению темпе
ратуры с высотой, изменению влажности с высотой 
4„формула X.“), происхождению осадков, над изме

нениями в ходе магнитного склонения и т. д. Нап • 
»D. Erde als Ganzes“ (1893), »D. Verteilung d. Luftl 
drucks fl. M itte l-und  Südeuropa“ (1837), »Lehrb. d 
Meteorologie“ (1901, 4 изд. 1922 — 26), »Handbook 
of Climatology“ и др.

Хэггинз (Huggins), Вильям, англ. астрофизик,

Шварцшнльд (Schwarzschild), Карл, нем. астро
ном, см. в тексте.

Шейнер (Scheiner), Юлий, астроном, см. в тексте.
Эддингтон (Eddlngton), Артур Стэнли, англ. астро

ном, см. в тексте.

3. ГЕОГРАФ ИЯ И  ГЕОЛОГИЯ.

Амундсен, Роальд, норвежец, знаменитейший из 
полярных путешественников, см. полярные акспе- 
дации, XXXIII, 18' и 22'. С 1903 г. по 1906 г. на 
судне »Gjöa“ (Иоа) прошел весь северо-западный 
проход насквозь; ни до наго, ни после него никому 
этого не удавалось сделать. Четырнадцатого де
кабря 1911 г. А. первый достиг южного полюса. 
С 1918 по 1922 гг. на яхте »Maud“ (Мод) прошел 
насквозь весь северо-восточный проход, что до не
го удавалось только: А. Э. Нордекшельду в 1878— 
1889 гг. и Б. А. Вилькицкому в 1914—15 гг. Двад
цать первого мая 1925 г. на двух аэропланах выле
тел со Шпицбергена на северный полюс, но на 
87° 43' потерпел аварию, 25 дней чинился н делал 
попытки подняться; это удалось ему только 15 июня; 
оставил на месте один аэроплан н вернулся на 
Шпицберген. Восьмого мая 1926 г. на дирижабле 
поднялся со Шпицбергена, перелетел через север
ный полюс и опустился в Аляске. Весь перелет 
в 2.700 км. совершил в 71 час. В июле 1928 г. в 
летел на аэроплане на спасение итальянской экспе
диции Нобиле и п )гиб. Нап.; »Nordwestpassagen“ 
(1909), »Südpolen“ (1912), .Nordostpassagen. Maud- 
faerden dangs Asiens, 1918—20“. По-русски имеются 
пер.: »По воздуху до 88° сев. широты* (1926), .П е
релет через Ледовитый океан“ (1927), „Завоевание 
южного полюса“ (1924).

Банзе, Эвальд, нем. путешественник (Азия и Аф
рика) и географ, ред. журн. .D. neue Geographie“ (с 
1921 г.). Главн. произв.: ,Ägypten“(1909), »D. Orient* 
(3 т. т ., 1910), »Tripolis* (1912), »Auf d. Spuren d. 
Bagdadbahn“ (1913), »D. Orientbuch“ (1914), »D. 
Türkei“ (3 изд. 1919), »Lexikon d. Geographie“ (1922).

Борхгревинк, Карстэн Эгеберг, норвежский пу
тешественник. См. VI, 335, и полярные экспедшшп, 
XXXIII, 2072К.

Брёггер (W. C. Brögger), норв. петрограф и ге
олог. Род. в 1851 г. Был ассистентом в  Норв. геолог, 
комитете (ныне его сотрудник), затем проф. теологии 
в стокгольмском унив., с 1830 г. проф. унив. Осло. На
учные труды Б . относятся к области петрографии, 
минералогии, геологии и палеонтологии. Исключи
тельные по своему значению работы Б. по петро
графии: »D. Mineralien d. NepheJin-SyenIt Pegmatit- 
gänge“ (Zeitschr. f. Kryst., 1830)и , D . Eruptivgesteine 
d. Krystianiagebietes“ (Krist. t. 1—1834, Й—1895, 
III—1898 и IV—1921) в начале 90-х годов прошлого 
столетия открывают собою новую эпоху в истории 
этой науки, поставивши перед петрографом на пер
вый план обширные петрогенетическне н химиче
ские задачи. Другие труды Б.: »D. SUurlschen Etagen 
2 u. 3 im Kristianiagebiet u. auf Eker, Ihre Gliede
rung, Fossilien, SchichtenstSrungen u. Contactmeta- 
morphosen“ (Krist. 1882); „Spaltenverweriungen i. d. 
Gegend Lingesund-Skien“ (K. 1833); »Ober d. Bildungs- 
geschiehte d. Kristianiafjords“ (K. 1886); »The basic 
eruptive rocks of Gran“ (1893); »D. Verbreitung d. Eu- 
Joma-Niobe-Fauna (d. Ceratopygenkalkfauna) In Eu
ropa* (K- 1896); »Om de senglaciale og postgtaciale 
nivaforandringer I Kristianiafaltet (Molluskfaunan)“ 
(K. 1900—01); „D. Lage d. Strandltnie währ. d. Steinzeit 
Im nordöstl. Norwegen“ (K- 1903); »D. Mineralien d. 
Südnorwegischen Granitpegmatitgänge“, I (K. 1905), II 
(совместно с Th. Vogt’oM и Schetely) 1922 и др.

Бр юн (Brunhes), Жан, франц. географ., проф. в 
Collège de France. Известен своими попытками си
стематического трактования вопросов антропогео
графин. Главн. раб— „Géographie humaine“ (191»).
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В альтер, Иоганн, геолог, см. VII, 540. Произв. 
поел, врем.: .Allgemeine Palaeontologie“ (I— III, 
1919— 22), .Vorschule d. Geologie* (7-е и з д , 1920), 
.Geologie von Deutschland“ (4-е изд., 1923), .B au und 
Bildung der Erde* (1925) и др.

Вегенер (Wegener), Альфред, нем. геофизик и ме
теоролог, род.в 1880 г., участвовал в северно-гренланд
ских экспедициях 19С6—8 и 1912-13 гг.; с 1921 г.— 
проф. в Гамбурге, с 1924 г.—в Граце. Известен своей 
теорией возникновения современных материков и 
океанов, согласно которой материки представляют 
собою разъединенные куски более легкого слоя зем
ной коры, .плавающие* на поверхности более тяже
лого, но .пластичного* слоя. Первоначально мате
рики составляли, по теории В., единое целое, на что 
указывает как соответствие друг другу материковых 
очертаний (напр., Америки и Европы-Африки), так 
и сходство соответств. частей различных материков 
в геологическом и зоологическом отношении. Впро
чем, ряд фактов с теорией В. не согласуется. Главн. 
работы: .Thermodynamik d. Atmosphäre“ (1911), 
.W ind- u. Wasserhosen in Europa“ (1917), .Происхо
ждение луны и ее кратеров* (1923, ориг. 1921), „Воз
никновение материков и океанов* (перев. 1925).

Видаль де ла  Блаш  (Vidal de la Blache), Поль, 
франц. географ (1845—1918), учился в Ecole Normale 
Supérieure и к географии перешел от истории. Это 
наложило отпечаток на всю его научную деятель
ность, завершившуюся горячей пропагандой антро
погеографии (la géographie humaine), и лучшей его 
работою была книга по истории, географии Франции 
(.Tableau général de la France“, 1903), предпосланная 
большой „Истории Франции* под ред. Лависса. Он 
работал в École Française в Афинах (ряд путеше
ствий по средиземноморским странам), был препо
давателем и  профессором в Нанси и в парижском 
Faculté de lettres, редактировал „Annales de géo
graphie*. После его смерти по его наброскам напе
чатана его книга „Principes de géographie humaine* 
(1922), в которой развиваются взгляды Ратцеля, но 
с иной, новой точки зрения.

Гедин, Свен (см. XIII, 45), продолжает до последнего 
времени свою исследовательскую и литературную 
деятельность. Произведения последнего времени: 
„Fran Peking till Moskva* (1914, нем. „Von Peking 
n a th  Moskau", 1924), „Fran fronten i väster“ (1915, нем. 
„Ein Volk in Waffen“, 1915), „Bagdad, Babylon, Ni
nive“ (1917, нем. 1918), „Till Jerusalem“ (1917), .So
uthern Tibet“ (12 т. т., 1917—22), „Eine Routen
aufnahme durch Ostpersien“ (2 т. т. 1918—24), 
„Tsangpo Lamas Vallfärd“ (1920, нем. .Tsangpo Lamas 
W allfahrt“, 192П,' „My Life as an Explorer* (1926) и др.

Гейки, Арчибальд, шотл. геолог, ум. в 1924 г. См. 
XIII, 67.

Гейм (Heim), Альберт, знам. швейцарский геолог. 
Род. в 1849 г. Состоит проф. геологии цюрихского 
унив.. презид. Швейц. Геол. Общ. и Швейц. Геолог. 
Комитета. Éro замечательные работы касаются раз
личных вопросов геологии, особенно тектоники 
швейцарских Альп, динамо или дислокационного ме
таморфизма, глетчеров, обвалов, оползней, а также 
приложения геологии к инженерному делу. Он много 
занимался также вопросом о землетрясениях, речных 
террасах и о причинах неравномерного распределе
ния силы тяжести на земной поверхности, при чем 
это распределение ставил в тесную связь с геолог, 
строением. Главнейшие труды Г.: „D. Mechanismus 
d. Gebirgsbildung im Anschluss an d. geolog. Mono
graphie d. Tödi-Windgällen Gruppe“. 2 В-de. M. Atlas 
(Basel, 1878); „D. Bergsturz von Elm“ (1882); „Hand
buch d. Gletscherkunde“ (Stuttgart, 1885); (совместно 
с Moser u. Bürkli-Ziegler) „D. Catastrophe von Zug 
1887“ (Z., 1888); „D. Rutschung and. SO Bahn zwischen 
Sattel u. Steinerberg“ (1890); „Geologie d. Hochalpen 
zw. Reuss u. Rhein* (Bern, 1891); „D. Geol. Karte d. 
Schweiz“ (1894), 2-ое изд. совместно с C. Schmidt в 
1912; „Gneissfältelung im alpinen Centralmassiv“ (1900); 
„O. d. geol. Voraussicht b. Simplontunnel“ (1903); 
„Tunnelbau u. Gebirgsdruck“ (Z., 1905); „D. W. Teil 
d. Säntisgebirges“ (1905); D. Nummuliten u. Fly- 
schbüdgn . d. Schweizeralpen“ (Basel, 1908); „Eini
ges aus d. Tunnelgeologie“ (Wien, 1908); „Geologie 
d. Schweiz“, 2 В-de in 3 Teilen (Leipzig, 1918-1922); 
„D. Gipfelflur von Alpen“ (Zurich, 1927) и  мн. др.
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Геттнер (Hettner), Альфред, сын изв. историка ли
тературы, географ, род. в 1859 г., с 1894 г.—проф. 
в Лейпциге, с 1897 г.—в Тюбингене и с 1899 г.—в Гей
дельберге; объездил в восьмидесятые годы Южную 
Америку. Главн. работы: „Gebirgsbau u.s.w . d. Sachs. 
Schweiz“ (1887), „Reisen in d. kolumbianischen An
den“ (1888), „D. europäische Russland“ (2 изд. 1916), 
„Grundzüge d. Länderkunde“ (2 т. т., 3 изд. 1925—26), 
„Oberflächenformen d. Festlands“ (1921). С 1395 r . Г. 
редакт. „Geogr. Zeitschrift“.

Грот (Groth), Пауль, нем. кристаллограф н мине
ралог (1843—1927). В 1868-70 гг. ассистент по физике, 
в 1870-72 гг. препод. минералогии и геологии в бер
линской Горной академии, в 1872 г. проф. в Страс
бурге, с 1883 г. проф. в Мюнхене и директор науч
ных коллекций государ. музея Баварии. Главнейшие 
его труды относятся к области физической и хими
ческой кристаллографии. Со времени его перехода 
в Мюнхен возглавляемый им минералогический ин
ститут становится центром, куда направляются ото
всюду кристаллографы и минералоги работать под 
его руководством. С 1877 до 1921 г. Г. издает „Zeit
schrift f. Krystallographie u. Mineralogie“, наилуч
ший научный журнал в этой области. Кроме того, 
им было напечатано: пользующееся всемирной сла
вой руководство „Physikalische Krystallographie“ 
(1876, 4-ое изд. в 1905, рус. пер.); „Chemische Krys
tallographie“ (1906—1919) в 5 томах; „Tabellarische 
Übersicht d. einfachen Mineralien nach ihren krystallo-
fraphisch-chemischen Bezeichnungen geordnet“ (1874), 

-oe изд. (совместно с К- Mieleitner) носит заглавие: 
„Min. Tabellen“ (München, 1921); „Einleitung in d. 
chemische Krystallographie“ (1904; рус. пер.); „D. 
Mineraliensammlung d. Kaiser-Wilhelms-Universität 
Strassburg“ (1878); „Z. Kenntnis d. Beziehungen zwi
schen chemischer Constitution und K rystallstructur“ 
(1915); „Elemente d. physikalischen u. chemischen 
Krystallographie“ (M. 1921) и мн. др. ,

Дэвис (Davis), Уильям Моррис, америк. геолог и 
географ, род. в 1850 г., совершил ряд путешествий— 
по Европе, Азии и Африке, с 1890 по 1912 гг.—прсф. 
в гарвардском унив. Известен своей теорией геогра
фических циклов и разработкой объяснительных 
методов в исследовании географических явлений. 
Главн. работы: „Physical geography“ (1898), „Syste
matic geography* (1902), „A summer in T urkestan“
(1904), „Practical exercises in physical geography“
(1908), „D. erklärende Beschreibung d. Landformen“ 
(1912).

Дэли (Daly), Реджинальд, америк. геолог и петро
граф. Проф. массачуз. института в Бостоне, затем 
гарвардского унив. Автор многочисленных иссле
дований г. о. в области тектоники, вулканологии 
и петрографии Соединенных Штатов, Канады, а 
также Южной Африки и области Тихого океана. 
Его замечательный труд „Igneous Rocks and Their 
Origin“ (1914, перев. на рус. яз. „Магматические 
горные породы и их происхождение“) представляет 
собою изложение его весьма оригинальной и глу
бокой теории о генезисе магматических горных по
род, намеченной и развитой в его отдельных рабо
тах. Труды Д.: „The geology of Ascutney Mountain, 
V t.“ (U. S. G. S., Bull. 209. 1903); „The differentiation 
of a secondary magma through gravitative adjust
ment" (Festschrift H. Rosenbusch, 1906); „The timeless 
ocean of pre-Cambrian time“ (Am. J. Sc., 1907); „Ori
gin of the coral Reefs“ (1911); „Geology of the North 
American Cordilliera of the forty-ninth parallel“, л 
3 томах (Canada G. S. mem. 38.1912); „Metamorphism 
and its phases“ (Geol. Soc. Am. Bull. 28.1917); „Gene
sis of the  alcaline rocks“ (J. G. 1918); „А Recent 
World-wide Sinking of ocean-level“ (G. m. 1920); 
„Relation of Mountain-building to Igneous action* 
(1925); „Our mobile E arth“ (N. Y., 1926) и др.

Заппер (Sapper), Карл, нем. географ и геолог, род. 
в  1866 г., в 1890 г. работал на плантациях в Гвате
мале, в 1892—95 гг. служил в качестве ученого гео
лога в Мексике, с 1902 г. проф. в Тюбингене, с 
1910 г.—в Страсбурге и с 1919 г.—в Вюрцбурге. Обсле
довал Центральную Америку и Архипелаг Бисмарка. 
Известен также своими работали по вулканологии. 
Главн. работы: „D. mittelamerik. Vulkane“ (1613), 
„Katalog d. geschichtl. Vulkanausbrüche“ (1917), 
„Beiträge z. Geographie d. tätigen Vulkane" (1917j,
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.Geolog. Bau u. Landschaftsbild“ (1917), „Natur- 
u. Lebensbedingungen in d. trop. u. tropennahen Ge
bieten“ (1920).

Зюсс (Suess), Эдуард, величайший геолог 2-ой по
ловины прошлого и начала нынешнего века и обще
ственный деятель (1831—1914). С 1854 г. ассист. при 
минерал, кабинете венского унив., с 1856 г. проф. 
палеонтологии, а с 1861 г. по 1901 гг. проф. геологии 
того же унив. В 1860 г. член корресп. Венской Ака
демии Наук, в 1867 г. ее действ, член, с 1898 по 
1911 гг. ее президент. Он был также членом всех ака
демий наук. Влияние 3. на ход развития геологии 
было громадно: особенно с его именем связаны все 
исследования те ионической геологии того времени. 
Его небольшая по размеру книга „D. Entstehung 
d. Alpen“ (1875) положила начало глубокому син
тезу строения земной коры. В 1873—74 гг. его ра
боты о землетрясениях в Ю. Италии и Н. Австрии: 
„D. Erdbeben Nieder Oesterreichs“ (1873) и „D. Erd
beben d. südl. Italien“ (1874) положили начало гео
логической сейсмологии. Его великое творение „D. 
Antlitz d. Erde“ (I—III т. т., 1883—1909) представляет 
собой крупнейшее событие в истории развития гео
логии. Из других трудов 3.: „Brachiopaden d. Kasse- 
ner u. Hallstätter Schichten“, 2 T-le (1854—55): »Ober 
d. Wohnsitze d. Brachiopoden“, 2 T-le (1859—60); »D. 
Eruptions-Erscheinungen amDachstein Gebirge“ (1860); 
„D. Boden d. Stadt Wien“ (1862); (совместно с Moj- 
sisovics) »Gliederung d. Trias u. Jurabildungen in d. 
östl. Alpen, 2 T-le (1867—68); »Ober d. frühesten 
Spuren organischen Lebens“ (1863); »D. Vulkan Venda 
bei Padua* (1875); »D. Zuknuft. d. Goldes* (1877); 
»Uber d. Struetur Europas“ (1890); »D. Brüche d. 
östlichen Africa“ (1891); »D. Zukunft d. Silbers' (1892); 
..Oberneuere Ziele d. Geologie“ (1893); »Beiträge z. Stra
tigraphie Central Asiens“ (1894); „Einige Bemerkungen 
über d. Mond“ (1895); Ober d. Assymmetrie d. nördl. 
Halbkugel* (1898); »Einzelheiten in d. Beschaffenheit 
einiger Himmelskörper“ (1907) и др. Ср. горы, XVI, H l, 
и геологах, XIII, 302.

Кайзер (Kayser), Эммануил, нем. геолог и палеон
толог (1845—1925). В 1882 г. проф. в Берлине, в 1885 г. 
в Марбурге, с 1917 г. в Мюнхене. Автор известного 
и широко распространенного подробного руковод
ства по геологии: „Lehrbuch d. Geologie“ (1-ое изд. 
1891—93, в 2-х томах и последнее в 4-х — 1923-4). 
Кроме того, им был составлен учебник в сокращен
ном виде „Abriss d. allgemeinen u. stratigraphi
schen Geologie“ (1914), выдержавший несколько из
даний. Его руководства имели огромное влияние на 
распространение геологических знаний. Из его спе
циальных работ наибольшей известностью поль
зуются исследования девонских отложений. Труды 
K.: „Studien aus d. Gebiete d. Rhein-Devons“ (4 ч. 
1870—73); „D. Fauna d. ältesten Ablagerungen d. 
Harzes“ (1878); „Neue Versteinerungen aus d. Kalk 
d. Eifel“ (1879); »Zur hercvnischen Frage“ (1880); „Al
ter d. Hauptquarzits d. Wieder Schiefer u. d. Kah- 
lenberger Sandsteins im Harz“ (1881); „Devons Ver
steinerungen aus d. Südwestl. China“ (1883) и др.

Мартон де, Эммануил (de Martonne), проф. снача
ла лионского, а теперь парижского унив, фран
цузский географ, имеет большое число трудов по 
разным отделам физической географии. Его двух
томный труд „Traité de Géographie Physique“ (1926) 
является самым новым, полным и лучшим изложе
нием системы физической географии.

, Махачек (Machatschek F.), проф. пражского 
■ унив., географ-геоморфолог, исследователь Турке

стана. Его „Landeskunde von Russisch Turkestan*
(1921)—лучшая и наиболее полная работа по физи
ческой географии этой страны. Много работ по 
физическому страноведению средиземноморских 
стран.

Мерцбахер (Merzbacher), Готфрид, географ и гео
лог (1843—1926), проф. мюнхенского унив., специа
лист по альпийским странам. Много капитальных 
работ по исследованию горных стран. Его »Aus des 
Hochregion des Kaukasus“ (2 тт., 1901) и »Tian-Schan 
oder das Hi melsgebirge“ являются классическими 
труда и этого рода.

Нансен, Фритьоф, известнейший норвежский пу
тешественник, ем. XXIX, 562/63, иностр. палат, 
деятели, XLVII, прил., 58/59.

Or (Haug), Густав Эмиль, франц. геолог (1861 — 
1928), с 1917 г. член академии наук. Известен раз
работкой вопроса о геосинклинали. Нап „Traité de 
géologie* (есть русск. перев. под загл. .Геология*), 
приобревший выдающееся значение в геология, 
науке и давший оригинальн. освещение некот. из 
тру шейших пзоблем геологии.

Омори (Fusakichi Omori), выд. японский сейсмолог 
(1863—1924). В 1895 г. проф. сейсмологии в универ. 
в Токио, секретарь комитета по исследованию 
землетрясений, член Японской Академии Наук и 
дир. сейсмолог, института в унив. Нап. большое 
число работ, гл. о ., на англ. и частью на нем. и 
италь. языках о землетрясениях, вулканич. извзрже- 
ниях, а также по прикладной сейсмологии. Он иссле
довал большое количество землетрясений, вулканич. 
извержений в Японии и, кроме то о, на месте изу
чал землетрясения в Кангре (Индия), С.-Франциско 
(С. Америка) и Мессине (Италия). Из трудов О. 
наиболее значительными являются: „Оп the after 
shocks of earthquakes“ (1895); „Horizontal pendulums 
for the mechanical registration of seismic a. o. earth 
movements“ (Tokyo, 1899); „On 3 Japanese earth
quakes“ (Mino-Owari, Hokkaido, Tokyo, 3 части, 1900); 
.Earthquake measurement in a brick building* (Tokyo, 
1900); „Seismic experiments on the fracturing and 
overturning of columns“ (1900); „Note on applied 
seismology* P t. I (1901); „The Indian earthquake 1904“
(1905); „San-Francisko earthquake of 18.4. 1906“ (1906); 
3 серии обширных работ относительно извержений: 
Usu-San (1910), Asama yama (1910—14) и Sakura jima
(1914). Совместно с Sekiya им опубликовано 5 ме
муаров „Catalogue remarks on Japanese earthquakes“ 
(Tokyo, 1899) и др.

Пассарге (Passarge), Зигфрид, нем. географ и пу
тешественник, род. в 1867 г., в 1903 г. начал пре- 
под. деятельность в берлинском унив., в 1905 г. из
бран профессором в Бреславле, в 1908 г. перешел 
в Колониальный институт в Гамбурге, с 1909 г. 
проф. унив. в Гамбурге. В 1893 —94 гг. предпринял 
путешествие в Камерун (Адамауа), в 1896 — 99 гг. 
путешествовал по Южной Америке (Калахари), 
в 1901 —1902 гг.— поВенецуэле. Основные работы: 
»Adamaua* (1895); »D. Kalahari“ (1904); „D. Busch
männer d. Kalahari“ (1907); „Südafrika* (1908); 
„Grundlagen der Landschaftskunde“ (1919—20, 3 тт.); 
„Vergleichende Landschaftskunde“ (1921—24, 4 вып.); 
„Landschaft- und Kulturentwicklung in unsern Klima
breiten“ (1922); „Grundzüge d. gesetzmässigen Chara
kterentwicklung d. Völker“ (1925); „D. Erde u. ihr 
Wirtschaftsleben* (1927, 2 тт.); „Morphologie“ (19281; 
многочисленные статьи в „Zeitschrift d. Beri. Ges. 
für Erdkunde“ и др. журналах.

Пенк, Альбрехт, нем. географ, член нескольких 
академий, см. XXXI, 444. Помимо исследований по 
климатологии, известен также своими работами по 
гидрографии. Редактирует „Bibliothek geographi
scher Handbücher“ и „Bibliothek Landkundlicher“.

Пири (Реагу), Роберт, полярн. путешественник, 
ум. в 1920 г. См. XXXII, 197; Гренландия, XVI, 500.

Расмуссен (Rasmussen), Кнуд, датский исследова
тель Гренландии и сев. полярных областей, род. в 
1879 г. Эскимос по матери, Р. много сделал для изу
чения эскимосских племен. Результаты его исследо
ваний опубликованы в ряде работ: „Nye Mennesker“ 
1905), „Myter og Sagn fra Grönland“ (1921), „Grön
land Langs Polhavet“ (1919) и др.

Розенбуш (Rosenbusch), Гаррн, нем. геолог и 
петрограф (1836 -1914). С 1869 г. п.-доц. в Фрей- 
бурге, с 1873 г. проф. в Страсбурге, с 1878 г. в Гей
дельберге. В 1879 г. и начале 80-х гг. один из ред. 
„Neues Jahrbuch f. Mineralogie, Geologie u. Paleont.“ 
Является выразителем и главой школы мнкросгрук- 
турноописательного направления в петрографии. 
Вместе с Циркелем способствовал установлению 
микроскопического метода в этой науке. Его главн. 
труд „Mikroskop. Physlogr. d. Mineralien u. Gesteine*, 
т I (1873, 5 изд. 1924—27) и т. II (Stuttg. 1877,
4-ое изд. 1904—1908), представляет превосходную 
подробную сводку по микроскопическому исследо
ванию горных пород и является настольной книгой 
каждого петрографа. Им поднят также вопрос вели
чайшей важности о химическом состаче и взаино- 
отношении изверженных пород в работе „Ober d.
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chemischen Beziehungen d. Eruptivgesteine“ (Т. M. P . 
M. XI, 189Э>. Кроме того, Р. напеч.: „D. Steiger 
Schifer u. i. Contractzone an d. Granititen v. Barr
Andlau u. Hohwald“ (1877); „HilfstabeUan z. mikro
skop. Mineralbestimmung in Gesteinen“ (1888); .Z . Auf
fassung d. Grundgebirges1 (Neues Jahrb. f. Mineral. 
1889); „Z. Auffassung d. chemischen Natur d. Grund
gebirges' (Г. M. P. M. 1890); „Struetur u. Classifie, 
d. Eruptivgesteine* (1891); „Elemente d. Gest-ins- 
iehre“ (1 изд. Stuttg., 1898, 4 поем, перераб. Osann’oM 
1923) и др.

Свердруп, Отто, норвежский полярный путешест
венник,см. XXXIII, прнл. полярные экспедиции а  
страны, ММЭг.

Скотт, Роберт, полярный путешественник (1868— 
1912). См. XXXIII, прнл. полярные экспедиции а  
страны, 21722'. На русск. яз. имеется его дневник: 
„Дневник капитана Роберта Скопа".

Уолькот (Walcott), Чарлз, америк. геолог и палео
нтолог (1850—1927). В 1876 г. — ассист. областного 
геолога шт. Нью-Йорка, в 1879 г.—геолог и палеон
толог Геол. комитета С.-А. С. Ш„ в 1894—1907 гг. 
директор, в 1897-1907 гг.—и. д. пом. директ. Смит- 
■сониевского института в Вашингтоне, с 1907 г.— 
егодир.-ктор (Secretary), в 1917—1923 гг.—президент 
нац. Академии Наук, в 1923 г.—президент Америк, 
ассоциации для споспешествования науке. Блестя
щие научные тоуды У. относятся гл. о. к  кэмбрий- 
ской и докэмбрийской фауне: наши сведения о древ
нейшей жизни на земле неразрывно связаны с име
нем У. Из огромного числа его трудов наиболее 
значительные: „Fossil jellyfishes from the middle 
Cambrian terrane“ (U. S. Nat. Mus., 1893); „Fossil 
Medusae“ (U. S. G. S. Mon., 30, 1898); „Pre-Cambrian 
fossiiiferous formations“ (G. Soc. Am., 1899); „Cambrian 
Geology and Paleontology. I—V* (Smiths. Misc. Col., 
vol. 53, 57,64,67, 75. 1908—1924); „Cambrian Brachlo- 
poda“ (U. S. O. S. Mon. 51,1912); „The Cambrian and 
its problems in the Cordiileran Geology“ (1915); „Dis
covery of Algonkian bacteria“ (1915); „Evidence of 
primitive life“ (Smiths. Inst. An. Rp., 1915) и мн. др.

Цвиич (Cvijic), Иован, проф. белградского унив. 
(ум. в 1927 г.), знаменитый исследователь Балкан
ского полуострова и хребта, а также Карста. Имеет 
много оригинальных трудов-исследований, боль
шая часть которых переведена с сербского на все 
европейские языки. Особенной известностью поль
зуется его „Глаан]алне и морфолошке студне о пла- 
нинама Босне, Херцеговине и Црне Горе* (1899). 
Инициатор и организатор съездов славянских гео
графов и этнографов.

Циркель, Фердинанд, нем. геолог и петрограф, см. 
XLV, ч. III, 452.

Шекльтон (Shackleton), Эрнест Генри, исследова
тель полярных стран, см. в тексте, а также XXXIII, 
прнл. полярные экспедиции и  страны, 21 ' /22'.

4. Ф И ЗИ К А.

Амага (Amagat), Эмиль, франц. физик (1841— 
1915), проф. лионского унив., с 1920 г. — член Па
рижской Академии Наук. Гл. работы А. относятся к 
эксперимент, исследованию зависимости между объ
емом, давлением и температурой жидкостей и газов. 
См. жидкости, XX, 282.

Баркла (Barkla), Чарльз Гловер, англ. физик, 
проф. эдинбургского унив., род. в 1877 г. В 1917 г. 
получил нобелевскую премию за исследования в 
области лучей Рентгена. Б. нашел, что тело, на 
которое аадают рентгеновы лучи, вообще делается 
само источником лучей троякого рода: а) неболь
шого количества катодных лучей; б) рассеянных 
рентгеновых лучей той же степени жесткости, 
какая была у  первоначальных лучей; в) так наз. 
„характеристичных“ (для данного атома) рентгено
вых лучей, которые всегда бывают мягче, чем лу
чи первоначальные. Эти характеристичные лучи 
группируются в особые спектры; Б. нашел две та
кие группы, которые он обозначил буквами К и L. 
Б. впервые обнаружил также поляризацию (первич
ных) рентгеновых лучей.

Бор (Bohr), Нильс, датский физик, род. в 1885 г., 
работал в  лаборатории Рэзерфорда, с 1916 г. проф.

физики в Копенгагене, в  1922 г. получил нобел. 
премию. Приобрел громкую известность как автор 
соврем, теории строения атомов, разработанной им 
в 1913 г. и несколько измененной в 1922 г. (см. спек
тральный анализ, XLI, ч. IV, 70 и след.; электроны). 
Статьи Б. помеш. в „Philosophical Magazine“ и в 
„Zeitschrift f. Physik“. Отдельно: „Abhandlungen ü. 
Atombau“ (1923), „0 . d. Quantentheorie d. Linienspekt
ren“ (1923), „0 . d. Bau d. Atome“ (1925). На рус. яз. 
переведены его „Три статьи о спектрах и  строе
нии атомов“.

Брагг, Уильям Генри, и сын его Уильям Лоу
ренс, англ. физики, получившие известность своими 
работами по изучению кристаллической ст рукт у
ры  (см. кристаллография, XXV, 590/92, 612 и 
прил.: специальные отделы кристаллографии, XXV, 
10') и удостоенные в 1915 г. нобелев. премии Б.-отец 
род в 1862 г., в 1886 — 1908 гг. проф. в Аделаиде, 
в 1909 — 15 гг. в Лидсе, затем в Лондоне. Занимался 
также изучением явлений радиоактивности, опреде
лял длину пробега а-лучей, ионизацию газов под 
действием a-, g- и у-лучей. Во время мировой вой
ны разрабатывал для британского морского ведом
ства вопрос об обнаружении подводных лодок. Н арус. 
язык перев. его популярные книги, отличающиеся 
интересным изложением: „Мир звука“, „О природе 
вещей“, „Старая техника и новые знания". Б.-сын 
род. в 1890 г., в 1914 г. доц. в Кембридже, с 1919 г. 
проф. физики в Манчестере. Главн. работы произ
водил в тесном сотрудн. с отцом. На рус. язык 
пер. книга обоих Б.: „Рентгеновские лучи и строе
ние кристаллов“.

Браун (Braun) Карл Фердинанд, герм, физик 
(1850 — 1918). с 1877 г. проф. в Марбурге, потом в 
Страссбурге, Карлсруэ, Тюбингене, наконец опять в 
Страссбурге. В 1909 г. получил вместе с Маркони 
нобел. премию за важные заслуги в области бес
проволочной телеграфии. Работы Б. над элестро- 
проводностью кристаллов в различных направлениях 
привели впоследствии к введению кристаллов в ка
честве детекторов. В 1898 г. Б. предложил схему 
приемника электрич. колебаний, которая при даль
нейших усовершенствованиях дала решение задачи 
о радиотелеграфировании на большие расстояния. 
Б. принадлежат также первые удачные шаги по осу
ществлению направленной радиотелеграфии путем 
применения рамочной антенны. Далее Б. применил 
катодную трубку к исследованию электрических ко
лебаний (т. наз. т рубка Б.). На рус. язык была 
перез. его речь: „Мои работы по беспровол. теле
графии и по электрооптике“.

Бьеркнес, Вильгельм, норвежек, геофизик, см. 
настоящ. указатель, астрономия.

Вальс, Иоганнес Дидерик ван дер, нидерландский 
физик (см. VII, 538). В 1910 г. получил нобел. премию. 
Ум. в 1923 г.

Вин (Wien), Вильгельм, выдающийся герм, физик, 
род. в 1864 г., в 1S92 г. доц. в Берлине, 1896 г. проф. 
в Аахене, 1899 г. в Гиссене, в 1900 г. в Вюрцбурге, с 
1920 г. в Мюнхене. Работал в разнообразных обла
стях физики. В 1911 г. получил нобел. премию за 
работы по тепловому излучению. Ум. в 1928 г. См. 
излучение, XXI,480/83.

Вин (Wien), Макс, выдающийся герм, физик, род. 
в 1866 г., с 1904 г. проф. в Данциге, с 1914 г. в 
Иене, известен своими работами по акустике, 
электричеству и беспровол. телеграфии; значитель
ные открытия в области радиотехники. См. радио
телеграфия.

Винер (Wiener), Отто, нем. физик, род. в 1862 г., 
с 1895 г. проф. в Гиссене, с 1899 г. в Лейпциге. 
Обнаружил на опыте стоячие волны света (см. 
сеет, XXXVII, 556/57, и фотография). На рус. яз. 
перев. его попул.-научные произв.: „Расширение на
ших чувств“ и „О цветной фотографии“.

Гильом (Guillaume), Шарль Эдуард, франц. физик, 
род. в 1861 г ., с 1915 г. директор междунар. бюро 
мер и весов в Бретейле близ Севра. Произвел точ
ные определения объема килограмма воды. Изобрел 
инвар — сплав никкеля и стали, отличающийся край
не незначительным тепловым расширением (см. XLI,
4, сталь, 41/42), и указал ряд его применений (напр, 
в часовой технике, в геодезии). В 1920 г. получил 
нобел. премию по физике. Нап. „Traité pratique de
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lhërmométrie de précision“ (18S9), .Unités et étalons“
(1893), .Recherches s. le nickel et ses alliages* (1898), 
.Recherches sur 1. aciers au nickel* (1899) и др. На 
рус. язык перев. составленная им замечат. элемен
тарная книжка по механике.

Далей (Dalen), Густав, шведский инженер и изо
бретатель. Род. в 1869 г. Учился в Гётеборге и Цю
рихе. Изобретал различные машины (турбину, дей
ствующую горячим воздухом; машину для дойки). 
С 1906 г. занял видное положение в промышленности. 
Изобрел .агамассан* — продукт, обладающий свой
ством поглощать ацетилен без опасности взрыва, 
и .сольвентиль“ — вещество, которое, будучи вве
дено в пламя, усиливает его при наступлении суме
рек и гасит его при наступлении дня. В 1912 г. по
лучил нобелевскую премию по физике. В 1913 г., 
производя опыты, потерял зрение вследствие проис
шедшего взрыва, но не прекратил своих исследова
тельских работ.

Земан (Zeeman), Питер, выдают, голл. физик, 
род. в 1865 г., с 1900 г. профессор в Амстердаме. Из
вестен гл. обр. своими магнитооптическими иссле
дованиями; во главе их стоит открытие .Земанова 
явления* (см. XXI, 50). В 1902 г. получил (вместе с 
Г. А. Лоренцом, см. XXVII, 385) нобелевскую пре
мию.

Зигбаи (Siegbahn), Манне, выдающийся шведский 
физик. Род. в 1886 г. С 1920 г. проф. физики унив. 
в Лунде, с 1923 г .—в Упсале; здесь 3. стоит во главе 
института, которому в настоящее время принадле
жит первое место в области изучения рентгеновых 
лучей. К этой теме относятся и многочисленные 
собственные работы 3 . (см. XLI, ч. IV, 70). В 1924 г.
3 . получил нобелевскую премию по физике.

Зоммерфельд (Sommerfeld), Арнольд, знам. нем. 
физик. Род. в 1868 г. С 1906 г .—проф. теоретиче
ской физики в мюнхенском унив. Написал книги: 
„Theorie des Kreisels* (1907—1910, совместно с Ф. 
Клейном), „Atombau u. Spektrallinien“ (4-е изд. 1924 г.; 
выходит в рус. перев.). В эту последнюю книгу во
шел ряд весьма ценных результатов, полученных 
самим 3., напр.: объяснение т. наз. „тонкой струк
туры“ спектральных линий (см. XLI, ч. IV, 75); „за
кон смещения* (см. XLI, ч. IV, 77).

Колачек (Kolâcek), Франтишек, чешский физик 
(1851 — 1913), с 1891 г. был проф. математ. физики 
в пражском унив. Его работы относятся гл. обр. 
к теории электричества и света. Издал (на чешском 
яз.) учебники гидродинамики и электричества.

Ланжевен (Langevin), Поль, выд. франц. физик, 
проф. в Collège de France; род. в 1872 г. Работал в 
области электропроводности газов (учение об образо
вании и движении газовых ионов); разрабатывал тео
рию магнетизма в свете современных учений о 
строении атома; дал ряд исследований по теории 
относительности; произвел серию удачных экспери
ментов для получения „ультра - коротких“ звуко
вых волн большой мощности и т. д. Л. — один из 
основателей „Общества друзей новой России*.

Лауэ (Laue), Макс фон, знам. нем. физик, род. 
в 1879 г., был ассистентом в берлин. унив., далее в 
Мюнхене и затем проф. в Цюрихе, в Франкфурте и, 
наконец, сделался директ. Института теорет. физики 
берлин. унив. Работы Л. окончательно установили 
тожество природы рентгеновых лучей и света. В 
1912 г. по его идее были произведены опыты, увен
чавшиеся открытием диффракции рентгеновых лу
чей в кристаллах. (См. кристаллическая структу
ра, XXV, 589). Л. занимался также вопросами тео
рии квантов, язлением Комптона, моделью атома 
Бора и распадом атомов. Является одним из наибо
лее горячих приверженцев и пропагандистом теории 
относительности Эйнштейна. В 1914 г. Л. получил 
нобел. премию по физике. Han.: „Ueber е. Versuch 
z. Optik d. bewegten Körper“ (1911), „D. Beugungser
scheinungen an vielen unregelmässig verteilten Teil
chen“ (1915), „Ueber d. Möglichkeit neuer Versuche 
an Glühelectroden“ (1919), „D. Relativitätstheorie“
(1919), „Ueber d. Auffindung d. Röntgen-Strahlinter
ferenzen" (1920) и др.

Ленард (Lenard), Филипп, выдающ. немецкий фи
зик. Род. в 1862 г. Проф. физики сначала в нильском, 
затем в гейдельбергском унив. Известен в особен
ности исследованиями над катодными лучами (см.

ХХШ, 625). Ему в 1894 г. удалось вывести пучок 
катодных лучей из разрядной трубки через малень
кое окошечко, закрытое тончайшим алюминиевым 
листочком; так. обр. явилась возможность исследо
вания катодных лучей и их действий помимо воз
мущающих влияний, имеющихся налицо внутри 
трубки. В 1905 г. получил нобелевскую премию. В 
послевоенное время весьма резко выступал против 
теории относительности.

Ле Шателье (Le Chatelier), Анри Луи, франц. 
химик, физик и металлург, см. в тексте Шателье.

Липмаи (Lippmann), Габриэль, выдающ. франц. 
физик. Род. в Люксембурге в 1845 г., учился в Па
риже и в Германии. С 1883 г. был профессором па
рижского унив., с 1886 г. — член Парижской Академии 
Наук. Известен, гл. обр., исследованием влияния, 
оказываемого элек:рическим полем на капиллярные 
явления (им построен весьма чувствительный ка
пиллярный электрометр), и работами по фотогра
фии в натуральных цветах. В 1908 г. получил нобел. 
пр. Кроме ряда статей, напеч. книги: „Cours de ther
modynamique“ (1888), „Leçons d’acoustique e t d'opti
que* (1898), „Unités électriques absolues* (1898/ Ум. 
в 1921 r.

Лодж (Lodge), Оливер Джозеф, англ. физик, см. 
XXVII, 323.

Лоренц, Гендрнк Антон, голландский физик (см. 
XXVII, 385); ум. в 1928 г. Гл. произв.: „Versuch einer 
Theorie d. elektrischen u. optischen Erscheinungen in 
bewegten Körpern“ (1895), „Maxwells Elektromagne
tische Theorie“ и „Elektronentheorie“ (1904; в Тейб- 
неровской „Энцикл. матем. наук“); „Abhandlungen 
über theoretische Physik“ (1907); „Theory of Electrons 
and its Application to the Phenomena of Light and 
Heat* (1909). На голландском яз. в 1919 — 1925 гг. 
вышли в  8 том. его лекции по теоретической фи
зике, выходящие в настоящее время также в англ. в  
нем. пер.

Майкельсон (Michelson), Альберт Абрагам, амер. 
физик (см. XXVII, 630). Измерил по способу Фуко 
(см. сеет, XXXVII, 533) с весьма большою точ
ностью скорость света в воздухе и отсюда нашел 
для скорости света в пустоте число 299.850 км./сек.,
точное до i  доли процента. Произвел сравнение
длины метра с длиной волны света спектральных 
линий кадмия; таким образом, в случае утраты про
тотипа и эталонов метра, они могли бы быть легко 
восстановлены. Способ измерения крайне малых 
угловых расстояний, развитый М. еще в XIX в., 
был в 1920 г., впервые в связи с развитием техники, 
применен к измерению видимых угловых диаметров 
звезд, а если известно расстояние, то и линейных 
диам.; так было установлено, что нек. звезды имеют 
диаметры, в 100—200 раз превышающие диаметр 
Солнца. В частности, М. показал (интерференцион
ным методом), что диаметр звезды я Ориона соста
вляет 480 миллионов километров; это было веовое 
определение звездных размеров. В 1925 г. произвел 
новый опыт, доказывающий, что световой эфир не 
увлекается движущеюся землею, и подтверждающий 
таким образом основные положения теории относи
тельности. Этот опыт был произведен в огромном 
масштабе: лучи света, интерферировавшие между 
собой, шли внутри труб, общая длина которых со
ставляла почти 2 километра, при чем воздух из труб 
был выкачан. Во время мировой войны посвящал 
свое время изобретениям, вызванным потребностями 
военно-морского дела. См. также: физика, XLIII, 336; 
единицы измерений, XIX, прил. к 603/04, 3, и тео
рия относительности, XLI, ч. VII, 401.

Мах, Эрнст, нем. физик и философ, ум. в 1916 г. 
См. XXVIII, 347. В 1921 г. вышли его: „Гrinzipien 
d. physlkal. Optik“. '

Милликэи (Millikan), Роберт Эндрус, знам. аме
риканский физик, род. в 1868 г., с 1896 по 1921 гг. 
преподавал в чикагском унив. В 1921 г. занял долж
ность директора физич.' лаборатории Нормаи Бри
джа и председ. правления калифорнийского техно
логического инст. в Пасадене (Калифорния). Работы 
М. носят эксперимент, характер. Из них наиболь
шею известностью пользуется определение заряда 

I электрона по методу „масляных капель“.М . показал,
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что все электроны имеют равный заряд. Далее, он 
производил исследования фотоэлектрич. эффекта. 
(В 1923 г. ему была присуждена нобел. премия за 
работы по изолированию и измерению электрона и 
за первое точное фотоэлектрич. определение свето
вого кванта). М. исследовал также область спектра 
между ультрафиолетовыми и рентгеновыми лучами 
(см. XLI, IV, 64). В последние годы М. занимался 
изучением „космических лучей“ чрезвычайно большой 
частоты (при длинах волн около 0,0006 онгстрема), 
идущих, повидимому, от туманностей (см. „Успехи 
физ. наук", VI, 1926, вып. I). Написал несколько та
лантливых учебников физики для высшей и сред
ней школы. На рус. яз. переведена его книга „Элек
трон*, где, м. п., излагаются результаты его собств. 
исследований.

Мозли (Moseley), Генри, изв. англ. физик (1887 — 
1915), учился в оксфордском унив., был преподава
телем физики в лаборатории Рэзерфорда в манче
стерском унив., убит во время военных действий на 
Галлиполийском полуострове. В самом начале своей 
ученой деятельности занимался исследованием ра
диоактивных излучений; затем перешел к изучению 
рентгеновского спектра, при чем открыл (1913), что 
линии К и L правильно перемещаются в сторону 
более коротких волн, когда в системе элементов пе
реходим от одного элемента к другому в порядке 
увеличивающихся „атомных нумеров“ [см. XLI, ч. IV, 
66, 69). М. указал, что атомным нумером элемента 
характеризуется величина заряда его положитель
ного ядра, а также, что химические свойства эле
ментов зависят от его атомного нумера, а  не от 
атомного веса. Этим был намечен путь к разъясне
нию тех отступлений от, периодической системы, ко
торые до тех пор не находили объяснения (см. XXXI, 
594).

Нернст, Вальтер, нем. физико-химик [см. XXX, 
147). Под его руководством в руководимом им физич. 
институте берлинского унив. были произведены 
многочисленные исследования, касающиеся терми
ческих свойств тел при очень низких температурах. 
Написал: „Experimental and Theoretical Applications 
of Thermodynamics to Chemistry“ (1907), „The Theory 
of the  solid State“ (1914), „Die theoretischen und expe
rimentellen Grundlagen d. neuen Wärmesatzes“ (1917). 
Последняя из названных книг посвящена обоснова
нию так наз. „тепловой теоремы“ (вернее, гипо
тезы), высказанной им в 1906 г. и заключающейся в 
том, что при температуре абсолютного нуля термо
динамические процессы в конденсированных систе
мах идут без изменения энтропии. (Некоторые фи- 
зико-химики наз. „теорему“ Н. „третьим принципом 
термодинамики“; для такого наименования нет до
статочных оснований).

Оннес (Onnes), Гейке Камерлинг, знам. голланд
ский физик (1853— 1926), с 1882 г. проф в Лейдене, 
где устроил первую (в течение 30 лет бывшую 
единств, на земном шаре) лабораторию низких тем
ператур, в которой он в 1904 г. получил в большом 
количестве жидкий воздух, в 1906 г. жидкий водо
род, в 1908 г. обратил в жидкость гелий. Благодаря 
сжижению гелия, О. удалось достичь температуры, 
отстоящей примерно всего на 0,9° от абсолютного 
нуля. О. напечатано большое количество работ (не
редко выполнявшихся при участии его учеников и 
сотрудников) на различные темы, относящиеся к 
свойствам веществ при низких температурах; осо
бенно многочисленны работы по установлению урав
нения состояния (см.). Из сделанных им открытий 
особенно известно открытие сверхпроводимости: 
при температурах, близких к абс. нулю, различные 
металлы теряют свою электрическую сопротивляе
мость, так что в них может существовать ток без 
наличия электродвижущей силы. Различные ино
странные ученые приезжали в „криогенную лабора
торию“ О. для того, чтобы здесь производить свои 
исследования. Эти исследования (как и работы са
мого О. с сотрудниками) гечатались б. ч. в осно
ванном О. спец. журнале „Communications from the 
physical laboratory of the University of Leiden“. 
Здесь был напечатан и составленный О. совместно 
с его сотр. Кесомом превосходный обзор всех ра
бот по уравнению состояния по 1911 г .(это т  обзор 
вошел также в состав Тейбнеровской „Энциклопедии

матем. наук“). См. сжижение газов-, уравнения  
состояния. В 1913 г. О. получил нобел. премию по 
физике. В 1922 г. он, выслужив законный срок, вы
шел в отставку. По этому поводу его сотрудниками 
был издан посвящ. ему сборник подзагл. „Het natuur 
kundig Laborat, te  Leiden in de jaren 1904 — 1922“. 
Девизом О. было: „от измерения к познанию“.

Перрен (Perrin), Жан-Батист, выдающ. франц. 
физик. Род. в 1870 г. В 1895 г. экспериментально до
казал, что катодные лучи (см. XXIII, 625) несут от
рицательный электрический заряд. Особенно изве
стен тщательным исследованием Браунова движе
ния (см. VI, 495) и распределения Брауновых частиц. 
С 1923 г. член Парижской Акад. Наук. В 1926 г. по
лучил нобелев. премию. На рус. яз. перев. его кни
га: „Брауновское движение и действительность мо
лекул“, „Атомы“.

Планк, Макс, знам. нем. физик, основатель тео
рии квантов (см. XXXII, 307; излучение, XXI, 483/87; 
наука, XXX, 4, 28, 30, 32). В 1918 г. получил нобел. 
премию по физи. е. Нап.: „D. Prinzip d. Erhaltung d. 
Energie“ (3 изд. 1913), „D. Entstehung u. bisherige 
Entwickelung d. Quantentheorie“ (1920), „Vorlesungen 
Aber d. Thermodynamik“ (изд. 1921), „Vorlesungen 
über d. Theorie d. Wärmestrahlung“ (4 изд. 1921), 
„Physikal. Rundblicke“ (1922), „Einführung in. d. allge
meine Mechanik“ (1921), „Einführung in d. Mechanik 
deformierbarer Körper“ (1922), „Einführung i n d .  Theo
rie d. Electrizität u. Magnetismus“ (1922), „Einführung 
in d. theoretische Optik“ (1927). Последние четырекни- 
ги составляют вводный курс теоретич. физики, отли
чающийся сжатым, но строгим изложением (первая 
часть, посвященная общей механике, имеется в рус. 
перев.). На рус. яз. перев. также его „Термодина
мика*.

Рэзерфорд (Rutherford), Эрнест, знам. англ. фи
зик. См. в тексте, а также: атом, IV, 269.

Рэли, см. в тексте.
Рентген, Вильгельм Конрад, знам. герм, физик. 

См. в тексте, а также: спектральный анализ, XLI, 
ч. IV, 41/43, 67/70, 82/86.

Томсои, Джозеф Джон, знам. англ. физик. См. 
в  тексте и атом, IV, 267.

Шрёдингер (Schrödinger), Эрвин, знам. нем. фи
зик. Род. в 1887 г. Проф. сначала в Штутгарте, 
затем в Бреславле; с 1921 г. занимает кафедру тео
ретической физики в Цюрихе. На ряду с де-Бролем 
является основателем т. наз. „волновой механики“— 
учения, сближающего свет с материей и стремяще
гося объединить механику и оптику в одну более 
обширную систему.

Ш тарк (Stark), Иоганн, герм, физик, см. в тексте.
Эйнштейн (Einstein), Альберт, знам. физик. См. 

в тексте, а также: физика, XLIII, 341/43; фото
хим ия, XLIV, 415; и теория относительности, XLI, 
ч. VII, 401.

[5. Х И М И Я .

Астон (Aston), Фрэнсис Вильям, английский химик, 
род. в 1877 г. Известен, гл. обр., своими работами 
об изотопах и электрических разрядах в газах; за 
работу об изотопах получил нобелевскую премию 
в 1922 г.; автор многочисл. статей в научн. журн. 
Гл. труд—„Isotopes“ (1922/.

Байер, Адольф, нем. химик (см. IV, 441), получил 
в 1905 г. нобелевскую премию, ум. в 1917 г.

Бергиус (Bergius), Фридрих, герм, химик, род. 
в 1884 г. Известен своими работами по превраще
нию угля в жидкое топливо при помощи высокого 
давления, без получения промежуточных продуктов. 
См. химическая промышленность, XLV, ч. II, 270.

Бухнер, Эдуард, нем. химик, род. в 1860 г., с 1896 г. 
проф. в Тюбингене, затем в Берлине, Бреславле и 
Вюрцбурге, уб. в 1917 г. на фронте. Работал над 
синтезом органических веществ, а затем над изу
чением процессов брожения. В 1907 г. за открытие 
им фермента спиртового брожения -зимазы— полу
чил нобелевскую премию. См. биология, V, 659; 
брожение, VI, 574/75; дыхание растений, XIX, 276; 
наука, XXX, 36; ферменты, XLIII, 227.

Валлах, Отто, нем. химик, род. в 1847 г., с 1876 г. 
проф. в Бонне, в 1889— 1915 гг. в Геттингене. В. со
брал обширный фактический материал по изучению
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терпенов, сильно способствовал выяснению строе
ния их важнейших представителей и дал их систе
матику. Своими исследованиями над эфирными 
маслами и пахучими веществами В. дал толчок 
к развитию немецкой индустрии душистых веществ. 
За свои классические исследования по терпенам В. 
в 1910 г. получил нобелевскую премию по химии. 
Гл. произв.—„lerpene и. Kampfer“ (2-е изд. 1914).

Вант Гофф, Яков Генрих, голландский химик, 
см. VII, 583. '

Вернер, Альфред, нем. химик (1836 —1919), с 1893 г. 
проф. в Цюрихе. Огромную заслугу В. составляет 
разработка вопроса о валентности, химическом 
строении неорганических соединений и особенно о 
„комплексных соединениях“ (см. XXXII, 320'), для 
которых он построил т. наз. координационную тео
рию. Эта теория позволила классифицировать мно
гочисленный ряд сложных неорганических соедине
ний и способствовала дальнейшей разработке химии 
комплексных соединений. В 1913 г. В. получил но- 
белев, премию по химии. Нап. „Zar Konstitution 
anorganischer Verbindungen“ (журн. ст., 1893 -  96), 
„Neuere Anschauungen auf den Gebiete der anorga
nischen Chemie“ (5-е изд. 1923) и др.

Вильштеттер (WiUstätter), Рихард, герм, химик, 
род. в 1872 г., в 1902 г. проф. в Мюнхене, в 1905— 
1912 гг. в Цюрихе, в 1912—1916 гг. в Берлине, 
с  1916 г. опять в Мюнхене. В. работал над хинонами 
и осуществил, между прочим, полный синтез кокаина, 
экгонита и атропина. Самое крупное значение имеют 
его исследования по изучению состава пигментов 
у растений и прежде всего хлорофилла (см.), уста
новившие химическую структуру этого важнейшего 
вещества для фотосинтеза (см.), а также хим. струк
туру антоцианинов. В 1915 г. В. присуждена нобелев. 
премия за работы над красящими веществами ра
стений. Нап.: „Untersuchungen ii. Chlorophyll“ (1913, 
вместе с Stoll’eM), „Ober d. Farbstoffe d. Blüten u. 
Früchte" (1914), „Untersuchungen über d Assimilation 
d. Kohlensäure“, статьи по изучению антоцианинов 
в Lieb. Ann. Chem. (1913—1915), Sitz. d. Preuss. Ac. 
Wiss. (1914), Beri. Chem. Gesell. (1918) и др.

Габер (Haber), Фриц, нем. химик, род. в 1868 г., с 1898г. 
проф. в Карлсруэ, с 1912 г. директор физикохимич. 
иист. в Далеме близ Берлина. Г. изучил процессы, 
происходящие при технич. электролизе соляной ки
слоты, взаимодействие хлористого магния и кисло
рода, электролитическое восстановление нитробен
зола; определил электродвижущую силу газовых 
элементов; работал над диссоциацией углекислоты н 
водяного пара, а также над условиями равновесия 
при процессах горения в газовом пламени. Резуль
таты сведены в соч.: „Thermodynamik technischer 
Gasreactionen“ (1905). В 1910 г. Г. нашел технически 
пригодный способ синтетического получения аммиака 
из элементов, дававший Германии во время мировой 
войны до 120 т. тонн аммиака в год. Организацией 
широкого применения химии к ведению войны Г. 
оказал Германии огромные услуги. В 1918 г. Г. по
лучил нобелевскую премию по химии. Нап.: „Expe
rimentaluntersuch. ü. Zersetzung u. Verbrennung v. 
Kohlenwasserstoffen“ (1898), „Grundriss d. techn. Ele
ktrochemie“ (1898) и др. Ср. селитра, XXXVill, 19',

Гриньяр (Grignard), Виктор, франц. химик, род. 
в 1871 г., с 1908 г. проф. в Лионе, в 1909—1919 гг. 
в Нанси, с 1919 г. снова в Лионе. Работал над при
менением смешанных магний-органич. соединений к 
синтезу органических соединений и дал ряд ме
тодов этого синтеза. По его имени названа откры
тая нм реакция, позволяющая получить множества 
органических соединений (см. XXVIII, 529). В 1912 г. 
Г. вместе с Сабатье получил нобелевскую премию 
по химии.
. Жигмонци (Zsigmondy), Рихард, выдающийся 
нем. физико-химик, род. в 1865 г. С 1938 г. проф. 
неорганич. химии в гйггингевскои унив. Работы 
его относится к ультрамикроскопии и к коллоидной 
химии. Изобретение ультрамикроскопа (см. XXVIII, 
617') было сделано Ж. совместно с Зидентопфом. 
Напечатал книги: „Zur Erkenntnis der Kolloide“ 

изд. 1919 r.), „Konoidchemie“ (S-e изд. 1925 г.) 
В 1925 г. получил нобелевскую премию по химии.

Крукс, Вильям, ум. в 1919 г., см. XXVI. 62. и 
ка, XXX, 16, 33, 34, 37.
юри, Мария, продолжает до последнего времени 

свою научную работу по изучению радиоактивности. 
В 1911 г. ей была присуждена нобелевская премия 
по химии. См. XXVI, 320; наука, XXX, 37.

Осгвальд, Вильгельм, герм, химик (см. XXX, 688; 
дыхание растений, XIX, 271; наука, XXX, 16, 24, 34; 
ферменты, ХШ1, 227). Химические работы О. сы
грали немалую роль во время мировой войны, по
зволив Германии изготовлять взрывчатые вещества, 
несмотря на блокаду. Работы последнего периода: 
„Grundriss d. Naturphilosophie“, „Mathemat. Far
benlehre“, „Physikal. Farbenlehre" (1919) „Harmonie 
d. Farben“, „Harmonie d. Formen“ (1922).

Поп (Pope), Вильям Джэксон, англ. химик, род. 
в 1870 г., с 1901 г. проф. химии в Манчестере, 
с 1908 г. в Кембридже. Гла щ. работы его относятся 
к органич. химии и кристаллографии, в особенностн 
по вопросу об активных оптических свойствах и по 
вопросу об отношении между кристаллич. формой 
и химическим строением. Во время войны он при
нимал участие в приготовлении удушливых газов. 
Ср. стереохимия, XU, ч. IV, 560.

Рамзэй (Ramsay), Вильям, англ. химик, см. в 
тексте.

Ремсея (Ira Remsen), амер. хймик, род. в Нью- 
Йорке в 1846 г. С 1870 г. ассистент в Тюбингене. 
В 1872 г. возвратился в Соед. Штаты в Филадель
фию и занял место проф. в Вильям-Колледже, орга
низовав здесь 1 -ю научную химич. лабораторию и 
сделавшись 1-м америк. проф. химии. Здесь им про
изведен ряд работ по исследованию действия озона 
на окись углерода, по трехлористому фосфору и про
изводным бензойной кислоты. В течение первых 4-х 
лет Р. написал знаменитый курс „Теоретик, химии“, 
выдержавший 5 изд. и перев. на немецкий и русский 
яз. В 1876 г. Р. назначен проф. в Школу Гопкннса 
в Балтиморе. Здесь Р. произвел ряд блестящих от
крытий в области органич. химии, из которых главн. 
являются синтезы сульфимидов и сахарина, опублнк. 
в 1879 г. в им же основанном „Amer. Chem. Jour
nal“. В 1891 г. Р. избран пред-лем Амер. хим. об-ва, 
а в 1882 г. членом Амер. Акад. Наук. В 1907 г. избран 
пр-лем Амер. Акад. Наук.

Ричардс, Теодор Вильям, амернк. химик, см. в 
тексте.

Сабатье, Поль, химик, род. в 1854 г., в 1880 г. 
доц. в Бордо, позднее доц. и с 1881 г. проф. в Ту
лузе. Известен крупнейшими работами по исследо
ванию явлений катализа. В 1912 г. получил нобе
левскую премию по химии (вместе с Гриньяром). 
Нап. „Catalyse en chimie organique“ (1913).

Сведберг (Svedberg), Теодор, выдающийся швед
ский физико-химик. Род. в 1894 г. Проф. физич. 
химии в упсальском унив. Работал, гл. обр., в об
ласти Браунова движения (см. VI, 495) и коллоидной 
химии. Напечатал книги: „Die Methoden zur Her
stellung kolloider Lösungen anorganischer Stoffe“
(1919), „Die Existenz der Moleküle“ (1912). В рус
ском переводе имеется его книжка: „Материя, ее 
исследование в прошлом и настоящем“ (1924). 
В 1926 г. С. получил нобелевскую премию по химии.

Содди (Soddy), Фредерик, англ. физик и химик, 
род. в 1877 г., работал с Рэзерфордом (в Монреале) 
и с Рамзэем (в Лондоне), в 1914—1919 гг. препод. 
химии в Абердиие, с 1919 г. проф. фи#, химии 
в Оксфорде. Известен, гл. обр., своими работами 
по радиоактивности. За исследование природы изо
топов получил вместе с Астоном в 1921 г. нобелев
скую премию. Гл. раб.: »Radioactivity- (1904), „The 
Interpretation of Radium* (1909, 1920), „Chemistry of 
the Radioactive Elements“ (1912), „Matter a. Energy“ 
(1912), „Science a. Lite“ (1920), „Cartesian Econom.'
(1922), .Inversion of Science“ (1924).

Тамман, Густав, нем. химик, см. XL1, ч. VI, 771.
Фишер, Эмиль, нем. химик, см. XL1V, 81.

6. ТЕХНИКА И  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Баур (Ваиг), Эрвин, нем. ботаник (сперва врач), 
род. в 1875 г., с 1911 г .—проф. ботаники в Берлине, 
Б ,—один из блестящих представителей соврем.
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европейской селекции. Им написано иззестноз „Вве
дение в эксперимент. изучение наследственности“, 
выдержавшее много изданий и перавед. на русский 
язык. Б. является основателем великолепно органи
зованного Institut für Vererbungsforschung (Берлин- 
Далем), в котором он получил и подверг изучению 
изумительные превращения формы у львиного зева. 
Б. создал обширную селекционную школу, и уче
ники его рассеяны по всей стране. Б. имеет много
стороннее влияние и на различные ветви практиче
ской селекции в Германии. Им неоднократно вы
двигалось положение, что учение о наследственности 
сделалось в наст, время важнейшей для практиче
ского использования отраслью биологии, и сам он 
сделал очень много для подтверждения этого поло
жения. Б. состоял председат. организац. комитета 
по созыву V междунар. конгресса по селекции и 
генетике (1927). Гл. пооизв : „Einführung in die expe
rimentelle Vererbungslehre“ (6 изд. 1922), „Wissen
schaft! .Grundlagen d.Pflanzenzüchtung“ (2 изд. 1 J24).

Белль, Александр Грэм, изобрет., см. V, 227. Ум. 
в 1922 г.

Блерио 'Blériot/, Луи, франц. авиатор и конструк
тор, род. в 1872 г., см. воздухоплавание, X, 698/92,704.

Гэдфильд (Hadfleld), Роберт Эббот, англ. инже
нер, род. в 1859 г. Г.—директор крупных металлург, 
предприятий, председатель нескольких научно-тех- 
«ич. организаций и член франц. и шведской ака
демий наук. Известен своими исследованиями и 
изобретениями в области различных железных и 
стальных сплавов. Опубликовал свыше 160 научных 
и технических раб о т. Ср. XLI, ч. IV, прил. к 319/20— 
сталь, 23, 43,53/54, 59/60.

Дизель (Diesel), Рудольф, нем. инженер, род. 
в 1858 г. в Париже; в 1913 г. утонул, упав ночью 
с палубы парохода на пути из Антверпена в Гарвич. 
Известен как изобретатель носящего его имя дви
гателя (см. двигатели внутреннего сгорания, XVIII, 
прил. к  31/32). Замечательно, что Д. устроил совсем 
не то, что предполагал сначала. В своем сочин. 
„Теория и конструкция рационального теплового 
двигателя“, выш. в 1893 г., он предлагает устроить 
двигатель с давлением горящей смеси ок. 200 атмо
сфер, работающий без охлаждения цилиндра холод
ной водой, с применением угольной пыли в качестве 
топлива. По что оказалось невозможным, и Д. 
устроил четыре года спустя двигатель нефтяной, 
с  водяным охлаждением, но более экономичный, чем 
другие двигатели. В этом двигателе см зсь загорается 
без огня, сама собою, так как жидкое топливо 
вбрызгивается в нагретый быстрым сжатием до 
500 гр. воздух.
. Кислинг (Kiessling), Людвиг, проф. агрономии 
в Мюнхене, руководитель баварской селекции, род. 
в 1875 г. К. создал крупную школу. Его учениками 
(напр., Беккером) напечатаны первоклассные руко
водства. Han.: „Technik d. Getreidezüchtung“ (2 изд.
1918), „Anbau d. Getreides“ (2 изд. 1919), 14 Berichte 
üb. d. Tätigkeit d. Bayer. „Landessaatzuchtanst.“, 
(в comp, с Краусом, 1903—21) и ряд журн. статей.

Корренс (Correns), Карл, ботаник, род. в 1864 г., 
с  1902 г. проф. в Лейпциге, с 1909 г. в Мюнстере 
(в В.), с 1914 г. директор института эксперимент, 
биологии в Далеме. Вместе с Чермаком и де-Фри
зом (см.) вторично выдвинул законы наследствен
ности, ранее предложенные Менделем (см.) и свои
ми обширными работами много содействовал раз
витию менделизма. Han. „Die neuen Vererbungs
gesetze“ (1912) и др.

Крюгер, в течение двух десятилетий директор 
одной из старейших опытных станций. К. с большой 
тонкостью изучил явления одностороннего голода
ния свеклы; выработал приемы выращивания свеклы 
в  песке; показал безвредность высокого насыщения 
свеклы и установил возможность безнавозного 
свекловодства.

Лаваль (Laval), Карл Патрик Густав де, шведский- 
инженер (1845—1913), известен, гл. об., своим из
обретением активной паровой турбины, см. паровые 
машины, XXXI, 275, 238 и сл.

Маркони, Гульельмо, итальянский изобретатель, 
в последние полтора десятилетия работал над из
учением коротких волн и получил ряд результатов,

открывающих новые перспективы в деле беспрово
лочной телеграфии. См. XXVIII, 219, и радиотеле
графия.

Митчерлих (Mitscherlich), Эйльгард, род. в 1874 г., 
проф. кенигсб. унив. и руководитель кенигсберг
ского сельскохозяйств. института, получивший ми
ровую известность установлением материальной 
зависимости между высотой урожая и факторами 
жизни. С повышением каждого фактора урожай 
дол-кен возрастать пропорционально разности ме
жду высшим и наблюдаемым урож >ем. В логариф
мическую формулу М. входит особая константа — 
величина С (Wirkungswert)—коэффициент силы дей
ствия Закон М. позволяет предсказывать урожаи, 
вычислять запасы доступных корням питательных 
веществ и устанавливать потребность почв в удо
брении поданным вегетационного опыта. По М . 
ежегодно ставится теперь бесчисленное множество 
сосуд -в. М. ввел в практику опытных станций от
каз от крыши в вегетационном домике. Сосуды М. 
построены по типу сосудов для цветочной культу
ры (имеют для стока поддонники). В таких сосудах 
растения в дождливые периоды все ж» страдают от 
избытка воды. Пределы приложимости уравнений 
М., вероятно, окажутся более ограниченными, а кон
станты менее постоянными, чем предполагает М. и 
его последователи. Произв. поел, врем.: „Steigerung 
der Pflanzenerträge“ (2 изд. 1921), „Die Bestimmung 
des Düngerbedürfnisses des Bodens“ (2 изд. 1925), 
„Eiu Leitfaden z. Anwendung d. künstl. Düngemittel“ 
(1925) и др.

Мунерати (Munerati), Оттавио, один из крупней
ших представигелей соврем, европейской агрономи
ческой науки, творец итальянской свекловичной 
селекции и организатор итальянского свекловичного 
института, директором которого он состоит бес
сменно с 1911 г. Перу М. принадлежит ряд экспе
риментальных и описательных работ, которые во 
многих отношениях глубоко видоизменили наши 
представления о наследственных свойствах свекло
вичного р стения и о происхождении сахарной свек
лы. Согласно взглядам М., сахарная свекла не вы
ведена из кормовой, а генетически гораздо ближе 
стоит к дикой М. осуществил широкое прилитие 
крови дикой свеклы к современным расам высокой 
селекции Под влиянием М, вся Италия перешла 
на приемку свеклы по сахаристости. Едва ли мож
но вообще найти какую-либо сторону свекловичной 
генетики, селекции и культуры, которая не была 
бы освещена в исследованиях М.

Нейбауэр (Neubauer), Гуго, проф. агрономической 
химии в Дрездене (род. в 186S г.) Н. предложен 
и разработан получивший ныне широкое распро
странение метод определения потребности почв 
в фосфорной кислоте и калии. Метод основан на 
измерении содержания названных элементов в про
ростках ржи. выращенных определенным образом на 
разбавленной песком почве. Наличность 8 миллигр. 
PjOj и 30 млгр. K j O  в  100 ростках свидетельствует 
о высоком плодородии почвы, при котором внесе
ние удобрений излишне. Метод Н. рассматривается 
как новая эпоха в практике удобрения. Приложи
мость его к чернозему еще не разработана и пока 
вызывает серьезные сомнения.

Нильсон-Эле (NUsson-Ehle), директор знаменитой 
Свалефской селекционной станции (с 1925 г.), осно
ватель института по изучению наследственности,
Н.-Э. принадлежат интересные работы по селекции 
хлебов. Н.-Э. изучил зависимость между длиной 
вегетационного периода и урожайностью, устано
вил возможность искусственного создания стекло
видных пшениц для влажных районов и использо
вал скрещивание озимых и яровых пшениц для 
повышения урожая яровых. Ему же принадлежит 
открытие, что одна наружная особенность может 
зависеть от нескольких „однозначных факторов“ 
(„принцип полимерии Н.-Э.“). Работы Н.-Э.: „Kreu
zungsuntersuchungen an Hafer u. Weizen“ (1909—11), 
„Multiple Allelomorphe u. Komplexmutationen beim 
Weizen“ (1920).

Парсонс (Parsons), Чарльз Эльджернон, англ. ин
женер, род. в 1854 г., занимался практич. деятель
ностью, был председат. института морск. инжене
ров, известен изобретением паровой турбины, на-
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шедшей широкое распространение. См. паровые 
машины, XXXI, 275, 291/94 и 296.

Персиваль, проф. кембриджского ун-та, пользую
щийся мировой известностью специалист по систе
матике пшениц. П. принадлежит едва ли не луч
шая монография по пшеницам „The Wheat Plant“ . 
П. открыл новые виды или подвиды пшеницы: пше
ницу хорасанскую (Тг. orientale), пшеницу египет
скую (Tr. pyramidale), пшеницу индийскую (Тг. 
shaerococcum). П. произвел интересные скрещива
ния Aegilops и различных культурных пшениц.

Поульсен (Poulsen), Вальдемар, датский инженер, 
род. в 1869 г., изобрел в 1898 г. телеграфон и 
в 1903 г.—„поульсеновскую дугу“—генератор непре
рывных токов высокого напряжения, играющий 
огромную роль в радиотехнике.

Райт (Wright), Уильбер (1867—1912), америк. из
обретатель. См. воздухоплавание, X, 703/04, 697/700.

Ремер (Roemer), Теодор, выдающийся германский 
растениевод, род. в 1885 г. Преемник Кюна по ка
федре, Р. поднял на высокий уровень опытное поле 
в Галле. В лице Р. германская наука имеет ученого, 
теснейшим образом связанного с сельским хозяй
ством страны. Под влиянием Р. свекловодство пе
решло, напр., к ранним посевам. Книги Р. поль
зуются большой популярностью. Настольным посо
бием является его книга по свекловодству. Гл. 
произв.: „Einleitung in die Pflanzenzüchtung“ (2 изд. 
1923), „Hdb. d. Zuckerrübenbaues“ (1927).

Рнппель (Rippel), Август, проф. сельскохозяй
ственной бактериологии в Геттингене, род. в 1888 г. 
Р. принадлежат блестящие работы, в которых по
лучил дальнейшее развитие закон Митчерлиха о 
факторах роста. Гл. произв.: „Wachstumsgesetze bel 
höheren u. niederen Pflanzen“ (19-5), „Vorlesungen ü. 
theoretische Mikrobiologie“ (1927).

Стоклаза (Stoklasa), Юлиус, проф. агрон. химии 
в пражском политехникуме и директор пражской 
опытной станции, род. в 1858 г. За 45 лет своей 
научной деятельности С. выполнил и опубликовал 
громадное число работ. Важнейшие из них посвя
щены биохимической роли минеральных элементов.
С. изучил физиологическую роль S, F, As, J, Se, 
Al, Mg в растительной клетке. Некоторым из этих 
элементов, напр. А1 и J, посвящены обширные мо
нографии. Сводным сочинением в этой отрасли яви
лась его книга „Handbuch d. biophysikalischen u. 
biochemischen Durchforschung d. Bodens“ (1926). 
Обширные исследования принадлежат С. также 
в области ферментов. Более ранние работы его 
освещают химическую природу хлорофилла. С. 
много работал также по вопросам хранения навоза 
и роли концентрированных удобрений. Им разрабо
тано, далее, понятие о „биогенных“ элементах, вы
делены органические соединения железа. С. пред
видит возможность специальных систем удобрения 
в целях повышенного содержания витаминов. С. 
принимал ближайшее участие в создании Чешской 
Почвенной Академии. Среди работ поел, времени:

5s Ankunft“ (1917) и „Biologie d. Radiums 
u. d. radioaktiven Elemente“.

Тесла Никола, известный изобретатель. Си. XLI, ч» v и , 638.
Флейшман, Вильгельм, специалист по молочному 

хозяйству, см. XLIV, 133.
Флеттнер (Flettner), Антон, герм, инженер-изобре

татель, род. в 1885 г., занимался сначала вопросами 
беспроволочного телефонирования при помощи гер- 
цевских волн, был в мировую войну руководителем 
научного отделения инспекции летательных аппара
тов. ин изобрел движущийся при помощи электрич. 
волн танк руль-Ф. и ротор-Ф. См. судоходство, 

л! ч* V’ U 9* и среда, XLI, ч. IV, 260.
ж е Х ККСм.( X U  “ >217НТОН ГеРМаН’ г о м а в д с к и й  ин' 

Цаде (Zade), Адольф, директор опытной станции 
и сельскохоз. института в Лейпциге, род. в 1880 г. 
Ц, принадлежит лучшая моногргфия по овсу: он 
ведет обширную работу по селекции трав; им раз
работай интереснейший метод полевого опыта) Ц. 
ввел разбивку полевой делянки на несколько час
тей (при вытянутой форме), что позволяет отка
заться от разъединенных повторений и сильно 
упрощает полевой опыт. Обязательным условием

применения методики Ц. является высокий процент 
под стандартами. Ц. принадлежат также работы по 
установлению генетических связей у  ячменей сегю- 
диагностическим методом. Труды Ц.: „Der Hafer“ 
(1918) и др.

Цеппелин (Zeppelin), Фердинанд, герм, изобрета
тель. См. в тексте, и воздухоплавание, X, 681/84.

Эдисон, Томас Альва, америк. изобретатель С « ' 
в тексте, и фонограф, XLIV, 246/49. ’ ' '

II. Биологические науки.
1. БИОЛОГИЯ . ЗООЛОГИЯ, БОТАНИКА, ГЕ

Н ЕТИ КА, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ.
Бовери, Теодор, нем. зоолог, ум. в 1915 г. См. 

VI, 91. Известен работами над развитием половых 
продуктов у животных н по сравнит, анатомии.

Боз (Bose), Джагадис Чандра, индийский физик и 
физиолог, р. в 1858 г., учился в калькуттск. и в кем- 
бриджск. унив., с 1885 г .—проф. физики в Каль
кутте. В 1896 г. демонстрировал на съезде Британ. 
Ассоциации аппарат для изучения свойств электрич. 
волн, сходный с когерером, применяемым в бес
проволочной телеграфии.Изобрел прибор для изуче
ния отражения, преломления и поляризации элек
трических волн. Обратившись к изучению вопроса 
о параллелизме реакций на различные раздражения 
в неорганической материи, тканях животного тела и 
в растениях, он после долгой работы пришел 
к признанию идентичности жизненного меха
низма у растений и живогных („отрицательное ко
лебание“). Его „крескограф“ (ауксанометр)—аппа
рат для изучения движений—может давать увеличе
ния малых движений в десять миллионов раз. В по
следнее время Б. привлек внимание своей работой, 
посвященной выяснению физиологии движения со
ков в теле растений. С 1915 г. он стоит во главе 
калькуттского исследов. института, носящего его 
им*. Нач.: „Response In the Living and Non-Living“ 
(1902), „Ап automatic method for the investigation of 
velocity of transmission of excitation in Mimosa" 
(19'3), „Researches on Irritability of Plants“ (1913), 
„The influence of homodromous and heterodromous 
electric currents on transmission of excitation in plant 
and animai“, „Plant autographs and their revelations“ 
(1915), „Physiology of the Ascent of sap“ (1923), „L'as- 
cension de la sève et la pulsation chez les arbres“ 
(1924), „The Physiology of Photosynthesis“ (1924), 
„Transmission of stimuli in Plants“ (1925), „The ner
vous mechanism of Plants“ (1926). Ср. наука, XXX, 45.

Боннье, Гастон (1855—1922), проф. Сорбонны, ре
дактор Revuegénérale de Botanique, глава парижской 
школы франц. ботаников, один из основоположни
ков соврем, экологии растений. Работал над вы
яснением пределов пластичности растений и степени 
изменчивости их анатомич. признаков. Кроме научно- 
исследоват. работ, им написаны еше: прекрасный 
»Cours de Botanique“ (1901), „L’Enchainement d. Or
ganismes" и »Le Monde d. Plantes et le Milieu cos
mique" (русск. пер.).

BoyepJBower, F. О.), p. в 1855 г., проф. ботаники
в унив. Глазго. Известен своими работами по срав
нительной морфологии папоротникообразных. Осо
бенно известна его работа о происхождении назем
ной растительности, где он выясняет вопрос о воз
никновении спорофита и считает его фазой »интер
полированной“ между явлениями удвоения и редук
ции хромозом в примитивном цикле развития 
растений водной среды. Нап.: »Studies in the mor
phology of spore-producing members** (1903), «The 
Origin of a Land Flora“ (1908), .The quest of phyletic 
les“S(1912)12^  *Studies in the P ro g e n y  of the Filica-

Брефельд, Оскар, ум. в 1925 г., см. VI, 545. Наи
более крупные работы Б. выходили периодически 
крупными монографиями под назв. »Botanische Un
tersuchungen; с 1872 по 1912 г. вышло 15 вып.

Бурбанк, Лутер, амер. селекционгр., см. VII, 168. 
Опублик. результаты своих работ в двух сериях: 
»Luther Burbank, His Methods and Discoveries“ 
Ö? vol., 1914—15) и „How Plants are Trained to 
Work for Man“ (8 vol., 1921). Ум. в 1926 г.
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Бэтсон (Bateson), Уильям, генетик (1851—192S), 
в  1882 г. работал на сев.-америк. бнолог. станциях 
над своеобразным червем Balanoglossus, установив 
«го родство с позвоночными; в 1887—88 гг. путе- 
шеств. но Туркестану для изучения влияния среды 
на организмы. В 1894 г. изд. .M aterials for the Study 
■of Variation“, в конце 90*х гг. работал по вопросам 
гибридизации животных и растений. Под влиянием 
работ де-Фриза, Чермака и Корренса о законе на
следственности, выдвинут, впервые Менделем (см.), 
Б. обратился к изучению явлений наследственности 
и  дал ряд трудов по .генетике“ (термин введен Б. 
в науку в 1907 г.). В 1980 г. Б. был проф. биологии 
в кембриджск. унив., с 1909 г, директ. садоводств. 
института Д. Иннеса, с 1914 г. презид. Британ. 
Ассоциации. Нап.: .M endel’s Principles of Heredity“ 
(поел. изд. 1909), .Problems of G enetics' (1918), 
»Segregation“ (1925) и др.

Бючли, Отто, нем. биолог, ум. в 1920 г См. VII, 
437; животные, XX, 221; цитология, XLV, ч. III, 
466. В 1920 г. вып. автоб. „Das Lebenswerk Otto 
Bütschli’s“.

Ван-Тигем, Филипп (1839—1914), франц. ботаник, 
член франц. Академии Наук. Химизм ферментации 
и анатомия различных органов экзотических ра
стений,— главные темы его работ, из которых осо
бенно большое значение имеют работы по ана
томии растений. Помимо значения анатомии сосу
дистых тканей самих по себе, В.-Т. обратил внима
ние на значение ее в целях классификации и рас
познавания систематических единиц: семейств, родов, 
видов. Наиболее крупные работы: .Recherches sur 
la symétrie de structure d. plantes vasculaires“ (1871), 
»Traité de Botanique“ (1873—1884), „Recherches sur 
la  vie ralentie e t sur la  vie latente“ (1880), „Clas
sification nouvelle d. Phanérogames, fondée sur 
l ’ovule e t la graine“ (1897).

Васман, Эрих, немец, энтомолог, иезуит, видный 
представитель клерикального, ан гидарвинистическо- 
го и антиматериалистического направления в есте
ствознании, род. в 1859 г., много работал над из
учением жизни термитов, муравьев и мирмекофилов 
(т. наз. „гостей"), написал свыше 200 работ по ин
стинкту, мимикрии и пр. мирмекофилов, дал клас
сификацию разных видов симбиоза и ряд крупных 
трудов по филогении и происхождению инстинктов 
и симбиоза у  разных групп насекомых, в своей 
описательной части заключающих много ценных на
блюдений. Совершенно лишены научного значения 
его работы по зоопсихологии. Гл. раб.: „Verglei
chende Studien über das Socienleben der Ameisen 
und der höheren Thiere“ (1930), „Termiten, Termito- 
philen und Myrmecophi4en“(1905),Instinkt und Intelli
genz im Tierreich“ (1905), „Die psychischen Fähigkeiten 
der Ameisen“ (1909), „Entwicklungstheorie und Mo
nismus* (1913), „Die Gastpflege der Ameisen* (19-0), 
»Die Ameisen mlmikry“ (1925) и др.

Вейсманн, Август, нем. зоолог, ум. в 1914 г. См. 
VIII, 121; наследственность, XXIX, 627, 623;
смерть, XXXIX, 601/06.

Веттштейн (Wettstein), Рихард,ботаник, р.в1853г.,
, в 1892 г . проф. в  Праге, директ. бот. сада, с  1898 г. 
проф. в Вене. Один из крупнейших современн. си
стематиков. Известен своею теорией происхожде
ния цветка покрытосеменных растений. Сущность 
е е —цветок покрытосеменных не есть цветок, а це
лое соцветие, симулирующее один цветок; цветок 
иокрытосеменных выводится из соцветия голосемен
ных. По системе В., в начале системы покрытосе
менных стоят однопокровные, которые он рас
сматривает как примитивные цветковые растения. 
Нап.: „Grundzüge d. geogr.-morphol. Methode d. 
Pflanzensystematik“ (1898), „Handbuch d. system. Bo
tanik“ (3 изд. 1923), »D. Neo-Lamarkismus u. seine 
Beziehungen z. Darwinismus“ (1902), »Briefe aus 
Brasilien* (большой материал наблюдений над за
несенными из Европы в Америку растениями, 
приобревшими ряд новых приспособительных при
знаков).

Внзнер, Юлиус, австр. ботаник, ум. в 1916 г., 
см . X , 139.

Винклер, Ганс, нем. ботаник, р . в 1877 г., проф. 
тюбннгенск., зат .— гамбургск. унив. (см. наслед
ственность, XXIX, 618, 619/20). Один из наиболее

выдающихся современных представителей экспери
ментальной морфологии растений. После открытия 
искусственного партеногенеза, сделанного зоологом 
А. А. Тихомировым, В. повторяет это открытие над 
водорослью Cystosira barbata. Крупное значение имеет 
также его открытие т. и. „химер“ у  растений. Нап.: 
„lieber Merogonie und Befruchtung bei Cystosira bar
bata", „Untersuchungen z. Theorie d. Blattstellun
gen“ (1901—1903), „lieber d. nachträgliche Umwand
lung v. Blütenblättern u. Narben in Laubblätter“ 
(1902), „Parthenogenesis u. Apogamie in d. Pflanzen“ 
(1908), „Ueber d. - Nachkommenschaft d. Solanum- 
Pfropfbastarde u. d. Chromosomenzahl ihrer Keim
zellen“, „Ueber Wesen d. Pfropfbastarde * (1910), 
„Entwicklungsmechanik oder Entwicklungsphysiolo
gie d. Pflanzen“ (1912) и др.

Галли-Ш лейдеи (Hallier-Schleiden), Ганс, род. 
в 1838 г., внук знам. ботаника Шлейдена, реформа
тор системы цветковых растений. Основные черты 
его системы, которую правильнее было бы назвать 
системою Галли-Бэсси (Bessey, Charles E., америк. 
ботаник): полифилетическое происхождение срост
нолепестных; мнзгоплодниковые—первоначальная 
группа цветковых; однопокровные—формы, упро
стившиеся в цветке. Основные принципы системы: 
цветок — стробил; многоплодниковые — примитивная 
группа. Гипотеза Г.-Ш. связана с палеогеографиче
ской гипотезой о Пацифике—тихоокеанском конти
ненте, состоявшем в соединении как с Азией, так 
и с Америкой. Основанием этой гипотезы служит 
распространение по сев.-вост. и юг.-зап. берегам 
Великого океана наиболез древних многоплоднико
вых, которых можно рассматривать как потомкоз 
неизвестной вымершей группы, вероятно потонув
шей на дне Великого океана. Напис.: »Ueber d. Ver
wandschaftsverhältnisse d. Tubifloren u. Ebenalen, 
den polyphyletischen Ursprung d. Sympetalen u. 
Apetalen u. d. Anordnung d. Angiospermen überhaupt. 
Vorstudien z. Entwurf eines Stammbaums d. Blü
tenpflanzen“ (1901); „Beiträge z. Morphogenie d. Spo- 
rophyllen und d. ;TrophophyIIs In Beziehung z. Phylo- 
genie d. Rormophyten“ (1902); »L'origine et le Systeme 
phyletiques d. Angiospermes exposés à l ’aide de leur 
arbre généalogique“ (1912); „Ueber frühere Landbrfi- 
cken, Pflanzen u. Völkerwanderungen zwischen Aust
ralasien u. America“. В 1913 г. Г.-Ш. выдвигает 
принцип применения данных сравнительной химии 
растений для целей систематики в книге: „Ueber 
d. Anwendung d. vergleichenden Phytochemie in d. 
systematischen Botanik“.

Гебель, Карл, нем. ботаник, см. XIII, 24. Боль
шинство работ Г. напечат. в „Flora“; там же труды 
его многочисл. учеников. Среди последних из рус
ских: м . И. Голенкин, В. М. Арнольди, В. А. Дей- 
нега и др. Гл. раб. (2-е изд.) „Organographie d. 
Pflanzen“ (1913—23).

Гэккель, Эрнст, нем. зоологи философ, см. XVII, 
448, и монизм, XXIX, 276/77. Ум. в 1919 г. Произв. 
поел, врем.: „Fünfzig Jahre Stammesgeschichte“ (1916), 
„Krystallseelen“ (1917) и др.

Зейлер, Рэнэ (1847—1915), выдающийся палео
ботаник конца XIX и начала XX в., председ. франц. 
геолог, и ботан. обществ. Занимался, гл. обр., из
учением ископаемых растений с ботанической точки 
зрения и с точки зрения распределения их во времени 
и в пространстве (установление синхроничности от
ложений; использование соотв. данных в целях пра
ктических при изыскании углей; изучение законо
мерностей в смене флор во времени). 3. первый до • 
казал, что не все углекосные пласты—карбонового 
возраста. Наиболее важные работы 3.: „Note s. 1. 
cuticules fossiles du terrain carbonifère de la Russie 
centrale* (1880), „Eléments de Paléobotanique* (1900), 
„La Paléontologie, s. progrès et s. applications“ (1914).

Иогансен (Iohannsen, W. L.), Вильгельм Людвиг 
(1357—1927), проф. физиологии растений в Копенга
гене. Известен работами по изучению изменчивости 
и наследственности. И. установил учение об измен
чивости в популяциях и чистых линиях; ввел поня
тие о фенотипе и генотипе. Изучал вопрос о т . наз. 
периоде покоя у  растений и о влиянии внешних ус
ловий на его прекращение. Главн. произв.: „Ueber 
d. Variabilität d. Gerste mit besonderer Rücksicht auf 
d. Verhältnis zwischen Korngewicht u. Stlckstoffpro-
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zen t' (1899); »D. Aetherverfahren beim Frfihtreiben 
mit besonderer Berücksichtigung d. Fliedertreiberei"
(1900); »Ueber Erblichkeit in Populationen u. in reinen 
Linien“ (1903); »Ueber Rausch u. Betäubung d. Pflan
zen mit besonderer Berücksichtigung d. sogennanten 
Ruheperiode“ (1903). В 1909 r. И. иап. извести. „D. Ele
mente d. exacten Erblichkeilslehre“ (3 иэи  1927). 
Позднее вышли ero »The genotype conception of he
redity , »Erblichkeitsforschung“ (1911) и »Hundert 
Jahre Vererbungsforschung“ (1922).

Каммерер Пауль, биолог (1880—1926). Работа 
всего больше по вопросу о появлении новых призна
ков и по вопросу о наследственной передаче свойств 
и признаков, приобретенных под воздействием окру
жающей среды (опыты эти описаны в журнале 
»Archiv f. Entwicklungsmechanik-, томы XXVIII— 
1909, XXXIII—1912 и XXXVI— 1913). Сюда относят
ся опыты его с воспитанием слепых пещерных са
ламандр fproteus anguinus; в определенных условиях 
освещения, в результате чего им получены особи 
с глазами больших размеров. Далее,—изменение 
окраски пятнистой саламан.ры (преимущественное 
пожелтение при выдерживании на желтом грунте и 
преимущественное почернение на черном гру-.те), за 
счет размножения и роста соответствующих пиг
ментных клеток, при чем этот признак был переда
ваем по наследству. Наконец, опыты ею  с жабами- 
повитухами, которые он вел с 1909 г и до смерти 
своей, заслуживают особого упоминания, так как 
недостойные способы критики, которым эти опыты 
подверглись, повели к его трагическому самоубий
ству. Жаб-повитух, копулирующих на суше, он 
воспитывал в террариуме с высокой температурой; 
вынуж ая их этим в течение ряда нерестов копули
ровать в воде и откладывать яйца в воду, он добил
ся не только изменения обычая их (даже и при 
возвращении их к нормальным температурным усло
виям), но и появления у  самцов наследственно пе
редаваемою, нового для них признака; подобно тому, 
как у прочих лягушек и жаб (копулирующих в воде), 
и тут в брачный период стали появляться у  самцов 
на передних лапках пигментированные мозоли, со
стоящие из тесно расположенных черных роювых 
игл (приспособление для удержания самки в воде). 
Наследственную передачу этого признака, на ряду 
с гипертрофией мышц передних конечностей, он 
проследил , о четвертого поколения,—Такие резуль
таты опытов, в корне разрушающие представление 
об особя х  генотипических наследуемых i ризнаках, 
независимых от уел вий среды, встречены были 
ожесточе ной критикой. Травля К. еще более в з- 
росла, когда он принял приглашение Коммуниста 
ческой Академии СССР—организовать специальную 
лабораторию и продолжить свои опыты в Москве.
В самый разгар ei о работ по комплектованию ла о- 
раторного оборудования, проти» него выдвинуто 
было обвинение в фальсификации (осталось невы
ясненным, чья преступная рука впрыснула тушь 
под кожу лапки одной жабы-повитухи) К. не вынес 
последнего предательского удара и покончил с со
бой. Кроме упомянутых статей, нм написано: »Ver
erbung erzwungener Fortpflanzungsanpassungen* 
(1907—1910), »Vererbung erzwungener Farbenänderung“ 
(1910—1913), »Sind wir Sklaven d. Vergangenheit oder 
Werkmeister d. Zukunft? (1913), .Genossenschaften 
von Lebewesen“ (Syirbiose, 1913', „Variabilität, Va
riation d. Tiere o. Pflanzen- (Wörterbuch d. Na- 
turwiss. 1914), .D. Gesetz d. Serie“ (1919), .Allge
meine Biologie* (1920; перев. на русск. я з .—»Общая 
биология“, 1925).

Клебс, Г-орг (1857—1918). Один из выдающихся 
представителей эксперимент, морфологии растений, 
проф. в Базеле, Галле и Гейдельберге. Основные 
работы К. направлены на получение, путем измене
ния условий внешней сре ы, того или иного способа 
размножевия у  низших раст -ний и искусственных 
метаморфоз у цветковых. Гл. раб.: „D. Bedingungen 
d. Fortpflanzung bei einigen Algen u. Pilzen“ (1898), 
„Willkürliche Entwicklungsänderungen bei Pfl nzen“ 
(1903, русск. n -рев.), „Ueber künstliche Metamorpho
sen“ (19 6), »Uber d. Rhytmik in d. Entwicklung d. 
Pflanzen“ (1911), »Ueber Wachstum u. Ruhe tropischer 
Baumarten“ (1915).

Л*б (Loeb), Жак, физиолог (см. XXVI, 555), ум,

в 1924 г. Последние годы Л. занимался гетеромор
фозом (появление на месте удаленного органа дру
гого с иной функцией) и впервые осуществил его 
на гидроидных полипах; кроме того, работал по во
просам ко лоидалыюй химии. Han.: »The Mechani
stic Conception of Life“ (I9I2; рус. печ. »Динамика 
жйвого веществ “); »Artificial Parthenogenesis and 
Fertilisation“ (1913), »The Organism as a  Whole“ 
(1916; рус. пер. »Организм, как целое“, 192ti), »Fo ced 
Movements: Tropisms and Animals Conduct“ (1918), 
„Protheins and the theory of colloidal behavior“ (1922). 
Ср. социальная психология, XLI, ч. I, 72; физиоло
гия, XLIII, 370, и тропиз.кы.

Морган, Конви Ллойд, англ. зоопсихолог, род. 
в 1852 г., с 1884 г. проф. в Бристоле, основатель 
бихэвиористической школы америк. зоопенхо югии, 
радикально порвавшей с антропоморфической нн- 
т рпретанией повеления животных. Han.: »Anima- 
biology* (1887), .Animal life and intelligence” (1890), 
»An Introduction to Comparative Psych' Jogy“ (1894), 
»Habit and instinct“ .1896), „Animal Behavn ur“ (1900), 
„The interpretation of nature“ (1905), „Instinct and 
experience" (1912).

Морган (Morgan), Т., проф. колумбийского унив., 
крупнейший представитель америк некой школы 
генетиков. В своиь многочисленных pa6oi ах отнюдь 
не замыкался в святую веру в непоп ешимость 
мутационной теории, а, напротив, относился стро
го критически к ее проверке опытным путем ж 
сделал много дельных и беспристрастных замечаний 
об отношении мутапий к флюктуа иям. Труды: 
„Heredity and Sex“‘(191S), „The Mechanism of Mende- 
lian Heredity“ (1915), „The Physical Basis of Here
dity“ (1919); cm  . хромосома, XLV, ч. Ill, 54,56, и 
цитология, XLV, ч. III, 474.

Осборн, Генри Ферфильд, америк. палеонтолог, 
крупнейший научный авторитет в Америке, род. 
в 1857 г., с 18 1 г. проф. в принстонск. унив., с1с‘91 г. 
проф.биолсии в колумбийск. уняв., с 1896 по 1910гг. 
проф. зоо огии, куратор, а затем директор * тдел. 
палеонтологии позвоночных америк. музея естеств. 
истории. Известен крупными работами по пале
онтологии позвоночных, особенно млекопитающих. 
Han.: .From (he Greeks to Darwin- (1894), »Evolution 
of Mammalian Molar Teeth“ (1907), „The Age of Mam
mals“ (19101, .Huxley and Education“ (1910), .Men 
of the Old Slone Age“ (1915), »Origin and Evolution 
of Life“ (1917) и др.

I феффер, Вильгельм, нем. ботаник, см в тексте. 
Пэрль (Pearl), Рэймонд, америк. биолог, род. 

в 1879 г., работал в Лейпциге, на неаоол. зоолог, 
станции и в унив. колледже в Лондоне, с 1918 г. 
проф. биометрии в унив. Дж. Гопкинса, с 1923 г. 
проф. биологии ч медиц. школе, с 1925 г. ди. ект. 
института биолог, исследований. Известен своими 
исследованиями по вопросам наследственности. Hau.: 
»Variation and Differentiation in Ceratophyllum“ (1907), 
»Variation and Correlation in the Crayfish“ (1907), 
»The it ode of inheritance of fecondity In the dome
stic fowl“ (1912), „The mendelian inheritance of cer
tain chemical characters in maize“ (1911), „Modes of 
Research in genet cs“ (1915), „Seventeen years selec
tion of a character showing sex linked mendelian 
inheritance" (1915), »The Biology of Death“ (1922), „In
troduction to medical Biometry and Statistics“ (1923), 
»Studies in Human Bit logy“ (1924) и др.

Саккардо, Андреа (1845—1920), крупный италь
янский ьиколог, проф. унив. в Падуе, начав
ший в 1861 г. издавать свой знамевитый труд „Syl- 
loge Fungorum“; поел, том, выпущенн. при жизни С.» 
вышел в 1919 г.

Скотт, Дьюкинфильд Генри, авгл. палеоботаник, 
презид. Линнеевского о-ва, редактор журн. Annals 
of Botany, руководитель одной из лабо. аторий бот.
( ада в Кью, гла а современной школы английских 
ботаников и палеоботаников, знаток палеозойской 
флор~, основ! тель нарожд- юшегося учения ос эко
логи и ископаемых растений. Известен открытием 
и устан влением группы семенных папоротников. 
Han.: »An Introduction to structural Botany" '1894); 
ряд стате- под i азв. »On the structure and affinities 
of fossil plants from the Palaeozoic rocks" (1897); 
.Studies in Fossil Botany“ (1900); „The origin o f 
Scedbearing plants“ (1903); »On Lagenoston a  Lomaxi,
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fhe seed of Lyginodendron“ (1903); „Adaptation in 
fossil plants“ (1910); »Some modern ideas on the 
cause of evolution of plants“ (1910); »On the cider 
Work on the structure of fossil plants“ (1910); »A P a
laeozoic fern and its relationships“ (1911); „The Evo
lution of plants* (1911, есть русск. перев.); „The 
early history of the land Flora“ (1922); „Extinct plants 
and problems of Evolution“ (1924).

Сольмс-Лаубах, Герман (1842—1915). крупнейший 
эволюционист своего времени; проф. ботаники 
в Страсбу ге с 1888 г. Гл. области его научной ра
боты: систематика, палеофитология, история куль
турных растений и i еография растений. В течение 
20 лет С.-Л. был редактором „Botan. Zeitung“. Гл. 
работы: „Rafflesiace; e“ (1878), „D. Corallineenalgen 
d. Golfes von Neapol“ (1881), „Einleitung in d. Pa- 
laeophytologie“ (1887), „Cruciferenstudien Carselia He* 
geri“ (1900), „D. leitenden Gesichtspunkte einer allge
meinen Pflanzengeographie“ (1905).

Страсбургер, Эдуард, нем. ботаник, см. XLI, 
ч. IV, 688.

Сьюорд (Seward), Альберт Чарльз, проф. бота
ники кэмбриджского унив., изв. палеоботаник, зна
ток мезозойских флор; род. в 1863 г., известен своей 
критической обработкой палеозойских и мезозой
ских флор (4-х томный труд „Fossil P lan ts', 1898— 
1919). Наиболее интересные исследования С. посвя
щены ряд^ вымерших папоротников из Matoniaceae, 
Dipteridaceae и др. В последнее время С. дал ряд 
работ по вопросам палеографии ископа мых расте
ний. Нап. также: „Fossil Plants—Botanical evidence 
bearing on the climatic and the other physical con
ditions under which coal was formed“ (1901); „Flora 
of the Past: their composition and distribution“ 
(1903); „Links with the  past in the plant world“(1911); 
„Climate as tested by fossil plants“ (1914); „A study 
in contrasts: the present and past distribution of cer
tain Ferns“ (192 ).

Трейб, Мельхиор, см. в  тексте.
Уолл .с, Альфред Рессэль, англ. естествоиспыта

тель, см. XLII, 388.
Ф риз (de Vries), Гуго де, голландский ботаник, 

см. XLV, ч. I, 639.

2. АН АТО М И Я И  Ф ИЗИОЛОГИЯ, БАКТЕРИО
Л О ГИ Я, М ЕД И Ц И Н А.

Абдергальден (Abderhalden), Эмиль, биохимик, род. 
в 1877 г. в Шнейда; ии, с 1908 г. проф. физиологии в 
Берлине,с 1911 г. в Галле. А.был ближайшим сотруд
ником Э. Фишера о работе над продуктами распада 
белков и синтезом полипептидов (см.белка).Выяснил 
роль аминокислот в организме, дал т. н. „реакцию A.“ 
для раннего распознавания беременности, работал 
над витаминами, оптонами (продуктами гидролиза 
эндокринных желез), вопрос: ми социальной гигиены 
и пр. Нап.: учебник а ти олог. химии, получивший 
широкое распространение—„Handbuch d. biochemi
schen Arbeitsmethoden“ (1909—18); „Biochem. Hand- 
lexicon“ (1911 — 1 4 ,9 t .); »Synthese d. Zellbausteine in 
Pflanze u. Tier“ (1912); „Physiolog. Praktikum“ (1922). 
В сводном издании „Volksernährung“ (изд. „Мини
стерства питания и сельского хозяйства“) А. соста
вил в 1922 г. 2-й вып. „Nahrungsstoffe mit besonderen 
Wirkungen unter besonderer Berücksichtigung d. Bedeu
tung bisher noch unbekannter Nahrungsstoffe für d. 
Volksernährung“. С 1921 r. A. издает крупный колл, 
труд: „Handbuch d. biolog. Arbeitsmethoden“. A. со
стоит в  числе редакторов „Archiv f. d. gesamte Phy
siologie d. Menschen u. d. Tiere“ и »Zeitschrift f. 
d. gesamte experiment. Medizin“.

Бач некий, Адольф, нем. врач, см. IV, 414. Ум. 
в 1918 г.

Бантинг (Banting), Фредерик Грант, канадский уче
ный врач, проф. в Торонто, род. в 1891 г. В 1922 г. 
Б. с Маклеодом удалось приготовить инсулин—спе
цифическое средство против диабета. В 1923 г. Б. 
получил нобел. премию по медицине.

Барани (Barany), Роберт,австр. врач, род. в 1876 г., 
был ассистент, у окулиста Политцера, с 1909 г. . од. 
по ушным болезням, с 1917 г. проф. в Упсале. 
В 1905 г. Б. открыл „калорическую реакцию“ (см. 
XLI, IV, 490, и XLII, 525/26). Кроме того, он указал,

что в коре мозжечка и его долях есть особая ко- 
ординаторная локализация, что в мозжечке есть 
центры направления движений и т. д. В 1915 г. по
лучил за исследование функций полукружн. кана
лов нобел. премию. Нап. „Physiologie u. Pathologie 
d. Bogengang-Apparats beim Menschen“ (1907) и др.

Беринг (Behring), Эмиль Адольф, нем. бактериолог 
(см. V, 416/17), проф. гигиены и истории медицины 
и директор Института гигиены и эксперии. терапии 
марбургск. ун. Ум. в  1917 г. В течение ряда лет Б. 
неустанно работал над вопросом о природе туберкул, 
инфекиии. В знаменитом споре о единстве палочки 
туберкулеза человека и палочки туберк. рогатого 
скота (т. наз. „жемчужницы“) Б., в отличие от Коха, 
выступил с доказательствами в пользу такого един
ства. Он доказал далее, что палочка туберк. птиц 
принадлежит к тому же виду, что и палочка туберк. 
млекопитающих. Он показал также (в 1903 г.), 
что свободные от туберк. лошади оказываются 
сильно восприимчивыми к туберкулину. В 1901 г. 
он предложил способ иммунизации рогатого скота 
против туберк. путем введения (внутривенного, а 
по позднейшему его предложению— и подкожного) 
живых ослабленных культур палочек туберк. чело
века. В 1913 г. Б. обратился к борьбе с дифтеритом 
и  предложил принять в качестве предохранит, при
вивки смесь дифтер. яда с антидифт. сывороткой. 
В 1912 г. вышел обширный сводный труд: „Einfüh
rung in d. Lehre v. d. Bekämpfung d. Infections- 
krankheiten“. Ср. иммунитет, XXI, 557, 559, 566.

Бидль (Biedl), Артур, проф. эксперт!, патологии 
венск. JH., один из крупнейших исследователей в 
области эндокринологии, как в отношении физио
логии, так и в отношении истории развития желез 
внутренней секреции. Капитальным трудом своим 
„Внутренняя секреция“, ее физиолог, ссновы и зна
чение для патологии“ Б. составил себе чрезвычайно 
широкую и заслуженную известность (1 изд. 1910 г. 
в 1 т., 4 изд.—1922 г. в 3 т.; русск. перев. со 2 изд., 
с дополнит, главами проф. А. В. Репрева, вклю
чившими все главнейшие достижения русской науки 
в данной области, вышел в 1914 г.). В 1922 г. вышла 
его „Hypophyse“.

Бир (Bier), Август, нем. хирург, род. в 1861 г., с 
1895 г.— проф. в  Киле, с 1899 г .—в Грейфсвальде, 
с 1903 г .—в Бонне, с 1907 г .—в Берлине. Б. ввел в 
хирург, практику ряд очень ocTpoj мных операций; 
он прославил свое имя введением (в 1892 г.) костной 
пластики при ампутациях голени; этот костнопласти
ческий способ ампутаций он распространил затем 
(в 1900 г.) на бедро, на плечо, на предплечье; им 
же было предложено круговое удаление слизистой 
оболочки прямой кишки для лечения выпадения 
прямой кишки. Среди большого числа научных ра
бот Б. выделяются также те, в которых находит 
выражение его стремление к использованию защи
тительных сил организма в борьбе, напр., с возбу
дителями во паления и  нагноения („Hyperaemie als 
Heilmittel“, 6 изд. 1913). В последнее время Б. 
посвящает свое внимание общим проблемам (имму
нитет, фармакодинамика), при чем проявляет склон
ность трактовать ряд недостаточно выясненных яв
лений в упр щенном виде. Такова, напр , его статья 
о гомеопатии (пер. на русск! яз. 1927— „Каково 
должно быть наше отношение к гомеопатии“), в ко
торой он, хотя с некоторыми оговорками, солидари
зуется с основами этого учения. Гл. труды: „Plasti
sche Bildung tragrähiger Stümpfe nach Unterschenket- 
amputation (Arch. f. klin. Chirurgie, B. 46); . Rücken
marks-anästhesie“ (ibid, В. 64); „Knochenregeneration“ 
(ibid., B. 100); „Beobachtungen ü. Regenerationen b . 
Menschen“ (Deutsch. Med. Wochenschrift, 1917, 1918,
1919); „Heilentzündung u. Heiifieber m. besonderer 
Berücksichtig, d. parenteralen Proteinkörpertherapie“

Борде (Bordet), Жюль, бельг. физиолог, род. в 
1870 г., в 1892 г. окончил брюссел. унив., 1894— 
1901 гг. работал в Пастеровском инст. в Париже у 
Мечникова, затем был проф. брюссел. унив. и ди
ректор. Пастер, инст. в Брюсселе, в 1919 г. получил 
нобел. премию за работы по иммунитету. См. им
мунитет, XXI, 565, 567/74, 580, 584; гемолиз, XIII, 
123/25; Мечников, XXVIII, 577. Нап. „Traité de 
l ’Immunité d. 1. maladies infectieuses“ (1920) и ряд
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др. работ. В 1908 г. Б. описал палочку, выделяю
щуюся с мокротой коклюшных больных.

Вагнер фон Яурегг (Wagner v. Iauregg), Юлиус, 
проф. психиатрии и невропатологии в венском 
ун-те, президент об-ва психиатрии и неврологии. 
Иззестен работами о зобе (»Zur Kropffrage“, 1924). 
В его клинике в последнее время была широко по
ставлена работа по исследованию цитоархи тектони
ки коры головного мозга. В последнее время В. ф 
Я- выступил с предложением лечить прогрессивный 
паралич прививкой крови маляриков, за что ему 
была присуждена в 1927 г. нобелевская премия. 
Уже раньше, по отношению к туберкулезу, В. ф. Я- 
высказал предположение, что специфическая тера
пия действует гораздо энергичнее, если ей предпо
сылаются неспецифические мероприятия. Согласно 
этому предположению, деятельность сифилитиче
ских спирохет должна оказаться пониженной под 
влиянием защитительных сил организма, повышаю
щихся во время лихорадки, а потому последующее 
лечение сальварсаном до .жно проявить более силь
ное действие. Вышедшая из клиники В. ф. Я- в 1928г. 
работа его ассистента Dattner’a („Klinische Wochen
schrift“, 20) заставляет, однако, с осмотрительностью 
подходить к такого рода лечению, в виду повыше
ния смертности среди некоторых групп больных.

Вальдейер, Вильгельм, анатом и гистолог, см. VII, 
528. Ум. в 1921 г.

Вассерман, Август, нем. врач и бактериолог 71866—
1925). По окончании страссбург. унив. в 1891 г. В. 
поступил сотр. в Институт Коха в Берлине; здесь 
он заведовал с 1906 г. сывороточным отделением. 
В 1913 г. стал во главе созданного для него Инсти
тута эксперим. терапии в Берлин-Далеме. Уже вна
чале ен выдвинулся исследованиями своими над аг- 
грессинамн; совместно с Танаки он доказал способ
ность мозговой ткани связывать столбнячный токсин; 
он же выдвинул, в качестве объяснения периодич
ности пандемий гриппа, предположение о массовой 
естественной иммунизации населения за время пан
демия. Дальнейшая работа его, доставившая ему 
мироаую известность—это разработанное им (со
вместное Нейссероми Бруком) применение реакции 
связывания комплемента к серодиагиозу сифилиса; 
этот метод использования реакции Борде н Жангу 
широко иззестен под назв. „вассермановской ре
акции“. В последние годы он посвятил внимание и 
сероднагнозу туберкулеза. См. иммунитет, XXI, 
568, 530/82; сифилис, XXXIX, 71.

Вейль (Weil), Адольф (1848—1916), немецкий тера
певт, открыл и описал острую инфекционную бо
лезнь, назв. по его имени. См. Вейлева болезнь, 
VIII, 114.

Вестенгефер (Westenhöfer), Макс, проф. патолог, 
анатомии и хранитель музея патолог, института 
берлинск. ун. Поел, труды его: „Ober d. Erhaltung 
v. Vorfahrenmerkmalen beim Menschen, insbesondere 
über eine progonische Trias u. ihre praktische Bedeu
tung“ (Med.Klinik, Bd. 19,1923); „Ober d. Klettermetho
den d. Naturvölker u. über d. Stellung d. grossen 
Zehe“ (Archiv f. Frauenkunde u. Konstitutionsfor
schung, Bd. ХШ, 1927). Из рассмотрения обширного 
антрополог, материала В. делает вывод, что предок 
человека вообще не был лазающим животным.

Видерсгейм (Wledersheim), Роберт (см. X, 57), нем. 
анатом, б. проф. анатомии фрейбургск. ун., дирек
тор музея истории первобытной культуры того же 
ун. Широко известен перевед. на многие языки 
трактат его „Строение человека с сравнит.-анатом. 
точки зрения“. Ум. в 1923 г.

Ганзен (Hansen), Гергард Армауэр, норвежек, 
врач и биолог (1841—1912), с 1875 г. директор лепро
зория в Бергене, открыл бациллу проказы.

Гассе (Hasse). Карл, нем. анатом, проф. в Брес- 
лавле (1873—1916), род. в 1841 г., ум. в 1922 г. Гл. 
произв.; „Anatom. Studien“ (1870—73), „D. natürliche 
System d. Elasmobranchier“ (1879—82, Nachtrag 1885), 
„Beiträge z. allgemeinen Stammesgeschichte d. Wirbel
tiere“ (1883), „Kunststudien“ (1882—94), „D. Formen 
d. menschlichen KSrpers u. d. Formänderungen bei d. 
Atmung“ (1890). Последнее произведение Г. является 
выдающимся по оригинальности и по полноте охва
та вопроса; в нем Г. дает подробный анализ того 
влияния, которое оказывает дыхательная экскурсия

на положение и на функции сердца, а равно печени 
и, далее, всех органов брюшной полости.

repHHr(Hering), Эвальд, нем. физиолог (сж. ХШ, 387), 
проф. и директор физиол. института лейпцигского 
ун-та; к концу жизни—директор патолого-физиол. 
института Академии практической медицины в Кельне. 
Ум. в 1918 г.

Гертвиг (Hertwig), Оскар, нем. анатом (см. XIV, 391), 
ум. в 1922 г. Очень широкое распространение полу
чило его руководство „Элементы эмбриологии чело
века и позвоночн. животных“, пер. на русск. (в 1908г,), 
франц., англ. и итал. яз. Поел, произв. Г.: „D. Wer
den d. Organismen. E. Widerlegung v. Darwins Zu
fallstheorie“ (1916), „Z. Abwehr d. ethischen, d. sozia
len u. d. politischen Darwinismus“ (1918), „D. Staat 
als Organismus“ (1920) и др.

Гилл (Hill), Арчибальд Вивиан, англ. физиолог, 
род. в 1886 г., с 1923 г. проф. в уннвер. колледже в 
Лондоне, в 1922 г. получил вместе с Мейергофом 
нобел. премию по медицине за выдающиеся исследо
вания по обмену веществ и превращению энергии 
при мускульной работе. См. „Journ. of Physio l'.1913; 
1914; 1922; Hill und Meyerhoff, „Ueber d. Vorgänge 
b. d. Muskelkontraktion („Ergebnisse d, Physiol.“, 
1923).

Гольджи (Golgi), Камилло, итальян. гистолог 
1844—1926), в 1865 — 75 гг. проф. -в  Сиане, а в 
1876 г.— в Павии. В 1906 г. получил половинную 
нобелевскую премию за работы по гистологии. Ра
боты Г. посвящены: патологическим изменениям 
в лимфатических сосудах мозга; тончайшему строе
нию центральной нервной системы; применению 
азотно-кислого серебра для окраски нервных эле
ментов (окраска Г.) и развягию малярийных пара
зитов. Труды Г. изданы в 3 тт. под загл. „Opera 
omnia“ (1903).

Гротьян (Grotjahn), Альфред, род. в 1869 г., проф. 
соц. гигиены берл. ун., председ. барлинск. Общ. 
расовой гигиены. Является одним из наиболее вид
ных представителей в Германии широкого соци
ального подхода к вопросам гигиены. Труды его; 
„Soziale Pathologie“ (1912, русс. пар. „Социальная 
патология", 1925—27); „Grundriss d. Gesundheits
fürsorge (2 нем. изд. 1923). В „Handbuch d. sozialen 
Hygiene u. Gesundheitsfürsorge“ Готтштейна, Шлосс- 
манна, Телеки (1925—1927) Г. принадлежит статья 
общего характера по методике медиц. образования; 
„D. Unterricht d. Studierenden u. Aerzte“.

Гэльстранд (Gullstrand), Алльвар, шведский оф
тальмолог, род. в 1852 г., с 1894 г .— проф. глазных 
болезней в Упсале, с 1913 г .—там же проф. физиол. 
и физич. оптики. Известен, гл. обр., своими иссле
дованиями по офтальмометрии и астигматизму. В 
1911 г. получил нобел. премию по медицине. Гл. 
раб.: „Allgemeine Theorie d. monochromat. Aberra
tionen“ (1900), „D. optische Abbildung in heterogenen 
Medien u. d. Dioptrik d. Kristallinse d. Menschen* 
(1903), „Einführung in d. Methoden d. Dioptrik d. 
Auges d. Menschen“ (1911).

Д ’Эрелль (D'Herelle), франц. врач н бактериолог. 
В 1920 г. опубликовал свои наблюдения над своеоб
разным явлением, получившим назв. „феномена 
Д’Эрелля“, или „бактериофагии*. Д ’Э. фильтропал 
испражнения выздоравливающих дизентер. больных 
через тонкопористые свечи (из инфузорной земли 
и л и  из фарфора) н  добавлял фильтрат к  бульонным 
культу зам дизентэр. палочек; наступало растворение 
палочек и просветление культур (в течение ближай
ших I1/» суток). Феномен бактериофагии установлев 
был, далее, и по отношению ко многим другим бак
териям: брюшного тифа, паратифов, дифтерии, хо 
леры, чумы и т. д., при чем, по мнению Д Э. (вы
звавшему много споров), один и тот же бактериофаг 
может растворять различные бактерии. Оказалось, 
что бактериофаг может поступать в поток крове- 
обращения и туг растворять бактерии или же спо
собствовать уничтожениюих лейкоцитами (ср. „опсо- 
нины“ Райга). В отличие от самого Д’Э., который 
считает „бактериофаги“ за мельчайшие, ультра- 
микроскопические живые существа, способные к раз
множению, большинство других авторов рассматри
вает данный феномен как результат действия осо
бых ферментов (вырабатываемых, возможно, лейко
цитами). Так или иначе, факты, установленные Д’Э.,
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'Практически весьма ценны; так, он дал важный объ
ективный критерий течения заразной болезни: чем 
энергичнее нарастает феномен бактериофагии, тем 
успешнее идет процесс выздоровления, и обратно; по 
отношению к дизентерии он получил положитель
ные результаты в смысле предупреждения болезни 
X  в смысле лечения—путем введения в организм 
полученных им Фильтратов (то-есть »бактериофагов").

Зауербрух (Sauerbruch), Эрнст Фердинанд, нем. 
хирург, род. в 1875 г., с 1908 г.—проф. в Марбурге, 
►с 19.8 г.—в Берлине. Гл. произв.: „D. willkürlich beweg
bare künstliche Hand" (I—II, 1916—23), „D. Chirurgie d. 
Brustorgane“ (I—II, 1920—25). Для операций внутри 
«•рудной клетки, в частности на легких, 3 . предло
жил пользоваться особой сконструированной им 
камерой, в которой тело больного или (в последней 
модели) только грудная клетка оказываются в ус
ловиях пониженного воздушного давления; этим 
предупреждается спадение легких и значительно 
облегчается операция на них. Камера, однако, не 
'пользуется большим распространением благодаря 
дороговизне и громоздкости.

К&льмет (Calmette), Альбер, род. в 1863 г., проф. 
.гигиены и бактериологии лилльск. ун., с 1917 г. зав. 
отделением в Пастеровск. инст. В июне 1907 г. (че
рез месяц после аналогичного доклада Eisaer’a в 
Берлине) К. обнародовал свои наблюдения над по
явлением покраснения я  отечности конъюнктивы 
■глаза после введения капли раствора туберкулина 
в конъюнктивальный мешок лицам, страдающим ту
беркулезом; при дальнейших исследованиях, однако, 
как положительный, так и отрицательный результат 
этой  „офтальмореакции на туберкулез" оказался не 
вполне доказательным. В деле прививок против бе
шенства К. ввел очень ценный метод хранения при
вивочного материала в глицерине. Большое внимание 
привлекает к себе в настоящее время предложенная 
К ., совместно с Гереном, иммунизация людей против 
туберкулеза живой культурой „BCG* (BaclUe-Calmet- 
te-Guérin); чрезвычайно упорным трудом—13-летним 
культивир. на картофеле, смоченном желчью, уда
лось получить безвредную культуру, которая, путем 
приема внутрь, оказалась способной довольно ус
пешно предохранить от туберкул, заболевания. Осо
бенно успешные результаты получены до настоящего 
времени с введением такой вакцины новорожденным, 
родившимся от туберкул, родителей, уже с первых 
дней жизни. По опубликованным данным, с 1921 г. по 
1927 г. среди 20.000 таких вакцинированных новоро
жденных смертность имела место лишь в размере 
около 1%, тогда как невакцинированные новорожден
ные, родившиеся от туберкулезных родителей, да
вали смертность в 26%. См. иммунитету XXI, 559.

Каррель (Carrel), Алексис, франд.-америк. хирург, 
род. в 1873 г. в Сен-Фуа, окон, универ. в Лионе, был 
здесь прозектором медицин, факул., в 1909 г. член 
Рокфеллер, института по медицинск. исследованиям 
в Нью-Йорке. Здесь он получил мировую язвест- 
ность исследованиями по вопросу о пересадке со
судов и органов человека и по культуре живых тка
ней. Работы К. доказали, что ткани и органы жи
вотных при соответств. культуре могут жить меся
цами. В 1912 г. он сделал доклад: „Preservation of 
Tissues and its Application to Surgery", и в том же 
году получил за свои открытия в области хирургии 
нобел. премию. Во время мировой войны уехал во 
Францию и применил новый способ лечения ран 
<Carrel-Dakin’oBCKHft способ), давший чрезвычайно 
.удачные результаты. В 1919 г. вернулся в Рокфеллер, 
институт.

Китазато, Шибасабуро, японск. бактериолог, см. 
XXIV, 186.

Клаач (KIaatsch), Герман, нем. врач и антрополог 
(1863—1916), б. проф. гейдельберг. ун. По вопросу 
о  происхождении человека К. принадлежит ориги
нальное построение. Основная мысль К.: признаки, 
характерные для человека, не все могут считаться 
■новыми, унаследованными от ближайших по органи
зации животных из числа ныне существующих. Так, 
ручная кисть человека с хорошо развитым большим 
пальцем унаследована от очень древних форм, тогда 
как кисть обезьян носит ясные следы регресса (низ
шие обезьяны суть боковые ветви приматов, зашед
ш ие, по выражению К., в тупики развития). Нельзя

и зубы человека производить от зубов обезьян; 
никакого приближения к выдающимся клыкам (как 
у  всех обезьян, а у антропоморфных особенно) нет 
ни у  примитивных рас, ни на ископаемых челюстях 
людей. Прародителям человека К. приписывает хва
тательные ступни (в противоположность Вестен- 
геферу, см.). Гл. работы: „Z. Morphologie d. Mesen
terialbildungen am Darmkanal d. W irbelthiere“ (1892); 
„Über d. Beteiligung d. Drüsenbildungen am Aufbau 
d. Peyer’schen Plaques“ (1892); „Entstehung u. 
Entwicklung d. Menschengeschlechts* (2-й т., изд. 
Krämer’a: „Weltall und M enschheit“, 1902); „Ergebnisse 
meiner australischen Reise“ (1907)); „D. Aurignacrasse“ 
(1910). См. антропология, III, 240, и человек.

Коссель, Альбрехт, физиолог (1853—1927), с 1886г.— 
проф. в Берлине, с 1895 г. —в Марбурге, в 1901 — 
23 гг.— в Гейдельберге. Работал над изменениями 
белковых веществ при переходе в  пептон, над пи
щеварительным действием трипсина, простейшими 
белковыми веществами и особенно над химией кле
точного ядра; вместе с Dakin'oM открыл фермент 
аргиназу, расщепляющий аргинин с образованием 
мочевины; занимался палее пептоноподобными со
ставными частями клетки, протаминами и гистоиа- 
ми; открыл в нуклеиновых кислотах пуриновые и 
пиридиновые основания и т. д. Вместе с Kutscher’OM 
К. разработал методику выделения и  разделения 
т. наз. гексоновых оснований (диаминокислот), ко
торая вместе с методикой определения моноамино
кислот, предложенной Э. Фишером, позволила соста
вить в главных чертах представление о составе 
разных белковых веществ. В 1910 г . получил нобе
левскую премию. Нап.: „Untersuchungen über d. 
Nu d e in e . u. ihre Spaltungsprodukte* (1881), „D.
Gewebe Ü. menschlichen Körpers u. ihre mikrosko
pische Untersuchung“ (вместе с Беренсом и Шиф- 
фердеккером, 1881—91). С 1895 г. издавал „Норре- 
Seylers Zeitschrft f. physiologische Chemie“.

Крепзлин, Эмиль, нем. психиатр, см. XXV, 425. 
Ум. в 1926 г. С 1927 г. выход. 9-м изд. его „Lehr
buch d. Psychiatrie“ в. 4 тт.

Кречмер (Kretschmer), Эрнст, род. 1888 г., проф. 
психиатрии и неврологии в тюбинг, ун., известен, 
гл. обр,, работами по классиф. характеров, см. ха
ракт ер, XLV, ч. II, 122, 124/25. Гл. раб.: „Строение 
тела и характер" (ориг. 1921), „D. Veranlagung z . 
seelischen Störungen“ (вместе с КеЬгег’ом, 1924).

Крог (Krogh), Ш ак Август Стеенберг, датский 
физиолог,, род. в  1874 г., с 1916 г. проф. в Копен
гагене, работал, гл. обр., по обмену веществ при 
дыхании и по регулированию циркуляции крови в 
капиллярах, получил в 1920 г. нобел. премию по 
медицине. Нап.: „The respiratory exchange in animals 
and man“ (1916), „The Anatomy and Physiology of 
Capillaries" (1922). Ср. сосудоовигатели, XL, 238/39.

Лаверан (Laveran), Ш арль Луи Альфонс (1845—
1922), франц. военный врач, член француз. Акад. 
Наук, проф. и завед. отделом Пастер, инст. в Па
риже. Л. первый открыл (в 1880 г.) возбудителя ма
лярии в крови больных перемежающейся лихорадкой; 
однако, первоначальное предположение его о един
стве малярийного паразита при различных видах 
малярии в дальнейшем было опровергнуто. Ряд ра
бот Л. посвящен изучению болезни Kala-Azar. В 
1907 г. Л. получил нобел. премию по медицине. См. 
также малярия, хемотерапия , XLV, ч. 2, 177/78.

Лэнгли (Langley), Джон Ньюпорт (1852—1925), англ. 
физиолог, уч. в кембриджском универ., работал в 
лаборатории Фостера, с 1875 г. демонстратор и 
ассистент Фостера, с 1878 г. редакт. „Journal of 
Physiology", в 1877 г. избран Fellow of Trinity Col
lege (нечто в роде пожизн. науч. сотрудника, осво- 
божд. от лекцион. и др. педагог, работы), с 1900 г 
проф. физиологии, а с 1903 г. преемник Фостера по 
кафедре. Л. принадлежит около 170 печатных тру
дов, частью по физиологии желез, частью по изу
чению нервной системы. Взгляды Л. на деятельность 
желез изложены в главе о слюнных железах, напи
санной им для руков. по физиологии Ш ефера (Text
Book of Physiology, 1898). В области изучения нерв
ной системы, особенно симпатической (по Л . „авто
номной*), Л. дал ряд капитальных трудов. В 1921 г. 
изд. „Автономная нервная система".

Магнус, Рудольф, фармаколог я  физиолог (1873—
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1927), с 1904 г. проф. в Гейдельберге, с 1908 г.—в 
Утрехте; работал, гл. обр., над явлениями резорпции 
(поглощения), кожными движениями и органами 
равновесия. В области рефлексологии работы М. 
имеют весьма крупное значение. Делая разрез голов
ного мозга на границе между зрительными буграми 
и полосатыми телами у кошек, он получал таких 
ж е животных, как и собака Гольца—без полушарии 
(см. XLHI, 402), произвел с ними ряд исследований 
(т. наз. животное М., Magnus animal, Thalamustier), 
выяснил роль лабиринтов, значение четверохолмия 
и т . д. Нап. .Körperstellung“ (1924).

Маклеод (Macleod), Джон Джемс Рикард, англ. 
физиолог,, род. в 1876 г., с 1899 по 1907 гг. был лек
тором биохимии в Лондон, госпитале, в 1907—18 гг. 
был последовательно проф. физиологии в Кливленде 
(Огайо) и, наконец, проф. физиологии и дирек. фи- 
зиол. лаборатории в Торонто (Канада). В 1923 г. он 
получил нобелев. премию за работы по метаболизму 
углеводов, за  выделение (вместе с Бантингом) гор
мона поджелудочной железы—инсулина и примене
ние его к лечению диабета. Нап.: .Practical Physio
logy“ (1903), „Diabetes“ (1913), „Fundamentals ot 
Physiology“ (1916), „Physiology and Biochemistry in 
Modern Medicine“ (4-изд., 1922).

Маринеску (Marinescu), румынский невролог, род. 
в 1864 г., работал у  Шарко, где произвел ценные 
исследования в области патологии, гистологии нервн. 
системы. С 1900 г. проф. неврологии в бухарестск. 
ун-те. Получил крупную известность работами по 
лечению эпилепсии, исследованиями микроскопии, 
строения нервной клетки в различные фазы ее дея
тельности и изучением изменения в нервной си
стеме при Encephalitis letargica.

Мейергоф (Meyerhof), Отто, нем. физиолог, род. 
в 1884 г., в 1918—24 гг. проф. в Киле, с 1924 г. ра
ботает в биологическом институте в Берлин-Далеме. 
Своими исследованиями над процессами обмена 
веществ и энергии в мускулах много способство
вал выяснению механизма окисления в них. За эти 
работы М. вместе с А. Гиллем получил в 1922 г. 
нобелевскую премию. Нап.: „Ueber d. Vorgänge bei 
d. Muskelkontraktion“ (1923) „D. Energieumwandlungn. 
im Muskel“ (1923), „D. Thermodynamik d. Lebenspro
zesses“ (в „Handb. d. Physik“, 1925).

Нейссер (Neisser), Альберт (1855— 1916), нем. 
бактериолог, с 1880 г.—п.-д. дерматологии в Лейп
циге, с 1882 г,— проф. в  Бреславле. В 1879 г. Н. 
открыл возбудителя триппера (gonococcus) и исполь
зовал в ряде работ свое открытие для разработки 
диагноза, терапин и профилактики гоноррейных за
болеваний. Далее, Н. ввел в практику протаргол, 
применил микроскоп для определения гоноррейных 
заболеваний и наблюдений за проституцией. Кроме 
того, Н. описал бациллу проказы и написал не
сколько других работ по бактериям, из которых 
особенно выдаются работы по сифилису. Вместе 
с Зибертом Н. предложил применять сулемовую 
мазь как предохранительное средство против си
филиса. В 1905 г. Н. ездил на Зондские о-иа со спе
циальной целью изучить эксперим. путем вопрос 
о передаче сифилиса обезьянам. Главн. раб.: „Ueber 
eine d. Gonorrhoe eigentümliche Mikrokokkenform“ 
(Zntrbl. f. d. med. Wiss., 1879), „D. Mikroben d. 
Gonorrhoe“ (Deutsche med. Wochenschr., 1882), „Fo
rensische Gonorrhoefragen“ (Aerztl. Sachverständigen 
Zeitschrift, 1895), „Gonorrhoe“ (вместе с Шольцем, 
в  Handbuch d. pathogenen Mikroorganismen v. Kolie 
u .  Wassermann, 19031, „D. experimentelle Syphilisfor
schung nach ihrem gegenwärtigen Stande“ (1906), „Eine 
serodiagnostische Reaktion bei Syphilis“ (вместе с Вас
серманом и Бруком, в Deutsche med. Wochenschr., 
1906), „Experimentelle Versuche über Framboesia tro
pica in Affen“ (вместе с Бэрманом и Гальберштедте- 
ром, в Münchener med. Wochenschr., 1906), „D. 
Bedeutung d. Wassermannschen Serodiagnose für 
d . Praxis“ (Münch, med. Wochenschr., 1909).

Николь (Nicolle), Шарль, директор Пастер, инст. 
в Тунисе. В 1895 г. им выделена была бацилла бо
лезни verruga peruviana (эпидемическая болезнь, не
редко смертельная, наблюдаемая у жителей горных 
долин Перу). Далее следует ряд работ над возбу
дителями заразных заболеваний преимущественно 
жарких стран: язв енных поражений, вызываемых

плесневым грибком aspergillus nidulans (1906) и др. 
Особенно громкую известность доставили Н. опыты, 
которые он начал проводить с 1909 г. с прививкой 
сыпного тифа обезьянам (сначала введением крови 
больного человека, а затем переносом через вшей, 
снятых с больного). Обнаружение роли вшей в рас
пространении сыпнотифозных эпидемий дало воз
можность поставить борьбу с этими эпидемиями на 
путь рациональных и решительных мероприятий. 
Очень важны также указания H., что дети часто 
носят в себе заразу, оставаясь на вид здоровыми, 
а также, что кровяная сыворотка перенесших сыпной 
тиф обладает и лечебными, и предохранит, свой
ствами.

Ногуши (Noguchi), Хайдейо, японский бактерио
лог, род. в 1876 г., учился в токийском медицин, 
колледже, затем в Соедин. Штатах и Европе и осо
бенно много работал в Рокфеллер, институте в Нью- 
Йорке, ум. в 1928 г. в Африке, заразившись желтой 
лихорадкой. Он получил чистую культуру спирохет 
сифилиса и установил сифилитич. природу общего 
паралича и спинной сухотки. Далее, Н. открыл па
разита желтой лихорадки, приготовил в 1918 г. про- 
филакт. вакцину против этой болезни, изолировал 
паразита verruga peruviana. Главн. раб.: „Snake Ve
noms“ (1909), „Serum Diagnosis of Syphilis and Lueiin 
Reaction" (1910), „Laboratory Diagnosis of Syphilis“
(1923). Сделанное им открытие возбудителя бешен
ства („Züchtung d. Erreger d. Tollwut“, Beri. klin. 
W och.“, 1913, № 42) общего признания не получило.

Ноорден (Noorden), Карл фон, нем. ученый врач, 
род. в 1858 г.; в 1906 — 13 гг. — проф. в Вене, с 1914 
г. — во Франкфурте на Майне. Крупнейший специа
лист по болезням обмена веществ и по днэтетике. 
Гл. работы: „Grundriss einer M ethodik d. Stoff
wechseluntersuchungen* (1892), „Handbuch d. Patho
logie d. Stoffwechsels“ (с Черни, 2 т., 1906—07); (Н. 
совместно с проф. Исаак) „D. Zuckerkrankheit u. 
ihre Behandlung* (8 нем. изд. 1927); „Über d. jet
zigen Stand d. Diabetestherapie“ (1921); „Hausärztliche 
u. Insulin Behandlung d. Zuckerkrankheit“ (1925); 
„Verordnungsbuch u. diätetischer Leitfaden f. Zucker
kranke“ (1927); „Über Durchfalls- u. Verstopfungs
krankhexten u. d. Grundsätze ihrer Behandlung“ (1922). 
В 1920 r. начал выходить большой труд Н. (совме
стно с проф. Саломон и проф. Лангштейн): „Hand
buch d. Ernährungslehre“. Н . состоит в числе редак
торов „Klinische Wochenschrift“ и „Kongresszentral
blatt f. d. gesamte innere Medizin u. ihre Grenzge
biete“.

Hoxx (Nocht), Бернгард, проф. и ректор гамбург
ского ун., род. в 1857 г. В 1883 г. вступил врачей в 
герм. флот. В 1887—1890 гг. работал у  Р. Коха в бер
линском гигиенич. институте. В 1892 г. рукогодил 
борьбой с холерной эпидемией в Гамбурге. С 1893 г. 
по 1906 г. занимал в Гамбурге должность портового 
врача и поставил гигиену и санитарию порта и су
дов на выдающуюся высоту. В 1900 г. основал в Гам
бурге Institut f. Schiffs- u. Tropenkrankheifen, во 
главе которого стоит и ныне. Н. — основатель гам- 
бургск. университета (1919), в котором занял ка
федру тропической мед.; в 1921 г. выбран деканом, 
а в 1926 г. — ректором ун. С 1923 г. Н. — член ги
гиенич. комиссии Лиги Наций, а с 1927 г. — вице
президент этой комиссии. В 1924 — 26 гг. Н. во 
главе междунар. малярийной комиссии Лиги Наций 
посетил с целью изучения распространения малярии 
СССР, Югославию, Болгарию, Грецию, Румынию, 
Италию, Испанию, Палестину, Перу. Н. принадле
жит большой ряд работ по судовой гигиене, по по
становке карантина, по малярии, скорбуту, бери- 
бери, Schwarzwasserfieber, по тропической гигиене 
и др. Из его Троп, института вышло за 27 лет не
сколько тысяч работ.

Пирке (Pirquet), Клеменс фон, род. в 1874 г., 
в 1910 г. — проф. в Бреславле, с 1911 г. — в Вене, 
проф. и  директор клиники детских болезней. Гл. 
работы: „D. Serumkrankheit“ (вместе с Schik'OM,
1905), „Allergie" (1908), „System d. Ernährung* 
(4 части, составленные совместно с рядом других 
авторов и появившиеся в течение 1917 — 1919 гг.). 
В 1907 г. им была предложена реакция для диагноза 
туберкулеза, находящая и сейчас широкое приме
нение (у субъекта, имеющего хотя бы скрытый очаг
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туберкулеза, покраснение и папула на месте внутри- 
кожного введения туберкулина). Широкое распро
странение получила также предложенная йм в пос
ледние годы система питания (детей в квакерских 
столовых): потребность в питании он ставит в зави
симость от протяжения всасывающей поверхности 
кишек, а это протяжение (столь же произвольно) 
ставит в связь с „высотой сидя“ („Si4—высота от пло
скости сидения до высшей точки головы) и с весом

V ioTg(„Q“); отсюда его индекс: у  Новейшие от

зывы о построении П.: „гениальное открытие“, ,,аб- 
сурд с математической точки зрения“ и „грубейшая 
ошибка“. П. состоит в числе редакторов „Zeitschrift 
f. d. gesamte experiment. Medizin“.

Рамон-и-Кахаль (Ramon-y-Cajal), Сантьяго, ис
панский гистолог, род. в 1852 г., проф. гистологии 
и патологической анатомии мадридского ун. и член 
испанск. Акад. Прославился особенно своими ис
следованиями нервной ткани. В своей работе (1896) 
о структуре протоплазмы нервной клетки он посвя
тил внимание фибриллярному строению протоплазмы 
нервной клетки. В 1905 г. им предложен новый спо
соб обработки нервной ткани — при помощи посе- 
ребрения—открывший широкие возможности в деле 
изучения тончайшего строения ее. Таким путем он 
внес ряд новых данных в вопрос об отхождении осе
вых отростков и дендритов от нервных клеток. При 
помощи видоизмененного им метода обработки 
нервной ткани метиленовой синькой им подробно 
рассмотрены были остроконечные утолщения по про
тяжению дендритов; соотношениям, в которые вхо
дят эти шипики в процессе нервной н т. наз. пси
хической деятельности, Р.-и-К. придавал опреде
ленное значение. В 190о г. Р.-и-К. получил нобел. 
премию по медицине.

Рише (Richet), Шарль, франц. физиолог, см. 
в тексте.

Росс (Ross), Рональд, англ. врач и бактериолог, 
род. в Индии в 1857 г., с 1899 г. — проф. тропиче
ской гигиены ливерпульского ун-та, проф. тропиче
ской санитарии в ливерпульской школе тропиче
ской медицины, в 1913 г. перешел в King's College 
в Лондон и позднее стал во главе Россовск. инст. 
и госпиталя тропических болезней. В 1902 г. Р. по
лучил нобел. премию. Им подробно изучен цикл 
развития малярийного паразита в организме комара, 
а  равно рецидивы малярии (новые вспышки лихо
радки, иногда с безуспешными поисками паразитов 
в крови). См. м алярия , XXVIII, 124.

Рубнер, Макс, герм, гигиенист и физиолог, см. 
в  тексте.

Тандлер (Tandler), Юлиус, род! в 1869 г., проф. 
анатомии венск. ун. Т. составил себе известность 
как один из наиболее видных представителей школы 
конституционалистов, рассматривающих конститу
цию человека как „фатум организма“ и приписыва
ющих врожденным расовым влияниям (в отличие от 
влияния внешней среды, упражнений и т. д.) ре
шающую роль в возникновении признаков. Т. яв
ляется главным редактором журнала, посвящ. кои- 
ституциям: .Zeitschrift f. Konstitutionslehre“. Гл. 
раб.: „Uber Infantilismus“ (1906); „Konstitution u. 
Rassenhygiene“ (1913); „Über Wachstumsstörungen“
(1920); „D. Anatomie u. Aetiologie d. Genitalprolapses 
b. Weibe“ (1922).

Уиппл (Whipple), Джордж Чандлер (1865 — 1924), 
проф. санитарной техники и санитарной статистики 
в гарвардск. ун. (Америка). В 1917 г. был в каче
стве члена депутации Красного Креста в России. 
В 1920 г. возглавлял санитарный отдел международ
ной лиги оЗщества Красного Креста в Женеве. 
Вместе с Седжвиком и Розенау организовал в 1913 г. 
„Высшую школу обществ, здоровья“ и в течение
9-ти лет руководил ею. Гл. труды: „State sanitation“, 
„Manual of fresh water biology“, „Vital statistics“ 
(общепризнано как основное руководство по санит. 
статистике).

Ф ерворн, Макс, физиолог, см. XLIII, 211.
Флексиг, Пауль, психиатр, см. XLIV, 133.
Ф гекснер (Flexner), Саймон, америк. патолог, род. 

в 1863 г., проф. в унив. Дж. Гопкинса в 1889—99 гг., 
затем проф. в Пенсильвании и с 1903 г. — директор

Рокфеллеровского института для медиц. исследо
ваний в Нью-Йорке. Заслужил широкую извест
ность своими работами по эпидемическому менин
гиту, в частности по сывороточному его лечению. 
Среди многочисленных работ Ф. имеются; „Experi
mental cerebrospinal meningitis in m onkeys“ (1907); 
(совместно с Jobling’oM) „Serum treatm ent of cere
brospinal meningitis“ (1908); „The Pathology of Toxal
bumin Intoxication“; „Mode of Infection, Means of 
Prevention and specific Treatment of Epidemic Me
ningitis“ (1917); „Pseudotuberculosis hominis strepto- 
trichia“; „The Etiology of tropical D ysentery“ (1900). 
В последней упомянутой работе им описан выде
ленный на Филиппинских островах бацилл-возбуди- 
тель дизентерии (известный под назв. „палочки 
Флекснера“), несколько отличный от дизентер. па
лочки, выделенной в Японии бактер. Ш ига (Shiga) и 
в Германии бактериологом Крузе (Kruse).

Функ (Funk), Казимир, работал в качестве физио- 
лога-химика исследоват. института при раковом гос
питале в Лондоне, затем в колумб. ун-те (в Нью- 
Йорке). Ныне заведует биохимическим отделением 
Госуд. варшавской гигиенич. школы. Большое рас
пространение имеет переведенная на многие языки 
книга его „Витамины“. Н а русск. языке два пер.: 
в 1922 г. — с англ., в 1928 г .— с франц. См. физио
логах питания, XLIII, 415/26.

Цандер, Густав, шведск. врач, см. XLV, ч. III, 123.
Цунц (Zuntz), Натан, нем. физиолог, род. в 1847 г., 

с 1881 г . — проф. берлинской Высшей сельскохо- 
зяйств. школы по кафедре физиологии животных, 
ум. в 1920 г. Гл. работы; „Physiologie d. Marsches“
(1901), „Höhenklima u. Bergwanderungen“ (1906), 
„Lehrbuch d. Physiologie d. M enschen“ (вместе 
с Леви), „Beeinfussung d. Wachstums d. Horngebilde 
durch spezifische Ernährung“ (1920). В последней 
назв. работе Ц. характеризует витамины как раздра
жители (Reizstoffe) по отношению к  железам внут
ренней секреции.

Ш вальбе, Густав, нем. анатом, см. в  тексте и 
человек. XLV, ч. HI, 672/75.

Ш еррингтоя (Sherrington), Чарльз Скотт, англ. 
физиолог, см. в тексте, а также физиология  
нервной системы, XLIII, 379/405.

Ш тейнах (Steinach), Эуген, австрийский физиолог, 
см. в  тексте, и сперма, XLI, ч. IV, 127/28,400/01.

Эдингер (Edinger), Людвиг, нем. невропатолог, 
(1855—1918) с 1912 г. — проф. и директор Невро
логии. инст. в Франкфурте. Гл. произв.: „Vorlesun
gen й. d. Bau d. nervösen Zentralorgane d. Men
schen u. d. Tiere“ (1885; русск. пер. — 1894).

Эрлих (Ehrlich), Пауль, нем. бактериолог, см. 
в  тексте, а также: иммунитет, ХХГ, 559, 560, 567, 
568; опухоли, XXX, 632; хемот ерапия, XLV, ч. II, 
175/89.

III. О бщ ественные науки.

1. АНТРОПОЛОГИЯ И  ЭТНОГРАФ ИЯ-
Аммон, Отто, нем. антрополог и социолог, род. 

в 1842 г., ум. в 1916 г. Гл. произв.: „Anthropolog. 
Untersuch, d. Wehrpflichtigen in Baden“ (1890), „Na
türliche Auslese b. Menschen“ (1833), „Z. Anthropol. 
d. Badener“ (1899), „Gesellschaftsordnung u. ihre na
türliche Grundlage“ (1895), См. государство, XVI, 287; 
социальные классы, XLI, ч. I, 184/87.

Аидрэ (Andree), Рихард, нем. этнограф, ум. в 1912 г. 
{см. Ш, 109/10).

Буша» (Buschan), Георг, врач-невролог (род. 1863), 
с многочисл. крупн. медиц. трудами и еще более 
ценными по антропологии, этнографии и преистории, 
издат. „Zentralblattf. Anthropol., E thnol.und Urgesch.“ 
( I —XVIII, 1896—1913), возобновленного (с 1926 г.) 
как „Ethnolog. Anzeiger“, соредакт. „Forsch, und 
Studien zur Menschen- u. Völkerkunde“, а также 
журнала „Anthropophyteia“, председат. Gesellsch. f. 
V ölker-u. Erdkunde и Deutsche Kolonial-Gesellsch. 
Главнейш. не медиц. труды: „Prähistorische Ge
webe u. Gespinste“ (1889); „Germanen u. Slawen“ 
(1890); „Deutsche Frau in d. Urzeit“ (1892); „Urge- 
schichtl. Botanik d. Kultur- u. Nutzpflanzen d. alten 
W elt“ (1895); „Geschlecht u. Verbrechen“ (1908); „Men

2*
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schenkunde“ (1309, 2-е изд. 1921); .Völkerkunde“ (1910; 
2-е изд. I - I I I .  1924); .Balkanvölkerin Vergangenheit u. 
Gegenwart* (1910); »Sitten d. Völker* (I—III, 1914—16). 
»D. deutsche Volk *(1920); »Am Anfang war d. Weib“ 
( i — III, 1927).

Вестенгефер, Макс, см. наст, указатель, 31. 
Вестермарк, Эдвард Александр (см. IX, 613), фин

ский этнолог и социолог. Поел, труды — »Marriage 
Ceremonies in Morocco* (1914), трехтомная перера
ботка старой работы: »The History of Human Mar
riage* (1921), »Ritual and Belief in Morocco* (1926, 
2 vol.), „A short History of Marriage* (1926), »The 
«Goodness of Gods* (1926). По своему направлению 
принадлежит к старой эволюционной школе.

Герланд, Георг, нем. этнограф (см. XIII, 391), ум. 
«в 1919 г.

Деникер, Жозеф, франц. антрополог, см. XVIII, 
231. Ум. в 1918 г.

Ките (Keith), Артур, англ. антрополог, род.в 1866 г., 
проф. в Лондоне, о. президент Анатомии. Общества 
Великобритании и Антропологического института, 
презид. Британской Ассоциации поощрения наук. 
Гл. работы: »Introduction to the study of Anthropoid 
Apes* (1897), „Human Embryology a. Morphology* 
(4 изд. 1921), »Ancient Types of Man* (1911), „The 
Human Body* (1912) „Antiquity of Man* (1915), „Men
ders of the Maimed* (1919), »Engines of the Human 
Body* (1919), .N ationality and Race* (1919), »Reli
gion of a Darwinist* (1925).

Клаач, Герман, см. наст, указатель, 33/34.
Лови (Lowie), Роберт Генрих, современный америк. 

этнолог, род. в 1883 г. в Вене, но в детстве пере
селился в Соединенные Штаты, где и получил свое 
образование; состоит проф. антропологии в кали
форнийском ун-те. Много работал на месте по изу
чению северо-американских индейцев, особенно их 
общественной организации, и в то же время уделял 
много времени и чисто кабинетной исследователь
ской работе. Помимо большого числа специальных 
монографий, ему принадлежат работы общего ха
рактера: „Culture and Ethnology* (1917), „Primitive 
Society“ (1920), „Primitive Religion“ (1924).

Риверс, Вильям (1864—1922), англ. этнолог, полу
чил медицинское образование, был лектором физи
олог. и эксперимент, психологии в кембриджском 
ун-те, много работал по изучению народов Индии 
и  Океани и первый стал пользоваться генеалоги
ческими данными для освещения вопросов истории 
семьи и брака. В 1921 г. избран президентом Антро- 
пол. института. Главные его труды; »The Todas“
(1906), »The History of Melanesian Society* (2 vol. 
1914), „On the  Origin of the  Classificatory System of 
Relationships* (1907), „Kinship and Social Organiza
tion*, „Dreams and Primitive Culture“, „Reports of 
Cambridge Expedition to Torres Straits* и др. 

Тайлор, Эдвард, антрополог, см. XLI, ч. VI, 695. 
Фрэзер, Джемс Джордж, англ. этнолог, см. XLV,

ч. 1 , 662.
Шмидт, Вильгельм, австр. этнолог, см. в тексте.

2. Я ЗЫ К О З Н А Н И Е .

Бреаль, Мишель, франц. филолог, ум. в 1915 г. 
См. VI, 517.

Бругман, Карл, нем. лингвист (см. VI, 612), ум. 
в  1919 г. Последние произведения: „D. Wesen d. laut
lichen Dissimilationen“ (1909), »D. künstlichen Welt- 
»prachen u. ihre Aussichten“ (1913).

Вамбери. (Vambery), Армии, венгерский ориен
талист. Ум. в 1913 г. См. VII, 563. .

Вейганд, Густав, нем. филолог (см. VIII, 109), ди- 
рекг. Института по изучению Румынии и юго-вос
точной Европы. Произв. поел, врем.: .Rumänische 
Grammatik“ (много изданий), »Albanische Grammatik“ 
<1913), »Alban.-deutsches u . deutsch-alban. Wörter
buch“ (1914), »Bulgarische Grammatik“ (1918). С 1925 г. 
В . изд. »Balkan-Archiv*.

Виламовиц-Меллендорф, Ульрих, нем. филолог 
Кем. X, 152). Работы последнего времени: „Sappho u. 
Simonides* (1912), „Aeschyli Tragoediae* (греч. и нем., 
1914), »D. Ilias u . Homer“ (1916), »Platon“ (2 т. т. 
1916—19), »Griech.Verskunst* (1921), »Pindaros* (1922), 
.D . griech. Tragödie u. ihre drei Dichter“ (1923),

„Hellenist. D ichtung“ (1924); издания—Менандр (1925), 
Эврипид „Ион“ (1926), Аристофан „Лизистрата* (1927)!

Виндиш (Windisch), Эрнст, нем. лингвист (см. X, 
209), ум. в 1918 г. Гл. труды, кроме указанных в 
тексте: „Irische Texte“ (1880, 1884 и сл.), „D. keltische 
Britannien“ (1912), „Geschichte d. Sanskrit-Philologie* 
(1917—20, в 1-м томе »Grundriss d. indo-arischen 
Philologie“).

Гейгер (Geiger), герм, ученый, специалист по иран
ской и индийской филологии, род. в 1856 г., про
фессор в Эрлангене и в Мюнхене, редактор жур
налов: „Zeitschrift für Indologie und Iranistik* и 
„Zeitschrift für Buddhismus*. Вместе с Эрнстом Ку
ном редакт. „Grundriss d. iranischen Philologie“ (1896— 
1904), в котор. им написаны:„D.Sprache d.Afghanen“ 
(в I т.) и »Geographie v. Iran- (в II т). Гл. работы: 
»Handbuch d. Avestasprache“ (1879), .O stiranische 
Kultur im Altertum“ (1882), »Literatur u. Sprache d. 
Singhalesen“ (1900), »Dipavamsa u. Mahavamsa u. d. 
Entwicklung d. geschichtl. Ueberlieferung in Ceylon“ 
(1905), „Pâli, Literatur u. Sprache“ (1916), »Pali Dhamma*
(1921), „Elementarbuch d. Sanskrit“, „Samyutta Ni- 
kaya*.

Гельднер, Карл, нем. индианист и иранист, род. 
в 1863 г., с 1877 г. — п.-д. в Тюбингене, затеи проф. 
в Галле, в Берлине и в Марбурге (с 1907 г ) .  Главн. 
произв : „Uber d. Metrik d. jüngeren Avesta" (1877), 
„Siebzig Lieder d. Rigveda“ (1875), критич. изд. пол
ного текста Авесты по поручению Венской Ака
демии—3 т . (1885 —95), „Avestaliteratur“ (1904), „D. 
altpersische Literatur“ (в „Kultur d. Gegenwart“, 1906), 
„Zur Kosmogonie d. Rigveda“ (1907), „D. Rigveda 
in Auswahl“ (2 т. т ., 1907 — 09), пер. 1-ой части Rig
veda (1923), „D. Zoroastrische Religion“ (1926). 
Выйдя из школы Рота (см.), Г. отошел от него и 
дал новое направление в индологии, отводящее 
должное место туземной традиции, сближаясь в 
этом отношении с Бюлером (см.) и Якоби (см.).

Гольдциер (Goldziher), Игнац, венг. ориента
лист, создавший в изучении ислама целую „эпоху 
Гольдциера“, инициатор грандиозной „Enzyklope- 
die d. Islams“, б. проф. в Будапеште, род. в 1850 г., 
ум. в 1921 г. Главн. работы:» Beiträge z. Geschichte d. 
Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern“ (1 72— 73), »D. 
Mythos bei d. Hebräern“ (18761, „D. Zähiriten“ (1884), 
»Mohammedan. Studien* (1889—90), »Abhandlungen 
zur arab. Philologie“ (1896 — 99), »D. Religion d. 
Islams“ (1906, в „Kultur d. Gegenwart“), „Vorlesungen 
über d. Islam“ (1910, русск. перев.), „D. Richtungen 
d. islamischen Koranauslegung“ (1920).

Гольтер (Golther), Вольфганг (род. 1863), проф. 
герм, филологии в Ростоке (с 1895), работы кото
рого вследствие широты сравнит, метода и глубины 
истор. обоснования вышли далеко за пределы его 
специальности. Главн. труды (кроме и.даний ли- 
терат. памятников): „Gesch. d. altdeutschen Litera
tur- (1892); „Deutsche Heldensage“ (1894, 2-е изд. 
1909); „Götterglaube d. Germanen* 1894.3-е изд. 1926); 
„Handbuch d. german. Mythologie“ (1895; o c h o b h . ,  
после Гримма, работа); „Altnordische Literaturgesch.“ 
(1905, 2-е изд 1922); „Tristan und Isolde im Mittelalt. 
u. Neuzeit“ (1907); „Religion u. M ythus d. Germanen“
(1909); „Deutsche Dichtung im M ittelalt“ 11913. 2-e 
изд. 1922); »Nibelungenlied" (1913, 2-е изд. 1923); 
„Parzival in Mittelalter u. Neuzeit“ (1925); »Schiller“ 
(1925); -R. Wagner, Leben u. Lebenswerk- (1927).

Грозный (Hrozny), Бедрих, чешский ориенталист 
и археолог, род. в 1879 г., с 1905 г. — проф. в Вене, 
с 1919 г— в пражском ун-те. В 1904 г. Г. принимал 
участие в раскопках в Палестине (Га'аннек). Своей 
мировой известностью Г. обязан расшифровке зна
ков хеттского языка (см. хетты, XLV, ч. II, 203). 
В 1925 г. Г. руководил археолог, раскопками в Мал. 
Азии, имевшими в виду дальнейшее раскрытие 
хеттских древностей. Гл. труды: „D. Keilschrifttexte 
v. Ta’annek“ (1904), „D. neugefundenen Keilschrifttexte 
v. 1 a’annek“ (1906), »Code Hittite provenant de l’Asie 
Mineure, I p.: Transcr., traduct. franç.“ (1922).

Дейссен, Пауль (ум. в 1919 г.; см. XV11I, 135), 
герм, санскритолог и историк философии, автор 
объемистой (6 частей) и оригинально построенной, 
составившей цель его жизни: ,  Allgem Geschichte d. 
Philosophie mit besonderer Berücksichtigung d. Re
ligionen“ (1894—1917), где, начав от др. Индии, он
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через Восток, Грецию и ср. века доходит до Канта 
и Шоп.-нгауера. Кроме указанных в тексте работ 
по индийской философии, Д. выпустил превосход
ный перевод с комментариями Упанишад (см.). Ин
тересны его „Erinner. ап Friedrich Nietzsche“ (1901), 
с к-рым он был дружен еще с гимназ. лет в Пфорте. 
Многосторонне образованный, с колоссальной начи
танностью, широко объединявший в своем миросо
зерцании Восток и Запад; знаток санскритского, 
древне-еврейского, греческого и латинского языков, 
владевший соврем, европейск. языками (в том 
числе и русским); много путешествовавший по Ев
ропе и Востоку; космополит, искренно осудивший 
мировую войну, как .безумие“,—он запечатлел свой 
облик ученого-гуманиста в изд. после смерти ме
муарах .M ein Leben“ (1922).

Делич, Фридрих, нем. ассириолог (см . XVIII, 182). 
Ум. в 1922 г. Поел, произв.: „Sumerische Grammat.
u. Glossar“ (1914), „Lese- u. Schreibfehler im Alt. 
Testa i.“ (1920) и др.

Дреруп (Drerup), Энгельберт, филолог-грецист 
(род. 1871), про р. (с 1913 г.) в Вюрцбурге, с 1923 г. 
в Нимвегене (Голланд.), авторитет по изучению Го
мера и Демосфена, издат. (совм. с Grimme и Kirsch) 
„Studien zur Gesch. und Kultur d. Altertums“ (19Э7—
28) и „Rhetorische Studien“ (1913—28). Главн. раб.: 
„Ober d. bei den attisch. Rednern eingelegten Urkun
den“ (18J7); „Homer, d. Anfänge der hellen. Kultur“ 
(1903, 2-е изд. 1915); „V Buch d. Ilias, Grundlagen 
einer homerisch. Poetik* (1913); „Aus einer alten Ad- 
vokatenrepubl.“ (Афины при Демосф., 1916); .Home
rische Poetik“ (I, III, 1921); „Demosthen. im Urteil d. 
Altertums“ (1923).

Иенсен (lensen), Петер (род. 1861), проф. (с 1892 г.) 
в Марбурге, семитолог-ассириолог, участник 
„Keilinschriftl. Bibliothek“. Главн. раб.: „Kosmologie 
d. Babyl inier“ (1890); „Hittiter u. Armenier“ (1898); 
„D. Gilgemesch-Epos in d. W eltliteratur* ( I—II, 1906, 
1928); „Moses, Jesus, Paulus* (1909, 3-е изд. 1910); 
„Hat d. Jesus d. Eva n geh en wirklich gelebt?“ 
(1910); „Gilgamesch-Epos, Judäische Nationalsagen, 
Ilias und Odyssee“ (1924).— Кроме того, И. дея
тельно участвовал в дешифрации (многочисл. ра
боты) языков митани, „хати“ („D. cilicischen In 
Schriften“, 1894) и хеттов („Zur Entzifferung d. „hitti- 
tischen“ Hierog ypheninschriften“, 1925).

Иесперсен (Jespersen), Иене Отто, датский фило
лог, род. в 1860 г., с 1893 г .—проф. в Копенгагене. Гл. 
работы: „Progress in  Language“ (1894), „Phonetics“ 
(1897—99), „Growth a. Structure of the  English Lan
guage“ (1905), „Lehrbuch d. Phonetik“ (1913), „Langua
ge, its Nature, Development a. Origin“ (1922), „Phi
losophy of Grammar" (1924).

Керн, Иоган Гендрик Каспар, нидерл. индовед и 
лингвист, род. в 1833 г. на Яве, проф. в Маастрихте, 
Бенаресе и Лейдене (с 1865), ум. в 1917 г. Поли. собр. 
его трудов „Verspralde Geschritten“ (12 т., 1913—27) 
закончено его учениками после его смерти. После 
инд. математики и астрономии (1864—75) он сосре
доточивается на буддизме (см.), базируясь не на 
текстах пали (см.), а на санскр. памятниках: „D. 
Buddhismus u. seine Geschichte ln  Indien“ (2 т., 
1882—84), „A Manual of Indian Buddhism“ (1896), 
(в „Sacred Books of the East“, v. 21, 1884) пер. и 
изд.текста (в „Bibliotheca Buddhica“, изд. Российской 
Акад. Наук, 1912) „Лотоса истинного закона“. Уже 
с 1857 г. К. сотрудничает в „Больш. Петерб. сло
варе“ санскрита, находится в тесных сношениях с 
Академией Наук и, владея русским языком, много 
способствует ознакомлению Европы с трудами рус
ских ориенталистов.

Кун (Kuhn), Эрнст, сын Ад. Куна (см .), нем. ин
довед и лингвист, род. в 1846 г., с 1875 г. — проф. 
в Галле, с 1377 г.—в Мюнхене, ум. в 1920 г. Главн. 
труды: „Beiträge z. Pali-Grammatik“ (1875); „Ober 
Herkunft u. Sprache d. transgangetischen Völker“ (1883); 
„Barlaam u. Joasaph“, где он дает историю превра
щения Будды (Боддхисатва) в христианского свя- 
того—Иоасафа; „Orientalishe Bibliographie“. Вместе 
с Гейгером (см.) К. редакт. „Grundriss d. iranischen 
Philologie“ и вм*сте с Йог. Шмидтом (см.)— „Zeit
schrift f. vergleichende Sprachforschung“.

Курцяус (Curtius), Эрнст Роберт, герм, филолог, 
род. в 1886 г., преподавал в Бонне (1913—19) и  в

Марбурге (1920—24), с 1924 г.—проф. франц. истории 
и романской филологии в Гейдельберге. Гл. произв.: 
„Ferdinand Brunetière (1914), „D. iiterar. W egbereiter 
d. neuen Frankreichs" (1919), „M aurice Barres u. d.

f îistigen Grundlagen d. französ. Nationalism us“, „D. 
yndicalismus d. G eistesarbeiter in  Frankreich“ (1921), 

„Balzac“ (1923), „Französ. Geist im  neuen Europa“ 
(1925). .

Леви (Levi), Сильвен, франц. ориенталист, исклю
чительно выдающийся по универсальности, блеску 
изложения, широте обобщений и интенсивности ра

б о т ы , род. в 1863 г., с 1886 г.—проф. в Ecole des 
hautes études; в 1890 г. Л. получает степень док
тора за диссерт.: „Quid de Graecis ve terum  indorum 
monumenta tradiderin t“, и  тотчас вы пускает боль
шой остающийся классич. труд „Le th é â tre  indien"; 
с 1894 г. Л. становится проф-ои санскрита в Col
lège de France и  выпускает вскоре „La théorie du 
sacrifice dans 1. Brahm anas“; после научной экспе
диции в страны буддийского Востока в  1897—98 гг. 
появляется капитальное исследование: „Le Nepal" 
(1905—8); в 1921—22 гг. Л. снова работает в Индии, 
читая лекции в Междунар. ун-те Р . Т аго р а  (см.). 
Кроме санскрита, Л владеет китайским и тибетским 
яз.; участв. в  изд. Bibliotheca B uddhica нашей Ака
демии Наук, членом-корресп. которой состоит 
с 1919 г., и является автором мн. журн. статей. Л . 
создал целую школу учеников.

Лескин (Leskien), Август, нем. филолог-славист 
(см. XXVII, 74), ум. в 1916 г. Гл. работы: „D. Dekli
nation im Slawisch-Litauischen u. G erm anischen“ 
(1876; в предисл. к этой работе он вн ес существ, 
дополнения и поправки, по вопросу о дифференци
ации языков, к „теории волн“ И. Ш мидта (см.), и 
„родословному древу“ Ш лейхера, см.), „D. Bildung 
d. Nomina im Litauischen“ (1891), „Z. K ritik  d. künstli
chen W eltsprachen“ (с K. Бругманом, 19Э7), „Gramma
tik  d. serbo-kroatischen Sprache“ (1914), „Balkanmär
chen“ (1915).

Мейер-Любке (Meyer-Lübke), Вильгельм, выдаю
щийся нем. лингвист-романист, род. в 1861 г., с 
1890 г.—проф. в Вене, с 1915 г.—в Бонне. Главн. раб.: 
„Grammatik d. roman. Sprachen“ (4 т., 1890—1901), 
„Einführung in d. roman. Sprachw issensch.“ (1901), 
„Histor. Grammatik d. französ. Sprache“ (1908), „Ro
man. etymolog. W örterbuch“ (1911—20), „D. Katalani
sche, seine Stellung z. spanischen u. proven zal.“ (1925). 
M.-Л.—основат. и  р.-д. (вместе с проф. М ерингером) 
журн.: „Wörter u . Sachen“.

Мейэ (Meillet), Антуан, франц. лингвист, род. в 
1865 г., проф. в Collège de France с 1906 г.; получив 
кафедру сравн. языковед, по уходе в отставку Бре- 
аля (см.), М. занимает одно из первых мест среди 
лингвистов по универсальности и ш ироте эрудиции, 
строгой методичности и мастерскому изложению 
как Специальных, так и научно-попул. работ. М. 
создал целую школу своих учеников, преимуществ, 
с уклоном в сторону славистики. Гл. произв.: .E tu 
des sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave“ 
(1905), „L. dialectes indo-européens“ (1907), „Esquisse 
d’une grammaire comparée de l’arm énien classique“ 
(1903), „Altarmenisches Elem entarbuch“ (1913), „Aper
çu d ’une histoire de la langue grecque“ (1913). H a 
русск. яз. имеется его „Введение в сравн . грамма
тику индо-европ. языков“ (1911 и 1914).

Менендец Пидаль (Menendez Pidal), Рамон, исп. 
филолог, род. в 1869 г., преподавал в Испании, Юж
ной Америке и Соед. Ш татах. Главные работы: 
„CantardeM io Cid“ (1908), „L’épopée Castillane à travers 
la littérature espagnole“ (1910), „Gramatica Historica 
Espanola“ (1914), „Un aspecto en la elaboracidn del 
Don Quijote“ (2 изд. 1924).

Ольденберг, Герман, нем. санскритолог, род. в 
1854 г., с 1881 г.—проф. в Берлине, с 1889 г .—в Киле, 
с 1908 г.—в Геттингене; ум. в 1920 г. Главн. труды: 
„Buddha“ (1881), „D. Rigveda, m etrische u. textge- 
schichtl. Prolegomena“ (188S), „D. Religion d. Veda“
(1894), „Aus Indien u. Iran“ (1899), „D. L iteratur d. 
alten Indien“ (1903), „D. Lehre d. Upanishaden und 
d. Anfänge d. Buddhism us“ (1915), „Vorwissenschaftl. 
Wissenschaft, d. W eltanschauung d. Brähmana- 
Texte“ (1919), англ. перев. Грихья-Сутр и гимнов 
Риг-Веды (Sacred Books of the East, v. 29, 46) и ряд 
различных работ и  журн. статей. В своих взглядах



43 СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. 44
на Веды О. занимает как бы промежут. положение 
между старой школой Рота (см.) и Бюлером (см.). 
Хельднером (см.) и Пишелем.

Сивере (Sievers), Эдуард, нем. филолог-германист, 
род. в 1850 г., с 1871г.—проф. в Иене, с 1883 г.—в Тю
бингене, с 1887 г.—в Галле, с 1892 г.—в Лейпциге. Гл. 
произв.: „Grundzüge d. Phonetik“ (1881), „Angeisächs. 
Grammatik“ (1881), .Altgerman. Metrik (1893), 
„Metrische Studien“ (1901 и сл.), „Rhythmisch-melod. 
Studien* (1912). В 1892—1906гг.изд. .Beiträgez.Geschi
chte d. deutschen Sprache u. Literatur“, основ. Пау
лем и Брауне. С. изд.: .Tatian“ (1872), .Heliand“ 
(1875), .Althochdeutsche Glossen“ (вместе со Штейн- 
мейером, 5 тт., 1879—1922j, .Edda-Lieder“ и ряд др. 
старо-герм. и ст.-слав, текстов.

Сэйс, Арчибальд Генри, англ. ориенталист, см. 
XLI, ч. VI, 628.

• Тома (Thomas), Антуан, см. в тексте.
Томсен, Вильгельм, датский лингвист, см. в 

тексте.
. Шредер (Schröder), Леопольд, нем. санскритолог, 
см. в тексте.

Якоби (Jacobi), Герман, нем. индовед и лингвист, 
род. в 1850 г.; после окончания берлинского ун-та был 
в Индии; с 1889 по 1921 гг.—проф. в Бонне. Как и 
Бюлер (см.), Я- принадлежит к истор.-филолог. на
правлению в индологии, основывающемуся на тузем
ных традициях. Гл. труды: .D . Rlmâyana. Geschichte
u. Inhalt“ (1893); .Kompositum u. Nebensatz. Studien 
f. d. indo-germ. Sprachentwickelung“ (1897); ,D. Ma- 
hâbhârata“ (1903); изд. пракритских текстов—„Aus- 

ewählte Erzählungen in Mähäräshtri“ (1886), „Jaina- 
utren* (1879—87) и англ. перев. их в „Sacred Books 

of the East“ (v. 22, 45). Учеником Я- является акад. 
Ф. И. Щербатской (см.).

3. И СТО РИ Я. СОЦИОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ-

Авенель, Жорж, франц. истор., см. 1 ,111 . Произв., 
кроме указанных в тексте: «La fortune privée à tra 
vers sept siècles* (2-е изд. 1927), „Hist, économique 

0“ (I — VI, 1892—1925), „Prêtres, soldats et 
juges sous Richelieu* (1907), „L’évolution des moyens 
de transport“ (1920), „Les revenus d ’un intellectuel 
de 1200 à 1913“ (1922), .Les enseignements de l ’hist. 
des prix* (1925).

Альфен (Halphen), Луи, франц. историк, род. 
в 1880 г., професс. в Бордо, один из крупнейших 
франц. медиэвистов. Написал: „Études sur l’admini
stration de Rome au Moyen âge“ (1907), „Paris sous 
les premiers Capétiens 987—1223“ (1909), „Le règne de 
Charles le Chauve“ (1909), „L’histoire en France de
puis cent ans“ (1914), „Études critiques sur Charle
magne* (1921). Стоит во главе грандиозного нового 
издания франц. памятников по истории средн. веков: 
„Les classiques de l'histoire de France au Moyen âge* 
(вышли до 1928 г.: Эгинард, Коммин, Нитгард, ин- 
квиз. Берн. Гюи и Лу де Ферьер). Он же вместе 
с  Саньяком редактирует большой коллективный труд 
по всеобщей истории под заглавием „Peuples et ci
vilisations“, один из вышедших томов которого (т. V, 
„Les barbares“, 1927) написан им.

Аскенази, Шимон, польск. истор., см. IV, 67. 
Баблон (Babelon), Эрнест (1854—1927), проф. Coll. 

de France, академ. (Acad, des Inscr. et B. L.), замеч. 
знаток антнчн. нумизматики. Главн. раб.: „Du com
merce des Arabes dans le nord de l ’Europe avant les 
croisades“ (1882); „Catal. des bronzes antiq. de la 
Bibi. Nation.“ (совм. с Blanchet, 1895); „Carthage“ 
(1896); „Catal. des Camées de la Bibl. Nation*“ (1897); 
„Catal. des monnaies grecques de la Bibl. Nation.“
(1899); , „Inventaire de la Collect. Waddington“
(1899), „Guide illustré du Cabinet des méd. de la 
Bibl. Nat.* (1900); „Hist, de la gravure sur gemmes 
en France“ (1902); „Traité des monnaies grecques et 
romaines* (I — V, 1902—14; законополож. труд); 
„Mélanges de numismatique“ (I —IV, 1892—1900); 
„Recueil général des monn. grecques d’Asle-Mlneure“ 
(1904; совм. с Th. Relnach; начато было H. Wadding
ton); „Les origines de la  monn.“ (1897); „La théorie 
féodale de la monnaie“ (1908); „Le trésor Berthon- 
ville* (1914); „Le Rhin dans 1'histoire“ (I, H, 
1916—17); „Les monn. grecques“ (1921).

Белов (Below), Георг, нем. историк (см. V, 229), ум. 
в 1927 г. Из последних его работ наиб, крупные' 
„D. deutsche Staat d. Mittelalters“ (1914), „Ursachen 
d. Reformation“ (1916; попытка доказать, что эконо
мика не играла сколько-нибудь существенной роли 
в подготовке реформации), „Probleme d. Wirtschafts
geschichte“ (1920: сб. старых, б. ч. переработанных 
статей, чрезвычайно ценный), „Deutsche Geschichts
schreibung v. d. Befreiungskriegen bis zu unseren 
Tagen“ (2 изд. 1924), „Deutsche Politik“, V: „Geschichte 
d. gesellschaftlichen Schichtungen“ (1925). Вместе 
с Отмаром Шпанном Б. редакт. „Deutsche Beiträge 
zur Wirtschafts- und Gesellschaftslehre“.

Белох, Юлий, нем. историк (см. V, 229). В 1912— 
13 гг. был профессором в Лейпциге, с 1913 г. вер
нулся в Рим, где сохранял кафедру до 1918 г. Ум. в 
1929 г. В новом издании „Истории Греции“ (1912 
и след.) Б. внес много изменений, нарушающих спо
койный научный характер основного текста.

Бемон (Bémont), Шарль, франц. историк, род. 
в 1848 г., член Академии надписей, издал: „Chartes 
des libertés anglaises“ и „Rôles gascons“. Вместе со 
своим учителем Моно написал лучший универси
тетский „Manuel" по истории средн. веков (перев. 
под ред. О. А. Добиаш-Рождественской под загла
вием „История Европы в средние века“).

Бери (Bury), Джон (см. V, 410), написал еще „Hi
story of Freedom of Thought“ (1913), „Idea of Progress“
(1920), был одним из редакторов „Cambridge Ancient 
History“, в каждом томе которой имеются его статьи.

Бернгейм (Bernheim), Эрнст, историк (см. V, 446), 
проф. до 1921 г. в Грейфсвальде. Нап., кроме указан
ного в тексте: „D. akad. Studium d. Geschichts- 
wissensch.“ (1909); „Ungenügende Ausdrucksfähigkeit 
d. Studierenden“ (1912), а также дал ряд видных 
публикаций для семин. занятий („Ausgew. Urkunden 
zur Verfassungsgesch. Deutschlands im M ittelalt.“, 
совм. с W. Altmann, 5-е изд. 1920; „Auswahl europ. 
Verfassungsurkunden, 1791 — 1871“, 1910 и т. п.).

Бецольд, Фридрих, нем. историк (см. V, 536), до 
1921 г. проф. в Бонне, ум. в 1928 г. Послелн. работы: 
„D. Geist von 1813“ (1913), „Aus Mittelalter und 
Renaissance“ (1918) и большая ст. в „Kultur d. Ge
genwart“ об основных течениях политич. жизни и 
мысли нового времени.

Бизли (Beazley), Чарльз Реймонд (род. в 1868 г.), 
англ. историк, проф. в Бирмингаме, специалист по 
истории открытий, много путешествов. (м. пр. и по 
России) в связи со своими работами.—Главн. раб.: 
„James of Aragon“ (1890), „Henry the Navigator“ 
(основн. раб., 1895), „Dawn of Modern Geography“ 
(I — III, 1897— 1906), „John and Sebastian Cabot* 
(1893), „Azurara’s Discovery of Guinea* (1 — 11,1896 — 
99), „Voyages and Travels“ (XVI и XVII вв.; тт. I —II,
1902), „Carpini and Rubruquis“ (1903), „Elisabethan 
Seamen“ (1907), „Directorium ad passagium transma
rinum“ (1907), „Notebook of Mediaev. Hist.“ (1917), 
„Hist, of Russia“ (1918), „Introduction to Chronicle of 
Novgorod* (1915), „XIX-th cent. Europe“ (1922).

Биссинг (Bissing), Фридрих Вильгельм, нем. егип
толог-искусствовед, род. в 1873 г., проф. в Мюнхене 
(с 1906) и Утрехте (1922 — 26); широкая музейная и 
раскопочная автопсия—учен, путешествия в Итал., 
Грец., Египет 1894 — 96 — 97 до 1903 (ассистент 
в Каирск. муз.), 1905, 1909, 1912 и т. д.; издатель 
„Denkmäler ägypt. Kultur“ (с 1906).—Главные рабо
ты: „D. statist. Tafel Thutmosis III“ (1897); „Metall-, 
Fayence-, Stein- und Thongefässe d. Mus. zu Kairo* 
(c 1899); „Gesch. Aegyptens“ (1904); „D. Re-Heilig- 
tum“ (совм. с L. Borchardt и H. Kees, I-II, 1905,
1923); „Einführung in d. Knnst d. alten Aegypter“
(1908); „Anteil d. ägypt. Kunst am Kunstleben d. 
Völker* (1912); „D. Kultur d. alten Aegypter“ (2-e 
изд. 1919); „D. Griechentum und seine Weltmission“
(1921); „Bedeutung der altoriental. Kunstgesch.“ (1922); 
„D. oostersche Grondslag der Kunstgeschiedenis“
(1925).

Блок (Bloch), Camille, видн. архивист (род. 1865), 
директ. Bibl et Musée de la Guerre, генер. секрет. 
Soc. d’Hist. de la Révolut. franç.—Главн.раб.: „L’in
struction publique dans l’Aude pendant la Révol.“ 
(1893); „Études sur l ’hist. économ. de la France* (1900); 
„Cahiers de doléances du bailliage d ’Orléans* (Ï-II, 
1906 — 07); „L’assistance publique pendant la Révol.“
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<1907); „L’assistance publique à la veille de la Révol.* 
<1908-; „Comité de Mendicité de l ’Assemblée Constit.* 
■(1911); „Monnaie et papier-monnaie pendant la Révol.*
(1912); „L. contributions directes pendant la  Révol.“
(1915); „Le Comité d. Finances de la Constituante*“
(1922); „Répertoire méthodique de la presse quotidien
ne franç. pendant la guerre* (1919); „Bibliogr. m éthod. 
de l’hist. économ. et sociale de la  F rance pendant la  
.guerre“.

Бобржинскяй, Михаил, польский историк и полит, 
деятель, см . VI, 80.

Бони (Boni), Джакомо, итал. ученый археолог 
(1859—1925). Архитектор по образованию, Б. работал 
над реставрацией Дворца дожей в Венеции, затем 
перебрался в Рим. где в 1398 г. ему поручена была 
охрана древн. памятников Лациума. Б. принялся за 
раскопки на римском форуме и навсегда связал свое 
имя с этими успешными работами. С 1914 г. делал 
раскопки на Палатине. Б. не оставил ни одного мо
нументального труда, но сообщал о своих работах 
в многочисленных этюдах и отчетах. Создал Museo 
Forense.

Брайс (Bryce), Джемс, англ. историк; см. VI, 434, 
a  XLV1I, полит , деят ели , 10.

Бреслау (Bresslau), Гарри (1848 — 1926), проф. 
в  Страсбурге (1890 — 1913), с огромной школой, 
создатель соврем, германской средневековой дипло
матики, член центр, дирекции Monum. Germ, и р е 
дактор (18S8 —1903) его органа — „Neues Archiv“, 
основатель (совм. с Brandi и Tangl) „Arch. f. Ur
kundenforsch.“, деятельн. участник в изданиях Mo
num. Germ, (серии Scriptores и Diplomata) и 
в „Jahrbücher d. Deutsch. Reiches“ (Конрад И, тт. I, 
I I, 1879—84). Большое принцип, значение имеет 
его „Aufgaben mittelalterl. Quellenforschung“ (1904). 
Основной руковод. труд. „Handbuch d. Urkunden
leh re  für Deutschi, und Italien“ (I, 1889, 2-е изд. 
1912 — 1915).

Брэстед (Breasted), Джемс Генри, америк. египто
лог, род. в 1865 г., с 1905 г. — проф. египтологии 
и история Востока в чикагском ун-те, с 1919 г. — 
дир. Восточного института в Чикаго, руков. четы
рех археолог. экспедиций на Ближний Восток. Труды 
Б.: „Ancient Records of Egypt* (5 т. т., 1906—07), 
„А History of Egypt“ (1906), „A H istory of the An
cient Egyptians“ (190S), „The Monuments of Sudanese 
N ubia“ (190)), „Development of Religion and Thought 
■in Ancient Egypt“ (1912), „Survey of the Ancient World“
(1919), „History of Europe, Ancient and Medieval“
(1920) и др. Н а русск. яз. имеется „История Египта 
с древн. времен до перс, завоев.“.

Буассонад (Boissonnade), Про спер, историк-эконо
мист, деят. член Commission Centrale d’Hist. économ. 
de la  Révol. — Главнейш. раб.: „Hist. d. volontaires 
de la Charente pendant la  Révol.“ (1890); „Hist, du 
Collège d ’Angoulême“ (1892), „Hist. d. relations d. 
comtes d ’Angoul. avec 1. rois de France et d’Angle
terre“ (1893); „Réunion de la Navarre à la  Castffle“
(1893); „L’organisation du travail en Poitou“ (XII — 
XVIIIbb.; ocHOBH. раб., 1900); „Correspondance du con
stituant Thibaudeau“ (совм. c Carré, 1902); „Études 
relatives à l'h is t. économ. de la  France* (1-11, основн. 
раб., 1903 — 06); „Ét. relat. à l’hist. écon. de l ’Espagne“
(1910); „Cahiers de doléances d ’Angoulême et de Cog
nac“ (1910); „Hist. du Poitou“ (1914); „Hist. d. relations 
économ. entre la  France et l ’é tat Prussien“ (1912); 
„Hist, du travail dans l ’Occident au moyen - âge“ 
(1921; основн. раб.); „Le socialisme d’état“; „L’indu
strie et 1. classes industrielles en France pendant
I .  deux premiers siècles de l ’ère moderne“ (1927).

Бузольт, Георг, нем. историк (см. VU, 79), ум. 
в 1920 г.

Вейль, Жорж, франц. историк, см. VIII, 115. 
Произв. поел, врем.: „Histoire de l ’enseignement 
secondaire en France“ (1921).

Визе, Леопольд ф., нем. социолог, род. в 1876 г., 
в 1906—12 гг, проф. в Познани, Ганновере и Дюс
сельдорфе, с 1915 г. — в Кельне. Гл. произв.: 
„Grundleg. d. Gesellschaftslehre“ (1905), „Staatssozia
lismus“ (1916)’ „Einführung in d. Sozialpolitik“ (1910), 
„Allgemeine Soziologie, I Teil: Beziehungslehre* (1924), 
„Soziolo- gie. Geschichte u. Hauptprobleme“ (1926). 
С 1920 г.—редакт. „Kölner Vierteljahrschrift f. Soziolo
g ie - . См. социальные классы, XLI, ч. I, 165.

Виллари, Паскуале, итальянский историк (см. X , 
176), ум. в 1917 г.

Вилькен (Wilcken), Ульрих, (род. в 1862 г.), ученик 
Момсена, проф. древн. истории в Бресл. (1889), 
Галле, Лейпц.. Бонне, Мюнх., Берлине (с 1917); 
действ, член всех герм, и  мног. иностр. Акад. 
Наук; один из создателей современной папирологии 
(его спец. журнал: „Archiv f. Papyrusforschung“, 
с 1900 г.).— Главн. работы: „Aktenstücke aus d. Bank 
zu Theben“ (1886); „Tafeln zur älter, griech. P a läo 
graphie“ (1891); „Griech. Papyrusurkunden“ (1897); 
„Griech. O straka“ (I . II, 1899; крупн. вклад в изуче
ние хоз. жизни и фин. управл. Египта); „Anonym. 
Argentor.“ (1902; полемика, с замеч. прозорливой 
критикой); „Grundzüge u. Chrestomathie d. Pa
pyruskunde“ (I. II, 1912; юрид. часть обработал 
Mitteis); „Urkunden der Ptolem äerzeit“ (с 1922, вы
пуск.); „Griech. Geschichte im Rahmen d. Altertums- 
gesch.“ (2-е изд. 1926).

Винклер (Winckler), Гуго (1863—1913), семитолог, 
замеч. знаток месопотамск. культуры, ученый боль
ших комбинаций и популяризатор (ряд ценнейш. 
популяризаций, перев. и на русск. яз., напр. „Вавил. 
культура“, 1913), родоначальник „панвавилонизма* 
(„D. babyl. Kultur in  ihren Beziehungen zur unsri- 
gen“, 1902; „Himmels- u. W eltenbild d. Babylon als 
Grundlage d. W eltanschauung und Mythologie aUe 
Völker“, 1903; влиян. на русск. науку — проф. P . КО. 
Виппер „С Востока свет“, 1907; возражения Kugler’a 
„Im Bannkreis Babels“, 1911, и его же „Sternkunde in 
Babel“,I. II, 1907— 12, вынудили В. к метолол. оправ
данию— „D. Alte O rient u. die G eschichtsforsch.“ ,
1906). С 1906 г. В. производил раскопки в Богазкее, 
столице хеттов, с эпохальным результатом (архив 
хеттск. царей), выдвин. целый „хэттский вопро“», 
иногда переходящий в „паихэттизм“. —Главн. раб.: 
„Gesch. Babylon, u. Assyriens“ (1892); „Thontafeln 
von Tell-el-Amarna“ (1896), „Völker Kleinasiens“ (1899); 
„Bedeutung d. Phönizier“ (статья в „Zeitschr. f. Soz.- 
Wissensch.“, VI, вызвавшая продуктивный пересмотр 
„финик, вопр.“, особ. Landau, учен. В.); „Arabisch
semitisch-orientalisch“ (1901); „Keilinschriften u. Alt. 
Testam.“ (1903); „Gesch. d. S tadt Babel“ (1904); „Ge
setze Hammurabis- (и перевод); „Weltanschauung d. 
alt. Orients“ (1904); „Nach Bogazköi“ (1910).

Вогюэ, Ш арль, франц. археолог (см. X, 500), ум. 
в 1916 г.

Вормс, Рене, франц. социолог (см. XI, 257) (1869—
1926), основ. (1893) Institu t International de Socio
logie. См.: социальные классы, XLI, ч. I, 167, 199/200; 
социология, XLI, ч. I, 232.

Гампе (Н атре), Карл, род. в 1869 г., проф. в Бонне 
(с 1901) и Гейдельб. (с 1903), медиэвист, издат. цен
ных „Mitteilungen aus d. Capuaner Briefsammlung“ 
(I—V, 1910—24); автор очень важного (перв. ме- 
ждународн. осведомлен.) очерка состояния медиэви- 
стики за время войны.(„WissenschaftHcheForschungs- 
berichte: Mittelalterl. Gesch.“, 1922).—Главн. раб.: 
„Kaiser Friedr. II“ (1899); „Urban IV u. Manfred“
(1905); „Deutsche Kaisergeschichte“ (Salier u. Staufer, 
1909, 5-е изд. 1923); „Beiträge z. Gesch. d. letzten 
Staufer“ (1910); „D. Pfälzer-Lande in d. Stauferzeit“
(1915); „D. Zug nach Osten“ (1921); „Kaiser Friedr. 
H in  d. Auffassung d. Nachwelt“ (1925).

Ганото (Hanotaux), Габриэль, франц. историк и 
полит, деятель. См.: XII, 524; XLVII, прил. полит , 
деятели, 18; Франция, историография, XLV, ч. 1,391, 
401, 416. Работы поел, времени: „H istoire de la Na
tion franç.“ (ред. Г., lo  т.т., 1920—1924), „La Ba
taille de la Marne“ (2 т.т., 1923).

Гардинер (Gardiner), Алан Гендерсон, род. в 1879 г., 
выд. англо-америк. египтолог, учившийся и учив
ший по обе стороны океана (Чикаго, Манчестер), 
работавший все  время с английскими, американ
скими и германскими учеными (Г .— крупный орга- 
низ. ученой соработы); у  Г. огромная археол. 
практика (м. пр., в 1915 г. им открыт древнейший 
т. наз. Синайский алфавит); Г . — издат. „Journ. of 
Egypt. Archaeol.“ (1916—21) и соредакт. Иероглифич. 
Словаря, подгот. объединен, германск. Акад. Н аук,— 
Главн. труды: „Inscription of Mes“ (1905), „D. Klagen 
d. Bauern“ (совм. c Vogelsang’oM, 1908), „Erzählung 
d. Sinuhe“ (1909), „Admonitions of an Egypt. Sage“
(1909), „Egypt. Hieratic Texts“ (1911), „Theban O stra-
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ca“ (совм. с J . Milne и H. Thompson, 1913), „Tarkan 
I“, „Memphis V" (совм. с Flinders Petrie и О. Wain- 
wright, 19131; „Topograph. Catalogue of the primitive 
Tombs of Thebes* (совм. с A. Weigall, 1913), „Tomb 
of Amenemhet* (1915), „Notes on the Story of Sinuhe*
(1916), „ Inscriptions of Sinai“ (I, совм. с T. Peet, 1917), 
„Tomb of Huy* (совм. с N. de Garis Davies, 1926), 
„Egypt. Grammar* (1927).

Гарднер (Gardner), Эдмунд Гаррэт, род. в 1869 г., 
выд. знаток Италии, особ, средневековой, историк 
культуры с огромной архивной практикой, проф. 
лондонского унив. (с 1925 г.).—Гл. раб.: „Dante's 
ten Heavens* (1898), „А Dante primer* (1900), „The 
story of Florence* (1900), „Desiderio* (1902) „The sto
ry  of Siena and San Gimignano* (1902), „Dukes and 
poets in Ferrara* (1904), „The King of Court poets*
(1906), „St. Cath. of Siena* (1907), „The Cell of self 
knowledge* (1910), „Dante and the Mystics* (1914), 
„The book of St. Bernard on the love of God* (1916), 
„The national idea in Italian literature* (1921), „Dante“
(1923), „Tommaso Campanella and his poetry* (1923), 
-Mai. literature* (1927), „The Arthurian legend in Ita
lian literature* (1927 — 28).

Гарнак, Адольф, церковн. историк, см. XII, S58. 
Произв. поел, врем.: „Entstehung u. Entwicklung 
d. Kirchenverfassung und d. Kirchenrechts in d. 
ersten drei Jahrhunderten“ (1910), „Aus Wissenschaft
u . Leben“ (2 тт., 1911), „Aus d. Kriegs- u. Friedens
arbeit“ (1915), „Marcion“ (1921), „Erforschtes u. Erlebtes“
(1922), „D. Briefsat mlung d. Apostels Paulus“ (1926) 
и др. Из издаваемой им совместно с Гебгардтом и 
К. Шмидтом серии: „Texte u. Untersuchungen zur 
Geschichte d. altchrlstl. Literatur“, вышло до 1926 r. 
45 T .T .

Гартман (Hartmann), Людо(1865—1924), истор. (см. 
XLVII, прилож. полит, деятели, 19); изяат. „Vier- 
teljahrschr. für Sozial- u. Wirtschaftsgesch.“; „Welt- 
gesch. ln gemeinverständl. Darstellung.“ — Главн. 
раб. (кроме указ ): „Untersuch, zur byzantin. Verwal
tung in Italien“ (1889); „Gregorii I Registrum“, I. II; 
„Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium* (I—III,
1895—1913); „Corporis chartarum Italiae Speci en*
(1902); „Zur Wirtsch. Gesch. Italiens im frühen Mit
telalt.“ (1904); »Ober histor. Entwickelung“ (1905, и 
русск. перев.); „Spätantiker u. mittelalterl. Staat“
(1913); »Grossdeutsch oder Kleindeutsch“ (1921).

Геддес (Geddes), Патрик, англ. биолог и социолог, 
род. в 1854 г., учился в Перте, начал научную дея
тельность как биолог (проф. ботаники в Дэнди 
в  Шотландии в 1883 г.); в 1919 г. сделался професс. 
социологии в Бомбее. Ряд его работ (в сотрудн. 
с Джемсом Арт. Томсоном: „The Evolution of sex“, 
1889, нов.изд 1901; „Evolution“, 1911; „Problems of 
sex“, 1912; „Biology“, 1925) относится к области био
логии и стоит ąa точке зрения неоламаркизма. К со
циологии его привели попытки синтеза естеств. наук 
с историей и искусством. Связь эта проводится уже 
в „Биологии*. В социологии Г. является основателем 
Эдинбургской школы, которая разрабатывает и углу
бляет взгляды Лепле (см. социология). Г. написал: 
„Cities in evolution“ (1915) и (с Бранфордом) „Our 
social inheritance*. Ряд чрезвычайно важных его ста
тей в „Sociological Papers“ (т.т. I—III) и „Sociological 
Review“ (за 1925 г.), органе британского Социолог, 
общества.

Гейгер, Людвиг, нем. историк (см. XIII, 57), ум. 
в 1919 г. В последние годы занимался гл. обр. Гете 

und d- Seinen“, 1908; „Goethes Leben und 
Schaffen“, 1909 и др.).

Геине-ам-Рин, нем. историк культуры (cjk. XIII, 
173), ум. в 1914 г.

Гзель (Gsell), Стефан, род. в 1864 г., проф. Сорбон
ны, академ. (Acad. d. Inscr. et B. L., с 1923 г.), архео
лог, историк —Главн. раб.: „Fouilles dans la nécro
pole de Vulct.“ (1891); „Essai sur le règne de l'empe
reur Domitien“ (1893); ряд сообш. по раскопкам 
f. * Алнсире ̂  (1893 — 1926); „L. monuments antiques de 
i  ’ !901); „Atlas archéologique de l’Algé-
rïe (1902—il; 2-е изд. 1925); „Exploration scientifique 
de lAlgérie par Delamare“ (1912); „Hist, ancienne de 
1 Afrique du Nord* ( I - VIII, 1913—28; труд, совер
шенно перестроивший наше представление об исто
рии северной Африки, в том числе Карфагена 
л  ставший уже классическим); .Inscriptions latines

de l ’Algérie“ (с 1922); „Khamissa, Mdaourouch, An- 
nouna“ (совм. с Ch. Joly; i —III, 1925); „Hist. d ’Al
gérie (совм. с Marsais и Vver; 1927).

Гиддингс, Франклин Генри, америк. социолог (см. 
XIV, 483, н XLI, ч. I, 228). Работы послелн. вре
мени: „The Western Hemisphere in the World of 
Tomorrow* (1915), „Responsible State* (1918), „Studies 
in the Theory of Human Society“ (1922), „The scien
tific Study of Human Society* (1924).

Гольдер (Golder), Франк Альфред (1877—1929), амер. 
историк, работал много в архивах по русск. исто
рии (во время приездов в Россию в 1914— 15 гг., 
1917 г. и 19„0—23 гг., когда он был уполномочен
ным АРА); проф. стэнфордского унив., директор 
Hoover War Library. Главн. раб.: „Russian Expansion 
on the Pacific“ (1914), „Guide to the  Materials for 
Amerlc. Hist, in Russian Archives“ (1917), „Bering's 
Voyages“ (1922), „John Paul Jones in Russia“ (1927), 
„On the Trail of Russian Famine“ (1927).

Гольдшейд, Рудольф, австр. социолог, см. настоя
щий указатель, экономика.

Гомнель, Фриц, нем. ориенталист, см. XV, 411. 
В числе работ поел, врем.: „Grundriss d. Geogr. u. 
Gesch. d. alten Orients“ (в Handbuch d. klass. Alier- 
tumswissensch.“ И. ф. Мюллера, Abt. 3., T. I; 2 f .  r .,  
1904, 1926).

Готгейн (Gothein), Эбергард (1853—1923), историк- 
экономист и историк культуры, проф. в Карлсруе- 
(с 1885), Бонне и Гейдельберге (с 1904). Главн. раб.: 
„Politische und rellg. Volksbewegungen vor d. Refor
mation“ (1878); „D. Christl.-soz. Staat d. Jesuiten in 
Paraguay“ (1 '83); „Loyola“ (1885); „Kulturentwickelung 
Süditaliens“ (1886); „Aufgaben d. Kulturgesch.“ (1889), 
„Wirtschaftsgesch. d. Schwarzwaldes“ (1892, o c h o b h . 
работа, важная и для истории герм, города); „Deut
sche Kreditverhältnisse und der 30-jähr. Krieg“ (1894);, 
„I.oyola und d. Gegenrefonrat.“ (1895); „Jura curiae 
in Munchvilare“ (1899); „Deutschi-nd vor d. 30- jähr. 
Krieg“ (1908); „Staat und Gesellsch. der neueren Zeit“ 
(в Kultur d. Gegenw. совм. с F. Bezold и R. Koser. 
1908). '

Гуч (Gooch), Джордж Пибоди, англ. историк, род. 
в 1873 г., с 1911 г. — ред. „Contemporary Review“, 
с 1926 г.—член Брит. Акад. Наук, през. Брит, история, 
ассоциации. Труды Г.: „English Democratic Ideas in 
the 17-th Century“ (1898), „History and Historians in 
the 19-th Century“ (1913), „Political Thought in Eng
land from Bacon to  Halifax“ (1914), „Germany and 
the French Revolution“ (1920), „History of Modem 
Europe 1878—1919“ (1923), есть русск. перев.); „Ger
many“ (1925), „Recent revelations of European diplo
macy“ (1927). В качестве редакт. и сотр. „Cambridge 
History of British Foreign Policy“, Г. разоабот. ан
глийские дипломат, акты предвоенного периода.

Гэблер (Haebler), Конрад, р. в 1857 г., библ., ист,- 
испанист, лучший знаток ранней истории книги.— 
Главн.истор. раб.: „Wirtschaftliche Blüte Spaniens im 
XVI Jh . und ihr Verfall“ (1888; есть исп. перев.); 
„Gesch. d.Fuggerschen Handlung in Spanien“ (1897); 
„D. überseeischen Unternehmungen d. Welser“ (1903); 
„Gesch. Spaniens“ (1, 1907). — Главн. раб. по инку
набулам: „Typenrepertorium d. Wiegendrucke“ (I—V. 
1905—24; руковод. труд); „The early printers of 
Spain and Portugal“ (1897); „Bibliografia Iberica del 
siglo XV“ (1901); „Tipografia Iberica del siglo XV“
(1902); „Gesch. d. span. Frühdrucks“ (1923); „Deutsche 
Buchdrucker d. XV Jh . im Auslande“ (1924); „Hand
buch d. Inkunabelkunde“ (1925).

Гант (Hunt), Артур Сэрридж. род. в 1871 r ., 
знам. папиролог (работал с 1897 г. совместно 
с Гренфеллем), удачливый археолог (Египет, 1895—
1907)., проф. в Оксфорде, член Брит. Акад. Наук 
(с 1913 г.)—Главнейшие труды и издания: „New 
classical fragments and other papyri“ (1897), „Logia 
Iesu, Savings of Our Lord“ (1897), „Menander’s Geor- 

. 8>' -Oxyrynchus papyri“ (I— XVII, 1898— 
I?27), „Amherst Papyri“ (греческ., I —II, 1900—01), 
„Fayflm towns and their papyri“ (1900), „Tebtunis 
papyri“ ( I - I I ,  1902—07), „Catalogue g én éra l du 
Musée du Caire. Greek papyri“ (19ol). „bfew sayings 
of Jesus“ (1904), „Hibeh papyri“ (I, 1906), „Fragment 
°ьЛп ,??£ДпопДсЯ ^ 08Ре1“ <1907), „HeUenica Oxyryn- chia“ (1909), „Rylands papyri“ (греч., I —II, 1911—
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15), .Tragicorum Graecorum Fragm enta Papyracea 
{1912)

Гац (Goetz), Леопольд Карл, (род. в 1868 г.), исто
рик-славист, проф. в Бонне, (с 1902), член Укр. Акад. 
Наук, крупный исследователь древнерусск. ист.— 
.Kiever Höhlenkloster als Kulturzentrum d. vormon- 
gol. Russlmds“ (1904); „Kirchenrechtl. und Kulturgesch. 
Denkmäler Altrusslands“ (1905); .S taa t, u. Kirche in 
Altrussl.“ (1908); „D. Russische Recht“ (комментир. 
перев. Русск. Правды, 1909); „D. Russ. Recht“ (1 — 
IV, 1910—13; законоположит. исследов. на ту же 
тему); .Deutsch-russische Handelsverträge d. Mittel
alt.“ 1916), ,1189—1904“ (1917); „Deutsch-russ. Han
dels gesch. d. M ittelalt.“ (1922).—Главн. из ост. раб.: 
„Slavenapostel Konstantin u. Methodius“ (1897); 
.Leo ХШ“ (1899); „Loyola u. d. Protestantismus“ 
(1901); „F. Reusch“ (1901); „D. Ultramontanismus u. 
d . Syllabus“ (1905); „Kl-rikalismus u . Laizismus“ (1906).

Гюльзен (Hülsen), Кристиан (см. XVII, 464), 
проф. в Гейдельб. (с 1917), археолог, лучший зна
ток топографии древн. Рима. Главн. раб.: „Corpus 
Inscr. Latin VI, 1— 5“ (совм. с Henzen, de Rossi, 
E . Bormann, 1882 — 95); „Alliaschlacht“ (1890); „Forum 
Romanum“ (1892); „Bilder aus d. Gesch. d. Kapi
tols“ (1896); „Formae Urbis Romae“ (совм. с H . Kie
pert; 1896, 2-е изд. 1912); „Thermen d. Caracalla“ 
(рисунки C. Иванова; 1898); „D. Forum Roman.“ 
(1904, 2-е изд. 1905), „Nachtrag“ (1910); „Topogr. d. 
S tadt Rom im A ltert.“ (1907); „Thermen d. Agrippa“ 
(1910); „Römische Gebllke“ (1923); „Mirabilia Romae“ 
(1925); Forum und Palatin“ (1925); „Le chiese di Roma 
nel Medio Evo* (1927).

Давидсон (Davidsohn), Роберт.род. в 1853г., купец, 
журналист, с 1886 изуч. историю, руковод. Инст. 
искусствовед, во Флоренции, член Мюнх. Ак. Наук и 
Accad. dei Lincei в Риме, автор классич. труда по 
ист. Флоренции (I—IV, 1896—1927; есть итал. пер.) 
и  сопровожу его Forschungen (I—IV, 1896—1908), 
давших огромн. новый матер., особенно по цехов, 
строю и цехов, революц. Из многочислен, его ста
тей Н1Жно отметить: „Feindschaft d. Montecchi und 
Cappuiletti—ein Irrtum “ (Deutsche Rundschau, 1903); 
„Wirtschaftskrieg im Mittelalt“. (Sitzungsber. d. 
Münch. Akad., 1915).

Дан, Феликс, нем. историк. В 1909 г. выпустил 
заключительный том своего труда: „D. Könige d. 
Germanen". Ум. в 1912 г. См. XVII, 620.

Дельбрюк, Ганс, нем. историк; до 1920 г. редакт. 
„Preussische Jahrbücher“. См. XVlII, 188. Поел, 
произв.: „Geist u. Masse in d. Geschichte“ (1912), 
„Numbers in history“ (1913), „Bismarcks Erbe“ (1915), 
„Ludendorffs Selbstporträt“ (10 изд., 1922), „Vor u. 
nach d. Weltkrieg“ (1926); с 1924 г- пишет „Weltges
chichte“ (вышел уже I—IV т. т.); в 1920 г. вышел 
4 том его „Geschichte d. Kriegskunst“.

Де-П ророк (De Prorok), Байрон Кун, америк. 
археолог, род. в 1896 г. Изв. своими раскопками 
в  сев. Африке, в районе древн. Карфагена. См. его 
„Digging for Lost African Gods“ (1926).

Дерпфельд (Dörpfeld), Вильгельм (см. XVIII, 259); 
с 1919 г. проф. археол. в Иене.— Послед, работы: 
„Leukas— Ithaka“ (ряд работ, 1905—1911); „Odyssee 
in ursprüngl. Gestalt“ (1924); „Alt-lthaka“ (1927).

Диль (Diehl), Ш арль, франц. византинист, род. 
в 1859 г., с 1885 г. — препод. в Нанси, с 1907 г. — 
проф. в Сорбонне. Главные труды: „Études sur l’ad
ministration byzantine dans l’exarchat de Ravenne“ 
(1888), „L’art byzantin dans l’Italie méridionale“ (1894), 
„L’Afrique byzantine“ (1896), „Justinien e t la  civilisa
tion byzantine au Vl-me siècle“ (1901), „Études by
zantines“ (1905), „Figures byzantines“ (1906—08, 2 t.t., 
рус. пер.), „Manuel d’a rt byzantin“ (1910; 2 изд. т . I, 
1925), „Venise“ (1921), „Byzance“ (1924). Большие ра
боты Д. принадлежат к Числу основных исследова
ний по истории Византии, другие представляют 
яркие популярные очерки. Две последние вещи— 
образец коротенького исторического компендиума.

Д оиаш евский (Dom a szewski), Альфред (1856— 
1927), проф. в Гейдельб. (с 1S87; до того работал 
в музеях Берл. и Вены), специалист по истории 
Рима, особенно по его бытовым и военным древно
стям и надписям (видное участие в Corpus Inscr. 
Latinar.). Совм. с Petersen и Calderini— „D. Mar
cus-Säule“ (1897), с R. Brünow—„Provincia Arabia“

(I, II, 1905), с H . Dessau—переработка изв. „Röm 
Staatsverwaltung“ Марквардта (I, II).— Главн. раб 
„D. Fahnen im röm . Heer“ (1885); „Religion d. röm. 
Heeres“ (1895); „Rangordnungen d .röm . Heeres“ (1908); 
„Abhandl. zur röm. Religion“ (1909); „Gesch. d. römi
schen Kaiser“ (I, II, 1909).

Допш (Dopsch), Альфонс, австр. историк, род. 
в 1868 г., с 1898 г .— проф. в Вене; один из самых 
крупных соврем, медиэвистов; об его взглядах ва 
средневековую историю см. ХИН, 173/74. Главн. 
раб.: „Ausgew. Urkund z. Verfass-gesch. d. deutsch
est. Erblande im Mittelalter“ (совм. с Э. Швиндом, 
1895), „D. Wirtschaftsentwicklung d . Karolingerzeit“ 
(2 тт., 1912 13), „Wirtschaftliche und soziale Grundla
gen d. europäischen Kulturentwicklung“ (2-е изд., 
2 тт., 1923 — 24).

Дорен (Doren), Альфред, род. в 1869 г., проф. 
в Лейпц. (с 1908), выдающийся знаток хозяйств, 
жизни средневековья, особенно Италии. Главн. раб.: 
„Untersuch, zur Gesch. d .[Kaufmannsgilden im Mittelal
ter“ (1893); „Entwickel. und Organisation d. Floren
tiner Zünfte im XIII u. XIV J h .“ (1898); „Studien aus d. 
Florent. W irtschaftsgesch.- (совершенно по новому 
осветивш. историю флорентинск. цехов и флор, 
суконной промышленности; I, II, 1901—08); d e u t 
sche Handwerker im mittelalt. Italien“ (1903); „D. 
Aktenbuch für Ghibertis M atthäus-Statue“ (1906); „Zur 
Reformatio Sigismundi“ (в Histor. V ierteljahrschr.,
1921); „Campanella als Chiliast und U topist“ (в Fest
schrift für Walt. Goetz; 1927).

Дьелафуа (Dieulafoy), Марсель (см. XIX, 276), ум. 
в 1920 г. Последи, раб.: „La statuaire polychrome en 
Espagne“ (1908); „Espagne et Portugal“ (1913).—Жан
на Д. (см. там же), ум. в 1916 г.

Дэвис (Davis), Генри Вильям Карлесс, англ. исто
рик, род. в 1874 г., с 1925 г. — проф. в Оксфорде. 
Произв. Д.: „England under the Normans and Ange
vins“ (1905), „Mediaeval Europe“ (1911), „The Political 
Thought of Treifschke“ (1914), „England 1815—46“ 
(1923, в „Story of Brit. Nation“), „Mediaev. England“
(1924) и др. "  6

Дюркгейм. Эмиль, франц. социолог, ум. в 1917 г. 
См.: XIX, 378; преступление, XXXIII, 372/73; социо
логия, XL1, ч. I, 232.

Ж ю ллиан (Jullian), Камилль, франц. историк, род. 
в 1859 г., с 1891 г.—проф. в Бордо, с 1905 г.— проф. 
в Collège de France, с 1925 r. — член Академии. Ра
боты Ж.: „Étude d’épigraphie bordelaise“ (1884), „Gal
lia“ (1892), „Histoire de Bordeaux“ (1895), „Verclngé- 
torix“ (1901), „Recherches s. la religion gauloise“ (1904), 
„Le Rhin gaulois“ (1915), „La tradition française“ (1916), 
„De la Gaule à la France“ (1922), „Histoire de la Gaule“ 
(8 t .t . ,  1884—1926), „Le Paris d. Romains“ (1925). Ж. 
руков. изд. вышедших после смерти Фюстель де- 
Куланжа томов его капит. труда по истории и сбор
ников его статей (см. Ф.-де-К„ XLV, ч. 11,75/76).

Жюссеран (Jusserand), Жюль, род. в 1855 г., дипло
мат (посол в Дании—1893, в САШ—1902), давший 
ряд ценных работ по ист. и ист. литературы.— 
„Hist, littéraire du peuple anglais“ (I—II, 1894— 
1904, 2-е изд. 1896 — 1911); „La vie nomade et 1. 
routes d ’Angleterre en XIV s .“ (1884; важна и по те
ме, и по исполнению): „Le théâtre en Angleterre 
depuis la conquête jusqu’aux prédécesseurs immédiats 
de Shakespeare“ (1878), ,I.e  roman angl is“ (1886); 
„Shakespeare en France“ (1898); „Le roman au temps 
de Shakesp.“ (1888); „Sports et jeux d’exercice dans 
l ’ancienne Fr.“ (1901); „A french ambassador at the 
court of Chari. II, count Cominges“; „L. anglais au 
Moyen âge“ (1892).

Зеек  (S,eck),Отто (1850—1921), ист. др. мира, проф. 
в Грейфсвальде (с 1881) и Мюнстере (с 1907). Основ
ной труд —„Gesch. d. Untergangs d. antiken Welt“ 
( I —VI, 1895— 1921), потребовавший такого же ко
личества „добав. томов“, в которых 3 . тщательно 
разрабатывает отдельные проблемы, в большинстве 
впервые поставленные. Друг, главн. раб.: „Notitia 
dignitatum “ (1876); „Symmachus“ (1883); „Kalender
tafeln d. Pontifices“ (1835); „Quellen d. Odyssee“ 
(1887); Entwickelung d. antiken Geschichtschreibung“
(1898); „Augustus“ (1902); „Briefe d. Libanius“ (1906); 
»Osw. Spengler und d. Geist d. Gesch.“ (1920).

Зоммерлад (Sommerlad), Teo, род. в 1869 г., эконо
м ия. ист., проф. в Галле (с 1908), издат. „Jahresber
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d. Thüring. Sachs. Vereins“ (в 1920 г. дал ист. этой 
ассоц. за столетие).—Главн. раб.: „Matth, v. Krakau“
(1891); „RheinzSHe im Mittelalt.“ (1894); Wesen u. 
Aufgaben d. Wirtschaftsgesch.“ (1894); „Über d. Stu
dium d. Wirtsch.-Gesch.“ (1898); „Wirtschaftl. Thätig- 
keit d. Kirche in Deutschi.“ (I—II, 1900—05); „Wirt
schaftsprogramm ■ d. Kirche im Mittelalter“ (1901); 
„Wirtsch.-Gesch. u. Gegenwart“ (1911); „Alte u. neue 
Kontinentalsperre“ (1918;; „D. deutsche Kolonial
gedanken u. sein Werden im XIX Jh .“ (1918).

Иорга, Николас, румынск. историк и реакционный 
полит, деягель, см. XLVII, прил. полит, деятели , 
34. Поел, крупн. раб.: „Histoire d. états balcani- 
ques jusqu' à 1921“ (1925), „Essai de synthèse d ’his
toire de l ’histoire, Moyen-Age“.

Каджезе (Caggese), Ромоло, итал. историк, род. 
в 1880 г., профессор в неапол. унив. Нап.: „Roberto 
d’Angiu“ (т. 1, 1920), „Firenze dalia decadenza di Roma 
al Risorgimento d ’Italia“ (3 т. 1912—1921).

Казер (Kaser), Курт, род. в 1870 г., соц. и эконом, 
истор., проф. в Граце (с 1908). Главн. раб.: „Handels- 
polit. Kämpfe zwischen England u. Niederlanden 1563— 
1566“ (1892); „Politische und soziale Bewegungen im 
deutsch. Bürgertum zu Anfang des XVI Jh .“ (1899; 
крупа, знач. при малом размере); „Deutsche Gesch. 
unter Max. I“ (1. II, 1906— 12); „Verzeichnis d. Wie
ner Urbarien“ (1909; в Sitz.-ber. d. Wien. Akad.); 
„Steiermark im Jahre 1848“ (1913). Крупное значение 
имеет также его (совм. с Schneider) издание: 
„Auszüge aus d. Rechnungsbüchern d. Apostoł. 
Kammer für Württemberg“ (1916 — 18).

Карнарвон, Джордж (i860—1923), организ. извести, 
раскопок в Египте, приведших к открытию гробницы 
Тут-анх-Амона (см.).

Картер (Carter), Говард, род. в 1873 г., знам. англ. 
археолог, самоучка (с 1890 г. в Египте; участник 
всех крупнейших открытий последи. 30 лет; выуче
ник лорда Amherst и, особ., Flinders-Petrie), по
стоянный спутник лорда Карнарвона в его археол. 
поисках и ру ко во д. его раскопок вплоть до поразит, 
открытия гробницы, Тут-анх-Амона.—Главн. раб.: 
„The tomb, of Thathmes IV“, „The Tomb of Hatsche- 
psut“, „Five years’exploration Thebes“, „The tomb of 
Tut-ankh-Amon“ (совм. с A. C. Mace, 1923).
' Кейтген (Kautgen), Фридрих, род. в 1861 г., меди- 

эвист, спец. по ист. городов и цеховой организации, 
проф. в Иене (с 1900) и Гамбурге (с 1910). — Главн. 
раб.: „D. Hanse u. England Im XIV Jh .“ (1890); 
„Untersuch, über d. Ursprung d. deutsch. Stadtver
fass.“ (1895); „Urkunden zur Städt. Verfassungsgesch.“ 
(I—II, совм. с G. Below, 1899—1901); „Grosshandel 
im Mittelalt.“ (в Hanseat. Geschichtsbiätter, 1902); 
„Ämter u. Zünfte, zur Entstehung d. Zunftwesens“
(1909); „Entstehung d. deutsch. Ministerialität“ (в Vier- 
teliahrschr. f. W irtschaftsgesch.,'1910); „D. deutsche 
Staat d. Mittelalters“ (1918).

Кеяион (Kenyon), Фредерик Джордж сэр, род. в 
1863 г. замеч. палеограф-грецист, гл. директ. Brit. 
Museum с 1909 г., проф. с крупн. школой, поч. докт. 
почти всех европ. ун-тов и член многих академий 
наук.—Главн. труды: „Aristotle's Constitution of 
Athens“ (1891; первое изд. после обработки папи
руса, новое изд. для Берл. Акат. (1904), для Claren
don Press (1920); перв. перев. 1891, нов. изд. 1920; 
„Classical texts from Papyri in the Brit. Museum“
(1891); „Catalogue of greek papyri in the Brit. Mus.“ 
(I—III, 1893 — 1907); „Our Bible and the ancient m a
nuscripts“ (1895); „Palaeography of greek papyri“
(1899); „Facsimiles of Biblical MSS in the Brit. Mus.“
(1903); „Handbook to the textual criticism of the N. T .“ 
(1901, нов. изд. 1912); „Ancient Books and modern 
Discoveries“ (1927).

Кёчке (Kötzschke), Рудольф, род. в 1367 г., эконом, 
и соц. истор., истор. геогр., проф. в Лейпц. (с 1906), 
директор Seminar, f. Landesgesch. u. Siedlungskunde, 
издат. „SchrifUn zur deutsch. Siedlungsforsch.“ — 
Главн. раб.: „Studien zu г Verwaltungsgesch. d.
Grundherrschaft Werden“ (1899; сюда же и его изда
ние—„Werdener Urbare“, I — II, 1905— 1917); „Quel
len u. Grund begriffe d.histor.Geographie Deutschlands“ 
(1906); „Grundzüge d. deutsch. W irtschaftsgesch.“ 
(1907; 2-е изд. 1921—чрезвы r. важно); „Staat u. Kul
tur im Zeitalter d. ostdeutsch. Kolonisation“ (1912);

„Allgem. Wirtschaftsgesch. d. Mittelalters“ (1924); 
„Landesgeschichte“ (1927).

Контеио (Contenau), Г., замеч. франц. ассириолог, 
хранитель Луврск. муз., издавший уже в 1919 и 
1920 гг. его Каппадокийск. таблетки (Британск. му
зей свои издал лишь в 1921 г.), опытный археолог 
(раскопки в Сидоне 1914 г., результаты в „Syria“, 
1920, и „Mission archéol. à Sidon“, 1921), тонкий ком
ментатор („Umma sous la dynastie d ’Ur“, 1916; „La 
déesse nue babylonienne“, 1914; статьи по хеттск. 
проблеме—по-русски „Хетты“, 1924) и увлекательн. 
популяризатор („La civilisation assyro-babylon.“,192'2); 
„Le glyptique Syro-Hittite“ (i922); „La civilisation 
phénicienne“ (1926); „L’art de l ’Asie occidentale an
cienne“ (1927).

Кунов (Cunow), Генрих, нем. социолог и публи
цист, проф. берлинского унив. по социологии, эко
номии. истории и этнографии. См. XLVII, прил., по- 
литич. деятели , 44. Произв. поел, времени: „D. 
Marxsche -Geschichts-, Gesellschafts- u. Staatstheorie. 
Grundzüge d. Marxschen Sociologie“, 1—2 B-e (1920— 
21), „Politische Kaffeehäuser. Pariser Silhouetten a. d. 
französ. Revolution“ (1925), „Allgem. Wirtschaftsgesch. 
Eine Uebersicht ü. d. Wirtschaftsentwickl. v. d. pri
mitiven Sammelwirtschaft bis z. Hochkapitalismus“, 
Bd. I-Ii (1927). В русск. пер, имеется: „Франц. пресса 
в первые годы великой револ.“ (1919), „Возникн. ре
лигии и веры в бога“ (1919), „О происхождении брака 
и семьи“ (1923), „Очерки по истории первой, культ.“ 
и др.

Лависс (Lavisse), Эрнест, франц. историк, ум. 
в 1922 г. См.: XXVI, 345; Франция, историогр., 
XLV, ч. I, 390’91, 401, 409. Кроме указанн., Л. вы
пустил анонимно „Histoire de France contempor. de 
1871 à 1913“ (1—5 т.т., 1914—1921).

Лакур-Гайэ (Lac.our-Gayet), Жан-М ари, род. в 
1856 г., выученик Ес. franç. de Rome, перешедший 
потом с римск. ист. на новую, проф. (с 1899), ака- 
деи. (Acad. des Sciences Mor. et Pol., с 1911).—Главн. 
раб.: „Hist, romaine... jusqu’à l ’invasion d. barba
res“ (совм. c P. Guiraud, 1885); „Antonin le Pieux et 
son te.nps* (1888); „P. Clodius Pulcher“ (1889); „L'édu
cation politique de Louis XIV“ (1898); „Mariné franç. 
sous Louis XIV“ (1899),,—Louis XV“ (1902), — „sous 
les règnes d. Louis XIII et XIV“ (1911) —все три 
работы вышли из курсов в Ес. Supér. de Marine; 
„Premières relations de Talleyrand et de Bonaparte“
(1917); „Talleyrand et l ’expédition d ’Egypte“ (1917); 
„Napoléon 1“ (1921); „L’imperalrice Eugénie“ (1925). 
Начала выходить его большая биография Талле Ира
на (т. I, 1928).

Лампрехт, Карл, нем. историк (см. XXVI, 419), ум. 
в 1915 г. Со ели поел, работ Л. — дополнит, томы к 
„Deutsche Geschichte“ под особ, заглавием „Zur jüng
sten deutschen Vergangenheit“. Л . редакт.: „Geschichte 
d. europ. Staaten“, „Beiträge z. Kultur- u. Universal- 
gesch.“ и др.

Ланглуа (Langlois), Шарль, франц. историк, род. 
в 1863 г., был пооф. в Монпелье, с 1901 г. — проф. 
в Сорбонне, с 1912 г. — дир. Нац. архивов, с 1917 r .-  
д. чл. Акад. Надписей и изящн. словесн. Л . — один 
из крупн. франц. медиевистов. Нап.: „Le règne de 
Philippe III le Hardi“ (1887), „Manuel de bibiiogr. hi- 
stor.“ (2 t. 1896—1904), „La société franç. au XIII siècle“ 
(2 изд. в 3 т. 1924—1927; превосх. характер, разл. 
классов общества XIII в. по литерат. памятникам), 
„La vie en France au moyen âge“ (1908), „La connais
sance de la nature et du monde au moyen âge“ (1911) 
и др.

Лебон (Le Bon), Гюстав, франц. социолог, врач 
по образованию, род. в 1841 г. Гл. произ.: „L'homme 
et 1. sociétés, leurs origines et leur histoire“ (1877), 
„La civilisation d. Arabes“ (1884). „L. civilisations de 
l’Inde“ (1887), „L. premières civilisations de l’Orient* 
(1889), „L. monuments de l’Inde* (1894), „L. lois psy
cholog. de l'évolution d. peuples“ (1894), „Psychologie 
d. foules“ (1895), „Psychologie du socialisme* (1898), 
„Psychologie de l ’éducation* (1902), „La révolution 
franç. et la psychologie d. révolutions* (1912), „Ensei
gnements psycholog, de la guerre“ (1915), „Premières 
conséquences de la guerre* (1918), „Psychologie d. 
temps modernes“ (1920) и мн. др. Как социолог, Л .— 
последователь Фулье, писатель очень живой и раз
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носторонний, но более поверхностный, чем его учи* 
тель.

Леман-Гаупт (Lehmann-Haupt), Карл, род. в 1861 г., 
нем. ассириолог, проф. в Инсбруке (с 1918), авто
ритет по древневост. метрологии (особ, его »Alt
babylon. Mass-und Gewichtssystem als Grundlage d. 
antiken Gewichts, Münz-und Masssysteme“, 1893; „Ver
gleichende Metrologie und keffinschriftl. Gewichtskun- 
de-,1912), редактор „Corpus Inscript. Chaldicarum“ (I; 
1928) и руковод. органа по древней истории „Klio“, 
соредактор „Liverpool Annals of Archeology“ (с 1911). 
Опытный ученый путешественник и собиратель — 
в М.. Азии, особ. Армении, музеях Европы (1911— 
14—„обменный“ проф. в Ливерпуле, 1915— 18— , 
проф. в Константинополе).— Главн. работы: „Baby
loniens Kulturmission“ (1903); „Armenien einst und 
je tz t“ (Ï— 1910; 11, 1 .2 -1 9 2 6 -2 8 ) ;  „D. historische 
Semiramis“ (1910), „Gesch. Judas und Israels“ (1911); 
„Abriss d. griechisch. Gesch.“ (1911; 2-е изд. 1914); 
„Solon“ (по-англ. 1912); „Gesch. d. Alten Orients“ 
(1925).

Лекотр (Lenotre), Жорж, франц. писатель, род. 
в 1857 г., написал ряд монографий по истории Ве
ликой французск. революции, по неизданным ар
хивным материалам: „Paris révolutionnaire: vieilles 
maisons, vieux papiers“ (о серий, 1900— 1923). „Mé
moires et souvenirs sur la Révolution et l ’Empire“ 
(4 t . ,  1907—1908), „Le Drame de Varennes“, „Les 
Massacres de Septembre“, „Ls Tribunal révolutionnaire“
(1908) и др. Все перечисленные работы написаны 
хорошим языком, события изображены с редким 
мастерством, даны яркие характеристики многих 
деятелей революции, но автор не всегда объективно 
подходит к оценке значения революционного тер
рора.

Ленц (Len2), Макс, род. в 1850 г., проф. нов. истор. 
в Марбурге (с 1881), Берл., Гамб. (с 1914). Главн. 
раб.: „Drei Traktate vom Konstanz Konzil“ (1876); 
„Mart. Luther“ (1883, 3-е изд. 1897); ряд работ по 
Бисмарку, м. пр. „Gesch. Bismarcks“ (1902, 4-е изд.
1913); „Gesch. d. Universit. Berlin“ i l— IV, 1910— 18); 
„Kleine Histor. Schriften“ (I — III, 1910—24); из из
даний Л. особ, важно „Briefwechsel Philipp d.Gross- 
müt. mit Bucer“ (I — III, 1880—92).

Лингельбах (Lingelbach), Вильям, амер. истор., 
род. в 1871 г., с 1908 г. —проф. новой европ. исто
рии в пенсильванском унив. Главн. произв.: „The 
internat. Organization of the Merchant Adventurers 
of England“, „The Laws and Ordinances of the Merch. 
Advent.“; „Doctrine and Practice of Intervention“ 
(торговля Англии и нейтр. стран при Напол. и те
перь), „Post-War Europe", „Democracy and the Con
trol of Foreign Affairs“.

Липсон (Lipson), Ефраим, доц. эконом, истории 
в Оксфорде, издат. „Hist, of engl. Industries“ и „Hist, 
of Europe“, соред. „Economic History Review“. — 
Главн. раб.: „Econom. Hist, of England“ (I, средн. 
века; 1915), „Europe in the XIX cent.“ (1916), „Hist, 
of the engl. Wollen and Worsted Industries“ (1920), 
„Increased Production“ (1921).

Лихтанбержэ (Lichtenberger), Анри, (см. XXVII, 
270), проф. ист. нов. литер, s Сорбонне и вСтрасб. 
Произв. послед, времени: „Novalis“ (1911); „Question 
d’Alsace“ (1916); „L’impérialisme économique allemand“ 
(1917; совм. с P. Petit); „Faust“ (1921).

Лоран (Laurent), Жозеф, род. в 1870 г., проф. древн. 
ист. в Нанси.—Главн. раб.: „Delphes chrétien“
(1895); „L. Turcs Seldjoucides en Asie Mineure“
(1910); „L. retraites ouvrières et paysannes“ (1911); 
„Byzance et 1. Turcs Seldjouc.“ (до 1081; 1914); 
„L’Arménie entre Byzance et l’Islam“ (I, 1919); „L. ori
gines médiévales de la question arménienne“ (1920).

Л от (Lot), Фердинанд, род. в 1866 г., извести, медиэ- 
вист, историк, палеограф, дипломатист, ист. куль
туры, с большой школой и за пред. франции (см. 
Mélanges в его честь, 1927), проф. в Éc. d. Chartes, 
Сорбонне, Éc. d. Hautes Et., академ. (Acad. d. 
Inscr. et B. L.. с 192,4).— Главн. раб.: „Derniers ca
rolingiens“ (1891); „Et. sur la .provenance du cycle 
arthurien“ (I— II, 1S96— 1901); „Et. sur Merlin“ (1900); 
„Règne de Hugues Capet“ (1903), „Fidèles ou vassaux“ 
(1904); „Mélanges d’hist. bretonne“ (V I—XI в.; 1907); 
„Recueil d. actes de Lothaire et de Louis V“ (1908); 
„Annales d ’hist. de F r“, (с 1909); „Études sur Lancelot“

(1918).—Среди них гром, колич. спец. статей: „Ques
tion d. fausses décrétâtes“ (Rev. H ist., t . 94); „Vie 
de St. Faron“ (Romania, 23); „Mélanges caroling". 
(Moyen Age 17, 18, ,21); „Grande invasion normande“ 
(852—622; Bibl. d ’Ec. <L Chartes, t. 69); „La vicaria 
et le vicarius“ (Nouv. Rev. histor. de droit, t. 17).

Люшин ф он-Э бенгрэйт (Luschin v. Ebengreuth), 
Арнольд, род. в 1841 г., проф. в Граце (1873—1912), 
член трех академий (Берл., Вена, Мюьх.), историк 
права, авторитет по нумизматике. Главн. раб.: „Vor
schläge für eine Gesch. d. Preise in Oesterreich“ 
(1874); „Gesch. d. älteren Gerichtswesens in Oesterr.“ 
( 1879); „Oesterreich. Rechtsgesch.“: „Lehrbuch“ (1896), 
„Grundriss“ П89У; 2-е изд. 1918), „H andbuch“ (1914); 
AUgem. Münzkunde und Geldgesch.“ (1904, 2-е изд. 
1926); „D. Münze“ (1906, 2-е изд. 1918); „Wiener Münz
wesen im Mittelalter“ (1913).

Магаффи, Джон Пентланд, англ. историк (см. 
XXVII, ь69>. ум. в 1919 г.

М адлэн(Madelin), Луи, франц. историк, род. в 1871 г., 
препод. в Сорбонне, во время миоивой войны рабо
тал во франц. генер. штабе, с 1928 г.—академик. 
Гл. произв.: „Fouché“ (1901), „La Révolution“ (1911), 
„France et Rome“ (1911), „Danton“ (1912), „Verdun“
(1919), „La bataille de France“ (1919), *Le chemin de 
la victoire“ (1921), „L’expansion française. De la Syrie 
au Rhin" (1922), „Le maréchal Foch“ (1926), „La France 
de l’Empire“ (1926). Ср. Ф ранция, XLV, ч. I, 391, 
408, 40з). М .—патриот, бонапартист, вообще чрез
вычайно правый по полнтич. взглядам. Но все ра
боты его блестящи по форме, а монографии дают, 
кроме того, много нового.

Манициус (Manitius), Макс, род. в 1858 г,, авторитет 
по ист. литерат. раннего средневековья (классич. 
работа „Gesch. d. latein. Literatur d. Mittelalters“, 
I —XI, 1911, 1923) с огромн. колич. спец. статей 
в 23 журн.—Главн. раб.: „Aldhelm u. Baeda“ (1886); 
„Deutsche Gesch. unter sächs. u. salisch. Kaisern“ 
(1889); „Philologisches aus alten Bibliothekskatalogen“
(1892); „Horaz i n  M ittelalt.“ (1893); „Gesch. d. Mittel
alt.“ (1900); „Ovid im M ittelalt.“ (1900); „Bildung, 
Wissench. u. Literatur im Abendlande 830—1100“ 
(1925); „Vagantenlieder“ (1927).

MaHTy(Mantoux), Поль-Жозеф, род.в 1877г., дипло
мат, секрет. Conseil suprême и Conférence de la Paix 
(1916—19), директор Instit. Universitaire d. Hautes 
Études internationales.— Из историч. его работ 
важны: „La révolution industrielle au XVIII $.“ (1906; 
OCHOBH. раб.), „A travers l’Angleterre contemporaine“
(1909).

Маркс (Marcks), Эрих, род. в 1361 г., проф. во 
Фрейбурге (с 1892), Лейпц., Гейдельб., Гамб., Мюнх. 
и Берл. (1922—28), действ, член Прусск., Баварск., 
Сакс. Акад. Наук, издат. „Leipzig. Studien“ (1Ь95— 
1902); „Heidelberg. Abhandl.“ (1902 — 04); чрезвыч. 
плодов, писатель.—Главн. раб.: „Coligny“ (1892);
„Wilhelm I“ (1897, 8-е изд. I9l8); „Elisabeth v. Eng
land u. ihre Zeit“ (1897; 3-е изд. 1926); много работ 
по Бисмарку (м. проч. „Bis narcks Jugend“, 1905,
17-е изд. 1915); „О. v. Bismarck, ein Lebensbild“ (1919, 
23-е изд. 1924); „Einheitlichkeit d. englisch. Auslands
politik seit 1500“ (1910); „England u. Frankreich im 
letzten Jahrhundert“ (1923; и no-англ.); „Auf-u, Nieder
gang' im deutsch. Schicksal“ (1927).—Значительн- 
интерес представл. биографии историков.: „H.Baum
garten“ (1894); „L. H äusser“ (1903), „Treitschke“ (1906) 
и „История Гейдельб. унив. за XIX в.“ (1903).

Мартэн (Martin), Жермэн, род. в 1872 г., проф. в 
Дижоне (с 1903), историк-бытовик с множеством р а 
бот по провинц. сюжетам (особ. Nivernais, Bourgo. 
gne). Крупное значение имеют его исслед. по франц. 
хозяйству и финансам: „La grande Industrie en 
France sous Louis XIV, ...sous Lous XV“ (190.0); „L 
associations ouvrières au XVIII s .“ (1900); „L’h st. du 
crédit sous le règne de Louis XIV“ (I, 1913; совм. 
с ßezanson); „Conférences sur l ’évolution économ. 
d. grandes nations aux XIX et XX s .“ (1910); „La 
surintendance de Fouquet et 1. opérations du Crédit 
publique“ (1913); „L. finances publiques de la  F r. et 
la Fortune privée“ ( I —II, 1914—25), „Nantes et la  
Compagnie d. Indes 1664—1769“ (1927).

Масон (Masson), Фредерик, франц. историк (1847— 
1923), в 1880 г. сделался библиотек, ведомства ино
стр. дел и занялся историей дипломатии, потом пе
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чатал мемуары времен революция и империи, а с се
ред. 90-х гг. посвятил себя целиком истории Напо
леона (ряд книг о Наполеоне, его семье, Жозефине, 
короле Римском и проч.). М. — горячий поклонник 
и панегирист своего героя, но в его книгах много 
очень ценного нового материала (на русс. яз. перев. 
первая его работа .Napoléon et 1. femmes", 1894). 
В 1903 г. избран членом Франц. Академии.

Матьез (.Ylathiez), Альберт, историк франц. рево
люции, род. в 1874 г. Проф. новой истории вДижоне, 
с 1926 г. в парижск. унив. читает курс истории 
франц. революции, в изучении которой давно уже 
является крупным специалистом. Параллельно ола- 
ровскому .L a Révol. française", М. редактирует жур
нал »Annales historiques delà Révol. franç." (с 1924 r.), 
являющ. органом Société des Etudes Robespierristes, 
председателем которого М. состоит с его основания. 
В противовес Олару и Мадлэну, М. выдвигает Ро
беспьера за счет Дантона. Длинный ряд своих спе
циальных изысканий (.La question sociale sous la Ré
vol. franç." 1905, „La Révol. e t l ’Église" 1910, „Robes
pierre terroriste" 1921, „Danton et la Paix" 1919, „L. 
Origines d. Cultes révolutionnaires" 1904, „L. grandes 
journées de la Constituante" 1912, , Autour de Robes
pierre" 1925, „Autour de Danton" 1926, „La Victoire de 
l’an II“ 1916, „La Vie chère e t le Mouvement Social 
sous la Terreur" 1927 и др.), разброс, по жури, и вы
ходивших отдельн. книгами, М. завершил 3-томной 
„Révolution Franç." (1925—1927), красиво и доступно 
написанной, подводящей итоги работам последних 
десятилетий, где видная роль принадлежала и са
мому М. После больших работ Жореса и Олара, 
имеющих более чем 20-летн. давность, книга М. 
является капитальной. С 1927 г. М. состоит членом- 
корреспонд. Академии Наук СССР.

Мейер, Эдуард, нем. историк (см. XVIII, 403). 
Поел, труды: „Caesars Monarchie u. d. Principat d. 
Pompeius" (2 изд. 1919), „Preussen u. Athen“ (1919), 
„Ursprung u.Anfänge d. Christentums“ (3 тт., 1921—23).

Мейнеке (Meinecke), Фридрих, нем. историк, род. 
в 1862 г., с 1901 г.—проф. в Страсбурге, с 1906 г.— 
во Фрейбурге (Бад.), с 1914 г. — в Берлине, действ, 
член Прусск., Баварск. и Датск. Акад. Наук. Работы 
М.: „Leben H ’s. von Boyen“ (2 т. т., 1895—99), „Welt- 
bürgertura und Nationalstaat“ (1908), „Radowitz“ (1913), 
„Preussen u. Deutschland im 19 und 20 Jahrh.“ (1918), 
„Nach der Revolution“ (1919), „Geschichte d. deutsch- 
engl. Bündnisproblems“ (1927) и др . С 1893 r. M. ре
дактирует „Histor. Zeitschrift“. M. в немецк. ученой 
литературе считается преемником Зибеля по широте 
постановки проблем в изучении новой истории Гер
мании и по политической точке зрения, в них про
водимой.

Мирбт (Mirbt), Карл, род. в 1860 г., проф. в Марбур
ге (с 1889) и Геггинг. (с 1912), историк церкви, 
лучший знаток как папского империализма во все 
эпохи („Wahl Gregors VII“, 1892; „Publizistik im 
Zeitalter Gregors VH", 1894; „Gesch. d. kathol. Kirche 
vom XVIII Jh . bis zum Vatikan. Konzil“, 1913; 
„D. Ultramontanismus im XIX Jh .“, 1903; особенно 
широкое распространение имели его „Quellen zur 
Gesch. d. Papsttums“, 1895, 4-е изд. 1924), так и 
импер. протестантского, прежде всего „миссии"—„D. 
deutsche Protestantismus und d. Heidenmission im 
XIX Jh .“ (1896); „Mission und Kolonialpolitik“ (1910); 
„Ev. Mission, Gesch. und Eigenart“ (1917); M. с 1920 r. 
издает „Missionswissenschaftl. Forschungen“.

Moho (Monod), Габриэль, франц. историк (1844—
1912), ср. Франция, XLV, ч. I, 396; историч. образов, 
получил в Германии, где работал в семинарии Георга 
Вайтца. Методы немец, историч. науки и универс. 
преподавания истории М. перенес во Францию, где 
Виктор Дюрюи, министр нар. проев, и сам видный 
историк, дал ему сейчас же кафедру в „École des 
hautes études". Им основан лучший научн. историч. 
журнал Франции—„Revue historique". Писал мало, 
поглощенный препоааванием. Он говорил, что его 
ученики — его лучшие произведения. Был женат на 
дочери А. И. Герцена, знал по-русски, интересо
вался русской историей и был знаком с историч. 
работами русских ученых. Работы М.: „Grégoire de 
Tours e t Marius d ’Avenche“ (1872), „Frédégaire“ (изд 
хроники Фредегара, 1885), „Études critiques s. 1. sour
ces de l ’histoire carolingienne" (1898), „Bibliographie

de l ’histoire de France“ (1888), „Les maîtres de l’histoire: 
Renan, Taine, Michelet“ 11894) и др.

М орель-Ф атио (Morel-Fatio), Альфред, род. в 1850 г., 
архивист, спец. по ист. и литерат. Испании, соре
дактор „Bulletin Hispanique“ (с 1899): Нап. „L’Espagne 
au XVI e t XVII s., docum ents' (1878); „Calderon, revue 
critique“ (1882); „Catalogue d. manuscrits espagn. et 
portugais de la  Bibl. N ational:“; „Etudes d ’Esp.“ (1— 
IV, 1925); „A brosio de Salasar et 1’ étude de l ’es
pagnol tn  France“ (1901); „Recueil d. instructions 
aux ambassadeurs de France en Espagne“; Historio
graphie de Charles-Quint“ (1913).—Для ближн. Вост. 
в средние века важны: „Libro de los fechos et соп- 
quistas del principado de la Morea“ и ее перевод— 
„Chronique de Morée au XIII e t XIV s .“ (по пору
чен. Société de l ’Orient Latin).

Мюллер-Лиер (Müller-Lyer), Франц, нем. психолог 
и социолог, род. в 1857 г., работал одно время в ка
честве ассистента психиатрической клиники; в 1888 г. 
оставил академическую деятельность, ум. в 1916 г. 
В психологии М.-Л. известен своими работами по 
изуч ению оптических иллюзий, в социологии— иссле
дованиями по эволюции человеч. общества (с точки 
зрения марксизма). Важн. произв., кроме сочин. по 
физиологии и психо-физике: „Phasen d. Kultur“ (1908), 
„D. Sinn d. Lebens u. d. W issenschaft“ (1910), „For
men d. Ehe, d. Familie u. d. Verwandschaft“ (1912); 
посмертное изд.: „D. Entwicklungsstufen d. Mensch
heit. Eine systemat. Soziologie in  ÜeberMicken u. Ein
zeldarstellungen“, B-de 3, 4, 5 u. 7 (1924). В пер. на 
русск. имеются: „Формы брака, семьи и родства"
(1923) и „Социология страданий* (1925).

Нидерле (Niederle), Любор, чешский археолог и 
антрополог, род. в 1865 г., проф. пражского ун-та. 
Имя Н. приобрело широкую извес i кость уже бла
годаря его ранним работам—по изучению доисторич. 
человечества. Однако, главн. научные заслуги его — 
в области славянской антропологии и слав, древно
стей, которым посвящен основ, и руковод. им журн. 
Гл. труды H.: „Lidstvo v dobe predhistorické" ( 893, 
русск. пер. — „Человечество в доистор. времена“, 
1898), .Slovanské starozitnosti“ (1902—1905; франц. 
пер. тт. I —II, 1926—27), „Zivot starych slovanu“ 
(1913-14). Ср. славяне, XXXIX, 459, 460.

Ньютон (Newton), Артур Персиваль, проф. „ист. 
Британской империи“ с 1921 г., соред. „Cambridge 
Hist, of the Brit. Empire“; род. в 1873 г .— Главн. 
раб.: „The colonising activities of the  engl, puritans“
(1913), „The Empire and the future“ (1915), „The old 
empire and the new“ (1917), „The staple trades of th e  
Empire“ (1918), „The Sea-Commonwealth“ (1918), „An 
introduction to  the study of colonial history“ (1919), 
„Select Bibliography of Colonial History“ (1919), „Fe
deral and unified constitutions“ (1923), „The unifica
tion of South Africa“ (1924), „The Universities and 
educational systems of the Brit. Empire“ 11924) — ре
зультат миров, объезда 1919—2 0 rr., „Travel and 
travellers of the  Middle Ages“ (1925).

Озэр (Hauser), Анри, франц. эконом, и истор., род. 
в 1866 г. в Алжире, преподавал в лиц.-ях в По и 
Пуатье, затем — в  универс.: в Клермоне, Дижоне и 
Париже. Гл. раб.: „François de la Noue, 1531—91“
(1892), „Ouvriers d. temps passés" (1898), „L. sources 
de l’histoire de France" (1906—1916, 4 тома), „N rire 
empire colonial“ (1910), „Méthodes allemandes d ’eipan- 
sion économ.“ (1915), „Travailleurs e t marchands d. 
l’ancienne Franc.:“ П920), „L. p r  iblèmes du régiona
lisme“ (1924), „Histoire de la période 1560 à  1661*
(1925), „L. Débuts du Capitalisme".

Олар (Aulard), Франсуа Виктор Альфонс, франц. 
историк, см. XXX, 565, ум. в 1928 г. Поел, произв.: 
новые книжки очерков:—„Études et leçons s. la 
Révolution française* (1893-1913), „Le patriotism e 
français de la Renaissance à la  Révolution" (1922). 
Ср. Франция, XLV, ч. I, 407, 408, 413.

Оман (Oman), Чарльз сэр, изв. англ. историк, 
род. в 1860 г., с 1905 г .—проф. в Оксфорде, предс. 
корол. истор. об-ва (1917—21). Главн. труды: „Hi
story of Greece" (1888), „Warwick the Kingmaker"
(1891), „Short H ist, of the Byzantine Empire" (1892), 
„Hist, of Europe 476—918“ (1893), „Short H ist, of 
England" (1895), „h is t, of the Art of war fa the 
Middle Ages" (1898), „Hist, of th e  Peninsular W ar 
1807— 13“ ( I — VI, 1902 —22), „Seven Roman S ta
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tesmen“ (1902), .The Great Revolt of 1381“ (1906, есть 
русский перевод), .H ist, of Engl, before the  Norman 
Conquest“ (1910), „Wellington's Army“ (1912), „Castles“
(1926).

Онкен (Oncken), Герман, род. в 1869 г., истор. нов. 
врем., гл. обр. Германии, проф. в Гиссене (с 1906), 
Гейдельб., Мюнх. (с 1923 —28), действ, чл. Прусск. 
и  Баварск. Акад. Наук, издат. „Allgemeine Staaten
geschichte“.—Главн. раб.: „Lassale“ (1904, 4-е изд.
1922); „Rud. v . Bennigsen“ (I— U, 1910); „Deutschl. u. 
Engl.“ (1912); „D. Kaiser u. d. Nation“ (1913)“ „Hi- 
stor.-polit. Aufsätze u. Reden“ (I—If, 1914); „Aus 
Rankes Frühzeit“ (1922); „Historische Rheinpolitik d. 
Franzosen“ (1923); „Rheinpolitik Napol. UI“ (I— UI, 
1У26); „Friedr. v. Baden u. d. deutsche Politik 1854— 
1871“ ( I -  II, 1927).

Пайс, Этторе, итальянский историк, см. XXXI, 25.
Пастор (Pastor), Людвиг, род. в 1854 г., ученик J. 

Janssen’a (переизд. его извести. „Gesch. d. deutsch. 
Volkes“, I —VI, 1893— 1915; составл. тт. VII, VIII 
14-го изд. 1903; создает монограф, серию „Erläute
rungen u. Ergänzungen zu Janssens Gesch. d. deutsch. 
Volk.“, I —IX, 1898—1912; пишет биогр.—„J. Jan
ssen“, 5-е изд. 1893; изд. „Janssens Briefe“, I. II, 
1920), проф. в Инсбруке (1886 — 1925), директор 
Австр. истор. инст. в Риме и посол при палск. 
курии (с 1920), лучший знаток церк. архив., особ, 
ватиканск., автор знаменит. „Geschichte d. Päpste
I —ХИГ (1886— 1927; 7-е изд. 1900—28), издат. „Pu- 
blikat. d. Oesterr. histor. Inst, in Rom“ (I— II, 1909— 
1 1 ); „Quellen u. Forsch, zur Gesch. Oesterreichs“ 
(X, 1927).—Главнейш. труды: „Korrespondenz d.
Kardin. Contarini, 1541“ (1880); „Beurteilung Savona- 
rclas“ (1898); „A. Reich ensperger“ (I—II, 1899); „Acta 
pontifie. Roman, inedita“ (I, 1904); „Reise d. Kard. 
Luigi d'Aragona* (1905); „Leben Max v. Gagern“ (1911); 
„Stadt Rom zu Ende d. Renaissance“ (6-е изд. 1925); 
„Katholische Reformatoren“ (1924); „Quellenschriften 
z . Gesch. d. Barockkunst in Rom“ (I, совм. с D. 
Frey, 1928).

Пельман (Pöhlmann), Роберт, нем. историк (см. 
XXXI, 435), ум. в 1914 г.

Пернице (Регп1се),Эрих, род. в 1864 г., герм, архео
лог, знаток бытовых, древностей, музейн. работник
(1895), проф. в Грейфсвальде (с 1903). — Главн. 
раб.: „Griech. Gewichte“ (1894); „Hellenist. Silberge- 
fässe“ (1898); „Hildesheimer Silberfund“. (1901 ; „Deut
sche Ausgrabungen in d. Ländern d. klassisth. Alter
tum s“ (1922); переработка Lübke „Grundriss d. Kunst- 
gesch.“ (15-е изд. 1921, 16-e 1924); „D. hellenist. 
Kunst in Pompeji. IV: Gefässe und Geräte aus Bronze“ 
(1925); „Pompeji“ (1925).

Пирен (Pirenne), Анри, белы, историк, см. XXXII, 
197. Продолжал печат. дальн. томов „Истории Бель
гии“ и публикование документов по истории Бель
гии, преим. средневековой. Из последних научных 
работ на первом месте: „L. villes au Moyen Age“ 
(1927, первонач. на англ. языке, 1925).

Поллард (Pollard), Альберт Фредерик, проф. нов. 
ист. в лондонском ун-те (1910—23), директ. инст. 
истор. исследований, член Брит. Акад. (с 1920 г.); 
род. в 1869 г. П. принад еж и т . ок. 500 статей 
в „Diction, of Nation. Biogr.“ Главн. раб.: „The 
Jesuits in Poland“ (1892), „Political pamphlets“ (1897), 
„England under Protector Somerset“ (1900), „Henry 
V III“ (1902), „Tudor tracts“ (1903), „A life of Thomas 
Cranmer“ (1904), „Factors in modern hist.“ (1907), 
„The Brit. Empire“ (1909). „Polit. Hist, of Engl.“ 
(vol. V, 1910), „A hist, of England“ (1912), „The reign 
of Henry VII“ (I— III, 1913—14), „The commonwealth 
a t  War“ (1917), „A short hist, of the  Great War“ (1920), 
„The evolution of Parliament (1920), „Factors in ame
rican history“ (1925).

Пруц (Prutz), Ганс, род. в 1843 г., историк, гл. обр. 
средневековья, давший много нового по эпохе кре
стовых походов, проф. в Кенигсб. (1877—1902).— 
Главн. раб.: „Heinrich d. Löwe“ (1865); „Kais. Fried
rich I “ (I —III, 1871—74); „Geheimlehre u. Geheim
statuten d. Templerherrnordens“ (1879); „Kulturge
schichte d. Kreuzziige“ (1833); „Staatengesch. d. 
Mittelalters“ (I— II, 1885 -  87); „Universität Königsberg 
im XIX Jh .“ (1894); „Preussische Gesch.“ (I—IV, 
1900— 02); „Geistliche Ritterorden“ (1908); „Jacques 
Coeur“ (1911).

Пти-Дютайй (Petit-Dutaillis), Шарль, род. в 1868 г., 
медиэвист, проф. в Лилле (с 1895) и Гренобле 
(с 1908 —16).— Главн. раб.: „Etudes sur la  vie e t le 
règne de Louis VIII“: „Le soulèvement d. travail
leurs d’Angleterre en 1381“ (совм. c A. Révffie); „Droit 
de vengeance dans 1. pays Bas“; „Charles VII e t 
Louis XI" (в „Hist, de F r.“ Лависса); „Et. sur l ’hist. 
constitutionelle d ’Angleterre*; „Le déshéritement de 
Jean  sans Terre“ (1925).

Пуль(Роо1е), Реджинальд Лэйн, проф. новой истор. 
в Оксфорде (1886—1910), сделавший много и для 
средневековья, член Брит. Акад. с 1904 г., соред. 
и ред. „English Histor. Review“ (1885— 1920); род. 
в 1857 г.—Главн. раб.: „А hist, of thè  Huguenots of 
the dispersion“ (1880), „Seb. Bach“ (1882), „Illustra
tions of the hist, of mediaeval thought“ (1884), 
-Wycliffe and movements for reform“ (188Э), „The 
Exchequer in the XII cent.“ (1912), „On the  hist, of 
Univ. Archives“ (1912), „ Lectures on the  papal chan
cery“ (1915), „Benedict IX and Gregory VI* (1917), 
„Seals and documents“ (1919), „The beginning of the 
year in the Middle Ages“ (1921), „The early correspon
dence of John of Salisbury* (1924), „Chronicles and 
Annals“ (1926), „Hist. Atlas of Med. Europe“ (1897 —
1901), „The hist, pontificalis of John of Salisbury“ 
(1927). П. издал: „Wycliffe, De civili Dominio, Liber I“ 
(1885), „De Dominio Divino“ (18Э0), „Reports for the 
Royal Commission on Hist. MSS on Ecclesiastical Mu
niments of Worcester, Lichfield, Chichester, Canterbury, 
Salisbury, Exeter, London and Windsor“ (1895 — 1914); 
издал совм. с Miss M. Bateson „John Bale’s Index 
Britanniae Script,..rum“ (1912), совм. с д-ром W. Hunt— 
„Political hist, of England“ (I—XII, 1905—10).

Рахфаль (Rachfahl), Феликс (1867—1925), исследо
ватель по СОЦ.-ЭКОИОМ. ист., проф. в Галле (с 1898) 
Кенигсб., Гисс., Киле, Фрейбурге (с 1914), автор 
капитальных паб. по Вильг. Оранскому (I— III, 
1906 — 24; „Margar. v. Parma“, 1898), яркий полемист 
(е Лампрехтом, Трейчем, М. Вебером, Зомбартом), 
с множ. про îyKTHBH. статей по нидерл. восстанию, 
револ. 1848 г. в Герм, и Австрии, аграрн. ист. Герм. 
(„Älteste Soz. u . Wirtschaftsgesch. d. Germanen“ — 
Schmoll Jahrb, 31; „Deutsche Gesch. vom wirtscha- 
ftl. Standpunkt“ — Preuss. Jahrb. 83; „Schleswig
Holstein in d. deutsch. Agrar-Gesch.“ — Conrads 
Jahrb. 93; „Grundherrschift in Schlesien“— Savigny 
Zeltschr. 16; „Gesch. d. Grundeigentums“ — Conrads 
Jahrb. 74) и Чехии (Conrads Jahrb. 18801.

Родоканаки (Rodocanachi), Эмманюэль, род. в 
1859 г., части, учен, и писатель, историк культуры, 
чрезвыч. плодовит, (более 80 книг) автор.—Главн. 
истор раб.: „Cola di Rienzo“ (1888); „Le Saint-Siège 
e t le Ghetto“ (1894); „L. corporations ouvrières de 
Rome depuis la chute de l ’empire romain“ (1894); 
„Rome en l ’an du Jubilé 1700“ (1897); „Bonaparte et 
les îles Ioniennes“ (1899); „Aventures d ’un grand 
seigneur italien à travers l ’Europe en 1606“ (i899); 
„Institutions communales de Rome sous la  papauté“
(1901); „La femme italienne à l'époque de la Renaiss.“
(1906); „Le château Saint-Ange“ (1909); „Etudes et 
fantaisies histor.“ (I—II, 1912— 19); „La Réforme en 
Italie“ (1921); „Hist, de Rome“ (1922); „Une cour 
princière au Vatican pendant la  Renaissance“ (1925).

Сабатье (Sabatier), Поль, проф. в Страсбурге, 
см. XXXVII, 10.

Сальвечини (Salvemini), Гаэтано, итал. историк, 
род. в 1873 г., был последовательно професс. исто
рии в Мессине, Пизе и Флоренции. При фашистах 
был арестован, предан суду и вынужден бежать из 
Италии (1925); живет в Лондоне. Гл. его труд — 
классич. книга „Magnati е popolani in Firenze dal 
1280 al 1295“ (1899), в которой впервые выяснены до 
конца политич. и социальн. условия образования 
средневек. флорент. конституции. Др. его работы: 
„Studii storici“ (1901) и ряд книг по новой истории.

Саньяк (Sagnac), Филипп, франц. историк, род.
1868 г. Был сначала професс. в Лилле, во время 

оккупации Лилля немцами читал в Бордо, после 
войны занял кафедру истории франц. революции 
в Сорбонне, оставл. Оларом, а в 1927 г. временно 
поселился в Каире и читает в тамошнем универс. 
Основная специальность С. — история революции. 
Он один из первых стал изучать ее социальную сто
рону. Его первый труд „La législation civile de la
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Rév. F r.“ (1898) сразу стал классич. К нему примы
кают небольшие монографии: „La propriété foncière 
et 1. paysans* (1901), „La révolution de dix août 1792“ 
(1909). С. принадлежат, кроме того, издания докумен
тов по истории революции („L. cahiers de la Flandre11V 4 Û0V«IVVVnn MV tu * IMt.w. w
maritime“ в сотрудн. с Сен-Леже, „L. comités d. droits 
féodaux et de législation et l'abolition du régime sei
gneurial“ в сотр. с Кароном, оба изд. 1907). Ему 
принадлежат главы о соц. и экономии. быте Фран
ции в конце царств. Людовика XIV в „Histoire de 
France“ Лависса, а в ее продолжении („Histoire de 
France contemporaine depuis la Rév. jusqu’ à la paix 
de 1919“) им целиком написан 1-й том (Конституанта 
и Легислатива, 1920). В наст, время С. редакт. но
вый труд по всемирной истории—„Peuples et civilisa
tions“, вместе с Альфеном ( с м .) .

Сеньобос, Шарль, франц. историк. С х. XXXVIII, 
311. Поел, работы (входящ. в состав „L’Histoire de 
France contempor.“ Лависса): „La Révolution de 1848“ 
(1921), „Le Second Empire“ (1921), „Le Déclin de l’Em
pire et l’Etablissement de ia III-me République“ (1921).

Ce (Sée), Анри, франц. историк, ex . XLI, ч. VI, 620.
Тальгрен (Tallgren), Арне, род. в 1885 г., финск. 

спец. по доистор. археологии, проф. в Дерпте (с 
1920) и Гельсингфорсе (с 1923), издатель (с 1926) 
„Eurasia Septentrionalis Antiqua“, знаток русск. 
археолог, материала с неоднократными приездами в 
СССР. Главн. раб.: „Kupfer-und Bronzezeit in Nord- 
und Ostrussland“ (I, 1911); „Collection Zaoussailov au 
Musée Histor. de Finlande“ ( I— II, 1916—18); „Collect. 
Tovostine d. antiquités préhist. de Minoussinsk“ 
(1917); „L’époque dite d’Ananio dans la Russie orien
tale* (1919); „Zur Archäologie Eestis“ (I—II, 1922— 
24); „La Pontide préscythique après l ’introduction d. 
métaux* (1926).

Тревельян, Джордж Маколей, англ. ист., с х . в 
тексте.

Тревельян, Джордж Отто, англ. ист., сх . в тексте.
Тутэн (Touiain), Жюль, род, в 1865 г., археолог, 

знаток древн. мира. проф. в Ec. d. Hautes Ét., из- 
дат. „Pro Alesia“. Главн. раб.: „L. cités romaines 
de la Tunisie“ (1896); „L. cultes païens dans l ’Em
pire romain* (I—III, основн. раб.); „Études de 
mythol. et d’hist. d. religions antiques“; „L’écono
mie antique“ (1927).

Уорд (Ward), Лестер, америк. социолог, см. XLII, 
401, и социология, XLI, ч. I, 192/93, 227.

Фанье (Fagniez), Гюстав Шарль, франц. историк 
ум. в 1927 г. С х. XL1II, 15.

Фараль (Faral), Эдмон, проф. в Coll. de France, 
медиэвист, исслед. гл. обр. латинск. литературы 
средневековья. Главн. раб.: „L. jongleurs en Fr. au 
moyen âge“ (1910); „Mimes franç. du XIII s .“ (1913); 
„Recherches suri, sources latines d. contes et romans 
courtois du moyen âge* (1913); „Gautier d ’Aupais“ 
(поэма XIII в.; 1919); „Courtois d ’Arras, jeu du X IIIs “ 
(1921); „La littérat. latine du moyen âge* (1925 всту
пит. лекц.)

* W ° ’ Гульельмо, итальянский истор., с х .  
л Ш 1, 243.

Ферте (Firth), Чарльз Гардинг сэр, род. в 1857 г. 
проф. нов. истории в Оксфорде (1904 —25). Главн! 
лроизвл „Scotland the Commonwealth“ (1895) „Life 
< ? * •  Duke of Newcastle“ (1886), „Ludlows Memoirs*
( %  Я 0 »™ !1 of Joachim Hane* (1896), „Scotland 
and the Protectorate“ (1899), „Cromwell* (1900), „Narra-
îio o n f ° м  " V  cVsnaMes“ (I90°)> »Cromwell’s Army* (1901), „Naval Songs and Ballads“ (1907), „The last 
Years of the Protectorate* (1909), „House of Lords 
during the Civil War* (1910). Кроме того, Ф. редак
тировал изд. „Clarke Papers I —IV “ (1891—1901) 
„Memoirs of colonel Hutchinson“ (1885).

Финке: (Finke), Генрих, HCTojpmc (см. XLIII, 662) 
сын рыбака, автодидакт, журналист, архивист 
с исключительным знанием романских хранилищ 
(14 ученых поездок в одну лишь Испанию), открыв
ший, колосс. важности фонды („Acta Concilii Con- 
stanciensis , I —III, 1896— 1926), редкий по широте 
взгляда организатор науки (планы Прусск. инстит 
в  Риме, такого же инст. в Париже с ответвлен, на 
Лондон и Испанию, создатель Inst. d. GÔrreseesell- 
sch« в Риме, Estudio Catalano и проч.} издат Vor» 
reformationsgesch. Forsch.“ (с 1900) и руковод 
соредакт. „Arch. f. Kulturgesch.“, „Histor. Jahrbuch*;

„Abhandl. zur mittler, u. neuen Gesch.“ и т. д. Раб 
последи, времени: .Weltimperialismus und nationale 
Regungen im späten Mitlelalt" (1916); „Dante“ (1922).

Фишер (Fisher), Герберт Альберт Лоуренс, педд! 
гог, дипломат и политик, историк; род. в 1865 г 
проф. и член Брит. Ак. Наук с 1907 г. Главн” 
раб.: „The mediaeval Empire“ (1S98), „Studies in Na! 
poleonic Statesm anship“ (1903), „A political history 
of England“ (1906), „Bonapartism“ (1908), „Life of F. 
W. Maitland“ (1910), „The republican tradition in 
Europe” (1911), „Political Unions* (1911), „Napoleon 
Bonaparte* (1913), „Studies in History and Politics* 
(1920), „The Common We«l* (1924), „Ап international 
experiment* (1921), „Life of Lord Bryce* (1926).

Флак, Жофруа, Жак, франц. истор., см. XLIV, 94.
Ф линдерс-Питри (Flinders-Petrie), Уильям Мэтью 

Флиндерс сэр, род. в 1853 г., один из самых зам е
чет. знатоков древн. мира, особ. Египта, историк 
археолог с колоссальной практикой и удивит, пни-’ 
циативой (раскопки в Дельте, в Фаюме; открытие 
Амарнской эпохи, культуры егип. неолита и пр • 
его „Eastern Explorations past and future“, 1 9 1 8 - 
своего рода многолетн. археолог, программа), са
моучка, но создатель огромной школы (созданное 
им же об-во превратил в „Британск. археол. школу 
в Египте“). Количество его трудов огромно, при чем 
все они имеют непреход. значение: „The Pyramids 
and Temples of Gizeh“ (1883), „Ten Years Digging in 
Egypt 1881—91“ (1893), „Tell-el-A m arna“ (1895), 
sK o p to .; (1896), Naqada“ (1896), „Egyptian Tales“
i \ 8^ ’ b E№ ” Dl cor?tive A rt“ <Ш 5)> -Six temples at Thebes (1897), „Deshasheh“ (1897), „Religion and 
Conscience in ancient Egypt“ (1898), „Syria and
>?y , Р®9?7> »pendereh“ (1900), „Diospolis“ (1901) 

„Royal tombs of the earliest dynasties* (1901), „Rovai
tombs of the first dynasty* (1900), „Abvdos г II“
(1902  -  03), .ЕЬпадг«* (1904), ‘„Methods in d  ai r s  in 
archaeology* (1904), „The egyptians in Sinai“, „Resear- 

( ? 6)' »H Y ksos and Israelite cities“ 
к.» )> »Retigion of ancient Egypt* (1906). Gizeh and 
Rifeh“ (1907). „Aihribis“ (1 9 0 8 )f  „Personal "relilfon^n 
T h ?  -Я 908) * ,  -Memphis“ ( I9 0 9 ) ,  „Qurneh“ (1909).

Е г ч о Л м Э )  ThPneS“ (Jb09)I "Arts and " a f t s  in egypt 41Э0Э),  „The growth of the Gospels“ 119 0)
„Meydum ana Memphis“ (1910), „Hist. Studies“ (1910)
7 v n n  D Israel“ (1910), „Revolutions of civilisation“’

T h «  V  R o i".a n  P°rtraits“ (1912), „The Labyrinth“ (1912)
„The formation of the  Alphabet“ 11912), „The Hawara’
Portfolio“ (1913), „Tarkhan“ (I — III 1913 — 14) Amu

. (19i 4)’ -Heliopolis* |l9 I4 l, ’ „Scarabs“’ Ä
hTst “ f?9l 9)Wep?»h4d p -Some sources of human hist. (1919), „Prehist. Egypt“ (1920), „Social life in 
ancient Egypf“ (1923), „Laliun I I “ ( 19231, „Religion 
lue m ancient Egypt" (1Э24), „Sedment I - I Î “ (1924) 
„Tombs of the courtiers“ (1924), „Buttons and design 
scarabs (1925), „Ancient W eights“ (1926) Glafs- 
stamps and w eights“ (1926), „Descriptive sociology of
h a f f y a - n .  1^9з-)з д ;Папйрусы ф- п -‘  издал -vla-

(ÆS*)"C-MWÄ"*’ SBCTP’ ИСТ°РИК
1 « £ унк' Брентаво (Рчпск-Brentano), Франц, род. в 
1862 г., архивист и муз. работн., проф.-юрнст Coll 
та»» „ с ” ™жеством истор. работ, занимательн. по 

а «Л- изложению—„Drame d. poisons* (1889); 
„Affaire du collier“ (1901), „Mort d e là  reine“ (1901); 
„L. Brigands (1904); „Mandrin, capit. génér des 
contrebandiers“ (1907); „Figaro et ses devanciers“ (1907) 
и пр.— Из чисто истор. работ: „La m ort de Phi

. ? eI" (ISS4); „Origines de la guerre de Cent 
ans , „Légende et hist, de la Bastille“,- „Catalogue d 
archives de la Bastille“ ( I - II, 1892-95); „L. lettres 
т о м ш  l 'ь м  Под ред. Ф.-Б. выходит много- 
lono е ” Mstoire de France, racontée à tous* (c
(1922) B Которой сам Ф’’Б - дал »La Moyen-âge“

Фурнье, Август, австр. историк,см. XI.V, ч. II, 54. 
ф “ тер (Fueter), Эдуард, род. в 1876 г., швейц., 

части, ученый, лучший знаток историографии.
, аг,°, Т„РУД -  »Oesch. d. neueren Historio

graphie (1911, 2-е изд. 1925). Главн. ист. раб. (по
мимо множества- историограф, статей): „Gesch. d. 
europäischen Staatensystems von 1492 bis 1559“ (1919);
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„Weltgesch. 1815— 1920“ (1921; по-англ. и итал. 1922); 
„D. Schweiz seit 1848“ (1928).

Хэтч (Hoetzsch), Отто, нем. историк, см. XLV, 
ч. III, 118.

Цибарт (Ziebarth), Эрих, рол. в 1868 г., эпиграфист, 
ист. культ, древней Греции, выученик Герм, археол. 
инст. в Афинах, учитель в Гамб. (1899—1919), 
участник раскопок в Милете и на обследов. 
Эвбеи, проф. в Гамб.—Главн. издания: „Stadtrecht 
von Gortyn“ (совм. с J. Kohler, 1912); „Aus d. an
tiken Schule“ (тексты; 1913); „Incriptiones Graecae 
XII, 9“ (1915^; кроме того (совм. с J. Geffcken) пол
ная переработка извести, справочника Lübkers 
„Reallexikon“ из школьного в строго научное посо
бие (1914).—Главн. труды: „D. griech. Vereinswesen“
(1896); „Aus d. griech. Schulwesen“ (1908, 2-е изд. 
1914, русск. перев.); „Kulturbilder aus griech. Städ
ten“ (1907, 3-е изд. 1919); оч. ценна серия статей 
„25 Jahre griech. Inschriftenforschung“ в „Bursians 
Jahrbüch.* 1920 — 22, 1927.

Чаннинг (Channing), Эдуард, рол. в 1856 г., проф. 
гарвардск. унив. (с 1913), лучший знаток северо- 
америк. истории. — Главн. труды: „Town and Coun
try Government in the English Colonies of North 
Amer.“ (1884); „The Narragansett Planters“ (1886); „The 
Navigation Laws“ (1890); „The U. S. A. 1765—1865“ 
(в Cambridge History“, 1893>; „Students Hist, of the 
United States“ (1898, 5*e изд. 1924); „Hist, of the 
Unit. States“ (I—VI, от норманов до гражд. войны 
включит.“ 1905 — 25).

Шаубе (Schaube), Адольф, род. в 1851 г., части, 
ученый, автор „Handelsgesch. d. romanischen 
Völker d. Mittelmeergebiets“ (до 1250 г.; 1906, 
итал. перев. 1915), совершенно изменившей всю 
прежнюю, со времен Гейла, трактовку. Судя по 
некот. спец. его статьям („Wollausfuhr Englands v. 
1273“—в Zeitschr. f. Wirtsch.— Gesch., 1908; „Rechts
geschäfte und Rechtsstellung d. „Lombarden“ in 
Frankreich* — в Zeitschr. f. Handels und Konkurs
recht“, 1908; „Anfänge d. venezian. Galeerenfahrten 
nach d. Nordsee“—Hist. Zeitschr, 1910), ULI. гото
вит подобную же книгу относ. Запада.

Шефер (Schäfer), Гейнрих, род. в 1868 г., египто
лог, издатель памятников, специалист по нубийск. 
яз., дир. муз. (в Берл.).—Важнейш. из его много- 
числ. работ: „Комментар. на папирус Эберса“ (1892); 
„Eroberung Aegypt. durch Kambyses“ (на основ, 
фрагмента коптск. романа, 1899); „Regierungsbericht 
d. Kön. Nastesen“ (1901); „Bruchstück alt-ägypt. Anna
len“ (1902); „Grab- u. Denksteine d. Mittler. Reichs“ 
(совм. с H. Lange, I —III, 1902—25); „Lieder eines 
ägypt. Hauern“ (1903, англ. перев.); „Mysterien d. 
Osiris“ (I — III, 1904); „Urkunden d. Aethiopenkönige“ 
(1905—08); „Altchristl. Handschr. zu Berlin“ (19U7); 
„D. angebliche ägypt. Bericht über d. Umschiffung 
Afrikas“ (совм. с A. Эрманом, 1908); „Priestergräber 
von Ne-user-re“ (1908); „Aegypt, Goldschmiedearbei
ten“ (совм. <: Möller и Schubart, 1910); „Aegypt. 
Kunst“ (1912); „Reformation d. Amenophis“ (1919); 
„Aegypt. Kunst, besond. Zeichenkunst“ (1919, 2-е изд.
1922); „D. Bildnis im alt. Aegypt.“ (19211; Relig. u. 
Kunst von El-Amarna“ (1923); „Kunstwerke aus El- 
Amarna“ ( I — II, i923); „Aegypt. u. heutige Kunst u. 
Weltgebäude d. alter Aegypter“ (1928).

Шефер (Schäfer), Дитрих, нем. историк, см. 
в тексте.

Шиман, Теодор, нем. историк, см. в тексте.
Ш люмберже (Schlumberger), Гюстав, франц. 

истор., см. в тексте.
Шмид (Schmid), Генрих Феликс., нем. истор., см. 

в тексте.
Штейнгаузен (Steinhausen), Георг, см. в тексте.
Штелин (Stählin), Карл, род. в 1865 г., историк, 

специализ. по русск. ист., руковод. берлинск. Se
minar f. Osteurop. Gesch., проф. в Гейдельб. (с 1910), 
Страсб., Лейпц., Берл. (с 1920), издат. „Quellen u. 
Aufsätze zur Russ. Gesch.“ (с 1920).— Главн. раб.: 
„D. Walsingharrs“ (1905); „Sir Francis Walsingham u. 
seine Zeit“ (I, 1908); „Deutsch-Franz. Krieg 1870— 
71“ (1912); „Über Russland u. russische Kunst“ (1913); 
„Persönlichkeiten u. Reformbewegungen im Zeitalter 
d. ersten Romanows“ (1919); „Jac. v. Stählin“ (1920; 
1926— „Aus den Papieren Jac. v. Stähl.“); „Gesch. 
Elsass-Lothringens“ (1920); „Briefwechsel Iwan d.

Schrecklich, mit Kurbskij“ (1921); „Peter d. Gr.“
(1923); „Geschichte Russlands“ ( i— II, 1923—29); „So
ziale u. geistige Wand ungen im Ablauf d . russisch. 
Gesch.“ (1926); „War der Gefangene von Schlüsselburg 
Iwan VI?“ (1927).

Шубарт (Schubart), Вильгельм, род. в 1873 г., 
хранитель Берл. музея, выдающийся специалист по 
папирологии, издат. многих греч. текстов из по
следних открытий (комментарий Дидима к Демосф.—. 
1904, анонима к Феэтету Платона— 1905, совм. с Ви- 
ламовицем — фрагменты греч. поэтов — I. И, 1907, 
с C. Schmidt—„Altchristl. Texte", наконец—„Papyri 
Graecae Berolinenses“ 1911, „Berliner griechische Ur
kunden “ VI, 1923), редактор органа „Morgenland“.— 
Главн. раб.: „D.Buch bei den Griechen und Römern“ 
(1907, 2-е изд. 1921; руковод. труд); „Ein Jahrtausend 
am Nil“ (1912, 2-е изд. 1923); „Einführung in d. Pa
pyruskunde“ (1918); „Aegypten von Alexander d. Gr. 
bis auf Mohammed“ (1922); „Griechische Paläographie“
(1925).

Шультгес (Schulthess), Отто, род. в 1862 г., проф. в 
Цюрихе (с 1894) и Берне (с 1907), знаток древнегреч. 
права. Главн. раб.: „Vormundschaft nach attischem 
Recht“ (1886); „Der Prozess d. Rabirius“ (1891), „Das 
römische Kastell Irgenhausen“ (1911); „Das attiche 
Volksgericht“ (1921). .

Шульте (Schulte), Алоиз, нем. истор., см. 
в тексте.

Шультен (Schulten), Адольф, нем. истор., см. 
в тексте.

Шюкэ (Chuquet), Артюр Максим, франц. историк, 
см. в тексте.

Эванс, Артур Джон, англ. археолог, см. в тексте.
Эйхталь (d’Eichtal), Эйжен, род. в  1844 г., директ. 

Éc. libre d. Sciences Polit., социолог и ист. соц. 
явлений.—Главн. раб.: „Souveraineté du peuple et le
gouvernement“ (1895); „Alexis de Tocqueville et la 

émocratie libérale“ (1897, основн. раб.; русск. перев.
1902); „Bases du droit socialiste“ (1900); „La Grève 
obligatoire“ (1901); »Solidarité sociale et ses nouveUes 
formules“ (1903); „La formation d. richesses“ (1906); 
(„Liberté du travail et 1. ménaces du législateur“
1 .-*08); „Rôle de la mémoire" (1920).

Знвкн (Unwin), Джордж, англ. историк, см. 
в «ексте.

Эрле (Ehrle), Франц, нем. историк, см. в тексте.
Эрман (Егтап), Адольф, род. в 1854г„ герм, египто

лог-языковед, создавший огромную европейскую 
школу (его учеником был и Б. А. Тураев), проф. в 
Берлине (с 1885). Помимо множества филолог, работ, 
особ, по грамматике, многочисленн. изданий от
дельных егип. памятников (между проч. „Библей
ские параллели“) и учебных книг („Aegypt. Chre
stomathie“) с 1925 г., совм. с H. Grapow, издает гран
диозный „Wörterbuch d. ägypt. Sprache“. Работы 
истор.-бытовые: „Aegypten und ägypt. Leben im 
Altertum“ (1885; поел. изд. 1923); „Aegypt. Religion“
(1909); „Literatur d. Aegypter“ «1923; по теме и ис
полнению уже, нежели аналогичная работа Б. А. 
Тураева); „Aegypt. Schülerhandschriften“ (1925).

4. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ.

Боде, Вильгельм, нем. историк искусства, см. 
VI, 122. Ум. в 1929 г. Главн. произв.: „Geschichte 
der deutschen Plastik“ (1887), „Rembrandt* (севм. 
с Hofstede de Groot, 1897 — 1905), „Florentin, Bild
hauer der Renaissance“ (1902), „Die Meister d. holländ. 
u. vläm. Malerschulen“ (1917), „Botticelli“ (1922), „Adri
aen Brower“ (1924), „Fünfzig Jahre Museumsarbeit“
(1922) и др. ллр,

Борениус (Borenius), Танкред, род. в 1885 г., 
финский историк искусства, лектор и затем проф. 
(с 1922) лондонского ун-та, финский посол в Анг
лии (1918 — 19). — Главн. раб.: „The painters of Vi
cenza“ (1909), нов. изд. Crowe’s and Cavalcaselle’s 
„Hist, of Painting in north Italy“ (1912), „The picture 
allery of Andrea Vendramin“, „Catalogue of Viscount 
ее of Fareham’s Collection", „Four early ital. engra

vers“ (1923), „English primitives“ (1924).
Бургер, Фриц, нем. искусствовед и художник, б. 

прив.-доц. мюнхенского ун-та, род. в 1877 г., погиб 
под Верденом в 1916 г. Главн. произв.: „D. Villen d.
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Andréa Palladio**, „Cézanne u. Hodler“, „D. deutsche 
Malerei v. ausgehenden Mittelalter bis zum Ende d. 
Renaissance“ (в „Handb. d. Kunstwissensch.“, начав
шем выходить под его ред.), »Die Kunst des XIX und 
XX Jahrh.“ Воспитанный на кантиански-гносеоло- 
гич. понимании искусства, господств, в среде Мюн
хенской формальной школы, но обладая при этом 
своеобразным художеств. - философств. пафосом, 
Б. постепенно переходит к типичной для его поко
ления концепции искусства, как наиболее интимного 
и подлинного воплощения мировоззрения творца. 
Будучи сам живописцем и близко стоя к наиболее 
крайним представителям нового искусства, Б. явил
ся глашатаем того возрождения герм, „экспрессио
нистического* творческого духа, которое вдохно
вляло его современников. Его две основных работы 
о соврем. („Cézanne**,..) и старо-нем. (»Die deutsche 
Malerei“...) искусстве отличаются, несмотря на не
которую вычурность и тяжесть изложения, теоре- 
тически-тонкими я  художественно-вдохновенными 
анализами тех произведений, которые ему были 
ближе всего по духу.

Вельфлин (Wôlfflin), Генрих, нем. историк искус
ства, род. в 1864 г., проф. в Базеле, Берлине я 
Мюнхене. Один из создателей и крупнейший пред
ставитель современного искусствознания. Примыкая 
к  Гильдебранду и отчасти к Риглю, В. обладает 
исключительно изощренным талантом и методикой 
формального анализа, а также большим стилкстич. 
чутьем. Пользуясь этим анализом, он пытается 
установить те оптические художеств, категории, 
исходя из которых можно достигнуть понимания 
стилист, смен в искусстве и основных закономер
ностей, имманентных его историч. развитию. Иссле
дуя, гл. обр., переход от Возрождения к барокко, 
он устанавливает ряд антитетических пар понятий, 
при помощи которых строит диалектику эволюции 
стилей. Главн. произв.: „D. Jugendwerke d. Michel
Angelo“ (1891), „Классич. искусство“ (ориг. 1899), 
„Die Kunst Albr. Dürers“ (1905), „Ренессанс и Барок
ко* (ориг. 1888), „Kunstgeschichtliche Grundbegriffe“
(1915). Ср. формальный метод, XLIV, 366.

Вентури, Адольфо, итальян. историк искусства, 
р . в 1856 г. самый крупный мировой авторитет в своей 
области, проф. римск. унив., автор знаменитой „Исто
рии итальянск. искусства“ („Storia dell’arte italia- 
na“; с 1901 г., до сих пор вышло 9 т.; доведена до 
последи, десятил. XV в., еще не окончена), которая 
окончательно устанавливает ряд спорных до нее фак
тов, дает ряд решающих суждений о художниках и 
ряд решающих аттрибуций; язык книги простой и 
изящный, многочисл. иллюстрации подкрепляют аргу
ментацию (небольшой общий очерк истории итал. 
искусства, написанный первоначально для „Энц. 
Словаря Гранат“ (т. XXII), выпущен им отдельно). 
Среди монографий В. есть целый ряд таких, кото
рые совершенно по новому изображают многие во
просы истории иг. искусства: „I due Dossi“ „L’arte 
alla corte di Ferrara“, „Studii dal vero“, „Corregio“, 
„Michelangelo“ и мн. др. В 1898 г. В. основал худож. 
журнал „L’arte“, который редактирует до настоя
щего времени. Сын его, Л и о н е л л о  В., —тоже исто
рик искусства. Ему принадлежит большая моногра
фия о Джорджоне.

Вёрман, Карл, нем. историк искусства {ем. IX, 540). 
Его „История искусства всех времен и народов“ 
была закончена в 1911 г. (3 т . т.); 2-е изд. в 6 т. 
вышло в 1915 — 21 гг. В 1912 г. В. выпустил книгу 
„Von Apelles zu Böcklin. Gesamm. Aufs.“ (2 т.т.).

Воррингер (Worrmger), Вильгельм, нем. искус
ствовед, род* в 1881 г., проф. в Бонне. Самый яркий 
представитель школы Ригля, утверждающей, в про
тивовес классической и натуралист, эстетике и 
истории искусств, равноценность и автономность 
всех больших мировых стилей. Обладая исключит, 
литерат. дарованием и обширной теоретической под
готовкой, В. дал ряд блестящих характеристик го
тического, восточного и египетского искусств, в ко
торых он, широко применяя формальный анализ, 
понимает, однако, самую форму как проявление или 
выражение „художеств, воли“, в смысле индивид, 
склада или „духа“ культуры. Книги его пользуются 
широкой популярностью и оказали огромное влия
ние не только в  пределах самого искусствознания,

но и вне его. Главн. произв.: „Abstraktion u. E in
fühlung“, „Formprobleme d. Gotik“, „Aegyptische 
Kunst“ (1927), „Griechentum und Gotik“ (192»),

Гаузенштейн, Вильгельм, род. в 1882 г., популяр
нейший социолог-искусствовед, редактор художе
ственного журнала „Ganymed“ и новой серии моно
графий под общим назв. „Das Bild. Atlanten zur 
Kunst“ (с 1922 г.). В живом литературном изложе
нии, обходящемся без принятой строго докумен
тированной аргументации, в совершенстве владея 
современным методом анализа художественной фор
мы жив шисных произведений (влияние В&льфлнна), 
Г. пытается создать подлинную социологию искус
ства, иначе говоря ту ветвь искусствоведения, где 
факты развития изобразительных искусств полу
чили бы себе исчерпывающее истолкование в про
цессе развития общественно-экономических форм. 
При этом, оригинальной особенностью теории Г. 
является то, что во всех своих работах он исходит 
не от чистой формы (колорит, композиция и проч.) 
и не от литературного содержания (сюжет) художе
ственного произведения, а от его так наз. акояо- 
графических элементов, теснейшим образом ставя 
в зависимость, напр., от примитивного коллекти
визма первобытного общества — отвлеченный орна
ментализм его искусства, от развития типично-бюр
герского уклада и физиократического мировоззре
ния среднеевропейского общества (Франция, Герма
ния, Голландия),—подъем пейзажной живописи, а  от 
индивидуалистического характера товарного хозяй
ства эпохи Возрождения — развитие портретного 
искусства и проч. Главн. труды: „D. nackte Mensch 
in d. Kunst aller Zeiten“ (5 изд., 1918), „Französ. u. 
deutsche IÜustratoren d. 18 Jh d ts“ (русск. перев.,
1914), „D. Kunst u. Gesellschaft“ (русск. перев. „Ис
кусство и Общество“, 1923), „Vom Geist d. Barock*
(1920), „Опыт социологии изобраз. искусств“ (ориг. 
1913, русск. перев. 1924).

Гильдебранд, Адольф, нем. скульптор н теоретик 
искусства. См. XIV, 538; формальный мет од , XLIV, 
265. Ум. в 1921 г.

Д воржак (Dvorak), Макс, австр. историк искусства, 
род. в 1874 г., с 1909 г.—проф. в Вене, ум. в 1921 г. 
Один из наиболее талантливых представителей того 
второго поколения нем. искусствоведов, которое, 
выйдя за прелелы собственно формального анализа, 
широко применяет его достижения для понимания 
и истолкования искусства как самого яркого и не
посредственного проявления духовной хультуры. 
Подобно современным экспрессионистич. течениям 
в самом искусстве, Д. и его школа видят в искус
стве прежде всего выражение жизни в целом, как 
некоего духовного единства, и потому, исходя из 
анализа памятника или отдельного круга художеств, 
явлений, они непосредственно переходят к блестя
щим, но подчас слишком смелым историко-культур
ным обобщениям. Главн. произв.: „D. Illuminatoren 
d. Johann v. Heumarkt“ „D. Rätsel d. Brüder /an  
Eyk“, „Idealismus u. Naturalismus in d. gotischen 
Skulptur u. Malerei“. Посмертные изд. работ Д.: 
„Kunstgeschichte als Geistesgeschichte“ (1924), „Ge
schichte d. italienischen Kunst im: Zeitalter d. Re
naissance“ (В. I—II, 1927—29).

Дехио (Dehio), Георг Готфрид, род. в 1850 г., исто
рик и историк искусства, особ, монументального, 
проф. в Кенигсберге (с 1883) и  Страсб. (1892—1918), 
автор крупных обобщающих работ большого зна
чения: „Kirchliche Baukunst des Abendlands“ (I—VII, 
1834—19U1); „Kunstgesch. in Bildern“ (I—V, 1898— 
1901, 2-е изд. 1913); „Handbuch d. deutsch. Kunstdenk
m äler' (I—V, 1905—12, 2-е изд. 1914—21); „Denkmä
ler d. deutsch. Bildhauerkunst“ (I—XIV, 1905—19); 
„Gasch. d. deutsch. Kunst“ (I 1919. 3-е изд. 1922, il  
1921, 3-е изд. 1927, III 1925).—Главные дру ие раб.: 
„Geschichte d. Erzbist. Hamburg—Bremen“ (I, II, 1877); 
„Genesis dar Basilika“ (1882); „Ein Proportionsgeseiz 
d . antiken Baukunst“ (1895); „Denkmalschutz und 
Denkmalpflege“ (1905); „Kunsthistor. Aufsätze“ (1914); 
„Strassburger M ünster“ (1923); „Bamberger Dom “
(1924).

Д  m(DIez), Эрнст, род. в 1878 г., проф. в Вене (с 1924) 
и Амер. (с 1926), историк искусства Востока. Главя. 
раб.: „Kunst d. Islamisch. Völker“ (1915, 2-е изд-
1926); „Chorasanische Baudenkmäler' (1918); „Einfüh-
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rung in d. Kunst d. Ostens“ (1923); .Islam. Baukunst 
in Chorasan“ (1923); .Afghanistan“ (1923); .Islam. 
Kunst“ (1925); .T he Byzantine Mosaics of the Mace
donian period in Greece“ (1928).

Колиньон (Collignon), Максим (1849—1916), знамен, 
историк греческ. искусства, тонкий систематик, 
сделавший много и для синтеза, необыч. сильный 
„реконструктор“ (Le Parthenon, in-folio, 1912; малое 
изд. 1914).—Главнейш. труды: „Manuel d ’archéol. 
grecque“ (1884); „Hist, d e là  céramique grecque“ (1888, 
совм. с Rayet); „Hist, de la sculpture grecque“ (I—II,
1892—97; нем. и англ. перев.); „Pergame“ (совм. с 
Pontremoli, 1900); „Les vases peints“ (совм. с Couve 
и Nikole); „Statues funéraires dans l ’art grec.“ (1911).

Конвей (Conway), Уильям Мартин, сэр, види. истор. 
искусства и столь же видя, географ-альпинист, 
тов. предс. об-ва археолог., об-ва географ., об-ва 
ист. иск.; проф. и директор Imperial w a r  Museum 
(с 1917 г.); род. в 1856 г.—Кроме географ., главные 
раб.: „Woodcutters of the Netherlands in the XV 
cent.“ (1884), „The artist, development of Reynolds 
and Gainsborough“ (1886), „Early flemish artists“ (1887), 
„Literary remains of A. Dürer“ (1889), „Dawn of art 
in the ancient world* (1891), „The domain of Art“
(1902), „Early tuscan artists“ (1902), „Great Masters“ 
(1904), „The Van Eycks and their followers“ (1921), 
„Palestine and Morocco“ (1923), „Art treasures in So
viet Russia“ (1925). .

Мейер-Грефе (Meier-Graefe), Юлиус, историк со
временного искусства, род. в 1887 г. Тонкое крити
ческое чутье в соединении с незаурядным писатель
ским и публицист, дарованием поставило М.-Г. 
в первые ряды современных худож. критиков и дало 
ему возможность явиться главным пропагандистом 
франц. искусства в Германии, что, несомненно, отра
зилось на развитии соврем, немецкой живописи. 
Как критик, M.-Г.—яркий представитель импрессион. 
манеры. Несмотря на неизбежные недостатки этого 
стиля, М.-Г. принадлежит ряд удачных характери
стик отдельных художников, а также подчас очень 
яркие картины культурной и социальной обстановки 
их творчества. Главн. пр.: „Entwicklungsgesch. d. mo
dernen Kunst“ (1904), „Corot u. Courbet“ (1905), 
„Impressionisten“ (1907, рус. пер.), „Hans. v. Marées“ 
(I—Ili, 1909—10), „Cézanne u. sein Kreis“ (1918), 
„Renoir“ (1911), „Vincent van-Gogh“ (1921) и др.

Моклэр (Mauclair), Камиль, франц. беллетрист, 
поэт и критик искусства, родился в Париже в 1872 г. 
В 1891 г. появились первые стихотворения М., со
бранные впоследствии в сборниках „Sonatines d ’au
tom ne“ и „Le Sang parle“ (1904). M. в первые годы сво
ей литерат. деятельности был под сильным влия
нием Маллармэ и Метерлинка. М.—автор интерес
ных и ценных исследований и этюдов по истории 
искусств и эстетике: „Eleusis, causeries sur la cité 
intérieure“ (1893), „L’Art en silence“ (1900), „Idées vi
vantes“, „L’Impressionnisme, son histoire, son esthéti
que, ses Maîtres“ (1904; русск. пер.), „La Beauté des 
formes“ (1909), „Auguste Rodin“ (1904), .Florence“
(1911), „Evolution des idées picturales en France de
puis Ingres“. Из романов М. следует отметить „Le 
Soleil des Morts“ из жизни литературного Парижа 
конца XIX в. и „La Ville Lumière“ (1904). М. пишет 
изысканным слогом „impressionnisme tourmenté“, но 
отличается исключительной эрудицией и тонким 
критич. вкусом.

Мольменти (Molmenti), Помпео, итал. историк 
искусства и литер. (1852—1928). М.—венецианец. Он— 
страстный певец и кропотливый историограф своего 
родного города. Венеции посвяшены все его работы. 
Среди них центр, место занимает большая, 3-т., рос
кошно иллюстр. „Storia di Venezia nella vita privata“ 
(1908; первонач. в одном томе, 1880). Ему же при
надлежат две большие монографии о Карпаччо 
(вместе с Людвигом) и о Тьеполо, обе тоже вели
колепно иллюстрир., и множество отдельных, порою 
больших монографий („La dogaressa di Venezia“, 
„Carteggie Casanoviane“, „Epistolari veneziani del 
sec. XVIII“ и др.). M. был сенатором с 1909 г. и чле
ном Acad. dei Lincei с 1913 г.

Ойетти (Ojetti), Уго, нтал. литерат. критик, исто
рик искусства и беллетрист, род. в 1871 г., состоит 
редакт, „Dedalo“, одного из лучших худож. журна
лов Италии. Написал ряд монографий об итальянск.

художниках, ряд обзоров междунар. худож. выста
вок в Италии, издал великолепный „Atlante della 
storia d’arte Italiano“. Из др. его работ, кроме бел- 
летр. („I capriccl del Conte Ottavio“, „Mimi e la glo
ria“, „Donne, uomini e burattini“, „L’amore e suo 
figlio“ и др.), следует упомянуть „Ritratti d ’artisti 
italiani“ (2 серии), „Cose viste“ (3 серии), „Raffaello 
e altre lezzi“ и др.

Перро (Perrot), Жорж (1832—1914), знаменитый 
археолог, выученик École F ran ;. d ’Athènes, произвол, 
раскопки на острове Thasos и в Малой Азии, в 
Галатии и Вифинии, нашел политвч. „завещание“ 
Августа (Monumentum Ancyranum) — „Exploration 
archéolog. de la  Galatie et de la Bithynie“ (1862—72, 
in folio, совм. с Guillaume и  Delbet), автор, совм. 
с архитект. Chipiez, огромной „Histoire de l'art 
dans l ’Antiquité“ (I—X; 1881—1914), охватывающей 
развитие искусства от Египта и  Вавилона вплоть 
до эпохи Фидия.

Риччи, Коррадо, итал. историк искусства, см. 
в тексте.

Стржиговский, Иозеф, австр. историк вост. 
искусства, см. XLI, ч. V, 23. Поел, произв.: „Wesen 
und Entwickel. d. asiat. Kunst* (1928), „D. Stellung 
Finnlands in d. Kunstgeschichte“ (1928), „D. altsla- 
vische Kunst“ (1928).

Тиме (Thieme), Ульрих, историк искусства, см. 
в  тексте.

Тице, Ганс, нем. искусствовед, см. в тексте.
Тоде (Thode), Генри, нем. историк искусства, 

см. в тексте.
Фраикль (Frankl), Пауль, нем. искусствовед и 

историк архитектуры, род. в 1878 г., с 1921 г.—проф. 
в Галле. По образованию архитектор, он, как ис
кусствовед, непосредственно примыкает к своему 
учителю Вельфлину. В своем первом большом труде 
„D. Entwicklungsphasen d. neueren Baukunst“ он пы
тается применить понятия Вельфлина к анализу 
архитектурного памятника вообще и на основе этого 
принципиального рассмотрения строит эволюцию 
новой архитектуры XV—XIX вв. Последующие его 
работы („Meinungen üb. Wesen u. Herkunft d. Go
tik“ (1923), „D. Baukunst d. Mittelalters* в Handb. d. 
Kunstwissenschaft с 1916 г.) посвящены аналогич
ному исследованию средневековой европейской архи
тектуры (романский и готический стиль). Для Ф. 
характерна попытка связать историко-стилистиче
ский метод Вельфлиновой школы с теоретико-сти
листическим анализом отдельного искусства(архи
тектура). В 1912 г. вышла его книга „D. Renaissan
cearchitektur in Italien“.

Ш марзов (Schmarsow), Август, нем. искусствовед, 
см. в тексте.

Юсти (Justi), Карл, историк искусства, см. 
в  тексте.

5. ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, 
ПЕДАГОГИКА.

Бергсон, Анри. См. V, 373. Последи, произв. Б.: 
„L’énergie spirituélle“ (1919) и „Durée et simultanéité“
(1922).

Бине (Binet), Альфред, франц. психолог. См. V, 
573. Ум. в 1911 г. В последнее время пользуется 
широкой известностью разработанная им, совместно 
с Симоном, серия тестов для оценки умств. ода
ренности детей (ср. тест); соотв. работа имеется 
в пер.: Бине и Симон, „Методы измерения умств. 
одаренности“ (1923).

Бозанкет (Bosanquet), Бернард, англ. философ, 
последователь Брадли, род. в 1848 г. Глави. работы: 
„Logik“ (1888, русск. перев.), „History of Aesthetic“
(1892), „The Principle of Individuality and Value“ *'
(1912), „The Distinction between Mind and Its Objects“
(1913), „The Meeting of Extremes in Contemporary 
Philosophy“ (1920).

Болдвин (Baldwin), Джемс Марк, америк. фило
соф и психолог (см. VI, 228). Поел, произв. Б.: 
„The Individual and Society“ (1911), „History of Psy
chology“ (1913), „Genetic Theory of Reality“ (1915) и 
„Super State“ (1916), 2 изд. „Dictionary of Philosophy 
and Psychology“ (1918) и др.

Болин, Вильгельм, финский философ, см. VI, 237.
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Брадли, Френсис, англ. философ (см. Бредли, VI, 
522), ум. в 1924 г.

Брентано, Франц, австр. философ и психолог, 
см. VI, 537, ум. в 1917 г. Поел, произв.: .Von d. Klas- 
sffiikation d. psychischen Phänomene“ (1911), „Aristo
teles u. seine Weltanschauung“ (1911), „Psychologie 
v. empirischen Standpunkte“, 2 т. (1924), „Versuch 
über d. Erkenntnis“ (1925), »V. Ursprung sittlicher 
Erkenntnis“ (2-е изд. 1921), и др.

Бугру, Эмиль, франц. философ (см. VII, 248), ум. 
в 1921 г.

Бюлер (Bfihler), Карл, нем. психолог и педагог, 
род. в 1879 г., с 1922 г.—проф. психологии венского 
ун-та. Основные работы: „Tatsachen u. Probleme zu 
einer Psychologie d. Denkens“ (190’—08), „D. Ge
staltwahrnehmungen“ (1913), „Die Erscheinungsweisen 
d. Farben“ (1922), D. geistige Entwicklung d. Kindes“ 
(4 изд. 1924), „Handbuch d. Psychologie“ (1922). IIo 
своим первым работам Б. принадлежал к Вюрцбург
ской школе, являясь сторонником признания т. наз. 
неконкретного мышления. Как один из представи
телей этой школы, Б. был горячим сторонником 
широкого применения метода самонаблюдения (по 
этому вопросу он много полемизировал с Вундтом). 
В своих работах по восприятию цвета Б. решает 
в положительном смысле один из существенн. во
просов этой области — вопрос о восприятии цвета 
атмосферы. В работе, посвященной генетической 
психологии („D. geistige Entwicklung d. Kindes“), он 
устанавливает и прослеживает три ступени психиче
ского развития (инстинкт, дрессировка, интеллект).

Виндельбанд, Вильгельм, нем. философ. См. X, 
205; неокантианство, XXX, 132, и классификация 
наук, XXIV, 29Э.

Вундт, Вильгельм, нем. философ и психолог. 
Поел, произв.: „D. Nationen u. ihre Philosophen“
(1915), „Erlebtes u. Erkanntes“ (1920). Ум. в 1920 г. 
См. XI, 549; апперцепция, III, 306/7; Вебера-Фех- 
нера закон, VIII, 82; душа, XIX, 217; классификация 
наук, XXIV, 289; мифология, XXIX, 141.

Гефдинг (HSIfding), Гаральд, датский философ и 
психолог. См. XIV, 468. Поел, прон38.: „Henri Berg
son’s Filosofi“ (J914), „Den store Humor“ (1916), „To- 
tahtet som Kategori“ (1917), „Opievelse og Tydning“
(1918), „Ledende Tanker i det 19-de Aarhundrede“
(1920), „Relation som Kategori“ (1921), „Analogiens 
begrebet“ (1924), „Erkendelsensteorien og Ilvsopfattel- 
sen* (1926) и др.

Гуссерль (Husserl), Эдмунд, нем. философ, род. 
в 1859 г., с 1901 г.—проф. в Геттингене, с 1916 г.— 
во Фрейбурге (в Брейзгау). Гл. труды: „Philosophie 
d. Arithmetik“ (1891), „Logische Untersuchungen“ 
(2 т.т., 1900—1901), „Ideen zu einer reinen Phänome
nologie u. phänomenoi. Philosophie“ (в основ, им 
в 1913 г. ежег.: „Jahrbuch f. Philosophie u. phäno- 
menolog. Forschung“). Ср. феноменология, XLIII, 158.

Дессуар (Dessoir), Макс, филос. и психолог, ред. 
журн. »Zeitschrift f. Aesthetik u. allgem. Kunstwis
senschaft“ (с 1906 г.), инициатор конгрессов по эсте
тике и общему искусствоведению (в 1913 и 1924 гг ) 

г-’ '  1897 г- — проф. в Берлине. Главн.
п«?» э еИ*НЯ:ь ” rP opp8Uch“ (lä9°). »Geschichte d. neuern deutschen Psychologie“ (1894) „Aesthetik u 
allgem. Kunstwissenschaft“ *(1906). ”AesmellK ” * 

Вильгельм, нем. философ и
YVTT? $МС г‘ изд’ полн* собР- СОЧ. в 8 т. См. XVIII, 354, и история, XXII, 306.
виз е пС0Р ГП ’яДрТур’ Нем2 филос” проф’в Карлс“р 1 65 г” опобенно известен своими
критическими работами по мифам христианства 
% XLV' ч- m . 29/32): „Die Christusmythe“
nr» ! PJXCK\  перев.), „Pefruslegende“ (1910), 
n  MZe,ugmsse ffl,r d- Geschichtlichkeit Jesu* (1911)

H chfeif JUesu™n̂ 90b f e?g"ts Segen d. Geschieht- ислкеп Jesu (1921), »Entstehung d. Christentums
aU£  ^  Gnostizismus“ (1924), .D . Leugnung d Ge-
(1926? i esu in*u V€r$angenheit u- Gegenwart“(1926), „Die Marienmythe“ (1928).

Льюи (или Дуе, Dewey), Джон, амер. Филосой-
Я Г ’к Э Т  "  педагог’ род* в 1859 f., с J8S8 г .— Проф. В Миннезоте, с 1889 г. — в мичи
ганском ун-те, с 1894 г. -  в Чикаго“ ć 1 9 0 l T -

д лгш„М? т ^ н‘те’ Работы Д~ „Psychology“ (1886) „А critical Theory of Ethics“ (1894), „SchoSl and So

ciety“ (1899), „How to think“ (рус. пер., ориг,—1909) 
„Experimental Logic“ (1916), „Democracy and Edu- 
cation“ (1916), „Reconstruction in Philosophy“ (1920) 
„Human Nature and Conduct" (1922), „Experience 
and Nature“ (1925) и др.

Енш (jaensch), Эрих Рихард, нем. психолог, род. 
в 1883 г., с 1913 г—  проф. психологии марбургско
го ун-та. Основные его работы: ..Zur Analyse d Ge
sichtswahrnehmungen“ (1909), „Ueber d. Wahrnehmung 
d. Raumes“ (1911), „Ueber Grundfragen d. Psycholo
gie“, „Die Eidetik und die typologische Forschungs
methode“ (1925), „Ueber d. Aufbau d. Wahrneh
mungswelt u. d. Grundlagen d. menschlichen Erkennt- 
niss" (I, 1927), »Ueber d. Vorstellungswelt d. Jugendli
chen u. d.Aufbau d. intellekt. Lebens*. Центр.пунктом 
работ E. является область зрительных восприя
тий, где он особенно подчеркивает влияние на вос
приятие всякого рода „центральных“ моментов- 
(внимание, трансформация). Наибольший интерес 
представляют работы Е. по изучению явлений эйде
тизма, т.-е. тех случаев, когда образы воспоминания, 
по своим основным особенностям приближаются 
к восприятиям (Anschauungsbilder). Изучение этих 
явлений легло в основу более широких обобщений 
E., далеко выходящих за пред.-лы чисто зрительной 
области, поскольку сам Е. трактует эти явления 
как совершенно особую ступень эволюции интел
лекта и как основу для особой типологической 
классификации (в тесной связи с этой типологиче
ской задачей работ Е. стоят работы его брата— 
Вальтера E., устанавливающие связь между ти
пами эйдетиков и конституциональными особенно
стями организма).

Зиммель, Георг, нем. философ и социолог. Поел, 
работы: „Philosophische Kultur“ (1911), „Rembrandt“
(1917), „Grundfragen der Soziologie“ (1917), „Lebens
anschauung“ (1918), „D. Konflikt d. modernen Kul
tur“ (1918; есть р. п.), „Schulpädagogik“ (1922) „Frag
mente u. Aufsätze“ (1923), „Гёте“ (рус. пер. 1928) в  др. 
ч'>!|  ^229 Г 271, и социоло .’«я, XL!,.

Кассирер (Cassirer), Эрнст, нем. философ, ученик 
г *,оЙгена и„ продолжатель его философии, род. 
в 1874 г., с 1919 г.—проф. в Гамбурге (ср. XXX, 132). 
Кроме указанных в XXX т. работ, К. выпустил: 
„Freiheit u. Form. Studien z. deuischen O. istesge- 
schichte" (19 6), „Kanls Leben u. Lehre“ (1918), „Idee ' 
u. Gestalt“ (1921), „D. Begriffsform im mythischen 
Denken (1921), „Philosophie d. symbolischen For- 
ffen (BJ  Sprache“, 1923; B. ft: „D. mythische
Denken , 1924), „Sprache u. Mythos“ (1924). „Zur 
Emsteinschen Relativitätstheorie“ (1920, есть р. n 1 
„Individuum u. Kosmos in d. Philosophie d. Renais
sance" (1927). r

Кейзерлинг (Keyserling), Герман, граф, нем. фило
соф, род. в 1880 г., основатель и руковод. „Школы 
мудрости“ в Дармштадте (с 1920 г.); принадлежит 
к группе т. паз. »Lebensphilcsophen“, рассматр. фи
лософию как искусство мудрости. Отвергая акаде
мическую философию и насмехаясь над ней, по
добно Шоленгауеру, К. призывает к новым синте
зам в направлении философствования над мировыми 
проблемами так, как это имеет место и мудрости 
Востока. Философия К. типична для соврем, за
падной культуры,— особенно немецкой непосред
ственно после войны, — с ее тягой к мистиц., тео
софии, антропософии и т. н . Гл. произв.: -D. 
Geffige d. Welt“ (1906), .UnsterblicftkJf" (1907), 
„Prolegomena z . Naturphilosophie“ (1910), „D. Reise-
u Ä C?TOomeS c.P £i,l0?0pht n° (1919>- »Philosophie als S f S t J J 92,?)- »SchSpferische Erkenntnis“ (1922), „Po- 
n  L i;^ ^  Sac4 ?ft'^ .e,Soheit“ <1922>- >Die neuentstehende Welt (1926), „D. Spektrum Europts“ (1928). Авто-
Stellungen"B w 0̂S0PIl*e Gegenwart in Seibstdar-

Кершенштейнер, Георг, нем. педагог, род. в 1854 г. 
Учитель, а затем городской школьный советник 
в Мюнхене. Блестящий педагог-практик и  теоретик, 
к . реорганизовал профессион. школу в столице 
Баварии и создал сеть дополнит, школ. Один из 
довоенных поборников так наз. »трудовой ш ч о л ы р  
в 1 ермании. Впрочем, труд у него имеет значение 
только как ручной и далек оттого, чтобы сделаться 
стержнем всего школьного содержания. Педагог.»
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идеалы К., нашедшие выражение в его книге .D ie 
bürgerliche Erziehung“ (рус. пер.), являются след
ствием его национ.-демокр. наиравл. в политике. 
К. был деп. рейхстага до войны. Из многочисл. 
произв. К. на русск. яз. есть „Трудовая школа“ и 
„Вопросы организации нар. образов.“. Произв. поел, 
времени: „Charakterbegriff u. Charaktererziehung“
(1912), „D. Seele d. Erziehers u. d. Problem d. Lehrer
bildung, (1921), „Theorie d. Bildung“ (192S). Автоб.—  
в „Pädagogik d. Gegenwart in Selbstdarstell.*.

Коген, Герман, нем. философ, ум. в 1918 г. Соч., 
изд. за поел, время: „Kleine philos. Schriften“, 2 тома
(1923), „Deutschtum u. Judentum“ (192-3), „Jüdische 
Schriften“, 3 т. См. Коген, XXtV, 412, и неокан
тианство, XXX, 129.

Корнелиус (Cornelius), Ганс, нем. философ, род. 
в 1863 г., с 1910 г. — проф. во Франкфурте на М.; 
был сперва химиком, затем занялся философией 
(специально—эстетикой и педагогикой). К.—сторон
ник эмпиризма, психологист, примыкающий к Маху 
и Авенариусу. Главные сочинения: „Einleitung in 
die Philosophie“ (1901), „Psychologische Prinzipienfra
gen“ (против Гуссерля, 1906), „Elementargesetze der 
bildenden Kunst“ (190S), „Transzendentale Systematik“ 
(1916), „Kunstpedagogik“ (1920).

К оффка, Курт, в настоящее время работ, в Аме
рике, прежде проф. психологии гиссенского ун-та, 
род. в 1886 г. Основн. его работы: „Zur Analyse 
d. Vorstellungen und ihrer Gesetze“ (1912), „Beiträge 
z. Psychologie d. Gestalt- u. Bewegungserlebnisse“, 
„D. Grundlagen d. psychischen Entwicklung“ (1921), 
„Psychologie* (в дессуаровском „Lehrbuch d. Philo
sophie“). Начав свою работу с изучения высшей 
умственной деятельности (в Вюрцбургской школе), 
К. в дальнейшем переходит к изучению зрительных 
восприятий, при чем особенное внимание уделяет 
проблеме формы (Gestalt). В настоящее время он 
(вместе с Вертгеймером и Келером) является главой 
целого направления психология, мысли (Gestalt
psychologie, нли Strukturpsychologie). Принцип свое
образия формы (целостности), ее несводимое™ к 
входящим в нее элементам и ее превалирующего 
значения распространяется им (равно как и проч. 
представителями структурной психологии) на всю 
психологическую жизнь. Вместе с тем психологии. 
„Gestalt“ (Struktur) рассматривается как отражение 
физиологической (форма, следовательно, не является 
только субъект, построением, а имеет чисто физио
лог. обоснование). Переход К. к изучению зритель
ных восприятий и к „Gestaltpsychologie“ имел своим 
результатом и более осторожное отношение к ме
тоду самонаблюдения, крайняя форма которого го
сподствовала как раз именно в Вюрцбургской шко
ле (см. его статью в сб. „Проблемы соврем, психо
логии“). В настоящее время К. вместе с Вертгейме
ром и Келером редакт. журн. „Psycholog. Forschung.“.

Кроче, Бенедетто, итальянский философ. Работы 
поел, пятнадцатилетия: „Teoria e storia d. storio- 
grafia“ (1913), „Goethe“ (1919), „Dante“ (1921), „Frag
mente zur Ethik" (1922), „Grundlagen d. „Politik“
(1924), „Storia d. storiografia Italiana nel secolo deci- 
monono* (1921). См. Кроче, XXVI, 52, и био-библиогр. 
указ., XLVII, прил. 43.

Липпс, Теодор, нем. философ и психолог, см. 
XXVII, 181.

Мак-Таггарт (Mac-Taggart), Джон, англ. фило
соф, проф. в Кембридже (род. в 1866 г.); известен 
как комментатор и критик Гегеля. М -Т. называет 
себя идеалистом в онтологии и реалистом в теории 
познания. Главные сочинения: „Studies in the He
gelian Dialectic“ (1896), „Studies in Hegelian Cosmo
logy“ (1901), „A Commentary on Hegel’s Logik“ (1910).

Мейнонг (Meinong), Алексиус, нем. философ 
(1853—1920), ученик Брентано; известен, главным об
разом, своей попыткой обосновать возможность так 
наз. „теории предмета“ (Gegenstandstheorie), кото
рая, по мысли М., должна в себе включать все, 
что можно узнать о любом предмете мысли априори, 
т.-е. независимо от факта его эмпирического суще
ствования. Учение о „Gegenstandstheorie“ допол
няется у  М. рядом исследований о сущности раз
личных психологических и логических структур. 
Главн. сочин.: „Hume- Studien“ (1877—82), „Psycho
logisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie“

(1894), „Ober Annahmen“ (1902), „Ober Gegenstands
theorie“ (1904), „Ober die Stellung der Gegenstands
theorie im System der Wissenschaften* (1907), „Gesam
melte Abhandlungen“ (3 тт., 1914), „Ober Möglichkeit 
und Wahrscheinlichkeit“ (1915), „Zur Grundlegung 
der allgemeinen W erttheorie“ (1923), автобиография 
в „Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstel
lungen“ (B. I).

Мюллер, Георг Эл;-ас, один из крупн. психологов 
современности, род. в 1850 г., в 1891-1920 гг.—проф. 
геттингенск. ун-та. Наиболее крупные его работы: 
„D. Gesichtspunkte u. Tatsachen d. psychophysischen 
Methodik“ (1903), „Ż. Psychophysik d. Gesichtsem
pfindungen* (1896—97), „Z. Analyse d. Gedächtnistä
tigkeit u. d. Vortellungsverlaufs" (1, 1911; II, 1917; 
111, 1913). Кроме того, совместно с Шуманом: „Expe
riment. Beiträge z. Untersuchung d. Gedächtnisses“ 
(1894) и совместно с Пильцекером: „Experiment. 
Beiträge z. Lehre v. Gedächtnis“ (1900). В своих 
многочисл. трудах Мюллер касается почти всех 
основных вопросов психологии (по преимуществу, 
эксперимент.). Больше всего, однако, им сделано 
в области разработки и анализа психофизической 
методики, в области зрительных восприятий (где 
им предложена фотохимическая теория цветовых 
ощущений, близкая по основным мыслям к теории 
Геринга) и в области изучения памяти (где им 
разработаны новые методы—Treffermethode—н уста
новлены новые закономерности). По свонм основ
ным взглядам Мюллер стоит на почве ассоциацио- 
низма, хотя и значительно видоизмененного им в 
направлении сближения с противоположными те
чениями психологической мысли. Как ассоциа- 
ционист, М. крайне отрицательно отнесся к Вюрц
бургской школе (Ах, Мессер, Бюлер) и к „Gestalt
theorie“ (см. его ст. „Komplextheorie u. Gestalttheorie“,
1923). Поел, раб.: „Abriss d. Psychologie“ (1924) и др.

Мюнстерберг, Гуго, немецко-америк. психолог, 
философ и публицист, род. в 1863 г. в Данциге, 
преподавал во Фрейбурге (Бад.), с 1892 г. — проф. 
в гарвардском ун-те (Америка), в 1910—11 г. читал 
лекции в Берлине, ум. в  Америке в 1916 г. Главн. 
произв.: „Grundzüge d. Psychologie“ (1900), „D. Ame
rikaner“ (4 изд. в 1911 r.), „Philosophie d. Werte“
(1908), „Psychologie u. Wirtschaftsleben“ (5 изд. в 
1922 г.), „American Patriotism and Other Social Stu
dies“ (1913), „Grundzüge d. Psychotechnik“ (1914,
2 изд. 1920). В своей философии пытался „объеди
нить фихтевский этический идеализм с физиологии, 
психологией нового времени“.

Наторп, Пауль, нем. философ и педагог, род. 
в 1854 г., с 1885 по 1922 г. — проф. в Марбурге, 

м. в 1924 г. (см. неокантианство, XXX, 130, 131). 
аботы Н. (кроме указ. в XXX т.): „Piatos Ideen

lehre“, (1903, 2 изд. 1921), „Pestalozzis Leben u. 
Wirken“ (1905), „D. logischen Grundlagen d. exakten 
Wissenschaften(1910), „Allgemeine Psychologie“ (1912), 
„Sozialidealismus (1920), „Sozialpädagogik“ (1889,5 изд.
1922), „Herm. Cohens philos. Leistung“ (1918), „Vor
lesungen üb. praktische Philosophie“ (1925), „Genos
senschaftliche Erziehung“ (1920), „Individuum u. Ge
meinschaft“ (1911), „Fedor Dostojewski’s Rolle in d. 
Krisis d. Gegenwart“ (1923); см. также автобиогр. 
H. в I т. „Philosophie d. Gegenwart in Selbstdar
stellungen“.

Рибо (Ribot), Теодюль Арман, франц. психолог. 
См. в тексте.

Риккерт, Генрих, нем. философ. См. в тексте, а 
также неокантианство, ХХХ, 133; история, XXII, 
306; классификация наук, XXIV, 290.

Термэн (Terman), Льюис М., проф. стэкфордского 
ун-та (Калифорния), один из крупнейших современ
ных педологов, особенно много работающий в обла
сти изучения одаренности. Наиболее ценными его 
работами в этом направлении являются: тщательная 
переработка и солидное статистич. обоснование ме
тода Бине („The Measurement of Intelligence“) и ка
питальный труд по изучению основных факторов 
умственной одаренности („Genetic Studies of Ge
nius“, 1926). См. тест.

Тиченер (Titchener), Эдвард Брэдфорд, америк. 
психолог. См. в тексте.

Торндайк (Thorndike), Эдвард Ли, амернк. психо
лог. См. в тексте.

3*
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Уотсон (Watson), Джон, америк. психолог, род. 
в 1S78 г., работал в качестве ассистента в чикаг
ском ун-те, с 1908 г. — проф. эксперимент, и срав
нительной психологии в  директор психологии, ла
боратории в ун-те Джона Гопкинса. У. является 
одним из основателей и наиболее видных предста
вителей т. н. „бехэвиоризма*—течения, стремящегося 
заменить интроспективное изучение сознания объ
ективным изучением поведения животного и чело
века. У. — б. редактор журн. »The Psychological 
Review* (1908—15), соредактор журн. »The Journal 
of Animal Behavior“ (c 1910 г.) и ред. журн. „The 
Journal of Experimental Psychology* (с 1915 г.). 
Гл. произв.: „Animal Education* (1903), »Behavior. 
An Introduction to Comparative Psychology* (1914), 
„Homing and Related Activities of Birds* (1915), 
„Suggestions of Modern Scientists Concerning Educa
tion* (1917), »Psychology* (1919), „Behaviorism* (1925).

Файингер (Vaihinger), Ганс, нем. философ, см. 
неокантианство, XXX, 133, и фикционизм, XL1II, 
470.

Форлендер, Карл, нем. философ, см. XL1V, 259.
Фулье, Альфред, франц. философ, см. XLV, 

ч. II, 14.
Холл (Hall), Стенли, америк. психолог и педагог, 

см. XEV, ч. И, 639.
Шаррельмаи, немецк. педагог, см. в тексте.
Шелер, Макс, немецк. философ, см. в тексте.
Шпенглер (Spengler), Освальд, нем. философ, 

см. в тексте.
Шпрангер, Эдуард, философ и педагог, см. в 

тексте.
Штерн (Stem), Вильям, немецк. психолог, см. 

в тексте. .
Шуман, Фридрих, нем. психолог, род. в 1863 г., 

с 1905 г.—проф. цюрихского и с1914г.—франкфуртск. 
ун-та. Начав свою исследовательскую деятельность 
с изучения памяти (Müller u. Schumann, »Experiment. 
Beiträge z . Untersuchung d. Gedächtnisses“, 1894), 
Ш. в дальнейшем переходит к изучению области 
зрительных восприятий („Beiträge z. Analyse d. Ge- 
sichtswahrnemungen, D. Repräsentation d. leeren 
Raumes, D. Dimensionen d. Raumes“) .Здесь он под
черкивает чрезвычайно важную роль для восприя
тий субъективного фактора — внимания, объясняя 
его особенностями целый ряд явлений и в частности 
зрительные иллюзии и восприятие формы (Gestalt). 
Тем самым он становится одним из наиболее круп
ных противников структурной психологии (Koffka, 
Köhler). В настоящее время Ш. редактирует один 
из самых основных западно-европ. психологических 
журн.: „Zeitschrift f. Psychologie*.

6. Э К О Н О М И К А  ')•

Адлер (Adler), Макс, нем. социолог, стремящийся 
объединить в одну систему марксизм и неокан
тианство, проф. венск. унив., род. в 1873 г., 
вместе с Гильфердингом редактирует „Marx-Stu
dien*. Главн. произв.: „Kausalität u. Teleologie im 
Streite um d. Wissenschaft" (1904), „Marxist. Probleme“ 
(l“.1“*), »Klassenkampf gegen Völkerkampf“ (1918), 
»Die Staatsauffassung des Marxismus“ (1922), „Марк
ой,?“ ’ как пролетарское учение о жизни* (1923, ориг.
1922), „Kant и. der Marxismus“ (1925), „Politische oder 
soziale Demokratie“ (1926).

Лмонн (Amonn), Альфред, нем. экономист, род. 
в 1883 г.. проф., с 1910 г. во Фрейбурге, с 1912 г.— 
В 1 вицах и с 1320 г.—в пражск. нем. унив.; 
в 19„ь-29 гг.—проф.вТокио; ученик Визера и первона
чально полный приверженец теории предельной 
полезности, он затем решительно от нее отошел, 
находя, что она приложима только к индивидуаль
ному, но не к обществ, хозяйству, и стал сто
ронником социальной точки зрения в экономике; 
последнюю, однако, доводит до крайности, выбрасы
вая из экономики момент хозяйства; экономический 
анализ строит на базисе меновых отношений 
игнорируя момент производственных отношений

’) Гл. обр. теоретическая; см., кроме того, био- 
библиографический указат ель соврем, иностран- 
н  ых политик, деятелей, XLVII, прил.

В ряды видных экономистов-теоретиков сразу вы
двинулся исследованием об „Объекте и основных 
понятиях теоретич. экономики*. В новейших сочи
нениях социальную точку зрения не выдерживает, 
впадая в эклектизм и вновь внося в свои построе
ния элементы психологизма. Главные произвел.: 
„Objekt u. Grundbegriffe d. theoretischen Nationalö
konomie“ (1911), „Die Hauptprobleme d. Socialisie- 
rung“ (1920), „Ricardo als Begründer d. theoretischen 
Nationalökonomie“ (1924), „Grundzüge d. Volkswohl
standslehre“, Th. I (»D. Volkswirtschaft“, 1926), 
„Volkseinkommen u. Volksvermögen, Begriffskrit. 
Untersuch.“ („Schriften d. Vereins für Sozialpolitik“, 
Bd. 173. I); состоит соредактором журнала „Archiv 
f. Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik“.

Андлер (Andler), Шарль, франц. историк-эконо
мист, род. в Страсбурге в 1866 г., с 1901 г.—проф. 
Сорбонны. В 1901 г. А. выпустил „Историческое 
введение и комментарий к Коммунистическому М а
нифесту Маркса-Энгельса* (русск. пер. Ю. М. Стек- 
лова, 1906, изд. Гранат; 2-е изд. ГИЗ, 1920); попу
лярная и отчетливая по изложению книга, однако, 
страдает большим преувеличением влияния фран
цузского социализма на развитие идей Маркса и 
Энгельса. Кроме того, А. принадлежит несколько 
книг о германской социал-демократии, написанных 
в несколько враждебном тоне („Les origines du so
cialisme d 'E tat en Allemagne", 1897; „Le socialisme 
impérialiste dans l’Allemagne contemporaine“, 1912; 
„La Décomposition politique du socialisme allemand*, 
1918). Во время войны A. выступил с рядом шови
нистических книг о пангерманизме в политике и в 
области идей. В 1920—25 гг. напечатал обширную 
(в 6 томах) монографию о Ницше.

Афтальон (Aftalion), Альбер, франц. экономист, 
проф. лилльского ун-та, род. в 1874 г.; известен, 
гл. обр., своими исследованиями по вопросам хо
зяйственной конъюнктуры (см. экономические кри. 
засы); в области теории является одним из немно. 
гих во Франции сторонников теории предельной 
полезности и принципа „вменения* (по значению 
предельного применения каждого из факторов про
изводства), как основы распределения народного 
дохода (см. его статьи в Rev. de l'Econ. Pol., v. 25, 
1911; v. 39, 1925). Главн. произв.: „La réalité des sur
productions générales et périodiques* (1909; 2-е изд. 
под загл.: „L. crises périodiques de surproduction",
1913), „L. fondements du socialisme* (1922).

Баллод (Ballod), Карл, статист., экономист и по
лит. деятель, род. в 1864 г. в  Латвии, сын кре
стьянина, первоначально готовился к духовной 
карьере, затем отдался изучению общественных наук, 
географии и статистики, получил в 1905 г. кафед
ру в берлинск унив. и стал членом прусского ста
тистического бюро; социалист, мечтающий о мир
ном преобразовании вещественного строя самой 
буржуазией, он с большой тщательностью разра
батывал план народного хозяйства будущего социа
листического государства в книге „Государство бу
дущего“, выпущенной им под псевдонимом Ат-шн- 
т икус  в 1898 г. (2-е доп. изд. 1919, пер.); после гер- 
манск. революции принял деятельное участие в ра
ботах комиссии по социализации (см. социализация  
и национализация)', в  1920 г. перешел проф. в лат
вийский универс. в Риге; в 1928 г. занял пост мин. 
иностр. дел в буржуазном министерстве, сменив
шем соц.-демокр. кабинет. Из других его произве
дений главнейшие: „Ueber d. Sterblichkeit in Russ
land 1851—1890* (в сотрудничестве с Бессером, 1894— 
95, русск. перев.); „Mittl. Lebensdauer in S tadt und 
Land“ (1899); „Grundriss der Statistik“ (1913).

Бауер, Отто, австр. полит, деятель и экономист; 
биогр. сведения см. XLVII, прил. полит , деятели, 
5; о взглядах его по отдельным вопросам см. на
циональный вопрос, XXX, 66/67, и социализация и  
национализация, XL, 300, 321/23, 333/35,339, 382,83. 
Из поел, произв. следует отметить: „Австрийская 
революция 1918 г." (1925, ориг. 1923), „D. Weltbild 
d. Kapitalismus“ (в „D. lebendige Marxismus“, 1925), 
„D. Kampf um Wald u. Weide“ (1925), „D. Agrarpro
gramm d. Oesterreich. S.-D. Partei“ (1926).

Беверидж (Beveridge), Уильям, англ. экономист, 
вице-канцлер лондонского ун-та (с 1926 г.), директ. 

лондонской школы эконом, и полит, наук (с 1919 г.),
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рол. в 1879 г., в разное время занимал видные по
сты в мннист. промышл. и во время войны—в м-стве 
продов. Главн. произв.: „Unemployment: a problem 
of industry“ (1909), „Insurance for all“ (1924), „British 
food control“ (1927) и др.

Бекерат (Beckerath), Герберт ф., немедк. эконо
мист, проф. боннск. унив., р. в 1886 г., лекторск. 
деят. начал в 1914 г. Главн. работы: „Die Kartelle 
d. deutsch. Seidenweberei-Ind.“ (1911), „Kapitalmarkt 
u. Geldmarkt“ (1916), „Zwangskartellierung oder freie 
Organisation d. Ind.“ (1918), „Kräfte, Ziele u. Gestaltun
gen i.d . deutsch. Industriewirtschaft“ (1923,2 изд. 1924).

Бекс (Вах), Бельфорт, см. V, 216. Выступил про
тивником суффражизма. Когда англ. соц. группы 
слились в Британскую социалист, партию, Б. стал 
одним из ее вождей, но во время войны вышел из 
нее вместе с группой Гайндмана, разойдясь с 
интернац. большинством. Из последи, его произв. 
наиболее интересны „Reminiscences“ (1919).

Бем-Баверк, Евгений, австр. эконом., в 1911 г. 
был избран президентом австр. Академии наук. 
Ум. в 1914 г. См. V, 324; прибыль на капитал, 
XXXIII, 417, 419, 421/22, 424/26; капитал, ХХШ, 412; 
социальное распределение, XLI, ч. I, 88/90. В 1924 г. 
вышли его „Gesammelte Schriften“.

Бемерт, Карл Виктор, нем. экономист, см. V, 323. 
Ум. в 1918 г.

Бендиксен (Bendixen), Фридрих (1864-1920), ней. 
экономист и банковый деятель, с 1895 г.—директор 
гамбургск. ипотечн. банка; в эконом, литер, высту
пает гл. обр. по вопросам денежного обращения. 
Главн. произв.: „D. Wesen d. Geldes“ (1908), „Geld 
u. Kapital“ (1912), „D. Inflationsproblem* (1917), „Wäh
rungspolitik u. Geldtheorie im Lichte d. Weltkrieges“ 
(1919, 2 изд.). В русск. пер.: „Деньги“, под ред. 
проф. М. И. Боголепова (1923).

Бер (Beer), Макс, немецк. экономист-социалист, 
р. в 1864 г. в Галиции, долгое время (1894—1915) 
жил в Лондоне и с 1901 по 1911 г. состоял лондонским 
корресп. „Форвертса“, в 1913 г. выпустил на немец
ком яз. главную свою работу—„Историю социализма 
в Англии“, прослеживающую развитие социалисти
ческой мысли и политического рабочего движения 
с середины 18-го столет. и в английском издании 
(„History of British socialism“, 2 т.) доведенную до 
1920 г. (русск. пер. М. Е. Ландау с пред. Ф. А. Рот- 
штейна в 2 т., 1923/24). Главное достоинство книги 
в том, что она охватывает громадный период вре
мени, дает обильный, систематически подобранный 
материал и рассматривает развитие идей и социа
листического движения в тесной связи с ходом хо
зяйственной жизни. Кроме того, Б. написал попу
лярную книгу о жизни и учении Маркса (русский 
перев. 1923), краткую общую историю социализма 
(русск. пер. 1924) и др.

Бернштейн, Эдуард, нем. экономист и полит, 
деятель (см. V, 457/59, и XLVII, полит, деятели, 7). 
Последи, произв.: „D. W ahrheit über d. Einkreisung 
Deutschlands“ (1920), „D. deutsche Revolution, ihre Ent
stehung, ihr Verlauf u. ihr Werk“ (1921), „Von 1850 
bis 1872. Kindheit u. Jugendjahre“ (1926) и др. За  по
следи. время Б. изданы: „Dokumente z. Weltkrieg“ 
(1914—17, 16 выпусков) и „Ges. Reden und Schriften“ 
Лассаля (1919 и сл., 12 томов). Об отдельных взгля
дах его см. XXII, 304; XL, 331, 500.

Бертильон, Жак, франц. статистик и демограф 
(см. V, 466/67), ум. в 1922 г.

Бертран, Луи, белы, социалист-реформист и 
кооператор, см. V, 473. С 1923 г.—предс. Нац. фе
дерации социалистических кооперативов. В 1918 г.— 
член кабинета министров.

Блечфорд (Blatchford), Роберт, англ. публицист, 
см. VI, 44/45. Во время мировой войны отстаивал 
точку зрения крайнего английского милитаризма. 
Из произв. публнц. характера: „Britain for the Bri
tish“ (1902) и др.

Блондель, Жорж, франц. экономист, см. VI, 61. 
Произв. поел, врем.: „La Doctrine pangermaniste“ , 
.La Paix, qu’il nous faut“ и др.

Бодио, Луиджи, итальян. статистик, см. VI, 126. 
Ум. в 1920 г.

Борткевич, Владислав Иосифозич, экономист и 
статистик, с.и. VI, 333, и статистика, XLI, ч. IV, 428, 
429, 430, 479/80. Важн. произз. последи, времени:

„D. Bevölkerungstheorie“ (1908), „D. Rodbertus’sche 
Grundrententheorie u. d. Marx’sche Lehre v. d. abso
luten Grundrente“ (Arch. f. die Geschichte d. Sozia
lismus, 1910—11), „Bevölkerungswesen“ (1919), „Zweck 
u. Struktur einer Preisindexzahl“ (1923—1924, Nordisk 
Statist. Tidskr.) и др. Под ред. Б. выходит в наст, 
время серия Войтинского „D. Weit in Zahlen“(1928 г.— 
7 т. т.).

Боули (Bowley), Артур, англ. статистик и эконо
мист, см. VI, 377/78. Важнейш. произвел, последи, 
времени: „Ап Elementary Manual of statistics" (1910), 
„A General course of mathematics“ (1913), „Livelihood 
and Poverty“ (1915), „War and external trade“ (1915), 
„The nature and purpose of the measurement of 
social phenomena“ (1915), „The division of the pro
duct of industry“ (1919, 1921), „Official statistics*
(1921), „Prices and wages in the Un. Kingdom, 1914— 
20“ (1921), „The change in the distribution of the 
national income, 1880—1913“ (1920), „The mathema
tical groundwork of economics" (1924), „The third 
winter of unemployment“ (1924), „Is poverty dimini
shed?“ (1925, совместно с Hogg), „Is unemployment 
inevitable?“ (1925), „The national Income 1924“ (1927, 
совместно с J. Stamp). В русск. перев.: „Очерки 
социальной статистики“ (1925). См. социальное рас
пределение, XLI, ч. I, 105, 106, 125, и статистика, 
XLI, ч. IV, 425, 463, 480.

Брасси, Томас, англ. экономист, см. VI, 483. Ум. 
в 1918 г. В 1911 г. получил графский титул.

Браун (Braun), Адольф, немецк. экономист и ста
тистик, приватный ученый, р. в 1862 г., работы 
его последнего времени относятся главн. образом 
к вопросам профессионального движения—„Gewerk
schaften vor dem Kriege“ (1913; 3 изд. 1923), „Ge
werkschaften und Sozialdemokratie“ (1912), „Gewerk
schaften“ (1916), выпустил также курс статистики
(1906).

Браун, Генрих, немецк. социал-политик (1854—
1927), см. XLVI1, прил. полит, деятели, 11; был 
одним из основателей научного журнала соц.-демо- 
кратич. партии „Die neue Zeit“, с 1888 по 1903 г. 
редактировал „Archiv für soziale Gesetzgebung u. 
Statistik“, в 1905—1907 гг. вместе со своей женой 
Лили Б. (см.) издавал „D. neue Gesellschaft“ (социа
листов. направления), с 1911 г. издавал основан, 
им „Annalen für Sozialpolitik und Gesetzgebung“.

Брдлик (Brdlyk), Владислав, чешский экономист 
и обществ, деятель. Род. в 1879 г. В 1903 г. окон
чил пражский политехникум и, после кругосветного 
научного путешествия и обширного практического 
стажа, сделался доцентом с.-х. экономии в Праге. 
Б.—основатель и редактор пражск. журн. „Земле, 
дельческий Архив“; с 1912 г .—проф. политехи, в 
Праге, с 1923 г.—его ректор; в 1920—21 гг.—министр 
земледелия. Главн. работы по экономии с. х-ва: „Че
хословакия, как земледельческое государство“ (1925), 
„Об аграрных кризисах и пошлинах на продукты 
сельского хозяйства“ (1926), „Производственные 
условия и результаты сельскохозяйственных пред
приятий Чехии" (1927) и др.

Бректано, Луйо, нем. экономист, см. VI, 535, и 
XX, 569/70. Последи, произв.: „Ist das System Bren
tano zusammengebrochen?“ (2-е изд. 1918), „Arbeits
lohn und Arbeitszeit nach d. Kriege“ (1918), „Der 
wirtschaftende Mensch in der Geschichte“ (1923), 
„Konkrete Grundbedingungen d.Volkswirtschaft“ (1925), 
„Geschichte d. wirtschaftlichen Entwicklung Englands“: 
В. I. „Von den Anfängen bis gegen Ende d. 15 Jahrb .“;
В. II. „Die Zeit d. Mercantuismus“ (1927). В 1925 r. 
вышел юбилейный сборник в честь Б.: „Die 
Wirtschaftswissenschaft nach d. Kriege“.

Буди н (Boudin), Луи, американ. экономист-социа
лист, р. в 1874 г. в России, рано эмигрировал, при
нимал деятельное участие в америк. социал. дви
жении, в 1907 г. выпустил талантливое изложение 
основ марксизма и „критику критиков“ его—„The 
theoretical system of К- Marx in the light of the 
recent criticism“ (русск. пер. 1908 и 1920, есть так
же немец, пер.); в 1916 г. издал „Socialism and war“; 
кроме того, ему принадлежит ряд журнальных ста
тей преимущественно по вопросам экономической 
теории (в Neue Zeit).

Бюхер, Карл, нем. экономист (см. VII, 435; XL, 359; 
XLI, 4.1,197, 203), с 1917 г. работает исключительно в
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основанном им институте журнал, при лейпциг. 
ун-те. Поел, произвел.: „Lebenserinnerungen“ ( i919), 
„Beiträge z. Wirtschaftsgeschichte“ (1922), „Gesam
melte Aufsätze z. Zeitungskunde“ (1925).

Вагнер, Адольф, нем. экономист, с«.: VII, 453; 
капитал, XXIII, 409; финансы и  финансовое хозяй 
ство, XLIII, 570, 578, 585, 590; статистика, XLI, 
ч. IV, 418, 478, 479. Ум. в 1917 Г.

Вандервельд, Эмиль, бельг. социалист (см. VH, 
572/73, и полит, деятели, прил. к XLVII, 14), с 
1924 г.—проф. полит, экономии в брюссельск. ун-те, 
затем член бельг. Академии обществ, наук. Главн. 
произв. поел, периода: „La Belgique et le Congo“
(1911), „La grève générale en Belgique, avril 1913“ 
(1914), „Le socialisme contre l ’é ta t“ (1918), „Réalisa
tions socialistes“ (1923), „Le parti ouvrier belge, 1885— 
1925“ (1925).

Варга, Евгений, венг. полит, деят. и экон., см. 
XLVII, прил. соврем, полит , деят., 14, и Венгрия 
в эпоху мировой войны, XLVII, 354.

Вебб, С. и Б., см. Уэбб.
Вебер, Адольф, нем. эконом., с 1908 г.—проф. 

Высш. торг. школы в Кёльне, затем о Бреславле, 
Франкфурте на М. и с 1921 г. в Мюнхене, род. в 
1876 г. Главн. произв.: „Geldqualität d. Banknote“
(1900), „Depositenbanken u . Spekulationsbanken“ (1902; 
рус. пер. 1927), „Bodenrente u. Bodenspekulation“ 
(1904), „Boden u. Wohnung“ (1908), „D. Kampf zwi
schen Kapital u. Arbeit“ (1910), „D. Lohnbewegungen 
d. Gewerkschaftsdemokralie“ (1914), „Wirtschaft u. 
Politik“ (1925), „Fürsorge u. Wohlfahrtspflege. Eine 
Einführung in d. soziale Hilfsarbeit“ (1926), „Allge
meine Volkswirtschaftslehre“ (1928), и др. Кроме того,
В. редактировал вместе с Эльстером и Визером 
„Handwörterbuch d. Staatswissenschaften“ (4 изд.).

Вебер, Альфред (брат М. Вебера), нем. эконо
мист, род. в 1868 г., с 1904 г.—проф. в Праге, с 
1907 г.—в Гейдельберге. Главная работав.: „Ober d. 
Standort d. Industrien“; см. фабричная промышлен
ность, XLII, 624/28. Важн. произв. последи, време
ни: „Deutschland u. Europa 1848 u. heute“ (1924), 
„D. Krise d. modernen Staatsgedankens in Europa“ 
(1925).

Вебер, Макс, нем.- социолог и полит, деятель 
(1864—1920), с 1893 г.—проф. торгового и герман
ского права в Берлине, с 1894 г.—проф. полит, эко
номии во Фрейбурге (Бад.), с 1897 г.—проф. в Гей
дельберге. В 1903 г. по болезни оставил кафедру и 
лишь с 1918 г. стал вновь читать в Мюнхен, унив. 
В 1919 г. В. был членом Нац. собрания (демократ). 
Свою разностор. научную деятельность В. начал 
работами по римской и германской аграрной исто
рии, затем перешел к исследованиям, поев, выясне
нию принцип, основ социологии и социолог, осве
щению рази, областей культуры. Особенно боль
шое внимание привлекло к себе его исследование 
„Die protestantische Ethik u. d. Geist d. Kapitalismus“ 
(Arch. f. Sozialwiss., 1905, В. 20—21); см. капитализм, 
XXIII, 386/93. Главн. произвел.: „D. römische Agrar
geschichte in ihrer Bedeutung f. d. Staats- und Privat
recht“ (1892), „Landarbeiter im ostelbischen Deutsch
land“ (1893), „D. sozialen Gründe d. Untergangs d. 
antiken Kultur“ (1895), „The rural Community“ (доклад 
на междун. конгрессе в Сан-Луи, 1904), „Zur Lage 
d. bürgerlichen Demokratie in Russland“ (1905), „Russ
lands Uebergang z. Scheinkonstitutionalismus“ (1906) 
и др. Посмертн. изд. работ В.: „Gesammelte Aufsätze 
z. Religionssoziologie“ (3 т.т., 1920—21), „Wirtschaft 
u . Gesellschaft“ (1921), „Gesammelte Aufsätze z. Wis
senschaftslehre“ (1922), „D. railonalen u. soziologischen 
Grundlagen d. Musik“ (1922), „Gesammelte polnische 
Schriften“ 11922), „Wirtschaftsgeschichte* (1923), „Ge
sammelte Aufsätze z. Soziologie u. Wirtschaftsgeschi
chte“ (1924), „Gesammelte Aufsätze z. Soziologie u. So
zialpolitik“ (1924). b русск. перев. из произв. M. В. 
имеется „Город“ (1923).

Вебл'н (Veblen), Тсрстейн, америк. экономист, 
род. в 1857 г., преподавал в чикагском, станфорд- 
ском и миссур. ун-тах, с 1918 г. читает в Нью-Йорке 
(New School for Social Research). Блестящий поле
мист, с редкой остротой иронии, но часто загадоч
ный и туманный в своих догматических форму
лировках, В. подверг уничтожающей критике без
раздельно господствовавшую в Америке теорию

предельной полезности; сторонник эволюционного 
принципа, он етошел от классической экономии, ио 
не примкнул к марксизму; противник капитализма, 
но не социалист, он призывает к глубокому разно
стороннему изучению экономической действитель
ности и влияния на нее правовых и других социаль
ных институтов и тем кладет основание новому на
правлению в американской литературе—т. наз. 
„инститюшионализму“ (W. С. Mitchell, TugweU, 
отчасти Paul Douglas и др.), однако В. вполне со
знает, что образовавшиеся в последнее время бюро 
и институты эконом, исследований послужат не 
столько выработке экономии, теории, сколько нуа;- 
дам вдалеке стоящего, но всем командующего акцио
нера—absentee ownership, по выражению В. (см. Amer. 
Econ. Review, V. 15, LU 1, 1925). Главн. раб.: „The 
Theory of the Leisure Class* (1899), „The Theory of 
Business Enterpiise“ (1904), „The Instinct of Workman
ship“ (1914), „Imperial Germany and the Industrial 
Revolution“ (1915), „Vested Interests and the State of 
the Industrial Arts“ (1919), „The Engineers and the 
Price System“ (1921), „Absentee Ownership and Bu
siness Enterprise in Recent Times“ (1923).

Вестергорд (Westergaard), Гаральд, датский ста
тистик и экономист, см. IX, 612, и статистика, XLI, 
ч. IV, 479.

Визер (Wieser), Фридрих фон, австр. экономист 
(см. X, 138, и XLI, ч. I, 88,90), в 1922 г., за выслугой 
лет, оставил кафедру полит, экон. и до 1925 г. читал, 
на правах заслуж. професс., курс социологии; в 
1917 г. был министром торговли в двух последних 
кабинетах австро-венгерск. империи; ум. в 1926 г. 
В 1914 г. в работе „Theorie d. gesellschaftl. Wirt
schaft“ (в сводной серии монографий „Grundriss d. 
Sozialökonomik“, 2-е изд. 1924) он значительно раз
вил и систематизировал свою теорию предельной 
полезности, данную в двух более ранних трудах по 
этому вопросу. Социология была исходным научным 
интересом В.; он многократно выступал по вопро
сам ее с лекциями, книгами („Recht u. Macht“, 1910) 
и журн. статьями; за несколько месяцев до смерти 
он дал систематич. изложение своих взглядов в 
книге „D. Gesetz d . Macht' 11925), являющей<.я апо
феозом господства меньшинства—господства „ге
роев“, более сильных, умелых и одаренных. Значи
тельный интерес для уяснения его соииологич. воз
зрений представляет также его некролог империи: 
„Oesterreichs Ende“ (1919). К 75-летню В. его учени
ками и поклонниками было предпринято 4-х томн. 
изд. „D. Wirtschaftstheorie d. Gegenwart“ (1 т. пип. 
в 1927 г.). В. был одним из регакторов 4-го издания 
„Handwörterbuch’a der Staatswissenschaften*. Кроме 
того, принимал участие в издании „Zeitschrift für 
Volkswirtshaft u. Sozialpolitik“.

Виксель (Wickseli), Кнут, швед, экономист (1851— 
1926), примыкающий к австр. школе предельной по
лезности с широким применением мктематич. ме
тода анализа, проф. в Лунде. Основной его труд, 
перев. h i  нем. яз.: „Vorlesungen über Nationalök. 
auf Grundlage d. Marginalprinzips“ ( 913). Гораздо 
интереснее его статьи по вопросу о законе убываю
щего плодородия („Arch. f. ex. W irtschaftsforsch.“,
В. 11, 1908 и до.), в которых он в противополож
ность Эрбо и Эслену дает не агрикультурно-техни
ческий, а чисто экономический анализ прибл.мы, 
изучая доходность последовательных затрат труда 
и капитала в сельском хозяйстве, а не изменения 
натурального сбора с определенной площади обра
ботки.

Вильбрандт, Роберт, нем. экономист, во многом 
примыкающий к учению научного социализма, но 
привносящий в марксизм элементы теории предель
ной полезности, род. в 1875 г., с 1908 г.—проф. в 
Тюбингене. См. социализация и  национализация, 
XL, 294, 359. Гл. ппоизв.: „D. deutsche Frau im Be
ruf* (1902), „Sozialismus“ (1919), „Ökonomie* (1920), 
„Konsumgenossenschaften“ (1922), „D. Alkoholis us 
als Problem d. Volkswirtschaft“ (3 изг. 1924), „Einfüh
rung in d. Volkswirtschaftslehre“ (1924), „Entwick
lungslinie d. Sozialismus“ (1925), „D. moderne Indu
striearbeiterschaft“ (1926).

Вольф, Юлиус, нем. экономист, р. в 1852 г., проф. 
в Цюрихе, Бреславле, с 1913 г. в Шарлоттенбурге 
(в „Высшей технической школе“), апологет капита
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лизма и решительный противник социализма и в 
особенности марксизма; см. социальное распреде

ление, XLI, ч. I, 119/21. Главн. раб.: .Sozialismus 
u. kapitalist. Gesellschaftsordnung“ (1892), .Nationalö
konomie als exakte Wissenschaft" (1908) и др. В 
поел, время занимался гл. обр. вопросами фи
нансовых отношений: „D. internat. Zahlungswesen*
(1913), .D . Kriegsrechnung“ (1914), „Finanzwirtschaft- 

-liche Kriegsaufsätze“ (1916), .Valuta u. Finanznot 
in Deutschland“ (1920). Вместе с Шанцем редакти
рует „Finanz- und Volkswirtschaftliche Zeitfragen". 
Автобиогр. см. в .Volkswirtschaftslehre d. Gegen
wart in Selbstdarstellungen“ (1924).

Вэнтяг (Waenlig), Генрих, нем. экономист, проф. 
в Марбурге, Грейфсвальде, Мюнстере и с 1904 г. в 
Галле, род. в 1870 г. Главн. произв.: .Auguste Comte 
u. seine Bedeutung f. d. Entwicklung d. Sozialwissen
schaft“ 1894), „Gewerbliche Mitteistandspolitik“ (1898), 
„Die wirtschaftl. Bedeutung d. Grossstädte“ (1903).
В. изд. „Sammlung sozlalwissenschaftl. Meister“ 
( k  1926 г. вышло 24 вы п.);с 1905 г. В.—редактор 
.„Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik“.

Гаггард, Генри Райдер, см. наст, указатель, бел
летристика.

Гаммонд (Hammond), Джон Лоуренс, англ. эко
номист, род. в 1872 г., занимался публиц., спец. 
корресп. (с 1919 г.) „Manch. Guard.“. Совместно с 
женой, Варварой Г., дал очень интересный обзор 
правительственной политики по отношению к сель
скому и городскому пролетариату при режиме фе
одальной олигархии, в трех последовательных моно
графиях: „The Village Labourer, 1760—1832. A study 
in the Government of England before the Reform Bill“
(1911), „The Town Labourer, 1760—1832- (1917), „The 
Skilled Labourer, 1760—1832“ (1919), и в том же со
авторстве написал „The Rise of modern industry“ 
(1925).

Гармс (Harms), Бернгаря, нем. экономист, род. 
в 1876 г., с 19J6 г.—проф в Иене, с 1908 г.—проф. 
в Тюбингене, директор института мирового хо
зяйства при кильском ун-те. Основная работа Г. 
лежит в области изучения мирового хозяйства и 
разработки теории мирового хозяйства. Главн. 
произв.: „D. Stadthaushalt Basels im ausgehenden 
Mittelalter“ (1—111, 1909-12), „Ferdinand Lassalle“
(1909), „Volkswirtsch. u. Weltwirtschaft. Versuch d. 
Begründung d. Weltwirtschaftslehre“ (1912), „D. Zu
kunft d. Weltwirtschaft“ (1916), „D. Krisis d. Welt
wirtschaft“ (1922, перев.), »D. Zukunft d. deutschen 
Handelspolitik“ (1925), „Gegenwartsaufgaben d. deut
schen Handelspolitik“ (1925). Г. редактирует: „Probleme 
d. Weltwirtschaft“ (c 1910 г. вышло до 44 томов, 
-заключающих преимущественно монографии описа
тельного характера); н период, изд. института— 
„Archiv d. Weltwirtschaft“, а также „List-Studien. 
Untersuch, z. Geschichte der Staatswissenschaften“ 
(вместе с проф. Дилем и др.). Кроме того, Г. руко
водил изданием серий: „Kriegswissenschaftliche Unter
suchungen* и „Der Wirtschaftskrieg“.

Гасбах (Hasbach), Вильгельм, нем. экономист, род. 
в 1819 г ., преподавал в Кенигсберге и Киле, ум. 
в 1920 г .; катедер-социалист, более всего известен 
превосходной историей сельско-хозяйств. пролета
риата а Англии (немецк. изд. 18Э4 г.; значительно 
дополи, английское изд.—»A History of the English 
-agricultural labourer“, 1908 г.). Из других работ наи
более важны: „D. allgemeinen philosoph. Grundlagen 
d. v. F. Quesnay u. Adam Smith begründeten politi
schen Ökonomie“ (1830), „Untersuchungen über Adam 
Smith“ (1821), „Güterverzehrung u. Gülerhervorbrin- 
gung“ (1906), „D. moderne Demokratie“ (1912).

Гей (Gay), Эдвин Фрэнсис, америк. экономист, 
проф. эконом, истории в гарвардском универс. 
(с 1924 г.), род. в 1867 г., высшее образование по
лучил в Германии. Известен своими исследова
ниями по огораживанию полей в Англии в 16-м 
стол, и в особенности опубликованием данных ко
миссий по огораживанию 1607 г. („Quarterly Jour
nal of Economics“, v. 17, 1902~3), являющихся важ
ным дополнением к найденным и детально разрабо
танным Лидемом протоколам комиссий по огора
живанию 1517-18 гг. (J. S. Leadam, „Domesday of 
Inclosures 1517—IS", 2 vs, 1897). Впоследствии Г. 
перешел к вопросам современности и во время ми

ровой войны принимал деятельное участие в пра
вительственных комиссиях по экономическим меро
приятиям; в настоящее время, вместе с Митчелем, 
стоит во главе Национального бюро экономических 
исследований.

Геркнер (Herkner), Генрих, нем. экономист, см. 
XIII, 387. Среди последи, работ большой интерес 
представляют: „Deutschland u. Deutsch-Oesterreich"
(1919) и монография в серии „Grundriss d. Sozial
ökonomik“ (В. II., Abt. 1 u. 2) „Arbeit u. Arbeitstei
lung“ (1923). Переведен его „Рабочий труд“ (1899 
и, друг.)

Герц (Hertz), Фридрих, австр. экономист, совет
ник управления государств, канцлера, соиздатель 
„Friedenswarte“, род. в 1878 г.; в 1898 г., во время 
борьбы двух направлений по аграрному вопросу— 
Бернштейна и Каутского, выступил с книгой, обра
тившей на себя внимание и перевед. на русск. яз.: 
„Die agrarische Fragen i. Verhältniss z. Sozialismus“; 
затем обратился к изучению национальн. и расов. 
вопроса („Moderne Rassentheorien“, 1904, 3-е изд. 
под загл. „Rasse u. Kultur“, 1925, англ. пер. 1927, и 
ряд журнальн. статей); последние его работы по
священы экономическим перспективам Австрии 
(„Zahlungsbilanz u. Lebensfähigkeit Oesterreichs“, 
1925, и др.).

Герцка, Теодор, австр. экономист и публицист, 
(см. XIV, 411, и социализм, XL, 462/63), ум. в 
1924 г.

Гильдебранд (Hildebrand), Гергард, немецк. эко
номист- публицист, первоначально член соц.-демо- 
кратической партии и редактор соц.-демокр. органа 
(„Berglsche Arbeiterstimme“, 1909). В 1910 г. выпу
стил нашумевшую книгу: „Die Erschütterung der 
Industri.-herrschaft u. d. Industriesozialismus“, в ко
торой, исходя из факта усиливающейся индустриа
лизации земледельческих стран, доказывал, что ны
нешние индустриальные страны, лишаясь посте
пенно своих поставщиков продовольствия и сырья 
и покупателей своих фабрикатов, будут вынуждены 
создать свою собственную земледельческую базу, 
а для этого должны будут объединиться в одну 
федерацию—в „Соединенные Штаты Западной Евро
пы", чтобы перекинуть избыточное промышленное 
население в те свои составные государства (Испа
ния, Франция), где есть избыток недостаточно исполь
зованной земли, разбить с той же целью латифун
дии восточной Германии и превратить их в кре
стьянские хозяйства. Федерация будет стремиться, 
по мере возможности, задерживать эмансипацию 
земледельческих стран, что заставит последние 
образовать для обороны свою федерацию. В обеих 
федерациях строй установится по отношению к 
промышленности социалистический, но в аграрном 
строе федерации сохранится индивидуалистическое 
крестьянское хозяйство. Такие построения, далеко 
расходящиеся с программой с.-д. партии, и после 
дующие работы Г. (его брош. „Sozialist. Auslands
politik“, 1911 и др.), явно проникнутые империали
стическими тенденциями и жертвующие требова
ниями классовой борьбы, заставали в 1912 г. хем- 
ницкий паргейтаг исключить Г. из партии.

Гильфердинг, Рудольф, нем. экономист и полит, 
деятель, с 1928 г.—министр финансов в коалиц. ка
бинете Мюллера (см. XLVII, прилож. полит . дея- 
тела, а также Марне, XXVIII, 2461, социализация 
и национализация, XL, 358/59, 361, 363, 373, 378). 
С 1924 г. редакт. „D. Gesellschaft. Internationale 
Revue f. Sozialismus u. Politik“, ö русск. пер. имеется, 
кроме „Финансового кьпшала“ (1918, 1925), „Бём- 
Баверк, как критик Маркса“ (1923), и др.

Гобгауз (Hobhouse), Леонард, англ. экономист 
(близкий по направлению к Веблену и друг, америк. 
„инститюшионалистам“), социолог, Философ, журна
лист (одно время входил в ред. „Manchester Guar
dian“) и полит, деятель (либерал с коллективистич. 
симпатиями), род. в 1864 г. В 1907 г. Г. был назначен 
проф. социологии в лондонском ун-те и в 1908 г. 
сделался редакт. журн. „The Sociological Review“, 
посвятив себя с этого времени почти исключитель
но нпучно-академич. работе. Гл. произвел*. „The 
Labour Movement“ (1893), „Democracy and Reaction“ 
(1904), „The Theory of Knowledge“, „Mind in Evolu
tion“, „Morals in Evolution*, „The Material Culture
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and Social Institutions of the Simpler Peoples“ (1915, 
совм. c G. C.'Wheeler’oM uM .Ginsberg’oM), „Principles 
of Sociology“ (4 чч., 1918—24).

Гобсон (Hobson), Джон Аткинсон, англ. эконо
мист, см. XV, 263/64. Работы Г., кроме указан
ных в тексте: „The science of wealth“ (1911), „Gold, 
prices and wages, an examination of the quantity 
theory“ (1913), „Work and wealth: a human valuation“ 
(1914), „The new protectionism“ (1916), „Richard Cob- 
den, the international man“ (1918), „Taxation in the 
new state“ (1919), „Democracy after the war“ (1917), 
„Incentives in the New Industrial Order“ (1922), „Eco
nomics of Unemployment“ (1922), „Some aspects of 
recent British economics“ (1923), „Free-thought in the 
social sciences“ (1926), „The conditions of industrial 
peace“ (1927).

Гобсон, Самюэль Джордж, англ. экономист, род. 
в 1870 г., член Независимой рабочей партии, один 
из основателей учения гильдейского социализма. 
См. социализм, XL, 486. Произв.: „Irish Hours", „The 
Last Phase“ |1907), „National Guilds“ (1914), „Leiters 
to my Nephew“ (1917), „Guild Principles in War and 
Peace“ (1917), „National Guilds and the State“ (1920).

Голлендер (Hollander), Джекоб, американский 
экономист, проф. унив. Джона Гопкинса; особенно 
известен своими исследованиями о жизни и трудах 
Рикардо; издал с тщательными историческими ком
ментариями его переписку с Маккеллоком, Тоуэром 
и др. („Letters of D. R. to J .  R. Mc Culloch“, 1895; 
„Letters of D. R. to H. Tower and others“, 1899, вме
сте с G. J . Bonar); в 1928 г., вместе с Т. Е. Gre
gory, издал и снабдил обширным введением най
денное в 1919 г. произведение Рикардо „Замечания 
на сПринципы полит, экономии» Мальтуса“ („Notes 
on Malthus Principles of Political Economy“ by 
D. Ricardo).

Гольдшейд, Рудольф, австр. социолог и эконо
мист, род. в 1870 г. Г.—социалист и сторонник не
посредственной социализации, но он не марксист, 
хотя н исходит от Маркса. Общее его мировоззре
ние — неомеханистическое, космически-биологиче- 
ское; в вопросах биологии он стоит на почве дар
винизма, в вопросах исторического развития чело
вечества—на почве экономического материализма. 
Исторический процесс он понимает как процесс 
приспособления масс к природе для достижения 
наиболее выгодного соотношения между расходом 
энергии и приобретением энергии (наибольшего 
превышения энергии, затрачиваемой на производ
ство—на превращение „человека в вещь“, притоком 
энергии от превращения „вещи в человека“). Но 
разнообразие условий среды делает, по Г., возмож
ными различные типы развития в разных странах; 
с другой стороны, в той же стране новая стадия 
развития не предрешается безусловно предшествую
щей. Приспособление при переходе от одной ста
дии к другой может быть более удачным и менее 
удачным. При всей обусловленности процесса раз
вития всегда есть все же несколько возможных пу
тей, есть выбор. Выбор пути зависит от уменья 
учесть все обстоятельства положения, от степени 
усвоения массами этих взглядов на наилучший путь 
дальнейшего развития, от степени сознательности 
масс и их активности. (Г., таким образом, как бы 
возрождает идеи Лаврова, см. XXVI, 353). Социа
лизм поэтому, по его теории, может победить не 
исключительно при определенном высоком уровне 
капиталистической концентрации, но на всякой 
стадии он является оптимальным и потому всегда 
возможным путем дальнейшего развития. Однако, 
после мировой войны Г. стал больше выдвигать 
не только оптимальность, но и неизбежность социа
лизации и придавать вообще войнам исключитель
ное значение в истории, в частности в экспроприа
ции масс, в образовании и обострении классовой 
дифференциации, в то же время объясняя самые 
войны стремлением капиталистов избегнуть тенден
ции прибыли к понижению. В связи с исторической 
ролью, приписываемой нм войнам, Г. придает так
же громадное значение государственной задолжен
ности, вызываемой войнами, и организации финан
сового хозяйства государства (особенно в вышед
шей в 1925 г. работе: „Staat, öffentlicher Haushalt 
und Gesellsbaft“). Г. — приватный ученый; он был

одним из основателей Венского социологического 
общества и состоит его председателем (с 1907 г.), 
а также почетным председателем Monisten-Bund’à 
и соредактором -Friedens-W arte“ (1922). Главные 
произв.: „Kritik d. Willenskraft“ (1904), „Verelendungs
oder Meliorationstheorie“ (1906), „Entwicklungswert
theorie, Entwicklungsökonomie, Menschenökono : ie“ 
(1908), „Darwin, als Lebenselement unserer modernen 
Kultur“ (1909), „Friedensbewegung und Menschen
ökonomie“ (1912), „Monismus u. Politik“ (1913), „Staats
sozialismus oder Staatskapitalismus“ (5 изд., 1917), 
„Sozialisierung der Wirtschaft oder Staatsbankeroit“
(1919), „Grundfragen des Menschenschicksals* (1921).

Готль-Отлилиенфельд (Gottl-Otthlienfeld), Фрид
рих, нем. экономист, род. в 1868 г., проф. в Брюнне, 
Мюнхене, в Киле и с 1926 г. в Берлине, сторон
ник психологического направления; подобно Лиф- 
ману, выбрасывает из экономической теории поня
тие цзнносги, заменяя его понятием -хозяйств, изме
рения“ (в книге: „Die wirtschaftl. Dimension. Eine 
Abrechnung mit der sterbenden Wertlehre“, 1923), 
известен больше своими сочин. по теории позна
ния и образования ссц.-эконом. понятий. Главные 
произведения: „Wirtschaft u. Technik“ (1914s „Fordis
mus“ (1924), „Wirtschaft als Leben. Eine Sammlung 
erkenntniskrit. Arbeiten“ (1925), где содержатся все 
сочинения Г.-О. ранних лет по теории социального 
познания и образования понятий („D. Herrschaft d. 
Wortes“ и др.).

Грюнберг (Grünberg), Карл, австр. экономист- 
историк, род. в 18(11 г., с 1899 г .—проф. в Вене, 
с 1924 г— профессор политич. экономии и социализ
ма во Франкфурте на М. Гл. произвел.: „D. Bauern
befreiung in Böhmen, Mähren u . Schlesien“ (2 r.
1893—94), „Agrarverfassung in Bosnien u. Herzegowi
na“ (1911), „D. Internationale u. d. W eltkrieg“ (1916), 
„D. Grundgesetz d . russischen Sowjetrepublik“ i lfclS), 
„Franz Ant. v. Blanc“ (1922), „Morellys Coce de la 
nature“ (1925). Г. руководит изданием „Sumień z. 
Sozial-, Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte“ (c 
1905 г.), продолжает после смерти Георга Адлера 
известную серию произведений ранних социалистов: 
„Hauptwerke d. Sozialismus u. d. Sozialpolitik“ (с 
1909 г.) и состоит редактором очень ценного для 
истории социализма „Archiv für d. Geschichte d. 
Sozialismus und d. Arbeiterbewegung“ (c 1910 г.). В 
русск. пер. имеется „Интернационал и мировая вой
на“ (1919).

Гэдли (Hadley), Артур Туайнннг, америк. эконо
мист психологической школы (школы предельной 
полезности), род. в 1856 г., с 1886 г .—проф. в Иэль- 
ском ун-те, с 1899 г. по 1921 г.—президент ун-та. 
С 1922 г. состоит вице-презид. Института эконом, 
наук в Вашингтоне, ставящего задачей свое! спо
собствовать научными изысканиями экономии, про
грессу. Научную деятельность Г. соединяет с ди
ректорством на железных дорогах. Гл. произв.: 
„Railroad Transportation“ (1885, есть русск. перев.), 
„Economics: ап Account of fhe Relations between 
Private Property and Public Welfare“ 11896), „Stan
dards of Public Morality“ (1907), „The Moral Basis of 
Democracy“ (1919), „Economic Problems of Democra
cy“ (1923).

Гатчине (Hutchins, B. L.), Елизавета Ли, англ. 
экономистка, член Фабианского общества. Гл. про
изв.: „History of Factory Legislation“(coBM. с Г. Ф. 
Спенсером, 1903), „Public Health Agitation“ (1909), 
„Conflicting Ideals“ (1914), „Women in Modern Indu
stry“ (1915), „Conflicting ideals of woman’s work* 
(1916), „Women in industry after the War" (1917).

Давид, Эдуард, нем. экономист и полит, деятель, 
см. XVII, 474, и иностр. полит , деятели, XLVI1, 
прил., 27.

Дамашке, Адольф, нем. экономист, с.и. XVII, 543. 
В 1924 г. выпуст. кн.: „Aus meinem Leben“.

Дженкс (Jenks), Джеремайя Уиппл, америк. эко
номист, род. в 1856 г., проф. в ун-те штата Индиа
ны—с 1889 г. и в корнелльском ун те—с 1891 г. На
чиная с 1899 г. Д. работает в качестве эксперта в 
разл. правительств, комиссиях, главным образом по 
вопросам о трестах и по валютным вопросам. Гл. 
работы Д.: „Henry С. Сагеу als Nationalökonom“ 
(1885), 8-й т. и частично 1-ый и 13-ый тт. Трудов 
Проиышл. комиссии конгресса С. 111. 1Р00—С1 гг.
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(отдел о трестах и промышл. объединениях в С. Ш. 
и Европе), .T he Trust Problem “ (1900, и новое нзд. 
в сотрудничестве с W. Е. О агк’ом—1918), »Great For
tunes“ (1906), „Principles of Politics* (1909), „Immig
ration problem“ (1912)—в сотрудн. с W. J. Lauck’o.u; 
в сотрудн. с J . H. Hammond’oM—»Great American 
issues“ (1921); „The Science of Business“ (1927) 
и др.

Диль (Diehl), Карл, нем. экономист, род. в 1864 г., 
с 1898 г.—проф. в Ростоке, с 1899 г.—в Кенигсберге, 
с 1908 г . - в о  Фрейбурге (в Б р.). Гл. раб.: „Proudhon“ 
(1888—96), „Sozialwissenschaftl. Erläuterungen zu D . 
Ricardo’s Grundgesetzen d. Volkswirtschaft u. Besteue
rung“ (1905, 2-TO M H . комментар., дающий обстоятель
ную сводку мнений по отдельным вопросам систе
мы Рикардо), „Ober Sozialismus, Kommunismus u. 
Anarchismus“ (1906), »D. D iktatur d. P roletariats u. 
d. Rätesystem“ (1920), „Arbeitsintensität u. Achtstun
dentag“ (1921). Вместе с П. Момбертом Д. издал 
„Ausgewählte Lesestücke z. Studium d. politischen 
Ökonomie“ (16 т., 1923), самостоятельно изд. „Bei
träge z. Geschichte d. Nationalökonom ie“. В поел, 
годы Д. предпринял составление общей системы 
полит, экономии („Theoretische Nationalökonomie“, 
в 4 т.); свое направление Д . характер, как соци
ально-правовое; как на исходные источники его он 
указывает на учения Родбертуса, Маркса, Штам- 
млера, Штольцмана и Амонна; пока вышло 3 т.: 
„Einleitung in d. Nationalökonomie“ (1916), „D. Lehre 
v. d. Produktion“ (1924), »D. Lehre v. d. Konsumtion“ 
(1927). В русск. пер.: „Коммент. к «Основным на
чалам» Д. Рихардо“ (1912), „Золото и валюта во 
время и после войны“ (1921) и др.

Дитцель (Dietzel), Генрих, нем. экономист, род. 
в 1857 г., с 1885 г.—проф. в Дерпте, в 1890—1925 гг.— 
проф. в Бонне, близок к социальному направлению, 
сразу выдвинулся в ряды крупных экономистов 
исследованием методолог, характера по теоретик, со
циальной экономике. Гл. раб.: „Karl Rodbertus* 
(1886—88), „Theoretische Sozialökonomik“ (1895), 
„D. Produzenteninteresse d. Arbeiter u . d. Handels
freiheit“ (1903), „Beiträge z. Geschichte d. Sozialismus 
u. Kommunismus“ (1920), -Technischer Fortschritt 
u. Freiheit d. W irtschaft“ (1922).

Дуглас (Douglas), Поль Говард, америк. эконо
мист, проф. чикагск. унив., отчасти примыкающий 
к школе „ииститюшионалистов“; наиболее известен 
своими работами по движению заработной платы 
в Соед. Штатах, сведенными в вышедшей в 1927 г. 
кн. „Real wages in theU nited States 1890—1923“ (Pol
iak  Foundation for economic research). В 1927 г. по
сетил СССР в качестве эксперта при беспартийной 
американской делегации.

Дэвенпорт (Davenport), Герберт Джозеф, америк. 
экономист, проф. корнелльского унив., известный 
своим критическим анализом учений как классич., 
так и австр. школы (сам он близок к направлению 
Маршалла), а также своим стремлением выяснить 
значение предпринимателя в  современном народном 
хозяйстве и  пределов, в которых его деятельность 
может свободно развиваться без ущерба для об
ществ. интересов. Этим двум темам посвящены его 
основные работы: „Value and distribution. A critical 
and constructive study* (1908) и „The economics of 
enterprise“ (1913). Кроме toro: „Outlines of economic 
theory“ (1896) и др.

Жид, Ш арль, франц. экономист, см. XX, 294. 
Произведения последнего времени: в 1920 г.—„Les 
institutions de progrès social“; „La lu tte contre la 
cherté et la coopération. Cours s. la coopération au 
Collège de France“ (1926); „L. associations coopératives 
agricoles. Cours au Collège de France“ (1926). Перев. 
на русск. яз.: „Основы полит, экономии* (1918), 
„История экономия, учений“ (вместе с Ристом, 1918) 
и многочисл. сочин. по кооперации („Различные 
формы кооперации“, „Потребит, общества“, „Буду
щее кооперации“ и пр.). Ср. сс циалъные классы, XLI, 
ч. I, 166, 167, 205.

Ж иж ек (Zizek), Франи, нем. статист., проф. во 
Франкфурте на М. (с 1916 г.), род. в 1876 г. Главн. 
произвел: „D. statist. Mittelwerte“ (1908), „Soziologie 
u. S tatist.“ (1912), „Grundriss d. Statist.“ (1921), „Fünf 
Hauptprobleme d. statist. Methodenlehre“(1922), „Mei
nen Kritikern“ (1924).

Зерииг (Sering), Макс, нем. экономист, род. в  
1857 г., с 1893 г .—проф. в Берлине, известен как 
знаток земельных отношений, играл немалую роль 
в прусской аграрной политике, отстаивая меры, 
направл. к  сохранению мелкого крестьянского 
хозяйства. Гл. раб.: „D. Lage der Landwirtschaft in 
d. östlichen u. wesilichen Hälfte d. preussischen Mo
narchie“ (1891), „D . innere Kolonisation im östlichen- 
Deutschland“ (1893), „D. Sinken d. Getreidepreise“
(1894), .Grundbesitzverteilung u. Abwanderung vom 
Lande“ (1910), „Russlands Kultur- u. Volkswirtschaft“
(1912). Начиная с 1897 г. 3. руководил многотомным- 
правительств.изд. „D. Vererbung d. ländlichen Grund
besitzes in Kgr, Preussen“ (7-ой т.—„Erbrecht u . Ag
rarverfassung in Schleswig-Holstein auf geschichtlicher 
Grundlage“, 1908,—написан самим 3 .). В 1914—15 г. 
под ред. 3 . вышли „Untersuchungen über Preisbildung“ ' 
(2 т.). Из произв. поел, времени: „Umwälzung europ.. 
Agrarverfassung“ (1921), „Krisis d . W eltwirtschaft"
(1923), „Agrarkrisen u. Agrarzölle“ (1925).

Зивекинг (Sieveking), Генрих, нем. историк и эко
номист, род. в 1871 г., проф. в Цюрихе, в Марбурге 
и с 1922 г.—в Гамбурге. Гл. произв.: „D. Seedarlehen d. 
Altertums“ (1893), „Genueser Finanzwesen etc.“ (1898— 
99), „Auswärtige Handelspolitik“ (1905), „Grundzüge 
d. neueren Wirtschaftsgesch.“ (1907), „Mittlere W irt
schaftsgesch.“ (1921), „Grundzüge d. W irtschaftslehre“
(1925)—в духе историч. школы, „Handel u. Handels
politik“ (1925).

Зомбарт, Вернер, нем. экономист, с 1917 г . -  
проф. в берлинском ун-те, см. XXI, 317/321. Главн. 
работы поел, времени: „D. proletarische Sozialismus 
(„Marxismus“)“ (2 т., 1924)—перераб. 10-е изд. книги: 
„Sozialismus u. soziale Bewegung im 19 Jahrhundert“ 
(в противоположность первым изданиям, эта книга 
написана в грубо-враждебном, вульгарно-злобном 
духе по отношению к социализму и в особенности 
к социальной революции в России), „D. Ordnung d. 
Wirtschaftslebens“ (1925), заключительный 3-й том 
(в 2  полутомах) „Соврем, капитализма“—„D. moderne 
Kapitalismus“, Bd. 3: D. W irtschaftsleben im Zeitalter 
d. Hochkapitalismus и переработ. изд. первых 2 томов 
(1928; здесь 3 . почтительно заявляет, что всем, что 
есть хорошего в его исследовании, он обязан „духу 
Маркса", однако, в самом главном, в своих социо
логических построениях он всего более следует 
идеалистическому субъективизму Макса Вебера). Об, 
отдельных взглядах 3. см. капит ализм , XXIII, 372/35; 
социальные классы, XLL ч. I, 19S/99.

Или (Ely), Ричард Теохор, америк. экономист, 
род. в 1854 г., с 1881 г.—проф. полит, экономии 
сперва в ун-те Джона Гопкинса, затем в уискон- 
синском ун-те (с 1892 по 1925), директор института 
сельско-хозяйств. экономии, сторонник историче
ского и этического направления в экономике, один 
из основателей Американской Экономической ассо
циации. Главн. работы: „The Labour Movement in 
America“ (18831, „French and German Socialism“(1886), 
„Outlines of Economics“ (1893; до сих пор очень 
популярный в Америке учебник; 4-е значит, расши
ренное издание 1923 г. при сотрудн. некоторых 
учеников И.), „Monopolies and T rusts“ (1900), „Stu
dies in the Evolution of Industrial Society“ (1903), 
„Property and contract in their relation to the  distri
bution of wealth“ (1914), „The foundations of national 
prosperity, studies in the conservation of perm anent 
national resources“ (совместно с другими авторами,
1918), „World war and leadership in democracy“
(1918).

Карвер (Carver), Томас Никсон, америк. эконо
мист, проф. гарвардск. унив., в общем примыкает 
к школе Кларка, но после мировой войны стал уси
ленно выдвигать моменты этические, социально- 
биологич. и расовые, в то же время являясь боль
шим оптимистом в оценке капиталист, строя и 
крайним противником социализма и всего к нему 
близкого. Гл. работы: „Distribution of wealth“ (1904), 
„Sociology and social progress“ (1905), „Principles of ru
ral economics“ (1911), „Essays in social justice“ (1915), 
„Principlesof pol.econ.“ (1919), „Elementary economics“
(1921), „The economy of human energy“ (1924), „The pre
sent economic revolution in theU nited  States- (1925).

Кассель (Cassel), Густав, шведский экономист и 
математик, род. в 1866 г., с 1904 г.—проф. полит-
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экономии в Стокгольме, пользуется большим влия
нием среди немецких экономистов» в 1918 г. вы
ступил с книгой „Теоретич. социальная экономила“, 
вызвавшей большой интерес и в короткое врем! 
выдержавшей несколько изданий; К. выбрасывает 
из теоретической экономики категорию ценности, 
считая ее ненужным балластом, а споры о ней бес
плодной схоластикой (подобно П. Б. Струве), сво
дит всю экономику к анализу образования ц» н, при 
чем в этом анализе выдвигает в качестве основной 
предпосылки принцип ограниченности (Knappheit), 
что сближает К. до некоторой степени с теоретиками 
предельной полезности; в последние годы занимался 
вопросами денежного хозяйства. К. неоднократно 
привлекался а качестве эксперта по финанс. вопро
сам междунар. важности: в 1916 г.—герм, правитель
ством по вопросу о хозяйств, сопротивляемости 
•Германии; в 1920 г.—Лигой Наций по вопросу о ми
ровом денежном обращении; в 1921 г.—Финанс, ко
митетом Лиги Наций по вопросу о последствиях 
кризиса 1920 г. В 1922 г. К. высцупал финансовым 
экспертом на Генуэзской конференции и в >921 и 
1922 г.г.—делегатом ка сессиях Междунар. Торго
вой палаты в Лонлоне. Гл. раб. K.: „The Nature 
and Necessity of Interest“ (1903), „Theoretische So
zialökonomie“ (1918), „Weltwirtschaft und Geldverkehr 
unter besonderer Berücksichtigung d. Valutaproblems“
(1920), „The World’s Monetary Problems“ (1921), „Mo
ney and Foreign Exchanges after 1914“ (1922), „Fun
damental Thoughts on Economics“ (1925). В русск. 
пер. имеются: „Второй меморандум по вопросу о ми
ровом денежном рынке, представл. Лиге Наций* 
*(1922), „Теория конъюнктур“ (1925).

Каутский, Карл, нем. эконом., публицист и по
лит. деятель, см. ХХШ, 63Ô; иностр. полит, дея
тели, XLV1Ï, прил., 38; социализация и нацпона- 
лизация, XL, 294, 317/18, 330; Германия эпохи миро- 
вой воины, XLV11,220, 225; заработная плата, XX, 
565. Из работ поел, времени: „В. materialist. Ge
schichtsauffassung“, 1 Band (Natur u. Gesellschaft), 2 В. 
(D. Staat it. d. Entwicklung d. Menschheit), 1927. 
Перев. на русск. за поел, годы (из наиболее значи
тельных): „Нацист государство, имиериал. госу
дарство и союз государств“ (1917), „Золото, деньги 
и дороговизна“ <19*8), „Теории кризисов“ (1921), 
„Размножение и развитие в природе и в обществе“
(1919), „Собр. сочи«., под ред. Д. Б. Рязанова, т. IV, 
т. X (1923) и др.

Кейнс (Keynes), Джон Мэйнард, англ. экономист 
и публицист (см. иностр. полит . д е я т е л и прил. 
к XLVII, 38), проф. в Кембридже, с 1912 г, редакт. 
„Economic Journal“, с 1124 г.—состоит гл. редакт. 
журн. „Nation“. Среди поел, работ К. следует от- 
меють: „А Treatise on Probability“ (1 *21), „А Tract 
onMonetary Reform“ (1923), »A short view of Russia“
(1925), „The end of laissez faire“ (1926). На русск. яз. 
перев.: „Трактат о денежной реформе“ (1925), „Эко
номия. последствия мистера Черчилля“ (1925), „Пе
ресмотр мирного договора“ (1922) и др.

Кенничгем, Вильям, англ. экономист, см. XXIV, 82, ум. в 1919 г. » » »
«инг (King). Унльфорд, америк. статистик, вид

ный сотр. „Национального Бюро экономических 
исследований“ в Нью-Йорке, специально разраба
тывает вопросы распределения народного дохо ia 
в Соед. Штатах; в Г 17 г. выпустил книгу: „The 
wealth and income of the people of the United Sta
tes , затем вместе с У. К. Митчзлем и др. провел 
образцовое исследование о народном доходе и его 
распределении в С. Ш. с 1909 по 1919 г., изд. Бюро 
экон. исслед. в 2 тт.—„income in the United States“; 
позже, в трудах того же Бюро, выпустил книгу: 
„income in the various states. Its sources and distri
bution, 1919, 1920 and 1921“ (совместно с M. Le
ven).

Кларк (Clark), Джон Бэтс, см. XXIV, 255/86; за
работная плата, XX, 574/77; капитал, ХХШ, 411; 
прибыль на капитал, XXXIII, 426/23; социальное 

„распределение, XLI, чЛ , 91/93; ценность', экономия 
политическая
»„К“?пп> Георг Фридрих, нем экономист, см. XXIV,

были выпущены 
общим назв. „Ein- 
lationatökonomie“).

»o/o /, ум. в 1926 г. В 1925 г. им 
.Ausgewählte Werke“ (В. I, под 
iührungin einige Hauptgebiete d. h

В 1927 г. вышли 2 и 3 т. .Ausgewählte Werke*, со
держащие ранние труды автора по эконом, истории. 
Ср. XXV, прил. кредитные учреж дения, 8; деньги 
XVIII, 240. '

Коль (Cole), Джорж Дуглас Говард, английский 
экономист, один из основоположников гильдейского 
социалшма (см. XL, ч. 1, 486), лектор по экономике 
в оксфордском унив., с 1916 г.—в лондонском. Род. 
в 18S9 г. Главн. произведения: .Rousseau’s social 
contract“ (1913), .The world ol Labour“ (1913), „La
bour in War-Time“ (1915), »Trade-unionism on the 
Railways* (1917), „The Meaning of industrial freedom* 
(в сотрудник, с Меллором. 1918), „An introduction 
to trade-uni inism“ (1918), „The payment of wages*
(1918), „Social theory“ (1920), „Chaos and order in 
industry“ (1920), „Guild socialism restated* (1920), 
„Trade-unionism and munitions“ (1923), „Workshop 
organisation* (1923), „Labour in the coal-mining in
dustry“ (1923), „A short history of the british wor
king class movement“ (1925—20).

Кольсон (Colson), Леон Клеман, франа. эконо
мист, род. в 1853 г., инженер, проф. Écola poly
technique и Ecole des Ponis et Chaussées, выпустил 
в 1901-07 гг. 6-томный „Cours d'économie politique* 
(нов. изд. в 1915—24), широко разра ют а в в нем во
просы прикладной экономики (последние 5 томов, 
включая и финансы; теорегич. часа ь курса занимает 
первый том). Как большинство франц. экономистов, 
К. примыкает к классич. школе в ее вульгарном 
истолковании: он „манчестерец“, противник госу
дарств. вмешательства в вопросах экономической 
политики; в вопросах методологии он—сторонник 
дедуктивного меюда и широко пользуется иатема- 
тикой, но только как приемом пояснения уже добы
тых дедуктивн. выводов, а не как способом дости
жения новых выводов, тем резко отличаясь от ма
тематической школы. Центральный пункт теоретич. 
части курса—его теория ц ;н очень близка к теории 
Маршалла, но, по заявлению К., сложилась у  него 
совершенно самостоят.-лыю.

Коммоис (Commons), Джоя Роджерс, америк. эко
номист, проф. уисконсинск. ун., известный своими 
работами по социальному вопросу: „The distribu
tion of wealth“ (1893), „The principles of labor legis
lation“ (вместе с J .  В. Andrews; перераб. изд. 1920), 
„Legal foundations of capitalism“ (1923) и  др. K.-  
соавтор и гл. редакт. фундамент. U-томного изд. 
„The documentary history of american industrial 
society" (до 1880; 1909—1911).

Компер-Морель iComptre-Morel), Адеодат, франц. 
социалист, известный ц. иными работами по аграр. 
ному вопросу и аграрному строю Франции, род. в 
1872 г., первоначально, с 13 лет, был рабочим-са- 
довииком. Важнейшие работы: „La question agraire 
et le socialisme en France“ (19i2, см. XXVIII, 246‘), 
„Le socialisme agraire“,„La politique agraire du Parti 
Socialiste* и др. Составл. им „Grand dictionnaire 
socialiste* большими достоинствами не отличается.

Конрад, Иоганн, нем. экономист и статист., см. 
XXV, 46/47; ум. в 1915 r. Ср. XLI. ч. IV, 414.

Кулеман, Вильгельм, немецкий экономист и со
циальный политик (18Л—1926), особенно изве
стен своими ценн дми работами по профессиональ
ному движению. Главн. произведения: -Die Sozial
demokratie und deren Bekämpfung“ (1889), „Gewerk
schaftsbewegung. Darstellung der gewerkschaftl. Or-
fanisationen der Arbeiter und Arbeitgeber aller 

änder“ (1900), „lierufsvereine". I—III (Deutschland)— 
1908,1V—V(D. ausserd. Länder)—19l3,„Gewerkschafts
gedanke in der Beamtenbewegung“ (1919), „Tren
nung von Staat und Kirche“ (1919), „Der Kampf der 
Weltanschauungen“ (1922), „Die Genossenschaftsbewe
gung“, I—Историч. часть (1922) U—Снстемат. часть
(1925).

Кучинский (Kuczyński), Роберт Ренэ, нем. статист., 
род. в 1876 г ., доц.-нт высшей торговой школы 
в Берлине, директор городского стат. бюро в Ше- 
н.берге. в 1899—1901 гг. работал в берлинской город
ской статистике, в 19UO-19.il гг. при Census Office 
в Вашингтоне, затем был директ. стат. бюро в Эль- 
берфельле. Гл. произв.: „Zug nach d. Stadt“ (1897), 
„D. Entwicklung d. gewerblichen Löhne seit d. Be- 
grflndung des Deutschen Reichs“ (190J), »Arbeitslohn 

I u. Arbeitszeit in Europa u. America“ (1913), „D. Exi-
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stenzmlnimum n. verwandte Fragen" (1921), «Schul
den, Steuern u. Valuta" (1920), «Deutschlands Versor
gung m. Nahrungs- u. Futtermitteln* (1-И, 1926—27); 
кроме того, K. принимал участие в изд. .D eutsch
land u. Frankreich. Ihre Wirtschaft u. ihre Poli
tik  1923/24“ (1924 и 1925) и ежегодн. „Finanzpo
litische Korrespondenz“ (1922).

Кэннан (Cannan), Эдвин, англ. экономист истори- 
ко-реалист. направления, род. в 1861 г., с 1897 г.— 
препод. в лондонской школе эконом, и политиче
ских наук, с 1907 г.—проф. в  лондонском ун-те, с 
IS26 г. там же заслуж. профессор, изд. лекций Адама 
Смита по „Justice, Police and Revenue“ (1896)и „Бо
гатства народов“. Главн. произв.: „Elementary poli
tical economy" (1897), очень ценное для истории эко
номия. мысли в Англии „History of theories of pro
duction and distribution in English pol. economy 
J776—1848“ (1903), „History of local rates in England", 
„Wealth, a brief explanation of the  causes of econo
mic welfare“ (1914)—сжатое изложение теоретиче
ских взглядов K., „Money“ (1918), „The paper pound 
of i 7j7—1821“ (1919), „Coal nationalisation: précis and 
evidence offered to the coal industry commission“
(1919), „An economist’s protest“ (1927, собрание жур
нальных статей, не соответствующее заголивку 
книги).

Лабриола, Артуро, ятал. экономист и полит, 
деятель, см. XXVI, 338, и иностр. полит, деятели, 
прил. к XLVII, 45. Нов. произв.: „11 socialismo con
temporaneo. Lineamenti storici“ (1923), „II valore 
della scienza economlca. lnlroduzione ad una critica 
dell’ economia politica* (1923), „La teoria del valore 
dl Carlo Marx“ (нов. изд. 1923), „Manuale di econo
mia politica“ (1923), „Capitalismo: disegno storico“
(1926). В русск. пер.: „Историч. материализм и фи
лософия* (1922).

Ландри (Landry), Адольф, франц. экономист, уче
ник Шарля Андлера и большой приверженец свое
образного немецкого теоретика аграрного социа
лизма, Отто Эффертца; род. в 1874 г., был депута
том, морским министром (1920) и мин. нар. проев. 
(1924); в своем курсе „Manuel d ’économique“ (is 08), 
в более ранней работе „L’intérêt du capital“ (1903) и 
в теоретич. статьях последующего времени удачно 
сочетает дедуктивно построенную гипотезу с по
след. индуктивной проверкой на основании тща
тельно подобранного и изученного статистич. ма
териала.

Лаур (Laur), Эрнст, выд. швейцарский политич. 
деятель и специалист по сел.-хоз. экономии, род. 
в 1871 г., с 1897 г.—генеральн. секретарь крестьян
ского союза Швейцарии. В 1900 г . Л. организует 
знаменитую счетоводную статистику крестьянских 
хозяйств, послужившую образцом для подобных 
исследований в ряде других езропейских госу
дарств. С 1908 г. Л .—проф. цюрихск. политехни
кума. Гл. работы: „Grundlagen und Methoden der 
Bewertung. Buchhaltung und Kalkulation in der Land
wirtschaft“ (3 изд., 1928), „Bauernpolitik in Aargau“
(1919)

Л афарг, Поль, франц. социалист и экономист 
(1842-1911), см. в тексте (XXVI, 531/2).

Левассер, Эмиль, франц. экономист ; (1828—1911), 
см. в тексте (XXVI, 557).

Леви (Levy), Герман, нем. экономист, род. в 1881 г., 
проф. сначала гейдельб. унив., затем, с 1921 г., 
Высшей тех;шч.школы в Берлине. Глаян. произв.: 
„D. Notlage d. englischen Landwirte z. Zeit d. hoh. 
Getreidez5.1e“ (1902), „Entstehung u. Rückgang d. 
landwirtsch. Grossbetr. in England“, (19C4, дополн. 
англ. перен. „Large and small holdings“, 1911), „Mo
nopole, Kartelle u. Trusts in d. Geschichte u. Gegen
wart d. englischen Industrie“ (1909), „D. deutschen 
Arbeiter u. d. internationale W irtschaft“ (1925, в серии 
изд. „С юза объединения нем. работодателей“), „D. 
Grundlagen d. Weltwirtschaft“ (i924), „D englische 
W irtschaft“ (1922), „Die Vereinigten Staaten v. Ame
rica als Wirtschaftsmacht“ (1923). В русск. пер.: „На
родное хозяйство Англии“ (1921) и „Экономия, жизнь 
Соед. Штат. Америки“ (1925).

Ледерер (Lederer), Эмиль, нем. экономист, сто
ронник трудово-i теории ценности; род. в 1682 г., 
проф. гейдельбергского ун-та по полит, экономии, 
соредактор журн. „Arhiv f. Sozialwissenschaft u

Sozialpolitik“. Главн. произв.: „Deutschlands W ieder
aufbau u. Weltwirtschaft!. Neueingliederung durch 
Sozialisierung“ (1920), „Probleme d. Sozialisierung“ 
(в „Schriften des Vereins f. Sozialpolitik“, 150 u. 160 
B-de; 1920), „D. sozialen Organisationen“ (1912, „Aus 
Natur und Geisteswell“), „Grundzüge d. ökonomi
schen Theorie. Eine Einführung“ (1922), „D. soziale 
System d. Kapitalismus“ (Th. 2, .D . autonome u. 
staatl. soziale Binnenpolitik im Kapitalismus“, 1927) -  
в сотрудн. с Теодором Брауером, Якобом Маршаком 
и др.

Лексис, Вильгельм, нем. экономист, см. XXVI, 
832, и статистика, XLI, ч. IV, 414/80. Ум. в 1914 г. 
В последи, годы вышла в русск. перев. его книга 
„Кредит и банки“ (1923).

Ленш, Пауль, немецкий социалист, экономист и 
публицист (1873—1926), см. XLVII, прил. полит, 
деятели, 47.

Леруа-Больё, Поль, франц. публиц. и экономист, 
ум. в 1916 г., см. XXVII, 68. Поел, произв.: „La 
question de la population“ (1913), „La guerre de 1914“ 
(2 т.т., 1915-16).

Лескюр (Lescure), Жан, франц. экономист, проф. 
полит, экон. в Бордо, род. в 1882 г., всего более 
известен своим исследованием о торгово-промыш
ленных кризисах—„Des crises générales et périodiques 
de surproduction* (2-е изд. 1910, см. вкономические 
кризисы)-, кроме того, напис.: „L’épargne en France“
(1914), „L’accroissement de la production de l ’or”
(1914), „Le problème des réparations“ (1922) и др.

Лифман (Liefmann), Роберт, нем. экономист, род. 
в 1874 г., с 1904 г.—проф. во Фрейбурге (в Брейз- 
гау). Авторитетный знаток картелей и финансового 
капитализма, Л. в последнее время выступил с общей 
теорией политической экономии; исходя в основном 
из учения Госсена [см.), он строит особую индиви
дуалистическую „психическую“ систему экономики, 
формально исключающую (подобно теории Касселя) 
категорию ценности; он пытается всячески выдер
жать чистоту психологизма и именно в целях очи
щения психологической теории от материалистиче
ских налетов отбрасывает теорию предельной по
лезности, как имеющую дело с количествами и 
поэтому не чисто психологическую. Гл. произв.: 
„D. Unternehmerverbände, ihr W esen u. ihre Be
deutung“ (1897), „Schutzzoll u. Kartelle“ (1903), „Kar
telle u. Trusts“ (1905, 7 изд. 1927; есть русск. пер.), 
„Ertrag u. Einkommen auf d. Grundlage einer rein 
subjektiven W ertlehre“ (1907), „Beteiligungs- u. F i
nanzierungsgesellschaften“ (1909), „D. Unternehmungs
formen“ (1912), „Grundsätze d. Volkswirtschaftslehre“ 
(I—II, 1917—19), „D. Kommunist. Gemeinden in Nord
amerika“ (1922), „Allgem. Volkswirtschaftslehre“ 
(1924), „Vom Reichtum d. Nationen. Untersuchung 
über d. sog. Reparationsfragen efc.“ (1925), „D. Un
ternehmungen u. ihre Zusammenschlüsse“, Bd. 2 (1927). 
В русск. пер. (в изд. „Экономия. Библиотеки“— 
Берлин) — „Формы предприятий, кооперация и со
циализация* (1924). Ср. капит ализм , XXIII, 400/04; 
социальное распределение, XLI, ч. I, 91.

Лориа (Loria), Ахилл, итальянск. экономист, см.: 
XXVÎI, 390; социализм, XL, 464; социальные классы, 
XLI, ч. I, 168, 171, 204,5. Главн. работы последи, 
времени: „La sintesi economica, studio sulle legge 
dell reddito“ (1909), „Alfred Marshall“ (1924), „David 
Ricardo“ (1926), „Corso di economia politica“ (1910, 
3-e изд., дополненное его слушателем, 1923). Всего 
важнее первая из названных работ, дающая даль
нейшее развитие и  историческое обоснование всей 
системе Л., в частности его теории аграрного со
циализма.

Лотц (Lotz), Вальтер, нем. экономист и финансист, 
род. в 1865 г., с 1892 г.—проф. в Мюнхене, член 
Всесоюзной и Баварской Академий наук. Гл. 
раб.: „D. Ideen d. deutschen Handelspolitik von 1860 
bis 1891“ (1892), „Verkehrsentwicklung in Deutschland 
1800—1900“ (19Ю), „D. Schutz d. deutschen Land
wirtschaft“ (1900), „Zolltarif, Sozialpolitik, Weltpo
litik“ (1902), „Finanzwissenschaft“ (1917), „Valutafrage 
u. öffentl Finanzen in Deutschland“ (1923), „Deutsche 
Staatsfinanzen im K'iege“ (1924), „Gab es geldwirt
schaftliche Verfassung d. Staatsfinanzen unter d. 
Karolingern?“ (1926), „D. deutsche Staatsfinanzwirt
schaft im Kriege“ (1927).
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Люксембург, Роза, экономистка, публицистка и 
полит, деятельница, см.: XXVII, 532, и иностр. по
лит. деятели, прил. к XLVII, 51. Кроме указан
ных в биографии прокзведенйй Л., в  1923 г. напеч. 
ее'письма к Каутским: .Briefe an Kad und Luise 
Kautsky, 1896—1918*, в 1924 r. — .Einführung i nd .  
Nationalökonomie“ (пер.). В наст, время выходят ее 
„Gesammelte Werke“.

Майр (Mayr), Георг, нем. статистик (1841—1925), 
см. XXVIII, 7; статистика, XLI, ч. IV, 413, 417, 
423, 441, 478/79; заболеваемость, XX, прил.
к 375/76, 1. Из нов. произвел.: „Bevölkerungsstati
stik“, 2 Bd., 1 Lief. (1922) и 2 Lief. (1924)—перера- 
бот. и увелич. изд. Есть новый перевод его книги: 
„Статистика и обществоведение*, под ред. А. А. 
Кауфмана (1921).

Маршалл, Альфред, англ. экономист, ум. в 1924 г., 
см. XXVIII , 276; заработная плата, XX, 573/74. 
Поел, работы: „Industry and Trade“ (1919), „Money, 
Credit and Commerce“ (1923) и др.

Масарик, Томас, чешский социологи полит, дея
тель, см. XXVIII, 280, и иностр. полит, деятели, 
прил. к XLVII, 55.

Меерварт (Meerwarth), Рудольф, нем. статистик, 
проф. берлинск. унив., род. в 1883 г. Гл. произвед.: 
„Einleitung in d. W irtschaftsstatistik“ (1920), „Na
tionalökonomie und Statistik, Einführung in d. 
empirische Nationalökonomie“ (1924, работа не 
столько теоретическая, сколько описательная, за
ключающая хорошую сводку данных по экономи- 
ческ. статистике), в сотрудн. с др. „Ueber d. 
deutsche Zahlungsbilanz“ (I, 1924). В русск. пер. 
„Введение в хозяйств, статистику“ (1925).

Менгер, Карл, австр. экономист, ум. в 1921 г., см. 
XXVIII, 441; социальное распределение, XLI, ч. I, 88; 
ценность.

Меринг, Франц, нем. историк-экономист и полит, 
деятель (1846—1919), см. XXVLU, 501, и иностр. 
полит, деятели, прил. к XLVII, 56.

Мизес (Mises), Людвиг, австр. экономист, проф. 
венск. унив., род. в 1881 г.; в экономии, литер, 
выступает гл. обр. по вопросам денежного обраще
ния. Важн. произвел.: „Theorie d. Geldes u. d. 
Umlaufsmittel“ (2 изд., 1924), „D. Gemeinwirtschaft. 
Untersuchungen über d. Sozialismus* (1922), „D. 
geldtheoretische u. geldrechtliche Seite d. Stabilisie
rungsproblems" (1923—в сотрудн. с Ф. Клейном), 
„Geldwertstabilisierung u. Konjunkturpolitik“ (1928).

Митчель (Mitchell), Уэсли Клер, америк. еконо- 
мист, проф. колумбийск. унив., один из наиболее 
видных представителей т. наз. школы „инститюшио- 
налистов“, вместе с Эдвином Гей руководит работами 
„Национального Бюро экономия, исследований* 
(National Bureau of economic research, образов, в 
1920 г. при участии ряда научных и общественных 
организаций и частных фирм, в том числе компании 
П. Морган) и издал несколько очень ценных стат.- 
экономич. трудов. М. сразу выдвинулся опубликов. 
в 1913 г. тщательно и широко построенной рабо
той о хозяйственных циклах, ныне значительно 
расширенной им; 1-й том переработ. издания вышел 
в 1927 n : „Business Cycles. The problem and its set
ting“, 2-й том будет рассматривать вопрос о „ритме 
в ходе хозяйств, жизни“ („The rhythm of business 
activity“). См. экономические кризисы. М. много так
же сделал для дальнейшего развития идей Веблена 
(ряд журн. статей „Quart. Journ. cf Econ.“, v. 29, 
1914-15; „Polit. Sc. Quart.“, v. 32, 1917, v. 33, 1918; 
„Amer. Econ. Review“, v. 15, 1925, и др.).

Михельс (Michels), Роберт, экономист и социолог, 
род. в 1876 г. в Кёльне, проф. в Турине и в Базеле, 
выступал с обличением перерождения и бюрокра
тизма германской социал-демократии. Гл. произв.: 
„Soziologie d. Parteiwesens in d. modernen Demo
kratie“ (1910), „La storia del marxismo in Italia* (1910), 
„Probleme d. Sozialphilosophie* (1914), ..Lavoro erazza“ 
(1924), „L’organizzazione dei commercio estero“ (1925), 
„Sozialismus u. Fascismus als politische Strömungen 
in Italien. Histor. Studien“. Bd. 1 u. 2 (1925), „Fran
cia contemporanea: Studii, «cherche, probierni,
aspetti“ (1926), „Soziologie als Gesellschaftswis
senschaft“ (1926), „Corso di sociologia politica: lezioni“
(1927), „Bedeutende Männer. Charakterologische Stu
dien“ (1927), и мн. др.

Момберт (Mombert), Пауль, нем. экономист, проф 
полит, экон. в гиссен. ун., род. в 1876 г. Вместе с 
проф. Лилем редакт. „Grundrisse zum Studium d 
Nationalökonomie*. Гл. произвел.: „Besteuerung u* 
Volkswirtschaft“ (1921), „Einführung in d. Studium 
d. Konjunktur“ (1925, 2 изд.), в сотрудн. с Дилем— 
„Ausgewählte Lesestücke z. Studium d. politischen 
Oekonomie“. В русск. пер.: „Введение в изучение 
конъюнктуры“.

Мур (Moore), Генри Ледуэлл, америк. экономист, 
проф. колумбийск. унив., один из главных пред! 
стаяителей математ. метода в американской эконо
мии. литературе. Главн. работы: „Laws of Wages. 
An essay in statistical economics* (1911)-исследова! 
ние, произведенное на основании данных о движе
нии заработной платы во французской каменно
угольной промышленности, с очень оптимистич, 
выводами о „солидарности в промышленности“ ин
тересов труда и капитала; „Economic cycles: their 
law and cause“ (1914), примыкающая в объяснении 
смены хозяйственной конъюнктуры к теории кризи
сов Джевонса (см. экономические кризисы) и др.

Нейрат (Neurath), Отто, австрийский экономист- 
социалист, род. в 1882 г., сторонник полной, но 
мирной социализации (см. XL, 327, 330 и др.); при 
этом он считает, что осуществимость ее обусловли
вается не исключительно лишь объективным эко
номическим положением—степенью концентрации 
промышленности, но в известной степени зависит 
также от моральных и культурных условий, от твор
ческой мысли отдельных индивидуумов и способ
ности народных масс воспринять и провести идеи 
общественного переустройства. Сильно отходя, та
ким образом, от экономического материализма 
Маркса, Н„ однако, далек и от чистого субъекти
визма и культа „героя* (Германа Пека и др.), по
лучившего значительное распространение на Западе 
в годы революционного подъема. Главн. произвел: 
„Vollsozialisierung“ (1920), „Die Wirtschaftsordnung 
der Zukunft und die Wirtschaftswissenschaft“ (1917), 
„Sozialisierung Sachsens“ (1919) и др.

Н итти, Франческо Саверио, итальян. экономист 
и полит, деятель. См. иностр. полит, деятели, 
прил. к XLVII, 60, и четырехлетняя война, XLVII,
581. Новейш. произв.: „La tragedia dell’ Europa etc.“
(1924), „Lapace“ (1927). В русск. пер.: „Вырождение 
Европы“ (1923) и др.

Оппенгеймер (Oppenheimer), Франн, экономист 
и социолог, род. в 1864 г., работал вначале в ка
честве врача, с 1909 г.—прив.-доц. в Берлине, с 
1919 г.—проф. во Франкфурте на .'1. Главные ра
боты: „Freiland in Deutschland“ (1895), „D. Siedlnngs- 
genossenschaft: Versuch einer Ueberwindung t .  Kom
munismus durch Lösung d. Genossenschaftsproblems 
und d. Agrarfrage“ (1898), „Grossgrundeigentum u. 
soziale Frage“ (1898), ,D . Bevölkerungsgesetz des 
T. R. Malthus und d. neueren Nationalökonomie“ 
(1901), „Grundgesetz d. Marxschen Gesellschaffslehre“
(1903), „D. Staat“ (1908), „David Ricardos Grundren
tentheorie* (1909), „Theorie d. reinen and politischen 
Oekonomie“ (1911), „Die soziale Frage und d. Sozia
lismus“ (1912). См. социализм, XL, 453; социализа
ция и национализация, XL, 330; заработная плата, 
XX, 5Я/82, прил. 22. Важн. произвед. последнего 
времени: „Weltwirtschaft und Nationalwirtschaft“
(1915), „Allgemeine Soziologie“, „Abriss einer Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte Europas“ , „D. Ausweg. 
Notfragen d. Zeit“ (2 изд., 19l9i, „Grundr'ss c. the- 
oret. Oekonomik“ (2 части, 1926), „Richtungen der 
neueren deutschen Soziologie“ (1928). Полностью вос
принимая „теорию насилия“ Люринга, во многом 
примыкая к Родбертусу, О., на ряду с Лориа, 
является одним из наиболее видных современных 
представителей аграрного социализма реформист
ского направления и, подобно Лориа, полагает, 
что одна уже отмена частной собственности на 
землю приведет к уничтожению „монополии клас
сов*—монополии власти, и „монополии обмена*— 
монопольной прибыли,итем положит конец эксплоа- 
тации и порабощению трудящихся. Проповедник 
„либерального социализма“, он в теоретических 
вопросах исходит из учения английских классиков 
с одной стороны, и извращенно толкуемых иде- 
Маркса—с другой; в то же время он не чужд
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идеям субъективной ценности, хотя и не принимает 
последнюю в ее обычных формулировках. 6  рус* 
ском переводе имеется: „Коллективная и частная 
земельная собственность' (1918). .

П аанекук (Pannekoek), Антон, нидерл. полит, 
деятель, экономист, астроном и публицист, проф. 
астрономии в амстердам. унив. и  директор астро
номического института, академик (с 1925 г.); см. 
иностр. полит . деятели, прил. к XLVII, 62. В рус
ском переводе имеется ряд мелких статей полит, 
характера („Раздел добычи“, 1917, .Коммунизм и 
демократизм“, 1919, и др.).

П ааталеони, Маффео (1857—1924), итал. эконо
мист (см. XXXI, 119), первоначально радикал, почти 
социалист, из-за конфликтов с правительством не 
раз лишавшийся кафедры, в 1897 г. вынужденный 
перейти в женевский унив. и лишь в 1900 г. вер
нувшийся на родину (проф. в Павии, с 1902 г. до сво
ей смерти—в Риме), П. во время мировой войны 
выступил шовинистом и сторонником Антанты, а 
после войны стал непримиримым врагом социализма 
и ратоборцем фашизма („Bolscevismo ital'ano“,1922, и 
др.), был одним из первых сенаторов, назначенных 
фашистским правительством, и представителем Ита
лии в контрольной комиссии по австрийским фи
нансам, назначенной Лигой наций. В 1925 г. вышли 
первые два тома собрания его статей по вопросам 
экономики („Erotemi di econoinia“, расшир. издание
3-хтомного собр. „Scritti varii di économie“, 1904—
1910). В 1923 г. П., в сотрудн. с R. Broglîo d’Ajano, 
состазил пособие для экзаминатороз и студентов: 
„Temi, tesi, probierni e questi di economia politica“.

Парето (Pareto), Вильфред, итал. экономист 
(1348—1923), один из главных представителей лозанн
ской математической школы, сын итальянск. инже
нера, род. в Париже, высшее образов, получил 
в туринск. унив. и  Высш. технич. школе, служил 
одно время инженером на железн. дороге, затем 
состоял директором железоделат. завода; эта прак
тическая деятельность привлекла его внимание 
к вопросам экономики, и, получив значительное 
наследство от дяди, посланника в Константинополе, 
он отдается научным занятиям, выступает вскоре 
с рядом журнальных статей по теоретич. проблемам 
полиг. экономии, настолько ими выделяется, что 
в 1892 г. получает приглашение занять кафедру 
Вальраса (см.) в лозаннском ун-те. Но интересы П. 
шли дальше экономики; под влиянием идей Конта, 
спенсера и Дарвина, он ставит себе задачей по
строить общую систему социологии; здесь, как и в 
экономике, П.пользуется, гл. обр., математич. мето
дом, видя в нем не только средство сделать выво
ды вполне точными, но и путь к выяснению зако
номерности, которая иным образом не могла бы 
быть установлена. В 1896 г. П. выпускает „Cours 
d ’économie politique" (2 т.), углубляя и расширяя 
в нем учение о предельной полезности Вальраса» 
в 1906 г. издает во многом отличный не только по 
построениям, но и по выводам „Manuale di econo
mia politica con una introduzione alia scienza sozia
le“ (в франц. пер. 1909 г. математич. приложение 
дано в переработ. виде), а через десять лет дает 
разработанную общую систему социологии в „Tratta- 
то di sociologia generale“ (2 т., франц. пер.—1917—
1919). О его кривой доходов см. социальное рас
пределение\ XLI, ч. I, 126/29. Некогда настроенный 
очень либерально, П. в последние годы жизни, как 
и его друг Панталеони, примкнул к фашистам и 
также был назначен сенатором правительства Мус
солини. Из работ П. следует еще отметить „Les 
systèmes socialistes" (2 т., 1903, 2-е изд. 1926) и 
„Transformazione della democrazia“ (1921).

Петтен (Patten), Саймон Нельсон, америк. эконо
мист (1352—1922), сын фермера; подобно большин
ству американских экономистов, П. получил высшее 
образование в Германии—в Галле, у  Конрада; затем 
несколько лет провел на ферме и здесь написал 
свою первую работу—„The premises of political 
economy“ (1385), в которой, исходя из природных и 
социальных условий Америки, подверг критике пред
посылки английской экономической теории об убы
вающем плодородии земли и основанный на том пес
симизм Рикардо. С 1888 г. занимал кафедру полит, 
экономии в ун-те Пенсильвании; много писал, по

стоянно увлекаясь все новыми проблемами, все бо
лее отходил от классиков в сторону экономическо
го психологизма и посвятил последние свои работы 
социальной психологии. Главн. сочин.: „The econo
mic basis of protection“ (1886),—в защиту протек
ционизма, „The consumption of w ealth“ (1889), „Dyna
mic economics“ (1892), »The development of engiish 
thought* (1898, наиболее ценимый труд ero), „The 
theory of prosperity" (1902), „The new basis of civi
lisation“ (1907), „Reconstruction of economic theory“
(1912), „Heredity and social progress“, „The theory 
of social forces“, „The social basis of religion“ и  др.

Лигу (Pigou), Артур Сесиль, англ. экономист, по
следователь и преемник по кафедре Маршалла, наи
более выдающийся в настоящее время представи
тель „кэмбриджской школы*, род. в 1877 г., 
с 1904 г.—препод., с 1908 г.—проф. полит, экономии 
в кэмбриджском ун-те, член королевской комиссии 
по подоходному налогу, член разл. других финансо
вых комиссий. Гл. произв.: „Principles and methods 
of industrial peace* (1905), „Economic science in 
relation to practice* (1908), „W ealth and welfare“ 
(1912; новое, значительно расширенное издание в 
1920 г. под заглав.: „The economics of welfare“, затем 
вновь значительно сокращенное изд. в 1924 г.), 
„Unemployment“ (1914), »The economy and finance of 
the war“ (1916), „The political economy of w ar“
(1921), „Industrial fluctuations* (1926, см. экономиче
ские кризисы) и др.

Пиз (Pease), Эдуард, англ. социалист, один из 
основателей Британской Рабочей партии, генераль
ный секретарь Фабианского общества, род. в 1857 г., 
начал свою деятельность службой в коммерч.пред
приятии и маклерством на бирже, которое затем 
сменил на столярное ремесло и общественную ра
боту. Гл. произв.: „The history of the Fabian socie
ty“ (1916), „The case for municipal drink trade*
(1904), „Profit sharing and co-partnership: a  fraud 
and a failure?“ (1913). П. редактировал новое (5-е) пе
реработ. изд. книги Th. Kirkup’a (не социалист) 
„А history of socialism“ и его же „А primer of so
cialism".

Платтер (Platter), Юлиус, швейцарский экономист 
(1844—1923), проф. полит, экономии в Цюрихе, в 
Высшей техн. школе, в 1877 г.—профессор в Чер- 
новицах, с 1878 по 1898 г г —в цюрихском унив., с 
1898 г.—в Высш. техн. школе; в экономии, те о р и и -  
эклектик, придерживается социального направле
ния, близок к теории ценности Маркса, хотя 
больше в рикардианском ее понимании; в  распреде
лении на первый план выставляет политический 
фактор соотношения сил в духе Дюринга. Главн. 
произв. позднейшего периода: .Demokratismus „und 
Sozialismus“ (1897), „Grundlehre der N a tio n a lö k o 
nomie“ (1903) и др. В русск. переводе „Основные 
учения политической экономии“, в двух томах (1908).

Пленге (Plenge), Иоганн, нем. социолог и эко
номист, проф. социологии и социальной экономики 
в мюнстерском унив., основатель открытого в 1920 г. 
„Института социальных наук“, род. в 1874 г. Главн. 
произведения: „Gründung und Geschichte d. Crédit 
mobilier“ (1903), „System d. Verkehrwirtschaft“ (1903), 
„Marx und Hegel“ (1911), „Der Krieg und die Volks
wirtschaft“ (1914), „1789—1914, die symbolischen Jahre 
in d. Geschichte d. polit. Geistes“ (1916), „Die Revo- 
lutionierung der Revolutionäre“ (1917), „Zur Vertie
fung des Sozialismus“ (1919), „Drei Vorlesungen über 
allgem. Organisationslehre“ (1919), „Deutsche Propa-
Sanda. Die Lehre von der Propaganda als praktische 

esellschaftslehre“ (1921), „Die Stammformen d. vergl. 
Wirtschaftstheorie* (1919), »Kapital und Geld“ (в „Welt- 
wirtsch. Archiv“, 1926).

Поле (Pohle), Людвиг, нем. экономист (1869—1926), 
проф. во франкфуртской Академии социальных и 
торговых знаний (с 1901 г.), обратил на себя вни
мание решительным выступлением против современ
ных представителей немецко-исторической школы 
упрекая их в теоретической бессистемности, бес, 
содержательности, научной упадочности, „полити
зировании“ и „этизировании“ (в книге „Gegenwär
tige Krisis*). Гл. произв.: „Bevölkerungsbewegung
Kapitalbildung u.periodische W irtschaftskrisen“ (1902), 
»Gegenwärtige Krisis in d. deutschen Volkswirtschafts, 
lehre“ (1911), „D. Wohnungsfrage*, B. 1—2 (1*20-
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2-е изд.), „Kapitalismus u. Sozialismus“ (1923, 3-е изд.), 
„Entwicklung d. deutschen Wirtschaftslebens im letz
ten Jahrhundert“ (1923, 5-е изд.).

Поль Луи (Paul Louis), франц. публицист, род. в 
1872 г., принадлежал к центр, резолюц. комитету, 
потом к франц. Социал. партии, был далее членом 
объед. социал. партия 1905 г. После Турского 
конгресса 1920 г. примкнул к франц. комм, пастии, 
откуда вместе с другими изгоями в 1921 г. перешел 
в Комитет комм, объединения, а после слияния 
последнего о Соц. федер. союзом сделался секре
тарем Социал.-комм. объединения (с.и. XLVII, 
572/73). Очень плодовитый писатель, П. Л. уча
ствует во многих франц. и иностр. период, и 
непериол. изданиях (в настоящ. Энц. словаре ему 
принадлежит большая статья о Франции в эпоху 
мировой войны). Из его многочисл. работ следует 
отметить: „Histoire du socialisme en France“ (русск. 
пер.), „Les Etapes du socialisme“, „L’Avenir du so
cialisme* (рус. пер.), „L’histoire du mouvement syn
dical en France“, „Le Colonialisme* и др.

Ратенау, Вальтер, нем. экономист и политич. дея
тель, см. в тексте.

Раунтри (Rowntree), В. Сибом, англ. экономист, 
см. в тексте.

Реннер, Карл, австр. полит, деятель и экономист, 
см., в тексте.

Рэссель, Бертран, англ. философ, математик и 
экономист, см. в техсте.

Сарторнус фон Вальтерсгаузен (Sartorius v. Wal
tershausen), Август, барон, немецк. экономист, р. в
18-52 г., начал лекторскую деятельность в 18S0 г. в 
Геттингене, с 1885 г.—проф. в Цюрихе, с 1888 г. со
стоял проф. в Страсбурге до 1918 г., когда был 
выслан франц. правительством. Ранние его работы 
(80—90-х гг.) относятся к вопросам социального 
страхования и к положению рабочего класса в Се
верной Америке, в 1907 г. выпустил исследование 
об иностранных инвестициях: „Das volkswirtschafil. 
System der Kapitalanlage im Ausland“, в последние 
годы сосредоточился на изучении проблем мирового 
хозяйства: „Einführung i. d. Studium d. Weltwirt
schaft“ (1923), „D. Weltwirtschaft u. d. staatlich geord
neten Verkehrswirtschaften“ (1926), „Weltwirtschaft 
u. Weltanschauung“ (1927); кроме того, ему принад
лежит курс по экономия, истории Германии („Deut
sche Wirtschaftsgeschichte“, 1920, 2 изд. 1923), курс 
теор. экономики ( Einführ. i. d. Volkswirtschafts
lehre“, 1922), „Zeittafel z. Wirtschaftsgeschichte“ 
(1923, 3 изд. 1927) и др.

Селигмэн (Seligman), Эдвин Роберт Антерсом, 
америк. экономист и финансист. Род. в 1861 г., с 
1885 г.—проф. в колумбийском ун-те (Нью-Йорк), 
редактор журн. „Political Science Quarterly", гл. ред. 
предпринятой в 1927 г. при участии ряда американск. 
ученых обществ энциклопедии общ ств. наук (предп. 
15 тт., с 1929 г.), член Всесоюзной Академии наук 
(Ленинград). Как большинство современных амери
канских экономистов, примыкая в вопросах теории 
к „психологическому направлению“ и пытаясь (в 
духе американской школы) индивидуалистический 
психологизм австр. школы поставить на социаль
ную основу, в своих курсах С. проявляет большое 
внимание к фактам действительности, и это со
здало его учебникам широкую популярность. Глав
ные работы: „Railway Tariffs“ (1887), „The Shifting 
and incidence of Taxation“ (1889), „Progressive Taxa
tion in Theory and Practice“ (1894), „Principles of 
Economics* (1907), „The income tax“ (1911), „Cur
rency Inflation and public debt* (1921), „Essays in 
Economics“ (1925; сборник статей, заключающий, м. 
пр., очень ценный очерк воззрений ряда „отвержен
ных* английских экономистов первой половины 
XIX в.), „Studies in public Finance“ (1925).

Сигер (Seager), Генри Роджерс, америк. эконо
мист, р. в 1870 г., совершенствовался по своей спе
циальности в Германии Je 1891 г.), состоит проф. 
колумбийск. униз. в Нью-Йорке, по теоретич. взгля
дам примыкает к Кларку, но вводит также в свои 
построения положение о хозяйственном равновесии 
лозаннской школы; по рабочему вопросу, составляю
щему ближайший предмет его изучения, и по дру
гим проблемам социальной политики является сто
ронником умеренного вмешательства. Главн. труды:

„Introduction to Economics* (1304), „Principles of Eco 
nomics. Being a new revision of Introduction to Eco
nomics“ (1913, 3-е перераб. изд. 1923t, „Social insu
rance“ (1910), „The history of the Shipbuilding labor 
adjustment Board“ (1911) и др.

Симиан (Simiand), Франсуа, франц. экономист, 
последователь Дюркгейма, род. в 1873 г., проф. в 
Школе искусств и ремесл (по кафедре организации 
труда и рабочих организаций). Гл. работы: „Le salaire 
d. ouvriers d. mines de charbon en France“ (1J07) a 
„La méthode positive en science économique“ (1912). 
Обе работы особенно интересны в методологиче
ском отношении: С. решительный противник как 
абстрактно-дедуктивного, так иописательно-исторнч. 
метода и дает хорошие образцы применения дедук
тивно-индуктивного метода с последо ательпым ана
лизом влияния каждого отдельного социального 
фактора; изучение движения заработной платы 
углекопов за 50 лет приводит его к заключению, 
что решающим фактором в установлении высоты 
оплаты труда является производительность работы.

Сорель, Жорж, теоретик синдикализма, см. XL, 
198; ум. в 1922 г.

Стеффгн (Steffen), Густав Фредерик, шведский 
социолог-социалист, род. в 1864 г., проф. в Гете
борге по политической экономии и социологии. 
Главные работы: „Studien zur Geschichte d. engli
schen Lohnarbeit mit besonderer Berücksichtigung der 
Veränderung ihrer Lebenshaltungen“ (В. I —III. 1900— 
1905, первонач. на шведск. я з .—очень полезная 
сводная работа, охватывающая в:ю  историю англий
ского пролетариата с древнейших времен, его мате
риальное и социальное положение в различные 
эпохи), „D. Irrwege sozialer Erkenntnis“ (1913), „Welt
krieg u. Imperialismus“ (1915), „Demokratie u. Welt
krieg' (1916), „D. Weltfriede u. seine Hindernisse“ 
(1918) и др.

Стэмп (Stamp), сэр Лжозайя, англ. финансист, 
считающийся лучшим специалистом по вопросам 
финансовой статистики, род. в 1830 г. Свою карьеру
С. начал службой по финансовому ведомству, в 
1919 г. перешел дирехт. в компанию Нобеля, в 1925 г. 
принял должность председателя правления „London, 
Midland and Scottish Railway“. В 1919—20 гг. С. чи
тал курс по статистике в лондонском ун-те. В ка
честве эксперта входил в Комиссию по репарациям 
и играл значит, роль на Лондонской конференции 
1924 г. Гл. раб : „British Incomes and Property“ (1916, 
дополи, изд. 1920, повтори, изд. 1922), „Wealth and 
Income of the Chief Powers“ (1919), „The Fundamen
tal Principles of Taxalion* (1921), „Wealth and Ta
xable Capacity“ (1922), „Studies in Current Problems 
In Government and Finance“ (1924), „Business Statis
tics and Financial statements“ (1924, вместе с C. 
Hewetson Nelson’OM).

Таусиг (Taussig), Франк Уильям, америк. эконо
мист, род. в 18оЭ г ., с 1892 г.—проф. гарвардск. 
унив., в 1917-1919 гг. состоял председателем тариф
ной комиссии конгресса; редакг. изв. журн. „Quar
terly Journal of Economics“. В области экономия, 
теории наиболее известен своим опровержением 
теории фонда заработной платы, которое он дал 
в 1896 г. в книге „Wages and capital'; однако, 
в 1910 г., в докладе, сделанном в Американск. эко
номии. ассоциации („Outlines of a theory of wages“, 
Public, of the Am. Econ. Ass., s. Ill, v. 11, 1910), он до 
некоторой степени возрождает эту теорию: в об
щем по своим взглядам („Principles of economics“, 
1911) он ближе всего стоит к нео-классикам (англий
ской кэмбриджской школе). Из других его произве
дений наиболее ценными являются его работы по 
вопросам таможенного обложения: „Tariff history 
of the United States“ (1888), „Some phases of the 
tariff question“ (1915), „Free trade, the tariff and 
reciprocity“ (1919) и издание „Selected readings in 
International trade and tariff problems* (1921).

Toryaab(Tugwell), Рексфорд Гай, амер. экономист, 
проф. колумби ,ск. ун. в Нью-Йорк«, редактор вы- 
шедш. в 1924 г. „манифеста молодых“,—т.-е. школы 
„инститюшионалисгов“—„The trend of economics“; 
в 1927 г. выпустил книгу „Industry’s coming of age“, 
в которой, тщательно прослеживая ход развития 
американской промышленности за последнее время, 
высказывается за подчинение иктус грии обществен
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ным интересам—за »социализирование“ ее, что, одна
ко, понимается им не как приближение к социализ
му, а скорее как возрождение на американской 
почве старого немецкого катедер-социализма в духе 
Бруно Гильдебранда.

Тоуня (Tawney), Ричард Генри, английский эко
номист, социалист-фабианец, лектор по экономи
ческой истории в лондонском унив., род. в 1880 г., 
участвовал в боях во время мировой войны, в 
1916 г. был раней. Главн. произвед.: »The agrarian 
problem in the 16-th century“ (1912), „English econo
mic history, select documents“ (в сотрудничестве с 
Bland и Brown), „Studies on the minimum wage“, 
„The socialist p o licy , .The acquisitive society" (1921), 
„Secondary education for all: a policy for labour" 
(изд. комитета Labour Party, 1923), „Tudor econo
mic documents: select documents illustrating the 
economic and social history of Tudor England“ (в 3 то 
мах, в сотрудник, с Power, 1924), „Religion and the 
Rise of capitalism* (1926). Исторические исследования 
Т., особенно первая из названных работ, отли
чаются богатством фактического материала, частью 
впервые разработанного; вносят существенные изме
нения в господствующие представления о положе
нии английского крестьянства в предкапиталисти- 
ческую и предреволюционную эпоху—в 16-м столе
тии, и по-иному, по сравнению с Максом Вебером, 
освещают значение пуританства в первые века раз
вития капитализма.

Тышка (Tyszka), Карл ф., немепк. экономист, 
р. в Познани в 1873 г., проф. гамбургск. унив.; 
ему принадлежат ценные исследования по рабочим 
бюджетам и сравнительной статистике заработной 
платы—„Die Lebenshaltung d. arbeitenden Klassen“
(1912), „Löhne u. Lebenskosten in Westeuropa i. 19 
Jahrh.“ (1914); из последующих его работ особенно 
выдается (перевел, на русск. яз.) „D. Weltwirt
schaft). Problem d. modernen Industriestaaten“ (1916, 
р. nep. 19241, далее следует отметить „D. Sozia
lisierung d. Wirtschaftslebens“ (1919) и курсы финан
совой науки (1920, 2 изд. 1923), теоретич. полит, 
экономки (1920) и 2-хтомн. курс статистики (1 й 
том—теория, методология и история, 2-й—хозяйств, 
стат., 1920-1924).

Тэннис (Tönnies), Фердинанд, нем. экономист и 
социолог. См. в тексте.

Уэбб (Webb), Беатриса, англ. экономистка и 
обществ, деятельница; см. XLII, 586, и палат., дея
тели, XLVII, прил., 80. З а  последнее время, помимо 
работ, провед. совместно с мужем (см. ниже: Уэбб, 
Садней), выпустила интер. автобиографию: „Му 
Apprenticeship“. На русск. яз. перев.: „Кооаерат. 
движение в Великобритании“ (1918).

Уэбб (Webb), Сидней, англ. экономист-фабианеп, 
см. XLII, 588, и политая, деятели, XLVII, прил., 
80. Главн. работы поел, времени (сверх указанных 
в тексте): „How to Pay tot the W ar“ (1916), „A Con
stitution for the Socialist Commonwealth of Great 
Britain“ (1920, совместно с Беатрисой Уэбб), „The 
Consumers Cooperative Movement“ (1921, также вме
сте с Беатрисой Уэбб), „The decay of capitalist civi
lisation" (1923—в том же сотрудничества), „English 
local government“ (1922, также совместно с Б. У.). 
В русск. перев.; „Кооперация и государство бу
дущего“ (1918), „Социализм в Англии" (1918, сб. ст); 
вместе с Б. У.: „Общества потребит. Великобрита
нии" (1917), „История трэд-юнионизма" (с нового 
англ. изд., довед. до 1920 г.), „Теория и практика 
англ. трэд-юнионов“ (1925, т. I, 2-е изд.), „Закат 
капитализма" (1925). В 1929 г. сделан лордом и занял 
пост мни. колоний в каб. Макдональда.

Фей (Fay), Чарльз Риль, канадский экономист, 
профессор экономич. истории в универс. Торонто 
(Канада), автор ряда работ по кооперации и рабо
чему вопросу. Главн. произведения: „Cooperation 
at home and abroad“, „Copartnership in industry: 
a  description and analysis, 1908—1918“ (1920, 2-е изд.), 
„Life and labour in 19-th century“ (1920).

Феттер (Fetter), Франк Альберт, америк. эконо
мист, проф. раньше корнелльского, затем принстон
ского унив. Один из наиболее видных представи
телей американской школы предельной полезности, 
в последние годы стал более отходить от гедонизма 
ее к волюнтаризму, от чистого дедуктивизма—к реа

лизму и—не без влияния Пигу—от принципа бо 
гатства—к принципу благосостояния, как основной 
задачи политической экономии. Гл. произвед.: „The 
Principles of economics, with applications to practical 
problems" (1904), „Economics: v. I. Economic princip
les; vol. II.M odern economic problems“ (1916, 2d. ed. 
1921—23), „The relation of wealth to welfare“ (1925).' 

Филиппович, Эуген, австр. экон., см. XLIII, 502 
Фишер (Fisher), Ирвинг, америк. экономист, см. 

XLIV, 83.
Фогель (Vogel), Гуго, австр. экономист, проф. 

венск. унив. по каф. сел.-хоз. экономии, род. в 
1875 г., лекторскую деятельность начал в 1918 г. 
Ф .— член римского Интерн, агроном, института," 
автор ряда работ по полит, экономии, статистике 
и финансам: „Die Theorie des volkswirtsch. Entwick
lungsprozesses und das Krisenproblem“ (1917) 
„Wirtschaftsbarometer und Konjunkturprognose“ и др.

Хилкуит (Hillquit), Морис, америк. полит, дея
тель, род. в 1869 г., см. XLV, ч. II, 238, и полит, 
деятели, XLVII, прил., 84. Из нов. произв. (в со
трудничестве с Sam. Untermyer): „Shall trade unions 
be regulated by law?" (1923).

Цвидинек ф он  Зю денгорст (Zwiedineck von Sü
denhorst), Отто, нем. экономист, сын историка 
Ц. ф.-З., род. в 1871 г., с 1902 г.—проф. в Высшей 
Технической школе в Карлсруэ, в 1920 г.—в Бое- 
славле и с 1921 г.—в Мюнхене. Гл. раб.: „Lohnpoli
tik u. Lohntheorie“ (1900), „Arbeherschutz u. Arbe!- 
terversicherung“ .1905), „Sozialpolitik* (1911), „Kriti
sche Beiträge zur Grundrentenlehre“ (1911), „lieber d 
Subjektivismus in d. Preislehre“ (1914), „D. handels- 
polit. Beziehungen zwischen Oesterr.-Ungarn u. Ser
bien“ (1915), „Lohnpreisbiidung“ (1925), „Macht od er 
ökonomisches Gesetz?“ (1925).

Циммерманн, Альфред, нем. экономист, род. в 
1859 г. Его работы посвящены, гл. обр., изучению 
колониального дела и носят бол. частью историче
ский характер: „Gesch. d. preussisch-deutsch. Han
delspolitik“ {1892}, „Gesch. d. europ. Kolonien“ (5 т
1896—1903), „Kolonialpolitik“ (1905), „England u. d! 
Völker“ (вместе с Paul Dehn’oM, 1915).

Чисза-Мони (Chiozza-Мопеу), Лео (Джорж), ан
глийский экономист и политический деятель, род. 
в 1870 г., член Labour Party, член многих прави
тельственных комиссий, парламентский секретарь. 
Выдвинулся книгой „Riches and Poverty", в кото
рой он, на основании умело разработанных стати
стических данных, устанавливает факт прогресси
рующего относительного отставания доходов рабо
чего класса от роста доходов буржуазии (см. соц. 
распределение, XLI, ч. I, 107/08). Главн. произведе
ния: „British trade and the Zollverein issue" (1902), 
„Riches and Poverty“ (первое изд. в 1905 г.), „Insu
rance versus Poverty“ (1912), „The Nation’s Wealth“
(1914), „The future of Work" (1914), „The triumph of 
nationalisation“ (1920), „The peril of the white“
(1925) и мн. другие.

Чиршки (Tschierschky), Зигфрид, изв. германск. 
специалист по вопросам картельного законодатель
ства. член присутствия по делам картелей, издат. 
„Kartell-Rundschau“ (род. в 1872 г.). Главн. произв.: 
„Karteli u. Trust“ (1903, 1910), „D. Reform d. Indus
triekart.“ (1921), „Zeitgemässe Kartellprobleme“ (1926), 
„Kartellorganisalion“ (1928) и др.

Чэпмэн (Chapman), Сидней, англ. экономист, из
вестный специалист по экономике хлопчаюбумажн. 
промышл., род. в  1871 г., в 1901—17 гг.—проф. полит, 
экономии в Оуэновском колледже в  Манчестере, 
в 1918—19 гг.—пом. секретаря в минист. промышл. 
и торговли, с 1919 г.—постоянный секретарь там 
же, во время войны—директор индустр. отдела 
минист. торговли и промышл. Гл. произв.; „The 
Lancashire cotton industry“ (1904), „The cotton indu
stry and trade“ (1905), „Outlines of political economy“
(1911) и др.

Шанц (Schanz), Георг фон, нем. экономист и 
финансист, см.в тексте.

Швидланд, Эуген, нем. экономист, род. в 1863 г., 
профессор полит, эконом, в венск. Высш. Технич. 
школе и прив.-доц. вен. унив. Главн. произв.: 
„D. Wirtschaftsgenossenschaften“ (1912), „Systeme d. 
Arbeitslosenunterstützungen“ (1914), „D. Weltkampf 
der gewerbl. Betriebsformen“ (1915), „D. Grundzüge
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а . W ettgestaltang“ (1916), „Volkswirtschaftslehre“ 
<191S).

Шиппель (Schippel), Макс, нем. экономист, см. 
в  тексте.

Шмидт (Schmidt), Конрад, немецк. экономист-со
циалист, проф. обществоведения Bert. Techn. Hoch
schule, постоянный сотрудник ,Soz. Monatshefte“, 
в кот. ведет обзор социальных наук (род. в 1863 г.), 
в 1889 г. выпустил книгу „Die Ôurchschnittsprofit- 
■rate auf Grundlage d. Marxschen Wertgesetzes“, в 
которой (так же, как в одной журнальной работе в 
„Neue Zeit“, 1892 г.) близко подошел к тому разре
шению некоторых основных проблем, какое они по
лучили в вышедшем в 1894 г. 3-м томе „Капитала" 
(см. предисловие Энгельса к этому тому). В 1890 г. 
вышла его книга „Soziale Frage u. Bodenverstaatl.“, 
в 1924 r.—„Geld u. Schwundgeldzauberei Silvio Ge- 
.sells Erlösungsbotschaft“. В своих журнальных 
статьях, между прочим, выступал против некоторых 
взглядов Плеханова („Neue Zeit“, 1898/99, 11,22).

Шмоллер (SchmoUer), Густав, нем. экономист и 
ис орих, см. в тексте.

Шоу, Джордж Бернард, англ. писат. и обществ, 
деятель, см . в тексте.

Шпанн (Spann), Отмар, нем. экономист н социолог, 
см. в тексте.

Ш гольцман (Stolz rann), Рудольф, нем. эконо
мист, см. в тексте.

Шульце-Геверниц (Schulze-Gävernitz), Гергард 
фон, нем. экономист, см. в техсте.

Шумпетер (Schumpeter), Иозеф, нем. экономист, 
см. в тексте.

Эгеберг (Eheberg), Карл Теодор, нем. экономист 
и финансист, род. в 1855 г., с 1882 г.—проф. в 
Эрлангене, специалист в области финансовых воп
росов, автор весьма популярного руководства по 
науке о финансах, выдержавшего в Германии 19 изда
ний (имеется и русск. перев.). Гл. раб.: „Finanzwis
senschaft“ (1884, 19 изд. 1922), „Grundriss der Fl- 
nar.z'.vissenschaf’“ (1925) и „Kriegsfinanzen“ (1916). 
Вместе с D yro ff’OM Э. издает „Annalen d. Deutschen 
Reichs“ (1901-22).

Эджворт (Edgeworth), Фрэнсис Исидро, англ. 
экономист, см. в тексте.

Эйденбург, Франц, нем. экономист и статистик, 
см. в тексте.

Эльстер (Elster), Людвиг, нем. экономист, род. в 
J856 г., с 1883 г.—проф. в Кенигсберге, с 1887 г.—в 
Бреславле, редактор известного словаря „W örter
buch der Volksw.“ в 2 тт. (3 изд., 1911), редактиро
вал 4-е изд. „Handwörterbuch d. Staatswissenschaften“ 
(совместно с F. Wieser’OM и A. W eber’oM) и редак
тирует „Jahrbücher f. Nationalökonomie u. Statistik“ 
(c 1915 г.); в 1920 г. выпустил „D. Seele d. Geldes“.

Эрбо (Aereboe), Фридрих, нем. экономист, род. 
в 1865 г., проф. с.-х. экономии в Высшей Сельско- 
хозяйств. школе в Берлине, пользующийся в Гер
мании большим авторитетом в области сельско- 
хозяйств. экономии и сельско-хоз. таксации. Гл. раб.: 
.„Untersuchungen über d. Geldwerte d. landwirtschaftl. 
Produktionsmittel“ (1896), „Buchführung-Anleitung f. d. 
praktischen Landwirth“ (1898—1901), „Landwirtschaft
liche Rentabilitätsfrage“ (1901), „Beiträge z. Wirtschafts
lehre d. Landbaus“ (1905), „D. Taxation v. Landgütern 
u. Grundstücken“ (1921), „Allgemeine landwirtschaft
liche Betriebslehre“ (1917), „D. Einfluss d. Krieges 
-uufd.  landwirtschaftliche Produktion in Deutschland*
(1927). На русск. яз. имеются его „Основы сельско- 
хоз. экономии*.

Э ренберг (Ehrenberg), Рихард, нем. экономист, 
см. в тексте.

Эслен, Иозеф, нем. экономист, см. в чексте.
Эшли (Ashley), Уильям, англ. экономист, см. в 

тексте.
К)л (Yule), Джордж, англ. статистик, см. в тексте. 

,о?5г'>ов (Jastrow), Игнац, нем. экономист, род. в 
isob г., проф. берлин. унив. с 1905 г. Глав, произв.: 

-„Sklaven bei Deutschen und Angelsachsen“ (1878), 
„Sozialpolitik u. Verwaltungswissenschaft“ (1902), 
7 ,Handelspolitik“ (1912), „Geld u. Kredit im Kriege“ 
/ikic ’ »Handelspolitische Zukunft Deutschlands“ 

‘Vflp), „Völkerrecht und Wirtschaftskrieg“ (1917), 
.„VolKsvermögen im Kriege“ (1919).

7. ПРАВО.

Амира (v. Amira), Карл фон, род. в 1848 г., проф. в 
Фрейёурге (с 1875 г.) и Мюнх. (1893—1923), историк 
герм, и скандии, права, издал: „Dresdener Bilder
handschrift des Sachsenspiegels“ (I-II, 1901, 1925), 
„Die Bruchstücke der grossen Bilderhandschr. von 
Wolframs Willehalm“ (1921,—комментарий I, II, 1903, 
1917). Главн. раб.: „Altnorwegisch. Vollstreckungsver
fahren“ (1874), „Erbenfolge und Verwandschaftsgliede
rung“ (1875), „Nordgerman. Obligationsrecht“ (I, II, 
1882—95), „Grundriss d. german. Rechts“ ( 1890, 3-е изд. 
1913, в Pauls „Grundriss d . germ an. Philol.“), „Konr. 
v.| M aurer“ (некролог учителя A., 1903), »Der Stab 
in d. german. Rechtssymbolik“ (1909), „Bayerns Über
gang vom feudalen zum modernen Staat- (1914), „Ger
manische Todesstrafen“ (1922), „Die Neubauersche 
Chronik“ (1928).

Белинг (Beling), Эрнст, криминалист, главн. пред
ставитель классич. школы после смерти Биндинга 
и Биркмейера. Род. в 1866 г. В 1893 г.—доцент, 
потом (1897)—проф. бреславльск. унив. После 
Бреславля Б. занимал последовательно кафедры 
угол, права и процесса в Гиссене, в Галле, Мюн
хене (1913—1927). В главной своей теоретич. работе 
„Die Lehre v. Verbrechen“ (1906) Б . дал разработан
ное учение об элементах фактического состава пре
ступления и о противоправности.В книге „D. Vergel
tungsidee u. ihre Bedeutung für d. Strafrecht“ (1908) 
он стремится примирить между собою возмездие и 
др. практические цели наказания; он не отрицает 
значения мер сои. защиты, но ставит их особо от 
наказания, как  меры предупредительные. В отличие 
от других классиков, Б. стоит на почве детерми
низма. В 1889 г. он печатает учебник угол, права 
„Grundzüge d. Strafrechts“, который по своей рас
пространенности занимает второе место после учеб
ника Листа. За  последние годы Б. выпустил не
сколько работ и по теории права: „Methodik d. Ge
setzgebung“ (1922); „Rechtswissenschaft u. Rechts
philosophie“ (1923), а также „Lehrbuch d. Strafpro
zesses* (1928).

Биндинг, Карл, нем. криминалист, см. V, 573. 
Ум. в 1920 г. Произв. песл. времени: нов. изд. в
4-х томах главного труда „Die Normen und ihre 
Ü bertretung“ (1916—1919), „Strafrechtliche und straf
prozessuale Abhandlungen“ (2 тт., 1915), „Die Schuld 
im deutschen Strafrecht“ (1919), „Die Freigabe der 
Vernichtung lebensunwerten Lebens“ (1920).

Бродманн (Brodmann), Эрих, видный герман. ком- 
мерциалист и теоретик права. Род. в 1855 г., по 
окончании унив. поступил на судебную службу и 
в 1911 г. был назначен членом рейхсгерихта. Б. раз
работал ряд вопросов торгового права, при чем 
его обширный пракчич. опыт позволил ему уловить 
намечающиеся потребности торгового оборота и 
найти для них новые юридич. формы. К серии тру
дов Б. по торговому праву принадлежат: „lieber d. 
Begriff d. Urkunde* (1892); „Zur Lehre v. Girovertra
ge“ (1898); „Ueber d. rechtliche Natur d. Schiffgläu
bigerrechts“ (1902); „Ueber d. Haftung f. Fahrlässig
keit d. Schiffers“ (1906); „Z. Rechtslehre v . Konnos
sement * (1911); D . Handelsgeschäfte“ (1918) и др. Не 
меньшую известность приобрел Б. своими работами 
по теории права. Еще в 1897 г. появилась его ра
бота „Vom Stoffe d. Rechts u. seiner S truktur. D . 
Recht im Prozess. Zwei Abhandlungen*. В 1909 г. (в 
„Jhering's Jahrbücher“) им напеч. работа „Vom W e
sen u. Begriff d. Rechts“. Наконец, недавно вышел 
его капитальный труд—„Recht u . Gewalt“ (1921). По 
своим теоретич. воззрениям Б. близок к Иерингу. 
Он "считает право формальным аттрибутом силы 
и при этом находит, что материальной функцией 
права является защита более слабой стороны от 
более сильной.

Бруннер, Генрих, нем. историк права, ум. в 1915 г. 
Поел, раб.: „urundzüge d. deutschen Rechtsge
schichte“ (7 изд. в 1917 г;) и др. См. VI, 625.

Вигмор (Wigmore), Джон, изв. америк. юрист, 
проф. и декан унив. в Чикаго, род. в  1866 г. В. 
являлся долгое время председ. ассоциации америк. 
юристов, был инициатором америк. Института угол, 
права и криминологии, который впервые утвердил
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методы научного изучения преступности  в Сев. 
Америке. Состоит одним из редакт. ж урнала этого  
института. И з многочисленн. работ В. по вопросам  
америк. судебного права сам ая важ ная—„Treatise 
o n  th e  law  of ev idence- (8 т ., 1908—1920), в  которой 
на основе тонко разработанной теории доказательств 
дана сводка постановлений доказательственного 
права всех американских ш татов. В. живо откли
кается на все правовые вопросы текущ ей ж изни и 
считается одним и з крупн. авторитетов в  области 
америк. юридич. мысли.

Гиппель (von H ippel), Роберт, герм, криминалист, 
р о д . в 1866 г .,  ученик и последователь Л иста, 
лекторск. деятельность начал с 1891 г , с 1920 г . -  
проф. лейпциг. унив. Н е отличаясь живостью  и 
разносторонностью  своего учителя, Г. известен 
больш ой эрудицией и написал много работ, 
частью  теоретического, частью уголовно-политич. 
содержания. Наиболее важные: „D. strafrechtliche 
Bekäm pfung v . B ettel u. A rbeitscheu“ (1895); „D. 
V orstellungstheorie“ (1901); .D . G renze v. V orsatz u. 
Fahrlässigkeit* (1901); „Zur B egriffsbestim m ung d. Zu
rechnungsfäh igkeit“ (1910); „Strafrechtsreform  u. Straf- 
zw ecke“ (1907); „D . Entw urf e iner S trafprozess
o rd n u n g “ (1939) и др . Увенчанием его работ является 
его труд  „D. deu tsche Strafrecht“, 1-й том которого, 
содержащ ий введение, обзор законолат. и начала 
уголовной политики, вышел в 1925 г.; 2-й том пред
положительно должен содержать общую часть 
угол, права и третий—часть особенную.

Гирке (Gierkè), Отто фон, нем. ю рист, ум. в 
1921 г. В 1917 г. вы ш ел 3-й т . его труда „D eutsches 
P rivntrecht* . С м. XV, 1/6, и обычное право, XXX, 
424, 441.

Г убер, М акс, швейцарский проф. меж дунар. права, 
род. в  1874 г. Ещ е в  1898 г. вы ш ла его работа, по
свящ енная вопросу о правопреемстве государств 
в  международном праве—„Die S taatensuccession“. 
В ряде последующ их трудов он дал образцы 
социологического изучения международного права. 
Сюда в особенности относятся „Beiträge zu r K ennt
nis d. soziologischen G rundlagen d. V ölkerrechts“ 
(в „Jahrbuch d. oeffentl. R ech ts“), а  такж е „D. 
G leichheit d. S taa ten " (1909). В связи с вступлением 
Ш вейцарии в Л игу Наций стоит работа Г. „D. 
konstruk tiven  Grundlagen d. V ölkerbundsvertrages“
(1913). В 1924 r. избран председателем постоянной па
латы  международного правосудия при Лиге наций.

Д айси (Dicey), Альберт, англ. ю рист, у м .в  1922 г. 
С м . XVII, 511.

Дю ги (D uguit), Леон, наиболее выдающ. из 
соврем , ф ранц. государствоведов и теоретиков пра
ва. Род. в 1359 г. В 1883 г. стал читать администр. 
право на юридич. факультете в Caen, а в 1892 г. 
был назначен професс. конституц. права в  Бордо, 
где занимает каф едру до наст, времени. В 1911 г. 
был приглаш ен в  Буэнос-Айрес для чтения лекций, 
которые опубликовал в 1912 г. под загл. „Les trans
fo rm at. du droit privé depuis le  code N apoléon“. Д. 
является проводником т . наз. объективного метода 
в  юриспруденции; он признает реалистический ха
рактер  правовых институтов и исследует их со
циальные функции. Об его взглядах на государство 
см . государство, XVI, 288/9. Главнейшими его тр у 
дами являются: „La séparation d. pouvoirs e t l ’As
sem blée C onstituan te  de 1789“ (1894); „L’É tat, le d ro it 
objectif e t 1a lo i positive" (1901); „L’É tat, 1. gouver
nan ts  e t 1. a g en ts“ (1903); „Traite de d ro it c o n stitu t.“ 
(2 vol., 1911); „M anuel de droit constitu t.“ (3 éd. 
1917); „L. transfo rm at, de droit pub lic“ (1913); „Les 
constitu tions de la France précédées de notices h is to 
riq u es“ (3 éd. 1914). Д. пользуется значительной по
пулярностью  и в русской литературе; на русск . яз. 
перев. его последние произведения—„П реобразова
ния публично'го п рава“ (1924) и „Этюд об индивид, 
и социальном п раве“ (1912).

З е к к е л ь  (Seckel), Эмиль, выд. нем. романист 
(1864—1924); по окончании унив. долгое время р а 
ботал в архивах Германии, Франции и Италии и 
лиш ь к  1895 г. начал университет, преподавание в 
Берлине в  качестве  проф. римского права. В 1912 г. 
был избран членом Прусской Академии наук, где 
руководил работам и отделения по изданию история, 
юридических документов (M onum enta Germ aniae

H is to rica ). 3 .  зад ался  задачей  восстан овлен и я клас
сического римского п рава  путем  очистки  юстиниа- 
новой кодификации при помощ и т а к  н а з . интерполя
ций от поздн. византийских и  средневековы х н а
слоений. К роме м ногочисленны х работ , восстана
вливающ их тексты  докум ентов рим ского права, 
среди которых наиболее значительными явились 
различные отделы C orpus G lossarum  A n te ju stin iana - 
rum , v . 1, 1908, v .  2 ,1911, n D ts tin c tio n es  G lossatorum , 
наиболее крупными историческими трудам и 3 . яв 
ляются: „Beiträge z .  G eschichte b e id e r R ech te  im 
M itte lalter“ (В. 1, 1898); „Q uellenfunde z .  lom bard i
schen L ehnrech t“ (1910); „G eschichte d . röm ischen  
R echtsquellen“ (1904) и др . Свой взгляд  на историю  
римского права 3 . излож ил в  ректорской  речи „Das 
röm ische R echt u .  seine W issenschaft im W andel d. 
Jah rh u n d erte“ (1921).

З о м  (Sohm ), Р удольф , нем . ю рист (1841—1917), 
был профессором в Ф рейбурге, С трасбурге, с 1887 г. 
в Лейпциге. Сочинения: „F ränk ische R eichs- u . Ge
richtsverfassung“ (1871), „ In s titu tionen" (17 изд.
1923), .K irchengesch . im G rundriss“ (18 изд. 1913), 
„Kirchenrecht* (2 т ., 1892—23) и мн. др . Один из са
мых блестящих нем. ю ристов, догм атик и  историк, 
несравненный мастер чеканных определений.

К ром е (Crome), К арл, герман. ц ивилист. Род. в 
1859 г., с 1895 г .—проф . в Берлине, с 1899 г.—в 
Бонне. Ю ридическое образование получил в  Бонне 
и в Лейпциге у  В индш ейда. П о окончании унив. 
специализировался на изучении ф ранц. граж дан
ского права и в 1894—5 г. выпустил четырехтомный 
курс франц. граж д. права, снискавший ему ш иро
кую известность в романских странах. С изданием 
герм, гражд. уложения К. издает „System  d . deu t
schen bürgerlichen R ech ts“ (5 томов, 1900—1912), 
при чем в отличие от других авторов богато  исполь
зовал данные сравнительного п р ав о вед ен и я ,в  част
ности граж д. право романских стран . Следование 
сравнительному методу привело К. к разработке  и 
римского частного п рава, как источника европей
ских граж д. кодексов. Результатом  этой работы 
явился очерк „Grundzüge d . röm ischen P riv a trech ts“ 
(1920). Ему ж е принадлежит очерк румы нского пра
ва (в Энциклопедии Колера-Гольцендорфа)—„Grund
züge d. rom anischen R echts“ (1 изд. 1904,7 изд. 1914). 
Кроме больш их систематнч. р азработок граж д. пра
ва , перу К. принадлежит и  ряд  м онограф , работ.

Лист, Франц, нем. криминалист (см. XXVII, 205), 
ум . в 1919 г.

Л оуэль (Lowell), Эббот Л оуренс, род . в 1856 г.. 
америк. ю рист-государственник, проф . (с 1900 г.) и 
презид. (с 1909 г.) гарвардск. унив., д. чл. амер., 
брит., бельг. и  ирландск. а к .н ау к , поч. доктор всех 
амер. и многих европ, унив.—Главн. раб .: „Essays 
on Governm ent“ (1899), „G overnm ents and  P arties  in 
C ontinent. Europe" (1896; рус. пер.), „Colonial Civil 
Service“ (совм. с H . M orse S tephens, l900), „Influence 
of P a r ty  upon Legislation in  Eng), an d  A m er." (1902), 
„Governm ent of Engl." (1908), „Public  O pinion and 
P opular G overnm .“ (1913), „Governm. of F rance, Italy  
and G erm .“ (1914), „Public Opinion in W ar and Peace*
(1923).

Л уккини  (Lucchini), Луиджи, итал . криминалист, 
основатель и редактор (1874—1928) руководящ его 
итальян. криминалист, журнала „R ivista P en a le“. Со
стоял последовательно проф . вы сш . коммерч. шко
лы в Венеции, сиенск. и болон. унив., с 90-х гг. член 
кассац . суда. В своем  раннем труде „Filosofia del 
d iritto  е della politica" (1873) Л . обосновал теорию 
уголовной вменяемости, отказавш ись о т  идеи сво
бодной воли, ещ е до появления работ Э. Ф ерри. 
Но всего более известен  своей полемикой против 
Л омброзо и Ф ерри, созерш енно отрицавш их значе
ние юридического анализа понятий угол, права. 
Р абота Л . „I sem plicisti del d ir i tto  p en a le “ (1882) 
до снх пор является наиболее последовательной 
критикой этих учений с точки зрения догматиче
ского направления. Л . принимал близкое участие в 
вы работке итальянского угол, кодекса 1890 г.

М айер (Mayer), Эрнст, род. в 1862г., историк-юрист, 
проф. в  Вюрцбурге (с 1887 г.), работал, гл. обр., по 
средневеков. правд, и  учреждениям, создав ряд 
первоклассных о бзоров и справочников. Главн. раб.: 
„E ntstehung  der Lex R ibuarior.“ (1886); „D eutsche

4
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und französ. V erfassungsgesch. vom IX -X III  J h .“ 
(I—и  1898); .Ita lien . V erfassungsgesch.“ (I—II, 1908);

Bem erkungen zu r frühm ittelalt., insbesondere Italien. 
Verfass.-Gesch.“ (1912; фактич. ответ критикам); 

H undertschaft und Z ehntschaft nach n iederdeutsch . 
R echt“ (1916); „H istoria de las instituciones sociales 
у  politicas de E spana у  P ortugal“ (I—II, 1925); 
„Fränkische W ährung und die Freien“ (1926); „O ber
deutsche V olksrechte“ (1928).

Myp (Moore), Джон Бассет, видный северо-аме- 
рикан. юрист и  практический дипломат, род. в 1860 г., 
с  1891 г. проф . международного права колумбийск. 
унив ; в настоящ ее время (1928) член палаты м еж ду
народного правосудия. Главн. труды М. посвящ ены 
истории международного третейского разбиратель
ства и изучению  „американского“ международного 
права, в частности прецедентов Соед. Ш татов. 
Б  1898 г. в 6-ти том ах вы ш ла „H istory  and  D igest 
of In te rna tional A rb itra tions“, в  1906 г.— в 8 томах 
„Digest of in te rna tiona l Law “, работа, даю щ ая со
вершенно исключительный по богатству, хотя и 
ограниченный по охвату, международно-правовой 
материал. Как и  другие англо-америкаиские писа
тели, М. не дает теоретических обобщений, огра
ничиваясь подбором положительного материала. И з 
работ более общего значения следует отметить вы
шедшую в 1918 г. работу—„Principies oi Am erican 
D iplom acy“. . .

Н ейбеккер  (Neuhecker), Карл, изв. нем. цивилист 
(1872—1923), с 1909 г. проф . в  Берлине, с 1918 г. 
читал в  Гейдельберге сравнит, правоведение и част
ное междунар. право. О бладая знанием значитель
ного числа иностранных языков—санскрита, арабско
го, персидского, турецкого и почти всех европейских, 
включая русский, сербский, румынский, исландский, 
португальский и пр.,—Н. привлекает громадный ма
териал для сравнительно-правового освещения ин- 
статутов гражданского права и в  этом направлении 
им разработаны вопросы о приданом (1909), об 
абстрактном договоре (1903), о браке и наследова
нии в междунар. частном праве (1914), о сущ ности 
права на фирму, об ответственности за  слова и 
действия, и др. Н . много содействовал распростра
нению знаний о русском праве. Им были перев. на 
нем. язык и изданы двухтомная „История русского 
н рава“ Владимирского-Буданова и русский вексель
ный устав  1902 г. При советской власти Н . опубли
ковал работу о новом брачном праве („Russisches u . 
orientalisches E herech t“, 1921).

Н имейер (Niemeyer), Теодор, герм, ю рист, род. в 
1857 г ., проф. кильск. унив., работающий в области 
международного публичного и междунар. частного 
права. Последнему посвящ ена (в ряде других) ра 
бота H ., вышедшая еще в .1901 г .—„D. in te rna tio 
nale P rivatrech t d . BGB“. П осле мировой войны 
Н . выпустил в 7 томах собрание дипломатической 
переписки, предш ествовавш ей войне, переписки во 
время войны, а также междунар. договоров, завер
шивших войну. Н емалое внимание уделено Н . мор
скому праву. В последнее врем я Н . обратился к 
изучению общих проблем междунар. права, резуль
татом чего явилась его работа „Rechtspolitische 
Grundlagen d. V ölkerrechtsw issenschaft“ (1923). H . 
руководит работами основанного в  Киле в  после
военное время Института для изучения междунар. 
права и  является председателем „D eutsche Gesell
schaft f. V ölkerrecht“. Он редактирует один и з луч
ших немецких журналов по междунар. праву, основ. 
Бемом; теперь он выходит под назв. „N iem eyers 
Zeitschrift f. in ternationales R echt“.

Пилье, Антуан, франц. юрист (1857— 1926), спе
циалист по международн. праву (главн. обр., част
ному); как  профессор парижского унив., П . создал 
свою ш колу. Курсы П .: „Principes de dro it in te rna tio 
nal p riv é“ (1903), „Traité p ra tique  de droit in ternatio
nal privé (I—II, 1923), a  также написанная в сотруд
ничестве с Нибоайе книга „Traité de dro it in te rna
tional p rivé“ (1924), являются наиболее распростра
ненными университетскими пособиями во Франции. 
Первые работы П . страдали некот. конструктивиз
мом, искусственностью построений, от котор. он 
отказался в  поел, работах.

П оллок, Фредерик, выд. англ. теоретик и исто
рик права (cur. XXXII, 517). П оел, произв.: „The

League of N ations“ (2 и зд. 1922), „E ssays in  the 
Law“ (1922).

Р о ск о -П а у н д  (Roscoe P ound), америк. историк- 
ю рист. Род . в 1870 г. С 1900 г.—п роф . унив. Не
браски, с 1907 г.—проф. в Чикаго; с 1913 г.—гар
вардского унив . Состоит ныне президентом амери
канской ассоциации юридических ш кол. Р .-П . изве
стен удачным применением социологического метода 
в области юридических наук. Важн. работы- 
„Readings on th e  H isto ry  and  System  of th e  Common 
Law “ (1904), „Readings on  Rom an Law “ (1906), 
„Crim inal Ju stice  in  C leveland“ (1920).

Рю м ели н  (Rümelin), М акс, герман. цивилист, род. 
в 1861 г. У ниверситет, преподавание начал в  Бонне 
в 1886 г., с 1895 г. состоит проф ессором  в  Тюбин
гене. Н аиболее капитальными являю тся две недав
них работы Р .: „D. G rundzüge d. P rivatrech ts“
(1922) и „ Gesetz, R echtssprechung u. V olksbetä
tigung auf d. G ebiet d . P r iv a trech ts“ (1924). В споре 
направлений относительно допустимости „свобод
ного п рава“, др. словами, свободного отношения 
судьи к  закон у, Р . сумел найти примиряющую фор
мулу, оберегаю щ ую  практику как от „юриспруден
ции понятий“, так и от „ю риспруденции чувства“.

Ф ерри , Энрико, см. XLIII, 245/50; ум . в 1929 г.
Ф ош и лль  (Fauchüle), П оль (1858—1926), франц. 

юрист, специализировавш ийся в области меж дуна
родного п рава, долголетний редактор парижского 
ж урнала „Revue générale de d ro it in te rna tiona l pub
lic“. П ервые работы  Ф. относились, гл . о б р ., к об
ласти м орского права (в 1882 г.—„Du blocus mari
tim e“). Ф.— один из инициаторов разработки вопро
сов воздуш ного п рава (в 1901 г .—„Le dom aine aé
rien“, в  1906 г .—„Le régim e ju rid iq u e  de la  télégra
ph ie  sans fil“). B 1926 г. Ф. уд ал о сь  закончить свой 
громадный труд  „Traité de d ro it in te rna tiona l pub
lic“, выпущенный в  четырех томах, начатый в 
1922 г .; работа Ф . является ценным справочником, 
дающим детальный и надежный обзор состояния 
меж дународного п рава з а  врем я, непосредственно 
предш ествую щ ее мировой войне. Ф. выдвигает идею 
„континентального“ партикулярного международ
ного п рава—европейского, американского, азиат
ского и т. д . Общ ие вопросы меж дународного п ра
ва привлекали меньш ее внимание Ф .;  сила его, 
главным образом , в накоплении материала д л я  ряда 
специальных учений меж дународного п р ав а .

Ф рей н д  (F reund), Эрнст, америк. государствовед. 
Р од . в 1864 г .; обучался в  унив. Берлина и Гейдель
берга, а  по окончании их переселился в А мерику, 
где работал в  колумбийском унив. С 1897 г. п роф . 
этого ун ив ., а  с 1902 г. проф. в  Ч икаго. Вскоре был 
назначен членом комиссии по вы работке единого 
американского законодательства. Ф . в своих работах 
сочетал нем ецкую  методичность с английским прак
тицизмом и стал  впервые применять выработанные 
немецкой наукой понятия в  области публичного 
п рава к  анализу американской административной 
практики. Н аиболее известные произвед. Ф .: „Legal 
N atu re  of C orporations“ (1897); „Police pow er“ 
(Система администр. п рава, 1904); „O effentliches 
R echt d . V er. S ta a ten “ (1911); „S tandards of Ame
rican L egislation“ (1917).

Ц и тельм ан , Эрнст, нем. ю рист, см . XLV, ч . III, 
463.

Ш верин (v. Schwerin), Клаудиус фон, род. в 1880 г-, 
проф. в  Берл. (с 1914 г.), С трасб., Ф рейбурге (с 
1919 г.), историк-юрист, спец. по средневеков. гер- 
манск. и скандинавскому праву , редактор новой пе
реработки известных трудов по ист. герм, п рава 
Ш рёдера и  Б руннера (II, 1928). Главн. раб.: „A ltger
m an. H undertscha ft“ (1909); „D eutsche R ech tsgescb .“ 
(19112-е, изд. 1915); в 1914 г.—участи ев  борьбе за  текст 
Салич. Правды (N . A rchiv XII); „Leges Saxonum  e t 
Lex T huringorum “ (1918); „G rundzüge des deu tsch . 
P riv a trech ts“ (1919, 2-е изд. 1928); „Zur altschw edisch . 
E idhilfe“ (1919); „Einführung in  d . S tudium  d. germ an . 
R echtsgesch.“ (1922); „N otas sob re  la h isto ria  del de- 
recho espano l“ (Ann. de H is t, dei Der. esp. I, 1924); 
„Quellen zu r G esch. d . E hescbliessung“ (1925).

Ш редер (Schröder), Рихард, нем . историк права, 
см. в тексте.

Ш там лер (Stam mler), Р удольф , герм, ю рист-со
циолог. См. в  тексте, а  такж е: владение, X, 462;:



101 СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. 102

история, XXII, 305; неокантианство, XXX, 130, 
132; обязательственное право, XXX, 448.

Ш тосс, Карл, ш вейцарский криминалист, см. в 
тексте.

Ш трупп, Карл, соврем, герм ан. юрист, работаю 
щий в  области меж дународного права, род. в 
1886 г., с 1926 г. проф. в унив. во Ф ранкфурте 
на М айне. Главные работы Ш . сводятся к  изданию 
ряда памятников и актов как новейшего времени, 
так  и документирующих историю междунар. права. 
В 1911 г. им были изданы в  двух томах „U rkunden 
z. Geschichte d. V ölkerrechts“ (с добавлением в 
1912 г.); переизданы в 1922—1923 гг. на франц. яз. в 
5 томах „D ocum ents pour serv ir à l ’h isto ire du d ro it 
d . gens“. B 1920 г. Ш . издал книгу „D. völker
rechtliche D e lik t“, посвященную сложному вопросу об 
ответственности государства. В 1925 г. III. издал 
работу „Theorie u . Praxis d . V ölkerrechts“, совер
шенно исключительную по богатству библиограф, 
указаний. Изданное им краткое пособие по между
народному праву—„Grundzüge des positiven V ölker
rech ts“—вы ш ло в 1928 г. 4-м изд. Как предыдущая, 
так  и эта работа Ш . переведены на франц. и ряд 
др. яз. Самое название учебника Ш . показы вает, 
что, по мысли автора, он должен быть всецело на
сыщен положительно-правовым материалом. В этом 
учебнике нет столь свойственных немецким авто
рам  положений, являющихся пережитками „есте
ственно-правовых* учений, нет параграф ов, посвя
щенных „основным правам“ государства, и т . д. П о
зитивизм Ш . приближает его к англо-американским 
авторам, с доктриной которых Ш . отлично знаком. 
В частности, следуя именно им, Ш . ввел в  конти
нентальную европ. литературу новый материал, да
ваемый меж дународно-правовы ми' казусам и—в
1913—14 г. им были выпущ ены „Völkerrechtliche 
Fälle z. akadem ischen G ebrauch“. П од ред. Ш . 
выпущен в  1922—1927 гг. международно-правовой 
словарь—„W örterbuch d. V ölkerrechts u . d. D iplom a
tie “, к  сотрудничеству в котором Ш . удалось при
влечь ряд выдающихся научных исследователей.

IV. Живопись и пластика.
Ам-Эидэ, Ганс, нем. живоп., гравер и  скульптор 

(18“4—1918). См. XI, 300.
Б ар л ах , Эрнст, нем. ваятель, драматург и график, 

род. в 1870 г ., учился в дрезденской акад., работал 
в  Париже, принадлежал к берлинскому сецессиону 
и  в последнее время стал экспрессионистом. Около 
1906 г., во время пребывания на юге России, в  со
прикосновении с русской деревней, создал свой 
стиль. Его статуи из дерева и  глины монументально
сосредоточенны. Фигуры приземисты, упрощенны и 
выразительны. Его гравюры на дереве и литографии 
с сильными контрастами, сочным черным и белым, 
проникнуты драматическим паф осом. В своих идеа
листических пьесах он дает борьбу человека с земной 
действительностью, соединяя натуралистичность с 
экспрессивностью .

Б ар то л о м е , П оль Альбер, ф ран ц . скульптор, см. 
V , 37. В 1912 г. поставлен пам ятник Руссо  его ра
боты.

Бсгас, Рейнгольд, нем . скульптор, см. V, 137. 
Ум. в  1911 г.

Б еи ар , П оль Альбер, франц. худож н., см. V, 326.
Б онн ар  (Bonnard), Пьер, ф ранц. живоп. и график, 

род. в  1867 г. Ученик Бугро, он увлекся импрес
сионизмом и японцами. Был одним из первых ж иво
писцев, которые средствами импрессионизма при
дали новую ж изнь и  красоту росписи стен утончен
ною красочностью .

Б р ак  (Braque), Ж орж , ф ранц. ж ивоп., род. в  1882 г. 
Пройдя через М атисса и С езанна, он вместе с Пи
кассо строил кубизм (см. XXVI, 134). В поел, произв. 
после медленного отхода от кубизм а он, стремясь 
сохранить очертания предметов, пиш ет плоскостями 
и  идет в сторону красивости цветовой композиции. 
Б . оказал значит, влияние на развитие кубизма во 
Франции и России.

ь р эн гв и н  (Brangwyn), Франк, ж ивоп. и гравер, род. 
в  1867 г. в  Брю гге, с  10 лет ж ил  и работал в Англии. 
Изучение ковров и тканей, через которое он прошел

в  Кенгсингтонской ш коле, дало толчок его декорат . 
устремлению . Б .—ж ивописец  больш ого декорат. 
стиля, творец панно для Л ондонской бирж и и  ряда  
ф ресок. В месте с тем  он является  реф орм атором  
в области оф орта, создателем  сам одовлею щ их боль
ших листов монумент, хар ак тер а . Л иния, бы вш ая 
для прежних оф ортистов главною  задачей, у  Б . з а 
меняется контрастом  черных и  светлы х м асс. С иль
ными резкими пятнам и он д а е т  вы разительны е 
изображ ения м остов, доков, вок залов  и человече
ских масс, поглощ енных трудом .

Б ур д ел ь  (Bourdelle), Эмиль А нтуан, ф ранц. скульп
тор, род. в  1861 г ., сын м ебельщ ика, учился в  П ариж е 
в школе изящ ных и скусств и у  Р одэн а , влияние ко
торого видно до 1890 г .  („Голова Бетховена“, „Стре
ляющий Геракл“). Увлечение греческой  архаикой и 
готикой привело Б . к  архитектонической скульптуре. 
„Аполлон, созываю щ ий м у з“, п ять  больш их барель
ефов н а  памятнике генералу А львеару (1923) и „Р а
неный кентавр“ (1925) показываю т энергичное по
строение, динамичность, сильную  экспрессию  и 
страстность темперамента. Кроме скульптуры , Б . и с
полнил 60 ф ресок в фойе театра Елисейских полей
(1914).

В аллотон  (V allotton), Ф еликс, ж ивоп . и граф ик 
(1865—1925), ш вейцарец по рож дению  и  ф ранцуз по 
худож еств, деятельности. П оследователь Гогена и 
Серюзье, он вступил в борьбу с импрессионистам и. 
Затем, под влиянием японской ксилограф ии , он п ере
ш ел к  гравю ре на дереве и создал особую  манеру 
сочетанием контрастны х белых и  черных плоскостей. 
(„Книга м асок“ Реми де Гурмона, п ортрет Д остоев
ского). В последнее время он покинул гравю ру и 
обратился к  живописи, примкнув к  неокласси
цизму.

В альгрен , Вилле, финский скульптор, см. V II, 
527. .

Ван Д онген  (Van Dongen), К эс, ж ивоп., голлан
дец  по происхожд., род. в 1877 г., принадлежит все
цело французском у искусству. В. Д . работает в  масле, 
пастели, акварели и  литограф ии. Начав, с п ей заж а, 
он перешел к  изображению  нагого тела, к  п ортрету 
и сценам кафеш антанной ж изни. У В. Д. ш ирокая см е
лая манера, яркая колористичность, энергия, изы 
сканность и упрощ енность в ф актуре и иногда де
формация. Он грубовато чувственен, стихийно 
эмоционален. У него своеобразная гамма тонов и 
экспрессивность. П осле войны он излюбленный свет
ский портретист верхуш ки интернацион. бурж уазии, 
в которой он подчеркивает внешний блеск и д еге
неративные черты современной культуры , иногда с 
иронией и  сарказм ом .

В лам энк (V lam inck), М орис, ф ран ц . ж ивоп., род. 
в  1876 г. П ервые картины В. созданы были под впе
чатлением импрессионизма. Подчинивш ись С езанну, 
он стал закономернее, строж е, тверж е, определен
нее, ограниченнее в плоскостях. П озднее он при
мкнул к  М атиссу. С начала он писал речны е виды, 
городки на берегу озера с  спокойною зеркальною  
гладью. Затем  он отходит от спокойствия и статики 
и делается динамичным. П рирода у  него буш ует: 
содрогаясь, гнутся деревья, бью тся волны, н есутся  
грозовые тучи . Краски глубокие и  блестящ ие, с силь
ными контрастами, содействую т усилению  драма
тизма.

Г аберм ан  (Habermann), Гуго фон, немецк. живоп. 
См. ХП, 248.

Галлен, А ксель, финский ж ивоп., см. X II, 383, и 
Финляндия, X LIII, 745.

Герен  (G uerin), Ш арль, франц. ж ивоп ., пастелист, 
литограф и  гравер, род. в  1874 г., один из лидеров 
неоимпрессионизма. Картины его отмечены смягчен
ной цветистостью , напоминающей гобелен.

Г лэз (Gleizes), Альбер, ф ранц. ж ивоп., р. в 1881 г., 
с 1910 г.—крайний представитель кубизма, его тео
ретик и глаш атай, остаю щ ийся на своей позиции до 
последнего времени. Иллю зионистический реализм 
и все попытки построения трехмерного объема на 
плоскости он считает ложью  и  противопоставляет 
этому новый геометризованный способ организации 
плоскости, как  основу живописного произведения 
(см. кубизм, XXVI, 134/36). Его работы: „Du cubism e“
(1912), «La m ission creatrice de l ’hom m e dans le do

m aine p la stiq u e“ (1922), „La p e in tu re “ (1923).

4*
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Годяер (Hodler), Фердинанд, швейцарский живоп. 
(1853—1918), см. XV, 302.

Дегаз (Degas), Эдгар, франц. живоп. (1834—1917).
C.«. XVIII, 120, и Ф ранция, XLV, ч. I, 565/66.

Д е-Кирико (Chirico), Джорджо, итал. живоп., р. 
в  1891 г., сначала уходит в мир видений, с 1918 г. 
идет по линии ф ранц. кубизма и пишет „Метафизич. 
интерьер“, „Евангелич. интерьер” в виде сочетания 
различных геометр, фигур, манекенов и таинствен
ных машин. В последнее время он переходит к про
стому, более реальному миру, окрашенному роман
тикой, с интенсивным полнокрасочным колоритом.

Дени (Denis), Морис, франц. ж ивот., см. XVIII, 231.
Д ерэн (Derain), Андре, франц. живоп., род. в 1880 г., 

ученик Карьера, был одно время под влиянием Ван- 
Гога, затем Сезанна и принадлежал к последователям 
Матясса. С 1903 г. стал делать опыты в кубизме и 
под конец примкнул к  неоклассицизму. От сильной 
красочности первого периода он перешел к смягчен
ному колоризму с сероватым основным тоном.

Деспио (Despiau), Ш арль, ф ранц. скульптор, род. 
в 1874 г. в семье ш тукатура. Н е окончив школы 
изящных искусств, борясь с нуждой, он работал 
бюсты и был привлечен Родэном к исполнению в 
мраморе некоторых из его работ. Сотрудничая с Ро
дэном, Д. однако не пошел по его пути и остался 
ближе к  классикам. Он стремится к  природе, вни
мательно ее изучает, но не доходит до натурализма, 
а  дает ясные, чистые, спокойные образы, скомпано- 
ванные просто, с большим чувством меры и ритма.

Д еф реггер , Ф ранц, немец, живоп. (1835 — 1921), 
см. XVIII, 286.

Д ю фи, Рауль, род. в 1830 г., гравер, иллюстратор, 
декоратор, керамист, создатель дамских мод, модный 
и светский художник, живописец-изобразитель па
рижской нарядной праздничной буржуазии, ее офи
циальных приемов, банкетов. Д. любит изображать 
лошадь и показывает ее в цирке и  на скачках. Он 
прошел через импрессионизм и кубизм, не примкнув 
ни к тому, ни к другому. В последних работах он 
сливает иллюзионизм с плоскостностью и фиксирует 
свои импровизации, полные свежести и неожидан
ности, быстрыми мазками и штрихами. Особенно у 
него выступает тонкое чутье цвета.

Ж аннере (Jeanneret), Эдуард, известен более под 
псевд. Корбюзье-Сонъе (Le Corbusler-Saugnier), р. в 
1887 г. в Ш вейцарии, франц. архитектор, примыкаю
щий к  кубизму, теоретик. Считая недопустимым 
повторять стили прежних эпох, он занят” выработ
кой типа дома для нашей современности—из ж е
леза , бетона и стекла. Направляя усилия на удовле - 
творение нужд, он ставит условием для художеств, 
разрешения задачи простоту и  геометричность. Он 
планирует новые дома с  плоскими крышами для 
садов и солнечных ванн и предлагает их строить, 
как строят машины, так как  .дом а—машины для 
жизни“. Ему принадлежит: .V ers une architecture“, 
.L ’urbanisme”, .L ’a r t décoratif”. Совместно с Озан- 
фаном Ж. изд. журн. .L ’E sprit N ouveau“ (1920—1925) 
и  вып. книги .A près le cubism e” (1918) и »La pein
ture moderne* (1925).

Зулоага (Zuloaga), Игнацио, испанск. живоп., род. 
в 1870 г. См. XXI, 366.

К азаратти, итал. живоп., род. в 1887 г. П ерво
начально сильно увлекался Зулоагой, тщательно 
изучал старых венецианцев, далее подпал под влия
ние Климта с уклоном к стилизации, маньеризму и 
плоскостной системе письма. Затем он испытал влия
ние Кандинского и с 1919 г. перешел к  простран
ственной углубленной манере. Прежняя литератур
ность и аллегоричность отошли, и  получили перег ес 
формальные задачи. С 1921 г. его схемы облекаются 
в живописную плоть, спокойные и  строгие портреты 
и фигуры К. получают классическую ясность вы ра
жения и тонкие переходы тонов.

К ам пеядонк (Campendonk), Генрих, нем. живоп. (р , 
в 1889 г.), развившийся под влиянием кубистов и 
Футуристов, но выработавший свой стиль. Почерпая 
из мира действительности предметы, он в своих 
пейзажах, животных и фигурах иррационален, дает 
их деформированными, преувеличенными и расчле- 

. ненными, какими они являются в лихорадочно воз
бужденном мозгу. Его стиль созвучен Ф. М арку и

К ан ольд  (Kanoldt), Александр, род. в 1881 г., нем. 
живописец, питомец академии в  Карлсруэ и Мюн
хене; в Последней он был проф есс. до 1925 г. и 
руководителем экспрессионист, школы. Конструк
тивное увлечение привело его к  натурализму, к  кон
кретно-пластическому стилю.

К асп ар  (Caspar), Карл, ж ивоп., род . в 1S79 г., 
ученик ш туттгартской и мюнхенской академий н 
проф. в  последней с 1922 г. В своих колористич. 
пейзажах и многофигурных сценах он примыкает 
к Сезанну. К. является вождем нового Сецессиона 
в Мюнхене.

К ау л ьб ах , Ф ридрих Август, ж ивоп. (1850—1920), 
долго был директором мюнхенской академии. Пер
воначально писал жанры, затем  отдался изображ е
нию идеальных ж енских фигур и  женскому портре
ту, в котором сочетал ван-дейковский колоризм и 
французскую элегантность.

К лаус (Claus), Эмиль, бел ы , ж ивоп., род. в 1849 г. 
Упорной самостоятельной работой освободился от 
академизма и  стал  во главе бельгийского плене- 
ризма, сильно и гармонично п ередавая атмосф еру, 
солнечный свет и игру красок.

Климт, Густав, нем. живоп. (1862— 1918), см. 
XXIV, 336.

К лингер, М акс, нем. художник (1857—1920), см. 
XXIV, 337.

К о ко ш ка , О скар, нем. ж ивоп., график и поэт; 
см. в настоящ. указателе деят елей  лит ерат уры .

К отьви ц  (Kollwitz), Кэте, род. в 1867 г., худож 
ница, проф. берлинской академии худож еств, изо- 
бразительница тяжелой доли пролетарской женщи
ны, в моменты восстания идущей рука об руку 
с мужчиной. Владея углем и краской, пером и 
кистью, она работает, гл. обр., в черном и белом— 
одинаково мастерски в гравю ре и литограф ии. 
В компактных монументальных образах она д ает  
застывш ее трагическое величие.

К орбю зье, см )11аннере.
К оринт (C orinth), Ловис, нем. ж ивоп. (1858-1925), 

образов, получил в Мюнхене и  П ариж е, с  189D г. 
работал в М юнхене, с 1990 г. в Берлине, где стоял 
во главе Сецессиона. О т темной мюнхенской ж и
вописи он в  Берлине переш ел к  французском у 
импрессионизму. Он писал религиозные и  мифоло
гические картины бравурно и со  вкусом .

Л арсои, Карл, ш ведский ж ивоп., ум. в  1919 г .,
C.«. XXVI, 460

Л атуш , Гастон, ф ранц. ж ивоп., см. XXVI, 487. 
Ум. в  1913 г.

Л еж е, Фернан, франц. ж ивоп., род. в 1881 г., 
с 1909 г. верный последователь кубизма. Он начал 
с пейзаж ей и ваз для фруктов; после войны он вос
певает эпоху металлургии; берет для картин формы 
индустрии—трубы, котлы, спирали и воронки, и по
казывает их твердый и  гладкий металл (»Военное 
судно“, 1918). Твердый металлический характер 
приобретают у  него и  другие предметы (.Зонти к“, 
„Фрукты“) и человек. Он расцвечивает свои произ
ведения яркими красками, обводит черными конту
рами и наполняет черным орнаментом, отдавая 
в этом дань увлечению Парижа негрит. искусством.

Л ерм анс (Laerm ans), Эжен, б е л ы , живоп., род. 
в 1867 г.; п >я влиянием Питера Брейгеля обратился 
к  изображению рабочих, крестьян, поденщиков, 
к  изображению м асс. Его старомодная манера пись
ма, сочетаясь с больш ой экспрессивностью  и го
рячим колоритом, дает сильные ж ивые сцены.

Л е-Ф окои ье (Le Fauconnier), ф ранц. ж ивоп.. род. 
в 1831 г., импрессионист, переш едш ий к кубизму 
в 1909 г. В его пейзаж ах видно стремление окаме- 
нить природу, вы явить ее структуру и передать ее 
погашенными нейтральными каменистыми красками. 
Он сам определяет свою ж ивопись, как  „геологиче
ский подход* к м иру.

Л иберм ан  (LIeb.-rmann), М акс, нем. ж ивоп., см . 
XXVII, 111.

Л оране (Laurens), Анри, франц. скульптор, род. 
в  1885 г.; сначала ученик П икассо, затем , соединяя 
дерево, железо, ц икки  стекло, Л . в  1917—18 гг. об 
ратился к  созданию абстрактных пластических на- 
тюр-мортов и женских голов, близких к  конструк
тивизму. В последних своих работах Л . переш ел 
к  формам действительности и  дал ясные фигурные
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композиции, уравновеш енныеипфмоничные. Скульп
тура  Л . чужда рассказу. Его интересует чисто фор- 
малистич. творчество.

Л орансен (Laurencin), Мари, франц. художница, 
род. в 1885 г. Примкнув к кубизму, она никогда не 
была его верной выразительницей и  чем дальш е, 
тем больше движется от растворенности формы 
к  большей новой определенности под влиянием Ма
тисса. Ее декоративные, росписи, портреты и лито
графии носят характер утонченности, родственной 
стилю рококо и персидских миниатюр. Ее тема
тика—хрупкие видения молодых девушек и детей, 
ее колорит—серебристо-серая и  розовая гамма.

Л от (Lhote), Андре, франц. живоп.-кубист и тео
ретик, p. В.1885 г. Своими дробными плоскостями, 
крепко спаянными, он сохраняет кубистич. манеру 
оформления, но по существу в  последних произве
дениях является неоклассиком, ценящим прежде 
всего рисунок, затем светотень и цвет. Он стре
мится к целостности, всестороннему охвату во имя 
„тотализма“ (целостности), который он возводит 
в  принцип. Его картины полны динамики.

М азерель (Masereel), Франс, гравер на дереве и 
живоп., род. в  1890 г. в Бельгии, работает в Париже. 
М. идет самостоятельной дорогой. Свои работы он 
помещает в книгах, издающ. на разных языках, и вы
пускает отд. циклами („Город“, „Человеч. страсти“, 
„История без слов- ). В них он высказывает нежную 
лиричность к угнетенным, революционный энту
зиазм и непримиримость к угнетателям. Он прост и 
монументален. Резкими черно-белыми штрихами и 
плоскостями он дает характеристику сложных яв
лений жизни, выражает это сильно в жестах и дви
жении.

М айоль (МаШоЛ, Аристид, франц. скульптор, род. 
в 1881 г. в Пиренеях. После школы академизма, 
которую он прошел в мастерской Кабанеля, он под
чинился влиянию Гогена, работал в области гобе
ленового производства и резал из дерева. В 1896— 
1906 гг. он сложился в ваятеля в дереве, а затем 
в  камне. Под влиянием Гогена и ранне-греческой 
скульптуры М. идет к  спокойной целостной массе, 
ясной, определенной, монументальной. Его статиче
ские, застывшие в спокойствии фигуры отмечены 
величавой плавностью, полнотой формы и ритмич
ностью. Ср. Франция, XLV, ч. I, 548.

М акке неен (Mackensen), Фриц. нем. живоп. См. 
Ворпсведе, XI, 299.

М арк, Франц, нем. живоп, (1880—1916), погибший 
на войне, создатель „Голубого рыцаря“. После 
мюнхенской академии он развивался самостоятель
но. М.—живописец животных. Стилизируя их, он 
выявляет их своеобразную природу и красоту, 
иногда отказываясь, под влиянием Кандинского, от 
натуры. Но его голубые лош ади и желтые коровы 
очень выразительны.

М аркэ (M arque!), Альбер, франц. живоп., род. 
в 1875 г. Он развивался в струе импрессионизма и 
пришел к геализму. Темы его картин—город, на
бережная Сены, гавани Роттердама, Гамбурга, М ар
селя. В начале он давал пеструю мозаику красок, 
но затем постепенно перешел к спокойной гамме, 
к большей ясности форм и предметности, изобра
жая твердой рукой, плоскими мазками, с трезвой 
объективностью и лаконически упрощенно.

Матисс (Matisse), Анри, франц. живоп., см. XXVIII, 
336; Франция9 XLV, ч. I, 571. Раньше вождь „ди
ких“ против связанности академизма, в послевоен
ный период выявляет блестящую сторону своего 
утонченного колористического дарования.

М естрович (M estrovic), Иван, югославский скульп
тор {см. XXVIII, 522/23), сын кроатского крестья
нина, образование получил в венской академии ху
дожеств и в 1906 г. выступил как изобразитель на
циональных героев. Его фигуры и группы (Pietà), 
отмеченные сильною, смелою лепкою с уклоном 
к натурализму, колеблются между Майолем и Менье.

М етценже (Metzinger), Жан, франц. живоп. и 
теоретик кубизма (ли. XXVI, 134/36), род. в 1883 г.; 
в 1908—1913 гг. крайний кубист, в последние годы 
изменил суровую геометрическую манеру на реали
стическую и дает изображения арлекинад, маскиро
ванных балов, цирковых наездниц, с полнозвучной 
палитрой и тенденцией к красивости.

М онэ (M onet), Клод, франц. живоп. (1840—1926), 
см. XXIX, 308, и Франция, XLV, ч. I, 563,64.

М унх (Munch), Эдвард, норвежский ж ивоп., род. 
в  1863 г ., ученик Крога и Бонна, пош ел самостоя
тельно по пути импрессионизма, с сильным укло
ном к  символизму и  мистике. Его картины на темы 
безумия и смерти проникнуты ж утким настроением. 
Его декоративные росписи и пейзаж и сильны ри т
мичностью и красочной гармонией (декоративная 
роспись в университете в  Осло).

Оппи, итал. ж ивоп., эффектный, темперамент
ный, неровный и эклектичный. Отец готовил его 
к  карьере коммерсанта, но он попал в мюнхенскую 
академию, много странствовал по Европе и в П а
риже прошел стадии послеимпрессионистсквх 
исканий. П осле войны он обратился к  неокласси
цизму. Его серии пейзажей и фигур реалистически, 
несколько тяжеловато изображ аю т современность.

Пикассо ‘^icasso), П бло, ф ранц. живоп., род. 
в  1881 г. в Малаге; в Барселоне получил художеств, 
образование и первоначально передавал природу 
только стилизируя, но не реконструируя ее. В 1901 г. 
П. переехал в Париж, и  в 1SÔ3—5 гг. км написан 
ряд картин, строгих, аскетических, выдержанных 
в суровой сине-лунной гамме <яОгарый еврей**, 
„Свидание“). Это так наз. его „синяя серия“. Ее 
сменила более мягкая „розовая серия". В 1907 г. 
в  П . совершился перелом; П., увлекаемый приме
ром Дерэна и Брака, становится кубистом. Около 
1910 г. он геомстризврует предметы („Дама с ве
ером**), затем разлагает их—и от действительности 
не остается ничего: все превращ ается в  абстрак
цию („Скрипка4*). В 1913—14 гг. он вводит в живо
пись материалы неживописного порядка. В послед
нее время П. отходит от кубизма и обращается к 
реальному воспроизведению действительности. См. 
Франция, XLV, ч. I, 570/71, и кубизм , XXVI, 134.

Прадилья (Pradilla у  Ortiz), Франсиско, испанск. 
живоп., см. ХХХШ, 299.

Редон, Одилон, франц. живоп. См. Франция, 
XLV, ч. I, 571. н

Ренуар (Renoir), Пьер Огюст, франц. живоп., см, 
в тексте, и Франция, XLV, ч. I, 564/65.

Родэн  (Rodin), Огюст, франц. скульптор, см. 
ш тексте, и Франция, XLV, ч. I, 547/48.

Р уо  (Rouault), Ж орж, франц. живоп. и  гравер, 
род. в 1871 г., директор музея Г. М оро, известный 
своими росписями керамики, в последнее время пе
реш ел на масло, акварель, пастель и, гл. обр., на 
офорт и обратился к  изображению бездомных, сума
сшедших, проституток, калек, мрачных судей и 
сплетничающих кумуш ек (серия „Бедствия войны“). 
Это он делает эскизно, лихорадочно, реалистич
но-экспрессивно, резкими контрастами светотени, 
аккордами красного, синего и черного.

С арджент (Sargent), Джон, америк. живоп., ум. 
в 1924 г., см. XXXVri, 342.

Северный, Гино, итал. живоп., один и з предста
вителей футуризма. В своих пуантилистических 
мозаично написанных картинах он дает изображе
ния движения (танец), разлагая его на отдельные 
части.

Серю эье (Serusier), Поль, франц. живоп. и гравер, 
род. в 1864 г . Он—художник деревни, работал боль
шею частью в  Бретани. С.—один и з главных ини
циаторов понтавенской школы „синтетиков“, кото
рые в  противовес импрессионистам выдвигали син
тез формы и цвета.

Синьяк (Signac), Поль, франц. живоп., род. в 1863 г. 
Он приложил пуантилизм к пейзажу. В своих кар
тинах он показал силу сияния дрожащ их красок.
В то же время он как теоретик положил основы 
этого направления, совместно с Сера разработав 
теорию в  книге „От Делакруа до неоимпрессио
низма“.

Слеф огт (Slevogt), М акс, немецк. живоп., род. в 
1868 г., питомец мюнхенской ш коты, работал в  Па
риж е и примкнул к импрессионизму* В пейзажах и 
фигурах он силен, грубоват и  менее нервозен, чем 
его французские собратья. '

Стенлэн (Steinlen), франц. график, см. XLI, 4.1V, 
535.

Том а, Ганс, нем. художник, см. в тексте.
Трю бнер, Вильгельм, нем. живописец, см. в тексте.
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Уиц, Бела, венг. живоп. и график, род. в 1887 г. 

в семье мелкого крестьянина. П осле нескольких 
лет пребывания в гимназии, затем  работы в сле
сарной мастерской У. попал в  1910 г. в академию 
художеств в Будапеш те, но скоро порвал с ней и 
избрал путь самообразования. Вечно ищущий и не
довольный, он с 1914 г. прош ел через импрессио
низм, неоклассицизм, конструктивизм и экспрес
сионизм. В то же время он все сильнее укреплял 
свою связь с пролетариатом и становился все твер 
ж е на классовую  точку зрения в искусстве. П осле 
падения пролетарской власти в  Венгрии У. беж ал 
и работал в Вене, Париже и М оскве. Он был занят 
разрешением проблемы сочетания формы с проле
тарским содержанием, исканием  нового пути к сти
лю нашей переходной впохи. Опыты такого разре
шения он реализовал в рисунках. Самые зрелые 
его работы: серия „Луддиты* (15 офортов, 1923—24) 
и „Против империалистич. войны“ (18 рис. туш ью, 
1925) из большого задуманного им цикла „Истории 
революд. движений пролетариата“.

Утрилло, М орис, франц. ж ивоп., род. в 1883 г., 
вырос и работает в Париже. Он с любовью оста
навливается на уходящ ем Париже, на жизни мелкой 
буржуазии. С элегическим настроением он изобра
жает улицы М онмартра, стары е домики, церкви, 
трактиры, больницы и  пригородные места, вставляя 
фигуры людей. Он пиш ет натуралистически просто, 
особыми красками, смешанными с гипсом, сильны
ми тонами, не копируя, а  воссоздавая воображением 
воспринятое. У. долго бедствовал, страдал алко
голизмом и нередко проводил время в  психиатри
ческом санатории. Картины У .,  которые он в труд
ных обстоятельствах обменивал на вино или прода
вал очень деш ево, в настоящ ее время приобрели 
громадную ценность, и он стал  одним из самых по
пулярных в  Париж е художников.

Ф огелер (Vogeler), Гейнрих, нем. ж ивоп., см. 
Ворпсведе, XI, 300.

Ф риэз (Friese), Отон Змиль, франц. ж ивоп., род. 
в Ш 9 г., последовательно прош ел через П уссена, 
Сезанна, Ван-Гога к М атиссу, Его влечет тяжелое, 
неподвижное, массивное. Он нагромождает глыбы 
земли, громады домов, соборы. Человеческие сущ е
ства делает гигантами. Он стремится к уравновеш е
нию, сливая красочное оживление плоскости с по
строением картины. Особенною четкостью в строе
нии форм и расположении красок отличаются его 
большие стенные фризы (1920).

Ц орн, Андерс Леонгард, ш вед, живоп., см . XLV, 
ч. III, 496; ум. в  1920 г.

Ч ез (Chase,), Вильям М еррит, американ. живопи
сец (1849—1916). С 1871 г. поселился в  C.-Луи и вы
ступал как живописец плодов и цветов, в 1872 г. 
в  Мюнхене стал  учеником Пилоти. Он быстро во 
шел в господствовавшую в то  время жанровую 
живопись и  дал несколько недурных картин („При
дворный щут“ и „Курящие уличные мальчики*). 
Сильнее выхазал себя Ч . в портретах. В 80-х годах 
в Венеции изучал Тинторетто. Возвратившись в 
Америку в 1878 г., он писал американские пустын
ные утесы и  упивался ясным белым солнечным 
светом. Затем Ч . снова появился в Европе, копи
ровал Веласкеза в Испании и учился у  Уистлера 
в  Англии. Позднее, опять в Америке, писал пейза
жи с детьми и девуш ками и портреты. Ср. И, 467.

Ш тук, Ф ранц, -нем. художник, см. в тексте.
Энзор, Джемс, бельг. живоп. и  гравер, род. 

в  1860 т., почти автодидакт, с 80-х гг. писал темные 
живописные интерьеры, мертвую натуру и портре
ты, затем перешел к  фантастическим сценам, в ко
торых главную роль играют изображения призраков 
смерти и мрачные саркастические маски.

V. Музыка.
А льбенвз (Albenlz), И саак (1861 — 1999), знамени

тый испанский композитор, родоначальник „молодой 
испанской школы*, проникнутой националистич. ус
тремлениями, ученик Дюпона и Геварта, автор опер- 
„Магический опал*, „Св. Антоний из Флориды*, 
„Энрико Клиффорд*, „Пепита Хименец“, и фортеп. 
пьесы — „Ибериа*. В своем творчестве он стре

мится культивировать народный испанский мелос и 
использовать характерные испанские ритмику и мет
рику. Он относится к  умеренному направлению му
зыкальной мысли, его сочинения полны блеска и 
импозантности. Среди его последователей надо счи
тать  и крупнейш его современного композитора И с
пании, М ануеля де Ф алла.

А льбер, Эж ен д ’, нем. пианист и  оперн. композит., 
см. I I , 323. П роизв. поел, врем .: „Die to ten  A ugen“ 
(1916), „D er S tier vo n  O livera“ (1918), „R evolutions
h o ch ze it“ (1919), „S irocco“ (1921), „M areike von Nym- 
w egen“ (1923) и  др .

А нтейль, Г., молодой америк. композитор, при
мыкающий к  левому направлению, род. в 1898 г.; 
прославился введением в музыку массы  ударных 
инструментов и  тем, что начал употреблять меха
нические инструменты (пианолы), равным образом и 
вовсе  не музыкальные инструменты (звонки, гудки, 
сирены) для своих композиторских целей. В этом 
смысле особенно показателен  его „М еханический 
балет“.

А хрон, И осиф , один из видных представителей 
еврейско-американской музыкальной ш колы, вместе 
с  Блохом и Саминским. Русский еврей по проис
хождению, ученик Римского-Корсакова, он эмигри
ровал  в С. Ш таты и там занялся насаждением ев
рейской национальной культуры в  музыке. И з его 
сочинений надо отметить прекрасную  скрипичную 
сонату и романсы н а  еврейские тексты .

Б ар то к , Бела, венгерский композитор, вм есте с Ко- 
дали возглавляющ ий молодую национальную  венгер
скую ш колу,род. в 1881 г . и по окончании будапеш т
ской консерватории примкнул к левому направлению 
музыкальной мысли. Он много изучал специфические 
свойства венгерских народных ладов. Его музыка 
смела по гармониям и ритмам, проникнута свеж е
стью и  обнаруж ивает незаурядный мелодический дар 
молодого композитора, в творческом облике кото
рого, при всем фактическом несходстве, есть мно
гое, напоминающее Грига. Б . очень плодовитый 
композитор, пробовавш ий свои силы почти во всех 
областях музыкального искусства. Ранние его со
чинения написаны ие без влияния Л и ста. Гл. сочин.: 
„10 пьес д л я ф .-п .“, „Безделуш ки“, „Танцозальнаи 
сю ита“ для оркестра, пантомима „Резной принц”, 
опера „Синяя Б орода“, симфонич. картина „В пол
ном цвету* и  струнный квартет.

Б ерг , Альбан, австрийский композитор, род. в  Ве
не в 1885 г ., ученик и последователь знаменитого 
новатора Арнольда Ш енберга, сделавш ий массу 
переложений вещей своего учителя. Стиль музыки 
Б . подобен стилю Ш енберга — он основан на ато- 
нализме и на гетерофонических музыкальных ком
бинациях, базирую щ ихся на полной независимости 
всех звуков музыкального целого. Из произведений, 
вызвавш их в  свое время много протестов, наиболее 
значительной является опера „Воццек*, интересная 
ие столько по музыке, в которой композитор по
старался найти наибольш ую  экспрессию , созвуч
ную тексту, сколько по сю жету, насыщенному со
циологическим и даж е революционным содержанием. 
Но это  была такж е и первая в м ире „атональная 
опера“, помимо того , что  это была п ервая опера, 
написанная на психологический сю ж ет и излагаю 
щая драму пролетарского сознания. И з других его 
сочинении интересен струнный квартет и  „Камерный 
концерт“.

Б л о х , Эрнест, род. в 1880 г. в Ш вейцарии, еврей 
по происхождению, натурализовался в  Америке. 
В настоящ ее время является одним и з виднейших 
представителей американской ветви еврейской н а 
циональной школы (русская ветвь возглавляется 
Крейном и  Гнесиным). Его произведения проникнуты 
монументальностью и обнаруж иваю т солидную, 
серьезную манеру, напоминающую германских ком
позиторов, но не отличаются крайностью  направле
ния. Среди его многочисл. сочинений надо отметить 
его лирическую драму „Макбет“, музы ку для „Синей 
птицы“ Метерлинка, симфонию для оркестра (аис- 
моль), две симф. поэмы, Еврейскую  рапсодию, 
„Ш елемо“ — „Еврейские поэмы“, сю иту для орке
стра, „Концерто гроссо“, сонату для скрипки и  п р . 
Наиболее характерен Б . в своих еврейских вещ ах, 
в  которых он создает характерный по метрике и
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ритму, а такж е по мелодическому профилю  стиль, 
опираясь на синагогальную  еврейскую  просодию н 
метрику.

Б о й т о , А рриго, итальян. композ., см. VI, 149. 
Ум. в 1918 г.

Б р у х , М акс, нем . композ., см . VI, 633. Ум. в 
1920 г.

Б у зо н и , Ф ерручио (см. V II, 79), замечательный 
пианист, один из наиболее глубоких поэтов ф орте
пиано после эпохи Л иста и Рубинш тейна. Одно 
время (в 1890 г.) он был профессором московской 
консерватории. Как композитор, Б . вы ступил зн а
чительно позднее и сразу  примкнул к  левому тече
нию музыкальной мысли. Его композиторские пер
спективы  были вы сказаны  им в его брош ю ре (русск. 
перев.) „Основы новой музыкальной эстетики“. Из 
композиций Б . надо отметить его фортепианный 
концерт, фортепианные сочинения, нанисанный в 
последние годы и только после его  смерти (в 1924 г.) 
исполненный „Ф ауст“ — наиболее монументальное 
и з им созданного. Его творчество отличается при 
больш ом м астерстве известной надуманностью  и 
рационалистичностью . Всемирно популярны  среди 
пианистов его транскрипции баховских органных 
вещей. П оследние годы жизни Б . увлекался „уль
трахроматизмом“ и  музыкой для более многозвуч
ных звукорядов (в четвертях и третях тонов).

В агнер, Зи гф ри д, см. VII, 458.
В арезе, Э дгар, один из наиболее крайних предста

вителей левых музыкальных течений современности, 
род. в 1895 г. И тальянец по рождению , француз по 
воспитанию и американец по ж изни и музыке, он 
примыкает к  группе „атоналистов“; его музыка 
построена н а  гетерофонических комбинациях. Б ней 
он  обращ ает преимущ ественное внимание на у д ар 
ные инструменты и необычайно усиливаег их роль 
в оркестре (до 27 партий  ударных). Одновременно
В. сопровождает, наподобие ф утури стов Италии, 
свои  сочинения декларациями теоретического свой
с т в а , обосновывающими его новаторство эстети
ческими соображениями. Из его довольно много
численных сочинений любопытно отметить серию: 
„И нтегралы “—„Гиперпризма“ — „О ктаэдр“, вдохно
вленные, по признанию композитора: первое — выс
шей математикой, второе — „теорией Эйнштейна“, 
а  третье  — ботаникой.

В ейнгартнер, Феликс, нем. композ., см. V III, 117. 
П роизв. поел, врем .: оперы—„K ain u. A bel“, „Dame 
Kobold“, „D . D orfschu le“, „M eister A ndrea“; ряд 
других вещей для оркестра, ф .-п ., струнных инстр. 
и пр. В 1921 г. В . выпустил „Eine K ünstlerfahrt nach 
Südam erika" и „L ebenserinnerungen“.

В идор  (Widor), Ш арль Мари (см. X, 57). Один из 
самых выдающихся органистов Ф ранция, автор мно
ж ества произведений для этого инструмента и пио
нер расш ирения средств и возможностей органа. 
П од его влиянием париж ские органные мастера вве
ли в конструкцию органа ряд усоверш енствова
ний, и  выработался тип „симфонического“ органа; 
этот старинный и неповоротливый инструмент ста
н ови тся гибким и колоритным, способным к вос
произведению эф ф ектов оркестрового типа. В. — ав
т о р  ряда  симфоний для органа, среди которых 
пользую тся известностью  „готическая“ и „роман
тическая“, а также знаменитая „Токката“ (финал 
одной и з симфоний), ставш ая репертуарной вещью 
всех органистов. Кроме того, В. вы ступил с рядом 
фортепианных и оркестровых сочинений, а  в  более 
позднее время написал и  несколько опер, которые, 
однако, не имею т значения. В настоящ ее время В.— 
проф . органа и композиции в парижской консерва
тории.

В ьерн  (Vierne), Л уи, знаменитый ф ранц. органист 
и органный композитор, род. в  1870 г ., автор ог
ромного количества серьезных сочинений для орга
на, в которых он культивирует „оркестровы й“ ор
ганный стиль и  отличается изобретательностью  в 
колоритах. Его м анера письма приближ ается к  ма
н ере В. Д 'Энди — в ней есть н екоторая сухость и 
рассудочность. В настоящ ее время В. состоит глав
ным органистом Собора париж ской богоматери.

Геннеси, Сван, америк. композитор, ирландец по 
происхождению , род . в 1866 г., учился в  париж 
ск о й  консерватории. Его перу принадлежат: три квар

тета  и трио для струнны х инструм ентов; „варьяции 
на шестинотную тем у" для  ф лейты , скрип ки , ал ьта  
и  виолончели; трио для  ф агота  и  д в у х  кларнетов и  
другие камерные вещ и, в том ч и сл е  две  сонаты  для 
скрипки с ф .-п .; много песен . Б ольш ая  часть  его 
сочинений проникнута сильным н ародны м  „кельти- 
ческим“ колоритом, хотя ком позитор не прибегает 
к  заимствованию  народных тем.

Г ерш ви н, знаменитый америк. ком п ози тор , про
званный „Ш траусом  д ж аза“. П р екр асн о  образован
ный музыкально, он вы брал себе к а р ь е р у  ком пози
тора легкой музыки того „ам ериканского“ стиля, 
который в  настоящ ее врем я является  господствую 
щ им и наиболее популярны м во  всем  м и ре . В скоре 
он составил себе крупное имя ком п ози тора  бесчис
ленных песенок танц евального  ж ан ра  (т . и. „блю зе“) 
и  фокс-тротов. Его популярность в  н астоящ ее вр е 
мя м ож ет сравниваться только с  популярностью  
крупнейш их авторов  опереток (Л егара, Л екока, О ф
фенбаха, Зуппе, Ш т р а у с а )— его песни  и  танцы зву 
чат во всех  эстрадах и  углах м ира, многие напевы 
стали народными „ам ериканскими“. В последние 
годы Г . задался  целью  применить негритянско-аме
риканские напевы к  серьезной м узы ке, наподобие 
того, как это  делали  в  свое время Гайдн и  Ш уберт 
с немецкой песней. В таком стиле им  написан 
наш умевш ий и призведш ий сенсацию  „Ф ортепиан
ный концерт* (фортепиано и оркестр), в  котором 
напевы дж аза получили, т . ск ., впервы е доступ  на 
симфонич. эстраду .

Г ранадос , Энрико, испанский ком п ози тор  и  пиа
нист, род. в 1867 г ., погиб трагически в  1916 г. при 
взрыве парохода около Д ьеппа. П ервоначальная 
карьера его была чисто-пианистической, потом  он 
выступил как композитор с национальным оттенком 
и скоро занял место вы даю щ егося композитора мо
лодой испанской школы. Ему принадлеж ат несколь
ко произведений камерной музыки, оперы и  музы ка 
к  драматич. произв. „Тоналилья“ и  „Гойескас“. Его 
„Испанские танцы “ побудили некоторы х критиков 
назвать его испанским Ш опеном.

Гумпердиик, Энгельберт, нем. ком п оз. (см . XVII, 
384), ум. в 1921 г. П роизв. поел, врем .: „D . M arke
tenderin* (1914), „G audeam us“ (1919) и  др.

Д еб ю сси , Клод, см. XVIII, 115, и  Ф р анция , XLV, 
ч. I, 581/82.

Д о и ан я , австрийский композитор (итальянского 
происхождения), примыкающий в  своем  творчестве 
к направлению германского н еовагнеризм а, род. 
в 1864 г. Его музыка, обнаруж иваю щ ая м астерство 
и горячее вдохновение, иногда бли зка по типу к  Рих. 
Ш траусу, и подобно ему он является больш и м  ма
стером оркестра. И з его многочисл. произв. наи
больш ее значение имеет музы кальная „мимодрама“ 
„Покрывало П ьеретты “ — первый опы т музыкаль
ного сопровождения мимической трагедии.

Д ’Энди, Венсан, см. Ф ранция, XLV, ч. 1,581. Р ья
ный поборник новизны, не примиривш ийся с п а 
рижской консерваторией из-за неодобрения ею р е 
волюционного плана изменения м узы кального мето
да  преп одавани я— Д ‘Э . потом становится ярким 
консерватором в музыке, и  в настоящ ее врем я он— 
на крайнем правом (академическом) ф ланге ф ранц. 
музык. жизни. С ейчас он состоит директором им 
основанной „Скола канторум “ — м узы кально-педа
гогического учреж дения, которое почитается наи
более авторитетным среди париж ских музыкальных 
учреждений.

Д ю к а  (Dukas), П оль, см . Ф р анция , XLV, ч. I,
582.

Д ю п ар к  (Duparc), Анри, род. в  1848 г ., ученик 
Ц езаоя Ф ранка, один из талантливейш их фран
цузских композиторов, примыкающ ий к  академиче
скому (консервативному) направлению. Его лучшие 
вдохновения, преимущ ественно вы ливавш иеся в 
форму мелодий для пения: „Фиделе“ , „Приглаш ение 
к путеш ествию “, „Волна и Колокол“, „Э кстаз“, „Ла- 
м ен ю “, обнаруж иваю т сильную  и сдержанную эмо
циональность, высокий вкус и м астерство . Его тип 
вокального творчества, несомненно, повлиял на изы
сканный стиль Д ебю сси. Кроме того , им написана 
соната для виолончели и  симфонич. поэм а „Леоно
ра". Пораженный уж е давно параличей, Д . в настоя

щ ее время не сочиняет ничего.
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Казелла, Альфредо, известный итальянский ком
позитор левого направления, род. в  1890 г. В своем 
творчестве К. исходит из принципов атональной 
музыки, при чем в его сочинениях можно уловить 
сильные следы влияний Стравинского. Среди мно
гочисл. произведений зтого очень плодовитого ав
тора надо отметить: „Концерт для струнного квар
тета“; „Римский концерт“ для органа, трех труб, 
струнных и  литавр; „Скарлаттиану" для ф.-п. и мало
го оркестра; „Партиту“ для оркестра, и оперу „La 
donna serpente“ на сюжет Гоцци.

Карпентер, И . А., америк. композитор, род . в 
1895 г., в музыке своей примыкает к левым тече
ниям, идущим от Стравинского. Музыка К. отра
жает шум и жизнь америк. города; она наполнена 
ритмами дж аза и жесткими созвучиями: ее наст
роения вращаются между впечатлениями машинизи
рованного труда и изощренных наслаждений боль
шого города; в общем же известная машинность 
ритмики преобладает. Среди сочинений этого пло
довитого автора надо отметить любопытные „Крэ- 
зи Кэт“ и „Небоскребы“ — последний балет навеян 
современной американской жизнью.

Кодали (Kodaly), Золтан, венгерский композитор, 
роя. в 1882 г. Вместе с Бела Барток он полагает ос
нование новой национальной венгерской школе, 
основанной на культе народной венгерской мело
дики и ритмов. Как композитор, К. примыкает к 
левому течению музыкального искусства. Из его 
довольно многочисл. произвед. надо отметить квар
тет для струнных инструментов, виолончельную 
сонату, оперу „Гари Янош" и „Psalmus Hungaricus“.

Коплэнд, Аарон, молодой америк. композитор 
(род. в 1895 г.), обративший на себя внимание в по
следние годы. К. — еврей по происхождению— при
мыкает к группе современной „молодой американ
ской школы“, которая по направлению близка, с 
одной стороны, импрессионистам, а  с другой — яв
ляется близкой к футуристич. кругам (атоналисты, 
политоналисты). Его сочинения (наиболее интерес
ными являются оркестровая сюита и симфония для 
органа н оркестра) полны смелых гармоний, ж ест
ких созвучий и очень красочны; менее значитель
на в них эмоциональная и мелодическая сторона.

Коуэлл, Генри (род. в 1902 г.), америк. компози
тор, выдвинувшийся в последние годы крайней экс
травагантностью своего творчества, примыкающего 
к  самым левым течениям музыкальной мысли. К. 
ввел в музыку новые эффекты исполнения на фор
тепиано и новые эффекты звучности. Им написаны 
произведения для исполнения на ф.-п,—„локтями* и с 
применением „пиццикато“ для ф.-п,—„Разговор ки
тайца с европейцем“. Для изображения этих эффек
тов К. изобрел специальную нотацию. Произведе
ния К. вначале вызывали смущение и даж е ряд 
скандалов, потом он получил признание в Америке, 
хотя вряд ли это признание может перейти и на 
европейский материк; в настоящее время он является 
признанным композитором в левых кругах С. Ш татов.

Кшенек, Эрнст, молодой чешский композитор 
(род. в 1900 г.), творчество которого за последние 
годы обратило на себя особое внимание. Его ком
позиторская манера примыкает к  манере Р . Ш трауса, 
хотя композитор изредка позволяет себе приемы 
атонализма; в общем ж е это хороший мастер и не 
слишком крайний в своем искусстве; его музыка 
насыщена драматизмом и полна эмоционального 
содержания. Его произведения относятся к разным 
родам искусства, но наиболее прославилась его 
опера „Джонни наигрывает“, в которой он ввел 
впервые в  оперу мотивы джаза. Эта опера обошла 
почти все сцены Европы. Кроме того, им написан 
ряд оркестровых вещей.

М алипьеро, Франческо, итальян. композитор (род. 
в 1882 г.), видный представитель итальянской мо
лодой школы, автор с несомненной индивидуаль
ностью, крупный и яркий мелодист. В настоящее 
время он вместе с Респиги является наиболее вы
дающимся композитором умеренных направлений в 
Италии. Его перу принадлежат: „Семь песен“, „Сим
фония Молчания и Смерти“, „Армения“, „Impres
sioni dal vero“ и проч. Его стиль ближе всего 
можно наименовать импрессионистическим. М. — 
прекрасный колорист.

М иго (Migot), Ж орж , франц. композитор и музы
кальный теоретик, род. в 1891 г., ученик париж
ской консерватории, курс которой он не успел за
кончить, будучи мобилизован на войну и тяжко 
ранен на ней (контузия мозга). Автор многочисл. 
сочинений, в которых он является скорее рацио
нально мыслящим, нежели вдохновенным творцом. 
Одновременно М. пиш ет сочинения эстетического 
характера, в которых обосновывает свои компози
ции, и занимается живописью. Среди его сочинений 
надо отметить трио н струнный квартет (1919), 
„Эпиграммы“ для ф.-п., „Диалог" для скрипьи и ф.-п., 
ряд песен для голоса, вокальные квартеты, „Агре- 
стиды“ — симфоническую „ф реску“ для оркестра, 
японские картинки для пения с оркестром, хоре
ографическую симфонию „Гзгеромо“, камерную 
оперу „Соловей и Любовь“, феерию-оперу „Краса
вица и Зверь“. Кроме того, он писал музыку для 
кинематографа.

М ило (Мильо, Milhand), Дариюс, род. в 1892 г. 
Один из наиболее выдающихся авторов молодого 
поколения во Франции. Им возглавлялась знамени
тая „шестерка*, сменившая в годы войны гегемонию 
Дебюсси и импрессионистов. Португальский еврей 
по происхождению, живший долгое время в Южной 
Америке, М. внес в музыку ритмику и эмоцию бра
зильской столицы — ои один и з первых ввел танго 
в серьезный стиль. Диапазон его творчества очень 
широк; им охватывается и очень простое, и слож
ное. Он является одним из поборников „полито- 
нализма“ (музыка, совмещенная в  разных тональ
ностях одновременно) и может почитаться наибо
лее типичным „футуристом“ среди современных 
авторов. Из его очень многочисл. сочин. можно 
отметить: „Бык на крыше“, „Карнавал в Экс“ и 
монументальную трилогию „О рестея“ — на текст 
Эсхила, состоящую из трех частей (недавно нм за 
кончена третья часть—„Эвмениды*). В этом послед
нем сочинении М. вводит новые эффекты, как, на
пример, оркестр и з одних ударных инструментов и 
пение хора без нот, наподобие завывания или рева, 
на фоне декламации.

Н икиш , Артур, чеш ек, дирижер, см. XXX, 205; 
ум. в  1922 г.

Нин, Д жоакин, испанский музыкант, натуралнзов. 
во Франции, прекрасный пианист и интересный и 
чрезвычайно популярный композитор, автор бесчис
ленных романсов, фортепианных вещей и транскрип
ций; род. в  1872 г., получил музыкальное образова
ние в парижской консерватории и в годы войны 
занял тут место наиболее выдающегося педагога по. 
фортепиано. И з его сочинений наиболее интересны 
испанские старые композиции (XVI века), им обра
ботанные; фортеп. сочинения (частью  тож е испан
ского национ. колорита) и романсы.

Нистрем, Госта, молодой шведский композитор, 
род. в 1897 г. По стилю и направлению примыкает 
к левым течениям, однако основанным на импрес
сионизме. И з его довольно многочисл. произв. надо 
отметить симфонич. поэму „И схавет“, фортеп. н  
вокальные вещи, „Рондо* для скрипки с оркестром, 
ряд мелких оркестр, вещей.

О неггер, Артур (род. в 1892 г.), является одним из 
наиболее заметных композиторов молодого поколе
ния. Он происходит из старой протестантской швей
царской фамилии, но его музыкальная культура чи
сто французская. И з авторов знам. „шестерки* (см. 
М ило) О. — наиболее вдумчивый, способный к  ши
рокому размаху, серьезный, а  также наименее 
увлеченный крайностями музыкального футуризма. 
В его композициях неизменно присутствует боль
ш ое техническое мастерство и хорошая традиция, 
а также чувствуется склонвостьк монументальности. 
Наиболее характерными его произведениями, кото
рые составили ему славу и  известность уж е во всем 
мире, являются: симфонич« ская картина „Паси- 
фик“ — одно из любопытнейших достижений со
временной изобразительной музыки — и оратории 
„Ц арь Давид“ и „Юдифь“, в которых О . отчасти 
реставрирует монументально величественный, би
блейский стиль Генделя.

Петирек, Феликс, чешский композитор, род. в 
1882 г., примыкает к  современным течениям м у
зыки. Его лучш ие и наиболее характ. сочинения
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относятся к  области религиозной музыки — „Л ита
н ии“ и „Духовные песни". В его сочин. сказы вается 
сильное влияние народного чеш ского и лаже украи н 
ского мелоса. Из его фортепианных сочинений надо 
отметить недавно им опубликов. „Ш есть гротесков**. 
Стиль сочинений этого автора напоминает отчасти  
стары х м астеров (Баха), отчасти  примы кает к С тра
винскому. Ныне он  — проф. в  Афинах.

П ьзрн э  (P ierné), Габриель, ро д . в 1863 г., ученик 
М асснэ, получил римскую  премию в 1882 г. Выдаю
щ ийся композитор консервативного направления, 
по стилю приближающ ийся к  Сен-Сансу. Его опера 
„Вандея“ (1897) им ела больш ой успех при п оста
новке. Кроме того , им написано несколько панто
мим и  много фортепианных и скрипичных вещ ей, 
которые пользую тся значительной популярностью . 
В 1926 г. им написано сценическое произв. „Впечат
ления мюзик-холля“, которое ш ло н а  сцене п ари ж 
ской Больш ой Оперы. В нем автор применил мо
тивы  и ритмы современных танцев, идя по той ж е 
дороге, которую  с  успехом культивировал Кшенек 
в германских странах.

Р ав ел ь , М орис, см. в  тексте, и Ф ранция , XLV, 
ч . Г, 583.

Р е гер , М акс, см , в тексте.
Респиги, О тторино, род. в  1879 г ., итальян. ком

позитор, вы двинувш ийся в особенности в после
военную эр у ; в  настоящ ее время в  И талии при
знается вождем музыкальной мысли и великим 
национальным композитором. Стиль Р . примы кает 
к традиции старой итальянской школы. Р . чуж дает
ся крайностей модернизма: это  — м елодист прежде 
всего и больш ой м астер  писать для голоса, как  и 
больш инство итальянских композиторов. Его сим
ф онические картины: „Пинни“ и „Ц ерковны е окна“, 
обнаруж иваю т в нем большую способность к  ор 
кестровом у колориту, а его оп ера  „П отонувш ий 
колокол“ показы вает больш ой драматич. темпера
мент и м астерское владение сценой.

Руссель, Альбер, род. в 1869 г ., французский ком
позитор, примыкающий к импрессионистам , но бо
лее умеренный в музыкальных средствах, чем Р авель. 
Творчество Р . отличается прекрасной техникой, и зя
щ еством мыслей; ближ е всего по типу оно стоит 
к  творчеству таких  авторов, как  П . Дюка или 
Ф. Ш мит. И з его многочисленных произведений 
необходимо отметить недавно им написанный ф ор
тепианный концерт и сюиту для оркестра.

С атя  (S atie), Э рик (1866— 1922), был одним из 
первы х „декадентов“ в  музыке, которые отвергли 
всяки е  законы музыкальной культуры . В этом смысле 
он  аналогичен русском у Ребикову, с  которым они 
появились почти одновременно и проповедывали 
почти тождественные взгляды. Сходство С. с Реби- 
ковы и простирается и далее,—в любви к  новатор
ству и  теоретическим построениям и  в склонности 
к  миниатю ре в творчестве. С. ввел оригинал» кость 
в  принцип — он впервые создал гармонии и з 
„кварт“, но его новаторства в свое время не обра
тили  иа себя внимания. Гораздо позднее, уж е после 
расц вета  импрессионизма, звезда С. вновь взош ла — 
на этот р а з  у ж е  в качестве члена футуристической 
париж ской  „ш естерки“, в которую  он был при
н ят на ряду с новыми молодыми композиторами. 
Н аи более  характерными произведениями С. являю т
ся его  программные фортепианные вещ и, довольно 
многочисл иные. И з более крупных его вещ ей можно 
отм етить балет „La R elâche“.

Сен-Санс, Камилл, франц. композитор, см, XXXVIII, 
302, в Ф ранция , XLV, ч. I, 580/81.

Сибелиус, Ян, финский композитор, см. XXXVIII, 
426. .

Синдинг, Христиан, норвежский композитор, один 
и з наиболее ярких преемников национ. норвеж
ского направления музьп и, завещ анного Григом. 
Р од . в  185 г , учился в лейпцигской консерв., завер
ш ил курс образования в Берлине и  Мюнхене. Мб- 
H. е характерно национальный, нежели Григ, под 
влиянием которого он находился, С. тем не менее 
является самым видным скандинавским композито
ром  современности. Им написаны три  симфонии, 
оснаты  для скрипки, скрип, концерт, знаменитый 
„Романс для скрипки с. ф .-п .“, квартеты  струйные и 
с фортепиано.

Т ан см ан , А лександр (род. в  1894 г .), один из вы
дающихся композиторов П ольш и. Стиль его бл и ж е  
всего  напоминает npi взведения и м прессионистов — 
его музыкальное вдохновение и зящ но, тонко, не ли
шено некоторой расп лы вчатости ; в  его м анере ие 
мало национальных типичных черт, хотя композитор 
не задается этнограф , целями. П о своей  культуре 
Т .—более всего  ф ранц. ком позитор (ж ивет в  П а
ри ж е). П рекрасный п и ан и ст— он нап исал  для ф о р 
тепиано два концерта. Е го две симфонии относятся 
к лучш ему, что  создано в сим ф онич. литературе 
П ольш и. Заслуж и вает такж е  внимания его струн 
ный квартет, вы держанны й в  им прессион . тонах.

Т ури н а, Д жоскин, испанский к о м т з и т о р ,  род . 
в 1881 г., учился в М адриде. Т . является  одним из 
ярких представ, н ацион . течения испанской музыки, 
зародивш егося только в  последние годы (с  XX века). 
Т . пользуется народными темам и и ритм ам и; его. 
стиль, несмотря на его соврем енность, н е  обладает 
крайностями левизны; его гарм онизация сочна н 
оркестровка блестящ а; по типу тво р ч ества  он ск о 
р ее  всего приближается к импрессионизму времени 
Дюка. И з его многочисл. сочинений надо отм етить: 
оперу „Восточный сад“, ф антаст, танцы  для оркестра, 
музыку для сцены („Н авидаа“, „M apro“), „Севиль
скую симфонию“, ряд  песен и ф ортеп. сочин.

Ф ал л а  (Ф алья), М ануэль ди, известны й испан
ский композитор умеренного нап равлен и я, один 
и з виднейших и  наиболее даровиты х представите
лей испанской национ .ш колы , основателем  которой 
является Альбениз. Род. в  1882 г ., учился в  п а 
риж ской  консерв. Стиль Ф. мож но охарактеризо
вать как красочно - импрессионист. Среди его со 
чинений наиболее вы даю тся оригинальностью  за
мы сла: „Концерт для гарпсихорда" (старинного 
инструмента тип а клавесина), пантомима для 
кукольного театра  „El retablo  del M aese P edro“, 
„El Amor b ru jo “, сюита „Т реуголка“. Кроме того,, 
им сделана м асса превосх. транскрипций (гармони
заций) народных испанских мелодий и много фортеп. 
сочин. виртуозного содержания.

Ф о р э , Габриель (1845—1924), один и з блестя
щих представителей ф ранцузского неоакадемизма 
и прямой продолж атель направления Сен-Санса.. 
Ученик Н идерм ейера, Д ича и С ен-С анса, он в  
своей музыке сохранил традиции германского 
классвч. мастерства. П озднее Ф. был главным орга
нистом при ц еркви  М адлен в  П ариж е и п р о ф . 
консерв. Он пользуется исклю чит, популярностью  
и авторитетом во  Франции., но этот  авторитет, по
видимому, не распространяется в такой  степени за  
пределы его родины . И з его сочин. наиболее вы
даются: скрипачи, соната, „Элегия“ для виолон
чели, много прекрасны х ром ансов (в которы х o it  
является знатоком ф ранцузской  просодии), сим
фония, реквием, два квартета.

Х аба, Алоиз, венг. (ныне чехо-слоп.) композитор- 
новатор, род. в 1893 г.; начал свою карьеру  как ком 
позитор умеренного академич. направления, но 
потом увлекся теорией музыки „в четвертях тона*4 
и в  иных, еще более утонченных делениях звукоряда.. 
Явивш ись пионером сочинения музыки для этих 
новых звукорядов, он первоначально пробовал свои 
силы в  области квартета, как ансамбля, способного 
к воплощению его теории, для которой он изобрел 
специальные знаки нотации. П отом X. переш ел к 
опытам более ш ирокого масш таба и сконструировал 
специальные инструменты для ег.оих композиций, 
с клавиатурой в 24 и 36 нот в октаве . П ока трудно- 
судить, какое значение имеют эти  опыты для буду
щего музыки, способно ли это направление обога
тить  музыкальное искусство, но надо признать, что- 
то , что опубликовано X. (преимущ ественно его квар
теты), носит характер больш ой сухости  и абстракт
ности. X, имеет многочисленных последователей 
своей теории.
Х индем ит, П ауль (ср. XLV, ч. 1Г, 387), один из вид
нейш их представителей соврем , германской музыки 
и  один из ярких новаторов послс-цпраусовской 
эпохи. Как композитор, ои начинал в академиче
ском стиле, приближаю щ емся к  Б рам су; затем  под
вергался  влияниям Бузони и  Д е б ю а и  (наиболее 
характерным сочинением первого периода надо счи
тать  его струнны й квартет ор. 16). П отом он вы



115 СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. 116

ступает решительнее на новаторский путь, стано
вится „политоналистом“ и „атоналистом“, при чем 
для него характерным остается некоторый академизм 
общего построения и известная механичность му
зыкальной концепции, стремление к „линеарности“ 
и к  отсутствию эмоции в музыке. Наиболее выдаю
щимися его произвел, надо считать: оперу „Святая 
Сусанна“, „Каммермузик“ (№ 1), вокальный цикл 
„Мариенлебен“, „Каммермузик“ (ор. 36) и концерты 
для ф.-п., виолончели, скрипки и оркестра, а также 
альтовый концерт, вкоторых наиболее четко проявля
ются свойственные этому автору формальные за 
дания.

Чедвик, Джордж Уайтфильд, один из значитель
нейших современных американских композиторов и 
музыкальных деятелей (род. в 18S4 г.), автор многих 
сочинений для оркестра (в том числе 3 симфоний), 
для органа, для разных ансамблей камерной музыки 
(в том числе 5 струнных квартетов); до 1919 г. вы
ступал как дирижер, с 1897 г. состоит директором 
консерватории в Бостоне, которую ему удалось 
поднять до высокого уровня.

Ш енберг, Арнольд, нем. композитор, см. в тексте.
Ш имановский, Кароль, польский композитор, 

см. в тексте.
Шмит, Флоран, один из крупнейших французских 

композиторов старшего поколения, род. в 1870 г., 
ученик парижск. консерватории. Стиль компози
ции Ш. — промежуточный между тенденциями им
прессионизма и академизма, при чем он обладает 
меньшим темпераментом новаторства и меньшей 
изысканностью гармонического мира, нежели его 
современники Дебюсси и Равель, но зато  он обна
руживает тенденцию к монументальности замысла, 
которая вообще ранее была довольно чужда франц. 
музык. гению. Им написаны многочисл. веши для 
камерного ансамбля, для ф.-п., для оркестра (кан
тата „Мелузина“, „Soirs“, „Mirages“—для ф.-п., „Тра
гедия Саломеи" для оркестра); но едва ли не самым 
характерным его произведением по значению и 
смыслу надлежит считать „Псалом* для хора, 
оркестра и голосов соло — произведение, которое, 
несомненно, вдохновило впоследствии Онеггера на 
его знаменитого „Царя Давида“.

Ш рекер, Франц, нем. композитор, см. в тексте.
Штраус, Рихард, нем. композитор, см. в тексте.
Энеско, Ж орж, венгерский (румынский) компози

тор, род. в 1881 г. в румынской деревне, цыган по 
происхожд., ученик Гельмесбергера в Вене по скрип
ке, с 1894 г. ученик Массив, Форэ и Марсик в Па
риже; выступил как скрипач, потом обратил на себя 
внимание огромным композиторским дарованием, на
писав скрипичные сонаты (три), струнный квинтет, 
„Сельскую симфонию“, „Цыганскую рапсодию“ для 
оркестра и ряд мелких вещей. ,

Ямада, род. в 1888 г., пионер музык. творчества 
европейского типа в Японии. В Токио им создан 
симфонич. оркестр, которого он является дириже
ром. Произведения Я-,—гл. обр. песни и для фор
тепиано, большею частью в мелких формах (есть 
и  симфонии) — обнаруживают оригинальный, не
сколько непонятный для европейца и характерный 
стиль, в  котором можно прочитать сильные и раз- 
нообр. влияния европейских авторов (Дебюсси, Скря
бина, Шопена).

VI. Беллетристика и литературоведение.
Адан, Поль, франц. писатель, см. I, 391. Ум. в 

1920 г. Наиб.значительные произв. за 1910—1920 гг.— 
«Le Trust» (1910), «Stéphanie» (1913), «Reims dé
vastée» и «Le Lion d ’Arras». П очти все произв. A. 
переведены на русск. яз.

Адн, Эндре, см. Эд а.
Альтенберг, Петер, австр. писатель, см. И, 380/81. 

Ум. в 1919 г. Произв. последнего периода: «Mär
chen des Lebens» (1908, рус. пер.), «Semmering» (1912), 
«Fechsung» (1914), «Nachfechsung» (1916), «Vita ipsa»
(1918), «Mein Lebensabend» (1919).

Амп (Н атр), Пьер, франц. писатель, род. в 1876 г. 
Из последних произведений А. имеют наибольший 
успех: «Les métiers blessés» (1919), «Le Lin» (1921), 
«Песня песней» (1922) и др. В 1927 г. А., принад

лежавший к  социалистам, был исключен из пар
тии за  то, что вел  избирательную пропаганду в 
пользу одного из представителей крупного капи
тала. Многие произв. А. переведены на рус. яз. 
Ci*. Ф ранция, XLV, ч. 1, 495.

Андерсон, Ш ервуд, америк. писатель, см. северо
ам ериканская лит ерат ура , XLI, ч . V I, 515/6. 
Главн. произв.: «W indy M cPherson 's Son» (1916); 
«M arching Men» (1917, рус пер.); «W inesbourg, Ohio» 
(1919, рус. пер.), «Poor white» (1920), «The Triumph 
of th e  Egg» (1921, рус. пер.), «M any M arriages»
(1922); «Horses and Men» (1923; рус . пер.); «A Story 
Teller’s Story» (1924); «Dark Laughter» (рус. nep.
1925); «Таг» (1926); «New Testam ent» (1927).

А нкоиа, Алессандро д ’, итальянок, историк ли
тературы, ум . в  1914 г. См. II I , 132.

Аннунцио, Габриэле д ’, итальянский поэт (см. III, 
155; И т а ли я , XXII, 502). О его политической роли 
во время и после мировой войны см. XLVII, прил. 
полит , деят ели , 2. Из последних его худож. про
извел. пользовались успехом: стихи «Canzonl della 
gesta  d ’Oltremare» (1911); драма «Fedra» (1909), в ко
торой он вступил в состязание с Эврипидом и Ра
сином; трагедия «Parisina» (1914), где он попробо
вал стать конкурентом Байрона, и роман «Forse 
cite si, forse che no» (1911), в котором большое ме
сто отводится авиации, предмету очередного его 
увлечения. Н аоборот, французские его пьесы: «Le 
m artyre de St. Sébastien» (1911) и «Pisanella ou la 
m ort parfumée» (1913), имели успех весьма умерен
ный. Во время войны он написал десять военных 
поэм, а  на разгром при Капоретто ответил сборни
ком-призывом «La Riscossa». После войны стал 
одним из активнейш их агитаторов и деятелей фа
шизма.

А поллииэр (Apollinaire), Гильом, псевдоним 
франц. поэта Г. - А. Костровицкого (1880 — 1918), 
главы футуристического (кубистического) направле
ния. теоретика живописного кубизма («Les peintres 
cubistes», 1912) и  родоначальника всех левых тече
ний современной франц. литературы (дадаизм, 
сверхреализм, симультанизм). Н овая поэтическая 
ф орма впервые дана им в сборнике стихов «Cali
grammes» (1917), раньш е прокламировалась в ряде 
манифестов (1912—1914). До этого А. писал в стиле 
символистической поэзии (напр., в традиции А. Ремб 
и А. Ж ар р и — поэма о Мерлине «L 'énchanteur p ou r
rissant», 1909; сборник стихов за 15 лет «Alcools», 
1913, и  др.). А . принадлежат также: книга новелл 
«H érésiarque e t C-ie», роман «La femme assise» и 
ряд  театральных пьес, лучшая из них—«Les mamel
les de Tyrésias» (1917). Крит, и теорет. работы: «Le 
th éâ tre  italien» и «L’enfer de la  B ibliothèque N atio
nale», ряд памятникоз старофранцузской и старо
итальянской литературы. Посмертные произведения 
собраны в сборнике «II у  а» (1925). Из других стран 
А . оказал наибольш ее влияние в Испании (именно 
н а  литературное направление, возглавляемое Гоме
сом де-ла-Серна).

А рагон (Aragon), Луи, глава современной франц. 
школы «сверхреалистов», раньше видный «дадаист». 
Лучший сборник стихов A .— «Feu de joie» (1920). 
А . принадлежит такж е ряд  брошюр-манифестов и 
памфлетов, а  такж е интересный роман «Le Paysan  
de Paris». В 1928 г. выш ел его «Traité du style».

А ркос (Arkos), Рене, франц. писат., рол. в 1881 г., 
участник группы «Аббатство» (см. Ф ранция, XLV, 
ч. I, 494), убежденный пацифист. Крупнейшие 
произв. А. вышли во время войны: сб. ст. «Le 
sang des autres», ром. «Le mal» и сб. расск. «Ca
serne». В наст. вр . А. возглавляет изд-ство «Le Sab
lier», объединяющее писателей антиимпериалистов, 
и  редактирует ж урн. «Europe» (совм. с Базаль- 
жеттом).

А ш керц (Askerc), Антон, словенский поэт, см. IV, 
361; ум. в 1912 г.

Б азен , Ренэ, ф ранц. писатель-срегионалист», 
см. IV, 436. Последи, произв.: «Aujourd’hui e t de
main» (1918), «Les nouveaux Oberlé» (1919) и др.; 
в  первом из них особ, заметны националистнч. и 
клерикальные симпатии Б.

Б аиг, Герман, датский писатель, ум . в 1912 г .  См. 
IV , 583.

Б ар , Герман, австр. писатель, см . V , 46. Главн.



1 1 7 СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. 1 1 8

произв. поел, врем.: «Bayreuth» (в сотр. со своей 
женой, 1912), «Expressionismus» (1916); автобиогра
фия — «Selbstbildnis» (1923); романы — «Himmel
fahrt» (1916), «D. Rotte Korahs» (1918); пьесы — 
«D. Meister» (1914), «D. Unmensch» (1920), «Altwei
bersommer» (1924) и др.

Барбюс (Barbusse), Анри, франц. писатель и пу
блицист. Род. в 1873 году, выступил как лирик со 
сборником «Les pleureuses», затем с романом 
«L’enfer», посвященным эротическим проблемам. Во 
время войны выпустил сборник рассказов «Nous 
autres» и роман «Le feu» (1916), создавший ему сла
ву. На войну Б. пошел добровольцем, но она сде
лала его антимилитаристом и интернационалистом. 
Статьи его против войны объединены в сборнике 
«Paroles d'un combattant» (1917), позднейшие—в «La 
lueur dans l ’abîme» и «Le couteau entre les dents». 
Позднее Б. выпустил антимилитаристический роман 
«Clarté» (1919), роман «Les enchaînements» (1925), по
священный вопросу о социальном неравенстве, и 
сборник рассказов «Quelques coins du coeur» (1920). 
В 1919 г. Б. сближается с социалистическими и 
коммунистич. кругами и печатает на страницах 
«Humanité» манифест группы «Clarté», которую он 
первое время и возглавляет, редактируя журнал 
«Clarté». В 1923 г. Б. становится членом франц. ком
партии. Последние книги Б : «Jésus» и «Les Judas 
de Jésus» были встречены отрицательно коммуни
стической критикой. Б. очень близок к СССР, где 
гостит подолгу и где принимает участие в литера
турной и культурной жизни. С 1927 г. Б. издает 
международный журнал «Monde». Большинство 
произв. Б. переведено на русск. яз.

Б ароха (Baroja), Пио, испанский романист (1872— 
1928|. Автор новелл и  романов, в которых проте
стует против мещанства и рутины. Однако, Б. не 
может считаться революционным писателем, так как 
он далек от призыва угнетенных к восстанию про
тив поработителей. Европейская критика находит, 
что Б. находится под сильным влиянием Ницше и 
русских реалистов прошлого века. Стиль Б. прост 
и выразителен. Лучшие произв. Б.: «Camino de per- 
feccion» (1902; ру с . пер.), трилогия «La lucha por 
la  vida» ( «La Basca», «Mala hierba», «Aurora roja»; 
1904— 18; рус. пер.), «El Arbol de la Ciencia» 
(рус. пер.).

Баррес, Морис, франц. писатель, см. V , 25; ум. 
в 1923 г. Начиная с выступлений ген. Буланже, 
Б. сделался ярым националистом и сторонником 
идеи реванша. Война поставила его в первые ряды 
шовинистов («L’âme française et la guerre», 1915— 
1919, «Le génie du Rhin», 1921), он отдался публи
цистике и с 1915 по 1918 г. редакт. реакц. газету 
«Écho de Paris». После его смерти остались ме
муары. К концу жизни Б. его литературное влия
ние очень выросло. Из неполит. произведений Б. 
особым успехом пользовались книги: «Огесо» (1912), 
«La colline inspirée» (1913), «Un jardin sur l ’Oronte» 
(1922; рус. nep. 1924). Ср. био-библиограф. у к а з . со
врем. иностр. полит , деятелей, XLVII, прил., 4, 
и Франция, XLV, ч. I, 491.

Барри (Barrie), Джемс, англ. писатель, см. III, 55; 
последние 25 лет пишет почти исключительно для 
сцены. Гл. драм, произв.: «Peter Pan» (1904), «The 
Twelve Pound Look», «A Kiss for Cinderella» (1916), 
«Mary Rose» (1920).

Бартель (Barthel), Макс, герм, писатель, род. в 
1893 г., с раннего детства вел суровую проле
тарскую жизнь, работая на заводах, странствуя 
с места на место. Участвуя в мировой войне, Б. по
бывал на разных фронтах. Будучи до революции 
соц.-дем.,Б. затем стал спартаковцем и  был заклю
чен в тюрьму. После освобождения он посетил 
СССР. Плодовитый поэт, умеющий выражать чув
ства и мысли, волнующие пролетария, Б. осудил 
войну, как преступление буржуазии, и в период 
подъема революц. волны сумел насытить свою ли
рику пафосом борьбы. После 1923 г. Б. ушел из 
коммунист, партии. Из многочисл. произв. Б. на 
русск. яз. перев.: «За решеткой» (1923), «Площадь 
народной мести» (1924), «Завоюем мир» (1925), «Ма
шина смерти» (1925). Поел, произв.: «Deutschland, 
Lichtbilder u. Schattenrisse e. Reise» (1926), «Bot

schaft u. Befehl» (стих., 1927), «D. Putsch» (ром., 1927), 
«D. Mensch am Kreuz» (ром., 1927).

Батайль (Bataille), Анри, франц. драматург (1872—
1922); начал литерат. деятельность неск. сборн. 
стихотв.; прославился как автор драмат. произве
дений à thèse, чрезвычайно сценических, очень по
пулярных и у  артистов и у публики. В них — на
пряженное психологически действие, но по идеалам 
они не поднимаются выше трафаретов буржуазной 
морали, пророком которой во франц. драматургии 
был Дюма-сын. Главн. произв.: «Maman Colibri» 
(1904, рус. пер.), «La m arche nuptiale» (1905), «Обна
женная» («La femme nue», 1908), «La vierge folle»
(1910), «La Possession» (1920, pyc. nep. 1922), «La 
Tendresse» (1921, pyc. nep. 1922) и др. Во время 
войны выпустил книгу патриотич. поэм (1916), а 
после войны тоже патриотич. «La chair humaine»
(1922).

Бедье (Bédier), Жозеф, франц. историк литера
туры, род. в 1864 г., в 1003 г. сделался преемником 
Гастона Париса в парижском «Collège de France». 
Его главн. работы: «Les fabliaux» (1893), «Les légen
des epiques» (4 т., 1908—1913), «La chanson de Ro
land» (коммент., 1927), направлены против теории 
странствующих сюжетов. Его книжка «Le roman de 
Tristan et Iseult» (1900, русск. пер.) — художествен
ное переложение старых текстов, получила огром
ное распространение на всех языках. В 1920 г. Б. 
избран членом Франц. Академии и является наибо
лее крупным авторитетом по истории среднее, 
франц. литературы. Ср. заимствования в лит ера
туре, XX, 426.

Безант, Анни, англ. писательница, см. V, 143, и 
XLVII, совр. полит, деятели, 5.

Б еллок (Belloc), Гилер, англ. писатель, род. в 
1870 г. Полу-француз по происхождению. Романист, 
поэт, публицист, историк. Критикуя современный 
плутократический строй Англии, он видит выход в 
возвращении к католицизму (см. «The Path to 
Rome», 1902). Блестящие «essays» Беллока собраны в 
книге: «On nothing» (1903) и др. Сатирические ро
маны: «Mr Clutterbuck’s Election» (1908), «A Change 
in the Cabinet» (1909), «The Mercy of Allah» (1922, 
есть по-русски), «Mr Petri» (1925, есть по-русски), 
«Emerald of Catherine the Great» (1926), «Haunted 
House» (1927). Исторические монографии: «Danton» 
(1899), «Robespierre» (1901), история Англии (дове
дена до конца средних веков) и пр.

Бёльше, Вильгельм, нем. писатель и популяри
затор естествознания, см. V, 321. В 1924 г. вышла 
в  пер. его книга «Происхождение человека». Про
изв. поел, врем.: «D. Abstammung d. Kunst» (1926), 
«Lichtglaube» (1927) и др.

Беиавенте (Benavente), Хасинто, крупнейший со
врем. драматург Испании, ср. Испания, XXII, 258. 
Его перу принадлежит около 100 драматических 
произведений, из которых главнейшие: «La Comida 
de las Fieras» (1S9S), «La Noche del Sabado» (1903), 
«Los Interesos Creados» (1907) и «La Malquerida»
(1913). Б. является по преимуществу автором легкого 
комедийного стиля. Хорошо знакомый с требова
ниями сцены, Б. отличается в своих пьесах блестя
щим диалогом, украшенным изощренной иронией. 
Влияние старо-французского театра и особенно 
итальянской комедии масок выявилось в его самой 
популярной комедии: «Изнанка жизни» («Los Intere
sos Creados»). Сатиранаполитическуюжизнь Испании 
«La Ciudad alegre у  confiada» (1916) считается также 
одним из популярных произв. Б. Как критик, Б. 
известен своими журнальными статьями и сборни
ками критических этюдов. В 1922 г . Б . получил 
нобелевскую премию.

Бенелли, Сем, итал. драматург, род. в 1877 г., 
был сельскохозяйственным рабочим, потом журна
листом. Написал целый ряд пьес в стихах («Las
salle», 1902; «Maschera di Bruto», 1916; «Cena delle 
beffe», 1918; «Amore dei tre re», 1910; «Mantellaccio», 
1910; «Tignola» и др.). Пьесы почти все написаны 
свободным стихом (verso pariato) и пропитаны 
своеобразным идеализмом: герои погибают, но 
идеалы торжествуют. (Переведены: «Ужин шуток», 
«Рваный плащ», «Лассаль»). Пьесы Б . пользуются 
большим успехом у читателей, но до сих пор не 
могли завоевать сцену.
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Беннет (Bennett), Энох Арнольд, англ. писатель, 

род. в 1867 г. в одном нз «Пяти Городов» (про- 
мышл. район в сев. Стаффордшайре). Сын мелкого 
юриста. Получил довольно ограниченнее образова
ние. Популярность Б. в широьих кругах основана 
на огромном количестве искусных, иногда блестя
щих, всегда неглубоких светских романов, в роде 
«Grand Babylon Hotel» (1902) или последнего его ро
мана «Strange Vanguard» (1927). Пользуется боль
шим успехом популярное изложение Б. общеприем
лемой философии повседневной жизни в серии 
«Pocket Philosophies» (поел, книга этого рода «Sa
vours of Life» вышла в 1928 г.). Немногим серьез
нее его социальные романы-хроники, в роде «Mi
ster Prohack» (1922), «Lord Raingo» (1926; рус. пер.) 
н др. Добившись успеха у  широкой публики, Б. 
сумел, с другой стороны, обеспечить себе почетное 
место и в большой литературе циклом романов о 
«Пяти Городах»: «The Old Wives’ Tale» (1908). «Clay- 
hanger» (1910). «Hilda Lessways» (1911), «Th ese Twain»
(1916), «Roll Call» (1919) и др. Восторженный поклон
ник Флобера, Гонкуров и особенно Тургенева. Б. 
достиг в этом цикле редкой изобразительности. Весь 
цикл объединен общим фоном «Пяти Городов» и 
повествованием о семье промышленников Клэйхен- 
геров, которая останется в литературе рядом с 
семьей собственников-рантье Форсайтов у Голсу- 
орси. К этой группе по серьезности темы (тип со
временного скупца-мещанина) и по тщательности 
письма примыкает и роман «Riceyman Steps» (1923; 
есть по-русски—«Райссмэн Степс»). Автобиограф, 
сведения и художеств, мировоззрение Б. можно 
найти в книге «The Truth about an Author» (1914; 
по русски — «Карьера писателя», 1925).

Беиуа (Benoît), Пьер, род. в 1886 г., популярный 
франц. писатель, начавший со сборника стихов «Dia
dumene» (1914), а затем выдвинувшийся благодаря 
роману «Атлантида» (1919). Позднейшие наиболее 
известные авантюр ые романы: «Соленое озеро», 
«Кенигсмарк», «За Дон-Карлоса», «Дорога гигантов», 
«Прокаженный король» и др. Большинство произв. 
Б. переведено на русск. яз.

Бергстедт (Bergstedt), Гаральд, датский писа
тель, род. в 1877 г. Главн. произв.: «Александерсен» 
(русск. пер. 1923), «Праздник Иоргена» (русск. 
пер. 1924), «Коронованный вор», «Страна Безумия» 
(русск. пер. 1926). Б.—представитель передовой 
интеллигенции Запада. Не примыкая активно к ре
волюционным движениям, он бичует буржуазный 
строй и в своих последних вещах провидит падение 
капиталист, мира. Восстает также против церкви, 
показывая ее вредное влияние на массы.

Берент, Вацлав, польск. пис., см. V , 408. П р о и з в . 
поел, врем.: «Озимь» (1911; русск. пер.), «Живые 
камни» (1918; русск. пер.) и др.

Бересфорд (Beresford), Джон, англ. романист, 
род. в 1873 г., по образованию архитектор. Основ
ная тема его творчества — перерождение «социаль
ного» человека, ломка традиций в области семьи, 
социальных отношений и т. п. Раскрытию этбй 
темы посвящена «автобиографическая трилогия» 
«Jacob Stahl» (1911), «A Candidate for Truth» (1912), 
«The Invisible Event» (1915). романы: «Housemates» 
(1917; русск. пер. «Дом № 73», 1927), «God’s Counter
point» (1918) и др. Особняком стоят две фантастиче
ские Утопии: *The Hampdenshire Wonder» (1911) и 
«Goslings» (1913,’русск. пер. «Только женщины», 1914) 
и толстовская трактовка проблемы утопической 
революции в романе «Revolution» (1921).

Бериар (Bernard), Тристан, франц. писатель и 
драматург, род. в 1866 г. В 1894 г. появился его ро
ман «Vous m en direz tant» и  была поставлена его 
пьеса-шутка «Les pieds nickelés», которая имела 
шумный успех. Таким же успехом пользовались 
впоследствии все пьесы Б.: «Allez Messieurs» (сати
ра на дуэлянтов), «Le Fardeau de la liberté», «L'An
gles tel qun n  le parle» (1899), «Triplepatte» (1905),
«La moioÎ *Le Danseur nconnu», «Le petit café» (1912), «Les deux canards» (сатира на буржуаз
ную прессу), «Les petites curieuses» (1920), «Corinne' 
e t Corentine» (1923:. Б —исключительный знаток сце
ны: тонкое остроумие, едкая сатира, умение вести 
комическую интригу, строить живой, непринужден
ный диалог искупают легковесность и скабрезность

некоторых его комедий и фарсов. Из романов и 
повестей, пользовавшихся успехом, следует отме 
тить: «Un mari pacifique» (1901), «Amants et Voleurs»
(1905). В них, изображая действительность буржуаз
ной Франции с неприкрашенным реализмом, он до
стигает исключительно комических эффектов.

Бернстен (Bernstein). Анри, франц. драматург 
род. в 1876 г. Главн. произв. (почти все из жизни 
франц. аристократии и крупной буржуазии): «Le 
détour» (1902), «La griffe» (191 5), «Le voleur» (1906) 
«Samson» (1910), «Israël» (пьеса, вызвавшая резкие 
нападки антисемитов), «Après moi» и др. Многие 
пьесы Б. был переведены на русский язык и шли 
на русской сцене.

Беро, см. Бэро.
Бертеруа (Bertheroy), Жан, псевдоним франц. 

писательницы Берты ле  Барплъе  (1896—1926). По
лучила филологическое образование, видный архео
лог. Ее эрудиция и тонкое чувство античной кра
соты выразились в романах из античной жизни: 
«Cléopâtre» (1892), «Les vierges de Syracuse» (1902), «Le 
Colosse de Rhodes» (1909), «Les Bergers d ’Arcadie», 
«Le Mime Battylle (1895), «La Danseuse de Pompéi» 
(1899). В последних двух романах Б. дала интерес
ную картину жизни и нравов античного театра вре
мен императорского Рима. Средние века обрисо
ваны в романе «Héloïse et Abélard», эпоха Возро
ждения—в романе «Les Délices de Mantoue». Менее 
удачны, хотя и написанные прекрасным слогом, ее 
романы из современной жизни: «Sur la pente» (1894), 
«Le Double joug» (1897), «Le Mirage» (19C2), «L’As
cension au bonheur» (1907).

Бехер (Becher), Иоганнес, нем. поэт, род. в 1891 г. 
Выпустил большое колич. сборников: «Verfall und 
Tiiumph» (1914), где господствуют анархистские 
настроения, «An Europa» (1916), «Verbrüderung»
(1916), «Päan gegen die Zeit» (1918), «An Alle» (1919), 
«Ewig im Aufruhr» (1920), «Um Gott» (1Ł21), «Deru 
Gestorbenen» (1922), «Verklärung» (1923), «Hymnen»
(1924), «Am Grabe Lenins» (1924; русск. пер.), «Arbei
ter, Bauern, Soldaten» (драма), «Vorwärts, du rote 
Front», «Maschinenrythmen» (1925), «Der Leichnam 
auf dem Thron» (1925, конфисков. как памфлет про
тив сугцестг-ующего полнтич. порядка в Германии), 
«(CHU : СН), Gas oder der einzig gerechte Krieg» 
(1925; рус. пер.—«Люизит»), «Der Bankier reitet über 
d. Schlachtfeld» (1925), «Die hungrige Stadt» (1927) 
и др. Б. начал с экспрессионизма анархо-миств- 
ческого направления. После войны он вступил в 
германскую коммунист, партию, н его творчество 
стало приобретать постепенно все более агитацион
ный характер. З а  призывы к свержению капита- 
листич. строя и антимилитарист, выступления под
вергался гонениям со стороны германского пра
вительства и лишь в 1928 г. был выпущен из тюрь
мы. Б. переложил на нем. язык некоторые произве
дения Маяковского и Демььна Бедного.

Бирбом (Beerbohm), Макс, англ. беллетрист-сати
рик, критик и карикатур., род. в 1872 г. Произве
дения Б .: «The Works of Мах Beerbohm» (1896), 
«The Happy Hypocrite» (1897), «More» (1899), «Zuleika 
Dobson» (1911), «Seven Men» (1919), «AndÉvenNow»
(1920) и др. В своей критике современных явлений 
Б. подходит к ним с точки зрения не социальной, 
а эстетической и индивидуалистической. Он—по
следователь О. Уайльда.

Бирс (Bierce), Амброз, америк. писатель (1842— 
1914?), сын фермера. 19-ти лет бежал из дома, по
ступил в армию северян барабанщиком и принял 
участие в Междоусобной войне (1861—1864) Дважды 
ранен, отличился, был награжден чином майора. 
П> еле окончания войны занимался журналистикой 
в Калифорнии; в начале 70-х i r .  издавал журнал в 
Лондоне, затем вернулся на родину и сотрудн. в 
разных журналах. Первый сб. рассказов вышел 
в 1874 г. под загл. «Cobwebs from an em pty skull». 
Лучшие его произв. собраны в сборниках: «In the 
Midst of Life» (впервые вышел в 1891 г. под заглавием 
«Tales of Soldiers and Civilians»— рассказы о Междо
усобной войне) и «Сап Such Things Be?» (1898, 
фантастич. рассказы в духе Э. По). Его книги не 
пользовались успехом, он не находил издателя. Его 
мрачная фантастика, художественно преломлявшая 
незаметные ужасы повседневного, обычно нара
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стающая до мучительной напряженности и часто 
не разрешаемая и неожиданной развязкой, — была 
не по вкусу традиционному американскому опти
мизму; такж е нэ воспринималась его современни
ками и едкая социальная сатира Б„ которая поне
воле разменялась на мелочи афоризмов, разбросан
ных по журналам с 1884 по 1906 гг. Впоследствии 
из них составился его «Словарь Сатаны» (cDeviTs 
Dictionary»), Творчество Б. обратило на себя вни
мание лишь в последние годы его жизни. В 1912 г. 
вышло 12-томиое собрание его сочин. Его стали 
переводить на европейские языки, в Брюсселе орга
низовано было общество для изучения его творче
ства и т. п. Тем временем в 1914 г. 72-летний Б. 
отправился в Мексику, как говорят, в армию вос
ставшего генерала Пансо Вилла и там без вести 
пропал. На рус. яз. напечатаны: «Настоящее чудо
вище» (1928 , отд. рассказы в сб. «Американская 
новелла» (1923) и «Словарь Сатаны» (сокр., в 
«Вестнике Иностр. Литер.», 1928). См, XLI, ч. VI, 
508/07.

Бласко Ибаньес, Висенте, исп. писатель, см. VI, 
32, и XXII, 260. Ум. в 1928 г. в изгнании во Фран
ции, куда должен был бежать от преследований за 
памфлет против короля Альфонса XIII (1925, рус. 
пер. 1926). Поел, произв.: «Los cuatro Jlnetes del 
Apocalipsis» (1916), «Mare Nostrum» (1918), «El pa- 
raiso de las mujeres» (1922), «La tierra de todos» 
(1922, рус. nep. 1927) и др.

Бонзельс (Bonsels), Вальдемар, нем. писатель, род. 
в 1881 г. Сын врача. В юности путешествовал по 
экзотическим странам (Индия, Египет). Начал с ро
манов авантюрного характера. Во время войны в 
миросозерцании Б. временно произошел перелом, и 
он примкнул к группе активистов. После войны и 
падения Германской империи Б. вернулся к преж
ним настроениям, и его последние произведения 
проникнуты крайним мистицизмом и авантюризмом. 
Главные книги Б.: детск. роман «Die Biene Maya 
und ihre Abenteuer» (1912, pyc. nep. 1923), «Das 
Anjekind» (1913), «Himmelsvolk» (1915), «Indienfahrt» 
(1916, pyc. nep. 1923), трилогия «Menschenwege»
(1918), «Eros und die Evangelien» (1920), «Narren 
und Helden» (1923, pyc. nep. 1925), «Weinachtsspiel»
(1923), «Jugendwellen» (1923), «Die Flamme» (1925), 
«Mario und die Tiere» (1927).

Бордо (Bordeaux), Анри, франц. писатель и лите- 
рат. критик, род. в 1870 г., получил юрид. обра
зование в Париже. В 1891 г. выпустил историко- 
литерат. и критические оче ли «Ames modernes». 
Вернувшись на родину в Савойю, Б. всту ил в адво
катуру, но не прекращал связей с парижским ли- 
терат. миром. Первые его романы: «Pays Natal», 
«La Voie sans retour», «La Peur de vivre» (1902, pyc. 
nep. 1911) были хорошо встречены критикой. Осо
бенный успех выпал. на долю романа «Les Ro- 
guevillard» (1906), в котором автор прославляет вер
ность традициям семьи и призывает к борьбе с си
лами, разлагающими «общественную клетку» в со
временной Ф >анцин. В послед, романах: «Les
Yeux qui s'ouvrent» (1908), «La Croisée des che
mins» (1909), «La Neige sur les pas» (1911), «La Ré
surrection de la chair», «La Maison» (1913), «Le Bar
rage», Б. является типичным традиционалистом. Он 
близок к теориям П. Бурже, но склонен идеализиро
вать жизнь тихой провинции, захолустной деревни, 
в противоположность суетной жизни и разврату 
больших городов. В 1919 г. Б. был избран членом 
Франц. академии. Консерватор по убеждениям, Б. 
вносит в свои повести и романы буржуазный 
морализующий элемент. Б. один из выдающихся 
франц. стилистов начала XX в. Вместе с Андре 
Терье, М. де Вогюэ и Эдуардом Родом Б. является 
одним из ярых врагов натуралистических и ультра- 
натуралистических приемов. Перу Б. принадлежат 
также интересные критические и историко-литера
турные очерки: «Les écrivains et les moeurs» (1900), 
«La Vie au théâtre» (1907—19), «Pèlerinages littéraires» 
и «Le Walter Scott normand: Barbey d’Aurevilly»(1925).

Брага, Теофпло, португ. ученый, поэт и полит, 
кеятель, ум. в 1924 г. См. VI, 410, и XLViI, совр. 
полит., д е т . ,  10.

Брандес, Георг, датский критик, см. VI, 474. Вы
пустил в последнее время ряд монографий: о Гете

(1915), Вольтере (1916), Цезаре (1920) и др. После 
войны выступил с критикой Версальского договора 
и в защиту датских притязаний на Шлезвиг. Ум. 
в 1927 г.

Браун, Лили, см. VI, 502; ум. в 1916 г. Поел, 
произв.: «Memoiren einer Sozialistin» («Lehrjahre», 
1910, и «Kampfjahre», 1911); «Die Liebesbriefe einer 
Marquis?» (1912, русс‘f. пер.); «Lebenssucher» (1915).

Бретон (Breton), Анлрэ, поэт и главный теоретик 
современной франц. школы «сверхреалистов», рань
ше примыкавший к «дадаизму». Ему принадлежат 
сб. стихов: «Le Mont de Piété» (1919) и «Champs 
magnétiques» (вместе с Филиппом Cyno, 1920), а 
также книга «Manifestes surréalistes» с приложен
ным к ней образцом сверхреалнстич. творчества: 
«Le poisson soluble»; «Le surréalisme et la  peinture»
(1928) и сборник критических статей «Les pas per
dus» (1924).

Бржезнна, Оттокар, чешский поэт, см VI, 545.
Брие, Эжен, франц. драматург, см. VI, 567. По

следи. произв.: драмы—«La foi» (1912), «La femme 
seule» (1913', «Le Bourgeois aux champs» (1914), «Les 
Américains chez nous» (1920); описания путеше
ствий—«Voyages aux Indes et à Indo-Chine» (1910), 
«Au Japon par Java» (1914) и др.

Брикнер, Александр, польский славист, см. VI, 
553. Поел, произв.: «Die Slawen und der Weltkrieg»
(1916), «Russische Literaturgeschichte» (2 тт., 1919) 
и др.

Бруфельдт, Юхани, финский писатель, см. V J, 
637, и Финляндия, XL1I1, 733.

Брюан, Аристид, франц. поэт, род. в 1851 г., см. 
VI, 640. В конце своего пути перешел к реакции.

Буалэв (Boylesve), Ренэ, франц. писатель (1867—
1926). Первые произведения его относятся к се
редине девяностых годов XIX в.: «Sainte Marie des 
fleurs», «Le Parfum des îles Borromées». в которых 
автор с особенным мастерством изобразил пейзажи 
Италии. Из более крупных вещей Б. следует отме
тить: «Mademois?Ile Cloque» (189Э), «La Becquée»
(1901), «L'Enfant à la balustrade» (1904), «Le Bel ave
nir» (1905), «Le Meilleur ami» (1909), «La jeune fille 
bien élevée», «Elise» (1921), «Souvenirs du jardin dé
truit» (1924). Из сборников рассказов Б. следует 
упомянуть «La leçon d ’amour dans un parc», попыт
ка воссоздать XVIII в., и «Nymphe dansante avec des 
satyres» (1920). B 1910 г. Б. был избран членом Aca
démie française. Б .—тонкий психолог детской души; 
отличительные черты его даров т и я — мягкость и за
душевность, но он не чужд и едкой иронии.

Бурж (Bourges), Элемир, франц. пи сатель-импрес- 
сионист школы Гонкуров (1852—1925), получил фи
лологическое образование в Марселе и Париже.
В 1884 . появился первый его роман «Le Crépus
cule des dieux» (русск. пер. 1924), изображающий 
разложение австрийской аристократии в период 
австро-прусской войны 1866 г. я после поражения 
Австрии. В ром. «Sous la hache» изображ-на Ван- 
дейскаявойна 1793—1795 гг.; в «Les oiseaux s’envo
lent e t les fleurs tombent» Б. выразил свой скепти
ческий взгляд на будущее науки; действие романа 
происходит отчасти во время Парижской Коммуны 
1871 г. В 1906 г. появилась I-я часть поэмы в про- 
зз «La N.*f» на сюжет легенды о Прометее; вторая 
часть — в 1922 г. С 1907 г. Б. состоял президентом 
Академии Гонкуров. Как стилист, Б. является одним 
из замечательн. представителей так наз. «impres
sionnisme tourmenté».

Бурже, Поль, франц. беллетрист, см. VII, 189/91. 
Из поел, его произв. следует отметить романы: «Le 
Démon de midi» (1914), «Un cas de conscience» (1913), 
«Le sens de la mort» (1914), «Lazarine» (1915), «Ne
mesis» (1918), «Le justicier» (1919), «L’échéance» (1921) 
и драму «La Barricade» (1910). Чем дальше, тем 
больше Б. погружался в мистику и становился все 
более правовер ым католиком. По политическим 
взглядам Б. окончательно стал консерватором и 
врагом рабочего движения (особ, в «La Barricade»).

Бэро (Béraud), Анри, франц. беллетрист, род. в 
1885 г., начал свою лит. деятельность с журнали
стики. был редакт. «Paris matinal». Первые произв. 
Б.: «Poèmes ambulants», «Le Vitriol de la lune» 
(pyc. nep. 1925), были благосклонно встречены кри
тикой, но исключительный успех выпал на долю
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его юморист, романа «Le Martyre de l'obèse», (1922 
русск. перев. «Страдания толстяка»). Из др. произв. 
Б. следует отметить: «Lazare», «Retours à pied», 
мрачная историч. эпопея «Le bois du templier 
pendu» (1926) и любопытный опыт «biographie ro
mancée»: «Mon ami Robespierre» (1927, рус. перев.). 
B 1925—1926 г. Б. был в Москве и Берлине, впе
чатления свои он передал в двух крайне тенден
циозных очерках: «Ce que j ’ai vu à Moscou», «Ce 
que j ’ai vu à Berlin». Б.—поверхностный наблюдатель 
с мелко-буржуазной идеологией. Ведет литерат. 
критику в журн. «Mercure de France».

Вазов, Иван Минчов, болгарский поэт и писа
тель. Ум. в 1921 г. См. VII, 475, и болгарская лит е
ратура, VI, 213/14.

Вайян-Кугюрье, Поль, франп. революц. писатель 
и полит, деятель, см. XLVII, совр. иностр. полит, 
деятели, 14. Как писатель, В.-К. известен в обла
сти социальной новеллы и своими антимшштари- 
стич. произведениями. Творчество В.-К. ярко окра
шено его политич. симпатиями. Нап.: «Une per
mission de détente» (1919; русск. пер.); «La guerre 
des soldats» (1919; совм. с P . Лефевром; есть русск. 
пер.); «Treize danses macabres» (1920); «Les trains 
rouges» (1922; лучший сборник стихов); .«Un mois à 
Moscou la rouge»; «Le Bal des aveugles» (1927); «Le 
Père Juillet» (1927; сатира, совм. с Л. Муссинаком).

Валери (Valéry), Поль, род. в 1-71 г., один из 
крупнейших современных франц. поэтов, выступил 
на литературное поприще в 90-х гг. в качестве по
следователя Маллармэ, но затем до 1917 г. ниче
го не печатал. Издав в течение послевоенных лет 
ряд сб. стихов (главнейшие — «La jeune Parque», 
1917, и «Charmes», 1922), В. сразу приобрел боль
шую известность и в 1926 г. был избран во Фран
цузскую академию. В. является вождем сторонни
ков так наз. «чистой поэзии» и теоретиком этого 
учения. Из философских трудов В. более крупные— 
«La Soirée avec М. Teste» (1895) и сборник статей 
«Variété», в который входит его работа «Introduc
tion à la méthode de Leonardo da Vinci» (1894).

Валье Инклан (Valle Inclân), Рамон дель, испанск. 
пис., род. в 1869 г., см. XXII, 261. Произв.: «Sonata 
de Primavera» (1902, русск. пер.), «Gerlfaltes de 
Antano» (1909), «La Corte de los milagros» (1928) и др.

Вальцель, Оскар Франц, известный нем. литера
туровед, род. в 1864 г., с 1907 г. проф. в Дрезде
не, с 1921 г. — в Бонне. Гл. произв. В.: «Deutsche 
Romantik» (1908), «Henrik Ibsen» (1912), «F. Hebbel»
(1913), «R. Wagner» (1913), «Ricarda Huch» (1916), 
«Wechselseitige Erhellung der Künste» (1917), «Die 
deutsche Dichtung seit Goethes Tod», «Vom Geis
tesleben aller und neuer Zeit» (1922), «Gehalt u. 
Gestalt im Kunstwerk d. Dichters» (1924—1926), «D. 
Dichter u. d. Wort» (1927) и др. В.—ученый огромной 
эрудиции. Основал в Германии синтетический метод 
изучения литературы на ряду с другими искусства
ми- Под его ред. выходит большая серия «Handbuch 
d. Literaturwissenschaft». Из его сочинений перев. 
на русский язык: «Экспрессионизм и импрессио
низм» (1927) и «Проблема формы в поэзии» (1923).

Вассерман, Якоб, нем. писатель, см. VIII, 41, 
■я Германия, XIV, 315. Последние произв.: «Christian 
Wahnschaffe» (1919), «Der Wendekreis» (1920), «Mein 
Weg als Deutscher und Jude» (1921), «Oberlins 
drei Stufen» (1922), «Ulrike Vojtich» (1923), «Faber 
oder die verlorenen Jahre» (1924), «Laudin und die 
7,п?ДП\ . '  *Der Aufruhr um den Junker Ernst»
(1926). Многие романы В. переведены на русск. яз.

Ведекинд, Франк, нем. писатель, см. VIII, ЮЗ; 
ум. в 1918 г. В 1912—19 гг. вышло собр. его сочин. 
„ Л  iS<ÎSpf)> фРанц> чешский писатель,род. в 1900 г. С 1921 г .—член чешской компартии. 
Пишет пьесы, статьи; особенно известна его «Ко
лыбельная песня» (1918), сб. статей «Es geht eine 
Trommel» и драма «Zemé па druhem brebu» (1925) 
Наиболее крупным произв. В. является: «Umsteigen 
‘?,s \  Jahrhundert, Episoden von einer Reise durch 
die Sowjetunion» (1927; pyc. nep. 1928) — отголо
сок его поездки в СССР.
г Варга (Verga), Джованни, итальян. писатель см. 
Ум в 1922 гЛедИ" произведение: <c° s ’è il Re?» .1922),

ВержинскиИ, Казимир, молодой польский поэт 
род. в 1894 г., представитель литерат. группы «Ска- 
мандр». Группа эта образовалась после войны а  
в нее вошли лучшие молодые поэты, как, напр 
Юлиан Тувим, Антоний Слонимский, Ярослав Иваш
кевич и др. Поэзия этой молодежи отличается 
в общем жизнерадостностью и бурным темпера
ментом. Главн. прои в,—сб. стихов: «Wiosna i wino»
(1919), « Wróble na dachu» (1920), «Wielka niedźwied
zica» (1922).

Верона (Verona), Гвидо да, итал. романист, род. 
в 1887 г. Главн. произв.: «La v ita comincia domani» 
(1912; рус. перев. «Жизнь начинается завтра»), 
«Mb i Bluette» (19,5; рус. перев.), «Sciagli la  treccîa»
(1920), «La mia vita in un raggio del Sole» («1922), 
«Lettere d’amore» (1924), «Azyadeh, la donna pallida»
(1927) и др. Вопросы, интересующие В .,—по пре
имуществу эротические.

Верфель (Werfel), Франц, австр. поэт-экспрессио
нист, род. в 1899 г. Собр. стихотв. В.: «Der Welt
freund» (1911), «Wir sind» (1913), «Der Gerichtstag»
(1918), «Beschwörungen» (1922). Драмы: «Die Troe- 
rinnen» (1918), «Spiegelmensch» (трилогия, 1920; pyc. 
пер.), «Bocksgesang» (1921), роман: «Nicht der Mör
der, der Ermordete ist schuldig» (рус. пер., 1924), 
«Verdi» (1924; рус. пер.); «Tod des Kleinbürgers» 
(1927, рус. пер.) и др. До войны произведения В. 
отличались жизнерадостностью. Во время войны он 
выступает против шовинистических настроений в 
германском обществе (стих. «Война»). В своих позд
нейших произведениях В. продолжает проповедь 
миролюбия, но уходит в мистику, пробуя разрешать 
моральные проблемы на почие оккультизма и тео
софии. В.—идеалист типа Мейринка. Он видит спа
сение человечества в победе духовного над мате
риальным.

Верхарн, Эмиль, бельг. поэт, см. IX, 566. Погиб 
под поездом в 1916 г. Поел, произв.: «Les heures du 
soir» (1911, сборник интимных стих., продолжаю
щих его: «Les heures claires» и «Heures d ’après 
midi»), «Les ailes rouges de la guerre» (1916), «La 
Belgique sanglante» (1915, проза), «Parmi les cend
res» (1916, проза). Много произв. В. переведено на 
русск. яз. (В Брюсовым, М. Волошиным, Г. Шен- 
гели и др.).

Вилле, Бруно, нем. поэт, философ и обществ, 
деятель, см. X, 178. Ум. в 1928 г. Послед, произв.: 
«Die Abendburg» (1909), «Der Glasberg» (1920), «Mein 
60-jähr. Leben» (1920) и др.

Вильбрандт, Адольф, нем. писатель, см. X, 183, 
ум. в 1911 г.

Вильде (Vilde), Эдуарт, совр. эстонский писат. 
Род. в 1865 г. В молодости занимался журналисти
кой и снискал популярность своими фельетонами. 
С начала 90-х гг. принимает участие в деятельности 
эст. демокр., потом с.-д. партии. После 1905 г . В. 
подвергается преследованиям и эмигрирует в Данию. 
Произв.: «Prohwet Maltswet» (1907), «Kubja Kaarli 
adjustaadid» (1916; рус. пер.), «Mîekula pilmamees»
(1916) и др.

Вильдрак (Vildrac), Ш арль, франц. писат. Род. 
в 1882 г.; был одним из основателей группы «Аббат
ство» (см. Франция, XLV, ч. 1 ,494); получил извест
ность как поэт «будничной жизни». В годы войны 
участвовал в ряде антимилитаристских выступлений. 
В 1928 г. приезжал в СССР. Главн. произв.: сб. 
стих.—«Images et mirages» (1907), «Chants du de
sespéré» (1920); драмы—«Le paquebot Tenacity» (1919), 
«Michel Auclair» (1922), «Un pèlerin» (1926).

Витфогель (Wittfogel), Карл-Август, нем. писа
тель, род. в 1896 г., происходит из крестьянской 
семьи. Рано примкнул к социалист, движению. 
Одно время входил в герм. ком. партию. Главн. 
произв.: пьесы — «Rote Soldaten» (1921; рус. пер.
1923), «Der Mann der eine Idee hat» (1922), «Die Mut
ter», «Der Flüchtling» (1922), «Wer ist der dümmste?» 
(1923; pyc. nep. 1924); повесть «Antonio Masccro» 
(1924; pyc. nep. 1926) и др. Кроме того — работы 
по социальной истории и в особенности о совре
менном Китае: «Urkommunismus und Feudalismus»
(1922), «Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft»
(1924), «Das erwachende China» (1926), «Die Entwick
lung Sun Yat Sens und des Sun Yat Senismus» (1927).
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Вольцоген, Эрнст, барон ф., см. XI, 201. Последи, 
произв.: «Verdammte Liebe» (1919), «Wie ich mich 
ums Leben brachte» (1923) и др.

Врхлицкий (Vrchlicky), Ярослав (псевд. Эмиля 
Фриды), чешский писатель, см. XI, 491, и XLVIII. 
546. Ум. в 1912 г.

Вудворд (Woodward), америк. писатель-сатирик, 
см. Сее.-Америк. Соед. Штаты, ч. VI, 514.

Габор (Gabor), Андор, венгерск. писат., род. в 
1884 г., один из деятелей сов. власти в Венгрии, 
теперь эмигрант, недавно вступивший в компартию 
и сотрудничающий в сов. прессе. Наиболее значит, 
произв. Г.—его драмы: «Palika», «Cyklamen», «Dol
larpapa», «Egerszek». В поел, время Г. пишет гл. 
обр. агитационные стили (сб. «Mert széyen élni s 
nem kiàitani» и др.).

Гаггард (Haggard), Генри Райдер, англ. романист, 
см. XII, 269. Ум. в 1925 г. В 1911 г. выпустил книгу 
по аграрному вопросу в Дании: «Rural Denmark and 
its Lessons». Последи, беллетристические произв. 
(из которых некот. переведены на русск. яз.): «Child 
ot Storm» (1913), «The Ivory Child» (1916), «Love 
Eternal» (1918), «The Ancient Allan» (1920), «Heu
Heu or the Monster» (1924).

Газенклевер (Hasenclever), Вальтер, нем. поэт и 
драматург, род. в 1890 г. Драмы: «Der Sohn» (1914), 
«Antigone» (1917), «Jenseits» (1920), «Gobseck» (1921), 
«Mord» (1926) и др. Сборники стихотворений: «Der 
Jüngling» (1913), «Tod und Auferstehung» (1917), «Der 
politische Dichter» (1919).—Г. начал с индивидуа
лизма и анархизма, позднее разрешал социальные 
задачи в духе мелко-буржуазного гуманитаризма, 
призывая не к борьбе, а ко всеобщему примирению. 
Г .—типичный представитель идеалистического экс
прессионизма.

Галльстрем, Пер, шведский писат., см. XII, 399. 
Среди поел, произв.: «Neue Novellen» (1912), «Le
bendes Gedicht» (лит крит.), «D. Volksfeind» (1915), 
«Kunst u. Leben» (1919) и др.

Гальбе (Halbe), Макс, нем. писатель, см. XII, 416. 
Поел, произв.: «Die Tat des Dietrich Stobäus» (ром.,
1911), «Jo» (ром., 1916), «Schloss Zeitvorbei» (др., 
1917) и др. В 1917—23 гг. вышло полное собр. 
его сочин.

Гальдос, Бенито Перес, испанск. писатель, см. 
XII, 466, и Испания, XXII, 260. Ум. в 1920 г.

Гамсун, Кнут, см. XII, 500. Последи, произв.: 
«Соки земли» (1918; рус. пер. 1922), «Женщины у 
колодца» (рус. пер. 1923), «Санатория Тарахус» (рус. 
пер. 1924) и др. Последний его роман — «Бродяги» 
(1927; рус. пер. 1929), в котором 68-летний писатель 
проявил замечательнуюнепосредственность и яркость 
ощущений. Живя в уединении в Гримстаде, Г. не 
перестает работать и готовит ряд новых произведе
ний. В 1920 году Г. получил нобелевскую премию.

Ганггофер, Людвиг, нем. писатель, см. XII, 505. 
Ум. в 1920 г. В 1910—21 гг. вышли его «Gesammelte 
Schriften» в 40 тт.

Ганссон (Hansson), Ола, шведско-немецкий писа
тель, см. XII, 526. Ум. в 1925 г. С 1926 г. выходит 
поли. собр. сочин. по-шведски.

Гарборг, Арне, норвеж. писат., см. XII, 533. Ум. 
в 1924 г.

Гарди, Томас, см. XII, 541, и англ. литературу, 
III, 54. Ум. в 1928 г. Последи, произв.: стихи — 
«Satires of Circumstance» (1914), «Moments of Vision»
(1917), «Late Lyrics and Earlier» (1922); «Human 
Shows», «Far Phantasies» (1925), «Return of the na
tive» (1929).

Гарланд (Garland), Гемлин, америк. писатель, см. 
сеееро-американская литература, XLI, ч. VI, 508.

Гаррисон (Harrison), Фредерик, см. XII, 574. Ум. 
в 1923 г. Последи, сочин.: «Autobiography» (1911), 
«The positive evolution of religion» (1912), «On so
ciety» (1918), «Novissima Verba» (1920), «De senectute»
(1923).

Гаскэ (Gasquet), Жоакен, франц. поэт и драма
тург (1873 — 1921), автор сбор, стихов: «L’arbre et le 
vent» (1901), «Chants séculaires» (1903), «Le Paradis 
retrouvé» (1911), относимых к основанной Мореасом 
«романской школе». Стихи военного периода («Les 
Hymnes», 1919), прониквутые крайним шовинизмом 
и милитаризмом, создали ему славу национального 
поэта. После смерти вышла его книга стихов «Le

Bûcher sacré» (1922). Вместе с де-Ноайль Г. осно
вал реакционную литерат. группировку «La Pléiade» 
Лучшая из пьес — трагедия «Dionysos» (1905).

Гауптман, Гергарл, см. XII, 613; Германия, XIV,
318. Поел, произв.: «Der Bogen des Odysseus» (1914), 
«Winterballade» (1917; рус. пер. 1923), «Der Keizer 
von Soana» (1918; pv с. пер. 1923), «Indipohdi» (1921), 
«Peter Brauer» (1921), «Phantom» (1923; рус. nep.
1923), «Anna» (1921»), «Die Insel der gressen Mutter» 
(1924; pyc. nep. 1925), «Veland» (1925), «Dorothea 
Angermann» (1926). В 1912 г. получил нобелевскую 
премию.

Гашек (Кашек), Ярослав, чешский писатель- 
юморист (1883-1923). Прославился шеститомной са
тирой «Приключения бравого солдата Швейка», в 
которой изображает империалист, бойню с ее лже- 
патриотизмом офицеров и с ее палочной дисци
плиной для солдат, картину распада австр-венгр. 
империи, разложения ее армии. «Швейк», однако, не 
является литературным дебютом Г. До войны он 
долго работал в печати, но его издевательская 
ирония не находила себе приюта иа столбцах бур
жуазной печати. Он редактировал журналы, писал 
мелкие юморист, рассказы, изобличающие буржуаз
ную мораль. В жизни Г. был представителем бес
шабашной богемы, предававшимся алкоголизму и 
знавшим все злачные места Праги и Чехии. Ми
ровая война, призвавшая Г. в армию, изменила 
коренным образом жизнь писателя. Г. попал в плен 
в Россию, после Октябрьской революций стал кра
сноармейцем и участвовал во многих боях с белы
ми. Захваченный пафосом революции, он совершен
но преобразился, мвого работал и, находясь 
в Советской России, написал несколько комедий и 
книгу «О попах». Все эти рукописи пропали. 
В 1920 г. он вернулся в Прагу и снова, угнетаемый 
преследованиями цензуры и буржуазных властей, 
стал вести беспутную жизнь. В этот период он и 
написал своего «Швейка». На рус. яз. перев. «При
ключения бравого солдата Швейка» (ч.ч. I-IV, 
(1926—28) и многие юморист, рассказы Г. Ср. XLVIII, 
554/55.

Гверрвни (Guerrini), Олиндо. итальянский поэт 
(1845— 1916). См. Стекетти, XLI, ч. 4, 502.

Гедберг, Тор, шведск. пис., см. XIII, 41; поел, 
произв.: «Hemmets Sangar» (1922), крьтич. эт. о  
А. Цорне (1923).

Гейденстам, Вернер, крупный представитель со
врем. шведской литературы, см. XIII, 59, и Сканди
навия, XXXIX, 197. Из новейших произведений Г. 
следует отметить сборник саг и рассказов «Лее 
шумит». В 1916 г. получил нобелевскую премию.

Гейерманс, Герман, голландский писатель, см. 
XIII, 61. Поел, произв.: «Ahasvérus» (1912), «Eva 
Bonheur» (1919) и др. Ум. в 1924 г.

Гейзе, Пауль, нем. писатель, см. XIII, 63, и Гер
мания, XIV, 303, 305. Поел, произв.: «Helldunkles: 
Leben» (1909), «Italienische Volksmärchen» (1914), 
«Letzte Novellen» (1914) и др. Ум. в 1914 г.

Гемингуэй, Эрнест, см. Хемингуэй.
Геикель, Карл, нем. поэт, см. XIII, 171. В 1920 г- 

вып. «Ausgew. Gedichte», в 1921—23 гг. — «Gesam
melte Werke» (I—V тт., 1921—23).

Генри, О. (О. Henry — литер, псевдоним Уильяма 
Портера), америк. писатель, ср. северо-американ- 
ская литература, XLI, ч. VI, 510. Оставив в 15 лет- 
школу, Г. проработал 5 лет в москательной лавке и 
2 года на ферме, затем поступил бухгалтером- 
в банк. Служа в банке, Г. начал посылать в газеты: 
небольшие юмористические рассказы и  попытался 
самостоятельно издавать юмористический журнал; 
журнал не имел успеха и быстро прекратил суще
ствование, хотя Г. уже успел составить себе лите
ратурное имя. В 1896 г. Г. был обвинен в растрате 
ок. тысячи долларов банковских денег. Пытаясь 
скрыться от процесса, Г. бежал в Гондурас, но. 
вскоре вернулся обратно в Штаты — к смертельно
больной жене, и был приговорен к трехлетнему тю
ремному заключению. В тюрьме Г. вплотную при
нялся за  литературу, а  через три года после выхода 
из тюрьмы выпустил свою первую книгу «Cabbages 
and Kings» (1904), за  которой быстро последовал 
ряд других, имевших необычайный успех: «The Four 
Million» (1906), «The Trimmed Lamp» (1907), «Heart of
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the West» (1907), «The Gentle Gratter» (1908), «The 
Voice of the City» (1908). «Roads of Destiny» (1909), 
«Options» (1909), « Whirligigs» (1910), «Strictly Busi
ness» (1910), «Sites and Sevens» (1911), «Rolling Sto
nes» (1912), «Waifs and Strays» (1917; последние сбор
ники — посмертные). Почти все произв. Г. переве
дены на русск. яз.

Георге, Стефан, нем. поэт, см. XIII, 331, и Гер
мания, XIV, 323/24. Поел, произв. Г. — «Der Stern 
des Bundes» (1914), «Der Krieg» (1917) и «Drei Ge
sänge» (1921).

Гергешеймер (Hergesheimer), Джозеф, америк. пи
сатель, см. северо американская литература, XLI, 
ч. VI, 611. Гл. произв.: «The Lay Anthony» (1914), 
«Mountain Blood» 11915), «The Three Black Pennys» 
(1917), «Gold and Iron» (1918), «Java Head» (1919), 
«The Happy End» (1919), «LInda Condon» (1919), 
«San Cristobal de la Habana» (1920), «Cytherea» 
(1922!, «The Bright Shawl» (1922), «The Presbyterian 
Child» (1923), «Balisand» (1924), «Froman Old House» 
(1926), «Tampico» (1926). Почти все указанные произв. 
Г. переведены на рус. яз.

Герра-Жункейро (Guerra-Junqueiro), Абилио, пор- 
туг. поэт (1850—1923), см. П орт угалия, XXXIII, 89.

Герсег (Herczeg), Ференс, венгерский новеллист и 
драматург, род. в 18S3 г. Считается мастером психо
логии. новеллы, гл. обр. из жизни аристократии и 
высшеЧ буржуазии. Одно время был депутатом, ре
дактором полигич. журнала и сторонником поли
тики гр. Тиссы. Главн. произв.: «Язычники» (1902), 
ист. новелла «Семь швабов» и драма «Византия» 
(1912).

Гиггинсон (Higginson), Томас Уэнтворт, см. XIV, 
478. Ум. в 1911г.

Гиль, Ренэ, франц. поэт, см. XIV, 535. Ум. в 
1923 г.

Голечек (Holecek), Иосиф, чешский писатель, 
см. XV, 315.

Голичер (Holitscher), Артур, нем. писатель, род. 
в 1869 г., начал реалист, социальн. новеллами и ро
манами («Leidende Menschen», 1893; «D. vergiftete 
Brunnen», 1900) и драмами («An d. Schönheit», 1898, 
и др.). Больше успеха имели его путевые очерки: 
«America heute u. morgen» (1912) и особ. «Drei Mo
nate in Sowjet-Russland» (1921), которые положили 
начало его дружественным связям с СССР. Был 
в числе делегатов на 10-летнем юбилее СССР. 
Поел, произв: «Ekstatische Novellen» (1923), «Ame
rica, eine Auswahl ffir d. sozialistische Jugend» (19231, 
«Frans Masereel» (1923), «D. Theater im revolution. 
Russland» (19241, «Lebensgesch. eines Rebellen» (1924), 
«D. Narrenbaedeker» (1925), «D. Fall. Ravacho!» (1925), 
«D. unruhige Asien» (1926). Кое-что из произв. Г. 
192!ДВЭДеНО На русск' я3’ (сЖизнь современника»,

Голсуорзи (Galsworthy), Джон, популярный аигл. 
прозаик и драматург, род. в 1867 г. Г.—бытописа
тель английской буржуазии и аристократии послед
него времени. Главные произведения Г.: романы— 
«The Man of Property» (1906; роман развернулся 
в шеститомный цикл «The Forsyte Saga», куда во
шли еще: «In Chancery», «То let», «White Monkey», 
« t h e  Silver Spoon», «Swan Song»-—почти все перев. 
«Д“УС- «? ), «Fraternity» (1903), «The Country House» 
(1907) «The Patrician» (1911), «The Freelands», «The 
DarkFlower» драмы — «The Silver Box», «Iustlce» 
(1910),«The Pigeon», «Loyaltles» (1922) и др. В своих 
произв. Г. критикует современный строй общества; 
главное зло он видит в собственности и в пред
рассудках. Но выхода из социальных противоречий 
Г. не знает и довольствуется туманным философ
ствованием на темы о справедливости. Большин
ство прои <в. Г. переведено на русск. яз.

Гольц, Арно, нем. поэт, см. XV, 395. В 1924 -25  гг 
вышло собрание его сочинений в 10 тт. и в 1926 г — 
полное собрание в 12 тт.

Гомес де ла  Серна (Gômez de la Serna), Рамон, 
испанский писатель, лирик, новеллист и драматург. 
Парадоксальный, склонный к эксцентричным сю
жетам, Г. де ла С наименее национальный из 
испанских писателей наших дней, и его произвел, 
охотно переводятся на все европейские яз. Главн. 
произв.: «EI Rastro» (1915), «Greguerias» (1920), «El

Circo» (1917), «El doctor inverosimil» (1921; рус. пер
1927), «Cinelandia» (1924; рус. пер. 1927) и др. * 

Госс (Gosse), Эдмонд англ. критик, см. XVI, 133. 
Поел, произв.: «Portraits and Studies» (1912), «Thé 
Life of A. С. Swinburne» (1917), «Three French Mo
ralists» (1918), «Books on the Table» (1921), «More 
Books on the Table» (1923) и др.

Гортер (Gorter), Герман, нидерл. писатель и по- 
литич. деятель (1864—1927), принадлежал к левому 
крылу голл. соц.-демократии (см. XXX, прнл. 186'), 
в 1919 г. примкнул к Коминтерну, но впоследствии 
разошелся с ним, войдя в труп ly т. н. левых ком
мунистов. Как поэт, Г. выдвинулся лирико-эпиче
ским произвел. «Mei» (1889; 2 изд. 1893), поставив
шим его во главе голландск. модернизма (см. XXX, 
189; с 1898 г. Г. редактировал орган модернистов и 
индивидуалистов «Nieuwe Gids»). Другие его произв.: 
сборн. стих. «Verzen (De School der Poezje)» (1892; 
1898); «Een klein heldendicht» (1906); «Pan» (1912)— 
в последи, д  ух явственно звучат социальные мо
тивы. Г. принадлежит также критич. очерк голл. 
литературы и перевод Спинозы на голл. яз. Работа 
Г. по историч. материализму и брошюра против 
II Интернационала переведены (1919 и 1920) по- 
русски.

Гоуэллс (Howells), Уильям, америк. писатель, см.
XVI, 333, и сеееро-американская лит ерат ура, XLI, 
ч. VI, 505/06.

Гофмансталь, Гуго, австр. поэт, см. XVI, 335, 
и Германия, XIV, 321. Ум. в 1929 г. Произв. поел, 
вр мени—драмы: «Der Rosenkavalier» (1911), «Ariadne 
auf Naxos» (1912); мистерии: «Jedermann» (1912), «Das 

rosse Welttheater» (1923); «Briefwechsel mit Richard 
itrauss» (1926) и др. Собр. сочин. Г., «Gesa . melte 

Werke», 1924
Граф, Артуро, итальян. историк литературы, 

поэт и беллетрист, см. XVI, 471. Ум. в 1913 г. Ему 
принадлежат исследования: «Roma nella memoria e 
nelle imaginazionl dei Medio Evo» (2 т. 1882—83) и 
«Miti, leggende e superstizioni dei Medio Evo» (2 т., 
1892-93).

Граф (Graf), Оскар-Мариа, нем. рабочий писатель, 
род. в 1895 г. Дебютировал в 1920 г. автобиогр. 
повестью «Frühzeit». Автобиогр. характер носит и 
дальнейшее творчество Г., вплоть до крупнейш. его 
вещи «Wir sind Gefangene». Путь Г., как писателя,— 
от пропаганды не очень выдержанной пролетарской 
идеологии к бытописанию баварского крестьянства. 
Вместе с тем Г. растет и как художник-стилист, 
умело использующий местные диалекты. Таковы все 
его поел, произв.: «Chronik von Flechting» (1925), 
«Finsternis» (1926), «Die Heimsuchung» (1928), «Bay
risches Dekameron» (1928).

Грушецкий, Артур, польский беллетрист, см.
XVII, 268.

Губернатис, Анджело де, итальян. поэт, ориента
лист и историк литературы, см . XVII, 297. Ум.
8 1913 г.

Гунсбрук, Пауль, нем. публицист, с.к. XVII, 394. 
Ум. в 1923 г. Произв. поел, врем.: «14 Jahre Jesuit»
(2 тт., 1909—1910), «Rom und das Zentrum» (1914), 
«Das Wesen d. Christentums» (1920), «Wider das 
Papstum» (1921). Посмертн. изд. — «Der Jesuitenord
en» (2 тт., 1926).

Гурмон, Реми де, франц. писатель, см. XVII, 402, 
и XLV, ч. I. 491. Ум. в 1915 г. Среди произв. 
поел, периода: «Promenades littéraires» (7 тт.), «Mu
ses d'aujourd’hui» (1910), «Lettres à l ’amazone» (1914) 
и др.

Гух (Huch), Рикарда, нем. писательница, см. 
XVII, 445, и Германия, XIV, 323. Поел, произв.: 
«Der grosse Krieg in Deutschland» (1912—1914), «Na
tur und Geist als d. Wurzlen d. Lebens und d. Kunst»
(1914), «Das Jugendgrab» (1916), «Luthers Glaube»
(1916), «Der Fall Deruga» (1917) «Wallenstein» (1915). 
«Der Sinn d. Heiligen Schrittes» (1919), «Entper
sönlichung» (1921), «Michail Bakunin und die Anar
chie» (1923), «Der Wiederkehrende Christus» (1925), 
«Freiherr vom Stein» (1925) и др.

Даниловский, Густав, польский писатель, см. 
XVII, 559. Ум. в  1927 г. Незадолго до начала войны 
стал писать типичные любовные романы с большой 
примесью эротика. Таковы его «Мария Магдалина», 

-трактующая евангельские темы, или один из его
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последних романов «Конский топот» (1919), где на 
фоне борьбы легионов Пилсудского во время ми
ровой войны красной нитью проходит любовная 
интрига героев. На рус. яз. перев. мн. произв. Д.

Дауден, Эдуард, истор. литературы, см. XVIII, 
20. Ум. в 1913 г.

Даудистель (Daudistel), Альберт, род. в 1890 г., 
нем. писатель, по происхождению рабочий, после 
войны занимается революц. деятельностью, актив
ный участник баварской революции, после падения 
которой осужден на пятилетнее заключение в тюрь
му, где пишет «Die lahmen Götter» (1924) и авто
биографический роман «Das Opfer» (1924). В своих 
произведениях Д. решает социальные проблемы как 
анархо-индивидуалнст. Кроме вышеуказанных книг, 
известны еще его: «Wegen Trauer geschlossen» (1925), 
«Noch einmal Frühling» (1927).

Де Бозис (De Bosis), Адольфо, итальянск. поэт 
<1863—1924), был управляющим карбидного завода, 
издавал журнал «Il Convito». Его книга стихов 
«Amori ас silentio sacrum» (1900) неоднократно 
переиздавалась с дополнениями. Д. Б .—лучший 
представитель классицизма в совр. итальян. поэзии.

Дейблер (Däubler), Теодор, род. в 1876 г., нем. 
поэт и философ искусства, один из вождей экспрес
сионизма. Главные произведения: поэма в 3-х кни
гах «Nordlicht» (1910), книги «Treppe zum Nordlicht»
(1920), «Der sternhelle Weg» (1915), «Das Sternenkind»
(1917), «Hesperien» (1915) и др. Социально-полити
ческие тенденции, столь яркие у других экспрес
сионистов, творчеству Д. совершенно чужды. Свои 
теоретические взгляды Д. высказал в книгах: «Wir 
wollen nicht verweilen» (1915), «Der neue Standpunkt»
(1917), «Im Kampfe um die moderne Kunst» (1918), 
«Lucidarium in arte musicae» и лр. Произв. поел, 
врем.: «Sparta» (1923), «Pâan u. Dithyrambos» (1924), 
«Attische Sonette» (1924) и др.

Декав (Descaves), Люсьен, франц. писатель, род. 
в 1861 г., сын известного гравера-художника, по 
окончании средней школы был мелким банковским 
служащим. В 1882 г. появился первый сборник рас
сказов Д. «Le Calvaire d’Héloïse Pajadou». После 
четырехлетнего пребывания на военной службе Д. 
написал два антимилитарист, романа: «Les Misères 
du sabre» (1887) и «Sous-Offs» (1889). За последний, 
где автор утверждал, что воинская повинность 
является одним из факторов преступности в совре
менном обществе, Д. и издатели романа были преда
ны по требованию национ. прессы уголовному суду, 
но оправданы. Та же антимилит. тенденция в рома
нах «La Colonne» (1901) и «Philemon» (1913), где Д. 
с  особой любовью нарисовал образы мучеников* 
коммунаров 1871 г.; в романе «Flingot» и в «L'Imagier 
d ’Epinal» (1919) он изобразил жизнь тыла во Фран
ции во время войны 1914—1918 гг. С 1900 г. Д .— 
член Академии Гонкуров. Из всех импрессионистов 
школы Гонкуров Д. наиболее близок к натуралистам. 
В сотрудничестве с М. Доннэ, Д. написал ряд пьес, 
из которых наибольшим успехом пользовались: «La 
Clairière» (1900), «La Saignée» (1919), «Les Vestales», 
«Pierre Dupont» (1922).

Де-ла-Мар (De la  Маге), Уолтер Джон, англ. пи
сатель, род. в 1873 г. Глави. произв.: «The Listeners»
(1914), «Peacock Pie» (1913), «Poems 1901—1918», «Ru
pert Brook and the intellectual Imagination» (1914), 
«Constable» (1920) и др. Творчество Д.-л.-М. пропи
тано мистицизмом. Его произв. уводят читателя 
либо в чистую мечту, либо в архаические легенды.

Деларю-Мардрю (Delarue-Mardrus), Люси, франц. 
писательница, родилась в 1880 г ., начала лит. дея
тельность в 1ь02 г. сборн. стих. «Ferveur». Боль
шим успехом пользовались ее романы: «Marie fille 
mère» (1908), «L’Acharnée», «Roman de six petites 
iilles» (1909). Из других произведений Д.-М. следует 
отметить: «Tout l ’amour» (1911), «L’Ame aux trois vi
sages» (1919), «A côté de l ’amour» (1924), «La Cigale»
(1924).

Деледда, Грация, итальянск. писательница, см. 
XVIII, 179/80, в 1927 г. получила нобел. премию. 
Глазн. произв. с 1908 г.: «II nonno» (1908), «И nostro 
padrone» (1910), «Nel deserto» (1911), «Colombe e 
Sparvieri» (1912), «Canne al vento» (1913), «Le colpe 
alirul» (1914), «Marianna Sirca» (1915), «L’incendio 
nell’uiiveto» (1918), «U segreto dell’uomo solitario»(1921).

Демель, Рихард, нем. поэт. Ум. в 1920 г. См. 
XVIII, 201, и Германия, XIV, 322/23. Поел, произв.: 
драма «Die Menschenfreunde» (1917), дневник «Zwi
schen Krieg und Menschheit» (1919).

Демольдэ, Эжен, бельг. писат., см. XVIII, 217. 
Ум. в 1919 г.

Джемс (James), Генри, америк. писатель, см. се♦ 
веро-американская лит ерат ура, XLI, ч. VI, 507. 
Гл. произв.: «Roderick Hudson» (1875), «The Ame
rican» (1877), «Daisy Miller» (1878), «A Life of Haw
thorne» (1879), «The Portrait of a Lady» (1881), «The 
Bostonians» (1886),. «Aspern Papers» (1888), «The 
Turn of the Screw» (1898), «The Ambassadors» (1903), 
«The Golden Bowl» (1904), «The Middle Years» (1917) 
и др.

Джером, Джером, англ. юморист (см. XVIII, 313), 
ум. в 1927 г.

Джойс (Joyce), Джемс, ирландский писатель, пи
шет на англ. языке, род. в  1882 г. в Дублине. Учил
ся в иезуитской школе. Изучал в  Париже меди
цину, пробовал стать профессиональным певцом, 
преподавал языки в континентальных школах Бер
лина. Главн. произв.: сборник рассказов «Dubliners» 
(1914, есть рус. пер.); роман «А Portrait of the Ar
tist as a Young Мац? (1916); пьеса «Exiles» (1918); 
«Ulysses» (1922). Основное произведение Джойса 
«Ulysses», написанное в духе беспощадного натура- 
листич. психоанализа и стремящееся в самой своей 
форме отобразить описываемый поток сознания, 
оказало исключительное влияние на молодых англий
ских и американских авторов, хотя по своей труд- 
нодоступности осталось произведением для писа
телей.

Доннэ, Морис, франц. драматург, с 1907 г.—член 
Франц. академии, см. XVIII, 623. Произв. поел, 
врем.: «Les Eclaireuses» (1913), «Le Coeur et la  tête»
(1913), «Alfred de Musset» (1914), «La Parisienne et la 
guerre» (1916), «L’Impromptu du paquetage» (1916), 
«Le -Théâtre aux armées» (19i6), «Lettres à une dame 
blanche» (1917), «Pendant qu’ils sont à Noyon» (1917), 
«Premières Impressions» (1917), «Dialogues d’hier»
(1920), «La Chasse à l’homme» (1920) и др.

Доржелэс (Dorgelès), Ролан, франц. беллетрист,
род. в 1886 г., инженер по образованию. До войны
1914—18 гг. написал юморист, роман «Sourire». Во 
время войны был авиатором. В 1919 г. вышел луч
ший его роман «Les Croix de bois», в котором ав
тор, подобно Барбюсу, изобразил без всяких при
крас войну со всеми ее ужасами,—книга имела 
исключительный успех. В другом романе, «Le Ré
veil des morts» (1923), автор изобразил вакханалию 
наживы франц. буржуазии в местностях, разорен
ных войной. Перу Д. принадлежат еще «La Boule 
de gui», «Sur la Route Mandarine», где изображено 
тяжелое положение туземцев франц. колоний 
Индо-Китая. Последний роман Д.—ePartir» (1927). 
Кроме этого последнего романа, все написанное Д. 
переведено на русск. яз.

Дос Пассос (Dos Passos), Джон Родериго, америк. 
писаг., род. в 1896 г.; см. сеееро-американская ли - 
тература, XLÏ, ч. VI, 517. Главн. произв.: «Three 
Soldiers» (1921), «Streets of Night» (1923), «Manhattan 
Transfer» (1925), «Orient Express» (1927), «Garbage 
Man» (1926, пьеса).

Доф ф , Нель, франц. писательница, рисующая в 
своих произведениях тяжелую и неприглядную жизнь 
пролетариев современного капиталист, города. Ро
маны Д. носят автобиограф, характер и рисуют тер
нистый путь женщины. Реалистические описания и 
психологизм в обрисовке типов близки к манере 
Достоевского. На рус. яз. перев.: «Пачкун», «Тяж
ким путем» и «Дни голода и нужды».

Дрейер, Макс, нем. писатель, см. XIX, 81. Произв. 
поел, врем.: драмы—«D. lächelnde Knabe» (1911), 
«D. Frau d. Kommandeurs» (1912), «D. grünende 
Zweig» (1913), «D. reiche Frau» (1916), «D. Unbestech
liche» (1917); романы и новеллы —«Auf eigener 
Erde» (1911), «D. deutsche Morgen» (1915), «Nach
wuchs» (1917), «D. Insel» (1920), «D. Ecke d. Welt»
(1921), «D. Siedler von Hohenmoor» (1922), «D. Rie
senspielzeug» (1923), «Mein Drachenhaus» (1924ч «D. 
Gymnasium von St. Jürgen» (1925), «D. siegende Wald»
(1926) и др.
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Дрейзер, Теодор, америк. писатель, см. сеееро- 
американская литература, XLI, ч. VI, 509. Главн. 
произв.: романы—«Sister Carrie» (1900); «Jennie Ger
hardt» (1911); «The Trilogy of Desire», из которой вы
шли: «The Financier» (1912) и «The Titan» (1914); «The 
Genius» (1915); «An American Tragedy» (1915); сб. 
рассказов—«Free and other stories» (1918), «Twelve 
Men» (1919), «The Color of a Great City»(l923), «Chains»
(1927); статьи—«Hey, Rub-a-Dub-Dub» (1920); авто
биография «A Book about Myself» (1922). Многие из 
произв. Д. перевел, на русск. яз.

Думик (Douraic), Ревэ, истор. литерат., род. в 
1860 г., акад. (с 1909) и непрем. секрет, (с 1923) 
Франц. акад., редактор «Revue des Deux Mondes».— 
Главн. раб.: «Portraits d’écrivains; éléments d’hist. 
littéraire» (1883); «Portr. d ’écriv. maritimes et mili
taires» (1892); «De Scribe à Ibsen» (1893); «Écriv. 
d ’aujourd’hui» (1894 и 1898); «La vie et les moeurs 
au jour le jour» (1895); «Les jeunes» (1895, первая 
книга о франц. символистах); «Etudes sur la littérat. 
franç». (I—II; 1896—1909; основн. раб.); «Le rSle 
social de l ’écrivain» (1896); «Théâtre contemporain»
(1897); «Le théâtre nouveau» (1908); «G. Sand» (1909); 
«Les hommes e t les idées du XIX s.» (1903); «Lettres 
d’Elvire à Lamartine» (1911); «Hist. de la littérat. 
franç.» (1912); «Lamartine» (1912); «La comédie hu
maine dans Saint-Simon» (1914).

Дучтч, Иоваи, сербский поэт, car. XIX, 210. Высту
пил также в качестве прозаика своими «Синими ле
гендами».

Дюамель (Duhamel), Жорж, франц. писатель, род. 
в 1884 г., является одним из основателей группы 
Аббатство («L’Abbaye»), возникшей в 1905 г. в про
тивовес эстетизму символистической поэзии. Одна
ко, к новому этапу этого движения, известному под 
названием «унанимизма» и возглавляемому Жюлем 
Романом, Д. не примкну i и даже резко выступал 
против него в своих полемических статьях, собран
ных в «Propos critiques» (1912) и «Les poètes et la 
poésie» (1914). Идеологически Д. является демокра
том и антимилитаристом, но резко сторонится рево
люционного движения. Главнейшие произв.: стихи— 
«Des légendes, des batailles» (1907), «L’homme en 
tête» (1909), «Elégies» (1920), драма «La lumière»
(1911); романы и повести—«La vie des martyrs», 
«Civilisation» (сборник военных рассказов, по
лучивший гонкуровскую премию), «Deux hommes»,
« La confession de minuit», «La pierre d’Horeb», «Le 
prince Jaffar», «La Possession du Monde», «Les Plai
sirs et les jeux», «Journal de Salavln» и др.; кри
тические очерки—«Notes sur la technique poétique»
(1910), «Essai sur le roman» (1925) и впечатления 
o r поездки в СССР («Le voyage de Moscou», 1927).

Дюртэп (Durtain), Люк, франц. беллетрист, род. 
в Париже в 1881 г., получил высшее образование 
на медицинском фак. парижского унив., практико
вал насколько лет в качестве хирурга. Первые про
изведения Д.: «L’Etapenécessaire» (1906, сборник рас
сказов и путевых заметок) и «Pégase» (сборник сти
хотворений), были холодно встречены критикой. По
сле ряда путешествий в 1911 г. вышел сборник 
«Manuscrit trouvé dans une île» и после экспедиции 
на Шпицберген—сборник стих. «Kong Harald» (1913). 
Во время войны Д. вместе с Дюамелем работал на 
фронте в качестве хирурга. В повести «Retour des 
hommes» Д. дал яркую картину душевных и физи
ческих страданий простых солдат. Из последующих 
произв. Д. следует отметить: критич. монографию 
«Georges Duhamel», романы—«Douze cent mille» и 
«La Source rouge» (1924), «Quarantième étage» (1927; 
есть русский перевод)—сборник трех новелл, злую 
сатиру на современную Америку, страну библии и 
доллара, с ее лицемерной фарисейской моралью. 
Таким же отражением американских впечатлений 
писателя является его роман «Hollywood dépassé» 
(1928; рус. перев.), в котором автор противополагает 
психологию европейца, еще не совсем проникнутого 
американизмом, психологии истого американца 
Впечатления о своем пребывании в Советской Рос
сии Д. дал в своей книге «L’autre Europe» (1928).

Ернефепьт, Арвид, финский писатель, см. XX, 92 
и Финляндия, XL1II, 735; новейший его роман— 
«Грета и ее господин» (1925). .

Жакоб (Jakob), Макс, один из наиболее левых

франц. поэтов и ромаиистов-эксцентриков, род. в 
1876 г. В последние годы примкнул к неокатоличе- 
ской группе. Главнейшие к н и г и  с т и х о в : «Les oeuvres 
mystiques et burlesques de Matorel» (1912) и «Le la 
boratoire central» (1921). Из романов наиболее изве
стен «Philibout ou la montre en or».

Жамм (Jammes), Франсис, франц. поэт нео-сим
волист и романист, род. в 1868 г. Лучшие сборники 
стихотворений: «De l’Angélus de l ’aube à l ’Angélus 
du soir»(1898),«Le Triomphe de la vie» (1901), «LesGéor- 
giques chrétiennes» (1911—1912), «Le 1-eret le 2-me liv
res des quatrains», «Ma France poétique» (1926). Из ро
манов и повестей Ж. следует отметить: «Almaîde 
d’Etremont», «Clara d’EUébeuse», «Cloches pour deux 
mariages» (1924). •

Ж ерар (Gérard), Розмонда, франц. поэтесса, жена 
Эдмона Ростана, родилась в 1872 г. В 1889 г. выпу
стила сборник стихотворений «Les pipeaux», имев
ший большой успех. Из драматических произведе
ний следует отметить: «La marchande d’allumettes»
(1914) и «La robe d’un soir» (1925).

Ж еромский, Стефан (см. XX, 182), польский 
писатель конца прошлого и начала нашего века. Ум. 
в 1925 г. В первых романах Ж. отразились идеалы ле
вой польской интеллигенции. Во время войны Ж. 
опубликовал свою трилогию «Борьба с сатаной», где 
обнаружил сильный налет шовинизма на своем 
творчестве. Он приветствовал борьбу Пилсудского 
и его легионов. Однако, политическая честность Ж. 
привела его к горькому разочарованию в «патрио
тизме», который он проявлял в эпоху войны и ре
волюция. Нашумевший роман Ж. «Перед весной» 
уже рисует разложение буржуазной Польши и ука
зывает, что спасение от гнетущих противоречий 
можно найти лишь в мощи пролетариата.

Жип, франц. писательниц-], см. XX, 299.
Жироду (Giraudoux), Жан, извести, франц. писат., 

род. в 1882 г., заним. видный пост в минист. иностр. 
дел. Ж.—один из создателей нового стиля совре
менной франц. прозы (см. П . Моран). Главн. 
произв.: «Simon le pathétique» (1918; рус. пер.), 
«Suzanne et 1з Pacifique» (1921), «Siegfried et le Li
mousin» (1922), «Juliette au pays des hommes» (1924). 
Ср. Франция, XLV, ч. I, 495.

Замакоис (Zamacoïs), Мигуэль, франц. поэг, ис
панец по происхождению, род. в 1866 г., окончил 
École des beaux arts в Париже. В первые годы за
нимался исключительно живописью.В начале 90-хг.г. 
появляются его первые легкие комедии в стихах и 
в 1901 г. очерки театр, критики в «Figaro». Обла
дая тонким остроумием, большою легкостью пера 
и прекрасно зная сцену, 3 . быстро приобрел из
вестность в театр, мире. В 1907 г. в Париже быта 
поставлена с большим успехом его комедия «L.‘S 
Bouffons» с уч. Сары Бернар (рус. перев.); из дру
гих пьес 3. следует отметить «La Fleur merveilleuse»
(1910). Комедии 3 . остроумны, хотя и не глубоки. 
Местами, по блеску стиха, он напоминает Т. де Бан- 
виля и Э. Ростана.

Зангвиль, Израиль, евр. писатель, см. XX, 508, 
ум. в 1926 г. Поел, произв.—«Внуки Гетто» и др.

Зудерман, Герман, см. XXI, 363, ум. в 1928 г. 
Среди произв. последи, времени: автобиогр. произв. 
«Das Bilderbuch mein гг Jugend» (1922), ром. «D. tolle 
Professor», собр. новелл «Litauische Geschichten»
(1917) и ряд драмат. произведений, полное собр. ко
торых вышло в 1923 г. (6 t.t.). Романы и новеллы, 
также в 6 т.т., вышли в 1919 г.

Зуттнер, Берта, ум. в 1914 г., см. XXI, 368. 
Ибаньес, см. Бласко Ибаньес.
Ивало, см. Ингман.
Иенсен (Jensen), Иоганнес Вильгельм, датский 

писатель, род. в 1Ś73 г., происходит из крестьян. 
Гл. произведения: «Köngens Faid» (1899—1902), «Ma
dame d’Ora» (1904), «Den Lange Rejse» (1908—1921), 
«Himmerlandshistorler» (1898—1910), «Skovene» (1904), 
«Eksotiske Noveller» (1907—1915), «Myter 6s Jag- 
ter» (1907—1924) и др. И. одинаково колоритен в 
произведениях, рисующих и отдаленные историче
ские времена, и совр. жизнь. И.—прекрасный пей
зажист, наделен богатейшей фантазией. Произв. 
его не лишены налета мистицизма, но в последнее 
время он склонился к атеизму и материализму.

И и re (Yeats), Уильям Бэтлер, англо-ирландский
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писатель, род. в 1865 г. Ср. англ. литература, III, 
58. В 1924 г. И. получил нобелевскую премию по 
литературе. Произведения И, с 1910 г.: «The Green 
Helmet» (1910), «Responsibilities» (1914), «Reveries 
over Childhood and Youth» (1915), «The Wild Swans 
a t Coole» (1917), «Two Plays for Dancers» (1919), 
«Michael Robartes and the Dancer» (1920), «Four 
Years» (1921), «The Player Queen», «Plays in Prose 
and Verse», «The Trembling of the Veil» (1922), 
«The Cat and the Moon» (1924) и др. И. 
является центральной фигурой современной ир
ландской литературы. Он—символист, его произве
дения носят отпечаток индусского пантеизма. Он 
призывает к освобождению искусства от «нечистот», 
т.*е. от каких бы то ни было намеков на «преходя
щую злобу дня». Но его «чистое искусство» патри
отично; он мечтает завоевать своей родине место 
в европейском искусстве, он увлечен родной ста
риной и в своих произведениях часто возрождает 
древние ирландские мифы.

Ингман (псевд. Jvalo), Сантери, финск. писат., ли. 
XXI, 607, и Финляндия, XLIII, 735.

Ирасек (Jirâsek), Алоиз, чешский писат., см. XXII, 
120, и Чехословакия, XLVIII, 547/48.

Истрати (Istrati), Панаит, франц. беллетрист, 
румын по происхождению (отец—грек, мать—румын
ка), родился в Браилове в 1884 г. До 12 лет воспи
тывался в семье контрабандистов. По окончании 
четырехклассного училища вел бродячий образ жиз
ни: был поденщиком, чернорабочим, подмастерьем; 
жил впроголодь. С 1906 по 1912 г. скитался по Ближ
нему Востоку и по северной Африке. В 1913 г. И. 
приезжает в Париж, начинает изучать самостоя
тельно франц. яз. и продолжает вести скитальче
ский образ жизни. В 1919 г., познакомившись с Р. 
Ролланом, И. начинает писать. Первое произв. его 
«Куга Kyralina» было хорошо встречено критикой. 
В этой повести из румынской жизни преобладает 
автобиографический элемент.Этот же характер име
ют и др. повести И.: «L’oncle Anghel» (1925), «Pré
sentation des Haïdoucs» (1925). Перечисл. повести 
переведены на русский яз. И. провел несколько 
лет в СССР, объехал места голода в 1921 г. в По- 
волжьи и дал ряд очерков о восстановлении народ
ного хозяйства и социал. строительстве. В послед
нее время, неожиданно повернув вправо, И. высту
пил за границей с резко враждебными статьями об

Кайзер (Kaiser), Георг, нем. драматург, род. в 
1878 г. Окончив образование, К. занялся коммер
ческой деятельностью в Южной Америке; затем 
вернулся в Европу. В 1903 г. выпустил свою пер
вую драму. Ныне пользуется мировой известностью. 
Произв. K.: «Die jüdische Witwe» (1911), «Die Bür
ger von Calais» (1914), «Von Morgen bis Mitter
nachts» (1916), «Die Versuchung» (1917), трилогия 
«Koralle», «Gas I» и «Gas II» (1918—1920), «Die Flucht 
nach Venedig» (1923), «Gilles und Jeanne»(1923), «Kol
portage» (1924), «Zweimal Oliver» (1926) и др. K. яв
ляется одним из типичнейших представителей не
мецкого экспрессионизма, близкого к футуризму. 
Он индивидуалист-анархист, с хаотическими стрем
лениями к революционизированию современного 
мира. В своей знаменитой трилогии («Кораллы», 
«Газ I» и «Газ И») он ставит залачу освобождения 
угнетенного пролетариата, но не разрешает ее на 
почве социализма, а запутывается в идеалистиче
ских настроениях и рассуждениях, от толстовского 
непротивления злу до мистического ухода в царство 
духа. «Трилогия» перев. на русский язык.

Карко (Сагсо), Франсис, франц. романист, род. в 
1SS6 г., бытописатель специфической среды па
рижского «дна»—монмартрских апашей, проституток 
h представителей богемы. По методу творчества 
К.—натуралист, стремящийся к точному воспроиз
ведению изображаемой среды и к тщательному пси
хологическому анализу. Главн. произв. К,—«Mon 
homme» и «L’Homme traqué» (1922) и  ряд сборни
ков стихов, из кот. наиб. изв. «La Boheme et mon 
coeur» (1912), «Chansons aigres-douces» (1913) и «Pe
tits airs» (1920). На рус. яз.: «Банда», «Человек, 
которого выслеживают», «От Монмартра до Ла
тинского квартала» и «Горестная жизнь Франсуа 
Вильона».

Каспрович, Ян, польск. писат., см. XXIII, 591. 
Ум. в 1926 г.

Кауппис-Хейкки, финский писат., см. XXIII, 63S. 
Ум. в 1920 г.

Кей (Key), Эллен, шведск. пис., см. XXIV, 57. 
Ум. в 1926 г. Поел, пр.: «Женщина в мир. войне»
(1918), «Всепобедитель» (1920—24, 4 т.).

Келлерман, Бернгард, нем. писатель. См. XXIV, 
64. Поел, произв.: «Der Krieg im Westen» (1915), 
«Der Krieg im Argonnerwald» (1916), «Der 9. No
vember» (1920)—посвящ. германской революции, 
«Die Heiligen» (1922), «Scbwedenklees Erlebnis» (1923), 
«Die Brüder Schellenberg» (1925), драма «Die Wieder
täufer von Münster» (1925) и др. Больш. произв. K. 
перев. на рус. яз.

Киплинг, Рэдьярд, см. XXIV, 132. Произв. поел, 
времени: «France at War» (1915), «Sea Warfare» (1916), 
«A Diversity of Creatures» (1917), «The irish Guards 
in the Great War» (1923) и др.

Кистмекер (Kistemaeckers), Анри, франц. белле
трист и драматург, бельгиец по происхождению, 
род. в 1872 г. В 1904 г. написал роман «Le Relais 
galant» и затем ряд пьес, из которых наибольшим 
успехом пользовались: «L’Instinct» (1905), «La Riva
le» (1907), особенно «La Flambée» (рус. перев. 
«Вспышка»; шла в Москве на сцене Малого театра) 
и веселая комедия «Le Roi des palaces» (1919). По
следняя пьеса K.—«La passante» (1921). Пьесы K. 
очень сценичны и отличаются большой живостью 
диалога.

Клодель (Claudel), Поль, франц. поэт нео-симво
лист и драматический писатель, род. в 1868 г. См. 
XXIV, 344, и XLV, ч. 1, 493. Был франц. послан
ником в Японии и Соединенных Штатах, во время 
и после войны—ярчайший представитель француз
ского империализма Лучшие его произведения: «Cinq 
grandes Odes» (1910), «Deux poèmes d’été» (1914), 
«Poèmes de guerre». Пьеса в 1 действии «Sous le 
rempart d'Athenes» (1928), посвященная памяти зна
менитого химика М. Вертело, представляет собою 
философский диалог, в котором автор выражает 
свое отношение к науке и политике. Театр К. пред
назначен более для чтения, чем для сцены. Все 
творчество К. проникнуто мистицизмом. Он большой 
мастер слова, изумительно чувствующий музыкаль
ность франц. языка. С 1926 г. начала печататься 
переписка К. с Жаком Ривьером, являющаяся важ
ным документом по истории фр. неокатолицизма 
и неоклассицизма.

Кнооп (псевд.—«G. Ouekama»), Гергард, нем. пи
сат., см. XIV, 314/15. Ум. в 1913 г. Произв. поел, 
врем.: «D. Hochmögenden» (1912), «Gedichte» (1914, 
поем.), «Das A und das О» (1915, поем.) и др.

Кокошка (Kokoschka), Оскар, нем.зкспрессиони- 
стич. драматург, поэт и художник, род. в 1886 г. 
Из драм наиоолеэ известны: «Mörder, Hoffnung der 
Frauen» (1907), «Der brennende Dornbusch» (1913), 
«Hiob» (1917), «Orpheus und Eurydike» (1918); др. 
произв.: «Die träumenden Knaben» (1908), «Der weis- 
se Tiertöter» (1920), «Der gefesselte Kolumbus» (1921). 
Известностью K. обязан, однако, более своей живо
писи, чем поэзии. Выступил как живописец с 1906 г.
С 1921 г.—проф. Дрезденской академии. К. не вос
производит действительности, как она есть, а дает 
ее субъективное отражение, свои экстатические 
видения. Оттого так своеобразны его острые пор
треты, экспрессивные аллегории и пейзажи, то с 
сильными, то со смягченными тонами. Как график, 
К. особенно интересуется литографией.

Кокто (Cocteau) Жан, франц. поэт и художник, 
один из наиболее интересных представителей ле
вых художественных группировок, род. в 1892 г. 
Ряд выпущенных им сборников стихов объединен в 
книге «Poésie» (1925). К. написал также романы: 
«Thomas l ’imposteur» и «Le grand écart», несколько 
балетных сценариев и сборников критических этю
дов. в

Колетт (Colette), Габриэль, франц. писательница, 
писавшая под псевд. К . Вилла  (С. Willy) позднее— 
К. (род. в 1873 г.). В начале XX века выступила с 
серией сатирических романов: «Claudine à l'école», 
«Claudine à Paris» и др. (4 т., 1900—03, bmsciô с 
писателем Вилли [Анри Готье-Вилл ар], за кот. была 
замужем), имевших шумный успех. С этого времени



1 3 5 СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. 1 3 6

она культивировала разновидность аналитического 
жанра; ее внимание привлекают, гл. обр., неулови
мые, неотчетливые ощущения, проявление инстинк
тов (она особенно удачно наблюдает переживания 
животных). Манера письма К. представляет собою 
сочетание традиционного французского аналити
ческого романа с легким юмористическим расска
зом. К. улавливает интимные, ускользающие ощу
щения, пользуясь приемом недоговоренности и на
меков. Лучшие романы К.: «La paix des bêtes»
(1904), «L’Ingénue libertine» (190Э), «L’Entrave» (1914),. 
«La Vagabonde» (1911), «Chérie» (1920, есть русский 
пер.), «La maison de Claudine» (1922), «Le voyage 
égoïste» (1928).

Конан Дойль, англ. писатель, см. XXIV, 626, в 
последнее время ударился в спиритизм—-«A New 
Revelation» (1918) и др.

Конрад (Conrad), Джозеф, современный англий
ский писатель (1857—1925), псевд. Теодора Иосифа 
Конрада Корженевского. Сын польского ссыльного 
повстанца. Род. на Украине. Учился в Кракове и во 
Франции. С семнадцати лет ушел в море юнгой. 
Служил во франц. и англ. торговом флоте с 1874 
до 1894 г. В 1895 г. напечатан первый его роман. 
К.—один из крупнейших мастеров английской лите
ратуры XX века. Соединяет с исключительной ху
дожественностью описания моря глубокий психоло
гический анализ. Главн. произв.: «Almayer’s Folly»
(1895), «Ап Outcast ot the Islands» (1896), «The Nig
ger of the Narcissus» (1897), «Tales of Unrest» (1898), 
«Lord Jim» (1900), «My Youth» (1902), «Typhoon»
(1903), «Nostromo» (1904), «The Secret Agent» (1907), 
«A set of Six» (рассказы, 1903), «Under Western Eyes»
(1911), «TwixtLandand Sea» (рассказы, 1912), «Chance»
(1914), «Within the Tides» (рассказы, 1915), «Victory»
(1915), «The Shadow Line» (1917), «The Arrow of Gold»
(1919), «The Rescue» (1920), «The Rover» (1923). Пол
ное собр. сочинений К. вышло в 1923—24 г. г. Мно
гие произв. К. перев. на рус. яз.

Корелли. Мария, англ. писательница, см. XXV, 
181, и III, 57. Ум. в  1924 г.

Краус (Kraus), Карл, влиятельный австр. критик 
и поэт, издатель сатирнч. жури. «Die Fackel», род. 
в 1874 г. Главн. произв.: «Die demolierte Literatur», 
«Eine Krön für Zion», «Sittlichkeit und Kriminalität»
(1902), «Die chinesische Mauer» (1910), «Sprüche und 
Widersprüche» (1909), «Pro domo et mundo» (1912), 
«Die letzten Tage der Menschheit» (1918), «Worte in 
Versen» (1918), «Nachts» (1919), «Wölkenkuckucks
heim» (1923).

Кретцер, Макс, нем. писат., см. XXV, 573. Про
изв. поел, врем.: «In Frack u. Arbeitsbluse» (1911), 
«Die blanken Knöpfe» (1912), «Stehe auf u. wandle»
(1913), «D. Mädchen aus der Fremde» (1913), «D. ir
rende Richter» (1914), «Berliner Geschichten» (1916), 
«Fidus Deutschling» (1921), «Posen» (1927) и др.

Крокет, Самуэль, англ. писатель, см. XXVI, 28. 
Ум. в 1914 г.

Круазэ (Croiset), Морис, франц. эллинист (1845—
1923), академ. (Acad. des Inscr. et B. L., с 1903), 
автор »апитальн. (совм. с братом Альфредом) «Hist, 
de la littérat. grecque» (I—V, 1887—99; сокращено 
затем в «Manuel d’hist. de la littérat. gr.», есть рус. 
перев.), ряда монографий по отдельным писателям 
(«Essai sur Lucien»; «Pages choisies d’Homère»; «Fab
les de Babrius»), ценных переводов («Platon») и вид
ных историч. трудов—«Aristophane et les partis à 
Athènes»; «La civilisation hellénique» (I—II, 1922).

Kynepyc (Couperus), Луис, голландский рома
нист (1863—1923). Юность прожил в Батавии, по воз
вращении на родину дебютировал стихами. В 1889 г. 
К. издал первый роман «Элина Вер». Его колони
альные романы, напр. «Тихая сила» и др , пользу
ются известностью и за пределами Голландии, од
нако не блещут особыми художеств, достижениями.

Куртелян, Жорж, франц. писат., см. XXVI, 253. 
Ум. в 1929 г. Произв. поел, врем.: «L’Affaire Cham
pignon», «Dindes et grues» (совм. с P. Wolff’oM), «Hor
tense, couche-toi», «Un Monsieur a trouvé une montre», 
«L Escalier» и др.

Кэбелл (Cabell), Джемс Бранч, америк. писатель, 
см. северо-амерманская литература, XLI, ч. VI, 
512/13. Главвое произведение—цикл под общим на
званием «Biography», состоящий из след, романов и

сборников новелл: «Beyond Life» (1919), «Figures cf 
Earth» (1921),-«The Silver Stallion» (1926), «Domnei» 
(1920; 1913), «Chivalry» (1921; 1909), «Jürgen» (1919), 
«The Line of Love» (1921; 1905), «The High Place»
(1923), «Gallantry» (1922; 1907), «Something about 
Eve» (1927), «The Certain Hour» (1916), «The Cords 
of vanity» (1920; 1909), «From the Hidden Way» (1924; 
1916), «The Rivet in Grandfather’s Neck» (1915), «The 
Eagle’s Shadow» (1923; 1904), «The Cream of the Jest» 
(1922; 1917), «Straws and Prayer-Books» (1924).

Кэрвуд (Curwood), Джон Оливер, америк. писа
тель, беллетрист, один из популярнейших предста
вителей авантюрного романа (1878). Из его много
числен. вещей, которы» полностью переведены на 
русск. язык, лучшие: «Казан», «Сын Казана», «Гриз
ли», «Долина молчаливых призраков». К. старается 
подражать Джеку Лондону, которому неизмеримо 
уступает талантом. Особенно охотно и удачно из
ображает он диких и полудиких животных, гораздо, 
хуже—людей, которые у него все сделаны по одному 
штампу. .

Кэрнс (Cournos), Джон, америк. писатель, род. в 
1881 г., уроженец Киева. Главн. произв.—из жизни 
эмигрантов в Америке; романы: «The Mask» (1919), 
«The Wall» (1921), «Babel» (1922). Позднейшие про
изв.: «New Candide» (1924), «Miranda Masters» (1926), 
«O’Flaherty the Great» (1927). Много переводил с 
русского—Ремизова, Сологуба, Гоголя. Пишет об
зоры о русской литературе в лондонском журнале 
«Modern Criterion». Соиздатель известных ежегодн. 
«Best short stories—English and American». (Cp. XLI, 
ч. VI, 518).

Кюрель, Франсуа де, франц. драматург, см. XXVI,
319. Ум. в 1928 г. Произв. поел, врем.: «Le Coup 
d’aile», «L’ Ame en folie», «La Comédie du génie», 
«L’Ivresse du sage» и др.

-Наведан, Анри, франц. драматург, см. XXVI, 342. 
Произв. поел, врем.: «Lydie» (1921), «Irène Olettc»
(1922), «Panteau» (1923), «Monsieur Gastère» (1326) 
и др.

Л агер '6ф , Сельма, шведская писательница, см. 
XXVI, 361. В 1914 г. избрана в члены Шведской 
академии (первая женщина в академии). Последи, 
произв.: «Korkarien» (1912), «Dunungen» (1914). «Kej- 
seren at Portugalien» (1914), «Troll och Manniskor» 
(два тома—1915, 1921), «Charlotte LöfvenskSld» (1925) 
и друг.

Лангман, Филипп, австр. писат., см. XXVI, 424. 
Произв. поел, врем.: драма—«Statthalter v. Seeland»
(1911), сборники новелл—«Erlebnisse eines Wande
rers» (1911), «D. Akt Gerenus» (1924), «Ein fremder 
Mensch» (новеллы, 1924).

Ларбэ (Larbaud), Валери, франц. писатель, член 
Французской академии (см. XLI, ч. I, 493 и 435), род. 
в 1881 г.,аитор нашумевшей книги «А. О. Вагпа- 
booth» (1913), проникнутой аристократическими и 
эстетическими тенденциями. За  последние годы 
вышли след, произведения Л.: «Enfantines» (1918), 
«Amants, heureux amants» (1921), «Fermina Mar
quez» (3 изд. 1925, l-e—1911) и, наконец, «Jaune-bleu- 
blanc» (1927).

Ласк, Берта, немецкая писательница-коммунистка, 
род. в 1887 г., автор сборника стихов «Der Weg in 
die Zukunft», агитационных театральных пьес, за
прещенных немецкой цензурой: «Der Menschfresser 
Weltkapitalismus», «Mitternacht» и книги дчя детей 
«Auf dem Flügelpferde durch die Zeiten» (есть pyc. 
перев.), популярно излагающей материалистическое 
понимание истории. Произв. поел, врем : «Thomas 
Münzer, Dramat. Gemälde d. deutschen Bauernkriegs»
(1925), «Wie Franz u. Grete nach Russland reisten»
(1927), «Leuna» (1921), «Dr. d. Tatsachen» (1927).

Лацко (Latzko), Андор, венг. писат., живущий в 
Германия и пишущий последнее время на нем. яз. 
В конце мировой войны большой известностью поль
зовались его книги: «Friedensgericht», «Menschen 
im Krieg» и «Frauen im Krieg», перев. в 1919—20 гг. 
на все еврэп. языки.

Леблон (Leblond), братья Мариус и Ари, видные 
франц. беллетристы, род. на острове Реюньон: Ма
риус—в 1877 г., Ари—в 1880 г. Писали, главный 
образом, экзотические романы: «Le Zézére», «Le 
Secret des Robes», «La Grande île de Madagascar», 
«Les Sortilèges», «L’Oued», «En France» (впечатления
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туземца франц. колоний, приехавшего в Париж). В 
1909 г. Академия Гонкуров удостоила бр. Л. высшей 
нагр. Др. работы: «La Société française sous la III-е 
République», «Les Martyrs de la République» и сати
ра на парламентские нравы: «La Sarabande», а так
же критический очерк: «Le roman colonial» (1926).

Лемонье (Lemonnier), Камилл, белы, писатель. 
Ум. в 1913 г. См. XXVI, 638, и  бельгийская лит ера
тура, V, 235/38.

Ли (Lee), Вернон, псевд. англ. писательницы Пэд
жет (см. в тексте).

Лиенгард, Фридрих, нем. поэт, см. XXVII, 285. 
Поел, пр.: «Der Meister d. Menschheit» (3 т.; 1919—21). 
Собр. соч. «Gesammelte Werke» (15 т ., 1924—26).

Линдау, .Пауль, см. XXVII, 159. Ум. в 1919 г. 
«Nur Erinnerungen» (1917—19, 2 т.).

Линдсей (Lindsay), Взчелл, америк. поэт, род. в 
1879 г. Долгие годы был бродячим певцом, ис
полняя по всем С. Ш. собственные песни и стихи. 
Большое в тняние на него оказала музыкальная сто
рона негритянских песен. Особенно характерен в 
этом отношения «напевный стих» поэмы «The Congo» 
и «The Santa Fé Trail» из сборника «The Congo» 
(1914). Стихи его собраны в книге «Collected Poems» 
(1925).

Лихтенберже, Андре, фр. пис., см., XXVII, 270. 
Поел, пр.: «Le Sang nouveau», «Biche» (1920).

Лихтенштейн, Альфред, нем. поэт и новеллист, 
один из первых экспрессионистов, род. в 1889 г., 
убит на войне в 1914 г. Произведения его, издан
ные полностью в 1919 г. («Gedichte und Geschichte»), 
оказали значительное влияние на развитие '-ксгюес- 
сионизма, и он вместе с Г. Геймом в  Я- Ваи-Год- 
дис’ом считается основоположником этого течения 
в лирике.

Локк (Locke), Уильям, популярный англ. писатель, 
автор ряда увлекательных, но весьма неглубоких 
романов, больчшнство которых переведено на рус. 
я з . Род. в 1863 г. Лучшие вещи—«Любимый бро
дяга», «Веселые приключения Аристида Пюжоля», 
«Великий Пандольфо», «Старый мост», «Перелла».

Лондон, Джек, америк. писатель, см. XXVII, 
371, и XLI, v. V I, 510. Ум. в 1916 г. Поел, произв.: 
«South Sea Tales» (1912), «John Barleycorn» (1913), 
«The Little Lady of the Big House» (1916) и др.

Лоти, Пьер, франц. пис., см. XXVII, 397. Ум. в 
1923 г. Поел, пр.: «La mort de notre chère France 
en Orient» (1920) и др.

Лоуелл (Lowell), Эми, америк. поэтесса, общестн. 
деятельница и литерат. критик, см. североамерикан
ская литература, XLI, ч. VI, 512. Главн. произвел : 
«А Dome of Many-Coloured Glass» (1912), «Sword 
Blades and Poppy Seeds» (1914), «Six French Poets: 
Studies in Contemporary Literature» (1915), «Men, 
Women and Ghosts» (1916), «Tendencies in Modern 
American Poetry» (1917), «Can Grande’s Castle» (1918), 
«Pictures of the Floating World» (1919), «Legends»
(1921), «Fir-Flower Tablets» (1921), «A Critical Fable»
(1922), «John Keats» (1925), «What’s O ’clock» (1925), 
«East Wind» (1926).

Лоуренс (Lawrence), Давид Герберт, англ. писа
тель, сын шахтера, род. в 1885 г. Главн. произв.: 
«The White peacock» (1911), «The Trespasser» (1912), 
«Sons and lovers» (1913), «The rainbow» (1915), «Twi
light in Italy» (1916), «Thq lost girl» (1920), «Women 
in love» (1921), «Aaron’s Rod» (1922), «Kangaroo»
(1923), «The Ladybird» (1923), «England, my Englandl» 
0824), «St. Mawr» (1925), «The plumed Serpent» 
(1926). Произв. Л. отличаются ярким реализмом. 
Его описания не раз вызывали возмущение среди 
лицемерно-добродетельного англ. общества.

Луис (Louys), Пьер, франц. писатель, см. XXVII, 
439. Ум. в 1925 г.

Льюис (Lewis), Синклер, америк. писатель, см. 
североамериканская литература, XLI, ч. VI, 
51*714. Поел, произв.: «The Man who knew Coolid- 
ge> (1928—развитие темы «М-ра Бэббита»).

М азоя (Mazonl, Андрэ, франц. филолог-славист и 
литературовед, род. в 1881 г., питомец парижск. 
Ecole des langues orientales vivantes и École des Hau
tes Etudes, a также пражск. унив., ученик A. Meil- 
let и P. Boyer и чешек, ученых—Polivka, Smetânka и 
Berneker’a. В 1905/09 гг. лектор франц. яз. в Х а р ь к о в ,  
унив., в 1920/23 гг. проф. в Страсбурге, с 1924 г.

проф. слав, языков и литератур в Collège de France. 
Сооснователь Institut d’études slaves в Париже 
и видный участник Revue des Études Slaves. 
С 1927 г. председатель основанного им Société des sla- 
visants. С 1925 г. секретарь франц. комитета научн. 
сношений с СССР, куда приезжал в 1927 г. Г л а т . 
работы: «Emplois des aspects du verbe russe» (1914), 
«Un maître du roman russe: Ivan Gontcharov» (1914 
«Lexique de la guerre et de la révolution en Russie»
(1920), «Contes slaves de la Macédoine sud-occiden
tale», многочислен, работы по изучению рукопис
ного наследия И. С. Тургенева.

Майореску, Титу, извести, румынский писатель и 
полит, деят. (1840—1917). Считается одним из пио
неров национальной румынской литературы и сто
ронником изгнания из нее «латинизма». М. вступил 
на этот путь опубликованием книги критических 
этюдов (1874). См. XLVII, прилож. совр. полит , 
деят., 52.

Мак Кэй (Мс Кау), Клод, америк. писатель, негр, 
род. в 1890 г. Уроженец острова Ямайки. Учился в 
сельскохозяйственном колледже в С. Ш. Бросив его, 
перебивался черной работой. Добился известности 
как поэт. Был редактором журн. «Liberator». Главн. 
произв.: сборник стихов—«Harlem Shadows» (1922), 
рассказы, вышедшие по-русски под заглавием «Су
дом Линча», и роман «Hone to Harlem» (1928).

Мах Орлан (Mac Orlan), Пьер, франц. писат., 
род. в 1883 г., один из видных создателей соврем, 
прозаич. стиля (см. Я . Моран). Гл. произв.: «Le 
Rire jaune»_, «Les Poissons morts», «Le Nègre Léo
nard et maître Jean Mullin», «La cavalière Eisa» (1921) 
«La Malice», «Vénus universelle» и др. ’

Маккай, Джон Генри, нем. писат., см. XXVIII 
23/24. Поел, пр.: «Staatsanwalt Vieriin» (1927). ’

Манн, Генрих, нем. писатель, см. XXVIII, 155, и 
Германия, XIV, 315. Произв. поел, врем.: трилогия 
«Das Kaiserreich» («Der Untertan»—1911, полностью 
издана только в 1918 г., рус. полный перев.—1927- 
«Die Armen»—1912; Der Kopf»—1925), драма «Mada
me Legros» (1913), «D. Weg zur Macht» (1918), «Macht 
und Mensch» (1919), «Diktatur der Vernunft» (1923), 
«D. Gastliche Haus» (1923), «Abrechnungen» (1924), 
<,In einer Femilie» (1924), «Kobes» (1925), «Mutter Ma
ria» (1927).

Манн, Томас, нем. писатель (см. XXVIII, 156 и 
Германия, XIV, 314), резко отличающийся от брата 
своей демонстративной враждебностью к социали
стическому и революционному движению, отразив
шейся в его произведениях: «Betrachtungen eines 
Unpolitischen» (1918) и «Rede, und Antwort» (1921) 
Перед мировой войной большой известностью поль
зовались его новеллы («Tonio Kr5ger»H др.) и полу- 
беллетристическая-полуисторическая книга «Fried
rich und die grosse Koalition». Из последних произв. 
следует отметить: «Der Zauberberg» (1924), «Unord
nung und frühes Leid» (1926); однако, популяр
ность M. в последние годы упала. Многие произв.
М. перев. на русский яз. Нобел. прем. 1929 г.

Маран (Maran), Рене, франц. беллетрист, ту
земец с остр. Мартиника, род. в 1887 г. Служил 
чиновником в франц. колониях. Первым литерат. 
опытом М. был сборник стих.: «La Maison du bon
heur». Первая повесть — «Le Visage calme», затем — 

chien de brousse» и «Journal sans date».
B 1921 г. вышла его экзотическая повесть «Batouala» 
(удостоен, гонкуровской премии), изображающая в 
натуралист, тонах картину жизни негров франц. 
экваториальной Африки и беспощадно бичующая 
хищнический колониальный режим. Поел, произв.
«Le petit roi de chimerie» (1925).
*e?l£Pr t ? îfT* ВИКТ°Р» Франц. писатель, см. XXVIII, 
188/89. Поел, произв.: «Au bord du gouffre» (1919),
«La voix de l ’Egypte» (1920), «La Garçonne» (1922, 
«Моника Лербье»), «Le Compagnon» (1924, «Това
рищ»), в последних двух с беспощадной откровен
ностью обрисована послевоенная женщина во Фран- 

criminels» (1925), «Appel aux consciences»
(1925), «Les Coupables» (1925), обе книги трактуют 
тему о виновниках войны.

Маргерит, Поль, см. XXVIII, 188. Ум. в 1918 г. 
Маринетти, Филиппо Томазо, итальянск. поэт. 

см. XXVIII, 193, и  футуризм, XLV, ч. II, 68/89. 
Последние произв.: «Noi futuristic (1917), «Manife-
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stî del futurismo» (1920), «Demoerazia futurista» (1919), 
«Guerra sola igiene del mondo» (призыв к вступле
нию Италии в войну, 1915), «Otto amici in mia 
bomba», «Futurismo e fascismo» (апология фашиз
ма, 1922). В ближайшие годы после прекращения 
войны М. издал ряд новых манифестов о театре, 
музыке, «симультанистическом искусстве» (которое 
одновременно с М. пропагандируется во Франции 
Ф. Дивуаром) и о «тактилизме» (искусстве осяза
ния). С января.1922 г. изд. журнал «Rivlsta sintetica».

Мартянэ (Martinet), Марсель (род. в 1887 г.), 
франц. революционный поэт, получивший извест
ность своими горячими протестами против импе
риалистической войны. Стихи против войны соб
раны в книге «Les temps maudits» и изданы в 1917 г. 
в Женеве, так как военная цензура не разрешала 
опубликовать их во Франции. Кроме этой книги, 
М. написал роман «La maison à l'abri» и револю
ционную драму «La nuit». В настоящее время М. 
сотрудничает в «Humanité» и занимается организа
цией кружков рабочих писателей.

Мастерс, Эдгар Ли, америк. писатель, см. севера- 
американская литература , XLI, ч. VI, 513. Гл. 
произв.: «Spoon River Anthology» (1915), «Do
mesday Book» (1920), «New Spoon River Anthology»
(1924), «Lichi Nut Poems» (Amer. Mercury, 1925), 
«Selected Poems» (1925). Остальные произведения 
маловажны или подражательны.

Маутнер, Фриц, нем. писатель и философ, 
см, XXVIII, 342. Ум. в 1924 г. Труды поел, врем.: 
«Wörterbuch d. Philosophie» (2 т. т ., 1910—11), «Der 
Atheismus und seine Geschichte im Abendlande» 
(2 т. т., 1920—21). См. его «Erinnerungen» (1918) и 
биогр. в «Philosophie d. Gegenwart in Selbstdarstel- 
iungen» (ß. III, 1922).

Мейринк (Meyrink), Густав, австр. пис., род. в 
1868 г. Самые извести, произв.: «Der Golsm» (1915), 
«Grünes Gesicht» (1916), «Walpurgisnacht» (1917), «Der 
weisse Dominikaner» (1921), «An der Schwelle des 
Jenseits», «Die Sklavin aus Rhodus», «Der Engel vom 
westlichen Fenster» (1927). M. начал с критики ме
щанского общества в «Simplizissimus’e». Во время 
войны писал против нее, за что подвергался гоне
ниям цензуры. После войны продолжал отрица
тельно относиться к буржуазному обществу, но 
впал в пессимизм и в своих книгах уходит от зем
ного мира в фантастику. М. изучал «оккультные 
науки», буддийские теории, что очень сильно отра
жается на его творчестве. М. принадлежит к школе 
экспрессионистов; по идеологии—он мистик и сим
волист.
. Менкен (Mencken), Генри, америк. критик и пу
блицист, см. северо-америк. литература, XLI, 
ч» Vi, 514. Главные произведения: «G. В. Shaw»
(1905), «The Philosophy of Friedrich Nietzsche» (1908), 
«A Book of Burlesques» (1916), «Damn; a Book of Ca
lumny» (1917), «A Book of Prefaces» (1918), «The 
American Language» (1918), «In Defence of Women» 

«Prejudices» (1919—28, six series), «Americana» 
(1925—1926).

Метерлинк, Морис, бельг. драматург, см. XXVIII, 
554, и V, 235/38. Последи, произв.: «L’Intelligence 
P.®* Fleurs* (1921), «La grande énigme» (1924), «La 
Vie des termites», (1926).

Милль (Mille), Пьер, франц. писат., род. в 1864 г. 
мот??’ еГ0 пР°изв-: повесть о детях «Caillou et Tili» 
ÿ a i l )> колониальн. роман «Barnavaux et quelques 
remmes* (1912), психолог, роман «Monarque* и др.— 
перев. на русск. яз.

Октав, Франц. пис., см. XXIX, 71/72. Ум.в 1917 г.
Михаэлис (Michaelis), Карин, изв. датская писа

тельница, род. в 1872г. Известна романами, осужда
ющими условность любовных отношений и вообще 
буржуазной морали. Главн. произв.—«Опасный воз
раст» (1910), М. сотрудничает во многих иностр. 
изданиях в качестве журналистки лево-буржуазного 
толка. Др. произв : «Книга о любви», «Метта Трап» и др. *
wJÜ̂ OJIbHaP (Molnâr), Ференс, известный венгерский 
Драматург, род. в 1878 г. Знаток театра, М. написал 
ряд очень сценичных произведений, с успехом обо
шедших театры различных стран Европы. Особен- 

успехом пользовалась шедшая и в дореволю

ционной России символико-сатирическая комедия 
«Чорт» (1908). Из новейших произведений надо от
метить: «Лилиом» (1910), «Лейбгвардеец» (1911) 
«Карнавал» (1917). ’

Моран (Morand), Поль (род. в 1883 г.), фр. поэт, 
новеллист и романист (см. XLV, ч. I, 495); приобрел 
широкую известность в 1922 г. двумя сборниками 
новелл: «Fermé la nuit» и «Ouvert la nuit» (русск. 
перев. «Ночи»), где изображаются нравы послевоен
ного капиталистического общества и зло высмеи
ваются упадочные настроения современной буржуа
зии. Вместе с Ж. Жироду и П. Мак-Орланом М. 
создал новый прозаический стиль. Особенности 
его— членение композиции на замкнутые в себе 
отрезки (влияние кино); краткие, но насыщенные 
метафорами определения; смелые эпитеты и сравне
ния; введение разговорной речи без литературной 
обработки. После «Ночей» М. выпустил еще книги: 
«Rien que la terre», «Le Bouddha vivant» (есть p. 
пер.), «Voyages» и сборник тенденциозных рассказов- 
фельетонов «L'Europe galante» (1925), часть которых 
посвящена пребыванию М. в СССР. Из более ранних 
вещей его наиболее крупной является роман «Lewis 
et Irène» (1919), а из стихотворений—«Ode à Marcel 
Proust».

Мориак (Mauriac), Франсуа, франц. беллетрист, 
род. в 1885 г. Первый сборник стихов М. — «Les 
Mains jointes» обратил внимание критики. Романы 
М.: «Le Baiser au lépreux» (1922), «Fleuve de feu*
(1923), «Genitrix» (1924), «Le Désert de l ’amour» (1925) 
проникнуты мистицизмом и христианским песси
мизмом. М.—писатель-реалист, владеющий ярким и 
образным языком, почти все его романы предста
вляют собою тонкий психологический анализ слож
ных перевеиваний. В своем романе «Thérèse Des
queyroux» (русск. перев.) М. рисует семейную 
жизнь глухой французской провинции, проникнутую 
духом собственности и касты. Последи, произв.— 
роман «La chair et le sang» (192S) и ряд очерков 
по англ. литературе.

Моррас (МаиггаЛ, Шарль, франц. писатель я  по
лит. деятель, см. полит . деятели, XLV11, прнл., 53. 
Критнч. произв.: «L’étang de Вегге* (1915), «Le con
seil de Dante» (1920), «Athènes antique* (1918). Ряд 
политических брошюр.В 1924 г. издал сборник сти
хов «La musique intérieure», признаваемый самым 
крупным лирическим шедевром во Франции за по
следние годы и поставленный некоторыми критиками 
на одну доску со стихами Поля Валери (см.). В 
предисловии к этому сборнику М. изложил свои 
взгляды на поэзию. В 1925 г. переиздал свой труд 
«Enquête sur la monarchie» с новым большим пре
дисловием, где он отвечает геем критикам своей 
политической идеологии. В том же голу вышел его 
сборник «Barbarie et poésie», где собраны статьи и 
документы по истории французского неокласси
цизма, начиная с основания романской школы (см. 
XLV, ч. V, 491). После ряда неудачных выступлений 
весной 1925 г. М. резко отошел от политических 
вопросов и занялся исключительно поэзией и лите
ратурной критикой.

Моруа (Maurois), Андре, франц. писат., один из 
создателей современ. «биографического» романа. Гл. 
произв.: «Ariel, ou la vie de Shelley» (1923, русск. 
пер. «Ариель»)—из жизни Шелли, «Des dialogues 
sur le Commandement* (1924) и др.

Мэйзфилд (Masefield), Джон, англ. писатель, род. 
в 1874 г., много странствовал, писать начал в 1900-х 
годах. Первые сборники стихов—«Salt Water Bal
lads» (1902) и «Ballads* (1903) написаны в романтиче
ском духе. Ту же романтическую линию продолжают 
его морские романы: «Captain Margaret» (1908), «Sard 
Harker» (1924) и «Odtaa» (1926). Реалистом является 
М. в своих романах: «Multitude and solitude» (1909); 
«The Street of to day» (1911); в пьесах: «The Tragedy 
of Nan» и др. (1909, переведена под общ. загл. 
«Пьесы») и в описательных поэмах: «The Everlasting 
Mercy* (1911), «The Window in the Bye Street* (1912), 
«Dauber» (1913), «Reynard the Fox» (1919), «Right 
Royal* (1920). Первая из этих поэм в  свое время 
была крупным событием, обновившим условный по
этический язык обыденными элементами, последние 
три по своей изобразительности не имеют равных 
в английской литературе со времен Чосера.
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Мэндрон (Maindron), Морис, франц. беллетрист 
и археолог (1857—1911). автор историч. романов, в 
которых он изобразил гл. обр. франц. общество 
и жизнь второй половины XVI.го в.—эпоху рели
гиозных войн: «Le Tournoi de Vauplassans» (1895), 
«Saint Cendre» (1898), «Blancador l’Avanlageux» (1901), 
«Mr. de Clérambon» (1904). М.—один из самых замечал, 
представителей историч. романа во Франции; боль
шой знаток истории внешней культуры, М. обладал 
прекрасными познаниями в области истории франц. 
языка и литературы эпохи Возрождения.

Мюзам (Mühsam), Эрих, немецк. поэт, публицист, 
политический деятель, см. XLVII, палат, деят., 53. 
В 1903 г. выступил в печати со сб. стихов «Пусты
ня» («Die Wüste»). Печать отметила стихи М. как 
произведения, исполненные оригинальности и боль
шого темперамента. М. то был анархистом, то офи
циально числился коммунистом, то выходил из пар
тии, в настоящее время работает по линии МОПР’а. 
Дальнейшие произведения М.: сб. стихов «Krater»
(1908), сб. «Brennende Erde» и «Трезога» («Alarm»; 
антология творчества М.), «Revolution» (1925).

Негри, Ада, итальянск. поэтесса, ал. XXX,  100/01. 
Поел, произв.—«Stella matutina» (1921) — автобио
графический рассказ поэтессы о своем детстве.

Нейман, Станислав, чешек, пис., см. Чехослова
кия, XLV1II, 551.

Нексе (Nexö), Мартин Андерсен, датский писатель, 
новеллист и романист, род. в 1869 г. Сын пролета
рия, Н. изображает в своих произведениях быт дат
ских рабочих. Н. посетил СССР и под впечатлением 
достижений Октябрьской революции написал книгу 
«Навстречу молодому дню». Н. довольно плодови
тый писатель, и на русский язык переведено мно
гое из написанного им, напр.: «Дети будущего», 
«Пепле-победитель», «Пассажиры незанятых мест» 
и проч.

Ноайль (Comtesse Mathieu de Noailles), Анна, фр. 
поэтесса румынского происхождения. Род. в 1876 г. 
Выпуст. в 1901 г. сборник стих. «Le Coeur innombrab
le», имевший большой успех. Из других произведе
ний следует отметить сбор, стихотв.: «L’ombre des 
jours» (1902), «Les éblouissements» (1907), «Les forces 
éternelles» (1920), «Poèmes d’amour» (1924). H. при
надлежит к так называемым «romantiques attardés», 
ее стихотворения проникнуты безграничной жаждой 
жизни и чувственностью. Из романов Н. наиболь
шим успехом пользовались: «La nouvelle espérance»
(1903), «Le visage émerveillé», «La domination» (1905). 
B 1921 г. французская Академия присудила ей Grand 
prix de littérature.

Новат.г (Novati), Франческо, итальянск. историк 
литературы (1859—1915), был учеником Алессандро 
д’Анкона и его преемником в пизанской высшей 
школе. В 1883 г. Н. вместе с Артуро Графом и 
Реньером основал журнал «Giornale storico della 
letteratura'_ italiana». Написал: «La giovinezza di
С. Salutati» (им же образцово изданы с великолеп
ным комментарием письма Салутати, 4 т. законч. 
в 1911 г.), «Le origini della letteratura italiana» (в 
серии «Storia letteraria d’Italia» Валларди), «Freschi 
e minii del Dugento» и мн. др.

Нордау, Макс, нем. писатель, см. XXX,  3-30. Вы
пустил в 1921 г. «Biologie der Ethik». Ум. в 1923 г.

О’Кэзи (O’Casey), Шин, ирландский драматург 
("пишет no-англ.); вышел из рабочей среды, был 
строительным рабочим, железнодорожником и пр., 
самоучка. Автор пьес: «The Shadow of a Gunman», 
«Juno and the Peacock», «The Plough and the Stars»
(1926). Постановка последней пьесы была одним из 
немногих выдающихся событий в жизни послевоен
ного английского театра. В вей на .фоне борьбы 
ребячливых энтузиастов-ирландцев за свою нацио
нальную свободу показана игра мелких обыватель
ских страстей и грубая неразборчивость усмири
телей англичан.

О’Нил (O’Neill), Юджен, америк. драматург, род. 
в 1888 г., прошел католическую школу, учился в 
принстонском и гарвардском ун-тах, чередуя ученье 
с матросской службой, игрой на сцене и репортер
ством. Непосредственное соприкосновение с жизнью 
простого народа дало обильный материал для его 
драм. Гл. произв.: «Thirst and Other Plays» (1914), 
»The Moon of the Caribees and Other Plays of the

Sea» (1919), «Beyond the Horizon» (1920), «Emperor 
Jones» (1921), «Straw» (1921), «Gold» (1921), «The 
Hairy Аре» (1922, русск. перев.—«Косматая обезья
на»), «Anna Christie» (1922, есть русск. перев.) 
«Welded» (1924), «All God’s Chillun’s Got wings»'
(1924), «Desire under the Elms» (1924, русск. перев._
«Любовь под вязами»), «Marco Millions» (1925) 
«Lazarus Laughs» (1926), «Strange Interlude» (19271 
Некот. пьесы О’Н. с успехом идут на русской сцен" 

Онэ, Жорж, франц. писатель, см. XXX,  605. Ум 
в 1918 г. "

О’Флагерти fO’FIaherty), Лайем, ирланд. писатель 
пишет по-английски. Учился в дублинском унив.’ 
участвовал в империалист, войне. После ранения и 
отставки много странствовал, был судовым рабочим 
сменил десятки специальностей в десятке стран’ 
Принял участие в гражданской войне в Ирландии 
на стороне республиканцев (1922). В том же году 
переехал в Лондон и стал писать. Главн. произв • 
романы—«Thy Neighbour’s Wife» (1923), «The Black 
Soul» (1924), «Mr Gilhooley» (1923), «The Informer»
(1926), «Assassin» (1928); сборники рассказов—«Sprinn 
Sowing» (1924), «The Ten t» (1926).

Паккала, Теуво, финский писат., см.  XXXI,  26 и 
Финляндия, XLIII, 734/35. ’

Пакэ (Paquet), Альфонс, нем. поэт, драматург 
журналист и критик, род. в 1881 г. Страстный пу
тешественник, П. издал несколько книг с описа
нием путевых наблюдений. В его творчестве отра
зилась стихия русской революции (в  книгах «Мо
сква или Рим», «Дух русской революции» и др.). 
Драма П.—«Знамена в Чикаго» (русск. перев.) из
ображает чикагскую бойню с художественной вы- 
разигельностыо и вместе с тем с документальной 
точностью. Произв. поел, врем.: «D. Rhein» (1923) 
«Markolph» (драма, 1924), «Sturmflut» (драма, 1926>’ 
«W. Penn» (драма, 1927). ’

Паламас, Кости, греч. поэт, см. XVII, 51. Сбор
ники стихоа: «Город и одиночество» (1912), «Алта
ри» (1915); критич. статьи подзагл.« Grammata» (2тт ) 

Палзсио-Вальдег, Армандо, исп. писат., см. 
XXXI, 28. С 1921 г.—академик. В 1998—23 г.г. вы
шли ero «Obras completas» в 21 томе.

П.пазьян, Вртанее, армянский писат., см. XXXI 
126. ’ 

Папини, Джованни, итальянск. поэт и публицист 
род. в 1881 г., основатель журн.: «Leonardo» (1902)’ 
«La Voce» (1908) и «Lacerba» (1913), в которомуча- 
ствовали все итальян. футуристы. Острому скеп
тическому перу П. принадлежат сборники критиче
ских статей: «И crepuscolo dei filosofi» (1906), «Stron- 
cature» (1917), «La paga dei Sabato», «L’uomo Car- 
ducci» (1918); новеллы: «Un uomo finito» (1922; рус. 
пер.), «Parole e Sangue» (1921); поэтические сбор
ники: «Cento pagine di poesia» (1915), «Opera prima» 
«Giorni di festa» (1920). В своей «Storia dl Cristo»
(1921) П. неожиданно перешел от скепсиса к католи
ческой мистике.

Пардо-Базан, Эмилия, исп. писательница, ум. 
в 1921 г. См. XXXI, 213, и Испания, XXII, 259.
В 1910 г. была членом совета мин. народи, проев., 
в 1916 г. получила кафедру романск. литератур в 
Мадрид, унив. В 1911—12 гг. вышла ее «La literatura 
francesa moderna».

Паскарелла, Чезаре, итальянск. поэт, см. XXXI,
320.

Пасколи, Джованни, итальянск. поэт, см. XXXI,
321.

Пелиссье, Жорж, франц. ист. литер., см. XXXI. 
431. Ум. в 1918 г.

Пиок (Pioch), Жорж, франц. поэт, род. в 1874 г., 
в начале символист, автор сборников: «La légende 
blasphémée» (1897) и «La bonté d’aimer» (1905). Во 
время мировой войны П. сделался революционером 
и издал сборник антивоенных стихов «Les victimes»
(1917). Из поел, произв. наиболее известны: «Stances 
a la révolution» (русск. перев.).

Пиранделло, Луиджи, пользующийся европейской 
известностью итальянск. писатель, см. XXXII, 192. 
Лучшие его пьесы: «Шесть персонажей в поисках 
автора» (1911) и «Генрих IV» (1922). Более значи
телен П. как автор крупных романов: «Покойный 
Маггиа Паскаль», «Аппарат снимает», «Один, ты
сяча, никто», «Старое и новое». Наиболее замеча-
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телен, однако, П. как новеллист. Новелла—основной 
вид его творчества (новелл П. вышло уже более 10 
томов), интересный по разнообразию сюжета, за
нятности и остроте его, по наблюдательности, бы
товым отражениям, характерности фигур, по стреми
тельности—почти кинематографической—рассказа. 
Стремительностью развития действия отличаются и 
его пьесы, с их нагроможденностью и усложнен
ностью сюжета, неожиданно и остро развертываю
щегося в духе экспрессионизма. В 1925 г. П. осно
вал в Риме собственный театр.

Понтоппидан, Генрик, датский писатель, см. 
XXXIII, 40. В 1912—16 г.г. вышла его трилогия 
«De Dodes Rige» («Царство мертвых»). В 1917 г. ему, 
совместно с 1'ьеллерупом, присуждена нобел. пре
мия. Ср. Д ания, XVII, 605.

Порто-Риш (Porio-Riche), Жорж, франц. драма
тург, см. ХХХГП, 68. Написал ряд романтич. драм: 
«Le Vertige» (1873), «Un drame sous Philippe II» (1875). 
Связанный долголетней дружбой с Мопассаном, П. 
находился под сильным влиянием последнего и на
писал ряд натуралистических пьес, имевших шум
ный успех: «Amoureuse» (1891); «Le Passé»; «Le Vieil 
Homme»; «Le Marchand d’estampes» (1917). П. 
исключительный знаток сцены и тонкий психолог. 
Великолепный живой и остроумный диалог, пре
красный язык, тонкая сатира на соврем, франц. бур' 
жуазию—отличительные черты его драматического 
дарования. Член Франц. акад. с 1923 г.

Прага (Praga), Марко, итальян. пис., см. XXXIII, 
294.

Прево, Марсель, франц. пис., см. XXXIII, 309. 
По:л. пр.: «La maîtresse e t moi» (1925).

Прусг (Proust), Марсель, франц. писатель (1873—
1922), крупнейший европейский писатель XX века 
До 33-летнего возраста вел рассеянную светскую 
жизнь, был близким другом известного эстета-дэнди 
Роберта де Монтескиу, ничем не проявил себя в 
литературе и выпустил только небольшую книжку 
рассказов «Les plaisirs et les jours» (p. nep. 1927) c 
предисловием Ан. Франса. Серьезно заболев нерв
ной астмой и будучи лишен возможности выхо
дить из дому, П. принялся за многотомную се
р ira романов под общим заглавием «A la recherche 
du temps perdu», отражающую жизнь светских кру
гов Франции и преломление ее в сознании предста
вителя той же социальной группы. Творчество П. 
отличается крайним субъективизмом, психологиз
мом и неизвестной до него в литературе детализа
цией переживаний главного герся (какое-нибудь 
воспоминание о незначительном событии детства 
растягивается на десятки страниц). В 1913 г., после 
многих неудачных попыток П. найти издателя для 
законченного им первого романа из серии, озагла
вленного «Du côté de chez Swann», последний на
чал печататься в журнале «Nouvelle Revue Fran
çaise». До смерти П. появились: «Du côté de chez 
Swann», «A l ’ombre des jeunes Filles en Fleurs» «Le 
côte de Guermantes», «Sodome et Gomorrhe». По
смертно изданы: «La prisonnière», «Albertine dispa-

~  temps retrouvé». Печатание закончено в 
1927 г. Творчество П., почти незамечаемое в годы 
воины, доставило ему настоящую славу в послед
ние I»/, года его жизни. В ближайшие годы после 
смерти слава П. достигла апогея. Кроме Франции, 
П. особенно популярен в Англии. См. XLV, ч. £ 495
„ Yvv?,t?e?Sb5?’ Станислав, польский писатель" СМ. ЛАл1у, 176/79.

(Radjguet), Реймон, франц. пис. (1903—
1923), нап. «Le Diable au Corps» (1923), один из зна- 
чительн., посвященн. военной эпохе, романов, ри
сующий трагич. переживания подрастающего поко
ления в тылу Франции.

Райнис (Ratals), Ян, латв. писат., см. в тексте 
Райнов, Николай, болг. писат., см. в  тексте. 
Райчев, Георгий, болг. писат., см. в тексте. 
Реймонт, Владислав, польский писатель см в 

тексте. ’
„ fcoo®1*“ ® emarque), Эрих Мария, нем. пис., род. 
в 18вь г., со школьной скамьи 18-летн. юношей по
пал на войну, имел много ранений. Вернувшись с 
Фронта, перепробовал ряд профессий (был народ
ным учителем, занимался торговлей, работал по 
автомобильной технике и пр., вплоть до газетной

работы). Кинга «Im Westen nichts Neues» (1929), 
рисующая с потрясающей правдой простую буд
ничную жизнь солдата в окопах, создала автору 
скромную популярность, разошлась при появлении 
в количестве 850.000 зкз., перевед. на все языки (на 
русск.: «На Западе без перемен»).

Ренье (Regnier), Анри де, франц. писатель, см. 
в тексте; ср. Ф ранция, XLV, ч. I, 494.

Рид, Джон, америк. писатель, см. в  тексте. 
Рильке (Rilke), Райнер Мария, нем. поэт, см. в 

тексте.
Ришпэн (Richepin), Жан, франц. поэт, см. в  тексте. 
Розеггер (Rosegger), rie iep , австрийский поэт и 

писатель, см. в тексте.
Роланд-Гольст, Генриетта, нидерл. писательница 

и полит, деятельница, см. в тексте, и полит, деяте
ли, XLVII, прил. 68.

Роллан (Rolland), Ромэи, франц. писатель, см. в 
тексте. Ср. Франция, XLV, ч. 1, 493/94.

Ромэн (Romain), Жюль, франц. поэт и писатель, 
см. в тексте.

Ростан (Rostand), Морис, франц. поэт и драма- 
ту ;г , сын Эдмона Р., род. в 1891 г., получил клас
сическое образование в Париже. Первые стихотво
рения и инсценировка в стихотворной форме дет
ской повести Сэгюр «Un bon petit diable» обрати
ли внимание критики. В 1921 г., на сцене театра 
Сары Бернар в Париже, была исполнена с успехом 
его пьеса «La Gloire». Последующие драматические 
произведения P.: «Le Phénix» (1923), «Le secret 
du sphynx» (1924), «L’Archange» (1925) были поставле
ны на столичных сценах. В 1928 г. с большим успе
хом поставлена была драма «Napoléon IV». Пьеса 
вызвала большую полемику вследствие своего явно 

антианглийского направления. На русск. яз. пере
ведена его книга «Любовь Казановы».

Ростан (Rostand), Эдмон, франц. писатель, см. 
в  тексте. Ср. Франция, XLV, ч. I, 493.

Сальмой (Salmon), Андрэ, франц. писатель и кри
тик, род. в 1831 г., выступил, как поэт, в группе 
«поэтов-кубистов», возглавлявшейся Аполлинэром 
(см.), я  издал ряд сборников стихов. В последнее 
время С. особенно популярен как романист («L’en
trepreneur d ’illuminations»—рус. пер., «Une Orgie 
à St. Pétersbourg» и др.) и автор поэмы о Совет
ской России—«Prikaz». С. написал ряд монографий 
о соврем, художн. и книгу «L’a rt vivant» (1920).

Сейферт, Ярослав, чешек, поэт, организатор праж
ского Пролеткульта. Гл. произв.—сборники стихов: 
«Mesto V slezach» и «Samâ léska» (1923). См. Чехо
словакия, XLVIII, 532.

Серао, Матильда, итальянок, писательница, см. 
XXXVIII, 312/13.

Серошевский, Вацлав, польский писатель, см. 
XLI, ч. VI, 601/03.

Синклер, Эптон, америк. писатель, см. XXXIX, 
27, и сее.-америк. литература, XLI, ч. VI, 509. 
Психологич. романы: «The Journal of Arthur Stirling»
(1903); «Loves Pilgrimage» (1911); «Sylvia» (1913); 
«Sylvia’s Marriage» (1914). Социальные ром.: «King 
Midas» (1901); «The Jungle» (1906); «King Coal» (1917); 
«Jimmie Higgins» (1919); «100%» (1920); «Oil!» (1927); 
«Boston» (1928). Публид.: «The Industrial Republic»
(1907); «The Brass Check» (1919); «The Goose-Step.
A study of American Education» (1923); «The Gos
lings. A study of American Schools» (1924); «Mammon
art» (1925); «Money Writes» (1927). Драмы: «Plays 
of Protest» (1911); «Hell» (1923); «Staging Jailbirds»
(1924); «Bill Porter» (1925). По-русски—собрание со
чинений и много отд. пер.

Скуайр (Squire), Джон, англ. поэт, род. в 1884 г.; 
ред. журнала «London Mercury», глава литератур
ной группировки т. н. «Georgian Poets» (поэты-reop- 
гианцы). Главн. произв. собраны в книге «Poems»

Стаматов, Георгий, болг. писатель, главнейший 
представитель реалистического направления в со
временной болгарской лит-ре, род. в 1869 г. Более 
ранние проиаведеиия С. собраны в «Избрани очерки 
н разкази» (1903), позднейшие—в сборнике «Скипи»
(1915). П9следние произведения рассеяны по жур
налам ; наиб, известны: «Около нова година», «Въ 
миши дупки», «Паладина» и др.

Стейнов, Людмил, болг. поэт (род. в 1888 г.), на-
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■чавший свою литер, деятельность в группе симво
листов (школа Тодора Траянова), а затем перешед
ший к неоклассицизму. Главн. произв.: сборники 
лирики—«Видкния на крестопъть» (1914) и «Мечъ и 
слово» (1917), драмат. поэма из эпохи завоевания 
болгарами Балканского полуострова «Томирисъ»
(1921) и комедия «Аполлонъ и Мидасъ» (1922). С. 
является главным проводником европ. влияний в 
современную болгарскую поэзию. Последняя драма
С.—«Гибельта на Раковица» (1924) вызвала отрица
тельные отзывы критики.

Стрейвельс (Streuvels), Стийн, см. фламандская 
литература, XLIV, 97. Автор маленьких новелл и 
романов из народного быта. Критики обычно опре
деляют его как продолжателя традиций Достоев
ского и Толстого. Главн. произв.: «Солнечные дни», 
«Весна», «Рейнеке-лис», «Работник Ян». Был наме
чен в 1927 г. к нобелевской премии, но не получил 
ее за «пролетарские тенденции».

Струг, Андрей, польск. писатель, см. XLI, ч. V, 
465.

Стуккен (Stucken), Эдуард, нем. поэт и драма
тург, см. XLI, ч. V, 172.

Сэндберг (Sandburg), Карл, америк. поэт, см. сеее- 
ро-американская литература , XLI, ч. VI, 516/18. Гл. 
произв.: сб. стихов—«Chicago Poems» (1914), «Corn- 
huskers» (1918), «Smoke and Steel» (1920), «Slabs of 
the  Sunburnt West» (1922); биография Линкольна— 
«Abraham Lincoln» (1926) и два сборника сказок — 
«Rootabaga Stories» (1922) и «Rootabaga Pigeons»
(1923).

Тагор, Рабиндранат, извести, инд. писатель, см. 
XLI, ч. VI, 682/86.

Тандэм, Феликс, псевдоним швейцарского поэта 
и писателя Карла Ш питтелера (Spitteier), см. в 
тексте.

Таро (Tharaud), братья Жером и Жан, видные 
франц. писатели; род.: Жером в 1874 г., Жан в 1877 г. 
Жером Т. был лектором франц. яз. в будапештском 
университете. Жан Т. был секретарем Мориса Бар- 
реса, который оказал огромное влияние на творче
ство обоих братьев (см. его книгу «Mes années chez 
Barrés», 1928). Первый роман бр. T.—«Le Coliineur 
débile»—прошел мало замеченным, но появившиеся 
в «Cahiers de la quinzaine» Шарля Пеги романы; 
«Lumière» и «Dingley, illustre écrivain» составили им 
сразу славу в литературном мире; за  последний бр. 
Т. получили премию Академии Гонкуров. Успехом 
неизменно пользовались и дальнейшие их произве
дения: «La Randonnée de Samba Diouf» (из жизни 
негров франц. колоний), «La fête arabe» (1912), 
«Une Relève», «Rabat ou les heures marocaines»
(1919), «Marrakech» (1920), «Un Royaume de Dieu»
(1920), «Le chemin de Damas» (1923), «La Rose 
de Saron» (1927). Бр. T. принадлежат к лучшим 
стилистам соврем, франц. литературы. В своих ярких 
экзотических романах они касаются многих жгучих 
вопросов современности, но не могут отрешиться 
от буржуазной идеологии, отсюда их спокойное 
отношение к ужасам империалистической политики 
в колониях.

Тетмайер, Казимир, польский писатель, см. XLI, 
ч. VII, 650/52.

Тинэр, Марсель, франц. писательница, см. XLI, 
ч . VIII, 105.

Тойнби (Toynbee), Пэджет, англ. литературовед, 
знаток Дайте, член-корресп. большинства европ. 
академий, член Брит. акад. с 1919 г.; род. в 1855 г. 
Произв.: «Index of proper names in the works of Dan
te» (1894, 4-ое изд. 1924), «Ricerche e note Dantesche»
(1899), «Critic text of the  Divina Commedia» (1900), 
«Life of Dante» (4-ое изд. 1910), «Ricerche e note 
Dantesche» (2-ая серия, 1904), «Critical texts of letters 
of Dante» (1915—19), «The letters of Dante» (текст и 
перевод, 1920), «Dante in Engl, art» (1920), «Horace 
Walpole’s Journal of the  Printing Office at Strawberry 
H1U» (1923), «Horace Walpole’s Reminiscences» (1924), 
«Strawberry Hill Accounts» (1927).

Толлер, Эрнст, нем. поэт и писатель, см. XLI, 
ч. 8, 291/93, и иностр. полит, деятели, XLVII, 
прил., 77.

Тоцци (Tozzi), Федериго, итал. писатель (1883—
1920). Сын трактирщика, Т. изучил латынь и старин, 
иаречие родной Сиены, издав в 1913 г. «Antologia

d’antiçhi scrittori senesi». Свое детство он описал в 
«Con gli occhi chiusi» (1919). Лучшая его вещь — 
последняя: «Tre Croci» (1920), где он вышел за узкие 
пределы своей провинции. Т. умер, не дождавшись 
успеха своего произведения. По характеру дарова
ния его сближают с Чеховым.

Тръянов, Тодор, болг. поэт, см. в тексте.
Тувим, Юлиан, польский поэт, см. в тексте.
Унамуно, Мигель Д., испан. писатель, род. в 1864 г. 

Долгое время был професс. саламанкского ун-та. Его 
свободолюбивый и независимый характер плохо ми
рился с фашистской директорией Примо де Риве
ры, и в 1924 г. он был сослан на Канарские остро
ва. Позже У. отказался принять амнистию и пред
почел жить политическим эмигрантом в Париже. 
Его гл. произв. считается: «Sentimiento tragico de 
la vida» (1913). Перу У. принадлежат многочисл. но
веллы и реманы, среди которых важнейшие: «Tres 
novelas ejemplaras», «Paz en la guerra», «Niebla», 
«Nada menos que todo un hombre».

Ундсет (Undset), Сигрид, норвежская писательни
ца, род. в Каллиндборге, в Дании, в 1832 г. По 
окончании коммерч. училища поступила на службу 
в городское самоуправление. Там, принимая заявле
ния и жалобы, столкнулась с жизнью маленьких, 
незаметных людей. Ее наблюдательность и тонкое 
художественное чутье проглядывают во всех про
изведениях, начиная с первой новеллы «Fru Marta 
Oulle» (1907) и кончая ее крупными романами: «Пен
ни» (1912), «Кристин Лаврансдаттер» (1920—22, исто
рический роман из жизни XIV в.) и «Олаф Аудунс- 
сон» (из жизни XIII в.). Здесь У. обнаружила про
никновение в психологию минувших веков, столь 
необходимое для каждого автора исторических ро
манов. У. по праву считается одной из крупнейших 
писательниц современной Европы. Получила нобе
левскую премию в 1928 г.

Унру (Unruh), Фриц фон, нем. писатель, род. в 
1885 г. Произв.: «Offiziere» (1912), «Louis-Ferdinand, 
Prinz von Preussen» (1913), «Stürme» (драма, 1914), 
«Opfergang» (рассказы, 1916) «Ein Geschlecht» (тра
гедия, 1916), «Platz» (1920), «Rosengarten» (1921), «Re
den an die Jugend» (1923), «Buch einer Reise», «Flü
gel der Nike» (1924), «Heinrich aus Andernach» (1925), 
«Bonaparte» (1926). У. принадлежит к школе экспрес
сионистов. Во время войны резко протестовал про
тив нее («Ein Geschlecht»). В своей пьесе «Platz» 
призывает к всечеловеческому примирению. У.—ти
пичный представитель либерально-идеалистической 
интеллигенции. Он—противник организованной борь
бы за свободу «при помощи гранат» и думает притти 
к ней путем внутреннего освобождения личности 
«от корысти, ненависти, мести». На рус. яз. вышел 
сборник его пьес.

Уоллэс (Wallace), Дональд Мэкензи, англ. писа
тель, ум. в 1919 г., см. XLII, 396.

Уорд, Гемфри, англ. пис.. см. XLII, 401. Ум. в 
(1920 г. Поел. пр. «Harvest» (1920).

Уортон (Wharton), Эдит, америк. новеллистка, 
род. в 1862 г. Гл. произв.: «The House of Mirth» 
1905), «The Fruit of the Tree» (1907), «Tales of Men 
and Ghosts» (1910), «Ethan Frome» (1911), «The Cus
tom of the Country» (1913), «The Age of Innocence»
(1920), «Old New York» (1924), «The Mother’s Recom
pense» (1925). Ср. ссверо-американская литература, 
XLI, ч. VI, 507.

Уэлльс (Wells), Герберт Джордж, англ. писатель. 
См. XLII, 591, и III, 56. Главн. произв. послед, вре
мени: «The Undying Fire» (1919), «Men Like Gods»
(1923), «The Dream» (1924), «Christina Alberta’s 
Father» (1925), «Outline of History» (1919—20), «Col
lected works» (1925); «The World of William Clissold»
(1926); «Meanwhile» (1927); «Mr. Blettsworthy on Ram- 
pole Island» (1928). Все перев.

Фальке, Густав, нем. поэт, см. XLIII, 6.
Ф арг, Леон Поль, фр. поэт, род. в 1878 г., вы

ступил в 1912 г. со сборником «Tancrède». Позже 
издал «Poèmes» (1919). Вместе с П. Валери и В. 
Ларбо Ф. редактирует журнал «Commerce», в на
стоящее время главную цитадель «чистого искусст
ва». Ф. считают крупнейшим представителем поэти
ческого «интимизма». См. XLV, ч. I, 493.

Фарина, Сальваторе, итал. романист, см. XLIII, 21.
Фаринелли, Артуро, итал. ист. лит., см. XLIII, 23.
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Фаррер, Клод, франц. писатель, см. XLIII, 40/42. 
Фдбих, Клара, нем. писательница, см. Германия, 

XIV 313/14. Произв. поел, врем.: «Unter dem Frei- 
heitśbaum» (ром., 1922), «D. einsame Manns (ром., 
1924), «D. Passion» (ром., 1925), «D. goldenen Berge» 
(ром., 1927).

Филиал (Philippe), Шарль Луи, франц. писатель, 
романист и новеллист (1874—1910). Сын бедного 
провинциального сапожника, Ф. благодаря исклю
чительным способностям получил школьное воспи
тание и добился звания баккалавра, что не изба
вило его от долгих лет голода и нужды. Мягкий и 
чувствительный, болезненно скромный, Ф. в боль
шинстве своих произведений изобразил таких же 
бедных тружеников, каким был он и его отец. Бо
рясь с нищетой, он писал свои книги, поставив 
себе цель -«сделаться писателем, рассказывающим 
о том, что он считает хорошим и достойным любви».
С потрясающим реализмом изображает Ф. обездолен
ных и обиженных париев большого города. Главн. 
произв. Ф.: «Бюбю с Монпарнасса» (1901), «Отец 
Пердри» (1902), «Мать и дитя», «Шарль Бланшар» 
(все есть в рус. перев.).

Фламини, Франческо, историк итал. литературы, 
род. в 1568 г., был професс. в Падуе, теперь в Ри
ме. Написал: «La lirlca italiana del Rlnascimento an
teriore ai tempi del Magnifico», «Studii di storia lette- 
raria italiana e straniera», «II Cinquecento» (основ
ной сводный труд по ист. иг. лит. XVI в. в «Storia 
letteraria d’Italia»), «Compendio di storia della lettera- 
tura italiana» и др.

Фогаццаро, Антонио, итальянский писатель, см. 
XLTV, 206.

Фор (Fort), Поль, фргнц. поэт, см. XLIV, 252. Ф. 
основал в Париже Théâtre d’Art, преобразов. впослед
ствии режиссером Люнье-По в Théâtre de l’Oeuvre, 
где ставились преимущественно пьесы и инсцени
ровки поэтов-символистов. Из драмат. произведе
ний Ф. следует отметить «Compères du roi» (1926), 
на исторический сюжет времен Людовика XI. Ли
рические стихи Ф. изданы в виде серии книг «Bal
lades françaises» (ок. 20 т., с 1896 г.). В них Ф. вво
дит совершенно новую стихотворную форму, печа
тая стихи в строчку (рифмованная проза), что при
нято, кроме него, отчасти и Клоделем (см.). В 
1912 г., после смерти Леона Диеркса, Ф. был избран 
«prince des poètes français».

Фосс, Рихард, нем. писатель, см. XLIV, 335. 
Франк, Леонгард, нем. писатель, род. в 1882 г. 

Литературные произведения: романы—«Die Räuber
bande» (1914), «Die Ursache» (1915), «Der Bürger» 
(1924); собр. расск. — «Der Mensch ist gut» (1919), 
«Der Bürger» (1924), «An der Landstrasse». «Die 
Schicksalsbrücke», «Im letzten Wagen». До войны Ф. 
был индивидуалистом. После войны в его миросо
зерцании происходит перелом. Произведения его 
принимают агитационный антимилитарист, и анти
патриотический характер и вызывают негодование 
буржуазного общества. Ф.—реалист, тонкий анали
тик, умело показывающий связь экономических фак
торов с психологией человека.

Франке, Куно, истор. литературы, см. XLIV, 437. 
Франс, Анатоль, франц. писат., см. XLIV, 452/58. 
Фрапье (Frapié), Леон, франц. писатель (1863— 

1927). В романе «La Maternelle» изобразил в реали
стических тонах печальную жизнь детей бедных 
рабочих кварталов Парижа (роман удостоен гонку
ровской премии); в поел, романах—тяжелые испыта
ния пролетарской женщины в буржуазной Франции 
и страдания беспризорных детей: «Les Obsédés», 
«La Proscrite», «La Figurante», «Gamins de Paris», «La 
Liseuse», «Scènes inédites de la Maternelle».

Фрэнк (Frank), Уолдо, америк. писатель, род. в 
1889 г., см. северо-америк. литература, XLI, ч. VI, 
513. Произв. (кроме указ.): романы—«Unwelcome 
Man» (1917), «Rahab» (1922); статьи—«Salvos» (1924); 
«Virgin Spain» (1926). В 1916—17 гг. редактировал 
передовой журнал америк. модернистов «Seven 
Arts». Состоит америк. корреспондентом «L’Europe» 
и «Nouvelle Revue Française».

Фревсен, Густав, нем. пис., см. XLV, ч. I, 622. 
Поел, пр.; «Lütte Witt» (1924), «Otto Babendick»

фУль®*> Людвиг, нем. драм., см. XLV, ч, II, 14.
■ "Nul ■ ' • • • .  -

Хаусмач (Гоусмш), Альфред Эдвард, англ. поэт» 
ученый, род. в 1859 г. Произв. X.: «The Shropshire 
Lad» (i893), «Last Poems» (1922). С м. англайск. лите
ратура, Ш, 53.

ХлэндовскиЗ, Казимир, польск. писатель, см. 
XLV, ч. II, 614.

Хэмингуей (Hemingway), америк. писатель, c.n.XLI, 
ч. VI, 515. Начал литер, работу с репортерства. 
Участв. в войне 1914—1918 гг. на итальянском фрон
те. Отличился. Был раней. С 1921 г. европейский 
корреспондент ряда американских изд. (Греко-ту
рецкая война, Испания и пр.). Живет в Париже. 
Один из талантливейших новеллистов совр. Америки. 
Пишет рассказы с 1916 г. Вышли книги: «In Our 
Time» (1925); «The Torrents of Spring»; «The Sun also 
Rises» (1926); «Men without Women» (1927); «Fiesta»
(1927).

Цабель, Эуген, нем. писатель, см. XLV, ч. III, 119. 
Цан (Zahn), Эрнст, швейц. писатель, см. XLV, 

ч. III, 122, и Германия, XIV, 316.
Цвейг, Стефан, нем. писатель, см. XLV, ч. III, 

135/36.
Цех (Zech), Пауль, нем. писатель, род. в 1881 г., 

автор поэм, пропитанных яркой социальн. идеей, 
изображающих мир индустрии и машин («Das 
schwarze Revier», 1913, «Golgatha», 1920 и др.), драмы 
«Gelandet» (1919), стихотворных сборн.: «Die eiserne 
Brücke» (1914), «Der feurige Busch» (1919), «Das Grab 
der Welt». Несмотря на повышенную чувствитель
ность к социальным моментам, доходящую иногда 
почти до пропаганды классовой борьбы, Ц. очень 
часто заволакивает свои поэтические произведения 
религиозно-мистическим аллегоризмом, который поч
ти обесценивает социальную значимость его произ
ведений. В несколько другом духе—сборники рас
сказов Ц., многие из которых переведены на русск. 
язык: «Der schwarze Baal» (1916), «Das törichte Herz»
(1925), «Das Ereignis» (1919) и др. Ц. является также 
переводчиком Верхарна. Произв. поел, врем.: «Erde» 
Др., 1925), «Peregrins Heimkehr» (ром., 1925), «Der 
Kuckucksknecht» (др., 1925), «Ich bin du» (ром. 1926), 
«Gesammelte Gedichte» (1927).

Цангареллн (Zingarelli), Никола, итал. историк 
литературы, род. в 1860 г., был професс. в Палер
мо, с 1916 г. в миланском унив. (Accademia Scienti- 
fico-letteraria). Ему принадлежит одна из самых зна
чительных общих работ о Данте («Dante» в «Storia 
letteraria d’Italia»; извлечение из нее—маленькая 
биография Данте) и ряд эподов по дантологии. В 
последнее время работал по лексикографии и выпу
стил большой научный «Dizlonario della lingua ita
liana».

Чан (Cian), Витторио, итал. историк литеоатуры, 
род. в 1862 г., профессор в павийском университе
те. Написал: «Ballate е strombotti del sec. XV», «Un 
decennio della vita di P. Bembo» (лучшая история о 
Бембо), «La coitura e l ’italianità di Venezia», «Italia 
e Spagna nel sec. XVIII», «Caterina Sforza», «Galan
terie italiane del sec. XVI», «Paolo Paruta», «Luci e 
ombre del Rinascimento» и др.

Чапес (Çapek), Карел, чешский драматург и но
веллист, см. XLV, ч. III, 562.

Часгертон (Chesterton), Джильберт Ките. англ. 
журналист и писатель, см. XLV, ч. III, 824/28. 

Ш аукать, Рихтрд, нем. поэт, см. в тексте. 
Шеербарт, Пауль, нем. писатель, см. в тексте. 
Шеллинг (Schelllng), Фелик: Эмануэль, род. в 

1858 г ., видн. амер. историк англ. литературы, особ. 
Шекспира и «елизаветинск.» времени, проф. пен
сильванского унив. с 1893 г. Глав, раб.: «Literary 
and Verse Criticism of the Reign of Elisabeth» (1891), 
«Elizabethan Lyrics» (1896), «Hist, of Elizabethan Dra
ma» (1908), «Engl. Literat, during the Lifetime of Sha
kespeare» (1910), «The Restoration Drama» (1912), 
«Foreign Influences in Elizabethan Plays» (1923), «E1I- 
zab. Playwrights» (1925), «Shakespeare and Demi- 
science» (1928) и др.

Шёнгерр (SchSnherr), Карл, австр. драматург, 
см. в тексте.

Шлаф, Иоганнес, нем. писатель, см. в тексте. 
Шницлер (Schnitzler), Артур, австр. драматург и 

прозаик, см. в тексте, и Германия, XIV, 320.
Шоу (Shaw), Джордж Бернард, англ. писатель, 

см. в тексте.
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Шрейнер (Schreiner), Олив, англ. писательница, 
см. в тексте.

Ш тернгейи (Sternheim), Карл, нем. писатель, 
род. в 1878 г., один из виднейших нем. экспрессио
нистов, драматург, романист и новеллист, выступил 
в 1909 г. с драмой «Ulrich und Brigitta», опубликовал, 
далее, цикл из 9-ти сатирических драм под общим 
заглавием «Aus dem bürgerlichen Heldenleben». В 
военные годы Ш. зарекомендовал себя также как 
мастер небольшого рассказа: «Busekow» (1914), «Na
poleon» (1915), «Meta», «Ulrike» и др. В 1918 г. вы
пустил двухтомное издание своих новелл и очерков 
«Chronik von des zwanzigsten Jahrhunderts Beginn». 
За «Хроникой» последовал большой роман «Europa»
(1919) и, наконец, прославивший его рассказ «Jim
my Fairfax». Ш. представляет собой исключительно 
интересное литературное явление как в художест
венном отношении (сатирический гротеск, экспрес
сионизм в развитии фабулы романа), так и в соци
альном (критика буржуазного быта, теория «juste 
itTtlieu»). Поел, произв.: «Legende von Vincent und 
Paul» (1923); пьесы—«Oscar Wilde» (1924), «D. Schule 
v . Uznach» (1926).

Эбнер-Эшенбах (Ebner-Eschenbach), Мария, австр. 
писательница, см. в тексте, и Германия XIV, 308.

Эверс (Ewers), Ганс Гейнц, нем. писатель, род. в 
1871 г. Начав с небольших рассказов, написанных 
в манере гротескной сатиры («Das Cabaret», 1905), Э. 
перешел затем к мистической фантастике в духе

Э. Гофмана и Эдг. По, а затем и к пропаганде в 
своих произведениях восточных мистических учений 
(индийской теософии и каббалистики). Главн. про
изведения: романы—«Die Teufelsjäger» (1909), «Alrau
ne» (1913), «Vampir» (1920); рассказы—«Das Grauen»
(1907), «Die Besessenen» (1908); драмы—«Delphi»
(1909), «Das W undermädchen von Berlin» (1913); опи
сания путешествий—«Mit meinen Augen» (1909), 
«Indien und ich» (1911), «Der Zauberlehrling» (1910), 
«Der Geisterseher» (1922), «Ameisen» (1924).

Эди (Ady), Эндре, венгерский поэт, см. в тексте.
Эдшмид (Edschmied), Казимир, нем. беллетрист и 

теоретик экспрессионизма, см. в тексте.
Эйден (Eeden), Фредерик ван, нидерл. писат., см. 

в тексте.
Экоут (Eckhoud), Жорж (1854—1927), известный 

бельгийский писатель, ср. бельгийская лит ерат ура, 
V, 236. Охотно изображал крестьян и мелких про
летариев. Автор истории, романов (напр. «Новый 
Карфаген») и небольших динамических новелл, 
острых и наблюдательных.

Эрвье (Hervieu), Поль, франц. писатель, см. в 
тексте.

Эренштейн (Ehrenstein), Альберт, нем. писатель, 
см. в тексте.

Эрмаи (Hermant), Абель, франц. писатель и дра
матург, см. в тексте.

Юнг, Франц, нем. писатель, см. в тексте.


