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эволюция
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОРМ.

Эволю ция го суд а р ств е н н ы х
ф орм, см. государственная власть.

Эволю ция н ародного  хо зя й 
с тв а , см. производство.

Эволю ция н еб есн ы х тел , пред
мет той части астрономии, которая, с 
одной стороны, более под именем про
исхождения вселенной или космогонии, 
естественно возбуждала внимание даж е 
малокультурных народов, приведшее 
к  созданию у  многих из них своеоб
разных взглядов и  легенд о происхож
дении мира, и  которая, с другой сто
роны, д л я  своего строго научного 
разреш ения требует так  много пред
варительных знаний о теперешнем 
состоянии отдельных небесных тел, 
что даж е и в наше время нет возмож
ности иметь одну общепризнанную 
теорию Э. н. т., и  пессимистическое 
выражение Джинса, одного из глав
ных современных исследователей отно
сящихся сюда вопросов, что „время 
для выводов космогонии еще не при
шло“, выражает лишь действительное 
положение вопроса. Б ез сомнения, 
однако, прав и А. Пуанкаре, когда он 
говорит: „Вопрос опроисхождениимира 
во все времена занимал всех мысля
щих людей; невозможно созерцать 
картину звездной вселенной, не спра
шивая себя, как она создалась; прежде 
чем искать ответа на этот вопрос, 
нам, может быть, следовало бы терпе
ливо ожидать, пока соберутся данные, 
позволяющие серьезно надеятьея на 
его разрешение; но если бы мы были 
столь благоразумны, если бы мы были 
любопытны без нетерпения, вероятно 
нам никогда не удалось бы создать 
науку, и мы продолжали бы жить 
своею маленькой, будничной жизнью“.

Конечно, сколько-нибудь научные 
теории или гипотезы об Э. н. т. воз
можны лишь тогда, когда уже стали 
известны те законы природы, те силы 
природы, которые играли роль в раз
витии рассматриваемой группы небес
ных тел, и  когда сколько-нибудь из
вестно современное физическое состоя
ние этих тел. Поэтому понятно, что 
вопрос о происхождении тел солнечной 
системы раньше мог быть подвергнут 
научному исследованию, чем вопрос о 
происхождении, образовании и разви
тии звезд.

Нужно, однако, заметить, что первая 
достаточно по своему времени научная 
космогоническая гипотеза касалась не 
только узкого вопроса о происхожде
нии солнечной системы, но широко 
охватывала все вопросы, относящиеся 
к Э. н. т. Она принадлежит не астро
ному, а  философу—И. Канту, и была 
напечатана в 1755 г. без имени автора 
под заглавием: .Общая естественная 
история и теория неба, или опыт об 
устройстве и механическом происхо
ждении всего мироздания на основании 
ньютоновых законов“. Автор прежде 
всего указывает на сравнительную 
простоту этой задачи, если исходить 
из того положения, что „дана материя, 
которая по сущ еству одарена силой 
притяжения“, по сравнению с задачей 
объяснить происхождение животных 
и растений пз неорганизованной ма
терин. Эту мысль он облекает в зна
менитую форму: „Дайте мне материю, 
я  построю из нее мир, т.-е. я  покажу 
вам, как ив нее должен образоваться 
мир*. Исходя, действительно, и з хаоса, 
в котором при отсутствии какой-днбо 
системы илиупорядоченности имеются,
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3 Эволюция небесных тел. 4

однако, более плотные п более легкие 
элементы, Кант пы тается  указать, как 
вследствие взаимного притяж ения ча
стиц м атерии образую тся центры ско
пления м атерии—вращ аю щ иеся солнца, 
как и з н ах  образую тся звездны е си 
стемы, как вокруг солнц могут воз
никнуть планетные системы . Оп от
нюдь не считает тепереш нее состояние 
звездной вселенной неизменным; на
против, подчеркивает, что „творение“ 
(но см ы слу этого слова нуж но было бы 
лучше сказать  „образование“) никогда 
не прекращ ается; некогда оно началось, 
но никогда не прекратится; образова
ние систем  в одной ч а сти  вселенной 
сопровож дается гибелью миров, от 
столкновения их, в другом  месте. Глав
ная ценность рассуж дений К анта з а 
клю чается именно в точной постановке 
вопроса и  в развитии общих космого
нических идей, и  с этой точки зрения 
его философия сохраняет значение п 
до настоящ его времени. С чисто меха
нической точки зрения его рассуж де
ния не везде соответствую т теоремам 
механики. В конце ХУШв. была опубли
кован г знам енитая гипотеза Л апласа  
(подробнее о гипотезе К анта-Л апласа 
с.и. XXV, 263/69), безраздельно владев
ш ая умами почти сотню лог, но к концу 
XIX в. стало появляться много новых 
гипотез для объяснения происхож де
ния солнечной системы, и  создание 
и г  продолжается и в нашем веке.
• Однако, прежде чем перейти к этим 
гипотезам, последовательнее, каж ется, 
начать с вопросов, касаю щ ихся звезд. 
•Сколько-нибудь серьезное теоретиче • 
ское рассмотрение относящ ихся сюда 
вопросов, основанное и  на достаточ
ном количество фактов и  на достаточно 
полном учете влияния различны х сил 
природы, играющих здесь роль, можно 
было серьезно поставить лишь со 
второй половины XIX в., после того, 
как исследования спектров звезд  дали 
первые указани я н а  различие ф изиче
ских свойств у  разны х звезд. П роиз
веденные с тех  пор исследования ф изи
ческих характеристик отдельных звезд  
(их температуры, массы, абсолютной 
яркости, размеров, средней плотности) 
в связи  с развитием  наш их сведений 
о структуре м атерии (атом, как подо
бие солнечной системы, с ядром поло

жительного электричества п электро
нами, вращ аю щ имися вокруг ядра) 
позволили теоретически вы вести неко
торые следствия, характеризую щ ие 
эволюцию если не каждой звезды, то, 
по крайней мере, некоторой средней, 
типической звезды. И одно время, 
лет десять тому назад , главным обра
зом благодаря исследованиям  Эддинг
тона, казалось, что о разви тии типи
ческой звезды  можно говорить с го
раздо большей уверенностью  и опреде
ленностью, чем о разви тии  пл.ш етвой 
системы. Однако, за  последние годы 
более строгий и тщ ательный разбор 
привходящ их сю да вопросов в связи  
с новыми резул ьтатам и  наблюдений 
обнаружил достаточно неясных, спор
ных деталей , так  что теперь преж няя 
ясность вопроса значительно зату м а
нилась, преж няя оп; еделенность воз
зрений и счезает, и  на р яд у  с воззре
ниями Эддингтона теперь мы имеем 
воззрения Д ж инса, М ильна и других  
исследователей этих  в высш ей степ е
ни трудны х вопросов.

В сущ ественных чертах эта  история 
воззрений на разви тое звезд  заклю 
чается в следующем. После того, как 
была создана классиф икация звездны х 
спектров, в особенности последователь
ная и теперь общ епринятая Г арвард 
ская классиф икация цып ХХ(, 31/32;, 
стало общим мнением, что типичные 
спектры  звезд , начиная с В и  продол
ж ая через А , .Г, С?, К  до М, которым 
соответствует падение тем пературы  
поверхности звезды , начиная примерно 
с 25, через 11, 8, 6, 4 до 3 ты сяч град у 
сов, представляю т историю разви тия 
средней звезды , начиная с первоначаль
ного состояния се с высокой тем пера
турой поверхности до того состояния, 
при котором тем пература вследствие 
потери теп л а через лучеиспускание 
падает до 3.000°, т.-е. до пределов, улье 
достижимых в земных лабораториях, 
хотя на земной масш таб и  очень высо
ких. Было, однако, совершенно неясно, 
откуда ж е и  как берется начальная, 
очень вы сокая тем пература. Было есте
ственно сохранить преленее воззрение, 
идущ ее еще от К ан та и  Гершеля, что 
звезды  образую тся и з  туманностей, но 
непрерывного перехода от спектров 
звезд к  спектру тум анностей не нахо-
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.дилоеь (его нет п по настоящ ее время), 
п вопрос был неясен.

Тогда, в конце XIX в., Норман Локиер 
предложил иную теорию эволюции 
звезд. По его воззрению, звезда обра
зуется из огромного роя метеоров, ко
торые вследствие взаимного тяготения 
постепенно все более сближаются до 
■возникновения столкновений между 
ними (начало свечения звезды), кото
рые. все учащ аясь, доводят темпера
туру до высокого предела, но затем  
начинает брать верх потеря тепла че
рез лучеиспускание, и тем пература 
звезды  постепенно иадаег. Следова
тельно, если мы имеем некоторую тем
пературу звезды, не предельно высо
кую, то она может соответствовать 
одной и з двух стадий развития звезды: 
либо с повышающейся, либо с понижаю
щейся температурой. II Локиер подме
тил, что, например, красные звезды  со 
спектрами, сходными в главных чертах, 
можно, однако, разделить на два класса, 
различаю щиеся лишь немногими и не 
бросающимися в гл аза  линиями спек
тра: один класс со звездами, у которых 
в процессе эволюции температура воз
растает, и  другой, у  звезд которого она ] 
•убывает. Эта теория не была, однако, 
принята в свое время всеми астроно
мами, так  как основания ее казались 
недостаточно убедительными.

Между тем, благодаря увеличению 
точности определения взаимного р ас 
положения звезд  на небе, в особенности 
вследствие построения длиннофокус
ных труб и  применения фотографии, с 
конца прошлого века и особенно в на
шем веке стало быстро расти число 
ззезд , для которых оказалось возмож
ным определить их расстояние от 
Солнца путем измерения годичного 
параллакса (см.), А так  как определе
ние их кажущ ейся яркости не предста
вляет оеобых.затрудненпй, то все боль
ше становилось известно звезд, для 
которых можно определить их действи
тельную яркость,например, сравнитель
но с яркостью Солнца. В начале XX в. 
Герцшпрунг впервые подметил, а  затем 
Рэссель более подробными статисти
ческими исследованиями подтвердил, 
что по абсолютной яркости звезды р а з 
деляю тся надвегруппы : в одну входят 
звезды  всех цветов, спектров и темпера

тур, но все приблизительно одинаковой 
абсолютной яркости, примерно в 100 раз 
ярче Солнца; в другую  группу входят 
звезды, у  которых абсолютные яркости 
определенным образом связаны со спек
тром, а  следовательно с температурой, 
а  именно: звезды белые спектрального 
типа Л имеют абсолютную яркость, 
как в первой группе; звезды желтые 
типа <?, как Солнце, имеют абсолютную 
яркость, как Солнце; и звезды краснйш 
типа К 'М  имеют абсолютную яркоеть 
примерно в  100 раз меньше, чем Солнце. 
Первая группа получила название ги
гантов, вторая карликов; наше Солнце 
поэтому есть карлик. Нельзя сказать, 
что эти группы очень резко отделены 
одна от другой, но все же красные 
звезды  бывают либо очень яркие (ги
ганты), либо очень слабые (карлики); 
промежуточных яркостей, около ярко
сти Солнца, у  красных звезд не бывает; 
у  желтых звезд разница не так резка, 
но все же лиственна; белые звезды 
принадлежат обеим группам; наконец, 
оказались еще звезды, преимуществен
но голубоватого цвета, которые в не
сколько сот раз ярче Солнца (т. н. сверх
гиганты). Д ля этих замечательных 
соотношений между абсолютной ярко
стью, с одной стороны, и  спектром, е 
другой стороны, вскоре же после обна
ружения пх было составлено и соот
ветствующее теоретическое объясне
ние, применяя основную идею всяких 
космогонических теорий, а именно, 
что (см. космогония) существующие 
одновременно различные ■ состояния 
звезд представляют собой последова
тельные во времени состояния каждой 
из них или, но крайней мере, средней, 
типической звезды.

Уже ранее, в XIX в., Риттер и Лэн 
показали теоретически, что газовый 
шар, вещество которого подчиняется 
в отношении плотности, упругости и 
температуры законам идеальвого гае а 
(законы Бойля-М ариотта и  Гей-Люс
сака), при лучеиспускании умень
ш ается в объеме, но температура его 
при этом повышается. На основания 
этого можно следующим образом пред
ставить себе эволюцию средней звез
ды: в начале это—огромный газовый 
шар сравнительно низкой (Й.0000) тем
пературы; он ярок, потому что огромен,
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хотя яркость квадр. метра на его по* 
верхности не велика, потому что тем
пература низка; звезда—красный ги
гант; с течением времени (много мил
лионов лет) он сжимается, но темпе
ратура его повышается, и  с ней уве
личивается яркость кв. метра поверх
ности и  изменяется цвет звезды, она 
становится желтой, но по прежнему 
яркой: убыль объема и площади ком
пенсируется увеличением яркости кв. 
метра площади; звезда—желтый ги
гант; с дальнейшим течением времени 
объем еще более уменьш ается, но тем
пература еще более повышается, цвет 
становится белым, яркость кв. метра 
поверхности еще больше, и общая я р 
кость приблизительно прежняя: белый 
гигант. Но здесь наступает изменение 
в дальнейшем ходе эволюции: вещество 
постепенно уже настолько уплотни
лось, что перестает подчиняться за
конам идеального газа; придалънейшем 
сжатии не происходит повышения 
температуры; напротив, продолжаю
щееся излучение тепла вызывает ох
лаждение звезды, и она, переходя от 
белой к  желтой и потом к красной, 
идет по линии карликов: уменьшение 
объема и параллельное уменьшение 
яркости квадр. метра поверхности ве
дет к  значительному падению общей 
яркости; из белого гиганта звезда по
степенными переходами становится 
желтым и затем красным карликом.

Эта теория в 1913—15 гг. наш ла 
себе общее признание, и  мы видим, 
что она очень похожа на теорию Н. Ло- 
киера. Она указывает, что звезды-ги
ганты должны быть гигантами не толь
ко по яркости, но и  по размерам. И 
действительно, существование огром
ных и именно красных звезд было 
подтверждено и другими соображе
ниями, основанными на результатах 
наблюдений. Если мы знаем каж у
щуюся яркость звезды и ее расстояние 
от нас, то можно вычислить, во сколь
ко раз она, скажем, ярче, чем наше 
Солнце. С другой стороны, если мы 
(по спектру) знаем ее температуру, те 
можно вычислить, во сколько раз один 
квадр. метр ее поверхности светит, 
скажем, ярче, чем кв. метр поверхности 
Солнца. Сопоставляя общую яркость 
звезды и яркость кв. метра ее поверх

ности (то и другое сравнительно с  
Солнцем), можно вычислить, во сколько 
раз поперечник звезды  больше или 
меньше, чем поперечник Солнца. Т а
ким сравнительно простым путем и 
было вычислено, что есть звезды, и 
именно красные, гигантских размеров, 
с поперечниками в 100, 200 р аз более 
поперечника Солнца. В 1920-х годах 
эти вычисления были подтверждены 
еще прямым путем, когда при помощи 
интерферометра были измерены угло
вые диаметры некоторых звезд.

Кроме громадности звезд  в началь
ной стадии их развития, приселенная 
теория гигантов-карликов предпола
гает еще и малую плотность звезды, 
по крайней мере в той же начальной 
стадии ее развития. И в этом отношении 
некоторые довольно прямые результа
ты наблюдений соответствовали теории. 
Именно, изучение движений в систе
мах двойных звезд (см. звезды, XXI, 
36 сл.) привело астрономов к заклю
чению, что по массам звезды мало р аз
нятся друг от друга, что за  немногими 
исключениями наиболее массивные 
звезды в 20—10 раз массивнее Солнца 
и  что у наименее массивных м асса в  
10—20 раз меньше массы Солнца. Сле
довательно, при огромных размерах 
гигантов их средняя плотность полу
чается действительно очень малой, в 
крайних случаях гораздо меньше плот
ности воздуха на поверхности земли. 
Независимо от этого, исследования 
звезд типа Алголя (см. звезды, XXI, 
39) также могут доставить представле
ние о средней плотности звезд и по
казывают, что на ряду со звездами 
такой средней плотности, как наше 
Солнце, существуют звезды с гораздо 
меньшей плотностью, в крайних слу
чаях меньше плотности воздуха. Т а
ким образом, все подтверждало пра
вильность теоретического объяснения 
гигантов и  карликов—эволюцию типи
ческой звезды от красного гиганта до 
красного карлика.

Ко второму десятилетию XX в. отно
сится и начало работ Эддингтона о 
внутреннем строении звезд. Исходным 
положением и  здесь было допущение, 
что звезда состоит из идеального газа. 
В каждом объеме, который мы можем, 
мысленно выделить в любом месте вну
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три звезды , три  фактора нужно при
нять во внимание: 1) давление, которое 
оказываю т на этот объем выше (т.-е. 
дальше от центра) лежащ ие слои,— 
давление, происходящ ее от взаимного 
притяж ения частиц по закону Ньютона;
2) температуру, по необходимости, как  
и давление, возрастающую к  центру 
звезды; от давления рассматриваемый 
объем должен сокращ аться, от темпе
ратуры  расш иряться; 3) наконец, све
товое давление, стремящ ееся расш и
рить объем звезды; так  как темпера
тура внутри звезды  во всяком случае 
достигает нескольких миллионов гр а 
дусов,—чем ближе к центру, тем выше,— 
то лучи света, преимущественно исп у
скаемые при этом, имеют крайне ко
роткую длину волны (см. излучение, 
XXI, 480 сл., закон Вина), а  следо
вательно должны при распростране
нии внутри звезды  в значительной 
мере поглощ аться, и  от допущения 
величины коэффициента поглощения 
их в значительной мере зависит эф
фект давления света, т.-е. расш ирение 
объема звезды. Определить же или 
зн ать  наперед этот коэффициент по
глощения мы не можем, и  нельзя обой
тись без той или иной гипотезы  отно
сительно его величины в различных 
частях звезды. Задача, поставлен
н ая  Эддингтоном, заклю чается в том, 
чтобы, учиты вая влияние указанных 
трех факторов, найти распределение 
внутри звезды  температуры  и давле
ния, имея в виду, что физическое со
стояние звезды  во всех частях устой
чивое, т.-е. звезда не находится, н а
пример, в процессе непрерывного р а с 
ширения, что количество излучаемого 
ею тепла постоянно, что распределение 
плотности и  температуры  внутри звез
д ы  не изм еняется прогрессивно—все 
это в пределах сравнительно неболь
шого промежутка времени, напр. 10, 
100,1000 лет.

С некоторыми допущениями, без ко
торых невозможно было решить состав
ленные уравнения, Эддингтон приш ел 
к заключению, что такой газовый шар 
может сущ ествовать лишь в том сл у 
чае, если его м асса  заклю чается в 
известных пределах, а  именно в пре
делах приблизительно от 10м до 10м 
граммов; а  м асса Солнца равна как

р аз 2.10м гр. Таким образом теорети
чески были определены пределы массы, 
при которой может существовать звез
да  как целое: приблизительно, от 10 
раз больше Солнца до 10 раз меньше 
Солнца; они согласны (см. выше) с 
темн пределами массы звезды, какав 
получаются из наблюдений. При этом, 
между прочим, оказалось, что абсолют
ная яркость звезды зависит от ее 
массы.

Все эти рассуж дения были проведе
ны теоретически для звезд  с малой 
средней плотностью, т.-е. находящихся 
в стадии гигантов. Но когда Эддинг
тон внес в диаграмму, показывающую 
связь между абсолютной яркостью и 
массой звезды, также и  звезды заве
домо не с  малой средней плотностью, 
то оказалось, что п  они о тл и ч у  укла
дываются в одну кривую со звездами 
малой плотности. Получалось, следо
вательно, заключение, что н  в звездах 
со значительной средней плотностью 
вещество ведет себя все же так, как 
идеальный газ , т.-е. как вещество, 
имеющее при обычных условиях зем
ных лабораторий малую плотность.

П олучался, физический парадокс. 
Разреш ение его было найдено в сле
дующем соображении, основанном на 
современных представлениях о строе
нии атома. Как известно, для нагляд
ного объяснения различны х явлений, 
в  особенности спектров различных 
химических элементов, было создано 
такое представление об атоме какого- 
либо элемента, что в нем вокруг цен
трального ядра, заряженного положи
тельным электричеством, движутся, 
как планеты  вокруг Солнца, но по го
раздо более сложным путям  и следуя 
более сложным законам движения, 
атомы отрицательного электричества, 
электроны. Таким образом, объем ато
ма определяется не столько суммою 
объемов центрального яд ра  и электро
нов, сколько размерами крайней, са
мой большой, орбиты самого дальнего 
электрона. При температурах земных 
опытов атомы, по крайней мере боль
шинство их, сохраняет такую  структу
ру, и  законы идеального га за  сохра
няют свою силу, пока вследствие сжа
ти я среднее расстояние между инди- 
видуумами-атомами не станет меньше
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некоторого предела. Но при высоких 
температурах внутри звезды, вслед
ствие возрастающей с температурой 
скорости движения атомов п  от этого 
более сильных ударов при встречах их 
между собою, большая часть атомов 
может потерять значительную долю 
своих электронов, в крайнем случае 
все атомы распадутся до конца. Тогда 
В прежнем объеме может поместиться 
гораздо больше индивидуумов {поло
жительных ядер и электронов) про 
таком же среднем расстоянии между 
ними, как прежде между атомами (в том 
же зале, в котором без тесноты и 
толкотни могут перемещаться с места 
на место 10 хороводов по 10 человек 
в каждом, поместится гораздо более, 
чем 10 X  10 человек при той же сво
боде движения, если хороводы р аз
бить на отдельных лиц). Иными сло
вами, при высокой температуре, вслед
ствие распадения атомов на части, в 
определенном объеме поместится го
раздо больше материальных частиц, 
чем при низкой температуре, и п р и : 
этом все же расстояния можду ними ! 
будут настолько велики, что вещество 
будет вести себя, как идеальный газ, 
подчиняясь законам Бойля-Мариотта , 
и Гей-Люссака. Следовательно, выводы, 
полученные для звезд малой средней 
плотности, будут годиться и для звезд 
большой плотности именно вследствие 
высокой температуры, в несколько 
миллионов градусов, внутри звезды.

Но если так, то вся прелестная и 
прельстительная теория развития ти
пичной звезды от красного гиганта 
до красного карлика теряет всякое 
основание. Она и прожила, примерно, 
десять лет: 1914—1924. Волее того. В 
последние годы было найдено несколь
ко так наз. белых карликов. Первым 
из них был спутник. Сириуса (ср. 
XXXIX, 40/41). Из изучения движения 
его относительно Сириуса была най
дена орбита спутника; в связи с нею 
из наблюдений движения Сириуеа 
среди близких к нему на небесном 
своде звезд было найдено отношение 
масс Сириуса и  спутника, а  так как 
и расстояние Сириуса от нас известно, 
то можно было найти и  самые масеы 
по сравнению с массой Солнца. Ока
залось, что масса-спутника составляет

4/5 доли массы Солнца; по кажущ ейся 
| яркости (спутник представляется нам 
звездой 8^2 зв. величины) и по рас
стоянию можно вычислить, что на деле 
спутник в 360 раз слабее Солнца. 
Очень трудно было определить спекчр 
спутника вследствие его слабости п 
близости яркого белого Сириуса; но 
все же в 1914 г. Адамс (на горе Виль
сон) сфотографировал ого спектр, и- 
оказалось, что спектр типа А, спутник 
белый. Если же известен спектр, а 
следовательно яркость квадр. метра 
поверхности н, кроме того, общая яр 
кость звезды, то (см. выше) можно вы
числить ее размеры; оказалось, что 
по размерам спутник представляет 
нечто среднее между Землей и Ура
ном; масса же у него большая, и от
сюда можно вывести, что средняя- 
плотность в 60.000 больше плотное та  
воды, в 3.000 раз более плотности са 
мого плотного вещества на земле (пла
тины) и, как картинно выразился 
Эддингтон, „одна тонна вещества спут- 
никапомещается в спичечной коробке". 
Этот результат был так неожидан п 
поразителен, что естественно было 
желать подтверждения его еще с 
другой точки зрения. И подтвержде
ние было получено. Дело в том, что 
по теории относительности Эйнштейна 
длины волк света, испускаемого ка
ким-либо самисветящпмся толом, зави
сят от силы тяжести на поверхности 
ызлучающегосветила; чем больше сила 
тяжести, тем больше длина волны 
светящегося вещества. На Солнце это 
увеличение длины волны едва заметно 
по сравнению с-земными источниками 
света, потому, говорит теория, что 
сила тяжести на Солнце недостаточно 
превосходит силу тяжести на Земле. 
Но в случае спутника Сириуса с его 
массой, почти равной массе Солнца, 
и при его радиусе, в несколько десят
ков раз меньшем радиуса Солнца, си
ла тяжести, по теории Эйнштейна, 
должна вы звать значительное увели
чение длины волн. Очень трудное ис
следование этого вопроса было произ
ведено Адамсом и показало согласие 
теории и наблюдений. Таким образом,, 
факт возможности существования чу
довищно плотной материи, и  именно 
в белых карликах, вряд ли можно подг
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вергать сомнению- С тех пор было 
найдено еще несколько белых карли
ков. всего теперь известно их около 
пятка. Чем же объяснить такую ог
ромную плотность? Какое это вещество? ! 
Ответ дается теми же, вышеприведен
ными соображениями о распаде атома 
на составные части и  неминуемо сле
дующим из этого уплотнением мате* 
рпп, требующей для себя меньше ме
ста, плп,' лучше сказать, способной 
уместиться в гораздо меньшем объеме 
сравнительно с тем случаем, когда 
атомы не раздроблены и образуют 
просторные системы вращающихся 
электронов. Конечно, необходимо д л я . 
этого допустить очень высокую тем
пературу внутри звезды, порядка не- 1 
скольких (40) миллионов градусов.

Помимо всех этих соображений ка
сательно плотности вещества в звез
дах, еще одно соображение говорит 
против первоначальной теории гиган
тов и карликов, соображение, касаю 
щееся источника энергии в звездах. 
Если объяснять, как в упомянутой 
теории, теплоиспусканпе звезды  ее 
сжатием, то вычисление показывает, 
что, например, Солнце от первоначаль
ного объема, простиравшегося по мень
шей мере до орбиты Нептуна, до те
перешнего его объема должно было 
сжаться в течение каких-нибудь 20 мил
лионов лет; а  между тем геологиче
ские (и отчасти биологические) сообра
жения требуют только для смены р аз
личных периодов в истории земной 
коры промежутка времени около 1.000 
миллионов лет. Для стадии гигантов 
от красного до белого дастся при этой 
теории лишь сотня тысяч лет. Все это 
заставляет отказаться от такой изящ 
ной п простой теории, и это не пото
му, что теория сж атия неверна, напро
тив, основания ее не возбуждают со
мнения; но потому, что она не полна, 
что главный источник звездной энер
гии заключается не в сжатии звезды. 
Этот источник готовы искать теперь, 
во-первых, во внутриатомной энергии, 
и, во-вторых, в тех соображениях совре
менной физики, по которым излучение 
энергии связано с уничтожением ма
терии. Но множество трудных вопро-1 
сов препятствует созданию 3. н. т. I 
Эддингтон („Звезды и атомы') говорит: |

„Трудно сказать, какую теорию нужно 
считать принятой сейчас. Теория на
ходится в плавильном тигле, и мы 
ждем каких-либо удовлетворительных 
результатов. Сомнению подвергнута 
вся схема, и мы готовы пересматри
вать почти каждое положение. Я пред
положу временно, что прежняя теория 
была права в том смысле, что после

! дователыюсть эволюции ведет от наи- 
[ более диффузных к наиболее плотным 
! звездам. Я не чувствую, впрочем, уве- 
1 реякости в этом*.

Если оглянуться на все вышеизло
женное, то мы увидим, что речь шла, 
пожялуй, более о внутреннем строении 
звезд, чем об эволюции их; однако, это 
не случайно, это лишь подтверждает 
ту  мысль, что создать теорию Э. н. т. 
можно лишь, располагая достаточным 
количеством результатов наблюдений, 
и что раз созданная теория должна, 
можно сказать, ежедневно доказывать 
свою жизнеспособность, объясняя все 
новые и новые факты, добываемые 
наблюдениями. Иначе ее должна сме
нить другая. Вопросы сегодняшнего 
дня в этой области настолько трудны, 
требуют для их разработки такого глу- 

)бокого знакомства с современной фи
зикой и математикой, что на всей зем-. 
ле находится лишь около десятка лиц,

' могущих созидательно работать в 
этой области. На передовых постах— 
англичане, и из них Эддингтон,

; Джинс, Мили на пользу наукинесорат- 
I ники, а соперники.

Не все звезды—одиночки, как наше 
! Солнце. Третью, и, может быть, боль
ше, чем третью, часть всех звезд со
ставляют двойные звезды. Их образо
вание вряд ли можно рассматривать 
как результат сближения двух одино
чек; скорее должно, думать, что пар
ная звезда образуется из одной массы. 
Теоретические исследования процес
сов, происходящих при вращении мас
сы, показывают, что при ускорении 
вращения (а это ускорение по законам 
механики должно происходить при 
уменьшении объема звезды вследствие 
сжатия) тело может принять несиммет
ричную форму в роде груши (апиоид) 
и при такой форме при дальнейшем 
ускорепип вращения масса должна 
разделиться на две части. Это была
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показано давно относительно несжи
маемой жидкости. Джинс распростра
нил эти результаты  и на случай газо
вых масс. Конечно, всякая неравномер
ность распределения м атериала отно
сительно центра, напр, существование 
двух или более ядер в первоначальной 
массе, особенно должна способствовать 
разделению ее на части. После того 
как м асса разделилась, обе части ее 
вращаются одна вокруг другой, конеч
но почтя соприкасаясь, и  мы имеем 
очень тесную двойную звезду, двой
ственность которой может быть обна
ружена разве только наблюдениями 
над ее спектром {см. XXI, 38). Но две 
такие звезды не могут иметь шаровой 
формы; вследствие взаимного притя
жения составляющих их  частиц мате
рии, форма каждой из них должна быть 
вытянута вдоль линии, соединяющей 
их центры, наподобие яйца. И тогда 
начинают разы гры ваться сложные 
явления т. наз. приливного характера 
(потому что действующие силы анало
гичны силам, вызывающим на Земле 
явления приливов и  отливов). Эти явле
ния заключаются, главным образом, в 
том, что расстояние между звездами, 
составляющими пару, постепенно уве
личивается, и орбита, первоначально по 
необходимости круговая, начинает ста
новиться все более эллиптической. Это 
согласно с тем, что даю т наблюдения 
{см. XXI, 39). Если даж е удовлетво
риться такой схемой образования двой
ной звезды, то дальше возникают еще 
вопросы, требующие ответа для пол
ного решения задачи. Р аз обе звезды 
в паре одинакового возраста; то отчего 
зависит различие в физических свой
ствах компонентов? Почему спутник 
Сириуса по физическим свойствам так 
отличается от самого Сириуса? Почему 
в  затменных (или типа Алголя) звез
дах очень часто меньшая звезда бы
вает белая, яркая, а  бблып&я светит 
гораздо слабее и, вероятно, красным 
цветом? Все эти факты остаются пока 
<без объяснения.

Эволюция солнечной системы обра
зует особую главу в  Э. н. т. Мы не 
знаем, и  трудно вообразить, как можно 
■было бы это узнать, насколько часто 
встречаются во вселенной такие си
стемы, как наша, т.-е. звезда с неболь

шими спутниками, планетами. Они так 
малы по сравнению е Солнцем и так 
слабы по яркости, что при рассм атри
вании в самые сильные телескопы 
невозможно подметить подобные им 
предметы рядом с яркой звездой, и в 
то же время на основании невидимости 
их нельзя отрицать возможности сущ е
ствования подобных систем. Мы не 
знаем, следовательно, в этом случае, 
как знаем это в мире звезд, никаких 
подобных сосуществующих предметов, 
которые давали  бы нам хоть некото
рые указания на последовательные 
стадии развития планетных систем, 
подобных нашей системе. Мы должны 
считаться с единственным известным 
нам конечным фактом, и одно это 
обстоятельство является причиной 
множества гипотез, придуманных для 
объяснения этого факта. Во всех них, 
согласно требованию Канта, „дается 
материя" и, кроме того, движение, и 
каждый автор показывает, как могла 
образоваться вокруг Солнца семья пла
нет. .

Наиболее известная и  до сих пор 
находящ ая себе приверженцев, это— 
гипотеза Л апласа {см. XXV, 268/69), 
но в конце XIX в. начинают появлять
ся и новые гипотезы  для объяснения 
образования планетной системы. Не
возможно излагать  их здесь все и 
подробно, но необходимо указать, по 
крайней мере, на некоторые новые 
идеи в этом вопросе. В гипотезе Ф ая 
центральное ядро не предполагается 
существующим с самого начала; коль
ца материи, и з  которых формируются 
планеты, образую тся внутри вращаю
щейся туманности, прежде чем и з 
центральной части  образуется Солнце; 
таким образом, у  него планеты оказы 
ваются старше, чем Солнце. В обеих 
этих гипотезах, и  некоторых других, 
образование солнечной системы р ас 
сматривается как постоянная эволю
ция первоначальной м ассы, без вме
шательства других масс. Гипотезы  
последнего времени, напротив, харак
теризую тся тем, что авторы их  вводят, 
как существенный фактор, столкнове
ния небесных тел.

Гипотеза Си предполагает зарож де
ние планет так: во вращающуюся 
туманность, которая сама по себе мог
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л а  обратиться и действительно обра
тилась только в Солнце, случайно по
падали извне сравнительно небольшие 
массы материи; если их пути были 
сильно наклонены к  экватору тум ан
ности, то они проходили чрез нее и 
уходили дальше; но если плоскость 
их движения почти совпадала с пло
скостью экватора туманности, то вслед
ствие сопротивления среды движение 
некоторых и з них могло настолько 
замедлиться, что они стали вращ аться 
уже вокруг Солнца; их пути, перво
начально по необходимости сильно 
эллиптические, должны были вслед
ствие сопротивления среды (это можно 
строго доказать) постепенно прибли
ж аться к  круговым; в это же время 
к этим массам присоединялись те 
части туманности, которые встреча
лись на их пути, и  так  постепенно 
образовывались планеты —по зарож
дению „пленники Солнца“, а не его 
„дети“, как у  Лапласа, или „братья“, 
как у  Ф ая. Что все планеты  движ утся 
в одну сторону, можно объяснить тем, 
что те  массы-пленники, которые перво
начально двигались против вращения 
туманности, встречали слишком боль
шое сопротивление и  упали  на Солнце. 
Спутники планет, по гипотезе Си, так
же рассматриваю тся как пленники 
планет. В этой гипотезе более непри
нужденно, чем в других гипотезах, 
объясняется появление спутников, 
вращающихся в обратную сторону, 
чем большинство тел  в солнечной си
стеме.

В гипотезе, предложенной американ
ским геологом Чомберленом и матема
тически разработанной астрономом 
Мультоном, исходным моментом обра
зования планетной системы является 
временное сближение двух уже сфор
мировавшихся звезд-одиночек, влеку
щее з а  собой катастрофические след
ствия. При таком сблилсении двух 
звезд  каж дая из них должна утратить 
свою сферическую форму; на стороне, 
обращенной к  мимо бегущей звезде, и 
на противоположной стороне должны 
образоваться выступы (явление, ан а
логичное приливам, которые произво
дят Л уна и Солнце в  водной оболочке 
Земли, но гораздо более грандиозное), 
и при достаточном сближении и з недр

звезды могут в этих противоположных 
местах вырваться фонтаны газа, ма
терия которых расположится в виде 
двух более или менее широких спира
лей. завернутых в одну сторону на
подобие спиральных туманностей (см.), 
но только гораздо меньшего масштаба; 
частицы этого газа постепенно, когда 
приблизившаяся звезда уже уйдет*, 
обратятся в мелкие частицы материи, 
в роде пыли, затем камешков (авторы 
гипотезы назвали их планетезималяыи, 
можно было бы сохранить название 
метеоров). Эти планетезимали дви
жутся вокруг Солнца по самым разно
образным путям, приблизительно эл
липсам, но все в одном направлении 
и приблизительно в одной плоскости, 
сообразно с направленном движения 
звезды, произведшей эту  катастрофу. 
Планетезимали сталкиваются друг с 
другом и постепенно образуют вое 
большие массы, будущие планеты. 
Мультон показал, что вследствие столк
новений орбиты этих постепенно ра
стущих масс будут тем более прибли
жаться к  круговой форме, чем чаще 
будут столкновения, т.-е-, в конечном 
счете, чем массивнее будет формирую
щаяся планета. Этому рассуждению 
соответствует то обстоятельство, что 
в нашей планетной системе наиболь
шие эксцентриситеты имеют малые 
планеты и меньшие из больших (Мер
курий н  Марс). Образование спутни
ков в этой гипотезе похоже на обра
зование планет.

Гипотеза Джинса тоже построена 
на катастрофе и даже более значитель
ной, чем гипотеза Чемберлена. Джинс 
предполагает такое близкое и такое 
быстрое прохождение одной звезды 
мимо другой, что в результате его 
происходит истечение вещества из 
недр звезды, преимущественно дашь 
на одной ее стороне, именно на той, 
которая обращена к мимо идущей звез
де, потому что на этой стороне „при
ливное“ действие этой звезды вслед
ствие ее близости будет значительно 
больше, чем на другой стороне. Б у р 
ное истечение материи из недр про
исходит в виде струи, которая лежит 
в плоскости относительного движения 
обеих звезд; истечение достигает мак
симума во время наибольшего сбли-
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ясения звезл, затем постепенно осла
бевает, по мере удаления звезл друг 
от друга. В результате вокруг каждой 
звезды остается материал, вышедший 
из ее недр, пз более крупных частей 
которого образуются бйлыиае планеты, 
из более мелких—меньшие. Орбиты их 
первоначально, конечно, не круговые, 
могут стать со временем круговыми, 
так  как планетам придется двигаться 
в той туманности, которая окружит 
звезду после катастрофы и вещество 
которой со временем либо упадет на 
Солнце, или рассеется в пространстве. 
Образование спутников происходит, 
по Джинсу, подобным же образом, при 
чем „катастрофы" происходят с каж
дой будущей, еще не сформировав
шейся, планетой в то время, когда 
она по своему первоначально сильно 
эксцентрическому пути близко подхо
дит к Солнцу в своем перигелии.

Из этого краткого очерка наиболее 
известных (далеко не всех) гипотез о 
происхождении планетной. системы 
видно, какие существенно новые пдеп 
привлекаются к решению этого вопро
са на смену или в дополнение к идее 
Лапласа. Конечно, автор каждой ги 
потезы старается развить ее основную 
идею до конца, и это делает каждую 
гипотезу более или менее односторон
ней, так как все явления объясняются 
влиянием одного фактора. Вполне 
возможно предполагать, что в природе 
образованиекаждой планетной системы 
шло не точь в точь по той или дру
гой гипотезе, что здесь играли роль 
различные факторы, и, молсет быть, 
не все планетные системы образова
лись по одному шаблону. Мы не имеем 
данных для суждения об этом, потому 
что, как уже сказано, на деле мы 
знаем только одну планетную систему- 
нашу. Поэтому эта задача труднее, 
чем задача об эволюции звезды, как 
таковой, без спутников.

Есть еще небесные светила, пред
ставляющие организованные системы, 
это—скопления звезд (см.), особенно 
шарообразные, и спиральные т уман
ности (см.). Последние своей формой, 
естественно, возбуждают мысль, что 
произошли они вследствие столкнове
ния огромных масс материн, порядка 
многих миллионов звезд, но как пред

ставлять себе эти массы в их перво
начальном состоянии, на это мы ни
каких указаний не имеем.

Такая же неопределенность окуты
вает тайну образования шарообразных 
скоплений. И в заключение необходи
мо повторить, что „время выводов в 
космогонии еще не наступило".
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Э в о л ю ц и я  с о б с т в е н н о е ™ . I.fiра
ционалистической общественной фило
софии XVII—XVIII вв. вопрос о происхо
ждении собственности (поземельной) 
ставился лишь в виду существования 
собственности частной, индивидуаль
ной и решался на основании общих 
соображений без какого бы то ни было 
исторического развития. Вообще в те 
времена, да п во все предыдущие, 
когда заходила речь о собственности,- 
то мыслилась при этом собственность 
индивидуальная, и возникновение ее 
понималось в смысле некоторого ее 
обоснования из тех или других источ
ников. Так, выводили ос пз естествен
ного права путем пли первого захвата 
(jus primae occupationis), или присвое
ния чего-либо в силу приложения 
труда, или путем государственного 
установления собственности. Послед
няя точка зрения принадлежала 
Гоббсу, вторая—Локку, своей теорией 
оправдывавшего существование соб
ственности; на первой стоял Руссо, 
полагавший, что первый человек, кото
рый огородил клочек земли и объявил 
его своим, был родоначальником соб
ственности, при чем Руссо к этому 
отнесся как к  источнику всех со
циальных зол. Как ни различны
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между собою эти трп точки зре
ния, сходились они в двух сущ е
ственных пунктах: во-первых, присвое
ние земли м ы ли л ось  как личное, а 
во-вторглх—оно рассматривалось как 
единый акт, сразу устанавливавший 
исключительное право лица на землю, 
получило ли оно его от государства, 
приобретало ли его вследствие прило
жения к земле своего труда, или про
сто огораживало землю и говорило: 
этот участок мой. Однако, уже в X \'Ш в., 
особенно во Франции, были писатели, 
высказывавшиеся в том смысле, что 
первобытное общество не знало част
ной собственности; это в XIX в. под
твердилось этнографическими и исто
рическими исследованиями, благодаря 
которым даж е возникло общее социо
логическое понятие первобытного, или 
примитивного коммунизма. В середине 
п второй половине прошлого столетия 
в трудах американца Моргана, англи
чан—Леббока, Мэна, французов—Лаве- 
лэ, Летурно, Жпро-Телона, Внолде, нем
цев—Бахофена, Энгельса, у нас—Зпбера 
п М. Ковалевского собрано было мно
жество фактов в подтверждение мысли 
о примитивном коммунизме. О новой 
точки зрения частная собственность 
перестала рассматриваться как из
начальный факт и  представилась в 
виде результата разложения перво
бытной коллективной собственности; 
разложение это мыслилось не как мо
ментальный распад, а  как более пли 
менее длительный процесс. Между 
первобытным коллективом, как обла
дателем занятой им территории, и ли
цом, имеющим исключительное право 
на обладание некоторым количеством 
земли, были переходные ступени, 
когда земля принадлежала сначала 
роду, потом большой патриархальной 
семье, наконец семье меньшего размера 
ц се индивидуальному главе. Та форма 
собственности, юридическое распреде
ление которой дано было римским пра
вом и которую обосновывало фило
софски естественное право, а  француз
ская декларация 1789 г. включила в 
число неотъемлемых прав личности, 
является лишь продуктом длинной 
эволюции аграрных отношений. Одною 
из форм, возникавших в общей Э. с., 
является так называемое общинное

землевладение, столь хорошо известное 
в России (ем. ХХХУШ, 17 сл.). Новей
шие научные исследования в’ области 
аграрной истории разных стран дока
зали, что такой поземельный строй 
отнюдь не является каким-то исклю
чительным признаком славянского на
родного духа, как то казалось славя
нофилам, но обнаруживается и у дру
гих народов в известные поры их 
жизни. Прежняя теория общественной 
э в о л ю ц и и  полагала, что ячейкой обще
ства была семья, состоящая из роди
телей и их детей, что и з нее образо
валась патриархальная семья, объе
динявшая трп и даже четыре поколе
ния, что потом она разрасталась в 
целый род, из совокупности каковых 
составлялось племя. Теперь ход вещей 
представляется противоположным: ро
ды выделялись из племен, самп распа
дались на патриархальные семьи, в 
свою очередь раздроблявшиеся на 
семьииндшгидуальные(ем.роЗ и семья). 
В таком же порядке шла и Э. с. Извест
но, далее, что родовые связи, господ
ствовавшие на известной ступени раз
вития! постепенно уступали место 
связям, основанным па соседских 
отношениях, или добровольным, дру
жинным союзам, имевшим в виду не 
одну только войну, по, например, и 
переселения на новые земли, где дру
жинные связи переходили тоже в со
седские. Деревня, сообща владеющая 
своей землей, устанавливающая поряд
ки пользования ею для отдельных 
семейств и таким образом превращаю
щаяся в поземельную обгцнну, вот та 
форма землевладения, о которой идет 
речь. Выделение участков земли в 
семейную собственность совершалось 
в таких поземельных общинах посте
пенно, и тут могли встречаться все 
три способа, о которых было сказано 
выше: и захват какого-либо участка 
в пустоши, где до того никто еще ни
чем не пользовался, н обработка за
хваченного участка, создавшая право 
давности, п  вмешательство публичной 
власти, выделявшее из общего владе
ния привилегированные участки. Как 
известно, индивидуальные выделы с 
соединением в одних руках нескольких 
наделов п установление над целыми 
общинами помещичьей власти с раз
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ными королевскими пожалованиями 
были моментами разруш ения общинных 
порядков и  замены их  отношениями 
поместными, феодальными (см. феода* 
лизм ). На почве разлож ения позе
мельной общины вырастало частное 
землевладение, которое могло быть и 
более или менее крупным, и мелким, 
крестьянского типа, и юридически не
зависимым (алодиальным), и  подне
вольным, вплоть до крепостного со
стояния владельца, и  наследственным, 
и  пожизненным, но при всех  этих р аз
личиях одно здесь явл яется  общим: 
это  распадение прежней поземельной 
общивы на обособленные участки. Х а
рактерно, что русское слово „собствен
ность" заклю чает в себе именно поня
ти е чего-то особенного, взятого себе 
<собе), или  „сббины", каковое слово 
было у  нас  в старину для противо
положения общему. Еще до этого мо
м ента освоения, особления земельных 
угодий возникает частн ая  собствен
ность на движимое имущество, наблю
даемая и  в быту дикарей, не знающих 
частной собственности на землю, но 
признающих ее по отношению к  вещам 
(одежде, утвари, орудиям и оружию, 
а  также и  жилищу). Но и по распадении 
поземельной общины не все общинные 
порядки сразу исчезают. Частною 
собственностью делаю тся преж де все
го, кроме усадеб, поля, а  луга , выгоны, 
пустоши, леса остаются в общем вла
дении, поскольку ими (особенно лесами) 
не овладевают крупные привилеги
рованные землевладельцы; сверх же 
того, часто и над перешедшими в соб
ственность' участками, продолжают 
сущ ествовать сервитутные права со
седей, когда, например, по снятии уро
ж ая со всех полей они превращ аю тся 
в общее для всего деревенского скота 
пастбище. Таким образом, схематиче
ски разложение поземельной общины 
можно представить себе по следующим 
четырем этапам: 1) выделение усадеб
ной оседлости, 2) обособление полевых 
участков при сохранении общего поль
зования лугами, выгонами и  т. п.,
3) потеря общинами и этих угодий, 
вследствие их раздела или  узурпации 
их  со стороны помещиков, и  4) освобо
ждение отдельных участков от тяго
тевших над ними сервитутов. Выде

ление полевых участков не следует 
представлять себе как  топографиче
ское их обособление, включение в одну 
межу, образование, говоря по-совре
менному, отрубов. В отдельных полях 
деревни (озимом, яровом и пару  во 
многих странах  Европы) у  каждого 
двора были свон полосы, чем создава
лась чересполосица, при чем бывали 
случаи чересполосицы и  помещичьих 
участков; но именно э та  разбросан
ность крестьянских участков указы ва
ет на времена, когда вы делялись зем 
ли в частное пользование из общей 
земли. При общинном землевладении 
земли подвергались переделам, и чем 
реже они происходили, тем более на 
полосы укреплялись наследственные 
права. Еще раньш е полей освоялись 
садовые культуры  и виноградники в 
южных странах. Вообще свойства зем
ной поверхности и  виды  культуры  
оказывали влияние на большую или 
меньшую возможность сохранения об
щинных порядков. Чем более данная 
местность или данный род культуры  
требовал приложения личного труда 
и личных издержек, тем  сильнее обна
руж ивалась тенденция к выделению 
земельных участков.

II. Общинное землевладение. О при
митивном коммунизме (ср. ХЬ, 388), 
когда не было частной собствен
ности и на полях не было границ, го
ворили еще некоторые античные по
эты; о кое-каких современных им пле
менах, как  о незнаю щих частной соб
ственности и  имеющих все в общем 
владении и  пользовании, говорили 
также греческие и римские писатели. 
Но особенно большой ф актический м а
териал в этом отношении собрали мис
сионеры и путеш ественники последних 
столетий среди  культурно - отсталы х 
племен земного ш ара. П оземельная об
щина могла образоваться только с пе
реходом к земледельческому быту. В 
быту звероловно-бродячем или в ското- 
водо • кочевом могло сущ ествовать 
представление о занимаемой племенем 
области в значении, близком к  госуд ар
ственно-правовому пониманию: э т о -  
территория данного маленького незави • 
симого целого, находящ егося под неко
торою общею властью . С переходом н а
рода к  земледелию  население разм е-
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щ&ется группами на местах, наиболее 
годных для обработки, отделенных 
одно от другого местами неудобными 
(болотами, каменистой почвой, лесами 
и т. п.), и  каждая такая группа и со
ставляет общину, владеющую своей 
землей не н а  суверенном праве, а 
исключительно только на хозяйствен
ном интересе. Науке известны приме
ры не только общинного владения зем
лей, но и общинной ее обработки, подоб
ной общим предприятиям звероловов 
пли рыболовов, либо пастьбе сообща 
скота. Чаще, однако, общинное земле
владение соединялось с частным хо
зяйством отдельных дворов на своих 
надеяах, достававшихся по жребию 
(ср. греческое слово которое
значит и  жребий, и  участок земли). 
Правда, некоторые исследователи (ме
жду ними такие крупные, как Вайц и 
Фюстель де Куланж) полагают, что 
западно-европейские средневековые 
крестьянские наделы (так называемые 
„мансы“) являются созданием поме
щичьей власти в оброчных интересах, 
а  не ведут свое начало, как думают 
другие крупные ученые (Маурер, Мейт- 
цеи, Инама-Штернегг, Герар), от искон
ного равного раздела самих общин
ников, но суть дела от этого—т.-е. 
частный, индивидуальный характер 
сельского хозяйства в крестьянских 
общинах,—не меняется. Большее зна
чение имеет разногласив о происхож
дении общинных порядков в земель
ном быту непосредственно из прими
тивного коммунизма или родового 
строя или из удовлетворения времен
ных и местных нужд—точка зрения 
Чичерина на русскую общину (см. 
XXXVIII, 20 сл.) и Фюетель де Кулан- 
жа, отрицающего исконный аграрный 
коллективизм,—но большинство уче
ных стоит на точке зрения генетиче
ской связи между более ранними и 
более поздними явлениями.

Исторический материал, каким мы 
располагаем для познания поземель
ной обЩины в отдельных странах, 
особенно для более отдаленных времен, 
слишком скуден для того, чтобы гово
рить о ее судьбах с полною достовер
ностью и точностью, вследствие чего 
многое в утверждениях- ученых осно
вано на одних догадках и умозаклю

чениях и  возможны такие споры, при
меры которых тодько-что приведены. 
Недурной фактический материал для 
ознакомления с ранними формами 
освоения земли у племен, только-что 
начинающих переходить к земледелию, 
дают науке наблюдения над бытом 
американских краснокооюих, особенно 
северных. Некоторые из них, продол
жая жизнь кочевых охотников, в лет
нее время обрабатывают небольшие 
степные участки, засевая их маисом 
ш возвращаясь после его уборки л бо
лее обычным занятиям, при чем в одних 
случаях пашня тотчас же забрасы
вается, в других продолжает и впредь 
засеваться до полного истощения; но 
работа обыкновенно ведется сообща, 
лреимугцестеенно женщинами, с по
ступлением урожая в распоряжение 
племенного старейшины в пользу всех. 
Следующая ступень—это уже более 
оседлое существование с выделом из 
общей земли семейных участков. Один 
из современников завоевания Мексики 
и Леру (Алонзо Зурита) оставил любо
пытное описание поземельных общин 
(са!риШ) местного населения, говоря, 
что в них земля считается достоянием 
всех жителей е выделением отдельных 
учайтков, но в пользу не единичных 
лиц, а  целых семейств, с правом рас
поряжаться этими участками главам 
семейств. Если то илидругое семейство 
вымирало, его владение возвращалось 
в общину, какое бы то ни было отчуж
дение таких наделов не допускалось. 
Если участок три года оставался без 
обработки, он отбирался. Любопытно, 
что автор одним и тем же термином 
„са1риШ“ обозначает как всю общину, 
так и ее подразделения и, наконец» 
отдельные семьи, сам отмечая, что 
одним и тем же именем называются 
столь неодинаковые вещи. В этом 
можно видеть указание на то, что в 
процессе расчленения целого на части 
название целого сохранялось и  за 
частями. Наделы в  такой общине не 
были равными, а  давалось кому боль
ше, кому меньше в зависимости от 
качества лиц, стоявших во главе семей, 
и  от количества их рабочих сил и 
потребностей. Вероятно, под этим ка
чеством нужно разуметь большую или 
меньшую - близость к  мифическому



27 Э вол ю ция с о б с т в е н н о с т и .

родоначальнику общины. Далее, не
обходимым условием допущения к 
пользованию общинной землей было 
прерывание в общине: стовло пересе
литься в другое место, чтобы надел 
возвращался в общину и по распоря
жению старейшины отдавался, напри
мер, новоселу, не имевшему еще своей 
земельной доли (ср.ХХХП, 4-1/45). По
рядки, подобные описанному, путеше
ственники наблюдали и в других ме
стах Америки. В областях, захвачен
ных в XVI в. пспанцами, новая власть 
признала участки, оставленные тузем
цам, за  „имущество общин", поставив 
их, однако, под опеку и покровитель
ство белых колонистов, которые, как 
известно, сделались их эксилоатато- 
рами и угнетателями. Под действием 
их п о л и т и к и  быстро пошло разложе
ние описанных общин.

Топографические условия Египта  п 
АссирО'Вавилопни требовали больших 
осушительных и оросительных работ, 
которые могли вестись только сообща, 
под единой властью владык, присваи
вавших себе распоряжение землею для 
обработки ее индивидуальным трудом, 
п земля рано делалась собственностью 
царей, храмов и воинов или чпношшков, 
свободно отчуждаемою и свободно дели
мою [ср. XIX, 553/54, 579 и др .). Но и 
в Месопотамии при очень раннем 
возникновении частной собственности 
на землю существовало право выгона 
скота на сжатые или на находящиеся 
под паром поля, как о том свидетель
ствуют законы вавилонского царя Хам- 
мураби. Крупная земельная собствен
ность находилась часто в мелкой 
аренде, которая должна была считать
ся с общинными сервитутами, но нужно 
заметить, что рядом существовало и 
развитое барщинное хозяйство. В древ
нем Израиле  тоже не обнаруживается 
следов коллективного владения зем
лею. Она находилась в частном владе
нии, и только каждый седьмой, „суб
ботний“, год является каким-то правом 
бедных, т.-е. безземельных, на пользо
вание зомлею. Однако, их существо
вание и развитие земельной задолжен
ности у  евреев указывает на полное 
развитие частной собственности. Ср. 
XIX, 411.

В неизмеримо лучшем положении ис

следователи находятся по отношению 
к Индии, в которой общинные земель
ные отношения существуют п поныне, 
притом в довольно разнообразных 
формах. Древнейшие памятники рели
гиозной поэзпи индийских арийцев, 
Веды, не дают никаких указаний на 
земельные отношения в наиболее ран
ний период индийской истории. Но 
начиная с законов Ману, по мере того, 
как законодательные памятники Индии 
делались более детальными, и свиде
тельств в них существования общин
ного землевладения имеется больше. 
В законах Мапу говорится, однако, и 
о частной собственности рядом с об
щинною. Первая образовывалась или 
путем выдела из общинной земли инди
видуальных наделов, и л и  путем заня
тия новыми поселенцами для распа
хивания участков общинной пустоши 
или леса, на что, однако, требовалось 
согласие общинно-родовых союзов. Су
ществование общинных пастбищ, даже 
с общим пастухом общинного стада, 
тоже отмечается в атом законодатель
стве. Оно регулировало и взаимные 
отношения отдельных общин, когда 
между ними возникали споры из-за 
границ (мен:). Появление в эту эпоху 

; (IX в. до н. э.) и частной ообствен- 
нести в Индии указывает па раннее 
возникновение процесса разложения 
поземельных общин, чему в дальней
шем содействовала политика радж, 
носителей светской власти, и брахма
нов, составлявших жреческое сословие, 
и городов, где складывались другие 
экономические отношении. Кроме за
конодательных памятников самой Ин
дии, об общинных в ней порядках есть 
краткое упоминание греческого геогра
фа I в. н. э. Страбона, который ссы
лается в данном случае на свидетель
ство Нсарха, полководца Александра 
Македонского. Оно касается северо
западной Индии, где и  до сих пор 
встречается двоякая форма коллектив
ного землевладения—родовая и общин
ная, что в позднейших законодатель
ных памятниках соответствует и  дво
якому обозначению участников такого 
зомлевладения-или как родственников, 
или как сожителей. И в первые века 
нашей эры продолжалось существова
ние таких двух форм, и они сохрани-
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лиеь при мусульманских завоевате
лях Индии. Иноземное завоевание 
имело, однако, и неблагоприятные для 
крестьянских общин последствия 
вследствие раздачи служилому классу 
населенных земель, жители которых 
должны были им платить оброки и 
которые, подобно западным бенефи
циям, делались из временных пожало
ваний наследственными и превраща
лись в подобие частной собственности. 
Как при арабах, так и при монголах 
феодализация в Индии делала боль
шие успеха, но крупные землевладель
цы не получили здесь окончательного 
вотчинного права по отношению к об
щинным землям. Когда господами Ин
дии сделались англичане, они взгля
нули на ее аграрные отношения с 
точки зрения западно-европейских 
правовых понятий о собственности 
пли чисто частной, или государствен
ной, tie представляя себе возможности 
общинного владения. Англичане при
знали права собственности на землю 
за  теми, которые казались им, по а н а 
логии с родными порядками, настоя
щими лендлордами, а  именно—или 
прежних раджей, или лиц, облеченных 
местной властью для сбора податей. 
Это было своего рода перенесение 
английского крупного землевладения 
на индийскую почву. Ничего потом 
не стоило этим новым землевладель
цам продавать свои населенные по
местья городским капиталистам, пере
ходившим к новым формам землеполь
зования. II на членов поземельных 
общин англичане стали смотреть как 
на совокупность наследственных толь
ко п ользователей • индивидуальных 
наделов, теряющих своя нрава в слу
чае неисправных платежей. При та 
ком взгляде сделалось возможным и 
отчуждение отдельных крестьянских 
участков в посторонние руки, не 
исключая крупных собственников, с 
частыми случаями коммендации. Это, 
однако, не устранило фактического 
существования общинных порядков в 
смысле нераздельности пастбищ и 
лесов и превращения пахотной земли 
и  лугов в общий выгон по уборке хле
бов и сена. Многовековой процесс р аз
ложения поземельной общины в Ин
дии не был в состоянии ее совсем

упразднить в весьма разнообразных 
формах, каине она здесь принимает. 
Вот что об этом говорит М. М. Кова
левский в своей книге „Общинное 
землевладение* (1879): „Соседская об
щина существует здесь рядом с ро
довой; система периодического и рав
номерного передела пахотной и луго
вой земли... рука об руку с  сиетемойпо- 
жнзненных неравныхнаделов; ...общин
ная эксплоатация встречается на ряду 
с частной; общинная пахоть в одних 
местностях и одни лишь общинные 
угодья в других; одинаковое допуще
ние всех жителей общины к пользова
нию общинными землями н, почти ря
дом, ограничения прав пользования 
лишь небольшим числом семейств 
старинных поселенцев“. Что касается 
до частной поземельной собственности, 
то в Индии она существует разных 
размеров—от громадных поместий до 
мелких крестьянских участков (ср. 
XXII, 11/12, лрил. соц.-эконом. обзор 
Индии, 4/5).

Относительно существования общин
ного землевладения в древней Греции 
историки между собою несогласны. 
Одни (Виолде, Лавеле, Эемен, Ридж
вей) его признают в связи с прими
тивным коммунизмом, но другие (Фтс- 
сте.ть де Куланж, Гвро, Пельман.Ыако 
Вебер) решительно отвергают; но и то 
и другое находится в зависимости от 
общих взглядов авторов на Э. с., хотя 
и ученые второй категории говорят о 
существовании в Греции до поздних 
времен собственности родовой или 
семейной, остававшейся нераздель
ною и неотчуждаемою. Разногласие 
вытекает из неодинакового толкования 
в сущности довольно скудных текстов, 
напр. у Гомера, но есть и положитель
ные свидетельства о случаях общин
ного землевладения. Главные из них— 
место Диодора Сицилийского о гре
ческих колонистах на Липарских остро
вах, рассказ Гераклида о жителях 
Кум и в особенности то, что Ксено
фонт, Аристотель, Плутарх говорят о 
спартанских порядках. Во всяком слу
чае, если и приэнавать верность тол
кования этих свидетельств в пользу 
общинного землевладения, то его нужно 
отнести ко временам доисторическим 
или к явлениям исключительным в
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историческое врем#. При свете исто
рии мы знаем в Греции только соб
ственность патриархальную (семейно
родовую), долго ограждавшуюся аграр
ным законодательством, особенно за 
ботившимся о недопущении сосредо
точения большого количества земли в 
одних руках. Как известно, впрочем, 
оно не спасло Грецию от развития 
крупной собственности, так как само 
не удержалось, уступив место свобод
ному обороту и  праву завещания. От
рицая общинность как остаток при
митивного коммунизма, Макс Вебер 
допускает, однако, для эллинистиче
ской эпохи существование в  низших 
классах воспоминаний об обобщест
вленном хозяйстве (см. XVI, 563/65, 
567, 586/88).

Рим ская  аграрная история разви
вается уже целиком в направлении 
полной частной собственности и ее 
сосредоточения в немногих руках. 
Допустимо только, что если в древ
нейшую эпоху Рима и  была известная 
земельная общинность, ч то лишь в 
смысле суверенного права римской 
гражданской общины распоряжаться 
в случае надобности наследствен
ными земельными участками своих 
членов, что, конечно, не одно и  то 
же с существом поземельной общины. 
В таком же суверенном облада
нии Рима находился знаменитый 
age r риЫшиз, первоначально бывший 
никем незанятой пустошью, к которой 
потом присоединялись завоеванные 
земли. Каждому члену государствен
ной общины принадлежало право ок
купации в этом земельном фонде, ко
торое осуществлялось индивидуально, 
а  не целыми поземельными общинами. 
Такие пустоши могли существовать 
в других италийских общинах, но они 
тоже оккупировались, и от былой 
общности осталось только право вы
паса ^ е г  сотразсииз). Характерным 
явлением аграрной истории Римской 
империи как в ее восточных провин
циях, образовавшихся и з эллинисти
ческих царств, так и  на западе было 
развитие крупного землевладения, 
соединенного с обработкою отдельных 
участков прикрепленными к земле 
мелкими съемщиками (см. Рим—исто
рия). Появление на исторической

сцене средневековых поземельных об
щин, история которых и лучш е изве
стна, связано уж е о историей герман
ских и славянских народов.

О древнейших аграрны х порядках 
у  германцев мы имеем свидетельства 
Цезаря и  Тацита, относящиеся к 
середине I в. до н. э. и  ко второй по
ловине I в. н. э. Цезарь говорит, что 
ни у кого из германцев нет собствен
ного поля с определенными граница
ми, но что ежегодно племенные в л а
сти назначаю т отдельным родовым 
группам необходимое для каждой из 
них количество земли и по истечении 
года заставляю т их  переходить на 
другое место. Этот порядок, бывший 
полным отрицанием частной собствен
ности, эти не только переделы, но и 
переходы с места на место, бывшие 
отрицанием и какой бы то ни было 
собственностп, соответствовали полу
кочевому быту германских племен, 
известных Цезарю, когда они едва пе
реходили от скотоводства к  земледе
лию. Века через полтора после Цезаря 
Тацит говорит уже об общинной соб
ственности у германцев (ср. XIII, 
435/38). По его изображению германцы 
имели уж е оседлость, хотя и жили не 
сплошными деревнями, а  разбросанно, 
при чем хлебопашество их было пере
ложным: на территории общины па
хотные места каждый год менялись, 
т.-е. или поднималась новь, или воз
вращались на временно заброшенные 
для отдыха прежние пашни, при чем 
между сочленами общины распреде
лялись отдельные участки сообразно- 
с достаточностью каждого, ибо годной 
для обработки земли было много— 
пашню меняли ежегодно, и  все-таки 
земли еще оставалось довольно. Ве
роятно, усадебные участки уж е прочно 
принадлежали отдельным '*/1мьям, но 
пахотная земля составляла общинную 
собственность, каковою были и пастби
ща, леса, л уга  и  всякие другие угодь.., 
то, что впоследствии было известно- 
под названием альменды. Эта альмен- 
да могла принадлежать и  отдельной 
деревне, и  нескольким соседним де
ревням, как это наблюдалось позднее,. 
Пахотная земля состояла и з несколь
ких полей по культурам в зависи
мости от севооборота (двухполье,.



33 Э в о л ю ц и я  с о б с т в е н н о с т и .

трехполье) поля, по качеству и  по
ложению делилась на коны, разделен
ные на полосы, из которых состояли 
временные участки  отдельных общин
ников, вследствие чего на полях была 
чересполосица, принуж давш ая всех 
держ аться одного и  того же севообо
рота; по снятии  ж атвы  поле превра
щалось во временное общинное пастби
ще. Впоследствии каждый такой на
дел с сопряженным с ним правом на 
пользование общинными угодьями 
стал  назы ваться  пгуфою*. Слова Т а
цита о неравном распределении участ
ков можно толковать в том смысле, 
что иные вместо одного надела имели 
и  два и больше, что находилось в  за 
висимости от большего количества 
скота или рабов, принадлеж авш их от
дельным германцам. Уже в этом за 
клю чался зародыш разлож ения общин
ного землевладения и  распадения об*, 
щины на богаты х и бедных; на послед
нее есть указани я у  самого Тацита, 
который прямо говорит о сущ ество
вании знати . Н<- протяжении всего 
германского м ира принадлежавш ая 
отдельной общнне зем ля назы валась 
впоследствии марка, что стоит в 
связи  с обозначением тем же словом 
всякой границы  и, меж ду прочим, по
граничных областей (окраин государ
ства). Понятие марки не совпадало с 
понятием земли, принадлежавшей 
одному селению, потому что в разное 
время в Германии были также марки, 
заключавшие в себе несколько селений, 
при чем Иногда такие, употребляя р у с
ский термин, волостные общины  бы
ли очень больших размеров. П олевая 
земля делилась на равные по воз
можности полоеы, распределявш иеся 
меж ду отдельными семьями, или дво
рами, по жребию, откуда обозначение 
индивиду адьных наделов в латинских 
средневековых памятниках еловом 
sors. Каж дое поле, разделенное на 
коны и полосы, составляло нечто ц е
лое и  всем и одновременно засевалось 
одним и тем  же хлебом или оставля
лось под паром, чаще всего при трех
польном, реж е при четырехпольном 
хозяйстве, при чем засеянное поле 
огораживалось. Изгороди снимались 
после уборки хлеба, и  поле превра
щ алось в  общий выгон. Д еление поля

на полосы сохранялось и тогда, когда 
с течением времени полосы станови
лись наследственными участками: си
стема „округления* чересполосных 
участков посредством включения их 
в одну межу или образование, как 
это у  нас теперь называется, отру
бов—явление весьма позднее. Что ка
сается пользования общинными ле
сами, лугами, пустошами и т. п., то 
доля каждой семьи в нем определя
л ась  самой общиной. В пределах мар
ки только полевые доли превраща
лись в частную собственность, полу
чившую название аллода,^но только 
позднее, под влиянием римского права, 
такое частное владение приобретало 
все признаки полной личной собствен
ности (ср. XXI, 77/83, и  XIII, 445/49).

Таковы, в общих чертах, были изна
чальные земельные порядки у всех 
германских народов, включая в их 
число и  скандинавов до отдаленной 
Исландии. В дальнейшей их истории 
нужно различать, с одной стороны, 
племена, занявш ие области Западной 
Римской империи, с другой—остав
шиеся н а  первоначальных местах. 
Первые, каковыми были готы, бур- 
гунды, лангобарды, часть франков, 
основали свои государства на чужой 
почве, среди туземного населения, где 
уж е сущ ествовала частн ая собствен
ность и  притом латифундиальная, и  
более или менее скоро романизиро
вались. Только у  вторы х аграрные 
отношения развивались исключитель
но на почве исконных общинных по
рядков, что обеспечивало даже при 
их разложении сохранение до позд
нейших времен многих их черт. К  
немцам и скандинавам, основавшим 
свои государства вне границ Римской 
империи, следует причислять англо
саксов, которые хотя и переселялись 
в  римскую провинцию Британию , ос
новались в  ней как бы совершенно 
н а  новом месте, истребив или оттеснив 
тамошнее кельтское население. Об 
аграрной истории Англии см. В ели 
кобритания* УШ, 227/29, 240/45, 353/61.

Германские племена, поселившиеся 
в провинциях Римской империи.^ваш- 
л я  там  совершенно иные земельные 
порядки. Из этих племен франки обра
зовали государство, одна часть кото

251
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рого имела чисто германское населе
ние, другая—романское. У франков, как 
и  у  англо-саксов, уж е существовала 
частная собственность на полевые на
делы с подчинением их принудитель
ному севообороту и  слиянием всех на
делов в общее пастбище по окончании 
жатвы; но рядом с этими наделами, 
раньше называвшимися жребиями 
(sors, по-франкски hlut, нем. Loos), а 
позже мансами, были и  общинные 
угодья. Крупное землевладение рано 
зародилось и у  франков, развитию  ко
торого очень способствовал переход в 
руки их королей громадного земельно
го фонда империи и раздача из него 
земельных пожалований. Однако, об
щинные порядки распространялись и 
на той территории, которая по населе
нию оставалась романскою, благодаря 
поглощению германских пришельцев.

Установление над крестьянскими об- 
щин&ми власти феодальных господ 
оставляло на первых порах, н  притом 
очень долго, в неприкосновенности 
извечные порядки общинного строя, 
как мы это видим и в России, где 
общинное землевладение в деревнях 
продолжало существовать во все время 
крепостного права. Это явление наблю
дается одинаково и  в германских и  в 
романских странах. Конечно, площадь 
общинного землевладения сильно со
кратилась, но на той части территории, 
которая оставалась в непосредствен
ном обладании крестьян, все остава
лось попрежнему. Во франкском госу
дарстве крупное землевладение вне
дрялось в общинную жизнь путем пе
рехода в руки знати крестьянских май* 
сов, часто разбросанных по многим 
общинам, но имевших одного и того 
же господина, который помещал на 
них своих рабов, вольноотпущенников 
или свободных арендаторов. Поскольку 
крупное владение образовывалось не 
на совершенно новом месте, а  склады
валось из совокупности мансов, р а з 
бросанных по территории ряда дере
вень, и поскольку эти наделы сами 
состояли из отдельных полос, находив
шихся в разны х полях одной и  той же 
деревни, эти участки, бывшие частною 
собственностью крупного землевла
дельца, подлежали действию общего 
порядка (принудительный севооборот,

общее пастбищ е на полях по снятии 
жатвы). Социальным следствием у ста
новления над общинами сеньориальной 
власти было приведение к одинаковому 
приблизительно уровню разны х кате
горий сельского населения, т.-е. ул у ч 
шение положения несвободных людей 
и  ухудшение состояния свободных. 
Было бы, однако, ошибочным предста
вить себе, что все население во франк
ском королевстве сделалось крепост
ным и что на всем протяжении любой 
феодальной сеньерии устанавливался 
один н  тот же сеньериальны й режим. 
Приобретение сеньерами правитель
ственных функций не превращ ало сво
бодных крестьян в их крепостных, а  
крестьянские пахотные и  общинные 
земля в сеньериальную  собственность. 
Конечно, общинная автономия от этого 
страдала, и  вместе с этим увеличива
лись поборы с крестьян в  пользу таких 
помещиков, но общинный строй оста
вался в целости со всеми своими х а 
рактерными чертами, с  принудитель
ным севооборотом, с превращ ением 
полей в общие выгоны по снятии уро
ж ая, с общими для всех обладателей 
наделов угодьями. То ж е самое было 
и во вне-франкской Германии. Количе
ство принадлежащих крупным земле
владельцам наделов в каждой отдель
ной деревне могло быть разным и 
могло увеличиваться до полного исчез
новения свободных крестьянских на
делов, вследствие чего члены общины 
сидели уже не на своих, а  н а  господ
ских учао^ках. При таком положении 
дел крестьяне одной и той же деревни 
могли обрабатывать господские участ
ки на весьма различных правах, на
чиная са вечнонаследственной аренды 
и кончая начавш ей возникать лишь 
позднее арендой срочной. Это не изме
няло дела по отношению к пользова
нию общинными угодьями, как  не и з
меняло его и  то, принадлежали ли 
господские участки светским сеньерам 
или духовным и монастырям, ил а  же 
даже королю в качестве такого же се- 
ньера. Сохранить независимость в 
феодальное время удалось лишь очень 
немногим общинам в роде швейцарских, 
дитмаршенских (на-з. от нижнего т е 
чения Эльбы), части артуасских, эль
засских и  пр.
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В средние века на З ап ад е  даж е 
сущ ествовали общины о уравнитель
ными переделам и пахотной земли, хотя  
в  большинстве случаев, повидимому, 
•это касалось не основных наделов, а  
дополнительны х к ним, нарезан ны х и з 
гальменды. Интересно, что такие допол
нительные, переделяемы е доли д ав а 
л и с ь  и  сеньеру. Необходимо здесь  от
м етить еще большую распространен
ность на Зап . в  средние века и  семей
ны х общин, образовы вавш ихся одной 
разросш ейся и  оставш ейся нераздель
ною семьею или  из соединения несколь
ки х  семей. В них одни историки ви дят 
■остатки глубокой старины , другие тол
кую т их как  один и з способов само
обороны крестьян  против права  сень
о р а  участвовать в наследстве крестьян- 
окого двора или даж е отбирать его 
•себе (так наз. m ain m orte): коллектив
ный владелец  такой общины никогда 
н е  умирал. В ы года бы ла и  на стороне 
сеньера: у п л ат а  оброков обеспечива
л а с ь  круговой порукой. Эти семейные 
общ ины представляю т собою то же са
мое, что ю жно-славянские зад р у ги  (см. 
ниже). Они носили разны е названия: 
■напр, во Ф ранции, где и х  было особенно 
много, они назы вали сь frè rages, frère- 
o h es , parço n n ie rs  и  т. п. В них все хо
зяй ство  было общее, под управлением 
•старейшего член а такой общииы (вроде 
■сербского домачина). С течением вре
мени такне задруги  распадались 
вследствие разделов, н а  которые тре
бовалось разреш ение сеньеров, полу
чавш их при этом часть принадлежав
ш ей общине земли. Одна тал ая  парсо- 
нери я во Ф ранции (Jau lx  ь Оверни) 
уцелела до 1846 г., чем  и  приобрела 
•известность в истории.

Внутренние распорядки сельских 
■общин в  средние века определялись 
местными обычаями и их записям и в 
виде отдельных статутов  или  общих 
сборников действую щ его права  (Weis- 
thüm er, coutum es и  т. п.), не спасав
ших, однако, общины от у зурп аций  со 
стороньГ помещиков. П ока последние 
не особенно стремились к  расширению 
своего, довольствуясь крестьянскими 
платеж ами, общинные зем ли не были 
предметом господских притязаний ; но 
«такое положение дел  изменилось в конце 
средних веков и  в  начале нового вре

мени, когда в  дворянстве стали р аз 
ви ваться  чисто хозяйственны е стрем
ления. П ользуясь своими общинными 
правами и  своим социальным положе
нием, сеньеры  начали отбирать общин
ны е земли в свою пользу. Н а подмогу 
им  приходили юристы, изучавш ие рим
ское право и применявшие его нормы 
к совершенно неизвестны м им позе
мельным отношениям. Н еблагоприят
ными дл я  общинного землевладения 
были л  новые экономические учения, 
особенно выразивш иеся в  литературе 
XVIII в.,т.-е. проповедь о невыгодности, 
даж е прямо вредности сущ ествования 
общинных земель с государственно
общественной точки зрения. Под влия
нием этой проповеди и  законодатель
ство прилагало свою руку  к  ликвида
ции земельных общинных порядков. 
Д альнейш ая, с конца средних веков, 
история поземельной общины на З а 
паде представляет собою более или 
менее быстрое, хотя и  неодинаковое 
полное ее разлож ение, которое проис
ходило в разны х странах так  и л и  иначе, 
в  зависимости от местных обстоя
тельств. В  Германии, раздробивш ейся 
н а  великое Множество княж еств, про
цесс разложения общины принимал 
различны й характер в  зависимости от 
местных условий. Герм анская позе
мельная община с конца средних веков 
делалась все более и более замкнутою 
путем  исключения из права  пользова
ния общими угодьям и более поздних 
поселенцев, и  вместе с тем  внутри 
общин развивалось неравенство по от
ношению к  пользованию общинными 
землями, при чем крупные землевла
дельцы  выделяли свои участки  более 
значительного разм ера, огораж ивая их. 
Р ецепция римского права и  в  Герма
нии сопровождалась перенесением на 
феодальных господ римского понятия 
полной неограниченной собственности 
вследствие чего крестьяне превраща
лись в простых съемщиков чужой земли. 
К рестьянские общины вое более и  бо
лее уж е в XV в. попадали под господ
скую опеку и  лиш ались вместе с  частью 
своих земель своего самоуправления. 
Э та перемена в крестьянском быту, 
сильно чувствовавш аяся сельским на
селением, вы звала #  конце XV и в на
чале XVI в. ряд  крест ьянских восета-
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н ий  и великую  крестьянскую войну 
двадцатых годов XVI в., только ухуд
шившую положение сельских масс. В 
числе требований, предъявлявш ихся 
восставшими, было в  касавш ееся воз
вращения общинных земель, отнятых 
господами. Рядом с  помещичьего опе
кой над общинами развивалась и даже 
начала вытеснять ее опека чиновничья, 
в эпоху так  наз. полицейского госу
дарства. В некоторых случаях эта 
опека преследовала агрономические 
цели, не считаясь ни с интересами, 
ни с обычаями общинников. Типичным 
полицейским государством в Герма
нии была Пруссия, особенно при Фри
дрихе II, эдикты которого предписы
вали производить округления  земель 
и выделы, хотя и  запрещ ался вместе 
о тем произвольный снос крестьянских 
дворов для приращения помещичьей 
земли. В соседнем е П руссией Меклен
бурге этот В а и е г п ^ е п  даж е привел к 
полному обезземелью крестьянства, 
превратившегося в подневольных сель
ских рабочих в господских хозяйствах. 
По агрономическим соображениям и в 
Пруссии, начиная с двадцаты х годов 
прошлого века, законодательство на
правилось в сторону раздела  общин
н ы х  земель и уничтожения общинных 
сервитутов. В других немецких госу
дарствах также издавались законы в 
смысле выдела земель из общинного 
пользования и  округления их (бавар
ский закон 1861 г.) с уменьшением 
квалифицированного большинства до 
простого в случае требования раздела 
общинниками (баденские законы .1856 
и 1886 г.г.). В результате получилось 
почти полное исчезновение в Гермавии 
поземельных общин, большая часть ко
торых перестала существовать еще в 
последние десятилетия XIX в. Исклю
чения, касающиеся лишь некоторых 
местностей Гермавии, сравнительно 
редки (ср. XXI, прил. землеустрой
ство на  Западе и  в России, 1/4).

То, что характеризует в интересую
щем нас здесь отношении Англию, 
Францию и  Германию, было и в других 
странах Западной Европы. Лучше со
хранились остатки общинных порядков 
в Швейцарии, где даже, напр, в кантоне 
Ури, осталась волостная община, при
меры которой могут быть еще указаны

в Венецианской области, на острове 
Сардиния, особенно часто в Испании, 
где она имеет и  юридическое призна
ние под названием „тапеогш пи таасГ , 
отчасти в П ортугалии. П Испании су
ществование общинного землевладения 
ограждалось законодательством, хотя и 
оно колебалось между противополож
ными тенденциями. В 1818 г. кортесы- 
декретировал и раздел, но в следующем' 
году король, сделавш ийся абсолютным, 
отменил это распоряжение; революция 
1820 г. вернулась к разделу , но скора 
наступивш ая реакция снова отменила 
раздел, хотя одновременно было разре
шено общинам свои земли продавать. 
Однако, распродаж а их ш ла туго, пока, 
закон 1855 г. не обязал общины присту
пить к отчуждению пустопорожних зе
мель, что могло бы повлечь за  собо& 
обезземеление общин, если бы последо
вавшие вскоре новые законы несоздала 
множества изъятий  и  ограничений в. 
применении указанного закона. В Испа
нии даже сохранилось много настоящ их 
поземельных общин с переделами п а
хотной земли и с угодьями для обще
го пользования, но все-таки они явля
ются лишь оазисами среди прост
ранств, где царят иные аграрные по
рядки. Общины с переделами пашни 
сохранились и  в двух областях И талии 
(в Умбрии и в Марках), где они назы
ваю тся „ра^еш рапге", но все это, ко
нечно, лишь архаические пережитки.

Исключительный интерес, в связи © 
вопросами об обезземеливании кре
стьянства, представляет огораживание- 
общинных земель в Англии, в особен
ности в XVI в., подробно рассмотренное- 
в ст. Великобритания (см. VIII, 527/53); 
об огораживании в первой половине 
XIX в. см. также рабочий класс,. 
XXXIV, 405.

Во Франции еполиация общинных 
земель сеньерами происходила в мень
ших размерах, нежели в Англии. При
чины этого видят в том, что во Ф ран
ции не было условий для такого круп
ного овцеводства, как в Англии, да и 
сельским хозяйством ее дворянство- 
занималось меньше. Тем не менее, с 
конца XV в. французские помещики, 
все чаще я  чаще стали овладевать- 
общинными землями; жалобы на это- 
особенно были часты на собраниях ге -
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авральны х и  провинциальных штатов. 
Королевская власть и  парламенты  ста* 
рались противодействовать этому явле
нию , но сеньоры  пользовались своим 
участием  в редактировании записей  
обычного права , так  назы ваем ы х ку* 
тюм, чтобы добиваться своего, и  прямо 
злоупотребляли  в разны х случаях 
своею судебною и полицейскою властью . 
•Они считали  себя собственниками то 
трети, то четверти  зем ель, находив
ш ихся в  обладании подвластны х нм 
общин, или  доходов, получавш ихся е 
•этих земель. Известно, что принцип 
феодального права, по которому над 
каждой зем лей должен был быть 
сеньер (nulle te rre  san s  seigneur), 
толковался юристами, изучавш ими 
римское право, в смысле принадлеж
ности сеньеру земли, как  ее собствен
нику, тогда ка к  крестьяне рассм а
тривались лиш ь в качестве ее пользо
вателей, при чем не считались с  их 
общинными понятиями, видя в каждом 
члене общины лишь отдельное лицо. 
Подобного ж е рода политики держ а
лись и  чиновники королевского ведом
ст ва  вод и  лесов, за  помощью к  ко
торому сеньоры ст ал а  обращ аться со 
своими притязаниям и на общинные 
земли. В возникавш их м еж ду помещи
ками и крестьянам и поземельных тяж 
б ах  по поводу триаж а (урезка в поль
з у  первых тр ети  общинных земель) 
суды  большею чаотыо реш али не в 
п ользу  крестьян. Ц ентральная власть, 
•однако, не поощ ряла такой сполиации, 
а  с середины XVI в. идет целый ряд 
королевских ордонансов, запрещ авш их 
захваты  и даж е требовавш их возвра
щ ения захваченных—при выкупе на 
льготны х условиях—земель, приобре
тенных у  общин за  деньги. Позже ор
донансы устанавливали  правило о не
отчуж даем ости общинных земель без 
королевского разреш ения. Это законо
дательство просущ ествовало во Ф ран
ции до революции, сл уж а с середины  
XVII в. серьезны м  препятствием  для 
обезземеления общин. Не малое значе
ние имело еще то обстоятельство, что 
ф ранцузские дворяне сам и  мало зани
мались сельским  хозяйством , получая 
доходы главны м образом в  виде пла- 

феодального происхождения.
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женне агрономов и  экономистов, как 
и в Англии, к  общинным землям по
влекло за  собою разрешение, а  в неко
торы х провинциях и предписание са
мим крестьянам  производить разделы 
общинных угодий в  частную собствен
ность или в наследственное пользова
ние, пока сущ ествует семья пользова
теля. Законодательство революции про
должало только королевскую политику 
ограж дения прав крестьян  н поощре
ния разделов между ннми общинной 
земли. Триаж  был отменен, н были от
менены все случаи его применения за  
продолжительные сроки в прошлом, и 
все пустопорожние земли были объявле
ны собственностью не сеньеров, аобщин, 
в территорию которых онн входили. В 
то же время революционное законода
тельство высказалось против существо
вания общинного пользования. В 1792 г. 
был издан  декрет, повелевавший не
медленный раздел  общинных угодий 
между всеми членами общин с пре
вращением всех долей в полную на
следственную  собственность, а  закон 
следую щ его года установил и  правила 
поголовного и  дарового раздела, отме
нив только его обязательность, хотя и  
определивший, что для произведения 
р аздел а достаточно одной трети голо
сов. С наполеоновской эпохи француз
ское законодательство, наоборот, стре
милось сохранить общинные земли, 
которых в стране оставалось еще очень 
много, но сущ ественным образом изме
нило их характер. Они должны были 
отдаваться в аренду д л я  усиления 
общинных финансов и  тем самым изы 
мались и з непосредственного пользо
вания общинников.

Ф ранцузское владычество в  Алжи- 
рии, начавш ееся около ст а  лет тому 
назад, сопровождалось н  в  этой стране 
постепенным падением общинных зе
мельных порядков, подобно тому, как 
это произошло в испано-американских 
и  англо-индийских владениях {см. II, 
235/36).
‘ А грарная история славян  известна 
гораздо менее, и  как раз более всего 
сущ ествует пробелов по отношевню к  
поземельной общнне, з а  исключением, 
конечно, русской. М ежду тем  сущ е
ствует мнение об особой склонности 
именно славянского племени к  общин
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ному быту,—мнение, которое высказал, 
между прочим, русский ученый юрист, 
работавший сравнительно-историче
ским методом, Ф. Ф. Зигель, автор 
.L ectures on Slavonic Law “ (1902), пе
реведенных на чешский язы к (1912). 
П ризнавая з а  всеми славянами неко
торые общие и  исконные правовые 
черты, он к  их числу относит ограни
чение в частном быту понятия соб
ственности движимостями, нахождение 
недвижимостей в „обладании семей 
(хата, двор и  огород), поселений, свя
занных кровным родством (поля), и 
общин (луга, леса, болота, горы и 
т. д.)“ и „заслонение понятия земель
ной собственности понятием владения* 
с  „преемственностью от дедов и  от
цов, придающей владению характер 
прочности, даж е неотчуждаемости* и 
с  обоснованием имущественных отно
шений .н а  одном и том ж е трудовом 
начале“. Но тут  же автор прибавляет, 
что дальнейший процесс состоял во 
все большем и большем разложении 
„семейного и деревенского имуще
ственного коммунизма“ с  подчинением 
семейного строя церковному (право
славному или католическому) праву. 
В частности тут же, наконец, автору 
приходится отметить раннее исчезно
вение указанных им „основных идей 
и  характеристических признаков сла
вянского права“ у  чехов и  поляков. 
В данном представлении нельзя не 
усмотреть’отголоска старого славяно
фильского взгляда на русскую  позе
мельную общину, как на существенно 
славянскую  форму землевладения, со
вершенно отличную от западного ча
стного индивидуального землевладе
ния. Попытки воссоздания исконного 
общеславянского быта, которые могли 
предприниматься только на основании 
данных языка и позднейших пережит
ков (Крек, Нидерле, Будилович и  др.), 
приводят к заключениям, близким к 
общему построению Зигеля; но, с од
ной стороны, приблизительно то же 
самое Тацит говорит о германцах, а 
с другой—дальнейшая судьба отдель
ных славянских народов была так раз
лична, что они, можно сказать, расте
ряли общеславянское наследие. Кроме 
славян, образовавших самостоятель
ные государства, одни переселялись

в Византийскую империю п эллини
зировались, другие онемечивались у  
себя на родине (полабы и поморяне),, 
третьи, сохраняя народность, жили 
под чужим игом (словаки в Венгрии), 
В Византийской империи славяне 
сыграли до известной степени такую 
же роль, какая вы пала на долю гер
манцев в заняты х ими провинциях 
Западной Римской империи, куда они 
внесли общинные порядки;, то же- 
произошло и на Балканском полуостро
ве, где славяне стали  сели ться  целы
ми массами еще в VI в. и  были потом 
столь многочисленны, что, по выраже
нию Константина Багрянородного,, 
„ославянилась вся  земля“. В изантий
ский писатель V I в., Прокопий, говоря 
о славянах, отметил в их быту две- 
черты, которые он назы вает демокра
тией и  обычаем вести все свои дел а 
сообща, а  по более позднему свиде
тельству славяне держ ались упорно- 
за  свои стары е порядки, не ж елая 
принимать римские („ромейские“) з а 
коны. Как известно, славянами ви
зантийское правительство, заселяло- 
пустопорожние земли, повидиыому 
предоставляя поселенцам некоторую  
автономию. Эти порядки, как  думаю т, 
и отразились на аграрном законода
тельстве иконоборческих императоров 
У1И в...заключающемся в Крестьянском 
уставе (Коцо? кешругхос), который х а 
рактеризуется признанием  личной сво
боды за  крестьянами н  общинных нх 
прав на землю. Устав прямо говорит 
О ДеревеНСКОЙ Общине (т) хоо Хор Еоо хобо
те;) и  ее праве не допускать частных 
захватов. Новеллы императоров Х-Х1 
веков, касаю щ иеся как р аз тех обла
стей, где была славянская колониза
ция в предыдущ ие века, взяли  на се
бя задачу охраны прав общин, с одной 
стороны—от соседних крупных земле
владельцев, с другой—от внедрения в 
общину посторонних общинам лиц. 
Первое достигалось отменою давности- 
в случае тяжб между общинами, вто
рое—правом предпочтения, на какое 
имели только общинники, на приобре
тение земельных участков в общине. 
Дальнейш ие подробности узнаю тся 
из византийских писцовых книг (на
зывавшихся акростихами, катастихам и 
и практиками) уж е конца средних ве
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ков. В общинах, известны х по этим 
книгам, кроме наделов, заключавших 
в себе усадебную  и пахотную  землю, 
были еще обширные общинные угодья, 
превышавшие своими разм ерам и со
вокупность надельны х участков и  н а
ходивш иеся в  распоряж ении общины, 
которая пользовалась ими, как общим 
выгоном для скота или сдавала в 
аренду  и  т. п. Кроме таких  поземель
ных общин, в В изантийской империи 
сущ ествовали меньшие, семейно-родо
вые, и  более обширные по отбыванию 
фискальных и  воинских повинностей, 
состоявшие и з соединения нескольких 
селений. Р а з  сущ ествовали поземель
ные общины, распоряж авш иеся общи
ми угодьями, нельзя не допустить 
сущ ествования сельских сходов в 
смысле ведения дел  сообща, о кото
ром говорит Прокопий. Е сть, однако, 
напр., положительное известие о том, 
как однажды уж е во времена Л атин
ской империи в одной местности на
род собрался н а  вече ((ЗооЦ) для р е 
шения вопроса о дозволении франкам 
построить два замка, при  чем говорит
ся о местной общине (*о хо«оу тооут<5яоо), 
давш ей на то свое согласие. С в изан
тийской общиной произошло, впрочем, 
то же самое, что и  с западно-европей
ской, когда о конца XI в. началась 
разд ач а  служилым людям так  назыв. 
ироний, или населенных имений (ср. 
X, 121, 126/27, 131/32).

Самым замечательны м видом общин
ного землевладения у  юж мых славян  
является так  назы ваем ая задруга, ко
торую мы встречаем у  сербо-хорватов, 
болгар и отчасти  славинцев. Задруга  
есть союз кровного родства, состоя
щ ий и з нескольких семейств, сообща 
владеющий землею и другим  имущ е
ством, а  такж е сообща ведущ ий хо
зяйство под управлением  домовлады- 
ки (серб, домочин; см. XXXVIII, 349/52 
и  322/23). На Зап аде такими союзами 
были, напр., ф ранцузские парсонерии 
(см. выше). С XIX в. э та  общинная 
форма стала приходить в упадок и 
в настоящео время отмирает, но рань
ше она была более распространенной. 
Источники свидетельствую т о ее су 
ществовании в Б олгарии  еще н а  р у 
беже X и  XI вв., хотя для следующих 
столетий их не имеется. Сербо-хор-

| ватские памятники говорят о задругах 
от XI до XVI вв., при чем указывают 
н а  сущ ествование в былые времева 
не одних крестьянских, но и  дворян
ских задруг. На это явление, общее 
в старину всем славянам (да и не 
одним славянам), сл едует. смотреть 
как  н а  ступень в разложении родо
вого быта и  родового землевладения 
в процессе перехода к индивидуаль
ной семье.

Известно, что задруж ная община 
л егл а  в основу теории профессора 
Леонтовича о происхождении русско-* 
го  государства (Журн. Мин. нар. 
проев., 1874), отчасти усвоенной Б е 
стужевым-Рюминым. У западны х сла
вян, образовавших свои государства 
(Чехия и Польша), праелавявское об
щинное землевладение начало исче
за ть  очень рано. Б  самые первые 
времена чешской истории уж е почти 
не видно следов деревень, владеющих 
землею сообща. Чехия начала подвер
гаться  влиянию германского феода
лизм а очень рано, что не могло не от
рази ться  н а  ее аграрны х порядках. То 
ж е самое можно ск&эать н о Силезии, 
перешедш ей к ней от Польши, но для 
последней сохранились известия об 
*ополях*, владевш их сообща землею 
в  Великой и  Малой Польше еще в 
ХЩ  веке, в М азовии же и  двум я ве
ками позже. По представлению  боль
ш инства польских источников, ополе 
(по русски было бы ополье) является, 
однако, некоторым новообразованием, 
потому что, как они думаю т, перво
начальное население жило отдельными 
дворами среди лесной глуш и, обособ
ленно от других  подобных дворов, 
при чем каждый двор занят был одной 
семьей, из совокупности которых со
стоял род, обладавш ий лесом. Значит 
по этому згляду, у  крестьян, не Сыл о 
общих полей с наделами в  виде по
лос и  с некоторой общей территорией 
дл я  выгона скота. Но это только пред
положение. которому может быть про
тивопоставлено другое: в виду отсут
стви я фактических данных прихо
дится строить картину древнейшего 
бы та поляков или по пережиткам 
позднейшего времени, или по аналогии 
с  учреждениями других народов. Зн а
ток вопроса, Ст. Кутшеба (КгНггеЬа
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стоящ ий на точке зрения раннего 
появления у  поляков индивидуальной 
собственности, допускает существо
вание и  в Польше больших общин, 
которые он назы вает заимствованным 
у  южных славян термином „задруга*. 
Этот термин, говорит он, „в Польше 
был неизвестен, и  вопрос о самом су
щ ествовании ее задруг и здесь не 
вполне еще выяснен*. Как бы то ни 
было, появление в Польше деревень с 
примыкающими к  общей улице дво
рами и с принадлежащими им  земель
ными полосами в трех полях припи
сы вается только немецкой колониза
ции на частновладельческих землях 
(прежде всего монастырских, потом 
шляхетских и королевских), так  что 
даж е понятие об общине и  самое ее 
название по-польски—„гмина“, явились 
здесь  только с  немецкой колониза
цией: „гмина* происходит от нем. 
gem ein (ср. Gemeinde).

О земельной общине в России см. 
ХХХУШ, 17/100.

Литература сб общинном землевладении очень 
обширна. Приводим главное: сочинения Г. Д .  Мэна  
(си.): Viollet, „Le caractère collectif des premières 
propriétés mobilières', 1*72; E. de Lavocley, .De la  
propriété' e t de sesformes primitives*, 1874 (еоть pyo^e. 
перевод); E. Letourneau, „L'évolution de la  propriété* 
(еоть русск. пер.); H . Зиоер , .Очерки первобытной 
экономической культуры*, 1885, 2 na t. 1905; Ai. Ко
валевский, .Общинное землевладение, причины, 
ход к  последствия ого разложения", 1879; его же, 
.Tableau des origines de 1 évolution de la famille et de 
l a  propriété“, 1890 (есть русов. пер.); его же, „Эко* 
nouH'ieoxBfi рост Европы*; M eitzen, „‘Wanderungen, 
Anbau und Agrarrecht der Völker Europas*, ls96; 
Q. Below, .Problème der Wirtschaftsgeschichte“, 1920: 
см. также от.: феодализм, наследование земельной  
собственности, земельный вопрос. О земельной 
общипо в Индии си. библиографию при ст. социаль
но-экономический обзор И ндии, XXII, 1112, прил.

По аграрной нсторвн античного мира: Fitste! de 
Coutanges, „De la  propriété foncière à  Sparte“; его 
ж е, „Recherches sur le  droit de propriété chez les 
grecs«, 1891,- его же, „Le problème de l ’origine de la  
propriété foncière*; Reinach, „Le collectivisme des 
grecs de Lipari“ (Revue des études grèoques, 1890 ; 
Galraad, „Histoire de la  propriété foncière en Grèce*, 
1898; Blauchet, „Le droitprivé de la  république Athéni
enne*; И , Кулиш ер, „Очерки экономической асторип 
древней Грецпн“, 1925; по аграрной ноторнп Рима 
см.: Qiraud, „Recherol.es sur l ’histoire de la  proprié
té  chez les Romains“; M a x  Weber, „Die römische 
Agrargeschiclite in ih rer Bedeutung fur Staats-und Pri
vatrecht*, 1891; егож е, „AgrarverhältnisseimAltertum* 
(B l т. 3 изд. Handwörterbuch d. Staatawissenschahen 
1909, есть русск. пер., 1924); A . Schulten , „Die rörai- 
eohen Grundherschaften“, 1896; И . Гревс, „Очерки a s  
история римского землевладения*. 1899; K. J . Neu
m ann, „Die Onmdherriichkeit der römischen Republik* 
1900; Maschke, .Zur Theorie und Geschichte derröm i. 
sohen Agrargesetze“,  1906.

Do arpa; io t  псторпв засаано-европейских стран 
ом.: по Англин литературу см. IX, 269/70. По Бель
гии: De ßrants, „Des classes agricoles en Belgique*, 
1880; Vanderklndere, „Origines des magistrats commu
naux et de l'organisation ue la  marke dans 1 s  provia.

ces belges“ (Bal. de l ’Acad. Royale de Belgique, 1894). 
По Германии: сочпяепие Георга М аурера  (ом.) и 
,Ueber angelsächsische R echtsverhältnisse* Конрада  
М аурера  (см.); Tudicham , „Die Gau- und Markverfaa- 
sung in Deutschland*, 1880; Inam a-S ternegg , „Hofsys
tem im M ittelalter“, 1872; «го ж е ,  .D eutsche Wirtschafts
geschichte“, 1878 — 1901; K. Lam precht, „Deutsches 
Wirtschaftsleben in  M ittelalter", 1886; Baum stark, 
„Ausfürlicbe Erläuterung der Germania des Taoitus*'. 
1875—81; W. W lttig , „Die Präge der Freibauern*. 
1901; A . Dopsch, „Die W irtsohaftsentwickelungderKa- 
rolingenzeit,* 1919-13. Do И спании: И . Лучицкий, 
„Пиренейская поземельная общкяа" („Отеч. Зап.*, 
1885, IX -X II). По Ф ранции: Cauchy, .D e  la  proprié
té  communale en France*, 1848; R iv ière ,  „Histoire 
des biens communaux“, 1668; Bouthors, „Les sources 
du droit rural*, 1865; Babeau, .L e  village sous l’an
cien régime*; A . Д .  Удальцов, „Свободная деревня 
в Западной Нейотрпи в эпоху Меровннгов к  Каро- 
лингов* (Журн. Man. Нар. Проов., 1812, н  отдельно); 
И . Л учицкий, „Крестьянское землевладение во 
Франции, преимущественно в Лимузене*, 1900; его 
же, „Состояние земледельческих классов во Фрап- 
цнн и  аграрная реформа 1789-91 гг ." , 1912; М . Кова
левский, „ировохожденне современной демократии* 
(1894 м более нов. и з д .); его ж е, „Происхождение 
мелкой земельной ооботвеняоотн во Франции", 1912; 
И . S ie , „Вопроо о праве вы ааоа во Франции в конце 
старого режима* (Науч. Иотор. Ж урв., 1918, II). По 
Ш вейцарии: M laskow sky ,  „Die Verfassung der Land
Alpen- and Forstw irtschaft der deutschen Schweiz in 
ihrer geschichtlichen Entwickelung vom XIII J .  bis in 
die Gegenwart*, le it ';  его ж е, „Die schweizerische All
mende in ih rer geschichtlichen Entwickelung vom XIII 
Jahrh. bis in die Gegenwart“, 1879; M . Ковалевский, 
„Очерк исюрни распалепадсбщинного землевладения 
в кантоне Ваадт", 1876. Об общественном еемлевладе- 
нви в Венгрии  см. Tayanyi, „Geschichte der Gemein
schaft in  Ungarn“ (Ungarische Revye, В. XV. 1895). 
Для выяовеняя вопроса о крестьянской общнве в 
Византийской империи, где она имела славянское 
провсхождепве, наиболее важное значение имели 
труды русских ученых: работы В . Г . Васильевского, 
„Законодательство иконоборцев"; его же, „М атериа
лы для внутренней истории Византийского госу
дарства* („Журн. Мпп. нар. проев.*, 1878 и 1879); 
оиотв. труды Ф. И . Успенского (ом.). Полное несо
гласие со ВЗГЛЯ1ЯЫН Васильевского  в  Успенского 
высказал Б. А . П анченко, „К рестьянская собствен
ность в Византии" („Езв. Археотог. внот. в Констан
тинополе, т. XI, и отдельно, София, 1904). Об общнне 
у славян  н  в частности о задруге: K. Kadtec, „Ro- 
dinny nedil cü i zadruha v  prävu slov&nskem“, 1898; 
его-же „Rodinny nedll ve  svetle da t crovnavaoich 
dejin pravniçh" (в „Casop. Mat. Morav*, 1901); его ж е, 
„Agrarnè p ràro  v Bosne a  Herze|bvine* (Knihovna 
sborniou ved pravniçh a  sta to ich“,  1908); Н ова- 
кович, „Село* (в изд. „Глас. С*-рб. Акад.“); Peisker, 
„Slovo о zàdrudze*, 1899; О. B aiser, „О zadrudze 
slowianskiej* („Kwart. Histor.*, 1899 ; C. Вобчев, 
.Нългарояата ч*лядна задруга", 1907; J. Strobal, 
„Zadruge juznih slovjena“ (Глася, з -u .  Myseja у  Бо- 
онм, 1909); А . М айков. „О земельной собственности 
в древней Сербии' („Чтевня в Общ. И -т. и древн. 
Росс.“, 1860, I); Peisker, „Die Serbische Hauscommu-' 
nion und ihre Bedeutung in der Vergangenheit und 
Gegenwart*, 1908; W lainatz, „Die agrarrechtliohen 
Verhältnisse des mittelalterlichen Serbiens“, 1903; A. 
Dopsch, „Die ältere Sozial- und W irtschaftsverfassung 
der Alpenslaven*, 190Э; C. Jirecek, „S taat und Ge
sellschaft im m ittelalterlichen Serbien“, 1912; Ф . Да- 
менич, „Обычное ораэо южных славян ne иссле
дованиям Вогншича“ , 1878; А . Евреинова, „О за- 
дружном начале* (Юрид. веотн., 1878); А . Ефименко, 
„Исследования народной жизни", 1884. О польских 
земельных отношениях ом.: S t .  K utrzeba, „Historya 
ustroju Pulskl w  zarysie* (руоок .пер ., 1907); K. R a- 
kow ski, „Wewnetrzne dzilje Polski z&rys ro2woju 
spotecznego i  ekonomicznego“, 1908. Ц ,  ÎCapeee.

III. Э. движимой собственности. Д е 
ление вещей, а  с ними вместе и  соб
ственности на „движимые“ и  „недвижа-
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ш ле“ известно уж е римскому праву 
<см. тексты юристов Ц ельза и Ульпиана 
в  Д игестах Юстиниана). Оно имело ре
шающее значение в феодальную эпоху, 
когда деление на „недвижимое* и „дви
жимое" определяло грань власти сю
зерена над вассалом и помещика над 
крепостным. Оно воспринято и  буржу
азным правом всех стран. Им особенно 
тщательно занялся Гражд. кодекс 
•Франции (1804), кодекс расцвета капи
тализма эпохи свободной конкуренции. 
В ст. 528 этого кодекса дано опреде
ление вещей движимых „по их природе", 
признаваемое бесспорным со времен 
римских юристов: „Считаются движи
мостью по их природе предметы, ко
торые могут передвигаться с одного 
места на другое, независимо от того, 
передвигаются ли эти предметы сами, 
как, например, животное, или же для 
их передвижения с места на место 
требуется посторонняя сила как, на
пример, для предметов неодушевлен
ных“. Отсюда „недвижимостью“, на
оборот, признавалась, конечно, земля 
•и все, что с ней связано так, что не 
может быть передвинуто без измене-* 
ния вещи (дерево, строения и т. д.). 
Континентальное право сохранило и  
римскую терминологию: m obilia-im m o- 
ЪШа (menbles—immeubles франц.). Нем
цы говорят еще Fahrn is—Liegenschaft, 
•что являемся точным переводом этих 
терминов так же, как и наши „дзиж.“ 
и  „недвиж.". Лишь англо-американское 
право говорит здесь о „personal pro
p e r ty “ („личная собственность“) и о 
„rea l property* („вещная собствен
ность“), наиболее живо отражая фео
дальную эпоху, когда движимость 
определяла сферу свободного хозяй
ствования каждого лица, а  право на 
недвижимость служило основанием 
для закабаления человека путем закре
пления его за  вещью (за землей). Д ля 
„движимости“, в связи  с наследованием, 
у  англичан еще сохранился термин— 
„чэтлс“ (chattels), заимствованный из 
древнейшей эпохи и  первоначально 
•обозначавший „домашних животных“— 
первый мирный объект зарождавшейся 
индивидуальной собственности у  вар
варов (Виолэ , Г. Мэн, см. дальше).

Многие юристы, превознося .про
стоту и ясность“ созданного римским

правом и воспринятого буржуазным 
правом разделения на mobilia и immo- 
bilia по признаку, заимствованному 
от „естественной природы вещей“, по- 
видимому склонны видеть здесь не
изменную и внеисторическую катего
рию. Между тем ничего ошибочнее 
этого быть не может: даже сжатый 
обзор Э. движимой и недвижимой 
собственности бесспорно убеждает, 
что не только содержание этих по
нятий в целом, но и  каждый нх при
знак в отдельности неуклонно меняются 
по мере изменения характера произ
водственных отношений в ■истории 
человеческого общества, а, следова
тельно, и по мере изменения структуры 
этого общества. Д аж е само понятие 
„вещи“, как объекта возможного исклю
чительного обладания, охраняемого 
правом (именно в этом смысле и  го
ворят о „движимой вещи“), по пра
вильному указанию Я . Я . Стучка 
(„Курс*, т. II, стр. 189), постоянно ме
няется (раньше даже человек мог быть 
предметом собственности—„вещью“— 
рабом). Ниже в обзоре Э. д. с. мы уви
дим, как бесцеремонно передвигается 
в феодальную эпоху грань между 
движимостью ^недвижимостью, якобы 
покогощаяся на незыблемых, „есте
ственных“ качествах вещей, по мере 
распространения прав сюзеренов и 
помещиков на различные средства 
производства в борьбе за  присвоение 
чужого прибавочного продукта; и мы 
увидим, как по мере развития товар
ного хозяйства „вещью“—товаром по
степенно станет все, что по природ
ным признакам явно есть „не-вещь“, 
но что обладает меновой ценностью 
(res incorporates). Мы увидим, далее, 
как в условиях капиталистического 
хозяйства, с одной стороны, резко 
изменяется „подвижность“ движимых 
вещ ей-товаров благодаря появлению 
распорядительных и ценных бумаг, а 
с другой стороны, как благодаря ак
ционерной форме и  облигационным 
займам происходит весьма „ненату
ральный“ процесс мобилизации клас
сической недвижимой собственности 
(земли, строения, фабрики). Мы, на
конец, обращаясь к  советскому зако
нодательству, узнаем, что социальная 
революция, уничтожая частную соб
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ственность на землю и буржуазное 
наследственное право, уничтож ила во
все различие движимой и недвижимой 
собственности. Итак, не может быть 
сомнений в том, что понятия движи
мой и  недвижимой собственности, как 
и  весь институт собственности в це
лом, исторически менялись и  переро
ж дались по мере изменений форм 
производственных отношений и клас
совой структуры  общества в  целом; 
Более того, в настоящ ее время для 
н ас  не может быть сомнений и в том, 
что Э. движимой собственности, как 
и  недвижимой собственности опреде
л ял ась  не развитием  собственности 
н а  предметы потребления, а  борьбой 
сначала групп  (род, семья, индивид), 
а  затем  в различны х общественных 
классов з а  обладание всеми видами 
средств и орудий производства, и  все
ми видами капитала, как м атериаль
ной базы  для производства, и  затем 
и  баэы для присвоения чужого при
бавочного продукта (прибыли). По
этому мы можем проследить Э. д. с., 
лиш ь останавливаясь на больших эта
пах развития человеческого общества— 
от первобытной родовой коммуны и 
до эпохи наш их дней—эпохи строи
тельства социализма в СССР.

Эпоха варварства. История к ул ь
туры , следуя развитию  форм общения 
и  сотрудничества человека, различает 
древнейшую стадию родовой собствен
ности, затем  семейную собственность 
и  т. д. Но о собственности в правовом 
смысле можно говорить лишь тогда, 
когда речь идет об особлении облада
ния известным предметом в пользу 
отдельного человека или группы лиц 
(индивидуальная собственность). В от
ношении каких вещей мы наблюдаем 
впервые появленио такой собственно
сти? Современные историки единодуш
ны в том, что это первенство не при
надлежит земельной собственности,ибо 
даж е после возникновения земледелия 
частн ая собственность на землю по
является лишь тогда, когда с ростом 
населения исчезает избыток незанятой 
земли и интенсифицируется ее обра
ботка. И даж е древнее римское право 
(VI, V  вв. до нашей эры) распределяло 
а£вг риЪНсиз в пользование квиритов, 
но еще не знало индивидуальной соб-

ственноети на пего.П омнению ГенриС^ 
М эна, одним из первых объектов собст
венности в правовом смысле слова бьш 
прирученный домашний скот. Г, Мэн 
указы вает, что древнейш ая варвар
ская правда—lex  S a lica—в ее старей
шей редакции является  в  сущности 
„собранием правил, защищающих об
ладание коровами, свиньями, лошадьми 
и даж е пчелами". В соответствии с 
этим и у нас Владимирский-Буданов- 
отметил, что первый список .Русской 
Правды" времен Ярослава Мудрого 
знает собственность только на воору
жение, одежду, продукты  промыслов, 
и на „скот и челядь". Отметим еще,, 
что челядь— раб—становится собствен
ностью лишь по мере разви тия товар
ного скотоводства {Фр. Энгельс, „Про
исхождение семьи, частной собствен
ности и  государства", 60 стр.): до этого,, 
в условиях скудного натурального хо
зяйства, содержание раба едва окупав 
лось, и  прибавочного продукта, превра
тившего рабский труд  в ценный товар, 
ещо не получилось. Но еще до этого 
появление прирученного домашнего 
скота совершает в первобытном нату
ральном хозяйстве еще один великий 
переворот: оно разл агает  единое хозяй
ство рода и л и  клана, создавая патриар
хальную семью, как более удобную фор
му обладания и  эксплоатации нового 
средства производства — домашнего 
скота (Ф. Энгельс).

Р и л .  Такую патриархальную  семью 
мы застаем  в древнейшем римском 
праве времен XII таблиц. Д ревнее рим
ское право подтверж дает выш есказан
ное. Первоначально власть главы  семьж 
(pater familias) совершенно единообраз
но распространялась на всю fam ilia, 
куда входили и  жена, и дети, и  рабы , 
и скот. Но затем  власть эта  начинает 
расчленяться: власть в отношении жены 
(manus) и  детей (pa tria  potestas) фор
мально и по сущ еству отличается от 
права собственности (dominium), на 
котором римский домохозяин вл адеет 
рабами, скотом и прочим с.-х. инвен
тарем {Зол, Миттейс), Как ж е затем  
увязы валось это право собственности 
с развивавш ейся поземельной собствен
ностью? Римское право различало вещи 
mancipi н nec-m aneipi, т.-е. такие, ко
торые могли отчуж даться только пу-
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тем строго формального акта в при
сутствии свидетелей (mancipatio) и ко
торыми завещатель мог распорядиться 
лишь в строго формальном завещании, 
нуждавшемся первоначально в утвер
ждении народного собрания в Риме, 
и затем—остальные вещи, которыми 
собственник распоряжался без особых 
формальностей. Практическое значе
ние этого, на вид чисто формального 
разделения состояло в том, что в по
купке в форме манцитации мог в 
качестве покупателя участвовать толь
ко римский гражданин, а  торжествен
ное завещание контролировалось на
родным собранием. Поэтому, если мы 
теперь напомним, что в состав res 
m&neipi входили в первую оче
редь рабы и крупный скот, состав
лявшие основную принадлежность сель
ского имения вместе е земельным 
участком, то мы признаем вместе с ; 
Зомом,чтов образе re s  mancipi древ
няя община города Рима и отдельные, 
роды, составлявшие эту общину, за 
щищали против всех посторонних свои 
особые права н а  средства производ
ства, являвшиеся в ту пору основнмм 
источником благосостояния граждан 
Рима, ß  византийскую эпоху это раз
деление отмирает и  заменяется указан
ным выше делением на недвижимость 
идвижимость.которыепользуютсяврав- 
ной мере неограниченной свободой обра
щения. Затем рушится римская импе
рия, наступает величайшая разруха 
и  обнищание, из которых лишь очень 
медленно и на значительно съуженной 
производственной базе вырастает но-, 
выйобщественный строй—феодальный.

Феодальный период. В этот период 
широко развивается право поземельной 
собственности и  приобретает исключи-; 
тельное значение разделение на дви
жимую и недвижимую собственность. 
В этот же период устанавливается и з - ; 
вестная поговорка— „mobilis posses
sio—vilis possessio“ (т.-е. „движимая соб
ственность—дешевая собственность“).— 
Историк немецкого права Гейслер (Неи- 
sler) верно отмечает, что эта пого
ворка особенно подчеркивала исклю
чительное значение недвижимой соб
ственности в феодальную эпоху. И 
действительно, владение землей на том 
или ином основании только и давало

человеку прочное положение в феодаль
ном обществе; в эту эпоху не только- 
имущественное положение, но и  всякая 
власть, в том числе а  королевская,, 
проистекала и з собственности на со
ответствующую территорию. Но если 
это объяснение верно, то оно все же 
недостаточно; оно не вскрывает эконо
мической стороны вопроса. Дело в том, 
что, исжуснорасчленяя собственность на 
ober и direktes Eigentum  и т. д., феодаль
ное право чрезвычайно тонко превра* 
щ алоэту  расчлененную собственность- 
в правовую базу для взимания с вассала, 
всевозможных поборов в пользу сюзе
рена, или короля, и  далее для взимания 
в  пользу помещика барщины, оброка 
и прочих бесчисленных поборов с кре
постных, владевших землей. Таким 
образом, конструкция феодальной зе
мельной собственности создавала тогда 
основную форму присвоения чужого 
прибавочного продукта. Движимая соб
ственность таких прав сю зерену и  по
мещику не давала. И тут-то начинается 

t любопытнейший процесс перечисления  
: движимости в недвижимость, проис
ходящий“ в целях распространения 
указанных привилегий сюзерена и  по
мещика. В это время и вырабатывается 
понятие »недвижимости по определению 
закона*, и сюда в первую очередь по
падает вся движимость, образующая 
живой и мертвый инвентарь в сельском- 
хозяйстве фиолэ). Недвижимостью объ
являю тся во многих средневековых .ко
ролевствах и морскиесуда. Поформули- 
ровке известного французского юриста 
Планяоля, в те  времена вообще из 
движимости превращалось в недвижи
мость „всякое имущество, обладающее 
длительным существованием и  прино
сящее постоянный доход“, например: 
мельницы, хотя бы арендованные, реч
ные перевозы, прессы для выжимания 
ви н ап т .п .П ер ед н ам и ,т .о ., последова
тельное превращение всех крупных 
средств производства и  всех поетоян- 
ныхиеточников дохода внедвижимость,. 
и это совершенно независимо от того, 
является ли предмет „по природе своей“ 
движимым или недвижимым.—Цель 
этого превращ ения—создание право
вого основания для перекачивания 
прибавочного продукта в пользу 
сюзерена и  помещика. Что это именно-
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так , лучш е всего подтверж дается фак
том, что, регули руя права рода и  семьи 
н а  собственность их сочленов{историче- 
-ское наследие более ранних периодов), 
средневековое право, преследуя иные 
•социальные цели, ту т  же отказы валось 
от  деления н а  движимость и  недвижи
м ость, а  вместо этого вводило разделе
ние на «родовое- и  „благоприобретен
н о е - имущ ество (propres и  acquets  
франц. права). П ервоначальное право 
•членов рода эапрещ ать отчуждение, з а 
тем  право „поворота- отчужденного и, 
•наконец, запрет завещ ания в обход за 
конных наследников касались уж е не 
всякого недвижимого, а  только .родо
в ого“ имущ ества, т.-е. такого, которое 
достал ось  владельцу  в порядке закон
ного наследования. Наоборот, имущ е
с т в о  .благоприобретенное- , куда на 
р я д у  со всей движимостью входила и 
•недвижимость, если она была приобре
те н а  владельцем путем покупки, было 
-вполне свободно.

К апит ализм . Если в феодальную 
•эпоху, по причинам, указанны м  выше, 
м ы  наблюдаем постоянную тенденцию 
превращ ать движимое имущ ество в не
движимое, то капиталистическая эпоха 
•покажет нам как р а з  обратную тенден
цию : во первых, под влиянием требова
ний рынка, если можно так выразиться, 
растет .подвиж ность- движимой вещи; 
& во-вторых, под влиянием расчленения 
финансового и  промышленного капи
та л а  происходит процесс .мобилиза
ции* недвижимости.

Капитализм заимствовал свое граж 
дан ское право у  римского права по
зднейш его (византийского) периода. 
:3десь он наш ел те  либеральные и  на
сквозь проникнутые индивидуализмом 
•формы собственности и  ее обращения, 
•которые ему были необходимы на пер
воначальной стадии развития. Однако, 
уж е в средние века (в период развития 

•торгового капитала), да и  поныне, бур
жуазное право в одном пункте после
довательно порывало с римским пра
вом, признавая в интересах устойчи
вости массового товарооборота и  в 
■ущерб интересам собственника прин
цип .H and w ahre H and“, ограждавший 
добросовестного покупателя вещи у 
несобственника от иска собственника, 
-если только вещь (товар) не была по

теряна или украдена у  него. Римское 
право, отраж ая преимущественно инте
ресы  сельского хозяйства, проводило 
и  здесь защ иту  .абсолютных* прав 
собственника до конца и отбирало 
вещь у  добросовестного третьего. За
рождающееся бурж уазное право здесь 
с самого начала подчинилось интере
сам торгового капитала.

К ак известно, в процессе наступле
ния капиталистического строя раньше 
всех разви вается  торговый капитал. 
Смена простого товарного хозяйства 
означала переход на хозяйство, рабо
тавшее ради прибыли на капнтал:вместо 
Т-Д-Т, по формуле М аркса, получалась 
формула Д -Т-Д  (+ д —прибыль). Теперь, 
под влиянием рыночных отношений 
натуральные (потребительские) каче
ства вещи всецело отступаю т на зад
ний план перед рыночной стоимостью 
вещи в ее денежном выражении (цена). 
И, конечно, не случайно то, что на за 
ре капитализма вы рабаты вается двой
ная бухгалтерия, позволяю щ ая охва
ти ть имущество в  его движении и обо
роте в едином денежном выражении. 
Д енеж ная ценность имущ ест ва—вот 
реш аю щ ий момент  д ля  собственника- 
капит алист а. Мы увидим  в дальней
шем, как это отразилось н а  формах 
собственности в позднейшую эпоху, 
но уж е в первый период развития 
буржуазного общества это обстоятель
ство резко влияет на структуру  и ре
гулирование отношений по собствен
ности. Приведем только два примера. 
Если раньш е в товарищ естве, бывшем 
основной формой крупного предприни
мательства в средние века, внутренние 
отношения строились на началах общей 
собственности, гдо каждый участник 
имел право на долю каждой части 
общего имущ ества в натуре, то теперь 
это заменяется правом на долю в 
имуществе в его денежной оценке, и 
выдела в натуре товарищ  даж е и тре
бовать не может. То же произошло и 
с обязательной долей в наследовании. 
Если в средние века право обеспечи
вало законным наследникам получение 
известной части имущ ества в натуре 
(родовое имущество), то теперь обя
зательная чаеть превращ ается в право 
законного наследника требовать о нас
ледника по завещанию лишь денежную
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сумму, соответствующую установлен
ной законом доле в денежной стоимо
сти наследственной массы.

Этому процессу обезличения соб
ственности и превращения ее в капи
тал, выраженный в денежной оценке, 
соответствовал, под влиянием все воз
растающего проникновения в частное 
хозяйство рыночных отношений, и про
цесс товаризации всевозможнейших 
имущественных прав, отнюдь не являв
шихся вещами.

Уже развитое римское право знало 
н ар я д у  с «телесными*и «бестелесные 
вещи“ (res incorporales). К ним отно
сились различные сервитуты, денеж
ные претензии и т. п., но здесь это 
был совершенно условный термин, отра
жавший заимствованное у стоической 
философии понятие «вещи“ как отвле
ченного объкта, не имевший практиче
ского значения. Эту res incorporalis 
и подхватило буржуазное право. Чтобы 
обнаружить, в чем тут дело, обратимся 
для примера к  английскому праву, 
меньше других затемняющему отвле- 
ченнымиконструкциямисущностьявле- 
ний и четко формулирующему решаю
щие экономические моменты.

По английскому праву, .чэтлс“ (chat
tels)— это движимая собственность, 
это—товар, свободно обращающийся 
н а рынке, это те объекты права, о кото- 
рыханглийскийюрист Ддасамкс говорит, 
что они принципиально не допускают 
в интересах оборота никаких ограни
чений в свободе их обращения. И вот 
мы наблюдаем, как на протяжении по
следних столетий постепенно под эту 
категорию подходят всё новые и но
вые ценности, отнюдь не являющиеся 
вещами в натуральном смысле слова. 
Сюда попадают все виды долговых 
требований с точно выраженной денеж
ной суммой долга; сюда попадают и 
авторское право, и  патенты на изобре
тения. Сюда относятся вее виды паев 
в обществах и товариществах. И вообще, 
как указывает Дженкс, сюда относятся 
всякие имущественные притязания, 
имеющие определенную денежную це
ну, за  исключением недвижимости и 
исков об убытках за  правонарушения. 
Одним словом, добавим мы, сюда от
носится все, что в капиталистических 
условиях имеет рыночную цену и  мо

ж ет отчуждаться с прибылью. И лю
бопытно отметить, что в связи с этим 
процессом товаризации всевозмож
ных „невещественных“ имущественных 
прав и самый термин «собственность“ 
в английском праве—„проперти“ (pro
perty), изменил свое содержание и озна
чает уже в английском праве не соб
ственность, как ее понимают юристы 
континентальной Европы, а всякое 
имущественное право, оценимое на 
деньги и отчуждаемое. Вещь как особая 
категория гражданского права здесь 
в сущности уже перестает существо
вать, ее заменяют ценности, входящие 
в состав капитала и обращающиеся на 
рынке.

На ряду с процессом всеобщей това
ризации имущественных ценностей 
идет в XIX в. и процесс роста моби
лизации товаров. Масштабы современ
ного рыночного оборота потребовали 
новых форм собственности. Этой формой 
оказались так называемые ценные и 
и распорядительные бумаги. Мы не- 
будем здесь детально излагать струк
туру этого нового объекта движимой 
собственности, мы напомним лишь, 
что распорядительные документы (коно
саменты, варранты,ел*, соответст. слова) 
и ценные бумаги (облигации, векселя 
и т. п., см. ГГ, 31/32; ер. вексель и  про
центные бумаги; ср. биржа, У, 585 сл.) 
олицетворяют в рынояном обороте тот 
объект, право на который они удосто
веряют. Обращение этих документов за
меняет обращение самих материальных 
ценностей. Легкость ихпересыпкиунич- 
тожает расстояние на рынке, простота 
их передачи устраняет малейшие фор
мальности при их отчуждении, залоге и 
т. п. Эта организационная сторона ука
зывает и на экономический смысл про
исходящей эволюции:« При обращении 
ценных бумаг, говорит Гильфердинг,. 
дело идет о передаче собственности,, 
обращении простых титулов собствен
ности, не сопровождающемся одновре
менным перенесением потребительных 
стоимостей. Здесь капиталистическая 
собственность утратила всякую непос
редственную связь с потребительской- 
стоимостью“.

После всего сказанного нас не уди
вит всеобщее мнение современных уче
ных цивилистов о том, что различие*
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меж ду недвижимой и  движимой соб
ственностью  в  капиталистическую  эпо
х у  значительно утрачивает свое прак
тическое значение. Б урж уазн ы е рево
лю ции, напомним хотя бы ее класси
ческий образец— Великую французскую  
революцию—покончили с  феодальными 
привилегиями, а, след., и  уничтожили 
т е  своеобразные свойства недвижимой 
собственности, которые в феодальном 
-обществе отличали ее столь резко от 
.движимой собственности. В условиях 
разви тия крупного производства, при 
■наличии на рынке „свободных р у к ‘ 
пролетаризированного населения, ка
питализм  уж е не нуж дался в „недви
жимой собственности“, как основном 
методе прикрепления чужого труда. 
„Вольный" договор найма, при условии 
■обладания средствами производства, 
обеспечивает капиталисту приток не
обходимой рабочей силы для создания, 
а ’ след., и присвоения прибавочного 
продукта. Теперь основное практиче
ское значение различия между, недвиж. 
и  движ. собственностью, если не счи
т а ть  некоторых пережитков средневе
ковья в области наследственного и  
семейного права, заклю чается в р аз 
личном порядке отчуждения и  залога 
движ. п а е  движ. имущ ества. Современ
ная система вотчинных книг, или вот
чинной регистрации, позволяет произ
водить отчуждение и  залог недвиж. 
имущ ества в порядке соглашений, за
носимых в указанные книги или ре
естры  и в силу этого приобретающих 
и  полную вещную силу и  полную д о 
стоверность в отношении оборота. Д ля 
движимости, наоборот, со времен рим
ского права и  поныне лишь передача 
делает переход собственности для обо
рота вполне достоверным и, что осо
бенно стеснительно для современного 
кредитного оборота, лишь передача 
закладываемой движимости в руки 
должника ограждает его преимущест
венное право перед прочими кредито
рам и (см. заклад). Отсюда, в  виде пра
вила, заложенная недвижимость оста
ется в эксшю атации должника, зало
женные же товары и движимые сред
ства производства должны быть изъ 
яты  у  производителя. Конечно, весьма 
существенное экономическое различив. 
Но и  его преодолевают интересы обо

рота и  ссудного капитала, и  во вся
ком случае  это экономическое разли
чие сейчас уж е в странах капитали
стических отнюдь не проходит точно 
по водоразделу „движимое—недвижи
мое имущ ество“. Вотчинные реестры 
заведены и  д л я  морских судов, кото
рые в настоящ ее время, несомненно, 
признаются движимостью, но которые 
подлежат ипотеке точно такж е , как и 
земельные участки. Некоторые зако- 
нодательствазнаю ти ипотеку торговых 
предприятий и  залог «товара в обо
роте" без и зъ яти я  последнего из рук 
должника. И не случайно, конечно, то, 
что новые формы обращ ения и  залога 
товара в обороте впервые фиксируются 
в уставах банковских учреждений, т.-е. 
прямо исходят от ссудного капитала, 
интересы которого диктую т реоргани
зацию этих форм.

Эпоха финансового капит ала  и тре
стов. Мощный рост промышленных 
предприятий, все нарастаю щ ая кон
центрация капиталов приводят в по
следнюю стадию  капитализм а к слож
ной дифференциации собственности на 
капитал в недрах самого капиталисти
ческого класса. Уже М аркс  („Капитал“, 
т. III, гл. 27) указы вали »  своеобразное 
расчленениепреж деединой собственно
сти  внедрахпромыш ленвого предприя
тия. Акционерная форма, в которую с 
неизбежностью, в целях  привлечения 
достаточно мощных средств, облекаются 
наиболее кру пйые промышленные пред
приятий, приводит к  разделению  при
были на вложейные денежные средства 
в виде определенного процента на ка
питал и прибыли предприниматель
ской. Этот процесс, особенно ярко 
развивш ийся в  эпоху финансового ка
питала, наглядно вскрыл Гильфердпнг 
(„Финансовый капитал,“ отд. II, гл. 7 
и 8). Гильфердинг показывает, как 
капитал, вложенный акционером, полу
чает свое оформление в праве на акцию, 
как особого объекта права, дающего 
определенный процент на вложенный 
денежный капитал. Он показывает, как 
благодаря акционерной форме расчле
няется по сущ еству единый капитал, 
вложенный в промышленное предприя
тие, на промышленный капитал в точ
ном смысле слова, приносящ ий пред
принимательскую и  учредительскую
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прибы ль заправилам  и руководителям 
•общества, и  на денежный капитал, с 
^экономической стороны фиктивный, но 
который создает для  пассивного обла
дателя этого капитала лишь право на 
•определенный процент прибыли: „ Акци
онер—не промышленный предпринима
т е л ь “ (говорит Гильфердинг), „прежде 
всего он только денежный капиталист“, 
и  далее: „Сведение промышленной при
бы ли к  проценту — исторический про
цесс, развертываю щ ийся с  развитием 
.акционерной системы и фондовой бир
ж и “. Мы видим, так. обр., как наиболее 
тяж ел ая  недвижимая собственность 
превращ ается, благодаря акционерной 
форме, в сугубо движимое имущество. 
„Только биржа сделала возможной мо

билизацию  промышлен. капитала (про
долж ает Гильфердинг). Юридически 
э т а  мобилизация есть ничто иное, как 
превращ ение и  в  то же время удвоение 
права собственности. Собственность 
п а  действительные средства производ
с т в а  от отдельных лиц переходит к 
юридическому л и ц у ... Отдельное лицо 
имеет право только на выручку; соб
ственность, которая некогда знамено
в ал а фактическое неограниченное рас
поряжение средствами производства, 
•а, след., и  такое же руководство произ
водством, теперь превратилась в про
стой  титул дохода; у  отдельного липа 
•отнято право располагать производ
ством “.

Последнее замечание указы вает нам 
и на другой, параллельный процесс в 
расчленении института собственно
с т и  на всякие средства производства 
в  в особенности на промышленные 
предприятия в эпоху финансового 
капитала. Право собственности на 
•акцию в руках рядового ее держ ателя 
фактически уж е ограничивается лишь 
правом на получение прибыли. Совре
менный массовый акционер, а, след., 
и  современный массовый владелец 
пассивного денежного капитала, фак
тически уже лишен другой основной 
стороны всякой частной собственно
с т и -п р а в а  управления и  распоряж е
ния ею. Дело не только в том, что 
это  управление в  силу технических 
условий сосредоточивается, гл. обр., 
в  руках правлений и  директоров. Дело 
все  в том, что своеобразная структура

акционерной формы, этой новейшей 
формы капиталистической собствен
ности, позволяет сравнительно мало
численным группам акционеров зах
ваты вать власть в обществе и господ
ствовать над большинством. Система 
скупки „пакетов акций“ банками яв 
ляется простейшим приемом в этом 
случае, но затем  мы имеем уже и 
своеобразную новую форму расчлене
ния собственности на власть и  на 
пользование только доходами в лице 
так  называемых „гольдинг. компани“, 
т. - е. особых акционерных обществ, 
занимаю щихся тем, что они лишь 
скупаю т и  владеют контрольными п а 
кетами различных промышленных об
ществ (ср. XLI, ч. 9,198; ср. XLI, ч. 6, 249). 
В самих этих обществах руководящие 
пакеты  принадлежат банкам или со
ответствующим концернам и финансо
вым группам. Благодаря этой форме 
диктаторские права финансового капи
тал а  сосредоточиваются в крупных 
банках и  в наиболее мощных картелях 
и  мировых трестах в  получают свое
образное правовое оформление. В лице 
акционерной формы мы имеем, несо
мненно, высшую форму капиталисти
ческой собственности, соответству
ющую последней фазе капитализма и 
позволяющую конструировать расчле
нение капиталистической собственно
сти, напоминающее расчленение фео
дальной поземельной собственности, 
но, конечно, в  совершенно иных исто
рических и технических условиях. 
Как мы указали  выше, Маркс еще в 
70-х годах указал  на предстоящую 
роль акционерной формы, а  Ленин, в 
свою очеродь, накануне Октябрьской 
революции досказал, куда нас поведет 
дальнейшее развитие этой формы 
(„Империализм“, стр. 125—126). Говоря 
о том, как, на первый взгляд, своеоб
разно переплетается владение акция
ми и собственность на промышленный 
капитал, Ленин продолжает: „То, что 
леж ит в подкладке этого переплетения, 
то, что составляет основу его, есть 
изменяющееся общественное отношение 
производства... Перед нами налицо 
обобществление производства, а  вовсе 
не простое „переплетение“. Становится 
очевидным, что частно-хозяйственные 
и  частно-собственнические отношения
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составляю т оболочку, которая уж е не 
соответствует содержанию, которая 
неизбежно должна загнивать, если 
искусственно оттягивать ее устране
ние, которая может оставаться в гнию
щем состоянии сравнительно долгое 
время, но которая все ж е неизбежно 
будет устранена...“

Октябрьская револю ция  и  ст рои
т ельство сог^иализма в СССР. Д оста
точно известен факт, что советский 
Граж данский кодекс не зн ает  разде
ления н а  недвижимое и  движимое 
имущество. В 1922 г., при рассмотре
нии проекта Гражданского кодекса, 
ВЦИК РСФСР принципиально отменил 
это разделение.указав на то, что отмене
н а  частная собственность н а  землю. И 
этого указани я, в сущ ности, вполне 
достаточно, ибо после отмены частной 
собственности на землю полностью ис
ключена всякая возможность закаба
ления трудящ ихся при помощи позе
мельной собственности, которая, как 
мы указы вали выше, была основной 
причиной своеобразной структуры  не
движимой собственности в феодальную 
эпоху. Но не в этой отмене юридиче
ской формы недвижимой собственности 
коренится основной интерес нашей про
блемы. Советское граж данское право 
интересуется совсем иным подразде
лением права собственности, а  именно— 
собственностью на средства производ
ства и  на средства потребления (см. 
П. И. Стучка, слово „собственность“ 
в  Энциклопедия государства и  права). 
Октлбрьскаяреволюц., ниспровергая ка
питалистический строй, начала с  обоб
ществления основных средств произ
водства. Н ационализация земли, лесов, 
недр была одним из первых ее актов, 
затем в  скором времени последовала 
и  национализация крупных промыш
ленных предприятий, железных дорог 
и  т. п. (см. хозяйственное право СССР, 
ХЫ, ч. 3, 1 сл.). Этими актами револю
ции был нанесен решающий удар ка
питализму в СССР и вместе с тем был 
заложен фундамент дальнейшего со
циалистического строительства. И в 
этом положении ничего не изменил ж 
переход к  НЭП с его признанием, на 
первоначальной стадии, вольного рынка 
и  частно-хозяйственной автономии не 
только крестьянства и  кустарей, но и

в известных пределах и  частного капи
тала.

В этот период, т.-е. в период изда
ния Гражданского кодекса (1922), ре
шающими темами были законодатель
ные нормы, ограждавш ие государствен
ные орудия производства отпокушений 
со стороны частного капитала (ст. 22 
Г. К.), а  также нормы, изымавшие из 
оборота или  ограничивавшие част
ный торговый оборот в  отношении 
р яд а  предметов, бесспорно являющихся 
товарами в странах капиталистиче
ских (ет. 23 и  след. Г. К.).

Если говорить о праве собственности 
на средства производства, то уже в 
условиях восстановительного периода, 
т.-е. в период с  1921 по 1927 г., возмож
ная частная собственность на средства 
производства в  более или менее не
ограниченном объеме была предостав
лена только трудовому, т.-е. мелкому 
крестьянскому и  кустарном у хозяй
ству. Д л я крупной капиталисти
ческой собственности и  в этот 
период уже в самом законодательстве 
были поставлены жесткие рамки (см 
хозяйственное право СССР, ХЫ, ч. 
3, 1 сл.), которые практически крайне 
ограничивали возможность ее развития. 
Д альнейш ий процесс ликвидации всех 
видов капиталистической собствен
ности на средства производства р аз 
верты вается в период социалистиче
ского строительства и  развернутого 
социалистического наступления, кото
рые мы переживаем в настоящ ее время- 
Как известно, в 1931г., под давлением 
экономической мощи государственного- 
сектора, частно-капиталистическая соб
ственность на средства проазводствав 
городах почти полностью изчезает. Все 
крупные средства производства цели
ком сосредоточиваются в руках про
летарского государства и кооперации 
трудящихся, руководимой тем же про
летарским государством.

Коллективизация сельского хозяй
ства заверш ает этот процесс ликвида
ции частной собственности на орудия 
производства и  в деревне. Ликвидация 
кулачества как класса вместе с тем 
означает и  ликвидацию последней 
формы капиталистической собственно
сти на средства производства в СССР* 
В каком же положении частная соб-
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ственность на эти  средства производ
ства находится сейчас в колхозном 
строительстве? Мы знаем, что на на
стоящем этапе преобладающей формой 
признана с.-х. артель. В типовом 
уставе этой артели, переизданном в 
1931 г., на р яд у  с обобществлением 
полевого хозяйства и  основных ору
дий производства в колхозах допу
скается еще оставление в частном 
обладании колхозников „нетоварного" 
скота (коровы и мелкий скот). Не 
останавливаясь подробнее на этом 
вопросе, мы отметим здесь лиш ь один 
любопытный факт. Если на заре  чело
веческой культуры , при переходе от 
первобытного коммунизма к  семейно
родовому быту, как  мы указали  вы
ше, первым объектом частной собствен
ности был прирученный рабочий скот, 
то и на закате классового общества, 
покоящегося на частной собственно
сти на средства производства, мы 
наблюдаем в качестве • последнего 
представителя отмирающей системы 
частной собственности тот ж е самый 
скот, которым и колхозник еще будет 
владеть в ограниченном числе впредь 
до полного заверш ения социалисти
ческой реконструкции сельского хо
зяйства на базе .сплошной коллекти
визации.

В условияхострой борьбы, происходя
щей и происходившей в наш ей стране со 
времен Октябрьской революции между 
классом трудящ ихся, строящим социа
лизм, и буржуазно-капиталистически
ми классами, и сопровождающейся неу
клонным вытеснением капиталистиче
ской и частной собственности н а  сред
ства производства, приобретало исклю 
чительное значение другое разделение 
собственности в  нашем праве — это 
разделение на собственность государ
ственную, кооперативную  и  частную. 
В сущ ности, в противоставлении го
сударственной социалистической соб
ственности собственности частной, 
как правильно у к а зал  Я . Я . Отучка 
(„Курс", т. II.), символизировалась вся 
борьба пролетариата з а  социалисти
ческое строительство, ибо здесь — в 
лице государственной социалистиче
ской собственности—была залож ена 
база новой экономики, которая и  побе
дила и  приводит к  полной ликвидации

остатков капитализм а в СССР. И в 
тот момент, когда окончательно исче
знет частная собственность на средства 
производства, нам, в сущности, уже не 
придется говорить о государственной 
„собственности" на средства произвол- 
ствавообщ е,ибо у н ас  государственная, 
т.-е. социалистическая собственность 
на средства производства уже не 
является по своей социальной и 
экономической сущности тем, что разу 
м еет под термином „собственность“ 
буржуазное право. „Мы говорим еще 
о праве собственности и  по отношению 
к государству" (пишет Я. Я . Стучка, 
„Куре“, т. I, стр. 162), „ибо еще сущ е
ствую т классы. Но государственная 
собственность уж е не является предме
том свободного обмена, она и зъ ята  из 
оборота. А главное, когда эта собствен
ность находится в движении, т.-е. в 
производстве, то производственные от
ношения получают принципиально но
вый характер: собственность получает 
последовательно социалистический 
характер". Государственная социали
стическая „собственность“ на средства 
производства, как определенная исто
рическая категория, утрачивает смысл 
в час ликвидации частной собствен
ности на средства производства. То, 
что мы имеем внутри социалистиче
ского сектора, представляет собой и 
на настоящем этапе уж е вполне свое
образные формы обладания и пользо
вания средствами производства на 
базе социалистического планового хо
зяйства: термин „собственность" здесь 
уж е ничего не говорит.

О стается последний вопрос: какова 
же судьба собственности на средства 
потребления в  условиях развернутого 
социалистического наступления? На 
этот вопрос мы ответим словами Л е
нина („Государство и  революция", 
стр. 89-90): „Маркс показы вает ход 
разви тия коммунистического обще
ства, которое вынуждено сначала 
уничтожить только ту  „несправедли
вость", что средства производства за 
хвачены отдельными лицами, и  которое 
не в состоянии сразу  уничтож ить и 
дальнейшую несправедливость, состоя
щую в распределении предметов пот
ребления „по работе", а  не по потреб
ностям ...“. И далее Ленин продолжает:



„В первой фазе коммунистического 
общества (которую обычно зовут со
циализмом) буржуазное право отме
няется не вполне, а  лиш ь отчасти, 
лиш ь в меру уж е достигнутого эко
номического переворота, т.-е. лишь по 
отношению к средствам производства... 
Но оно остается все же в другой своей 
части, остается в качестве регулятора 
(определителя) распределения продук- 
товираспределениятрудам еж ду члена
ми общества... З а  равное количество 
труда—равное количество продуктов. 
И этот социалистический принцип уж е 
осуществлен. Однако, это еще не ком
мунизм и  зто еще не устран яет .бур 
жуазного права“, которое не равным 
людям з а  не равное (фактически не 
равное) количество труда дает  равное 
количество продуктов“. С правовой сто
роны сказанное означает, что инсти
т у т  частной собственности на сред
ства потребления как форма, опреде
ляющая процесс распределения про
дукции, конечно, тоже отпадет и  на 
первой фазе коммунистического об
щества, ибо распределение продуктов 
пойдет и происходит в плановом по
рядке; но тот же институт собствен
ности, как форма ограждения права 
использования распределенных про
дуктов з а  определенными индивидами, 
н а  данной стадии и впредь, до пере
хода в высшую коммунистическую 
стадию, неизбежно сохраняется.

Л и т е р а т у р а :  В . И . Л енин, „Государство в  
Революция“, гл. V; его ж е, „Империализм вав  выс
ш ая стация капиталtm ta", гл. X; Ф р. Энгельс, .Про
исхождение семья, частной собственности и  госу
дарства", 1884 (есть руосв. пер.); Генри С. М эн, 
„Древний завов в  обычай", 1888 (есть руосв. перав.); 
его же, „Древнейшая история учреждений*, 1875 
(есть руоск. сер.); Пав. Виноградов, „Средневековое 
оомеотьб в Англии* (Журп. мин. нар. проев., 1910
11. и отдельно); E dw . Jenks, „А short history of 
englishlaw"; Д. Heasler, «Institutionen des deutschen 
Pnvatreohts", т . If, 1885; Vlollet, „Histoire de droit 
civil français", 1886, 8-ье изд. 1805; L. M itteis, 
.Römisches Privatrecht his auf die lieit Diokletians", 
19Г8; R . Sohm , »Institutionen dos römischen Rechts", 
1888, 17 изд. 1928; Владимирский-Буданов, .Обзор 
истории руссв. драна", 1888, 8-ое пзд. 1909; В . Ter- 
rat, „D a regime de la  propriété" (в I  т. сборника 
„Le Code civile—livre du centenaire"); Edw. Jenks, 
„A digest of english lavr“, т. II, вн. 8; Dernburg, 
„Das bürgerliche Reoht des Deutschen Reichs“, т. V, 
4 И8Д. 1915; Crome, „System des deutschen bürgerlich. 
Rechte", т . 1, 1900; M . Planiol, „Droit civil“, т. I; 
П . И . С т учка, „Куро Сов. Гражд. Права", т . I  ж II, 
1927—29, доел. взд. 1981; его же, в  Энциклопедии 
государства и права, олово „Соботвенпоеть"; 
Р . Гильфердинг, „Финансовый капитал“, 1910, 
руоов. пер. 4 над. 1924. В .  Ш р е т е р .

Звон (Avon), неск. рек в Англии: 
1) Нижний (Бристольский) Э. в Уилт-
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шире. Бер. нач. у  Тетбёри (в Глостере). 
От Б эса  (Bathes), откуда ответвляется 
канал, связываю щий Э. с Темзой, судо- 
ходен. В 10 км  ниже г. Бристоля впа
дает  в бухту Северн (с.-в. оконечность 
Бристольского залива). 2) Верхний Э.

! Д л. 185 км. Б ер . нач. в графстве Норс- 
гэмптон, течетв  ю.-з. направлении мимо 
Регби, Барвиха и  Стратфорда (родина 
Ш експира), откуда становится судо
ходным; во всех трех вышеназв. пунк
тах  пересекается каналами. Впадает в р. 
Северн у  Тьюксбери. 3) Гэмггашрекий 
Э., дл. 98 тел*. Бер. нач. в Уилтшире, 
вблизи Эвонского канала. Течет на ю., 
минуя Солсбери, впадает в Ла-Манш 
у  Крайстчёрч. Ж. Тихомиров.

Эвора (Evora), главн. гор. одноимен
ного португальск. округа в провинции 
Алемтежу; 16.148 жит. (1920); крупная 
летняя с.-хоз. ярмарка; готический со- 
бер.—В римские времена—значитель
ная военная колония, с 715 по 1139 г. 
принадлежал арабам.

ЭвпатридЫ ) см. Греция, XVI, 567 сл.
Эвполидуписатель-комикэиохи рас

цвета старой аттич. комедии, совре
менник и соперник Аристофана (446 - 
411 до н. э.). Семь р аз был победите
лем на конкурсе комедий. Из 17 при
писываемых ему пьес уцелели лишь 
отрывки (см. Kock, „Comicorum attico- 
rum  fragm en ta“, т. I, 1880; новые от
рывки, найденные в папирусах—у 
Körte, „Zu neueren  Komödienfunden", 
1919). Из его политич. комедий „Демы* 
трактовали тему об искривлениях де
мократии, „Города"—притеснение афи
нянами их союзников. Р ав ш ^ е ь  о Ари
стофаном по остроумию, Э. превосхо
дил его резкостью. См. XVI, 669.

Эвре (Evreux), главн. гор. франц. 
деп. Эр; 14.847 жит. (1926); готич. собор 
XI—XVI вв. В в а  от Э. найдены 
остатки римского города: театр, акве
дук, бани и  пр.

ЭврибиаД| спартанец, предводи
тель объединенных греч. войск во 2-ю 
персидскую войну (480 г. до н. э.). 
Когда Ксеркс через Фермопилы про
бился в среднюю Грецию, Э. высказался 
за  общее отступление на Пелопоннес 
и только по настоянию Фемистокла 
согласился н а  морской бой при Сала- 
мине {см. XVI, 492/93), после которого, 
по настоянию спартанцев, Э., как офи-
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диальный главнокомандующий, даже 
получил награду. Я . Ш.

Эвридина, в гречеек, мифологии 
нимфа, ж ена Орфея (см.). Укушенная 
змеей, Э. умерла. Орфей спустился за  
нею в ад  и  своим пением и игрой так 
растрогал царицу теней Переефону 
(см.), что она позволила Э. вернуться 
на землю, но е условием, чтобы Орфей 
не оглядывался, пока они ке выйдут 
в надземный мир. Но Орфей на пути 
обернулся, и Э. должна была остаться 
в подземном царстве. Миф об Э. рас
сказан в »Метаморфозах“ Овидия (на
чало 10 книги), а  потом неоднократно 
служил темою поэтических произве
дений. Я  Ш.

Эврипиду младший в триаде вели
ких греческих трагиков (4S0—406), ко
торых античная традиция объединяет 
около битвы при Саламине: Эсхил в 
ней участвовал, Софокл юношей тан- 
цовал на торжествах по поводу побе
ды, а  Э. родился в год Саламина. 
Ученик философа Анаксагора (см.) и 
софистов Продика и  Протагора (см.), 
Э. жил в эпоху великого умственного 
пробуждения средины У  в., сопровож
давшегося пересмотром традиционного 
миросозерцания во всех областях, и 
открыто выступил на стороне новых 
идей. А в тяжелые последние годы 
Пелопоннесской войны Э., противник 
военной партии, считался чуть не и з 
менником, его по тогдашнему обыкно
вению обвиняли в „нечестии“, и неза
долго до смерти он ушел в доброволь
ное изгнание. Характеристику твор
чества Э. см. XVI, С64/67.—Самое по
строение пьес отличает Э. от предше
ственников. Свободное обращение с 
традиционными сюжетами, порой пол
ное их перетолкование делает необхо
димым вводное объяснение к пьесе— 
отсюда прологи в трагедиях Э.; слож
ную психологию и мелодраматически 
запутанное действие пьесы ему при
ходится разрешать искусственно, от
сюда излюбленный прием Э.—devis ex 
m achina (см. XVIII, 283); хор, как вы
разитель устойчивого обществ, мне
ния, играющий такую значит, роль 
у  Софокла, в большинстве трагедий 
Э. сведен почти на нет. Литератур
ное новаторство Э. было столь ради
кально, что 'вызывало постоянные

выпады против него афинских коми
ков: так, Аристофан в трех из до
шедших от него комедиях целыми 
кусками пародирует Э.—Свою дра
матическую деятельность Э. начал 
в  455 г., первую награду на состяза
нии трагиков впервые получил в 441 г. 
Э. приписывают 92 пьесы. До нас до
шли: 1 сатнродрама(см. сатирическая 
пьеса) „Циклоп“ и 18 трагедий: „Роз“ 
(его принадлежность Э. оспаривается), 
„Алкестида“ (поставлена впервые в 
438 г.), „Медея* (431), „Андромаха* 
(431), „Ипполит“ (428), „Гекуба“ (после 
426), „Гераклиды“, „Умоляющие* („Про
сительницы“, 421), „Безумный Геракл*, 
„Ион“, „Троянки“, „Ифигенпя в Тав
риде“ (414—412), „Елена*, „Электра“, 
„Финикиянки“, „Орест* (408), „Ифиге- 
ния в Авлиде“, „Вакханки“.

Иолпие падавпя текста Э.: в  3-х тлм&х Pria* и. 
Wecklem (1678-1902;); Nanck; Murray (1902-lfOô). От
дельные пьесы изд., м. п., Wjlamr.witz-Moellendorf, 
которому принадлежит и нем. перевод леев. лраы Э. 
(„Griecbische Tragô'dien*, В. 1IJ, Euripides), а также заме- 
ччт.введепиектрагедил „Геракл“.—На руеск. Я8., по 
мимо переводов отдельных пьес (Алексеева , Мереж
ковского я  др.), начат был И . ф . Анненским  полный 
перевод Э. („Театр Еврипида“, в 8 тома*), но вышел 
только 1 том; работу продолжал Ф.Ф. Зелинский; в 
вышедшее S тома (нзд. Сабашникова 191 б, 1817и 1821) 
ьошло 12 пьео. j f  g j '

Эврисфен, см. гераклиды. '
Эврот, ныне Я ри, р. в Морсе (Пе

лопоннес, Греция'), протекающая по 
Лаконии в ю.-ю.-в. направл. между го
рами Пентедактилон (Тайгет) на зап. 
и Парной на воет, и  впадающая в зал. 
Гитион (Лаконскнй) к вост. от г. Ги- 
тион, гавани Спарты. Дл. 80 км. Э. 
бор. нач. на границе Лаконии и  Арка
дии; 5'зкая  в верхн. теч., долина Э. 
ниже г. Спарты значительно расши
ряется, затем еще раз суживается го- 
рамп, а самые низовья лежат в глу
бокой, плодородной, ио болотистой Е 
нездоровой долине. Э. достигает моря 
лишь изредка, при высокой воде; обыч
но он теряется в прибрежных песках.

Э в ст  (Эвикшта), река в Латвии. 
Д л. 100 км. Образуется слиянием р. р. 
Я чи  и Верды, течет сперва на с., откло
няется затем к з., а приняв справа 
свой наиб, приток, р. Леддец, повора
чивает на ю.-ю.-з. и впадает справа в 
3. Д вину на 153-м км  от ее устья. Шир. 
Э. 20—60 м, глуб. в межень 1,2—1, 5 ж; 
течение быстрое. Судоходен.

Я . Тихомирое.
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Э в те к ти ч е с к а я  с м е с ь , эвтекти
ческие точки, см. XLÏ, ч. 4, 173/76, и  
XXVIII, 5307; ср. XX, 151/52, прил., 44, 
и  XV, 608/09.

Э в те р п а , см. музы.
Эвтропий, см. Ввт ропий. 
Эвф орбий (Euphorbium ), сок мо

лочая, с.«. XXIX, 231.
Эвф ранор, см. Евфранор.
Эвф уизм  (■юфуизм), см. Л и л и .  
Э га л и тэ , Филипп, см. О рлеанские 

герцоги.
Э га тсн и е  о стр о в а  (в древн. Àega- 

te s  insulae, итальянск. E gardi), группа 
итальянок, островов, распол. недалеко 
от зап. бор. Сицилии, пдощ. 43,2 ке. км , 
ок. 7.000 ж ат. Наиболее значит, о-ва: 
Ф авиньяна  (в древн. Aegusa), 19,85 кв. 
км, 4.472 жнт. (1927), М арит тимо  (в 
древн. Hiera), 12 кв. км , 1.107 жит. 
(1921), Леванцо  (в древн. P horbantia), 
6 кв. км , 265 ч жит. (1921). Население 
занимается рыболовством (тунцы, са р 
дины) и земледелием (виноградарство, 
оливки). В 241 г. до н. э. при Э. о. 
римской флот под начальством Г. Лу- 
тация Катула одержал победу над 
флотом карфагенян, решившую исход 
первой пунической войны (см. XXIII, 
578).

Э гб ер т  (Ecgbert, Egbert), первый 
король Англии, прозв. Великим (802— 
839), сын короля Эльмунда. Долгое 
время ж ил в изгнании при дворе 
Карла Вел. В 802 г. вернулся на ро
дину, завладел сначала Вессексом, 
потом покорил другие шесть малень
ких королевств. Ом. VIII, 246. Внуком 
его был Альфред Великий.

Эггепииг (Eggeling), Ю лиус,извест
ный санскритолог (1842—1918), род. 
в Германии (Ангальт), в 1867 г. пере
ехал в Англию, в Лондон, где занял 
место секретаря и библиотекаря в А зи
атском о-ве, а  также получил профес
суру по санскриту в университете. В 
1875 г. получил кафедру по санскриту 
и сравнительному языкознанию в унн- 
верс. в Эдинбурге, которую и занимал 
до начала мировой войны; в 1914 г. 
вернулся в Германию. Его главные 
труды: превосходи, комментированный 
перевод текста „Çatapatba-Brahm ana“ 
(см. XXXVII, 286), составление боль
шого каталога рукописей библиотеки 
.India Office* (1887—91), издание сан-

скритских грамматических .K âtantra" 
(1874—78), „V ârdhaniâna G anaratham a- 
hodadhi" (1882), статья о „Rigveda-Prâ- 
tiçakhya“ (1869) п, вместе с Кауэлем, 
составление каталога буддийских 
санскритских рукописей библиотеки 
„Royal A siatic Socie ty“ (Кембридж, 
1876). П . Риттер.

Эгеберг, Карл Теодор, нем. эконо
мист, см. XLVI1I, прил. современн. 
деят. науки, 95.

Эгей, афинский царь, отец Тезея 
(ел*.).

Э ге й ская  к ул ьтур а  (см. Грег^ия, 
XVI, 547/60). З а  последние 15 лет в 
различных районах, относящихся к 
области Э. к., были произведены мно
гочисленные раскопки и  изыскания, 
значительно расш иривш ие наши зна
ния и  наметившие ряд  новых точек 
зрения. На Крите в первую  очередь 
продолжалось доследование кносекого 
дворца, давшее ряд  новых важных де
талей, в частности в том, что касает
ся мощного неолитического слоя, и 
обследование района вокруг дворца, 
давшее довольно ясное представление 
о Кноссе, как миносском городе чрез
вычайно крупного для древности мас
штаба: площадь города около 1 кв. км, 
что по приблизительному подсчету 
Эванса указы вает на циф ру населения 
около 80.000. Наметилось разделение 
города на две части: центральную, 
где жило привилегированное населе
ние (с отдельно стоящими домами, отде
ланными внутри с большим художе
ственным вкусом), и  окраинную, с  чрез
вычайно скученными, маленькими, не
брежной стройки домами. Не менее важ
но было установление сети благоуст
роенных искусственных дорог, чрезвы
чайно облегчавших сношения на Крите 
и  создавших предпосылки для тесного 
культурного и политического объеди
нения острова в поздне-миносскую 
эпоху. Из других критских открытий 
особый интерес представляю т иссле
дования французской экспедиции в 
Маллии, где найден новый большой 
дворец, и п о  плану, и по*времени воз
никновения очень близкий к  кносско- 
му. Из многочисленных исследований 
в других районах Э. к. нужно отметить 
чрезвычайно важные исследования в 
самой Греции, которые, хотя и не дали
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эффектных отдельных находок (кроме 
Мидии), но благодаря исключительной 
точности и систематичности наблюде
ний сделали возможным очень важные 
и широкие исторические выводы. Р ас 
копки В ^ е п ’а  в Кораку, обнаружив
шие поселение с совершенно ненару
шенным— на огромном протяжении 
времени — напластованием, явились 
основой для установления и разграни
чения древнейших культур на матери
ке Греции, условно названных „эллад
скими“, представляющих собой во 
многих отношениях (хотя далеко не 
всегда) параллельную линию развития 
с критской культурой и по хронологии 
почти совпадающих о „миносскими“ 
периодами: „древне-элладский“ пе
риод (3000—1800 гг. до н. э.), «сред- 
нс-элладский“ (1900—1600), „поздне-эл
ладский“, или „микенский“ (1600—1200). 
Крупное научное значение имело про
должавшееся германской экспедицией 
исследование Тиринфа и доследование 
в Микенах, произведенное британской 
экспедицией. В Тиринфе установлено 
существование крупного поселения с 
древне-элладского периода, к концу 
которого относится замечательное круг
лое здание (28 м  в диаметре), один из 
древнейших дворцов на этом месте. Но 
главная эпоха строительной деятель
ности в Тиринфе относится к периоду 
с 1400 г. В это время сооружены были 
здесь знаменитые „циклопические“ 
постройки (ср. циклопические пам ят 
ники) — монументальный дворец-кре
пость, несколько раз перестраивав
шийся, украшенный внутри фресковой 
живописью, указывающей на зависи
мость микенского искусства от крит
ского. К этому же времени относятся 
и  замечательная строительная деятель
ность в Микенах: сооружение дворца 
(от которого, к  сожалению, сохранилось 
немногое) и грандиозных царских по
гребений; правда, Эванс пытается д о 
казать, что они относятся к более ран
нему времени (XVI в.) и одновременны 
с знаменитыми „шахтными погребе
ниями“ на микенском акрополе, откры
тыми Шлиманом.

Накопившийся и тщательно изучен
ный огромный материал дает довольно 
определенную культурно - историче
скую картину. Э. к. слагается из ряда

более или менее параллельвыхкультур- 
ных течений, из которых самой мощной 
и оказавшей наиболее значительное 
влияние на другие является критская 
(„миносскад“) культура; далее идут 
островная („цикладская“) и  материко
вая греческая („элладская“) культуры. 
Из культур, стоящих более в стороне 
или сравнительно очень поздно присое
динившихся к общему течению, надо 
упомянуть троянскую и  кипрскую. К 
сожалению (так как критские письмена 
до сих пор не расшифрованы), мы рас
полагаем почти исключительно архео
логическими данными (лишь по отно
шению к поздне-элладской эпохе мы 
отчасти можем использовать данные 
гомеровского эпоса и хеттских надпи
сей); поэтому наши выводы относятся 
главным образом к  области мате
риальной культуры и отчасти идеоло
гии (напр., религии). Так как для нас 
неясно, насколько единству культур
ного круга может соответствовать на
циональное единство или политическое 
объединение, то чисто исторические 
выводы делать очень затруднительно, 
и  поэтому дальнейший очерк во мно
гих отношениях имеет лишь гипоте 
тический характер.

Трудно говорить об единой 8 . к. 
неолитической эпохи, так как между 
неолитическим Критом и материковой 
Грецией существует чрезвычайнокруп 
ное различие, а  неолитических памят
ников на Цпкладскнх островах до 
сих пор почти не обнаружено. К какой 
этнической группировке принадлежа
ло при этом неолитическое население 
Крита—к северо-африканском племе
нам или населению Малой Азии—с 
точностью сказать нельзя, хотя пос
леднее предположение кажется более 
предпочтительным. Но, во всяком слу
чае, резкий культурный подъем Крита 
в началеранне^мвносекой эпохи связан, 
повпдпмому, с усилением культурно
экономических сношений между Кри
том и Египтом, который сам в это 
время переживал эпоху большого рас
цвета (вряд ли только нужно предпо
лагать при этом—как думает Эванс— 
большое переселение ливийских пле
менных групп на Крит). С этого вре
мени надолго Крит становится веду
щей культурной силой в  эгейском
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районе. К этому периоду намечается 
несомненная культурная близость Кри
т а  с  Ц икладскими островами и, пови- 
димому, с материковой Грецией (за и с
ключением Ф ессалии, где долгое время 
держ ится совершенно особая культура, 
возможно остаток той, которой рань
ше принадлежал весь юг Балканского 
полуострова). Не исключена возмож
ность и  этнического объединения этих 
трех  районов для данного периода: на 
это указы вает повсеместное распро
странение здесь географических на
званий с характерными „мало-азийски- 
ми“ суффиксами—n th — и —ss—. Любо
пытной идо сихпорнеразреш енной про
блемой является фактнесомненной свя
зи  (сказывающейся главным образом в 
декоративном стиле/ особенно в при
менении мотива спирали) м еж ду Кри
том и широким культурным районом к 
северу и к  зап аду  от Черного моря 
(одним из звеньев которого является 
триаольская культура, см.). Вернее 
всего предположить экономическую 
связь, при чем в ролп посредника вы 
ступаю т Цикладские острова. Средне- 
миносская эпоха для  Крита означает 
новый подъем. Это—период строитель
ства знаменитых критских дворцов. 

• Откуда заимствованы идея и план этих 
наиболее характерных памятников 
критской культуры —до сих пор яв
ляется предметом спора; очень возмож
но,что они почти целиком продукт мест
ного критского творчества. При этом 
очень вероятно, что кносекий дворец 
(„Лабиринт“) послужил прототипом 
для двух других больших известных 
пам-дворцов—в Фесте и Маллии. В то 
время как Цикладские острова все боль
ше подчиняются культурному влия
нию Крита, на материке Греции мы 
встречаемся теперь с  несомненным 
культурным разрывом: на грани древ
не-элладского и  средне-элладского на
слоений мы почти во всех исследован
ных поселениях видим явные следы 
большой катастрофы. Вернее всего ви
деть в этом результат появления но
вой народности, силой захватавш ей 
старые поселения; а этой народностью 
могут быть только греки. Таким обра
зом, появление авангарда греческих 
племен на юге Балканского полуостро
ва нужно приурочить приблизительно

к  1900 г. до н. э. Конец ередне-минос- 
ского периода ознаменован для Крита 
большой катастрофой: почти все круп
ные памятники носят следы разруш е
ний, относящихся к этому времени. 
Одни видят здесь следы  грозно
го социального движ ения, другие 
(напр., Эд. М ейер)—р езу л ьтат  напа
дения гиксосов (см. гиксы), кото
рые одновременно захватили  Египет; 
наконец, в последнее время Эванс с 
большой энергией отстаивает теорию 
землетрясений, со строгой периодично
стью разраж авш ихся на Крите. Во вся
ком случае, Крит очень быстро оправля
ется от катастрофы, и  1-й поздне-минос- 
ский период знаменует собою время 
максимального разви тия материаль
ного и, повидимому, политического 
могущества Крита. Разруш енны е двор
цы отстраиваются с еще большим 
блеском. Все памятники этого перио
да  явно указывают, что перед нами— 
„золотой век" Крита. Культурно-эконо
мические сношения с  соседями до
стигают наибольшей интенсивности. 
Не говоря уж е об Египте, К рит ведет 
оживленную торговлю с Малой Азией, 
Каиром н Сирией. М атериковая Гре
ция—держ авш аяся довольно обособлен
но в течение средне мнносского перио
да—теперь подвергается такому влия
нию критской культуры , что некоторые 
исследователи (Эванс) предполагаю т 
политическое подчинение Греции Кри
ту. К этому времени относится, несо
мненно,политическое объединение Кри
та под властью династии, резиденцией 
которой является Кносс. О пираясь на 
могущественный флот,кноеские власти
тели, несомненно, господствовали ши
роко на море. Цикладские острова бы
ли, повидимому, подчинены Криту. Гре
ция политически в общем оставалась 
независимой от Крита; но отдельные 
случаи вассальных отношений и упла
ты дани не являю тся исключенными. 
Если античная легенда о „талас- 
сократии“ (морском владычестве) Ми- 
носа имеет исторические основания, 
то она имеет в виду этот период апогея  
критской культуры . Около 1400 г. на 
Крите происходит новая, н а  этот раз 
гораздо более глубокая катастрофа: 
кносский дворец разруш ен (дальней
шее заселение носит частичны й харак
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тер), и  Крит явно утрачивает культур
ное и  экономическое первенство. Вряд 
ли можно сомневаться в том, что ви
новником разгрома является матери
ковая Греция, к которой теперь, в позд
не-микенский период (1400—1200), пере
ходит культурно-политическое насле
дие Крита. Историко-политические 
очертания микенской Греции высту
пают перед нами сравнительно доволь
но отчетливо вследствие чрезвычай
ного обилия характерного археологи
ческого материала и  возможности ча
стичного использования гомеровского 
эпоса (древнейшие слои которого вос
ходят к этому периоду) и современных 
хеттских документов (см. хетты).

Для Греции это также эпоха значи
тельной политической централизации. 
Правда, несомненно сохранились от
дельные властители феодального типа, 
но их— в южной Греции—бесконечно 
превосходит по своему материальному 
и политическому могуществу династия, 
правящая в Микенах и Тиринфе; точ
но так же средняя Греция тяготеет к  
Фивам. Знаменитые „циклопические“ 
постройки (в Тиринфе, Микенах, Арне 
и д р .) указывают на могущественные 
финанс. ресеурсы и высокий уровень 
технических навыков. Массовое нахо
ждение „микенской“ керамики не только 
в районе собственно д. к., но и далеко 
ва ее пределами указывает на шпрокие 
экономические сношения, вместе с ко
торыми идет и  энергичное политиче
ское проникновение микенцев: к этому 
времени относятся поселения греков 
на о. Крите и о. Кипре ч, п-»видимому, 
начало заселения западного побережья 
Малой Азии п Памфилин- В «той связи 
легенда о Троянской войне получает 
известное историческое объяснение. 
Разгром „микенской“ Греции—и тем 
самым завершение Э. к.—является лишь 
одним из звеньев большой культурной 
и политической катастрофы, вызван
ной народными передвижениями на гра
ни Х1П-Х11 вв., в результате которых 
было уничтожено хеттекое государство, 
нанесен тягчайший удар Египту и на
рушены регулярные политические и 
экономические сношения в восточной 
части Средиземного мрря. В самой Гре
ции главные носители микенской куль
туры—„ахейцы“—былиоттесненысрав-

нительно мало-культурными .дориче
скими“ племенами.

Основвую литературу по Э.к. ем. XVJ.628. Новей
ш ая работы: Biegen ,  „Korabou“, N.-Y., 1921; Evans, 
.Tbo Palace of Minos“, vol. I-III, Oxford, 1991—80; 
Glotz, .L a  civilisation dg^enne-, Paris, 1928; M atz, 
.Die frühkretisohen Siegel“, Brl., 1928; E d. Meyer, 
„Geschichte des Altertums“,  В. II, l ,  Stuttg., 1928; 
N ilsson , „The Minoan-Mycenaean Religion and ita 
Survival in  Qreek Religion,“ 1927-, Богаевский, „Крит 
и Микены*, М., 1924; Захаров, „Эгейский мир“, Л.

' Г. Лригоровский.
Эгейское море, см. Архипелаг, 

IV, 83; ср. Средиземное море, XLI, ч. 
4, 261/65.

Эгель, см. Егель-зее.
Эгельгаф  (Egelhaaf), Готлоб, нем. 

историк, род. в 1848 г., был препода
вателем гимназии и доцентом Техни
ческой школы в Ш тутгарте. Его много
численные работы все имеют харак
тер либо популяризаций, либо ком
пендиумов, либо учебников, которые 
выдерживали по многу изданий. Из них 
главные: „Grundzüge der deutschen Li
teraturgeschichte“ (26 изд. 1920); .Grund
züge der Geschichte“ (3 ч., 14 изд. 1922); 
„Deutsche Geschichte im Zeitalter der 
Reform ation“ (3 изд. 1893, премировано); 
„Deutsche Geschichte im XVI Jahrhund.“ 
{2t., 1889—92) и  особенно „Geschichte der 
neuesten Zeit“ (от Франкфуртского ми
ра 1871г. до наших дней: вначале в 
одном томе, потом в двух; в 1924 г. 
вышло 9 издание; с 1908 г. в виде 
дополнений к  ней выходили ежегод
ники „Historisch-politische Jahresüber- 
s ich t“,—пх с 1920 г. продолжает Хауг,— 
которые постепенно инкрустировались 
в новые издания). Книга представ
ляет собою вполне научный и  едва ли 
не наиболее спокойный обзор собы- 

1 тий конца прошлого и начала нынеш • 
него столетия, хотя национально
либеральная точка зрения автора 
сказывается очень определенно.

А. Дж .
Эгер (венгерок. Eger, немецк. Erlau) 

главн. гор. венгерок, комитата Гевеш 
(см.), на р. Эгер, притоке Тиссы; 
28.75Зжит (1920). Центр старинного епи
скопства, в XIX в.—архиепископства, 
„венгерский Рим“. В городе немало ар
хитектурной старины, между прочим 
развалины мечети—памятник девяно
столетней (1596—1687) принадлежности 
Э. Турции.
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Э ге р  (немецк., Eger, чешек. Огрже, 
O hre), река Чехии. Д л. 310 км . Бер. 
нач. в Б авари и  с Ф яхтельгебирге, вбли
зи  Ш нееберг, н а  выс. С95 м  н. у . м. 
Н аправляясь на в., Э. вскоре вступает 
в  пределы Чехии, от г. Эгер откло
н яется  на в.-с.-в., минует известный 
курорт Карлсбад, протекая меж ду ю.*в. 
склонами Рудны х гор и сев. отрога
м и Богемского леса. Вы йдя и з гор, Э. 
снова течет на в., а  в 15 к м  от устья 
круто поворачивает на с. и  впадает 
н а  выс. 128 м  н. у  м., против Лейт- 
мерица, в Эльбу (справа). И мея общее 
падение 567 м  или, в средн., 1,5 м  н а  км  
и  будучи  мелководным, Э. д л я  судо
ходства непригоден. И зобилует рыбой. 
Ц вет воды в верхнем течении красно
ваты й. Д . Тихомиров.

Э ге р  (немецк-E ger,чешек. Хеб, Cheb), 
старинный чеш скнй гор. н а  р. Э., 
в  сев.-зап- у гл у  Чехословакии, узло
вой пункт богемских, баварских и  сак
сонских жел. дор. 27.524 жит., и з них 
23.125 немцев (1923). М ашиностроитель
ная , текстильн. и химическ. промышд., 
пивоварение и пр. Заним ая исключи
тельное стратегическое положение, Э. 
был свидетелем многих среднеевропей
ских войн. В 1634 г. здесь был убит 
Валленштейн со своими сторонниками. 

Э геран , см. везувиан, Y1II, 107. 
Эгерин, разновидность авгита. Кри

сталлы  моноклинной сингонии. Цвет 
зеленый. Химич. состав N aaFeaSi^ij, 
одинаковый с другой буроватой или зе
леновато-черной разновидностью авги
т а — акмитом. В стречаетсяввиде зерен 
во многих богатых щелочами извер
женных горных породах, напр, в эле- 
олитовых сиенитах (в Норвегии), тра
хитах  и  пр. В значительном количе
стве Э. был найден в хибинских апа
титово-нефелиновых породах. После 
обогащения породы, в т. наз. „нефе
линово-апатитовых хвостах“ Э. содер
жится до 11%, Такой хибинский Э. 
получает большое значение в виду то
го, что в нем (а также в сопровож
дающем его титаномагнетите) был 
найден в количестве до 0,5% ванадий, 
который применяется для изготовле
ния высокосортных сталей и  в каче
стве катализатора (вместо платины).

Эгерия, см. м узы  и  Д у м а  Дом- 
пилий.

Эгида» по Гомеру—несокрушимый, 
сверкающий щ ит Зевса , произведение 
Гефеста. П отрясая им, „эгидодержа- 
тель" вы раж ает свой бурный гнев. Э. 
сделались обязательной принадлеж
ностью и любимой зевсовой дочери, 
Афины П аллады  (еле. IV, 371/72), при 
чем Э. понималась то как  наплечник  
богини с  головой М едузы (см. Горгоны) 
на груди, то как  п а н ц и р ь  и з  козьей 
ш куры (греч. « 7«, „козья ш кура“) с 
прикрепленной в центре его головой 
М едузы. Э. с т ал а  символом защиты, 
покровительства. Ср. такие выражения, 
как „под эгидой закона" и  т. п.

И. т .
Эгидий  Колонна (A egidius Roma

nus, Gilles de Rome), крупнейш ий схо
ластический ученый (1247—1316), про
исходил из знаменитой семьи римских 
нобилей, вступ ил  в августинский 
орден, долгое время слуш ал в Париже 
лекции Фомы Аквинского, преданней
шим учеником которого сделался. Он 
сумел так  прославиться своей уче
ностью, что получил, как  наиболее 
славные и з схоластиков, особый титул: 
doctor fundatissim us. Его репутация 
снискала ему почетное приглашение 
франц. короля Ф илиппа III быть вос
питателем сы на его, будущ его Фи
липпа IV. Около этого лее времени он 
был назначен архиепископом Бурж а. 
Д ля своего питомца Э. нап исал свой 
наиболее популярный трактат  „De 
regim ine p rinc ipum “, который получил 
огромное распространение. В нем Э., 
ученик Фомы и  последователь Аристо
теля, слегка даж е тронуты й аЬерроиз- 
мом, обосновывал права абсолютной мо
нархии, готовящ ейся к  решительным 
боям с папством. Но когда его ученик 
Филипп IV действительно вступил в 
борьбу с папою Бонифацием VIH, Э. по 
вызову последнего отправился в Рим, 
чтобы отдать свое перо на службу 
папству против легистов Ф илиппа. Там 
он написал другой трактат—„De eccle- 
s ias tica  po te sta te“, доказывавш ий, что 
церковь является источником всякой 
власти, всякого права, всякой собствен
ности и .что светское государство 
должно безусловно подчиняться папе. 
Книга не получила распространения, и 
принадлежность ее Э., повидимому, не 
стала широко известной, ибо он до
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конца жизни стоял во главе буржекой 
епархии и пожинал плоды тех, диаме
трально противоположных, политиче
ских идей, которые были изложены в 
его первом труде и которым жизнь 
дала победу. А. Дж .

Эгильон  (Aiguillon), Арман Щюп- 
лесси де Ришелье, герцог, франц. полит, 
деятель (1750 — 1800), сын министра 
Людовика XV. Под влиянием просве
тительной философии сделался сторон
ником конституционных идей и при
ветствовал революцию. Один из круп
нейших помещиков Франции, Э. был 
достаточно дальновиден, чтобы понять, 
какую угрозу дворянскому землевла
дению несет все усиливающееся кре
стьянское движение, и сознать необхо
димость уступок. Этим объясняется 
его роль в знаменитом ночном оаседа* 
нни4аогуста1789г.(сл. XLV,ч. 1,19/21). 
В 1790 г., исходя и з  тех же соображе
ний о неизбежности и спасительности 
компромиссов, вы сказался за  право 
народа решать вопросы войны и мира, 
а  потом за  отмену титулов и  сословных 
привилегий. В 1792 г. ему было пору
чено командование в армии. Но с со
бытиями 10 августа Э. примириться 
уж е не мог и должен был бежать. В 
Англии прежние эмигранты встретили 
его чрезвычайно холодно. Бонапарт, 
еще при консульстве, разрешил ему 
вернуться. Смерть застала его в пути.

А. Дж .
Эгильон (Aiguillon), Эмманюэлт. Ар

ман Дюплесси де Ришелье, герцог, 
франц. политцч. деятель (1720—1782), 
племянник марш ала Ришелье- В моло
дости отличился на полях сражений 
в Италии. Принадлежал к parti dovot, 
которая была враждебна парламентам, 
янсенизму и г-же Помпадур. В 1753 г. 
был назначен губернатором Бретани, 
где вступил в конфликт с местным 
парламентом нз-за налогов. Конфликт 
обострился до общегосударственных 
размеров и  кончился, при поддержке 
новой фаворитки Дгабарри, отставкой 
министра иностранных дел  Ш уазеля 
(см.) и заменой его Э. (см. XUV, 634 сл.). 
На этом посту Э. не принес Франции 
ни славы, ни пользы и после смерти 
Людовика XV усилиями своего старого 
союзника Мопу был отрешен от должно
сти (1774). А. Дою.

Эгина, греч. о-в в Эгинском (в древн. 
Сароническом) заливе, площ. 85 кв. км, 
9.300 жит. (административно Э. состоит 
в номе Аттика и  Бэотия). Э. камениста 
безводна, безлесна; плодородна лишь 
зап. часть о-ва. Ловля губок. На с.-з- 
берегу—портовый гор. Э. (всего 5.0G6 
жит.), излюбленное летнее местопребы
вание афинян (в 35 км  от Пирея).— Свое 
название о-в получил от Э., матери Эака 
(см). До  580 г. до н. э. Э. была коло
нией дорического Эпидавра и  быстро 
приобрела видное торговое значение. 
Д о начала V в. Э. служила узловым 
пунктом по торговле черноморским 
хлебом, пока эта монополия не пере
ш ла в руки Афин. Введеннаяуже в VII в. 
эгинская система мер, весов, денег 
(первая серебряная монета в Европе) 
господствовала в европ. Греции до за 
мены ее эвбейской (ср. XII, 662). Вы
соко стояла и  художеств, культура Э. 
(см. эгинскос искусство). В начале 
борьбы греков с персами Э., оживленно 
торговавшая и  с Востоком, покорилась 
было персам, но затем приняла уча
стие в Саламинскойбитве. Веред. V в.
Э. вынуждена была подчиниться Афи
нам, вошла в Делосский союз (см. XVJ, 
591/92), в начале Пелопоннесской войны 
подверглась афинской колонизации и 
даж е после своего освобождения JIn- 
сандром не смогла избегнуть оконча
тельного упадка. Позднее Э. пережила 
македонское и  римское господство, в 
средние века была венецианской ко
лонией, в XVI в. была разграблена т у 
рецкими пиратами (1537), уступлена 
венецианцами Турции (1718); город Э 
временно (1826—28) был столицей Гре
ции. Ш.

Э гннард , см.Эйнгард.
Э гинсио е  и с к у с с тв о . Остров Зги- 

на, лежавший на пути торгового дви
жения VI в. до и. э., благодаря возрос
шему богатству и подъему после греко
персидских войн, выступил впереди 
других в области искусства в период 
между 500—470 годами. В это время 
здесь  создалась особая скульптурная 
школа, во главе которой стояли Калон 
и  Онат (ель.), которые удачно разрабо
тал и  воспроизведение нагого тела и 
его движения, как никто раньше. Ука
зания на это давали литературные 
источники. Памятников же Э. и. не бы
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ло в распоряжении науки до 1811 г. 
когда на о-ве Эгине на месте храма 
богини Афеи, или Бритомартис (см.) 
а  не Афины, как считали прежде), 
который был построен в 480-70 годах, 
были найдены в виде обломков 15 от
дельных фигур. Эти фрагменты, рестав
рированные иод руководством Тор
вальдсена (не всегда удачно) и  хра
нящ иеся в Мюнхенской глиптотеке, 
рассматриваются как произведения, 
если не Оната, то во всяком случае 
его школы. Группы этих фигур нахо
дились на двух фронтонах храма, 
восточном и  западном. Спорными явля
ю тся до сих пор вопросы о числе фи
гур, распределении их по фронтонам 
и о расстановке фигур на каждом 
фронтоне. Они представляли борьбу 
за  труп  павшего грека и, как  пред
полагают, изображали сцену и з двух 
походов греков на Трою. На том и 
другом фронтоне впереди всех греков 
изображены эгинцы. В центре, между 
борющимися греками и троянцами, бо
гиня Афина в одежде, воины—в услов
ном героическом одеянии—нагие с шле
мами и щитами. Афина—архаично не
подвижна, воины—в напряженном дви
жении. Прежняя фронтальность, око
стенелость позы и прямолинейность 
складок одежды умышленно сохранены 
только в фигуре Афины, как дань тра
диции. Уцелели в других фигурах 
только старого типа детали: условные 
пряди и  завитки волос, полузастыв- 
шаяулыбка,высоко поставленные глаза. 
Но на ряду с этим видно прекрасно 
прочувствованное тело и двпжонио. Ху
дожник воспроизводит тело, выделяя 
мускулы, давая ему смелые повороты. 
Выражение боли согнало у  раненого 
с лица архаическую улыбку. В этих 
произведениях дано ценное звено в 
развитии греческого ваяния, пока
завшее борьбу между отмирающим 
архаическим стилем и народившимся 
новым пластическим стилем, полное 
развитие которого дал V  век. В 
этих фигурах старое борется е но
вым, и  последнее побеждает. В этой 
борьбе стилей нашел чрезвычайно 
яркое отражение тот значительный 
сдвиг,который произошел в  500 —470гг. 
во внешней жизни Эгины. Во внутрен
ней жизни это был этап, когда с

частью родовой аристократии, сила 
которой заключалась в землевладении, 
вступила в борьбу часть той жо фе
одальной аристократии, которая если 
не порвала совершенно с земледелием, 
то находила опору и силу своего вли
яния ужо в торговле. Новые условия 
жизни определили новью вкусы и на
строения и  сообразно с этим и более 
подвижный н выразительный пласти
ческий стиль. В то же время обострив
ш аяся в связи с  ростом торговли борь
ба между отдельными греческими об
щинами требовалавозбуждения воинст
венных чувств и  местного патриотизма, 
что и  породило тематику боевого сю
ж ета с выдвижением эгинцев на пер
вый план. Р асцвет 8 . и. длился не
сколько десятилетий. В IV и III в. в. 
богатая Эгина не играла видной роли 
в художественном движении Греции.

Н . Тарасов.
, 3 r* » c f , царь микенский, см. Атрей.

Э г м о н т  (Egmont, Bgmond), Ламо- 
раль, граф, князь Гаврский (1522—1568), 
принадлежал к  старой голландской 
знати. Участвовал в африканском "и 
французском походах К арла V, при 
Филиппе II во главе конницы сражал
ся при Сен-Кантэне (1557) и  Гравелп- 
не (1558), назначен штатгальтером 
нидерландских провинций Ф ланд
рии и А ртуа и  сделай членом совета 
наместницы Нидерландов, Маргариты 
Пармской. Когда фактическим главою 
наместничества сделался испанский
националист и яры й фанатик карди
нал Гранвелла, Э. вместе с Вильгель
мом 'Оранским (см.) и  Горном (см.) 
сделался главою оппозиции. Филипп 
должен был пожертвовать Гранвеллою 
(15G4), но когда в следующем году 
Э. был отправлен единомышленниками 
в Мадрид, чтобы добиться от двора 
более мягкой политики, Филипп,
воспользовавшись его простодушием, 
надавал ему множество обещаний, 
уполномочил его сообщить о них стра
не, а сам отдал распоряжение Марга
рите усилить репрессии з а  ересь. 
Тяжесть разочарования и  раздраж е
ния, вызванных в Нидерландах этим 
противоречием, пала и на Э., но
непонятным образом вызвала е его 
стороны не присоединение к  Вильгель
му и  гбзам (см.), поднявшим восстание,
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а  сближение с М аргаритой и  отчужде
ние от прежних друзей. Нежелание 
рисковать и неумение правильно оце
нить ситуацию привело к  тому, что 
он, несмотря на предупреждения, 
соединился с новым наместником, А ль
бою, который так же, как раньше 
Филипп, у сы п и л .его  осторожность, а 
потом арестовал его Ссент. 1567 г.) и 
предал суду Кровавого совета. Совет 
приговорил Э. вместе с Горном, тоже 
доверившимся Альбе, к смерти. 4 ию
ня 1563 г. оба они погибли на плахе. 
Огромные имения Э. были конфиско
ваны. Э. был храбрый воин, но в 
сложной и  тонкой политической игре 
того времени он был жалким партне
ром Филиппу и Альбе. В противополож
ность Вильгельму, всецело опирав
шемуся на богатые города и  городские 
классы, Э. но хотел порывать с 
аристократией, давно потерявшей поч
ву в торговой и промышленной стране. 
Крупный феодал и католик, он стал 
жертвою привязанности к  своему 
богатству и  к своей религии. Гете 
сделал Э. героем своей трагедии, но 
его Э. ничего общего не имеет с 
историческим.

Об Э. см: T. Juste, »Le comte Б. e t le oomte de 
Iîornes”  (1802); E. M a rx , .Studien zur Oeeijbiclite des 
niederlsnd. Aufstandes* (1902). ^  Д Ж

Э гм онт, потухший вулкан в Новой 
Зеландии, см. XXX, 274, и  XI, 534.

Э гм о р т  (Aiguës mortes), небольшой 
гор. во французск. департаменте Гар, 
к  зап. от дельты Роны- 3.411 жит. (1026). 
Интересные памятники средневеко
вья, когда Э. играл роль серьезной кро- 
пости и значительного торгового порта.

Э гоизм , см. этика.
Э го сп о та м о с  (греч.А1у&; лотосе,т.-е- 

Козья река), река и небольшой гор. на 
восточн. берегу фракийского Херсо- 
неса. Здесь в 405 г. до н. э. спартанцы 
нанесли решительное поражение аф и 
нянам (см. XXXI, 433, и XXVII, 189).

Эгоцентризм , см. этика.
Эграппуар, машина в виноделии, 

см. X, 246.
Эдвардс, Джонатан, америк. бого

слов, см. XLI, ч. 6, 492.
Эд д а  (»Edda“), заглавие исландско

го учебника поэтики XIII в., означает 
.Книга из Одди“ (прежние толкования 
.прабабка“ и  „поэтика“ оказались не

состоятельными); названа она так 
по имени поместья, где воспитывался 
ее составитель, Снорре Стурлусон 
(см. XXXIX, 662). Согласно исландской 
традиции, в основу учебника Снорре 
легло какое-то сочинение Семунда 
Спгфуссона Мудрого (1056—1133), вла
дельца Одди. Когда же в 1643 г. епи
скоп Брюньулф Свейнссон нашел 
сборник песен, которыми пользовался 
Снорре, то все решили, что это и  есть 
искомый источник, и Брюньулф озагла
вил его „Эдда Семунда Премудрого“. 
Н азвание (несмотря на свою необосно
ванность) укоренилось, и теперь разли
чают Старшую, песенную Э., и  М лад
шую, прозаическую Э., т.*е. книгу 
Снорре.

I. Старшая Эдда. Основная рукопись 
XIII в. (Codex Regius, 2365, Копенгаг.ко- 
рол. библ.) содержит 29 песен, связанных 
между собой прозаическими вставками; 
посреди героических песен цикла Си- 
гурда падает т. н. „пробел“, содержав
ший, м. б., еще 2 песни. В теперешних 
изданиях помещают еще 6 родствен
ных по форме песен иэ других ру
кописей, т. что под „эддической поэзи
ей* стали понимать все эпико-дидак- 
тические песни т. наз. „народной“ 
формы в отличие от придворной поэзии 
скальдов. Хотя сюжеты пееен Э. вос
ходят частью к эпохе переселения 
народов (героические), частью даже 
к еще более седой германской древно
сти (некот. мифологические), однако 
дошедшая до нас обработка гораздо 
моложе: самая старая песнь („Сказ о 
Тримре*) не древнее IX в., а  самая 
новая („Пророчество Грипира“) написа
на, вероятно, ок. 1200 г.: большинство 
относится к  X—XI Ьв. Т. обр., песни Э. 
не старше поэзии скальдов и  вообще 
ни в каком отношении не могут быть 
отнесены к наивному или примитивно
му творчеству. Позади их чувствуется 
длительный художественный опыт (в 
дифференциации размеров, в искус
ном построении сюжета, в диалогиче
ской форме), просвещенная, мыслящая 
среда (в развитой космогонии и мораль
ной философии) и  даже известный 
декаданс (в схоластическо-богослов
ских выкладках, уживающихся рядом 
со скепсисом и иронией). Песни Э. воз
никли в героическую эпоху, когда
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по всей  Европе вы растали  варяж ские 
государства, когда все дрожало перед 
оруж ием норманов, когда ими была от
кры та Америка. Эта эпоха привлекла 
н а  север несметные богатства, неверо
ятно расш ирила кругозор скандинавов, 
потребовала углубления прежнего 
мировоззрения в привела к кризису 
старой  религии. Все это отразилось 
в  религиозно-дидактической части  Э. 
Вместе с тем  эпоха викингов укре
п ила веру в человеческую волю п 
создала культ золота и славы , с кото
рым мы встретимся в героических 
песнях Э. Возможно, что древнейшие 
песни привезены еще из Норвегии, но 
основная масса, несомненно, сильно 
переработана в Исландии. Только две 
песни (A tlakvidha и  A tlamal) помечены 
как  гренландские (Гренландия колони
зован а исландцами в конце X в.). Т. обр., 
э та  поэзия, как  и  творчество скальдов, 
сосредоточивается в И сландии (теорию 
Бугге-Вигфуссона о возникновении 
почти всех песен на Оркнейских и др. 
о-вах следует признать необоснован
ной). Исландцу же обязаны мы и 
искусной компановкой всего сборника 
■с его ценнейшими прозаическими при
мечаниями и  дополнениями. От скаль
дов (см. XXII, 161) авторы песен Э. 
отличаются своей анонимностью. 
Здесь то же соотношение, какое суще
ствует на континенте между героиче
ским и куртуазным эпосом. Причины 
этого явления туманны. Во всяком 
случае, нельзя утверж дать, что певцы 
Э. принадлежали к менее образованным 
или социально ниже стоявшпм слоям, 
чем скальды. Мы знаем, что эти  песни 
пелись дружинниками, которые при 
дворе королей составляли и  публику 
скальдов. Сами скандинавы всех поэ
тов равно назы вали skald. Как бы то 
ни было, несмотря на некоторые пере
ходные виды, песни Э. и  поэзия 
скальдов — две совершенно различные 
литературные стихии: и  стихотворная 
форма, и стиль, и  способ оформления 
темы—все говорит о различном пони
мании поэтической задачи. К пес
ням Э. никогда не применяются при
нятые у  скальдов названия жанров 
(drapa, flokkr, flim).' Чаще всего встре
чается kvid^a (сказ, сказание), но 
только прн повествовательных песнях.

Менее ясно обозначение m al (речи, 
речения); б. ч. оно означает чьи-либо 
поучительные речи и применяется к 
дидактическим пьесам, но можетпногда 
озаглавливать н эпические. Режевстре- 
чается: thu la—длинный каталог, содер
жащ ий систематизацию  каких-либо 
знаний и б. ч. вкрапленный в другую 
песню; senna—перебранка; ljôdh—чаро
дейская песнь. Все стихи Э.—тониче
ские, аллитерированные. От манеры 
скальдов они отличаю тся почти полным 
отсутствием внутренних созвучий (hen- 
dingar) и счета слогов. Основной раз
мер—fornyrdliislag, древне-германский 
четырехтактный стих; оба полустиха 
(по 2 ударения и  от 2 до 8 слогов в каж
дом) соединены аллитерацией („Молвил 
Тримр, m ÿpco^ владйка"); применяется 
он б. ч. KanHHeciœMnecHflM.Ljodhahâttr— 
четырехстишная строфа, в которой не
четные стихи построены, как  в преды
дущем размере, а  четные, короткие 
(б. ч. 3-тактные), не делятся на полу- 
стихи; этот разм ер у  другнх герман
ских народов не встречается и  приме
няется, гл.обр., в дидактич. песнях Э. 
Стиль Э. сохраняет многие древне-гер
манские черты, любовь к  вариациям, 
к синонимике. Напротив, черты  стиля 
скальдов (метафорические выражения 
и  вставные предложения) встречаются 
крайне редко. Главной особенностью 
стиля Э. является  любовь к прямой 
речи: из разговоров действую щих
лиц состоит большинство песен; у  
других германских народов эта  форма 
не засвидетельствована. Расположение 
материала в Э. строго систематично: 
сперва песни о богах, затем —о ге
роях. Мифологические песни начина
ются с^П ророчества валвы* (прорица
тельницы), обнимающей теогонию, 
космогонию, эсхатологию; здесь пове
ствуется о природе и разновидностях 
богов, об их борьбе с великанами, о 
сумерках богов, всемирном пожаре 
и грядущем возродсдении вселенной 
(ср. скандинавская мифология, XXXIX, 
188/91). Затем следую т песни об Одине, 
одна песнь о Фрейре и песни о Торе. 
Песни об Одине носят отпечаток 
исландской учености, утонченного 
языческого богословия; здесь мы встре
чаемся со сложными делениями скан
динавского Олимпа, неизвестными
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древне-германской религии. Всего 
интереснее, однако, моральное учение 
эпохи викингов („Речения выш него“), 
эгоистически-утилитарное, имеющее 
в виду индивидуальное счастье, в 
которое включается и  высшее благо— 
посмертная слава; общего учения о 
добре и  зле эта  религия не знает. 
Песни о Торе носят еще отчасти эпи
ческий характер: это подвиги народ
ного любимца, бога Тора; но уже 
самая древняя и з  этих песен комиче
ски окрашена (переодетый женщиной, 
Тор едет в качестве невесты в страну 
великанов); в »Речах А лвиса“ поуче
ние тоже вставлено в рам ку веселой 
проделки; другие лее пьесы („Песнь 
о Гарварде“, „Перебранка Локп“) носят 
прямо-таки кощунственный характер: 
боги перекоряются и  вспоминают р аз
личные безнравственные или посты д
ные приключения. Однако, песни эти 
писаны не представителями новой 
религии (выпады исландцев-христиан 
против язы чества носят совсем другой 
характер), а  просто скептиками и 
атеистами, которых появилось множ е
ство на закате язычества. П ерехо
дом от мифологических к героич. 
песням служ ит песня о кузнеце 
Валунде—миф очень древнего происхо
ждения, родственный греческим с к а 
заниям  о Гефесте. В отличив от 
песен о богах, песни о героях состав
ляю т одно целое, скрепленное при 
помощи генеалогической: циклизации. 
Э го —поэтическая история рода Валсу н - 
гов и связанных с ним Нифлунгов, в 
центре которой егоатсгожетЯмбзлунзэ в 
(см.). Повесть распространена в сторо
ну предков и потомков. Песни о пер
вых представителях рода (Валсунг и 
Сигмунд) уже неизвестны составителю : 
он передает их в прозаическом пере
сказе. Затем  следую т песни о сыновьях 
Сигмунда: Синфьотли (происхождение 
этой личностинееовсем выяснено), Хел- 
ги и  Сигурде (Зигфрид нем. версии). 
Песни о Х елгя—чисто скандинавский 
продукт: оказание о влюбленной в а л ь 
кирии и мертвом возлюбленном, к 
которому (путем скандинавского же 
учения о метемпсихозе) пристегнуто 
сказание о другом Хелги, Хьярвард- 
соне. Мотив родовой мести з а  отца и 
брата связывает сказание о Сигурде

с  предыдущ ими. Скандинавская вер
сия сюжета Нибелунгов отличается 
от немецкой следующими* чертами: 
а) усилено значение „золота", которое 
вообще играет большую роль в исланд
ской поэзии, и  введена целая мифиче
ская праистория клада; б) в центре 
стоит любовь Брю нхилд (Брунгильды, 
см.) к  Сигурду (затуш еванная в нем. 
версии), из которой вы растает трагиче
ский конфликт: убийство С игурда (не 
в лесу, а  в постели; впрочем, лесная 
версия тоже упомянута) и  трагиче
ская смерть Брюнхилд; в) хотя ф игура 
Гудрун (нем. Кримхилд) отступает на 
задний план перед любимицей северян 
валькирией Брю нхилд, все-же есть 
песни, специально ей посвященные 
и оплакивающие ее несчастную судьбу 
(одна и з них, G udhrünarkvidha III, сло
ж илась уже под нем. влиянием, вер. 
в  ХИ в.); г) но во 2-й части (смерть 
бургундов) она играет совсем не ту 
роль, что в нем. поэме: она м стит не 
братьям за  Сигурда, а  своему мужу 
(Atli) з а  братьев; это —старое готское 
предание, утерявш ееся в Германии. 
Д алее, путем генеалогии пристегнуто 
сказание готского цикла об Эрмана* 
рихе; убитая им ж ена оказывается 
дочерью Сигурда и  Гудрун, и  эта 
последняя подстрекает своих сыновей 
к  мести. Р ассказом  об ' этой мести 
(„Слово о Гам дире“) заканчивается 

Codex Regius.
2. М ладш ая Эдда. Снорре Стурлусон 

принадлеж ал к  поколению, в котором 
п оэзия скальдов находилась уже в 
упадке: эпигоны изучали классических 
скальдов и  подражали им. Чтобы 
облегчить понимание старых поэтов, 
живших еще в язы честве или недавно 
из него вышедших, Снорре написал 
учебник, разделив его на три части: 
мифология („Обман Гюлфи“), поэтика, 
т.-е. учение о поэтических образах 
(„Слово об искусстве скальдов“, или 
„Речи Б р аги “) и метрика („Перечень 
размеров“). В первой излагается язы 
ческое учение о мире и  богах, искус
ственно систематизированное исланд
ской наукой; во 2-й даны  объяснения 
образных выражений, относящихся к 
разны м древним сказаньям (эти ска
занья  здесь излагаю тся); в З^ й  дается 
полная сокровищница скандинавской
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метрики, при чем цитируется и много 
таких форм, которые у старых скаль
дов не засвидетельствованы. Т. обр., Э. 
является для нас неоценимым источ
ником как для истории скандинав
ского эпоса, так и для понимания 
лирики скальдов. Снорре оставил, по- 
видимому, черновик, который был 
приведен в порядок его племянником 
Олафом Тордарсоном (XIII в.).

Русской литературы об Э. почти нет. Мифологиче- 
скве песни переведепы С. Свариденко  („Эдда", 
изд. Сабашниковых, 101?). Иностранная лит. об Э. 
огромна, см. M ogk, „Geachichte âer norwegisehjs- 
landlschenLiteratur“ (Pauls Grundries dor E&rmamsohen 
Philologie). В. ЯрХО.

Э д д и н гто н  (Eddington), Артур 
Стэнли, выдающийся астрофизик на
шего времени, род. в  1882 г., по оконча
нии кембриджск.унив., с 1906 по 1913 г.— 
главный ассистент Гринвичск. обсерва
тории; е 1913 г.—проф. астрономии и 
с 1914 г.—директор обсерватории в 
Кембридже. Главная заслуга Э. заклю
чается в том, что он первый поставил 
во всей сложности и  объеме задачу об 
исследовании внутреннего строения 
звезд и связанных с нею вопросов об 
эволюции звезд и  некоторых частных 
вопросов, в роде объяснения изменчи
вости переменных звезд типа Дэльты 
Цефея, и в ряде исследований предста
вил возможные решения этой задачи 
чрезвычайной важности, учитывая 
результаты  астрономических наблюде
ний и современные физические теории 
о (Строении вещества (ем. эволюция 
небесных тел). Э. принадлежат также 
важные исследования о систематиче
ских движениях звезд (рои Каптейна, 
т . звезды, XXI, 33/34) и о теории отно
сительности. Главнейшие труды: „Stel
la r  Movements and the S tructure of the 
Universe“ (1914); „Space, Time and Gra
vitation“ (1920, есть русск. пер.); „The 
M athematicalTheoryofRelativity"(1923); 
„Stars and Atoms“ (1927, есть русск. 
пер.). Исследования по внутр. строению 
звезд и  эволюции их помещены в журн. 
„Monthly Notices of the R. Astr.Society* 
и собраны в „The In ternai Constitution 
of the Stars" (1926). G. Б л.

Эделинк (Edelinck), Ж ерар, гравер 
<1640—1707), родом нз Антверпена, с 
1666 г. до конца жизни работал в Па
риже рядом с Р . Нантейлем, взаимно 
влияя друг на друга. Несмотря на

фламандское происхождение, Э. при
числяется к  французской гравюрной 
школе, так как он впитал в себя ее дух 
и в свою очередь вносил в нее новые 
элементы живописности и  красочности. 
Э. гравировал исключительно чужие 
произведения, главным образом кар
тины своих современников,придворных 
живописцев: Ф. де*Шампень, Лебрёна 
и др.—и в этих листах, которые све
жестью и  колоритностью часто превос
ходят подлинники, он является одним 
из величайших мастеров репродукци
онной гравюры. В этом отношении 
особенно славятся гравюры Э. с ра
фаэлевского «Св. семейства“ и „Каю
щейся Магдалины" Лебрёна. Всего гра
вюр Э. насчитывается ок. 350 досок, 
видное место среди них занимают его 
прекрасно исполненные портреты,пред
ставляющие собой целую галлерею зна
менитых людей эпохи Людовика XIV 
и его двора.

Об 'д. си. И . Delaborde, „G. E.“, 1886.
П . Эттингер.

Эдельвейс, Leontopodium alpiimm 
Cass. (Gnaphalium leontopodium Scop.), 
один из наиболее характерных предста
вителей высокогорной флоры на Аль
пах, красивая травка н з сем. сложно
цветных, с беловойлочным стеблем 5— 
20 см высоты, войлочными снизу ли
стьями и собранными на вершине в лож
ный зонтик цветочными корзинками,ко
торые защищены снизу венцом больших 
плотношерстистых листочков наруж
ной обвертки. Ср. альпийские расте
ния.

Эдельф ельд, Альберт, финск. ху
дожник, см. ХЫЯ, 745.

Эдем, Эдем, легендарная местность, 
где, согласно Библии, пребывали 
первые люди (Адам и Ева). Древне- 
еврейск. „Ган Эден“—сад  Э. См. рай.

Эден (Eden), сэр Уильям, с  1793 г. 
лорд Окленд (Auckland), англ. дипло
мат (1745-1814), получил образование в 
оксфордском университете, в 1772 г. на
значен младшим государственным се
кретарем, затем стоял во главе ведом
ства торговли, состоял генеральным 
секретарем при вице-короле Ирландии 
и  вел переговоры с ирландскими по
встанцами, в 1786 г., в качестве полно
мочного министра, заключил торговый 
договор с Францией, после того был
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посланником в Испании и Голландии; 
закончил свою карьеру в должности 
главного начальника почтового ведом
ства. Прочное им я дал  ему договор е 
Ф ранцией {см. IX, 118/19 и 158/59), очень 
выгодный для А нглии и  считаю щ ийся 
второй крупной победой ее торговой 
дипломатии после договора М етуэна е 
П ортугалией в 1703 г. {см. XXXIII, 79/80). 
Договор Э. знаменует первый значи
тельный поворот в  сторону более ли
беральной таможенной политики в Анг
лии и в особенности во Ф ранции, где 
он отраж ает победу идей физиократов 
(фактически руководил переговорами 
со стороны Ф ранции Дюпон де Немур, 
см.), их взглядов н а  разделение труда 
меж ду народами и  их оценки особен
ностей экономического строя Ф ранции 
и  Англин. В этом большое историческое 
значение договора. Теоретический ана
лиз его исходных принципов д ает  по
путно Лодердель (с.«.) в  своем „The na
tu re  and origin of P ublic  W ealth" (Ed. 
1804).

Эдем (Eden), сэр Фредерик Мортон, 
аигл. экономист (1766-1809), племянник 
Уильяма д. (см.), 2L годаполучил в Окс
форде степень бакалавра, через два го
д а -с т е п е н ь  м агистра, но юриспруден
цией не занялся, а  стал во главе круп
ного страхового общества. В 1795 г., ког
д а  во Ф ранции еще догорала револю
ция, а  в Англии под влиянием большо* 
го-педорода и крайней дороговизны 
жизненных припасов разгоралось силь
ное броженпе в рабочих массах, Э. за 
нялся исследованием положения рабо
чего класса в Англии и  организации 
общественного призрения и  через два 
года, в 1797г., вы пустил громадный трех
томный труд: „Положение бедноты. Ис
тория рабочих классов в А нглии“ („The 
S ta te  of the Poor. A h isto ry  of the  labou
ring  classes in  England w ith  parochial 
rep o rts“). П ервая книга дает историю 
дел а общественной помощи бедным в 
Англии, отличающуюся не столько глу
биной и тщ ательностью исследования, 
сколько обширностью поднятой литера
туры  предмета. Смысл произведения 
раскрывается во второй книге, трак
тующей о действую щей системе при
ходского попечительства о бедных и о 
положении ж быте рабочего класса. 
Здесь—философия Э. О нстремится убе

д и т ь  радикальны е слои английского 
общества, что бедственное положение 
рабочих вызы вается отнюдь не недоста
точной оплатой их труда. Там, где за
работная п л ата  выше, утверж дает он, 
рабочие ж ивут хуж е, чем там, где она 
н и ж е ,'и  чаще попадаю т в работный 
дом. Он повторяет старую мораль: где 
больше платят, рабочие больше пьян
ствую т. Но он вносит и  свое, новое, це
лое открытие: главное в том, что ра
бочие не умеют использовать свой за
работок, не умеют изыскивать и  усваи
вать  более дешевые предметы и  спо
собы питания; и  ученый магистр с 
превеликим усердием поучает рабочих 
промышленного юга, как хорошо заме
нить, по примеру северных земледель
ческих графств, дорогой пшеничный 
хлеб овсяным и ячменным, особенно 
ж е картофелем, какие можно готовить 
великолепные похлебки без м яса  и  даже 
без м асла или сала, и  обходиться без 
дорогого чая, который так широко внед
рился в рабочий обиход юга. Новая 
идея была быстро подхвачена и поло
жила начало целому широкому направ
лению—„поваренной филантропии", не 
вытесненному даж е последующиммаль- 
тузианством. Нона ряду с этим книга Э. 
им еети  положительное значение. Чтобы 
придать больший вес своему трактату  
и своей проповеди, Э. запросил от при
ходских попсчительств о бедных по 
всей стране сведения о положении ра
бочих в их районе, о высоте заработной 
платы, стоимости жизни, организации 
общественного призрения в ,ч то  особен
но валено, собрал большое число подроб
ных приходо-расходных бюджетов ра
бочих семей; это далоему возможность в 
третьей книге—» Приходские отчеты“— 
по ряду  типичных приходов д л я  каж
дого граф ства обрисовать положение 
рабочих, преимущественно сельеко-хо- 
зяйственных, но частью и горнорабочих, 
строительных и текстильных, по всей 
А нглии и Уэльсу. Сопоставление при
водимых им данных с исследованиямн 
Арт. Юнга (Л/И.) показывает, что сообщае
мый им м атериал достаточно точен, и 
в в и ду  громадного охвата „приходских 
отчетов“ это делает третий том его 
трактатаисшпочительнов&жным источ
ником для изучения ж изни рабочих в 
различных районах Англии в конце
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XVIII стол., в  эпоху промышленной ре 
волюции. В виду большой исторической 
ценности книги, давно ставш ей библио
графической редкостью, в 1928 г. и зда
но краткое извлечение и з  нее в  одном 
томе, главнейшим образом воспроизво
дящ ее „приходские отчеты“ („The S ta te  
of th e  Poor. B y P. M. Eden. A bridged  and  
ed ited  b y  A. G. L. R ogers“. London).

Эден , Нильс, шведск. полит, д ея 
тель, ем. XLV1I, прил. совр, иностр. 
полит , деят ели, 90. г

Эденбург, см. Шопрон.
З дер  (Adare), мыс н а  Южном По

лярном материке, образующ ий сев.- 
вост. оконечность земли Виктории, под 
71° 18', южн. широты и 170° вост. долг.

Эдер (Eder), Иосиф, австр . фотохи
мик, род. в  1855 г., в 1888 г.—директор 
им же организованного в Вене иссле
довательского института по фотогра
фии и методам репродукции. Э. при
надлеж ит ряд  ценных исследований 
по фотохимии и усоверш енствований 
в области практической светописи: ме
тод  измерения интенсивности ультра
фиолетовых лучей с помощью щавелево
кислой ртути, многочисленные иссле
дования спектров различны х элемен
тов (вместе с  Валентой), работы  по 
изучению действия солнечного спек
тра  на серебряные соли, имевшие боль
шое значение для ортохромной фотогра
фии, работы по применению хромовых 
солей и бромо-хлоросеребряных эмуль
сий. Исследования Э. имели сущ ествен- 
ноезначениевраспространении аристо- 
типной (хлоро-серебряной желатинной) 
бумаги и хлоро-бромодиапозитивных 
пластинок. Han. .A usführliches H and
buch  der Photographie“ (5 тт., 1882 и  
сл.), с 1887 г. изд. .Ja h rb u c h  fü r P ho to 
g raphie und Reproduktionstechnik*.

Эдер (Ядар), верхи. течениер.Се ленги 
(см). Стекает о сев. склона м агистраль
ного Хангая. восточнее перевала Д заги- 
стай, ведущего из его долины в гор. 
Улясутай. Его преимущественное тече
ние воет.-сев.-вост., при чем в вер
ховьях, где он пробегает по широкой 
долине, течение это плавное, хотя и 
достаточно быстрое; ниже он вступает 
в горы, где по порогам несется бур
ным потоком. Этот его учаоток иссле
дован был только в 1919 г. и  весьма кра
тко описан геологом Толстихиным.

Свое название река удерж ивает со вре
мен глубокой древности; его знали уже 
гунны, которые в  его долине нашли 
свой последний приют. Имя Селенги, 
столь же древнее как >  Э., река полу
ч ает  ниже у ст ь я  Тельгир-морина, са
мого значительного из ее левых прито
ков. Абсолютная вы сота м еста  слияния 
этих рек 1.157 м . Г. Грумм-Гроюимайло.

Э д е с с а , древнее греческое назва
ние Урфи, турецкого города в сев.-зап. 
М есопотамии; 29.918 жит. (1927), распол. 
н а  ветке Б агд ад ской  жел. дор., гл. гор. 
турецкого вилайета  Урфа. Развалины 
стен, свидетельствую щ ие о былом зна
чении города. История Э. необычайно 
пестра, т.к. географ ическое положение 
делало ее постоянным яблоком раздора 
м еж ду Римом и парфянами, Римом н 
персами, Византией и  персами и, 
наконец, м еж ду В изантией  и мусуль
манским востоком. В V III в. до  н. э. Э. 
была завоевана Асоирией. Ок. 135 г. 
до н. э. Э. сделалась на три  с лишним 
столетия столицей более или менее 
самостоятельного Озроэнского госу
дарства (см. Абгар), В первое ты сяче
летие н. э. Э. была крупным городом 
(арабский историк конца X  в. насчи
ты вает в Э. более 300 церквей) и  играла 
значительную  роль в истории восточ
ного христианства. В эпоху крестовых 
походов, с  1098 г. по 1144 г., Э. была 
главным городом значительного граф
ства, основанного Балдуином, братом 
Готфрида Бульонского, С 1516 г. 
принадлеж ит Турции.

Э д е с с а , древняя столица и  усы 
пальница македонских царей , ооврем. 
Водена (см.).

Э д ж в о р т  (Edgew orth), М ария, ан 
глийская писательница (1767 — 1849), 
начала свою деятельность о педагоги
ческого сочинения »Essays on p ractica l 
education“ (1798), но обратила на себя 
внимание читающей публики романом 
и з ирландского сельского быта „Castle 
R ackrent“ (1800). Народный быт остает
ся и  в будущ ем основным фоном для 
разверты вания ее морализирую щих 
сюжетов, при чем во многих ее кни
гах  можно отметить сильное влия
ние Вальт. Скотта. Гл. произв.: .B e
linda“ (1801), „Popular ta le s“ (1804), 
„Leonora* (1806); „Tales of fashiona
ble life“ (1809 — 1812), „P atronage“
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(1814); направленный против антисе
м итизм а роман .H arrin g to n "  (1817), 
„Ormond* (1817), „H elen“ (1834). Очень 
популярными были на протяж ении все
го XIX в. книги Э., написанные для 
детей: „Rosamond“ (1822), „Н аггу and 
L ucy“ (1825) и  др.

Л и т е р а т у р а :  H are, .Life and le tte rs  of Mary 
E .“ (2 т ., leS4): M ichael, „Die irischen Romane von 
M ary E.“ (1908).

В. Г-нг.
Э д ж в о р т  (Edgeworth), Ф рансис 

Исидор, англ. экономист (1845—1926), 
член Британок, академии, заслуж . проф. 
полит, экономии окефордек. унив. 
Вместе с экономикой и  статистикой Э. 
и зучал  такж е и  м атем атику и  был 
весьм а образованным математиком. В 
„Британской энциклопедии“ ему при
надлеж ит статья по теории вероятно
сти  (ср. XLI, ч. 7, 355). Н а э ту  ж е те
му Э. писал и в  различны х ж урна
лах. Его первая книга посвящена 
вопросу о приложении математики в 
области социального знания („Ma
them atica l P sy c h ics“, 1880). Он писал 
такж е в частности о прилож ении м ате
матики в полит, экономии, проявив, 
однако, в этом вопросе большую 
умеренность и  не требуя сведения 
всей  теоретической экономии к  голым 
математическим формулам. Сколько- 
нибудь заметного следа в  области 
теоретической э к о н о м и и  Э. не оставил. 
Его работы в этой области носили 
характер  главным образом журналь
ны х статей и  помещ ались большею 
частью  в им же руководимом журнале 
„Economic Jo u rn a l“. В 1926 г., за  не
сколько месяцев до смерти Э., его 
журнальные статьи  по экономике 
выш ли отдельным трехтомным издани
ем под названием: „P apers re la ting  
to  P olitical Econom y“. А ристократ по 
социальному происхождению, консерва
тор по социально-политическому миро
воззрению, Э. по направлению  своей 
экономической м ы сли принадлеж ал к 
субъективной школе с значительным 
математическим уклоном, приближав
шим его к математической школе. В 
вышеупомянутом сборнике заслуж и
ваю т внимания его статьи  о теории 
ценности и  распределения, о теории 
монополии и  монопольных цен, о 
приложении матем атики к  полит, 
экономии, проблеме денег и  проч.

Э д з и н  (Эцзин)-г о п ,  одна из наибо
лее значительны х рек Центральной 
А зии, стекающ ая с Нань-шаня на север, 
в Гобийскую пустыню, где она обра
зу е т  д в а  озера: более значительное, 
соленое, Гашиун-нор, и  меньших разме
ров, пресноо, имеющее сток в Гашиун- 
нор,—Сохо-нор. Р ек а  имеет д в а  исто
ка. Оба протекаю т в широкой долине, 
отделяющей передовую, северную цепь 
Н ань-шаня, хреб. Ци-лянь-шань, от 
его магистральной цепи, в направле
ниях, одно другом у противоположных. 
Зап . исток, более значительный, носит 
название Бардун, у китайцев—Хый- 
хо, что значит Г рязная река, назва
ние, вполне оправдываемое состоя
нием ее вод, загрязненны х главнейшим 
из ее притоков,—рекою Ихур, вытекаю 
щ ей из-под ледников магистрального 
хребта, который носит здесь то же 
название Ихур; восточный, которому 
неправильно присваивается значение 
главной реки, более короткий и  менее 
многоводный, известен у  китайцев 
под именем Ба-бо-хо. Оба в  свовх 
низовьях переходимы вброд лишь в 
редкие моменты низкого стояния вод. 
Сойдясь у  монастыря Да-ба-бо (Та- 
сы), они «руто  поворачивают на 
север, под именем Хэй-хо (Черной 
реки) прорывают Ци-лянь-шань и 
огромным потоком изливаю тся в  пусты 
ню, где на протяж ении всего последую
щего течения и  разбиваю тся на 
бесчисленные протоки. К ю гу от го
рода Гань-чжоу-фу Хэй-хо поворачи
вает  на северо-заиад и в этом напра
влении течет до гор. Гао-тая, к  зап. 
от которого принимает сначала сев.- 
сев.-зап. направление, а  затем, по 
слиянии с  левым своим притоком, 
рекой Таолай, почти северное. 7  гор. 
Мо-мин, где река  вступ ает в  пределы 
пустыни, она утрачивает свое назва
ние и  в  дальнейш ем уж е под именем 
Эдзин-гола пробегает свои последние 
275 км . Древнее китайское ее назва
ние—Чжан-е-шуй, в низовьях—Ж о-шуй. 
В современную эпоху эта  река  со 
своими притоками, воды которых, 
разбираемы е для орошения полей, не 
всегда, однако, доходят до м агистраль
ного русла, обеспечивает сущ ествова
ние культурны х районов сев. 
П ринаныпанья—Гань-чжоу'ского, Гао-
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тай'ского и  Су-чжоу‘ского; в Юань'скую 
(Монгольскую) эпоху ее водами жил и 
четвертый культурный округ- —И-цзн- 
най-лу, откуда и  название реке Эдзин. 
Развалины  главного города этого 
округа—И-цзи-най, упоминаемого, меж
д у  прочим, и  Марко Поло (Е1зта), 
яы не найдены и  описаны П. К. Коз
ловым под монгольским их назв. Хара- 
хото (см.). Мне его 'назы вали  иначе— 
„Харчечжи-хан-хото“, „городом Хар- 
чечжи-хана“, но то были наньш аньские 
монголы, а  не местные—торгоуты.

Г. Грумм-Грж имайло. 
9дм (или Ади, Ас1у), Эндре, венгерск. 

писатель (1877—1919), самый крупный 
венг. национальный поэт после Ал. 
Петефи (с.м.), вождь молодой венгер
ской литературы. В творчестве Э. 
видят одновременно истоки как „левых“ 
формальных течений, так  и  револю
ционного течения в венгерской лите
ратуре. С начала империалистической 
войны 3. выступил с антимилитари
стическими призывами в своих стихах. 
Однако, до самой овоей смерти он не 
пошел дальше воинствующего паци
ф изма и  не пришел ни к  каким рево
люционным выводам. Организованная 
им литературная группа „Запад“ 
(в которую входили будущие револю
ционные писатели: Габор, Каринти, 
Комят, Лукач и  др.) при жизни Э. 
оставалась интеллигентским кружком, 
который в годы войны явился рупо
ром радикальных слоев венгерской 
промышленной буржуазии. Д ля этих 
слоев пацифистская идеология „Запа
д а“ была только средством сохранить 
свою экономическую независимость 
от имевшего шансы на победу герман
ского капитала. Неопределенность иде
ологии Э. позволяет теперь совершен
но различным классовым группировкам 
считать его „своим“ поэтом. С формаль
ной стороны творчество Э. обнаружи
вает глубокое влияние западного мо
дернизма; введенные им новые приемы 
и  обогащение поэтического словаря 
подготовили почву для той художест
венной революции, которую позже про
извели в венгерском литературном 
языке младшие соратник# и  последо- 

"ватели 3 . (Барта, Комят, Кашак). По
эзия Э. до настоящего времени еще 
служит предметом споров венгерской

литературной критики и продолжает 
оказы вать влияние н а  литературу 
сегодняшнего дня. Из сборников сти
хов Э. необходимо назвать „Новые 
поэмы“ (ОД уегзек, 1905) и  „Поэмы ве
ликих тайн“ (А ш п й еп  Шкок уегзе1, 
1911), выдержавш ие много изданий. ’ 

Б. Г-не.
Эдигей (точнее по-татарски: Ждики, 

Идику), своякТимура, могущественный, 
полновластный золотоордынский вое
вода-временщик XIV—Х У в. Он поли
тически выдвинулся во время военной 
борьбы конца XIV в. меж ду Тимуром 
и золотоордынским ханом Тохтамы- 
гаем, который пользовалеяпокровитель- 
с.твом литовской Р уси  (кн. Витовта), 
и  к этому времени относится блестя
щ ая победа Э. над литово-русскими 
войсками на р. Ворскле (1399), после 
чего татары  опустошили киевскую 
землю и  Волынь. А окончательно пол
новластным в Орде (и над Крымом) 
сделался Э., убивши Тохтамыша (1407), 
и  с того времени—говорит историк 
ибн-Арабшах—„устраивалось дело люд
ское по указам  Идику: он водворял 
в султанство кого хотел и  смещал с 
него, когда хотел“; ханы  Золотой Орды 
были его креатурами. П амятен поход Э. 
н а Москву 1408 г., когда он осаждал 
и  самую столицу (но она откупилась) 
и  опустошительно побывал и  в Сер
пухове, и в Клину, и  в Нижнем Новго
роде, а  на обратном пути  разорил 
Рязань. В 1416 г. литов, кн. Витовт 
снова вмешался в ордынские дела, 
и  Э. совершил грозный поход на Киев
щину, при чем и самый Киев был 
сожжен. Погиб Э. в 1420 г. в междо
усобной стычке с  Тохтамышевым 
сыном, стоившей ж изни им обоим. 
Доныне Э. воспевается как герой 
в богатырском эпосе ногайцев, а  от 
них—и других тю ркотатар, напр, кир
гизов. Былинный Э. напоминает собою 
„матерого козака" Илью Муромца, а 
Тохтамыш, которому Э. в эпосе верно 
служит, имеет в себе черты  неблаго
дарного былинного кн язя  Владимира 
стольнокиевского. А . К ры ж кий.

Э дикт (лат., букв, объявление), 
юридическая норма, исходящ ая от 
магистрата (должностного лица) Рим 
ской республики. Позднее, в импера
торский период римской истории, на



101 Э д н п ы —Э д и н б у р г . 102

именование Э. было присвоено импе
раторским указам , адресованным к  
населению непосредственно или через 
посредство данного должностного ли
ца. В деле разви тия знаменитого рим
ского гражданского права систем а Э. 
республиканской эпохи сы грала чрез
вычайно важную роль. В Э. этих еще 
римские юристы признавали „живой 
голос права“, т. к. Э. не только прово
дили в жизнь основы действующего 
.закона, не только восполняли его про
белы, но нередко устраняли  правовые 
пережитки и обновляли содержание 
законов .н а  благо государства“. Во 
втором веке н. э. ю рист Сальвий 
Юлиан, по повелению императора 
Адриана, произвел кодификацию Э., 
исходивших от претора и  курульных 
эдилов, в результате  чего получился 
сборник, именуемый „постоянным Э.“. 
Удачную реконструкцию текста этого 
сборника дает известны й германский 
•ученый Ленель. Ср. Р им —римское право.

A .W .
Э дилы , следую щ ая за  квесторами 

магистратура в Риме. Впервые Э. по
явились, в числе двух, в  494 г. до н. 
э., одновременно с плебейскими три
бунами, и  первоначально были помощ
никами последних. Позднее получили 
самостоятельное значение с постепенно 
расширявшимся кругом полномочий. Э. 
ведали  храмами (aed.es,—откуда наз
вание Э.), общественным строительст
вом, водопроводами, уличным движе
нием, санитарией, рынками (подвоз 
припасов, надзор за  весами, регули
рование цен), противопожарными 
мероприятиями, устройством обще
ственных игр и т. д. С ростом расходов 
н а  игры  стали (с 367 г.) избирать еще 
двух Э. из патрициев (курульные  Э.). 
П ри Ц езаре число Э. было доведено 
до 6. Слившись в одну общую коллегию, 
Э. получили свое местов иерархии изби
рательных должностей Р им а (консулы, 
преторы, Э., квесторы). Э. окончательно 
исчезли  лишь в III в. н. э. По примеру 
Рима, в других италийских городах в 
эпоху поздней республики существо
вали  в той же роли общей и  рыночной 
п о л и ц и и  т. наз. м униципальны е  Э

И . Ш.
Эдинбург, иначе М идлот иан  

-(Edinburghshire Midlothian), графство в

ю.-вост. Ш отландии, распол. н а  берегу 
Фортского зал.; 948 кв км  с  513.800 
ж ит. (1929), гл. гор. Эдинбург. Интен
сивное сельское хозяйство: земледелие 
(овес, пшеница, корнеплоды), крупное 
и  мелкое скотоводство, свиноводство; 
разработка угля, железной руды, 
нефтеносных сланцев (перерабатывав 
мых в парафин), известняков, строи
тельного камня; производство бумаги, 
обслуживающее типографскую промы
шленность Э. (главная отрасль обраба
тывающей промышленности графства), 
литье чугуна, производство взры вча
ты х веществ, цемента и ковровых 
изделий. В графстве много остатков 
старины, в том числе и следов рим
ского владычества.

Эдинбург (Edinburgh), главк, гор. 
Ш отландии и Эдинбургского графства; 
438.998 жит. (1931); в своих настоящих 
границах включает, кроме собственно 
Э. (лежащего в 3 к м  от моря), его 
ближайшие окрестности, в  том числе 
и порт Лис (сл*.), расположенный на 
берегу Фортского залива. Далеко 
у ступ ая  Глэсго по количеству населе
ния и  экономическому значению, Э* 
является, однако, не только главным 
административным, но и главным куль
турно-общественным центром Ш отлан
дии. Знаменитый университет, основ, 
в 1683 г. (ок. 4.000 студентов), ряд 
высших учебных заведений и научных 
учреждений; национальные галлерен 
живописи, скульптуры, национальная 
галлерея портретов, несколько крупных 
библиотек с ценными собраниями 
рукописей. Широко развитая старин
ная типографская промышленность, 
пивоварение, производство мебели, 
экипажей, резиновых, кожаных, метал* 
лич., шерстяных и др. изделий. 
Расположенный в гористой местности 
и изобилующий памятниками прошлого 
и современными красивыми зданиями, 
Э .пользуетсярепутациейодного из наи
более привлекательных по своей внеш
ности городов Великобритании. Глав
ные памятники старины; высящийся 
над центром города замок XVв., коро
левский дворец XVI в., собор XIV в., 
здание парламента XVII в. и  др. Имя 
Э. связы вается с королем Нортумбрип 
Эдвином („город Эдвина“). С середины 
XV до начала XVII в. Э. —столица
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Ш отландии и  резиденция шотланд
ских королей.

Эдингер , Людвиг, нем. невропато
лог, см. ХЬУШ, прил. современн. дея- 
щ ели  науки, 38.

Эдип, царь фиванский, сын Л ая и 
И окаеш , наиболее трагическая фигура 
и з  рокового рода Лабдакидов (см. 
Лабдак). История Э., затронутая 
уж е у  Гомера, позднее была разрабо
тана греч. трагиками—в частности 
Софоклом в его целиком дошедшей до 
нас трилогии („Э. — царь“, „Э. в Ко
лоне“, „Антигона*). По предсказанию 
оракула, царю Лаю суждено было уме
реть от руки собственного сына. Ког
да этот сын родился, Л ай  приказал 
скрутить мальчику ноги и бросить его 
в лесу на горе Кифероне. Подобран
ный пастухом, ребенок взят  был на 
воспитание бездетным коринфским ца
рем Полибом и  получил прозвище Э. 
(греч. (Шпоос—„-опухшая нога"). Под
росши, юноша Э. получил в Дельфах 
зловещее предсказание, что он убьет 
отца и женится на своей матери. 
Избегая греха, Э. решил не возвра
щ аться к  Полибу. Во время стран
ствия он случайно, в ссоре, убил встре
тившегося ему Л ая, затем  избавил 
Фивы от грозного сфинкса (ель), р а з 
гадав его загадки, был за  это сделан 
царем Фив и  получил руку ц а р и ц ы - 
вдовы Иокасты. От этого брака было 
четверо детей: Этеокл и  Полиник, 
Антигона и  Йемена. Обрушившееся 
на Фивы новое бедствие—чума и  
голод—вызвало обращение жителей к 
оракулу, который потребовал изгнания 
или смерти убийцы Лая; Э. усерднее 
всех доискивался его, и  тут  вся запу
танная история раскрылась. Иокаста 
в ужасе повесилась. Э. выколол себе 
глаза, ушел в изгнание, водимый Анти
гоною» и много лет спустя обрел „при
мирение с богами“ и смерть в афин
ском деме Колоне. Д ети его погибли 
все, не оставив потомства. Л. Ш.

Эдисон (ЕсНзоп), Томас А льва (1847— 
1931), знаменитый изобретатель, одна 
из интереснейших фигур современной 
Амервки. Род. в небогатой семье гол
ландско-шотландского происхождения. 
Ребенок был худ и  слаб, но очень под
вижен и шаловлив; от шалости он- по
терял конец одного пальца. Однако,

несмотря на хрупкость в  детстве, Э. 
впоследствии обладал большим телес
ным и душевным здоровьем, исключи
тельной работоспособностью, энергией 
и редким сном, позволявшим ему спать 
или не спать смотря по обстоятель
ствам. Образование Э. ограничилось 
тремя месяцами школы и домашними 
занятиями с матерью-учительницей. 
С детства он обнаружил любовь к экс
периментированию и уж е в десять лет 
производил опыты по физике и  химии, 
но математика ему не давалась. Впо
следствии, знакомясь с литературой 
различных технических вопросов, Э. 
накопил в своей пам яти громадный 
запас всяких механических, физиче
ских и химических знаний вместе е 
числовыми соотношениями, коэффи
циентами и элементарными формула
ми; однако, математическим анализом 
он никогда не владел. Свою жизнен
ную карьеру Э. начинает в двенадцать 
лет газетчиком на железной дороге 
Порт-Гурон—Детройт; в это время, по- 
видимому, в результате полученных 
Э. побоев, значительно пострадал его 
слух, и  он на всю жизнь остался ту
гоухим; однако, он никогда не жало
вался на свою глухоту, утверждая, на
оборот,что она способствует мышлению. 
Спустя несколько лет Э. становится 
железнодорожным телеграфистом и за
тем переходит на биржевой телеграф 
в Нью-Йорк. В 1870 г. Э. уж е сам 
предприниматель (фабрикант своих 
изобретений по телеграфному делу, в 
Ньюарке в шт. Нью-Йорк) и  может 
свободно отдаться своему изобрета
тельскому призванию. В 1876 г. Э. по
селяется в Менлопарке (в шт. Ныо- 
Джерси) и  строит там  обширные ла
боратории и мастерские для выработ
ки прославивших его изобретений. В 
1887 г. Э. переселяется в Весторавж 
(в том же штате), где он прожил до 
своей смерти.

Технические изыскания Э. начи
наются с детства и  продолжаются 
всю его долгую жизнь с изумитель
ной настойчивостью и разносторон
ностью. Ночная служба на телеграфе 
наталкивает Э. на его первое изобре
тение (1864)—автоматический сигна
лизатор, позволивший ему спать во 
время дежурства, но стоивший ему
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места на железной дороге. В бли
жайшее десятилетие Э. делает не
сколько существенных изобретений 
в области телеграфии, добившись 
передачи 3.500 слов в минуту и  одно
временной передачи двух, трех и че
тырех депеш по одному проводу(систе- 
мы дуплекс, триплекс и  квадруплекс). 
Эти изобретения создали Э. широкую 
известность и принесли материальные 
средства, позволившие ему поставить 
свои изобретательские эксперименты 
на широкую’ ногу и окружить себя 
штатом энергичных сотрудников („эди- 
ооновских пионеров“), которые отдали 
на службу ему свои способности и 
знания, подчинив себя при этом его 
категорическому требованию не зани
маться самостоятельными изобрете
ниями. Своей мировой славой Э. обя
зан  изобретению фонографа {см.) 
н  электрического освещения (с.к.) при 
помощи ламп накаливания. История 
изобретения электрической лампочки 
в особенности любопытна но той ис
ключительной настойчивости,скоторой 
9 . производил эксперимент з а  экспери
ментом, испытывая всевозможные ме
таллические сплавы и различные сорта 
бамбукового угля; в поиски за  нужным 
ему бамбуком он рассылал по всему 
своту своих сотрудников, не жалея 
потребовавшихся н а  это многих десят
ков тысяч долларов. Счастье далеко 
не всегда улыбалось Э. в его исканиях: 
целый ряд предложенных им 'техни
ческих усовершенствований не имел 
успеха и  не оправдался на практике. 
Одной из таких неудач была работа 
*). над магнитным обогатителем для 
железных руд.Заиитерссовавш ись этой 
проблемой, Э. по своему обыкновению 
принялся за  переделку всех машин, 
которыо должны были применяться в 
в этом деле: паровых экскаваторов, 
транспортеров, огромных камнедроби
лок, епт н пр. Затем  он затратил  боль
шой капитал на покупку обширной зе
мельной площади с низкопроцентной 
рудой и  начал успешно обогащать и 
продавать руду  на металлургические 
заводы. Но в это время в восточной 
части ш тата Миннесота былп открыты 
богатые и логко доступные залежи 
железной руды, и предприятие Э. лоп
нуло с долгами в несколько сот тысяч

долларов (1890). Несмотря на ряд  не
удач, им запатентовано более тысячи 
изобретений, относящихся к  самым 
различным областям современной тех
ники: к  всевозможным применениям 
электрической энергии, к  обогащению 
ж елезных руд, к кинематографу, к бес
проволочной телеграфии и т. д. Ни 
одна крупная техническая новинка не 
проходила мимо Э., который немедленно 
принимался изучать литературу воп
роса, проделывать относящиеся к нему 
опыты и пы таться совершенствовать 
предлагаемые конструкции. Иеходя из 
опыта собственной творческой работы, 
9 . скромно определял гениальность, 
как .один процент вдохновения и  де
вяносто девять процентов потения“ 
(„опе percen t inspira tion  and  n in ty  nine 
p ercen t persp ira tion“). Он утверждал, 
что при всем множестве его изобре
тений он не сделал „ни одного откры
ти я“ и  не имеет провозгласить ,вп 
одного нового принципа“. Н ельзя не 
отметить, что своей всесветной попу
лярностью он в значительной мере 
обязан американской рекламе, в  ко
торой он лично, впрочем, не повинен.

Об Э. c.v.: В гуап , в . 8., .Е ., tb em n o an d  his •Work“, 
1S26; A ngel, sein Leben und Erfinden“,  1926.

Л. Э.
Эдлунд  (fîdlund), Эрик, выдающийся 

шведский физик (1819—1888). Учился 
с  1840 г. в упсальском унив., затем 
путешествовал за  границей; с 1850 г . -  
проф. Стокгольмской академии наук, с 
1871 г.—начальник Стокгольмского выс
шего технич. училища. С 1858 по 1873г.— 
заведы вал метеорологическим делом 
в Ш веции и  покрыл страну сетью ме
теор. станций. Предметом его научных 
исследований было электричество. Он 
занимался определением законов 
экстратоков, изучил противоэлектро- 
движущую силу и  сопротивление 
вольтовой дуги; он был также автором 
особой „эфирной“ теории электриче
ских явлений, в настоящее время 
потерявшей значение. Л. Б.

Э дм о нто н  (Edmonton), фабрично
заводский гор. в Англии, к  сев. от Лон
дона, в  непосредственном соседстве с 
последним; 66.807 жит. (1921), гл. обр. 
рабочих.

Эдм о нто н  (Edmonton), главн. гор. 
канадской провинции Альберта;
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69.744 жит. (1928; в 1901 г. было 2.652 жит., 
в  1911 г.—30.434 жит.); расположен на 
северной трансконтинентальной канад
ской железнодорожной магистрали, 
в  центре угольн. и  сельскохозяйствен
ного района; значительная торговля 
и  быстро растущ ая промышленность; 
университет.

Э д о го н и ев ы е (О е с ^ о т а с е а е ) , сем. 
зеленых водорослей, образованное 
тремя родами: О е с ^ о т и т ,  Ви1ЬосЬае1е 
и  О есЬ скбгит (один вид 0. Рго1опета). 
П редставители Э. живут в воде, прикре
пляясь к стебелькам подводных расте
ний, камням, сваям  и пр. Видов очень 
много, из них некоторые очень распро
странены у  нас. У рода О е с ^ о т и т  
н и т и  не ветвятся, на самом конце 
несут выросты, нечто в роде корневых 
волосков, которыми водоросль прикре
пляется к субстрату. Хроматофоры 
имеют вид длинных лент, расположен
ных вдоль нити и  соединенных друг 
с другом многочисленными перемычка
ми. Нити двоякого рода: неспособные 
к  делению н  способные к  нему. Послед
ние несут особые колечки илп колпач
ки, указывающие число делений клет
ки и составляющие наиболее характер
ную особенность Э. Размножение 
бывает бесполое и половое; о последнем 
см. водоросли, X, 553/54. У Bulbochaete 
таллом ветвится и обладает длинными 
одноклеточными волосками, основание 
которых раздуто в виде луковиц. 
Размножение сходно с размножением 
у  О е с ^ о ш и т . М. Я .

Эдремид, турецк. гор. в Ходавени- 
пиарском вилайете, в зап. Мал. Азии, 
на берегу Эдремидского залива, ок. 
6.009 жит., оживленная торговля, значи
тельная культура оливок. Неподалеку, 
н а самом берегу моря, был расположен 
греческий гор. Адрамиттион  (см.).

Эдризи (Идриси), Абу-Абдалла-Мо
хамед, знаменитый арабский географ 
и путешественник (1100—1165). Получив 
прекрасное образование в Кордове, 
объехал потом Пиренейский полу
остров, С. Африку и М. Азию исоставил 
в 1154 г. по поручению сицилийского 
короля Рож ераИ  (с.«. III, 382) обширное 
землеописание с приложением круглой 
„карты мира“, в течение нескольких 
столетий служившей материалом и 
образцом для последующих картогра-

фов, как  арабских, так  и европейских. 
Эта работа Э., в которой имеется описа
ние народа руссов и  их городов (Киева, 
Новгорода и, повидимому, Смоленска) 
а  равным образом второе его, более 
обширное сочинение по географии, не 
дошедшее до нас, составлены  автором 
на основании личных его наблюдений, 
сказаний других путешественников и 
известий странствую щ их купцов. Тру
ды д., известного такж е в качестве 
медика и  ботаника, до сих пор имеют, 
несмотря на все их  ошибки и  недочеты 
(вроде отсутствия н а  картах  градусной 
сетки), огромное значение как материал 
исторический. В. Сн.

Э д си ха  (Ёсца), окружн. гор. в ис
панок. провинц. Севилья, 29.934 жит. 
(1920), распол. на жел. дор. Кордова— 
Марчена и на р. Хениль (приток Гва
далквивира). Считается самым жарким 
местом в Испании („сковорода Испа
нии“). Р азвита текстильная промыш
ленность, кожевенная и  производство 
оливкового масла. Громадный цирк 
(до 10.000 зрителей) д л я  боя быков на 
месте древне-римской арены. Много 
башен, прежних арабских минаретов. 
Э. известен еще как кельтиберское по
селение (Astigi), римляне превратили 
его в военную колонию (Colonia A ugu
s ta  firma), у  арабов он назы вался 
Эстиджа.

Эдуард, имя англо-саксонских ко
ролей.

Э. Старший, король англов и саксов 
с 901 по 925 г., сын А льфреда Вел. {см.) ,. 
вступил на престол после смерти отца 
и продолжал борьбу с датчанам и за  
объединение Англии. В результате  этой 
упорной борьбы Э. присоединил к  своим 
владениям всю вост. Англию вместе с- 
Лондоном. Затем он распространил пре
делы своего государства в северном п 
западном направлении, подчинив д ат
чан Нортумбрии и  принудив уэльского- 
короля принести присягу королю Ан
глии, как своему верховному повелите
лю. Согласно свидетельству одной хро
ники, допускающему, впрочем, различ
ное толкование, Э. распространил свое 
влияние и на Ш отландию. На этом ос
новании Эдуард I И лантагенет претен
довал вю следст8ии на верховенство в 
Шотландии. Ср. Y11I, 259/56.
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Э. Исповедник, последний английский 
король саксонск. династ. с 1042 по 1066 г., 
сын Этельреда И и  Эммы Нормандской. 
Молодые годы Э. прошли в Нормандии, 
придворе дяди, Р ичарда Доброго, куда 
он был отправлен еще мальчиком вместе 
со своим братом и матерью в 1013 г. в 
виду датского наш ествия в Англию. В 
1016г. ЭтельредИумер, а на английском 
престоле утвердился датский принцКа- 
нут, женившийся на вдове Этельреда— 
Эмме. Сын их, Гартакнут, стал  англ. ко
ролем в 1040 г. Э. был вызван в АнгЛиго, 
объявлен наследником бездарного и бо
лезненного Г артак н утаи  по смерти по
следнего (1042) зан ял  английский пре
стол. Царствование Э., слабовольного 
и бесхарактерного, наполнено постоян
ными интригами и борьбой англо-сак
сонской и нормандской партий (ср. VIII, 
260/61). Вокруг личности Э., царство
вание которого предшествовало нор
мандскому завоеванию, складывает
ся патриотическая легенда. Э. прослыл 
впоследствии великим законодателем, 
хотя, в сущности, неизвестно ни одного 
законодательного акта, связанного с 
его именем, а  так  называемые „Законы 
Эдуарда Исповедника“ представляют 
собою позднейшую компиляцию. Зато 
несомненно, что Э. был весьма щедр на 
пожалования юрисдикции вместе с зем
лею: право держ ать суды быстро пере
ходит при нем в частные руки, что 
вполне соответствовало общему ослаб
лению власти центрального правитель
ства и  усилению влияния крупных зе
мельных магнатов. Это было весьма х а 
рактерным проявлением феодализма, 
быстро развивавш егося в Англии к 
концу англо-саксонского периода и по
лучившего свое теоретическое офор
мление в последующую эпоху. Еще при 
жизни Э. и  затем  после его смерти 
ходили рассказы  о совершаемых нм „чу
десах  исцеления", в силу чего в 1161г. 
Э. был канонизирован папой Александ
ром III и назван „Исповедником".

Э дуард , имя семи английских ко
ролей.

Э. I  Плантагенет, английский король 
(1239—1307), сын Генриха III, вступил 
на престол после смерти отца в 4272 г., 
заставш ей Э. в крестовом походе, от- 
кудаонвернулся в Англию лишь осенью 
12Ит.(см. VIII, 310/11). Э., принимавший

деятельное участие в управлении го
сударством ещ еприжизни отца, являет
ся  одним из крупнейших организа
торов средневекового английского го
сударства—„законодателем по приро
де", „английским Юстинианом", как его 
нередко называют. С его именем связы
вается  целая эпоха в политическом и 
конституционном раввитии Англии, в  
частности—в истории английского пра
ва. Таковы его знаменитые земельные 
статуты  (De donis condifeionalibua, 1285,. 
и  Quia em ptores te rrarum , 1290), лег
шие в основу английского земельного 
права. Правление Э. характеризуется 
простом  внешнего могущества Англии. 
Э. пы тается заверш ить дело наци
онального объединения Англии, нача
тое -Э. Старшим. Э. вводит в Уэльсе 
английское управление ж порядки, 
стремится к  подчинению Ш отландии, 
встречая упорное сопротивление уэльс
цев а  шотландцев. Оказавшись в весьма 
затруднительном положении, Э. созы
в ает  „образцовый парламент“ (Model 
parliam ent) 1295 г., — парламент при 
нем вообще оформляется и  склады
вается  в систему представительства, 
сословий, графств и городов (см. УШ,. 
466), опираясь на который ему удается 
подавить восстание в Уэльсе и  заклю
чить мир с Ф ранцией. Затем Э. пы
тается  привести к  покорности Ш от
ландию, что, однако, ему не удается. 
(ср. VIII, 311/12, и Ь, 354).

3. Л  (1284—1327), английский ко
роль, сын Эдуарда I и  Элеоноры К а
стильской, первый принц Уэльский. 
Отца своего Э. о детства не любил, 
ненавидел его министров п  придвор
ных, мешавших развлечениям, которым 
он предавался в компании со. своим, 
приятелем Гавестоном, сыном гаскон- 
ского слуги Э. I. Недовольный поведе
нием сына и  приписывая его влиянию- 
Гавестона, Э. I удалил последнего от 
двора. Одним и з первых дел Э. И по 
восшествии его в 1307 г. на престол 
было возвращение из изгнания своего 
любимца, получившего теперь граф
ский титул и  назначенного, к негодо
ванию баронов, регентом королевства 
на время отсутствия Э. Устранив от 
власти  и  влияния близких к  отцу лю
дей, Э. вызвал резкое недовольство 
парламента и баронов, и  они подняли
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восстание. Сперва баронам удалось 
добиться изгнания Гавестона, а  при 
попытке короля его вернуть ненавист
ный фаворит был убит. Но затем ко
роль, воспользовавшись разногласиями 
среди баронов, одержал победу, захва
ти л  и казнил главу баронской оппо
зи ц и и -гр а ф а  Томаса Ланкастерского 
(см. VIII, 313/16). Имя Ланкастера 
стало лозунгом новой борьбы, которую 
начали бароны в союзе с королевой, 
уехавш ей во Францию вместе с на
следником престола, будущим Эдуар
дом III. В 1326 г. Изабелла, вступив
ш ая в связь с одним из изгнанных 
4аронов—Роджером Мортимером, вы
садилась с наемными войсками в Эс
сексе с тем, чтобы отомстить за  убий
ство Ланкастера. Э. был захвачен в 
плен и тайно убит.

д. I I I ,  английский король (1312—77), 
сын Эдуарда II и  Изаболлы. Достигнув 
в  1330 г. требуемого законом совершен
нолетия, Э. освободился от матери и ее 
фаворита (см. VIII, 316/17). Начинается 
долгое царствование Э., отличавшегося 
большой предприимчивостью, энергией 
и воинственностью. Д олгая, тянув
ш аяся почти все его царствование, 
о 1337 г., и  упорная война с Фран
цией (см. Столетняя войнах VIII, 317/24), 

начале успешная, в  1375 г. приве
л а  к потере недавно завоеванной Ак
витании. Военные неудачи вызывают в 
Англии сильное недовольство, которое 
еще более обострилось тем, что после 
смерти королевы Филиппы сильно од
ряхлевший Э. попал под влияние своей 
фаворитки, Алисы Перрерс, ведшей 
себя весьма скандально, вмешивавшей
ся  в управление и  судебные дела и без
застенчиво грабившей короля и страну. 
В 1377 г. Э. умер, всеми оставленный, 
не исключая Алисы, ограбившей нахо
дившегося в агонии короля и скрыв
шейся.

д. IV, английский король (1442—83), 
сын Ричарда Плантагенета, первый 
представитель Йоркской династии, бо
ровшейся за  английский престол с Лан
кастерами (война Белой и  Алой Розы, 
сл. УШ, 334/43, и II, 67/69). Правление 
Э. (с 1461 г.) наполнено борьбой партий 
и интригами. Обворожительно краси
вый и обходительный, на вид беспеч
ный и всецело поглощенный любов

ными увлечениями, Э., однако, умел 
улавливать стремления партий и на
носить сильные удары  феодальной зна
ти. Сперва руководящую роль приобре
тают Невилли, родственники короля 
по матери. Ватем влияние переходит к 
родным Елизаветы—вдовы лорда Грея 
и  дочери худородного Ричарда Вуд- 
вилля, на которой Э. тайным образом 
женился в 1464 г. Елизавета, к возмуще
нию аристократов, была коронована, 
тесть короля назначен казначеем. По
сыпались милости и  на других новых 
родственников короля. Это приводит к 
тому ,чтопользовавшийся большим влия
нием граф Уоррик, ранее поддерживав
ший короля и помогший ему овладеть 
престолом, становится во главе его 
противников и замыш ляет реставрацию 
отстраненного Генриха VI. Э. дол
жен был бежать з а  море, но затем, вы
садившись в 1471 г. с небольшим отря
дом близ Гулля, вторично завоевы
вает престол. Войска Уоррика были 
разбиты, сам он убит; Генрих V I попал 
в плен, посажен в Тоуэр, где он вско
ре был убит, и  с ним пресеклась и пря
мая линия Ланкастерского дома. Э. те
перь прочно утвердился на престоле.

д. Г,английский король (1470-83), стар
ший сын Э.1У,с1471г.—принцУ эльский. 
После смерти отца двенадцатилетний 
Э. был провозглашен королем, но коро
лева-мать регентства не добилась, и 
протектором был назначен дядя ко
роля, Ричард Глостерский; по его па- 
стоянию вскоре самый брак Э. IV с 
Елизаветой был признан незаконным. 
Наспех собранный новый парламент 
в том же 1483 г. объявил Э. незакон
норожденным и не имеющим права на
следовать отцу наанглийскомпрестоле. 
Э. с братом своим Ричардом были зак
лючены в Тоуэр, где вскоре и погибли 
при невыясненных обстоятельствах 
(см. Ричард 111).

Э. VI, король Англии и  Ирландии 
(1537—53), сын Генриха VIII и  Иоанны 
Сеймур. Отличаясь с детства слабым 
здоровьем, Э. получил недурное обра
зование: воспитатель Э., Кокс, при
вил ему вкус к  классической литера
туре. Судя по учебным тетрадям Э., он 
был знаком с аристотелевской „Этикой“ 
и философскими сочинениями Цицеро
на, его обучали музыке и  итальянско-
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му языку. 9 лет отроду (20 февраля 
1547 г.) Э. был торжественно коронован 
архиепископом Кранмером. В виду не
совершеннолетия Э. при нем был учреж
ден совет регентства во главе с лордом 
протектором Сомерсетом. П ри нем р аз
горелось грозное крестьянское восста
ние 1549 г. под предводительством 
Кета (см. Нет). После разгрома кре
стья н  дворянской партией Сомерсет 
был свергнут оппозицией во главе 
с  графом Уорриком, посажен в Тоуэр 
и  впоследствии казнен. Юный Э., рань
ше всецело примыкавший к либера
лизму и  „народолюбшо“ Сомерсета, 
теперь легко перешел на сторону ленд
лордов и  их политики беспощадной 
расправы и мести; в нем еталн обна
руж иваться чисто .тюдоровские* чер
ты  характера: на ряду  с  глу
боким убеждением в божественном 
происхождении королевской в л а с т и -  
упорство, жестокость, иногда бес
сердечие. В январе 1553 г. Э. тяже
ло заболел. У него быстро развилась 
скоротечная чахотка. В Лондоне гово
рили, что король умирает от  действия 
медленного яда. Смерть Э. была окру
ж ена большою таинственностью; о ней 
несколько дней скрывали. Спустя пол
года после смерти Э. в Лондоне рас
пространился слух, что он жив. Появ
лялись самозванцы, но в борьбе про
тив католической и  дворянской реак
ции Марии Кровавой они значения не 
приобрели. .

Э. V II , король Великобритании, импе
ратор Индии (1841 — 1910), сын Вик
тории и принца-супруга Альберта. В 
детстве Э. старались дать строгое вос
питание в  духе преданности англикан
ской церкви и убеждения в  незыбле
мости традиционных учреждений Ан
глии, в протдвовес революционному 
духу, господствовавшему в Европе 
<1848). Мальчик рос почти без сверст
ников, в тесном кругу  семьи, где гос
подствовали немецкие вкусы  и симпа
тии; языком его детства был немецкий. 
Э. получил не лишенное известного 
практицизма образование: его знако
мят с химией и  ее промышленными 
приложениями, ему показывают фаб
рики. Затем  Э.—первый и з  принцев 
Уэльских—слуш ает лекции по праву, 
конституционной и  церковной истории

в Оксфорде н  Кембридже, оставаясь и 
здесь под строгим контролем воспита
телей, почти без общения со студен
тами. Д ля завершения образования Э. 
совершает путешествия в Италию, 
Испанию, Канаду, Соед. Ш таты  и Па
лестину. В 1861 г. умер отец Э., но это 
мало отразилось на его положении. 
Ревнивая к власти Виктория не хотела, 
чтобы сын принимал участие в  делах 
государственных—за исключением офи
циальной общественной благотвори
тельности—и продолжала смотреть на 
„Верти“ (по отцу Э. звали Альбертом), 
как на юношу,нуждающегося в постоян
ной опеке. В 1863 г. Э. впервые по
является в П алате лордов в качестве 
герцога Корнуэльского, при чем неко
торые пэры обратили внимание не 
только на немецкий акцент принца 
Уэльского, но и на его внешнее сход
ство с Генрихом VIII Тюдором. В том 
же году Э. женится на Александре, 
дочери датского короля Христи
ана IX, но поводу чего в герман
ских придворных кругах выражали 
неудовольствие, видя в этом .изме
ну“ немецкому делу. Оставаясь попреж- 
нему вдали от государственных дел, 
Э. ж ивет в своем Сэндрингэмском по
м естья в Норфольке, предаваясь се
мейной жизни, занятиям сельским хо
зяйством, охоте и  различным видам 
спорта (ер. IX, 259). Часто ездит Э. в 
Лондой, где его привлекали театры, 
клубы и другие светские развлечения. 
Эмансипировавшись от стеснительных 
правил и этикета викторианского 
двора, Э. заводит обширные знаком
ства и связи в различных кругах лон
донского общества, обнаруживая в вы
боре друзей известную неразборчи
вость, шокировавшую английских ари
стократов. Принц Уэльский делается 
скоро своего рода законодателем мод 
и  вкусов лондонского общества. Посте
пенно у  Э. обнаруживаются серьезные 
разногласия с матерью. Э. проявляет 
значительный интерес к иностранной 
политике—область, которую Викто
рия считала запретной для сына. В 
1864 г. Э-, к  неудовольствию матери, 
становится на защ иту прав своего 
тестя—датского короля—в связи с шле- 
звиг-голштинским вопросом и притяза
ниями Пруссии и Австрии. Еще большее
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раздражение матери вызывает Э. своим 
посещением - мятежника и  сокруши
теля тронов“ Гарибальди, приехавшего 
в 1864 г. в Лондон. Когда в следующем 
году Э. выразил желание получить 
доступ к дипломатической переписке, 
Виктория наотрез ему в этом отказа
ла , не доверяя способности своего 
сына хранить дипломатические тайны. 
Тогда Э. заводит непосредственные свя
зи  с иностранными дипломатами, при
нимает их у  себя, ведетсним п—к него
дованию матери—непринужденные р аз
говоры на темы международной поли
тики. В тех нее целях Э. использует 
свои частые поездки за  границу и 
родственные связи с иностранными 
дворами. Рано начинают оформляться 
симпатии Э. к  Франции. В противопо
ложность Виктории, Э. в 1870-71 г. стоит 
на стороне Франции. Посещения Э. 
России в 1866 и 1874 гг. способствуют 
укреплению его связей с русским дво
ром, тем более, что наследник русского 
престола, будущий Александр Ш, же
нится на Дагмаре, родной сестре прин
цессы Уэльской. В 1875 г. Э. предпри
нимает путешествие в Индию, посе
щает индийских владетельных князей. 
Поездка Э. способствовала провозгла
шению Виктории императрицей Индий 
[ср. IX, 234/85). Весьма одобрял Э. и 
политику Биконсфильда в связи с 
Русско-турецкой войной (1877-78); не
смотря на родственные связи с ру еским 
двором, Э. занимал в 1877-78 гг. враждеб
ную России позицию; он был, как 
доносил русский посол в Лондене 
Шувалов, „наибольшим туркофилом“ 
изо всех англичан. Зато посещение 
Парижа во время всемирной выставки 
1878 г. даот Э. повод лишний раз под
черкнуть свои симпатии к Франции. Он 
знакомится с ГамбеттоЙ и выказывает 
себя в разговоре с ним сторонником 
англо-франдузского союза (entente).

, Однако, в связи с бомбардировкой 
английским флотом Александрии в 
1882 г. отношения между Англией и 
Францией делаются очень натянутыми. 
Э. склонялся к  мысли о необходимости 
английской оккупации Египта, и в 
этом его поддерживал Бисмарк, видев
ший в английской оккупации способ 
поссорить Англялю и Францию, что и 
произошло вскоре и сделало надолго

невозможным заключение „entente*. 
Что касается отношения Э. к  Германии* 
то, вопреки господствовавшим при дво
ре Виктории традициям старой дружбы • 
и  англо-германского „братства по ору
жию“ со времен Ватерлоо, принц Уэль
ский не раз выражал свои антинемец- 
кие настроения, и Бисмарк видел в 
„франкофильстве“ Э. одно из препят
ствий к  заключению англо-германского 
союза. Появление на германском пре
столе Вильгельма II улучшению отно
шений не способствовало. Э. не любил, 
лично Вильгельма II, расходясь и в 
этом отношении с матерью, но были 
и гораздо более важные обстоятель
ства, определявшие .отношение Э. к 
Германии; 1890*ые гг. были отмечены 
ростом англо-германск. соперничества 
в сфере промышленной и колониальной, 
и еще в бытность принцем Уэльским 
Э. становится ярким выразителем но
вейшего британского империализма и 
его враждебных Германии тенденций 
{ср. XLVII, 1 сл.). Ходили упорные слу
хи о причастности Э. к предприятию 
Джемсона (ср. VII, 222, и IX, 256/57); во- 
всяком случае несомненна его бли
зость к  вдохновителям кончившегося 
позорно набега— С- Родсу (см.) и Чем
берлену {см.). Следует также отметить 
весьма характерные и  сложившиеся 
еще в бытность Э. принцем Уэльским 
связи его с рядом крупных финанси
стов и  представителей банкового ка
питала: бароном Фердинандом Рот
шильдом, бароном Гиршем, сэром Эрне
стом Касселем. Последние годы цар
ствования Виктории были отмеченырез- 
ким обострением англо-французских 
отношений в связи с Фашодским инци
дентом 1898 г. (см. XIX, 598/99) и англо
бурской войной 1899—1901 гг., закон
чившейся уже после вступления Э. на 
престол. Виктория умерла 22 января 
1901 г., и  60-летний принц Уэльский 
сдолался, наконец, королем под именем- 
Э. УП. К титулу его—кроме „импера
тора Индии“—была сделана характер
ная прибавка; „ж король всех британ
ских владений за  морем“. Корона 
делалась символом имперского един
ства, приобретавшего в Царствова- 
тие Э. существенно иной смысл и  от
тенок - в  большой степени империали
стический. В области международных
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отношений и внешней политики Э. 
проявлял значительно большую ини
циативу, чем приличествовало англий
скому конституционному королю, что 
неоднократно вызывало нарекания и 
запросы в  П алате общин. Э. стремился 
к осуществлению тех целей и  задач, 
которые рисовались перед ним еще в 
бытность принцем Уэльским. Стран
ствуя по дружественным или родствен
ным дворам, Э. ведет свою тонкую ди
пломатическую игру, большие навыки 
в которой он успел приобрести еще 
будучи принцем Уэльским. Весною 
1903 г. он, по личному плану и иници
ативе, отправляется в большое дипло
матическое турнэ по Европе. Сперва 
он едет в дружественный Лиссабон, 
затем  в Алжир, где состоялась первая 
встреча и обмен любезностями с  при
езжавшим ту д а  президентом Лубэ; 
затем—в Неаполь и  Рим, где Э. посе
щ ает престарелого папу Л ьва ХШ. 
Наконец, он отправляется в  Париж, 
где путем ряда любезностей и уверений 
в дружбе ему у д ае тся  пробудить сре
ди париж ан прежние симпатии к 
принцу У эльскому. В результате в 
октябре 1908 г. был подписан договор об 
арбитраже, з а  которым последовало и 
знаменитое соглашение 8 апреля 1904 г., 
легш ее краеугольным камнем в осно
вание англо-французской „антанты “ 
(см. тройственное согласие). Несо
мненно, что личное участие Э. сы гра
ло в  этом деле крупную роль, хотя к 
той жо цели стремился и руководитель 
внешней политики Франции поелефа- 
шодского п ер и ода-Д сл ькассе . В Гер
мании этот договор произвел чрезвы
чайно неблагоприятное впечатление. 
Чтобы сгладить его, Э. в том лее го
ду  посещает В ильгельма II в Киле. Ме
ж ду  Англией и Германией даж е заклю 
чается договор об арбитраже, подоб
ный аналогичному договору, заключен
ному с  Францией в  1903 г. Но в  1905 г., в 
связи  с  Танжерским инцидентом, ан 
гло-германские отношения становятся 
весьма напряженными (см. XXY11I, 
251/52). А в 1906 г. Э. выражает лселание 
посетить Россию для придания боль
ш ей действительности англо-фран
цузскому согласию 1904 г., что и  было 
достигнуто конвенцией 1907 г. (см. трой
ст венное согласие). 9 июня 1908 г. со

стоялось ревельское свидание между 
Э. и Николаем И, закрепившее резуль
таты  достигнутого в 1907 г. соглашения. 
К ак и  в 1904 г., во время визита в Па
риж, Э. сопровождал в  Ревель офици
альны й представитель британского ми
нистерства иностранных дел и в то ate 
время личный д руг короля, Ч. Гардинг. 
Неожиданный поворот к дружбе с  Рос
сией в самой Англии вызывал серь
езные опасения в кругах радикалов и 
Рабочей партии. Ревельское свидание 
становится предметом резкой критики. 
В П алате общин оппозиция выражала 
свое неудовольствие по поводу лично
го характера дипломатии короля. Р е 
зультатом  этих поездок—Э. и Гардинга 
в Париж и Ревель,—в которых личной 
инициативе короля должно быть отве
дено очень большое место, и было офор
мление „антагерманск. треста“—спер
ва  двойственного, затем  тройственного 
согласия. Расш ирив базу „согласия“ 
договором с Россией, британская ди
пломатия старается затем установить 
тесные связи  с меньшими державами— 
Португалией, Испанией, обеспечив их  
содействие и  сочувствие. В ход пуска
ется излюбленный прием Э.—родствен
ные связи  и  союзы. Альфонс И спан
ский женится на племяннице Э. В стре
ча  У. е итальянским королем была и с
толкована в Германии как продолже
ние политики изолирования Германии 
ы как попытка отколоть Италию от 
тройственного союза. Над англо-гер
манскими отношениями сгущ ались т у 
чи, рассеять которые не удавалось пу
тем повторных, официально „сердеч
ных" встреч в 1907, 1908 п 1909 гг. Э. с 
Вильгельмом П. В последний год ц ар 
ствования Э. его внимание было при
влечено вопросами внутренней полити
ки в  связи с нараставш им конститу
ционным кризисом и борьбой з а  отме
ну права  „veto“ П алаты лордов. .Кон
сервативный инстинкт" и привитое с 
детства убеждение в незыблемости 
традиционных учреждений заставили 
Э. насторожиться пред опасностью, 
угрожавш ей английской конституции. 
Однако, после неудачных попыток пе
реговоров с лидерами консервативной 
партии, Э. приходится молчаливо при
мириться с точкой зрения либерального 
министерства: в тронной рочи 13 фев*



раля 1910 г. он повторяет формулировку 
А скита относительно „нераздельности 
авторитета" Палаты общин в финансо
вых вопросахиее „преобладающего зна
чен и я“ в сфере законодательства. Затем 
а  уехал, как обычно, на весну в Б иар
риц. Вернувшись 27 апреля в Англию, 
во время пасхальных каникул парла
мента, где только что закончилась борь
ба, шедшая вокруг злободневного во
проса о „veto“ Палаты лордов, он забо
л ел  и  через 9 дней—6 мая 1910 г.—умер.

Об Э. си. J. H . Aubry, „E. VII Intime" (1902);
J . Ваг doux, .Victoria I, E. VII, George V"
S .  Lee, .King E. VII. A biography“, vol. I-II (192Б—
1927). В. Лавровский.

Эдуард, Черный П ринц  (1330—1376), 
старший сын Эдуарда III и  королевы 
Филиппы, е 1343 г. принц Уэльский. 
Его прозвище (Black Prince)—повиди- 
мому по цвету его брони—относится 
лишь к  XVI в. Э. принимал деятель
ное участие в войне с Францией {ель, 
VIII, 319/24). Он командовал правым 
крылом английской армии в битве при 
Креси (1346). В 1355 г. стоял во главе 
английской армии, действовавшей в 
Аквитании, и весьма удачно вел воен
ные операции: в битве при П уатье (1356) 
французы были наголову разбиты. В 
1359 г. Э. принимает участие в ноеой 
экспедиции во Францию, предпринятой 
с  целью добиться заключения мира, и 
играет видную роль при переговорах 
о французами. Женившись в  1361 г. на 
своейкузине—дочериграфаКентского— 
матери будущего Ричарда II —Э. полу
чает от отца своего его владения во 
Франции с титулом принца Аквитан
ского. В 1S67 г. Э. предпринял трудный 
поход в Испанию для того, чтобы вос
становить на престоле короля Кастиль
ского—Петра Жестокого. Испанская 
экспедиция истощила армию Э ., по
дорвала его собственное здоровье и 
опустошила финансы. Когда возобно
вилась война с Францией, Э. должен 
был отказаться от Аквитании и  уехать 
в Англию. В последние годы своей жиз
ни Э. стал во главе оппозиции, напра
вленной против придворной партии, 
действовавшей на одряхлевшего Эду
арда III через Алису Псррере, но умер 
в разгаре борьбы.

Эдуарда озеро, переименованное 
в 1909 г. в озеро Альберта-Эдуарда, см. 
II, 317/18.
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Эдуи (Aedui), кельтское племя, жив
шее в южной Галлии, между Луарой и 
Сеною, е главы, гор. Бибрактой (Отён). 
Еще до Ц езаря были в дружественных 
отношениях е Римом. Глава племени 
назы вался vergobretus. Столкновение 
их с соседними секванамн было при
чиною вторжения Ариовиста, который 
принудил Э. признать свою власть. Це
зарь их освободил. Участвовали в вос
стании Верцингеторикса. При Клавдии
Э. первые и з галльских племен полу
чили право занятия должностей.

Э д у эн  (Hedouin), Эдмонд, французск. 
живописец, гравер и  литограф (1820— 
1889), сын писателя и  композитора, 
учился живописи у  Деларош а и гра
вюре и литографии у Нантейля. В 
1840 -  50 годах Э. обратился к изобра. 
жению сельской жизни, останавливая 
свое внимание как на труде крестьяни
на, так  и  на его отдыхе („Дровосеки“, 
„Отдых“). Он пиеал сцены из жизни 
Пиренеев и  Алжира, куда он ездил в 
1840г. („Арабская кофейня“). На жизнь 
он смотрел глазами художника и ма
стерски передавал не только типы, но 
и  природу юга. В 1860-х годах Э. пере
шел к  портрету и декоративной живо
писи, и в этой области он работал удач
но. С 1872 г. Э. увлекся офортом, в ко
тором он дал  ряд превосходных работ 
в виде гравюр на библейские темы, и 
иллюстрацией к „Манон Леско“ Прево 
(1874), „Сантиментальному путеше
ствию" Стерна (1875), „Исповеди“ Ж. Ж. 
Руссо (1881) и  к произведениям Мо
льера (1888). Им исполнено свыше195 ли
стов гравюр. Ж. Тарасов.

Э д ф у , см. Аполлинополис; ср. XIX, 
527/28, прил. египетское искусство, 3.

Э д ш м и д  (Edschmid), Казимир, псев
доним Эдуарда Ш мидта, немецкого пи
сателя и  теоретика экспрессионисти
ческой эстетики (род. в 1890 г.). Литера
турная известность Э. начинается с 
появления сборника новелл „Die sechs 
Mündungen “ (1915; русск. пер. 1922), ко
торые, как и  сборник „ T im u r '  (1916, 
русск. пер. 1923), явились литератур
ным фактом исключительной свежести 
и  новизны на общем фоне уж е входив
шей в определенное русло экспрессио
нистической поэтики, новым импуль
сом для развития которой послужили 
ноябрьская революция и  спартаковское

-Эдшпнад. 120
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движение. Новизной отличалось все—и 
синтаксис, и сюжетная композиция, и 
психологическая мотивировка действий 
героев. Д ля Э. характерно отсутствие 
штампов па ряду с отсутствием наро
читого новаторства. Менее интересен 
третий сборник Э. »Das rasende Leben“ 
(1916) и  безусловно слабее роман »Die 
achatnen  Kugeln“ (1920), в котором про
блема »первозданного человека“ в от
ношении к утонченной цивилизации 
схематизуется и  доходит до упрощен
ства типа Руссо и  Толетого. З а  этими 
произведениями следуют: „Kean“ (1921)» 
представляющий переделку известной 
драмы Дюма-отца, »Das Biicherdekame- 
гоп" (1922), „Die Engel m it dem Spleen“ 
(1923), .D as grosse Reisebuch“ (1927), »Die 
gespenstigen A benteuer des Hofrat Brüst- 
le in“ (1927), »Stiere—Basken—A raber“
(1927), »Lord Byron" (1929). Стиль и по
этика новелл Э. продолжаются в его пу
тевых очерках. Особняком стоит »Die 
Engel m it dem Spleen“, являющееся по
пыткой возвращения к  лирическим ис
токам экспрессионизма—попыткой, по
терпевшей художественную неудачу.— 
Специфический интерес представляет 
Э. кактеоретшс-эссеист, автор брошюры 
„Uober den Expressionism us in  der Li
te ra tu r“ (1918) и  книги »Die doppelköp
fige Nymphe“ (1920). Это, так  сказать» 
экспрессионистское продолжение того 
эстетства, которое доминировало в им
прессионистическом искусстве Шау- 
каля и Ведекинда. Новые социальные 
и  идейные моменты, привнесенные эсте
тикой экспрессионизма, сказываются 
только слабым налетом: они являют
ся  только дапьго времени. Экспрессио
низм же выступает у  Э., как своебраз- 
ное оформление чисто-национальной 
немецкой художественной традиции, 
идущей из средних веков, расцветаю
щей в определенные исторические мо
менты (.Барокко“, .Б уря и  натиск", 
Жан-Поль и  Гельдерлин, Геббель и  Г. 
Келлер), затухающей и как бы уходя
щей в подпочву в другие моменты. Эс
тетика Э. интересна только своей кри
тической частью, а  в своих попытках 
положительных построений является 
почти пустым местом и нередко дохо
дит до трюизмов. В общем фигура Э. 
является чрезвычайно типичной для 
упадка буржуазной западно-европей

ской культуры, где даже исключптель- 
но-талантливый художник и оригиналь
ный мыслитель бессилен создать цель
ное творческое построение, характер
ное для крупнейших художников эпохп 
молодости буржуазии. Отсюда неров
ность и  неравноценность отдельных 
произведений Э.

Д-ра: Soergel, „Dichtung und Dichter der Zeit*. 
1025; c.v. также потупит, отатьи в  руоск. переводам 
.Ш ести притоков“ п  „Тимура“. R  Г о р Щ Н * .

Эмкентор, прибор, принадлежащий 
к  тому же классу струйных аппара
тов или насосов, как и  инжектор (ел*.); 
собственно, строгой разницы между 
этими двумя сходными приборами и 
не существует. Обыкновенно под име
нем инжектора разумеют струйный 
прибор (чаще всего для питания паро
вых котлов), который имеет целью на
гнать воду в пространство, где имеет
ся большое давление; Э. же называют 
подобный прибор, если цель его—уда
лить жидкость из какого-нибудь сосу
да или помещения, а  куда—не важно. 
Сообразно этому даны приборам и их 
латинские названия*. Но,напр., Гартманн 
в своем курсе насосов (К. H artmann  
und J. О. Knoke, „Die Pumpen“) счита
ет это несущественным, а характерным 
признаком инжектора, в отличие от Э., 
считает присутствие у  первого весто
вой или спускной трубочки, которой у 
Э. не бывает. Э. приводятся в действие 
пли струей воды, или струей пара и 
служ ат для удаления или подачи раз
личных жидкостей, песку, золы (на па
роходах) и т. п. Подробности о них мож- 
по найти в названном выше сочинении 
Гартманна. Л. С.

Эздрелонсная долина) см. Л а- 
лестина, XXXI, 38, и  Сирия, XXXIX, 41.

Э зель  (немецк. Oesel, -стонск. S aare
m aa, пли K uresaare), принадлежащий 
Эстонии остров в Балтийском море у  
входа в Р и ж с к и й  залив, распол. меж
ду 58° 38' и 57° 55' с. ш., заним. площадь 
2.618 кв. км. Отделяется от острова Д а
те (Hiiumaa) мелким проливом Соэла, 
от острова Моон—узким, пересечен
ным жел.-дор. насыпью Малым Зундом , 
от курляндского побережья Латвии— 
широким (ок. 88«.«) и глубоким проли
вом Домеснес. Б ерега Э. сильно изре
заны выступами, полуостровами (са
мый характерный— Сворбе, заканчиваю-
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щийся Церельскою  песчаною косою) 
я  многочисленными мелкими заливами. 
Побережья Э. мало доступны для глу* 
боко-еидящих судов вследствие отме
лей, а  местами вследствие крутых, р аз
мытых прибоем известковых скал, на
поминающих эстляндский глинт и но
сящих здесь название панков. По 
устройству поверхности Э. невысо
кое известковое плато верхнесилурий
ского возраста, прикрытое тонким сло
ем ледниковых и четвертичных отло
жений, местами совершенно смытых, 
так что на поверхность выступаю т го
лые или покрытые щебнем известковые 
скалы. Большая часть острова не до
стигает и 30 м  над ур. моря, и только в 
зап. его части проходит гряда, дости
гающая 54 м  высоты. Климат Э.—мор
ской; средняя температура января—4°, 
июля +17°, еродн. годовая - f  5,9°. Осад
ков выпадает ок. 52 см в год; преобла
дают осадки осенние и зимние. Значи
тельных рек нет. Важнее других—Лед- 
дуст, протекающая через озеро Сикса- 
ар-Лахт, и р. Насва, собирающая во
ды из трех озер (Сур-Лаот), располож. 
к  зап. от Аренсбурга. Почвы Э. подзо
листые и мергелистые, в общем мало 
плодородны. Довольно распространены 
скелетные, каменистые почвы, т. н. 
ри хк , покрытые жалкою травяною и 
древесною растительностью (редкими 
кустами можжевельника, орешника или 
дубняка). Благодаря теплой зиме на Э. 
выживают плющ (Hcdera Helix), тисс 
(Taxus bacchata) и два вида западно
европейской рябины (Sorbus a ria  и scan- 
dica). Леса на Э. занимают ок. 5% пло
щади, гл. обр. на сев.-зап . и н а п о л у - 
остр. Сворбе. Преобладают пастбища 
и луга (ок. 60%), поля (ок. 15%) и  бес
плодные каменистые пространства и 
галечники. Население Э. ок. 50.000 жит. 
(1927, ок. 19 чел. на кв. км), почти 
сплошь эстонское, за последние десяти
летия почти не увеличивается. Главное 
занятие—земледелие и  скотоводство. 
Разводится рожь, овес, лен и корне
плоды. Значительно развивается ското
водство (вывоз масла и аренсбургского 
сыра). На побережьях подсобным про
мыслом является рыбная ловля (особен-^ 
но ловля салаки и камбалы). Гл. гор. 
Арепсбург (иди Куресааре), ок.4,000 жит., 
купальный и грязевой курорт, теперь

значительно заглохший. Как грязевой 
курорт выдвинулся также Еильконд 
(Kilekunde) на зап. побережьи.—9. в 
древности был разбойничьим гнездом, 
в 1227 г. подчинился ордену мече
носцев, тогда же здесь было распро
странено христианство. В 1559 г. Э. пе
решел к Дании, в 1645 г.—к Швеции, а с 
1721 по 1918 г. принадлежал России. В 
б. эзельский уезд Лифляндск. губ. вхо
дили острова: Э., Моон, Руно, Абро, 
Фильзанда и др. мелкие острова с об
щей площ. 2.887 кв. км  и  71.600 жит. 
(1916). В 1917 г. Э. был занят герман
ским десантом, а  с 1918 г. входит в со
став Эстонской республики, образуя 
вместе с прилеж. островами Эзельский 
округ, (площ. 5.925 кв. км  и 57.200 
жит.; 1927). %

Л и т е р а т у р а :  K apffer, .BaltischeLandeskunde“, 
Riga, 1911; A . Благовещенский, „О. Э. п Аревсбург“, 
1887; Haltenberger, „Landeskunde von Eesti“, Dorpat, 
1920; Pullerits, „The Estonian Year-Book", 1929; Pa- 
rife a s , „Eesti. illustrated Handbook iu  Estonian, French, 
English and German“, T a 'linn, 1928. X1. Шенбврз.

Э з е н ь -а м  (Кезеной-ам; на 5 верстн. 
карте Кавказа Кэзоной-лам , иногда Фо
релевое),крупнейшее горное озеро север
ных склонов Кавказа. Раепол. под 42° 
47' о. ш. и 68° 48' в. д., на выс. 1.868 м  н.у. 
м., в ЮОклнато.-в. отг. Грозного, в котло
вине окруженной горами, ВЫСОТОЙ2.650— 
2.750 м  н.у.м. У зап. берега оз. пролега
ет дорога из Грозного в  Хунзах. Дл. 
озеро по оси 2% км, наиб. шнр. 1 км. 
Весьма живописные берега вообще 
скалисты и обрывисты и лишь в 
устьях речек сменяются низменными 
и болотистыми. Склоны окружающих 
гор покрыты зеленью альпийских 
лугов, а  скалистые берега оз.—кустар
никами березы и ивы и отдельн. груп
пами сосен. Оз. изобилует форелью 
и гаммаридами. Вода оз. очень чистая 
и прозрачная, но несколько жестковатая.

И. Т.
Э з е р  (Oeser), Адам Фридрих, живо

писец, скульптор и гравер (1717-1799). 
У скульптора Доинера и зучал  исто
рию античного искусства и костюма 
для усовершенствования в живописи 
переехал в 1739 г. в Дрезден, где рабо
тал у  Менгеа и сблизился с Винкель- 
’маном. Под руководством Э. Винкель- 
ман сделал первые шаги в изучении 
памятников античной скульптуры. З а 
тем Э. работал в Лейпциге в качестве
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декоратора, в 1763 г. занял  место ди
ректора Академии и  позднее был сде
л ан  придворным живописцем. Его де* 
корации, занавес в лейпцигском теат
ре, которым восторгался Гете, его пла
фоны, картины и памятники, которые бы
л и  выполнены по заказу  богатых людей 
н  высоких особ, не вызываю т в настоя
щее время той высокой оценки, какую 
давали  им его современники. Теперь 
они каж утся холодными и сухими. Зна
чение Э. в наше время видят в том, что 
он был одним и з первых художников 
Германии, которые провозглашали воз- 
■вращение к  антикам п требовали про- 
стоты искусствастарого времени. Убеж
денный теоретик, Э., как живописец и 
скульптор, не отраж ал в своих произ
ведениях этого учения и в склонности 
к  аллегориям стоял на почве искус
ства рококо. Об Э. см. 1)йгг. „ А.О.*(1879).

Л. Тарасов.
Э з е р | Рудольф, германск. полит, дея

тель, см. ХЬУП, прил. соврем, иностр. 
полит , деят., 90.

Эзоп греч. баснописец (ок.
620—ок. 560 гг. до н.э.),с именемкоторого 
связано появление греч. басни, древ
нейш ей в Европе {см. V, 57). Родина Э. 
неизвестна; предание делает его рабом 
саыосца Иадмойа, ж изнь свою Э. за
кончил убитый эачтото жителями Дельф. 
П озднейшая традиция изображ ала его 
уродливым горбуном. Э., повидимому, 
не записал своих басен; наиболее ран
нее собрание их  в прозе, сделанное 
Д митрием Ф алерскнм (845—283 до н. э.), 
было утрачено. До нас  дошла греческая 
стихотворная обработка их римлянина 
Б абрня (сж.) ок. 200 г. н. э., латинекие 
обработки Ф едра {см.), А виана {см. I, 
119/20) и среднев.прозаич. переложения. 
Т. о. подлинного Э. мы не знаем, но не
сомненно, что все последующее баснепи- 
сание, вплоть до Лафонтена и Кры
лова, через упомянутое посредниче
ство, восходит к  д., который и должен 
сч итаться  родоначальником этого ли
тературного ж анра в Европе. И . Ш.

Э зо ф а го то м и я , см. XXXI, 10.
Э йгенол , С10Н13О2, строения С0Н3СН2 

СН=СН3 (ОСН3) (ОН), 1. 3 . 4., жидкость с 
запахом гвоздики, с  темп. кип. 252°, уд. 
в. 615= 1,072; составляет главную массу 
гвоздичного масла, встречается также 
в эфирных маслах деревьев; коричного!

и камфорного, сассаф раса и др. в виде 
глюкозидов. При действии едких щело
чей переходит в изомер изо-Э. (т. кип. 
261°), который с марганцево-кислым ка
лием в спиртовом растворе дает ванил- 
лин. Л .Д .

Э й г е р , см. Альпы , II, 371.
Эйден  (van  Eeden), Фредерик, гол

ландский писатель, по профессии врач 
(род. в 1860 г.). Увлекся воззрениями уто
пического коммунизма, собрал группу 
единомышленников и основал коммуни
стическую колонию В альдон, легализо
ванную голландским правительством 
в 1903 г. (ел. XXX, 186'). В 1922г. пере
шел в католицизм. Как писатель, Э. яв
л яется одним и з  крупнейших деятелей 
голландского модернизма, тесно свя
занного, в противоположность большин
ству европейских стран, с  развитием 
революционного движения. Органом 
обоих движений был основанный Э. 
ж урнал „D enieuw e Gids“. Широкую и з
вестность принее Э. роман .D e kleine 
Iohannes“ (1 ч. 1886, нем. пер. 1891, 2 ч .— 
1905,3 ч.—1906),- за  которым последовал 
психологический роман сдушевно-боль- 
ной женщиной в качестве героини „Van 
de koele m eren des doods“ (1900) и  авто
биография. произведение, где действие 
происходит в мире снов „De nacht- 
bruid*. Последним крупным произ
ведением Э. является романтическая 
трилогия .S iriu s  en S iderius“ (1912,1914 
и  1924), начинающая его переход к ка
толическому мистицизму, кульминаци
онной точкой которого в творчестве Э. 
является  мистерия „De legende van 
S an ta  S u ra“ (1926). Лирика Э. собрана 
им в  книгах: „Ellen" (1891), „Van de pas- 
sielooze Leite“ (1901), „Dante en Beatrice"
(1908). Э. писал и  для  театра: трагедия 
„De B roeders“ (1894, последующие из
дания под заглавием „B rooderveete“), 
caTHpH4ecKHenpawH„Minnestraal*(1904), 
„ Ijsb rand“ (1908) и  др.

Л*р& об Э., за  исключением монографий на гол
ландском язы ке, состоит только ва небольших ста
тей и  заметов о* колонии В&льдев и  общаг трудов 
по лот. новейшей голл. литературы. На гол л. я».: 
L. Feber, „ Р .т .Е ’.-в outwilc kelingegana”(1912); Я. P ad. 
berg, „F. v . Е .“ (Ш 6); О. K a lf f ir ,nf .  v.E'.-з  psyohologie 
van den tachtigor“ (1627). ß  p  ^

Э й д е р  (Eider), р. в с.-з. П русепи, дл. 
188 км, басс. 3.920 кв. км. Бер. нач. в 
1 4 к л к  ю. от Киля, протекает неск. озер, 
образует границу Ш лезвига и  Голшти-
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нии и впадает в Немецкое м. у  Тёинин- 
га. Глуб. 8,6 м, шир. 30 м. В естеотв. 
состоянии судоходна от Реыдсбурга, 
соединенного е Килем устроенным в 
1770 г. Э-им каналом. Теперь этот канал 
составл. вост.часть доступного длямор- 
ских судов Кильского кан. (ем. XXI, 
581/85). Я . Тихомиров.

Зйдкунен (Eydtkuhnen), гор. в Вое* 
точн. Пруссии, пограничная жел.-дор. 
станция на линии Ковно—Кенигсберг— 
Берлин. 6.12Ô жит. (1925). Таможня.

'Эйдевольдсная конституция^  
см. Скандинавия, XXXIX, 179/82.

Эйзак (Eisack), р. в Тироле (Австрия). 
Дл. 96 км. Вер. нач. в Бреннерском про
ходе, на вне. 1.367 м  и. у . м., течет в 
южн. напр., впадает слева в р. 9 ч  ниже 
Воцена. Долиной Э. идет ж. д., соеди
няющая г. Йннебруке Триентом (Ита
лия). Я . Тихомиров.

Эйзен (Eisen), Ш арль, французский 
гравериж ивописец(1720—1778), один из 
самых известных ямаленьких масте
ров“ галантного века и типичный пред
ставитель его стиля в книжном искус
стве. Э.был сыном посредственного жан
риста Франсуа Э., родом фламандца, 
обучался у  отличного гравера Леба в 
Париже, и здесь протекала вся его худо
жественная деятельность, главным об- 
р  азом каккнижного иллюстратора; лишь 
з а  год до смерти он, после бурной жиз
ни и  весь в долгах, перебрался в Брюс
сель. Шедевром Э. считаются его мастер
ские гравюрки к  „Сказкам“ Лафонтена 
в знаменитом издании Ferm iers géné
raux  (1762), равно erô виньетки к  „Поце
луям* Дора и  иллюстрации к „Метамор
фозам“ Овидия и  „Генриаде“ Вольтера, 
который отзывался о них восторженно. 
В аналогичном игривом духе трактова
ны и масляные картины 9 . даже на сю
жеты исторические и религиозные. Ср. 
XLV, ч. 1,548. Я. Эттингер.

Эйзенах (Eisenach), горм. город (Тю
рингия), расп. у  сев.-вост. склона Тю- 
рингенского леса, 43.689 жит. (1925). Зна
чит. промышл.: производство автомоби
лей, шерстяной пряжи, красок, гончар
ных изделий и пр. Интересные памят
ники средневековой архитектуры; му
зеи: живописи, Рих. Вагнера, Б аха, ро
дившегося в  Э. В 1 км  от города зна
менитый Вартбург (см.). Живописные 
окрестности, радиоактивный источник

и многочисл. лечебн. завед. привлека
ют значит, количество туристов и 
больных. В средние века 9 .—центр тю- 
рингенского ландграфства, с 1596 г. по 
1741 г.—столица отдельного саксонского- 
княжества Э. Здесь в 1869 г. организо
валась германск. соц.-дем. раб. партия 
(см. XL, 498/99, Бебель, Либкнехт).

Эйзенахсная партия, см. соци
ализм , XL, 498/99; ср. XXVII, 117.

Эйзенбургский к о м и та т  (вен
герок. Ваш, Vas), пограничный с Ав
стрией веиг. комитат, на прав, берегу 
Дуная, площ. 3.298 кв. км., 288.456 жит. 
(1926). В 1920-21 гг. западная часть 9. 
к. (1.563 кв. км) отошла к  Австрии, а 
юго-западная (613 кв. км) к  Югославии. 
Гл. гор. Шомбатей. Основное занятие 
населения—сельское хозяйство (хлеб
ные культуры, виноград, табак; ско
товодство). •

Э йзен га р дт  (E isenhardt), Иоганн 
Каспар, немецкий гравер по металлу 
и  живописец(1824-1896),родомиз Франк
фурта на Майне, где обучался в Ште- 
делевской институте, в котором впо
следствии состоял преподавателем и 
картинное собрание которого воспроиз
водил гравюрой. В 1863—69 и 1889 -91  гг. 
9. служил в экспедиции заготовления 
госуд. бумаг в Петербурге, и  здесь им 
тончайшей манерой были награвирова
ны на кредитных билетах изображения 
Екатерины П (100 р.) и  других царей, 
равно как отдельно и  ряд  портретов 
(Пушкин, Плетнев и  др.). Гравюры Э. 
исключительно репродукционного ха
рактера и  отмечены большой тщ атель
ностью исполнения. Я . Эттингер.

Э йзенгут, см. Альпы , И, 374.
Э й з е н э р ц (Е 1зепегг),местечковВерх- 

ней Штирии, окр. Леобен, с  богатей
шими железными рудникамйч(на горе 
Эрцберг разработки велись в до-рим
ские времена); 6.337 жит. (1923). См. 
Штири.я.

Э йн (Eyck), ван, братья Губерт и Ян, 
нидерландские живописцы XV в., ро
дом из Маасейка, создатели гранди
озного (из 12 частей) алтарного складня 
»Поклонение А гнцу“ для церкви св. 
Иоанна (теперь St. Bavo) в Генте (см. 
фламандское искусство, XLIV, 101/02). Из 
надписи на раме складня видно, что он 
был начат Губертом (род. ок. 1370 г., 
ум. в 1426 г.) и окончен Яном (род. ок-
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1390 г., ум. в 1441г.) по просьбе Иодока 
В ейда в 1432 г. По мнению Дворжака, 
более архаичные по стилю образы верх
него ряда (бог, М ария, креститель) и 
первопланные фигуры в „Поклонении11 
исполнены Губертом, всо ж е осталь
ные части (поющие и  музицирующие 
ангелы, Адам и Ева в верхнем,ряду> 
поклонение, поезд рыцарей христовых 
и  справедливых судей, пилигримы и 
отшельники в ниж немряду),более ж и 
вописные по стилю,—Яном. По мнению 
М. Ф ридлендера, остов общей компози
ции,созданной, нарисованной и частью 
выполненной окончательно Губертом, 
пришлось после его смерти воплощать и 
прописывать для сохранения гармонии 
Яну, которым, кроме того, были само
стоятельно исполнены образы Адама и 
Евы и все изображения на внешней 
стороне закрытого складня (статуи 
двух Иоаннов—крестителя и евангели
ста, портреты заказчпка Вейда и  его 
жены, благовещение, сивиллы и про
роки). Не сохранилось ни одного досто
верного произведения Губерта, и  мы 
знаем о его искусстве лишь и з  хвалеб
ной надписи на складне, но известен 
ряд  дошедших до нас картин  Яна, 
удостоверенных его подписью и  деви
зом и помеченных годами от 1432 до 
1439 („Мадонна с младенцем“ в галл- 
Мельбурна в А встралии и в  музее Ан
тверпена, „ Мадонна со святымии канони
ком van der Paele "в Академии в Брюгге, 
„Св. Варвара“ в муз. Антверпена, „Пор
трет Арнольфпни и его жены“ в Н.щ. 
галл. Лондона, портрет жены художни
ка  в Академии в Брю гге и  еще три 
мужских портрета), и  в литературных 
источниках до конца XVI в. упоминает
ся  только Я н как величайший из ху 
дожников. В 1422-24 гг. Ян был придвор
ным живописцем граф а Голландии, а 
с  1425 г.—бургундского герцога Фи
липпа Доброго. Ж ивя обычно в Брюгге, 
Я н  до смерти получал уплаты  от гер
цога и, в  качестве „valet de cham bre“, 
ездил по тайным' поручениям послед
него и в 1428-29 г. с посольством в 
Португалию, чтобы написать портрет 
инфанты Изабеллы, руки которой ис
кал герцог. Вероятно, впечатления этой 
поездки отразились в  пальмах, кипа
рисах, пиниях, апельсинных и лимон
ных деревьях в пейзаж е „Поклонения

Агнцу“. Хотя начатки станковой живо
писи в Нидерландах воеходят ужо к
XIV в., но за  отсутствием сохранив
шихся памятников невозможно выяс
нить их отношение к Гентскому склад
ню; зато в последнем есть много род
ственных черт с реалистически-живо- 
писным стилем фр анцузско -нидерланд
ских миниатюр XIV—-XV вв. Согласно 
одному свидетельству нач. XV в., „gran 
m aestro  Johannes“ начал также еукра- 
ш ениякниг миниатюрами*’ В особенно
сти близки к  стилю а  по тонкой пере
даче света, воздуха, пространства и 
характеру пейзаж а некоторые мини
атюры „Туринского молитвенника“, 
связанные в двух случаях с гербами 
княжоекого дома, владевшего в начале
XV в. Голландией. Чаеть этой рукописи 
(т. наз. „Heures de T urin“), находившая
ся в туринской библиотеке и издан
ная в 1902 г., сгорела в 1904 г., две 
другие части, сохранившиеся в Tri- 
vulziana в Милане и в собрании М. Рот
ш ильда в Париже, были изданы
G. Hulin, хорошо изучившим и турин
скую часть еще в оригинале. Hulin 
считает Губерта исполнителем луч
ших миниатюр Туринского молитвен
ника и  некоторых из неподпиеных 
картин ван-эйковского стиля. Но сопо
ставляя эти картины с  миниатюрами 
„Heures de T u rin “ и  Гентским складнем 
(1432)—достоверными произведениями 
Яна (1432-39), М. Фридлендер выста
вил очень вероятную гипотезу, что вое 
эти произведения представляю т после
довательные звенья в развитии живо
писного стиля одного мастера, именно 
Я на в. Э.; за  это также говорят един
ство, сила и оригинальность, которыми 
отмечен художественный реализм 
Гентского складня п других картин 
того лее стиля. В таких выдающихся 
произведениях Яна, как „Портрет Арно- 
льфини и его жены“ или „Мадонна 
каноника P aele“, а  также и в нопод- 
писвых замечательных образцах того 
лее стиля, как „Мадонна в храме“ Берл. 
муз., „Мадонна канцлера Rollin“ в Лув
ре, „Мадонна со св. Екатериной и  
арх. Михаилом“ в Дрезденском Tjfbn- 
тихе, „Голгофа“, „Страшный Суд“ н 
„Благовещение“ в Эрмитаже и  др., нагое 
тело, шелк, парча, сверкающие камни, 
аж урные короны красивая игра света

5»i
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н а  узорных плитах пола, в оконницах, 
по линиям готических столбов и  сво
дов переданы с ювелирной тонкостью 
и, несмотря н а  некоторый оттенок арха
ической жесткости, очень живописным 
сочетанием тонов. Особенно удачно 
выражены выпуклость близких пред
метов, воздупшооть далей, впечатле
ние атмосферы, объединяющей фигуры 
с  пространством посредством мягких 
переходов светотени. Все эти достиже
ния тесно связаны с масляной жи
вописью, изобретение которой непра
вильно приписывалось, начиная с XV*! в., 
Э. (всего чаще Яну). Но если масло при
менялось в живописи еще до Э., то Гент- 
ский складень исполнен уж е усовер
шенствованной техникой масляной жи
вописи, придававшей замечательную 
глубппу и блеск эмали краскам, по
слушно моделирующим формы. Но за
ключался ли секрет живописи Э. в 
применении повторных лессировок на 
быстро сохнущем пигменте, или в 
смешении красок е эмульсией из желт
к а  и масла, не позволяющей их смыть 
водой, или в том. что масло варилось 
со смолой, придававшей блеск краскам, 
остается неясным до сих пор. Любовно 
■отражая этой техникой как в зеркале 
самодовлеющую внешность реального 
мира, картины стиля Э. дают начало 
европейской станковой живописи но
вых веков, с ее типичными задачами 
и  средствами.

Из обширной литературы об Э. выделяются по 
сводкузначевиюоледующие работы: Durrleu. „Heures 
île Turin. Reproductions en phûtotypie* (1902); его же, 
„Les débuta des v.-E.“ („Gaz. d. Beaux-Arts", 1903,1); G. 
JiuUa (de Loo), .L 'A rt Français flamand au début du 
XV в. et la  revolution artistique due aux frères v.-E.“ 
(„Bulletin do la  société d'histoire, XII, стр. 165, Gent, 
1901); его же, .Heures doMilan' (v.-Oest, 19ll);Ai.Dz/o- 
rak , „Das Rätsel der Kunst der Brüder v.-E.“ („Jahrbuch 
d, kunethist. Samml.**, "Wien, XXIV, II. 5,1904); James 
Weale, „Hubert and Jahn v.-E.“ (1008); его же (в сотру- 
днячзстве о М . Brockweü), „The v-E. and their art* 
(1912, оокращ. над., no о пополненпоИ библиографией); 
М . J. Friedländer, „VonE.bis Bruegel" (1921): его же, 
„Die Altniederländisohe Malerei (I, 1924); A . Schmar- 
sow , „Hubert und Jan v.-E.“ (1924): E. Berger, „Bei
träge zur EntwLckIungsgi>eobitche der МаНезЬп!к.“ (т.Ш); 
A . Eibner, „Zur Frage der v.-E.-Technik" („Rep. f. 
Kunst-Wissenschaft," XXIX, 1903).

fT. Романов.
З й к а з и н , см. ХХХИ, 246.
Э йи аин , производнов пиперидина. 

Различается Э. А и  Э.В. Э.Л(«-Э.) про
изводное 2,2-6,6 тетра-метил-4 окси- 
пиперидиякарбоновой кислоты—имен
но бензоилпрованный метиловый эфир 
ее. Получается он из триацетоа-амина.

СНдч /СНаСЮ СНз^ / СН8

о н /  °  ч —  Ш  — /  с  \ с н ,
Формула его:

С Н . - н /  С(СНЛ- 01Ч С /ОСОС.Н, 
’ \  С(СН3),-С Н , /  ' х с о о с н ,

Применяется в виде хлористоводород
ной соли С]9Н270 4Ш С1Н -Н 20, пред
ставляющей белый нейтральный поро
шок, растворимый в 10 ч. воды.

Э. В (р-Э.)
/О Д Н зЪ -С Н зч 

СН3- М <  >СНОСОС6Н5
ч СНСН3- С Н а/  

употребляется также в впде хлористо
водородной соли С^Н2102>ШС1; белый 
кристаллический порошок, раствори
мый в 30 ч. воды обыкновенной темпе
ратуры; соль нейтральна. Я . Д.

Э. В мало ядовитый, употребляется 
в медицине. В виду значительной ядо
витости кокаина было предложено мно
го средств, которые могли бы заменить 
его в целях обезболивания (анестезии), 
но были бы менее ядовиты. К числу 
таких средств принадлежат артоформ, 
анестезин, стоваин, Э. и др. Последний 
приблизительно в 4 раза менее ядовит, 
чем кокаин. Употребляется он в виде 
соли, в соединении с соляной кислотой 
(солянокислый Э .~ Е и с а т и т  шипай- 
с и т  з. ЬуйгосЫошсит) и л и  в  соедине
нии с молочной кислотой (молочнокис
лый Э.—Ё. 1асЙсит). Эти соли сравни
тельно легко растворяются в воде, не 
разлагаю тся при кипячении и  следо
вательно легко стерилизуются. Э. уже 
в  слабых растворах вызывает продол
жительное обезболивание. В отличие 
от кокаина он не расширяет зрачка и 
не расстраивает аккомодации. При ле
чении зубных и  глазных заболеваний 
употребляется в 2-8% растворе, а  для 
обезболивания слизистых оболочек и 
для подкожного введения—в 5-10% рас
творе. Надо, однако, сказать, что Э. дей
ствует заметно слабее кокаина. В по
следнее время все эти средства выте
сняются новокаином, который также 
менее ядовит, чем кокаин, но действу
ет почти так же хорошо, как этот по
следний. Я . Кабанов.

Эйкен (Еискеп), Рудольф,немецк. фи
лософ (1846-1926), учился в гетвнгенсн. 
и  берлинок, универс., был в 1871-1874 гг.
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профосе, базельск., а  в 1874-1920 гг.— 
иенск. универе. Находясь под влияни
ем  Тренделенбурга, Э. напнсал .U eber 
d ie  Methode der A ristotelischen For
schung“, 1872. В сочинениях: »Geschichte 
und Kritik der G rundbegriffe der Ge
g enw art“, 1878, 6 нзд. (под заглавием 
„Geistige S tröm ungen der G egenw art") 
1920. „ G eschich te der philosophischen T er
minologie“, 1879, „Beiträge zu r Geschi
ch te  der neuern Philosophie,“ 1886, 2изд. 
1905, Э. перешел, под влиянием Тейх* 
мтоллера, от истории философских си
стем к выяснению возникновения и  р а з 
вития понятий. В сочинениях „Die Phi
losophie des Thom as von Aquino und die 
K ultur der N euzeit“, 1886, и „Die Lehens
anschauungen der grossen D enker“, 
1890, 18 Н 8Д. 1922, находит выражение 
идеалистическое мировоззрение самого
Э., формулированное им в ряде сочи
нений, важнейшие из которых: „Die 
E inheit des G eisteslebens in  Bew usstsein 
und T a t der Menschheit", 1888; „Der 
Kampf um den geistigen In h a lt“, 1896, 
5  изд. 1925; „Grundlinien einer neuen 
L ebensanschauung“ 1907, 2 изд. 1913; 
„Der Sinn und W e rt des Lehens", 1908, 

■9 изд. 1922; „Der Sozialismus und seine 
L ebensgestaltung“,1921; „Ethikais Grund
lage des staa tsbürgerlichen  Lebens“, 
1924; „Zur Sammlung der G eister“, 
1913; „Deutsche Freiheit, ein W eckruf“, 
1919. Не удовлетворяясь натурализ
мом и интеллектуализмом, Э. приме
нял при построении своей философ
ской системы „ноологпческий“ метод, 
основанный на признании сверхсубъ- 
■ективной духовности, осуществляю
щейся в нравственной ж изнедеятель
ности. Признавая значение религиоз
ности в сочинениях: „Der W ahrheits
gehalt der Religion“. 1901. „Hauptpro
bleme der Religionsphilosophie der Ge
g en w art“, 1907,5 изд. 1912, „Die Geistes
geschichtliche Bedeutung derB ibel“,19l7, 

не удовлетворяется церковностью и 
требует в „Können w ir noch Christen 
sein?“, 1911, отделения церкви от госу
дарства. Последователи Э. издаю т с 
1920 г. журнал „Der Euckenbund. Organ 
des ethischen A ktivism us“. В 1908 г. 3. 
получил нобелевскую премию.

Э. оставил очень интересные „Lebenserinnerutsgen-, 
1820, 2 изд. 1022. Философские статьи з . издан и  под 
заглавием „Gesammelte Aufsätze zur Philosophie und 
Lvbenasnsoh&uung-', 1908. Из обширной литературы

o6 3 .: H . HÖJfding, „Moderne Philosophie*, 1906; 0 .  
S iebert, .K . ß . ' 6 Welt-und Lebensanschauung,“ 1921; 
Th. K appstein, „R. E., der Erneuerer des deutschen 
Idealismus*, 1909; E . Boutroax, .R . E .’ s Kamif um 
einen neuen Idealismus“, 1911,- W. T. Jones, „An inter
pretation  cf. R. E .1 s phijbsophy“, 1914. Ä .  B o d e H .

9 f t K p a 3 M T j  c m . mopum. 
d ü K c a H T O H ,  n p o ß 3 BOflHoe K caH TO H a 

hjih ÄHÖeH3onnpoHa

Э. представляет 1,7 диоксиксантон и 
получается из природной краски „пу
рин* или индейской желтой. Еще 
важнее, чем дибензопирон, беьзопироп, 

/  0  \ р т г  так кяк веко-
CgH » \  р гг , торыо желтые 

С О / краекп растений
являю тся его производными. Я . Д .

Эйлау, см. Прейсиш-Эйлау.
Эйленбург (Eilenburg), небольшой 

промышленный гор. в прусской пров 
Саксония, на р. Мульде; 18.156 жит, 
(1925). В средние века—немецкий укре
пленный форпост против сорбов и  вен
дов.

Эйленбург (Eulenburg), Бото, граф , 
прусский госуд. деятель (1831-1912), один 
из самых ярких представителей прус
ской реакции. В 1864 г. поступил в ми
нистерство внутр. дел, во главе которо
го стоял его дядя Фридрих Э., быстро 
выдвинулся и, когда дядя его вышел в 
отставку, занял его место (1878). Как 
министр внутренних дел, он продолжал 
проведение административных реформ 
и защ ищ ал закон против социалистов, 
что сделало его имя ненавистным ши
роким массам. Бисмарк пожертвовал 
пм в 1881 г., но в 1892 г., когда Каприви 
отказался от поста прусского премьера 
Э.был назначен на его пост, а несколько 
месяцев спустя снова взял себе, и порт
фель внутренних дел. Им был разра
ботан в 1894 г. знаменитый Umsturzvor
lage, направленный, как и закон 1878 г.. 
против социалистов, но когда Каприви, 
остававшийся имперским канцлером, 
высказался против проекта и  это при
вело к  конфликту в правительстве, им
ператор помирил премьера с канцлером 
тем, что дал отставку обоим, А. Дж .

Эйленбург (Eulenburg), Филипп» 
граф, позднее князь, прусский политик 
(1847-1921), был военным, много путеше
ствовал, в 1877 г. вступил на диплома
тическое поприще, где сделал голово-
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кружителъную карьеру (в 1894-1902 гг.— 
посол в Вене). В 1900 г. получил княже
ский титул и стал  наследствен
ным членом палаты  господ. Его поли
тическая роль определялась, однако, не 
его служебным положением, а  его бли
зостью к  Вильгельму II, на которого он 
имел большое влияние и которого энер
гично поддерживал в его автократиче
ских и  реакционных настроениях. Этой 
близости пришел конец в 1907 г., когда 
в журнале Максимилиана Гардена 
„Zukunft“ появились разоблачения, ули
чавшие Э. в противоестественных поро
ках. Карьера Э. рухнула. Вильгельм, 
хотя и  с большим огорчением, должен 
был удалить своего друга от двора. Э. 
был очень одаренным человеком, высту
пал как поэт и  как композитор. 'После 
его смерти вышли чрезвычайно инте
ресные мемуары его: „Aus 50 Jahren  
E rinnerungen, Tagebücher und  Briefe“ 
(2 изд. 1925). A. Ною.

Эйпенбург (Eulenburg), Франц, не- 
мецк. экономист, профессор полит, эко- 
зтомии и статистики, род. в  1867 г., сын 
купца, с 1899 г.—приват-доцент в лейп
цигском университете, с 1917г.—профес
сор Высш. техн. шк, в Аахене, с 1919 г . -  
профессор кильского университета, а 
с 1921 г.—берлинск. Высш. торгов, шко
лы. Но своему направлению Э.—эклек
тик,близкийкисторическойшколевэкп- 
номике, с уклоном в философию; зани
мается больше вопросами социологии и 
описательной экономики, чем социаль
но-экономической теорией (ел*. XL, 343). 
Из сочинений Э. главнейшие: „Zur F ra 
ge der Lohnerm ittelung“ (1899); „Gesell
schaft und N atu r“ (1905); „Neuere Gesell
schaftsphilosophie“ (1907);„Der in ternatio
nale  Geldm arkt M908);„ P reissteigerung 
d er letzten Jahrzehnte" (1912); „Das Geld 
im  K riege“ (1915); „Neue W ege der W irt
schaft“^ ^ ) ;  „ A ussenhandel und  Aussen- 
handelspoiitik“ (1928); „N aturgesetze und 
soziale Gesetze“ (1912-13) и др. C.C.

Эйленбург (Eulenburg), Фридрих, 
граф, прусск. госуд. деятель (1815-1881), 
с 1852 г. на диплом, службе, в 1861 г. за
ключил договоры о дружбе с Японией 
и  Китаем. С конца 1862 г. занял постми
нистра внутренних дел и стал  одним 
ив главных сотрудников и сторонников 
Бисмарка в годы конституционного кон
фликта. С 1872 г. стал проводить адми

нистративные реформы. К огда Бис
марк отверг представленные им про
екты городской и  общинной реформы,
3. вышел в отставку. ?

Эйленские го р ы , см. Судеты, XLI
4. 5, 231.

Эйленш пигель (Eulenspiegel, или 
Ulenspiegel),Tnnjrb,герой народной кни
ги фацеций. Нижне-немецкий оригинал 
утерян. Верхне-немецкая версия напи
сана в 1483 г. и  издана впервые ок.. 
1500 г. Огромный успех Э. вызвал множе
ство переизданий и  переводов (франц.,. 
англ.,фламандский,датский, польский), 
В 1567г. Эгидай Периондер (Жиль Омма) 
сделал из Э. латинскую поэму („Noc- 
tuae speculum “), а  в 1572 г. гуманист 
Фишарт издал  „Э.в рифму“. Во франц. 
яз . Э. в форме espiègle стал  нарица
тельным именем для плута. Э., будто бы, 
действительно ж ил в XIV в. в Браун
швейге и  умер в 1350 г. в Мельне. Эти
мология прозвища Э. не совсем ясна; 
но уже в XV в. его толковали, как „Зер
цало Сов* (т.-е. зерцало, в коем все бе
зобразное отражается). Э.—это бродя
чий ш ут из мужиков, совершающий над 
людьми разных сословий ряд  грубых 
и  плоских, часто нечистоплотных про
делок. Обычно он притворяется дурач
ком и слишком буквально выполняет 
данное ему приказание; порой он про
являет собственную инициативу ис
ключительно из ничем не оправданно
го желания причинить зло, что весьма 
типично для „гробнанекой“ эпохи, в 
которую Э. нааисан . Э. имеет в лите
ратуре и  предшественников (Поп Амисг 
Нейтхарт Лис) и  потомков (Фиикенрит- 
тер, Ш ут Клоус и  др.). Позднее писа
тель де-Коетер (см. бельгийская лит е' 
рат ура, V, 234/35) вложил в тему Э. бо
лее глубокое социальное содержание.

Б. Ярхо.
Эйлер (Euler), Леонард, один из ве

личайших математиков всех времен 
(1707—1783). Род. в Б азеле; математиче
ское образование получил сперва у  сво
его отца, а затем в базельском уни
верситете, у  знаменитого математика 
Иоганна Бернулли {см.), учась вместе 
с сыновьями последнего, Даниилом »  
Николаем. Когда в 1725 г. в России бы
ла учреждена Академия наук и братья 
Д . и  Н. Бернулли сделались ее члена
ми, то, по их предложению, и  5>. был
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•приглашен на должность адъюнкта 
той же Академии в 1727 г. Прибыв в 
Россию, Э. проявил не только плодо
творнейшую научную деятельность, вы
разившуюся в ряде ценных научных 
работ, помещенных в изданиях Акаде
мии, но и  принял живое участие в ус
тройстве при ней университета и гим
назии, написав для них учебники ал
гебры и геометрии. В 1730 г. Э. был на
значен профессором физики, а  в 1733 г.— 
высшей математики; в 1740 г. он принял 
на себя еще заведывание Географиче
ским департаментом, главною задачей 
которого было составление карты  Рос
сии. Напряженная работа Э. по карто
графии привела его к потере зрения 
н а  один глаз и к ослаблению другого 
глаза, однако он продолжал свою изу
мительную научную деятельность. В 
1741 г., спасаясь от установившегося 
жестокого режима бироновщины, он 
•принял предложение прусского коро
л я —быть президентом берлинской Ака
демии наук—и переехал в Берлин, но 
продолжал е симпатией относиться к 
России, помещая в изданиях Спб. ака
демии свои ученые труды, принимая 
ют нее различные поручения и  давая 
у  себя приют и  руководство команди
руемым молодым русским ученым. В 
1766 г., по приглашению Екатерины II, 
3. снова вернулся в Петербург и жил 
там до самой смерти, продолжая обо
гащ ать науку ценнейшими работами, 
хотя в это время ослеп уже на оба гла
за  и ему приходилось диктовать свои 
мемуары родственникам. Являясь в 
этот период первым математиком в ми
ро, Э. отличался крайней скромностью, 
добросовестностью и неизменным бла
гожелательством к  людям, что всегда 
вызывало к  нему всеобщее уважение 
я  любовь.

Научная производительность Э. гро
мадна и охватывает не только все от
делы чистой и  прикладной математи
ки, существовавшие до него, но и  це
лы й ряд новых дисциплин, созданных 
им самим или глубоко им преобразо
ванных, каковы: геометрия положения, 
сферическая геометрия, теория поверх
ностей, теория чисел и др. Число опуб
ликованных его мемуаров в настоящее 
время достигает 865, но имеются еще 
и  неопубликованные; предположенное

в 1909 г. и частью уже осуществленное 
по международной подпаске юбилей
ное полное собрание сочинений Э. рас
считано на 50 больших томов. Общим 
достоинством всех работ Э. является 
необыкновенная глубина математиче
ской мысли, соединенная с  простотою 
и ясностью изложения, обилием кон
кретных поясняющих примеров и дове
денных до конца вычислений. В то вре
мя как другие великие математики, 
как Ферма, Ньютон, Гаусс, нередко да
вали результаты своих изысканий в 
готовом виде, не указывая пути их 
получения, 9. дает возможность чита
телю полностью проследить этот путь, 
что имеет громадное педагогическое 
значение.

Рассматривая вкратце работы Э. по 
чистой математике, необходимо отме
тить написанные имгсдассическйе учеб
ники арифметики и алгебры, при чем 
последний („Anleitung zur Algebra", 
1770) содержит ценные материалы из 
области высшей алгебры и неопреде
ленного анализа и  впоследствии (1793) 
был дополнен Лагранжем отделом о 
непрерывных дробях и их приложени
ях. Учебник Э. по элементарной геоме
трии, к сожалению, не дошел до нас, но 
в разных других его сочинениях рас
сеяно много открытых пм теорем, в 
частности знаменитые теоремы о мно
гогранниках (с-и.). Тригонометрия в 
трудах у. подверглась полной перера
ботке, превратившись из науки о ре
шении треугольников в учение о три
гонометрических функциях; существен
ные дополнения были сделаны Э. для 
сферической геометрии и  тригономет
рии {см. XLI, ч. 9, 245). В области ана
литической геометрии 3. специально 
занимался изучением кривых 4-го по
рядка на плоскости, но особенно обо
гатил аналитическую геометрию в 
пространстве, дав особый способ пре
образования координат, методы для ис
следования уравнения 2-й степени с 
3 переменными, классификацию поверх
ностей 2-го порядка и пр. По высшей 
алгебре Э. дал свой метод для реше
ния уравнения 4-й степени, создал тео
рию исключения, методы для прибли
женных решений уравнений высших 
степеней и др. Теория чисел в трудах 
9 . получила систематическую обработ



1S9 Эйлмтин—Э й м ер. 140

ку (tut. XLI, ч. 7,442) и обогатилась от
крытием многих новых истин и дока
зательством ряда ранее не доказанных 
теорем, напр., некоторых теорем Ферма 
(сж.). Но особенно важное значение в 
облаетя чистой математики имеют ра
боты Э. по анализу бесконечно-малых 
величин: „lntroductio in analysin  infi- 
n ito rum “ („Введение в анализ беско
нечно-малых, 1748), „Institutiones cal
culi differenti&lis“ („Основания диффе
ренциального исчисления“, 1755) и .In
stitutiones calculi in tegralis“ („Основа
ния интегрального исчисления*, 3 т., 
1768—1770). В этих фундаментальных 
работах Э. заново переработал и систе
матически изложил достигнутые до 
него результаты  в области анализа, 
пополнив их массою собственных ис
следований и представив в стройном 
и изящном изложении как вее отделы 
анализа, так и его приложения (см. XII, 
82, и XXII, 327/28, прил.,2). Изложению 
дифференциального исчисления 9. 
предпосылает изложение исчисления 
конечных разностей (см. XXÏÏ, 335/36, 
прил., 1, 9); в сочинении „Methodus in- 
veniendi lineas curvas maximi minimi- 
ve proprietate gaudentes“ („Метод опре
деления кривых линий, обладающих 
максимальными и минимальными свой
ствами*, 1744) развивает методы вари
ационного исчисления (см. ХП, 88, и 
ХХП, 331/32, прил.,8). В многочисленных 
мемуарах он двинул вперед учение о 
рядах,интегрирование дифференциаль
ных уравнений, теорию функций в др. 
отделы анализа. В области физики он 
занимался теорией света („Dioptrica", 
S t., 1769-71), причем явился противни
ком ньютоновой теории истечения. Бле
стящие открытия Э. в области механи
ки равноценны его заслугам в области 
анализа; он придал изложению теоре
тической механики строго аналити
ческий характер („Mechanica, sive mû' 
tus scientiaanalyticeexposita“, 2 т., 1786), 
дал  решение задачи о движении твер
дого тела вокруг неподвижной точки 
(„Theoria m otus corporum solidorum“, 
1765), установил уравнения движения 
свободного твердого тела и  общие урав
нения гидродинамики и решил массу от
дельных вопросов и задач механики (см. 
XXYÏÏI, 576', 580781', 588'). Изыскания 
Э. по астрономии привели его к  откры

тию метода изменения произвольных 
постоянных. С помощью этого метода 
он разработал теорию движения планет 
и  комет, луны („ Theoria motuum  Lunae % 
1772), земных полюсов и пр.; им была 
поставлена и  частично разреш ена за
дача о трех телах и  положено основа
ние небесной механике (см. IV, 202, и 
XXX, 74', сл.). Немало работ посвяще
но Э. вопросам геодезии, картографии 
и мореплавания, при чем во всех этих 
областях ему удалось получить новые 
и ценные результаты; в частности, за  
сочинение .об оснащивании судов" он 
еще 19 лет от роду получил премию 
от парижской Академии наук.

Э. не был чужд и популяризации 
научных истин, блестящим примером 
чего может служить книга „Lettres а  
une princesse d 'A llem agne su r quelques 
sujets de physique e t de philosophie" 
(3 t. ,  1768-72), a  также популярно-науч
ные очерки по астрономии и механике, 
которые он иногда помещал в издани
ях  петербургской Академии наук. В об
щем труды Э. оказали колоссальное 
влияние на развитие чистой и приклад
ной математики в XVIII в. и  первой, 
половине XIX в. и сохраняют свою цен
ность и в настоящее время.

И. Чистяков.
Эйлитин, см. висмутовая обманка.
Эймер (букв, ведро), старо-герман

ская мера жидкости, см. XII, 657, 660.
Эймер (Eimer), Теодор, зоолог(1843— 

1898), род. в Цюрихе, первоначально был 
прозектором у  проф. Кёлликера в Вюрц
бурге, в 1870 г. стал прив.-допеитом и 
в 1874 г.—проф.вДармштадте, с 1875 г.— 
в Тюбингене. Сначала работал по ги
стологии и морфологии, а  потом оста
новился на общих вопросах, отчасти на 
критике, отчасти на углублении уче
ния Дарвина. С этим направлением свя
заны след, работы Э.: „Zoologische S tu 
dien auf Capri“ (1873 и 1874), „U ntersu
chungen über das V ariiren d er M auerei
dechse" (1881), „Die Entstehung der Arten 
auf Grund der V ererbung erw orbener 
Eigenschaften“ (2 части, 1888 и  1897), 
»Die Artbildung und V erw andschaft bei 
den Schmetterlingen“ (2 части, 1889 и 
1896). Учение Э., известное под назва
нием „ортогенеза“, признает лишь огра
ниченную изменчивость, связанную с 
определенным направлением. Изучая
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раскраску ящериц и бабочек, Э. пришел 
к  заключению, что, в  сущности говоря, 
изменчивости в рисунке нет, а  есть 
только развитие рисунка в известном 
направлении, откуда явилось и пред
ставление об определенных линиях р аз 
вития. Поэтому хотя окраска ящериц 
является уже готовым видовым при
знаком, естественно, что правильность 
рисунка сохраняется даже при измен
чивости. Кроме того, раскраска живот
ных связана тесно с их строением, в 
свою очередь выражающим определен
ный порядок расположения частей. На 
других примерах окраски ящериц Э. 
мог бы убедиться, что окраска не так 
ограничена, не так постоянна, как на 
строго изолированной ящерице с Капри. 
Плате считает, что под ортогенезом Э. 
можно понимать ортогенез собственно 
и ортоподбор. Ортогенез он относит к 
ламарковским случаям эволюции, ког
д а  под влиянием внешних условий и з 
меняется весь или почти весь видовой 
состав в известном направлении, что 
допускал и Дарвин. В таком случае 
происходит постепенное изменение ви
д а  и развитие новой формы без уча
стия подбора. Ортоподбор представляет 
еобою тот случай подбора, когда в ряде 
поколений подбираются особи в опре
деленном направлении. Плате считает, 
что ортогенез и ортоподбор могут нтти 
рука об руку, но с  точки зрения У. едва 
ли нужно делать различив между орто
генезом п ортоподбором. К точке зрения 
Э. примыкают взгляды Кропоткина и 
Верга. Некоторым успехом его учение 
пользовалось среди американских пале
онтологов. , ,  -М. Мензбир.

Эйнгард (Einhard, непр. Эгинард, 
Эйнгарт, Гейнгард и  др.), писатель ран
него средневековья (ок. 770 -840), род. в 
Майнском округе в знатной семье, вос
питывался в Фульдском монастыре и 
не позднее 796г. был отправлен,как юно
ша исключительно одаренный, ко двору 
Карла Великого. Здесь его ученость, 
его ум и способности быстро завоевали 
ому полное доверие императора. Ему 
стали давать самые ответственные по
ручения (в 806 г. он был отправлен по
слом к папе, чтобы получить его одоб
рение на задуманный Карлом раздел 
империи), его приняли в интимный

1 круг друзей императора, душой кото
рого он вскоре сделался. Невзрачная 
наружность Э., служившая поводом для 
добродушных насмешек друзей, не ме
ш ала ему быть любимым всеми, а  при
ветливый характер и  разнообразные 
крупные и мелкие таланты заставляли 
ценить его очень высоко. Э. был не 
только писателем, но и архитектором. 
Предполагают, что он руководил по
стройкой Ахенского собора и  двух дру
гих базилик. Людовик Благочестивый, 
который по совету Э. был коронован 
еще при жиэни отца, любил и ценил 
его не меньше, чем Карл. Он подарил 
ему большое поместье Зелигенштадт 
близ Мюдьгойма на Майне, где Э. осно
вал монастырь и где устроил свое по
стоянное местопребывание. Там он про
ж ивал со своей женой Эммою, сестрою 
епископа вормс кого Бернгарда,—а не с 
дочерью Карла Бел., как гласит леген
да, смешивающая его с Ангильбертом 
(см.),—все время, которое не проводил 
прп дворе. Пока был жив Людовик, по
ездки Э. ко двору были довольно часты 
и пребывание его там продолжительно. 
После его смерти, когда начались р а з 
доры между его сыновьями, он почти 
удалился от общественной деятельно
сти. Среди сочинений Э. главное ме
сто (вопрос о принадлежности ему „An
nales reg ii“ спорен) занимает биогра
фия Карла Вел. („Vita CaroJi“), написан
ная под впечатлением смерти импера
тора, когда еще свежи были у него все 
воспоминания. Написана книга по об
разцу биографий Светония. Это—не жи
знеописание в точном смысле, а  скорее 
характеристика, сделанная с большой 
любовью и большим литературным ма
стерством, но не теряющая чутья дей
ствительности. Она приводила в во
сторг современников, с увлечением чи
талась в течение всего средневековья 
и очень высоко ставится современной 
научной исторической критикой, кото
рая хорошо видит ее недостатки, но 
признает се исключительную осведом
ленность н правдивость. Это—один из 
первоклассных памятников каролияг- 
ского Возрождения, самым ярким пред
ставителем которого был Э.

.Жпзггъ Карла Вед.* издавалась л переводилась 
многократно. Лучшие изд.: Pertz  в Мои. Germ. Hiat. 
(Script., И); J a f j i  в В1Ы. rer. germ., IV, и иедавпее в 

„Les clasdlquea de I’histoire de France a u  M. A.* вод
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рад H alphen  (1920). Об Э. си. М. Buchner, „Е.‘ s  Kiin- 
stter-undGelertohnleben* (1922).

А. Дж .

Эйнерлинг, Глафира Адольфовна, 
писательница, писавшая под псевдони
мом Галина, см. XI, 627.

Эйнзидельм (Einsiedeln), окружи, 
город в швейцарском кантоне Швищ 
8.228 жит. (1920), старинный бенедик
тинский монастырь, до сых пор при
влекающий к себе многочисленных па
ломников.

Эйнтговен (Einthoven), Виллем, 
известныйголландский физиолог(1860— 
1927), родился на острове Яве, изучал 
медицину в Утрехте, где начал рабо
тать по физиологии под руководством 
Дондерса (см.), у  которого и  остался 
по окончании курса ассистентом. По
добно своему учителю, Э. является вы
дающимся представителем физическо- 
ро направления в физиологии. Его пер
вые работы, как и диссертация (1885), 
относятся к области физиологии зре
ния и в частности к изучению стерео
скопии. С 1885 г. и  до конца жизни Э. 
занимал кафедру физиологии в Лейде
не. Здесь он начал и культивировал 
свои блестящие электрофизиологии, 
исследования (см. электрофизиология). 
Пользуясь вначале для этой цели ка
пиллярным электрометром, Э. показал 
(1895), что электрометрические кривые 
не дают правильной картины длитель
ности и  величяпы электрических ко
лебаний и  требуют соответствующих 
поправок, им впервые и  указанных. 
Продолжая свои исследования по элек
трокардиограмме, Э. сконструировал 
(Ï9Q3) свой знаменитый струнный галь
ванометр, при помощи которого и  вел 
свои дальнейшие исследования в об
ласти  электрокардиографии, справед
ливо считающиеся классическими. За 
совокупность их' Э. получил в 1924 г. 
Нобелевскую премию. Работы Э. печа
тались в „A rchivf.d .ges. Physiologie“, 
в  „Annalen d. Physik“, „Areh. intern, de 
physiologie“ и  др. Ж. Щатерников.

Эйнштейн (Einstein), Альберт, вели
чайший физик нашего века, род. 14 мар
та. 1879 г. в еврейской семье среднего 
достатка в г. Ульме (Вюртемберг), 
детство провел в Мюнхене, где его 
отец владел электротехническим заво
дом. В 1894 г. семья переселилась в

Италию, а  Э. поступил в кантональ
ную школу в швейцарском городе 
Аарау, а через два года в  цюрихский 
университет. Первое время по окон
чании университета (1902—1909) служил 
экспертом в  патентном ведомстве в 
Берне, в свободное время занимаясь 
теорией брауновского движения. Эта 
работа сразу  выдвинула его, и он 
получил приват-доцентуру, а  в 1909 г . -  
кафедру в цюрихск. университете. В 
1911 г.—проф. в Праге, в 1912 г.—проф. 
Высшего техническ. училищ ав Цюрихе. 
В 1913 г. Э- переехал в Германию и с 
тех пор состоит профессором теорети
ческой физики в берлинск. универси
тете. Впрочем, Э. лекций почти не чи
тает и  занимается главным образом 
исследовательской работой. Э.—науч
ная фигура такого же грандиозного 
калибра, как Ньютон. Сближение Э. с 
Ньютоном оправдывается не только 
одинаковой гениальностью, но в значи
тельной степени и содержанием их 
научной работы. Ныотон является соз
дателем классической механшши тео
рии всемирного тяготения, а  также не
бесной механики, науки о движении 
небесных тел, которая основывается 
на формулированных Ньютоном зако
нах движения (открытых отчасти до 
него Галилеем) и  на открытом самим 
Ньютоном законе всемирного тяго
тения. Далее, с именем Ньютона свя
зана корпускулярная или эмиссионная 
теория света, которая держ алась его 
авторитетом почти полтора столетия, 
пока она не была, казалось, навсегда 
опровергнута опытами Ф ренеля и  Фи-
3 0 .

Э. выступил на физическом попри
ще в качестве непосредственного про
должателя Ньютона. Он является соз
дателем новой механики и  новой тео
рии тяготения, представляющих собой 
не простое усовершенствование, но ко
ренное преобразование ньютоновской 
теории, с одной стороны, и воссоздате- 
лем ньютоновской корпускулярной тео
рии света—также в преобразованной 
форме—е другой.

В деле создания Э. новой механики, 
роль Галилея сыграл Лоренц, являю
щийся одним из основателей электрон
ной теории материи (ср. ХЫН, 336 сл. 
и 341 сл.). Некоторые из результатов,
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найденные Лоренцом на основании 
электромагнитной теории Максуэла, 
вошли без всякого изменения в теорию 
Э. (напр, зависимость массы быстро 
движущегося электрона от скорости, 
предельный характер скорости света, 
законы распространения света в 
движущихся телах и связанные с 
этим приближенные формулы преобра
зования пространственных координат 
и  времени при переходе от покоящей
с я  еистсмы к  движущейся). Однако, у 
Э. эти результаты  получили гораздо 
более простое и  глубокое обоснование 
и  несравненно более общее физическое 
значение. Основой эйнштейновой ме
ханики и теории тяготения является 
принцип относительности движения 
{ем. теория относительности, ХЫ,ч. 7, 
401 сл.). Необходимо оговориться, что 
этот принцип в более узкой форме был 
известен и Ныогону, хотя н не был яв
но формулирован последним. Наоборот, 
при формулировке законов механики 
Ныотои исходил из представления об 
„абсолютном покоющемся простран
стве" (по отношению к которому яко
бы определялось движение материаль
ных тел) и  „абсолютном равномерно 
текущем времени“. Однако, из самих 
же законов ньютоновской механики вы
текала принципиальная невозможность 
отличить истинный покой от движения. 
Эта относительность движения осо
бенно ясна в простейшем случае пря
молинейного и равномерного движения. 
Однако, пз эквивалентности между 
пнсртной массой тел, связанной с их 
ускоренным движением, и их весомой 
массой, которая определяет испытывае
мые илипроизводпмые нмисилытяготе- 
нпя, вытекает, как впервые заметил Э., 
справедливость принципа относитель
ности и  в общем случае непрямоли- 
иейного и равномерного движения. При 
этом, однако, необходимо радикальным 
образом изменить формулировку нью
тоновского закона тяготения так, что
бы силы тяготения представлялись 
тождественными, или эквивалентными 
с  силами инерции. До Э. принцип от
носительности движения признавался 
в применении к  прямолинейному и рав
номерному движению. При этом сохра
нялось старое представление о силах, 
действующих между материальными

частицами,—представление, в котором 
все эти силы трактовались подобно нью
тоновским силам тяготения, как «мгно
венное дальнодействие“; другими сло
вами, сила, действующая на каждую 
частицу со стороны других, считалась 
обусловленной положением последних 
в соответствующее мгновение, незави
симо от их расстояния. Это предста
вление об одновременности положения 
различных тел, как о чем-то абсолют
ном, заставляло считать и  самое вре
мя чем-то абсолютным (в смысле Нью
тона). Таким образом, до Э. принцип 
относительности движения признавал
ся лпшь в форме относительности ско
рости (т.-е. прямолинейного нравномер
ного движения) и связывался с отно
сительностью пространства, тогда как 
время считалось абсолютным. Эйвштей- 
новская теория относительности, фор
мулированная им в 1905 г. в  возрасте 
25 лет, отличается от ньютоновской тем, 
что время в ней имеет такое же отно
сительное значение, как и  простран
ство (другими словами, расстояние во 
времени между моментами двух опре
деленных событий является такой же 
относительной величиной, зависящей 
от выбора „покоящейся" координатной 
системы, как и  расстояние между ме
стами обоих событий в пространстве). 
Относительность времени в теории Э. 
связана с представлением о том, что 
все физические силы, поскольку они 
сводятся к взаимодействию между элек
тронами (согласно теории Лоренца), пе
редаются в пространстве не мгновен
но, но с конечной скоростью. Совпаде
ние последней со скоростью света яв
ляется следствием того, что световые 
действия представляют собой по суще
ству электрические действия, передаю
щиеся в пространстве с такой же ско
ростью, как и все остальные действия 
этого же рода. Таким образом, сила, 
испытываемая каким-нибудь электро
ном в данный момент, зависит от поло
жения других электроноввлредшеству- 
ющие моменты, тем более отдаленные, 
чем больше их расстояние. Эго предста
вление о „запаздывающем дальнодейст
вии" доЭ. пытались свсетик.близкодей- 
ствию", т.-е. к  распространению дей
ствия через промежуточную с р е д у -  
эфир—от одной ее частицы к соседней.
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не замечая, что главным образом запаз
дывающее дальнодействие сводилось 
лишь к  обычному „дальнодействию“ 
(на очень маленькие расстояния) меж
ду  соседними частицами среды. Идея 
подобной среды была в значительной 
степени подорвана работами Лоренца 
(у которого „эфир“ играл такую жероль, 
как„неподвижноепространство“ у  Нью
тона, т.-е. роль простой координатной 
системы), ©.окончательно упразднил 
ее. Но тем самым он вынужден был 
принять,что скорость распространения 
физических электрических сил в пу
стом пространстве не должна зависеть 
от движения той координатной систе
мы, напр, земного шара, по отношению 
к которой она определяется, т.-е., дру
гими словами, что эта скорость, не
смотря на свой „относительный“ харак
тер (т.-е. возможность ее определения 
лишь по отношению к чему-то, считае
мому неподвижным), имеет „абсолют
ное“ или „инвариантное значение“. К 
этому принципу инвариатностя, или 
постоянства скорости света Э. пришел 
не только на основании логических 
соображений, но и  на основании отри
цательных результатов опыта Майкель- 
сона, пытавшегося обнаружить посту
пательное движение земли в простран
стве („эфире*) путем измерения ско
рости света по отношению к земле в 
разныхнаправлениях.Какизвеетно.она 
оказалась постоянной и  независимой 
от направления. Сочетание принци
па относительности всякой скорости 
с принципом постоянства, или инвари
антности, одной исключительной ско
рости—именно скорости света—пред
ставляется парадоксальным. Но мы 
только что видели, что второй прин
цип вытекает из первого в евязи с 
представлением о запаздывающем элек
трическом дальнодействии. Во всяком 
случае, именно на этом парадоксальном 
сочетании и  основывается теория от
носительности Э.с отличительной ее осо
бенностью—относительности не толь« 
ко пространства, но и времени.

Коррелятом этой относительности 
является абсолютный, или инвариант
ный характер физических законов. По
следние должны, согласно Э., формули
роваться таким образом, чтобы мате
матические соотношения, их выражаю

щие, оставались инвариантными (т.-е. 
не изменялись при переходе от „покоя
щейся“ системы к „движущейся“), не
смотря на относительный, нли вариант
ный характер входящих в ннх величин 
(пространственных координат времени, 
скоростей, сил и  т. п.). Э. показал, что- 
уравнения ньютоновской механики не 
удовлетворяют этому требованию инва
риантности, и видоизменил их простей
шим образом в соответствии с этим 
требованием. Результатом этого видо
изменения и  явилась эйнштейнова ме
ханика со всеми вытекающими из нее 
следствиями.

Не удовольствовавшись этимирезуль- 
татами, Э. стал работать над вопросом 
о распространении теории относитель
ности на случай любого движения. Клю
чом к решению этой задачи послужила, 
как уже было отмечено выше, эквива
лентность между инертной и весомой 
массой и вытекавшая отсюда возмож
ность свести ускоренное движение к 
покою, рассматривая связанные с 
первым силы инерцни как силы тяго
тения, связанные со вторым. Однако, ре
шение задачи далось Э. лишь после не
скольких лет упорной работы, в 1915г. 
Интересно отметить то упорство и на
стойчивость, с которыми Э. в течение 
ряда лет занимался делом, которое его 
друзья-крупнейшиефнзики-теоретшш , 
напр. Лауе—считали совершенно безна
дежным. Однако, Э. достигнул поста
вленной себе цели и создал свою общую 
теорию относительности, являющуюся 
вмосте с тем теорией тяготения и пред
ставляющую собой одно из велячайшпх 
творений человеческого гения. Любо
пытно, что Э. был настолько глубоко
проникнут верой в правильность своей 
теории, что он нисколько не беспокоил
ся за  проверку се путем наблюдений 
(во время затмения 1918 г.) отклоняю
щего действия, производимого солнцем 
на лучи звезд, проходящие вблизи него-

Корпускулярная теория света, возро
жденная Э., также явилась продуктом 
его теории относительности и  связан
ной с нею механики. В этой механике 
скорость света с фигурирует в каче
стве основной постоянной величины, 
связывая энергию частицы Е  с ее 
массой т  формулой Е=*т& и входя 
в зависимость массы от скорости ь:
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т  =  - у . г - , где щ  предста-
у  1 — г>-/с2 .

вляетеобой'такназ. „покоящуюся“ мас
су  (т.-е. значение т  при ф=0). И з этой 
формулы следует, что скорость света ъ-с  
является предельной и  даже, более того, 
недостижимой для обычных материаль
ных тел, так как при масса т  ока
зы вается равной бесконечности, если 
только покоягцъяся масса 1Щ от лична  
от нуля. Еслиже мы допустим существо
вание частиц е покоящейся массой, 
равной нулю, то окажется, что такие 
частицы могут нестись со скоростью 
свота, обладая при этом конечной мас
сой. Последняя может принимать лю

бые значения , пока р = с ,
но обращается в нуль, как только дви
жение замедляется. В связи с этим у Э., 
естественно, возникло представление 
о том, что световые лучи можно было 
бы рассматривать как поток подобных 
эфемерных частиц—эфемерных в том 
смысле, что каждая из них существует 
как частица лишь то короткое время, 
которое она проводит в пути от испу
стившего ее атома к  атому, которым 
она поглощается. При поглощении 
световая частица (или, как ее теперь 
часто называют, .фотон“) исчезает, пе
редавая свою энергию и импульс (ко
личество движения) поглотившему ее 
атому. Точно такж е при испускании 
световой частицы она не берется в го
товом виде из имеющегося в атоме 
склада, но, так сказать, рождается в са 
мом процессе испускания за  счет энер
гии атома, сообщая ему при вылете 
толчок в обратную сторону, подобный 
отдаче орудия при выстреле. Эти осо
бенности эйнштейновых „световых ча
стиц“—совершенно отсутствовавшие у 
световыхчастиц теории Ньютона—и да
ли возможность Э. в том же 1905 г., в ко
тором им была опубликована первая 
работа по теории относительности, вос
становить корпускулярную теорию све
та  (ср. ХЕШ, 339 сл.). Необходимо, одна
ко, отметить, что непосредственным 
поводом для этого послужили не выше
приведенные логические соображения, 
но новые опытные факты, относившие
ся к  так наз. .фотоэлектрическому эф
ф екту“, т.-е. вырыванию электронов и з '

металлов световыми лучами (здесь „фо
тоэлектрический эффект“ сыграл такую 
же стимулирующую роль для творче
ской мысли Э., как отрицательный эф
фект опыта М айкельсонав случае тео
рии относительности). Д алее, выдвигая 
свою корпускулярную теорию света, Э. 
вовсе не думал порывать с волновой 
теорией, но пы тался связать их хотя 
бы символическим образом как дво р аз
ные стороны одного и того же явления. 
При этом он руководствовался основ
ным результатом зародившейся неза
долго до этого (в 1900г.) теории ква н 
тов, а  именно найденным Плавком со
отношением между энергией е, теряе
мой или приобретаемой атомами при 
отдельных актах испускания или по
глощения монохроматического света, и 
частотой колебаний последнего V (е=Лч, 
1г — постоянная Планка). Идея Э. заклю
чалась, следовательно, в двойственном 
характере света, в возможности—и необ
ходимости— рассматриватьсветовые лу
чи одновременно каклинии распростра
нения световых волн и линии движения 
световых частиц. Это корпускулярно
волновое соответствие, введенное впер
вые Э. и приведшее его к  формулиров
ке законов фотоэлектрических и  фото
химических явлений, было через 20 лет 
(в 1925г.) распространено Л. де Бройлем 
на катодные и другие „материальные* 
лучи и привело к созданию современ
ной волновой механики, в которой волны 
обычно рассматриваются как опреде
лители вероятности того или иного по
ведения соответствующих частиц. Не
обходимо отметить, что идоя замены 
детерминистического описания элемен
тарных физических явлений „пробабп- 
листичееким“, т-е. основанным н а  зако
номерном определении вероятности 
этих явлений, также была впервые вы
ставлена Э.в знаменитой работе о взаи
модействии материи с излучением, 
опубликованной в 1917г. Таким образом, 
можно сказать, что Э. является одним 
из основателей теории квантов и раз
вившейся из нее „новейшей“ волновой 
механики.

С его именем евязана также стати
стическая теория или, вернее, одна из 
двух разновидностей с гатистической 
механики,которой всовременной теории 
квантов характеризуется поведение
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большого числа тождественных частиц 
^„статистика Бозе-Эйнштейна"). Поми
мо указанны х работ, в которых Э. вы
сту п ает  как непосредственный продол
ж атель Ньютона, Э. принадлежит еще 
несколько замечательных работ, относя
щ ихся к разным вопросам. Первой из 
них хронологически (она была опуб
ликована почти одновременно с  первой 
работой о теории относительности и о 
квантовой теории света) является тео
рия так  наз. брауновекого движения.
Э. первый открыл истинную причину 
этого явления, показав, что движение 
микроскопических твердых частиц, 
взвешенных в жидкой среде, является 
следствием толчков, получаемых ими 
со стороны частиц  этой среды, нахо
дящ ихся в тепловом движении, и более 
того,—что брауновское движение можно 
рассматривать как тепловое движение 
гигантских молекул, представляемых 
этими твердыми частицами. Вместе с 
тем  Э. разработал математическую тео
рию брауновекого движения, сравнение 
которой с опытными данными (Перрен) 
впервые дало возможность точно опре
делить число и размеры обыкновенных 
молекул. Эйнштейнова теория браунов- 
ского движения оказалась в дальней
шем применимой и к  тепловому дви
жению последних. Другой весьма про
стой, но немаловажной теоретической 
работой Э. явилось распространение 
квантовой теории Планка на колебатель
ное движение атомов в  твердых телах, 
впервые позволившее объяснить систе
матическое уменьшение их теплоемко
сти с понижением температуры. Нако
нец, за  Э. числится одна эксперимен
тальная работа, выполненная по его 
идее де-Гаасом и имевшая целью не
посредственную проверку того обстоя
тельства, что магнитные свойства тел 
•обусловливаются вращательным дви
жением электронов. Э. и  де-Гаае про
верили эту теорию (восходящую еще 
к  Амперу), установив новый эффект, з а 
ключающийся в том, что намагничива
ние или размагничивание железного 
стерженька вызывает вращение его 
вокруг магнитной оси в ту  щ и  другую 
сторону.

Последние десять лет Э. работает 
над вопросом о дальнейшем обобщении 
своей общей теории относительности

в таком духе, чтобы она органически 
включала в себе не только теорию по
ля тяготения, но и  поля электромагнит
ного. В 3929 г. ему удалось добиться 
некоторых результатов  в этом напра
влении, т.-е. в  направлении создания 
„единой теории поля“, однако правиль
ность этих результатов  остается по
камест под сомнением. Интересно от
метить то упорство, с которым Э. про
должает свою работу, игнорируя все 
другие вопросы физики до тех пор, 
пока поставленный им вопрос, который 
он считает самым фундаментальным, 
остается не разреш енным. „Если мне 
не удастся реш ить этого вопроса“,—ска
зал  однажды Э. в частной беседе—„то 
меня можно считать  потерянным для 
ф изика“. У Э. совершенно нет и  никогда 
не было учеников, несмотря на то, что 
он всегда охотно делится своими мы
слями и весьм а активен в качестве 
оппонента на собраниях. Это тем более 
удивительно, что Э. является  исключи
тельно обаятельной личностью. По 
философским взглядам  Э. примыкает 
к идеализму, а  по политическим 
воззрениям к прогрессивному лагерю, 
не входя, однако, ни в одну партию. Э. 
неоднократно вы ступал  с выражением 
симпатии к  Советскому Союзу.

Я. Френкель.
Эйпель (словацк. Ipel, венг. Ipoly), 

р., лев. приток Д уная , дл. 212 км. Сте
кает с ю. склонов Венгерских Рудных 
гор, откуда получает и большинство 
своих притоков; направляется сперва 
на ю.-з., а  в низовьях на ю., образуя 
больш. частью  своего течения границу 
между Чехословакией и В енгрией, впад. 
у  Соба. В нижн. теч. сплавной. Я . Т.

Эйпен и М аяы педи  (Eupen u. Mai- 
medy), два пограничных германских 
городка, отошедшие по Версальскому 
договору к  Бельгии  вместе с приле
гающими к  ним районами и  нейтраль
ным округом M oreanet. Общее населе
ние этих территорий—ок. 60.000 жит., 
и з них пять ш естых—немцы. С Э .иМ . 
Германия лиш илась двух  важных 
участков своих стратегических жел. 
дорог.

Э й р  (Ayr), гор. и графство в Ш от
ландии, см. Эр.

Эйр (Eyre), оз. в южн. А встралии, 
лежащее под 28—29*/г° ю. ш. и 137е в.
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д., на выс. 12 м  ниж е  ур. м., состоит 
из двухбассейнов—большего северного 
(180 км  дл. и  до 75 км  шир.) и  южного 
(65кш дл. идо 25 км  шир.). Общ. поверхн. 
оз. приблиз. 10.500 кв. км. Д ве трети 
поверхности оз. сухи и представляют 
собой кору соли, в полметра и  более 
толщиной, состоящую на 95л/о из NaCl. 
Под этой корой лежит 6-метровый 
слой влажной гипсоносной глины, а 
ниже залегают слои доломита. Откры
тая  водная поверхность за  последние 
годы наблюдалась лишь в южн. малом 
бассейне. Наиб, притоки Э.: с сев.— 
p.p. Мэкэмбэ, Уорбэртон, Дэйам апт и- 
на  (750 км  дл.) и  с вост.—Купер-крик. 
Все притоки оз. теряю т приносимую 
ими воду вблизи своих устьев и  не в 
состоянии наполнить вею котловину 
озера, что объясняется громадной вели
чиной испарения с  водп. поверхно
сти—в 2.500 мм  в год и крайне малы
ми атмосферы, осадками (127 м м  з а  год).
03. открыто в 1840 г. Эйром, от кото
рого и получило свое имя. Ж . д., иду
щ ая от Мельбурна через Порт Адела
ида на север до Alice Springs, прохо
дит вблизи южн. берега малого (южн). 
бассейна озера.

См. C.T.Madigan, .LaVeß." (Geoer&ph. Jonra.. v. 
1XXVI, 8, Sept, 1830}. тт mЛ. Тихомиров.

Э й р е и е й с е т ,  см. XLIX, 28, и  XLI,
4. 1, 894.

Э й р о д и н ы , см. феназин и авт о- 
вые краски.

Э й с л еб ем  (Eisleben), старинный 
окружи, гор. в прусской провпнц. Са- 
ксонвя;23.758 жит. (1925), жел.-дор. узел, 
горная промышленность. Родина Лю
тера.

Э й с л е р  (Eisler), Роберт, современный 
библ'-иет, род. в 1882 г., работал сначала 
в  области израильской мифологии 
(„Jabw es Hochzeit mitderSonne* и др.),в 
последнее время обратился к пробле
мам раннего христианства и  пытался 
разрешить наиболее трудные вопросы 
о происхождении евхаристии (.Das 
letzte Abendmahl", 1925-1926), которую 
он связывает генетически с еврейским 
пасхальным седером, и об историче
ской роли Иисуса (яЕссе homo!“, 1928; 
„Jesus basileus u. b a s ile u sa s \2  т. 1930). 
Ь последних работах наиболее интерес
ным моментом является не столько

характеристика Иисуса как полити
ческого деятеля,—тут Э. мало ориги
нален и повторял попытки некоторых 
других историков,—сколько аргумен
тация в пользу историчности Иисуса. 
Э. основывается на двух гипотезах;
1) что первоначальный текст заметки 
Иосифа Флавия об Иисусе (см. Христос), 
как показывает славянский перевод 
„Иудейской войны“, имел совершенно 
иной вид, стоял в ином контексте, 
чем в традиционном тексте „Археоло
гии“, и  связывал деятельность Иисуса 
с восстанием иудеев при Пилате, и
2) что христ. „Акты Пилата* есть 
фальсификация подлинных протоколов 
дела Иисуса. При всем остроумии 
и смелости рассуждений Э., все же 
приходится признать, что ему не 
удалось поколебать . общепринятую 
точку зрения о подделке соотв. мест 
Иосифа христианами и что ого дока
зательства существования подлинных 
актов П илата являются его субъек
тивными домыслами. Л. Л.

Э й сл ер  (Eisler), Рудольф, нем. фи
лософ (1873—1926), род. и  жил в Вене, 
не занимая кафедры, но вращ аясь в 
кругу интересов и  проблем немецкой 
академической философии. Мировоз
зрение Э. сложилось под влиянием 
К анта (откуда основное устремление 
Э. к критицизму) и В. Вундта (стрем
ление реализовать результаты и ме
тодику научного исследования в фи
лософии). Стоя на этой малр ориги
нальной философской позиции, Э. раз
граничивает трансценденгальио-логв- 
ческую критику познания от психоло
гии и  социологии познания и считает 
возможным построение критической ме
тафизики. Основный работы, характери
зующие мировоззрение Э.: „Der Zweck“, 
1914; „Kritische Einführung in die Philo
sophie“, 1906; „Einführung in  die Erken
n tn istheorie“, 2-е изд. 1925; „G rund
lagen der Philosophie des Geistesle
bens“, 1908; „Geist und Körper“, l~ i l ,  
2-е нзд. 1925, и  др. Но главный труд 
Э. получил широкую популярность 
независимо от его взглядов: ориги
нально составленный „W örterbuch der 
philosophischenBegriffe“ (1899,3т., 4-изд. 
1927 ел.) является прекрасной сводкой 
по истории философских п о н я т и й  и 
выражений, при чем материал подоб
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ран  в виде цитат по первоисточникам, 
а  в расположении материала хроноло
гическая система перекрещивается с 
систематическим подразделением по
нятий по их различным интерпрета
циям, что чрезвычайно облегчает поль
зование этим справочником. К этому 
'груду примыкает „Philosophenlexikon“ 
<1912), такая же добросовестная сводка 
историч. материала, связанного с каж
дым отдельным философом. А. Гб,

Э й с м о и т) Н. Б., см. XLI, ч. 3, при- 
.лож. деятели СССР, 264/68.

Эйснер, Курт, герм, полит, деятель, 
•см. XL VII, при л. соврем, полит , деятели, 
90/91.

Эйфель (Eifel), горный район в зап. 
Германии, между Рейном, Мозелем и 
границей Люксембурга. Главные воз
выш енности-на с.-в. и с.-з.: Hohe Eifel, 
Schneifel и Hohes Venn. Высшие точки 
достигают 700 -760 м, средняя высота 
400—500 м. Главный массив Э. образу
ют девонские сланцы, песчаники, и з
вестняки, граувакки и кварциты. Ме
стами сохранились вулканические кра
теры третичной и четвертичной эпох 
с многочисленными вулканическими 
озерами (Maare). Климат сравнитель
но суровый, за  исключением глубо
ких речных долин, где сосредоточена 
главная масса населения. Многочис
ленные минеральные источники. Из 
ископаемых разрабатываются главным 
образом различные сорта камня: строи
тельный, дорожный, мельничный и др. 
Ср. ХШ, 409/10.

Эйфель (Eiffel), Александр Гюстав, 
знаменитый франц.инженер11832—1923), 
автор ряда железных построек, из ко
торых особенно известна Эйфелева 
башня в Париже. Она представляет со
бой самое высокое здание на земном 
шаре {см. XXXI, 225). Известны также 
опыты, произведенные Э. с целью из
учения законов сопротивления воз
духа движущимся в нем телам. А, В.

Эйфория, повышенное хорошое са
мочувствие и оптимистическое настрое
ние, совершенно не соответствующее 
•состоянию больного. Наблюдается Э. в 
конечных стадиях таких заболеваний, 
как сепсис, легочный туберкулез, тиф, 
а  также в начальных стадиях прогреет 
сивного паралича. Несмотря на возра
стающую слабость, прогрессирующее

ухудшение, больной чувствует себя 
все лучше и лучше, считает себя вы
здоравливающим, строит планы отно
сительно будущего; и так нередко 
продолжается до самой смерти. Вне
запное появление такой Э. может ука
зывать на приближающийся конец. 
Причины таких настроений не совсем 
ясны. Вероятно, это зависит от пара
лича общей внутренней чувствитель
ности. Наше настроение, наше само
чувствие организуются в головном 
мозгу из внутренних ощущений, т.-е. 
от ощущений, идущих из всех ор
ганов. С значительным понижением 
общей внутренней чувствительности 
болезненные внутренние ощущения 
прекращаются, и  таким образом выпа
дают составные части неприятного са
мочувствия. Л. Кабанов.

Эйхвальд, Эдуард Иванович, есте
ствоиспытатель (1795-1876), учился за 
границей, в 1819 г. получил степень 
доктора медицины, служил врачем. 
затем был проф. в Казани, Вильне и 
Петербурге, где в Горном институте 
впервые читал курс палеонтологии 
(1839—55). Э. работал в самых разнооб
разных областях, но главные его за
слуги в области изучения ископаемых 
России. Кроме длинного ряда отдельных 
исследований в этой области, Э. издал 
обширный труд, не потерявший значе
ния и  до сих пор: „Палеонтология Рос
сии“ (1850-54; дополн. франц. изд. под 
эагл. „Lethaea Rossica on Paléontologie 
de la  Russie“, Stuttg., 1858— 1855). Еще 
ранее (1840— 1847) он издал .Die 
Urwelt Russlands* (русс. пер. „Перво
бытный мир России“, т. 1,1840). Обшир
ные коллекции были переданы петерб. 
университету.

Эйхгорн, Герман, германск. генерал, 
c.w. XLVI, 3Ô41.

0 ftx rop»(E iehhorn), Иоганн Альбрехт 
Фридрих, прусск. политик (1779— 
1856), учился в Геттингене и с 
1810 г. сделался управляющим дела
ми (Syndikus) вновь основанного бер
линского университета. Одновременно 
он сблизился с партией патриотов, во 
главе которой стояли Ш тейн и  Шарн- 
горст и целиком отдался делу восста
новления армии. Он даже вступил в 
качестве добровольца в штаб-квартиру 
Блюхера. После первых успехов борь-
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•бы против Наполеона в 1813 г. Э. сде
лался членом центрального управления 
освобожденных земель, а  потом—окку
пированных французских провинций. 
После заключения мира он вступил в 
■прусское министерство иностранных 
дол и стал правой рукою Гарденберга. 
Ему в значительной мере Германия обя
зан а если не идеей Таможенного союза, 
то ее осуществлением на практике. В 
1840 г. Э. был назначен министром куль
та  и просвещения и ознаменовал свое 
управление поддержкой пиэтистнче- 
скпх настроений в протестантизме н 
вообще стремлением поднять религи
озный дух в различных классах обще
ства, что вполне гармонировало с ро- 
мантическо-реакционными настроения
ми Фридриха-Вильгельма IV. Революция 
1848 г. оборвала карьеру Э. А. Дж .

Зйхгорн  (Eichhorn), Карл Фридрих, 
иемецк. юрист (1781—1854), ближайший 
соратник Савиньи, учился в Геттинге
не, был профессором сначала во Франк
фурте, с 1811 г. в Берлине, потом уча
ствовал в качестве добровольца в борь
бе против Наполеона, вернулся к про
фессуре (Тюбинген, в 1832 г. снова Б ер
лин), которую с 1833 г. стал совмещать 
с  административными должностями. 
В 1815 г. вместе с Савиньи основал 
журнал „Zeitschrift für geschichtliche 
R echtsw issenschaft“. Его труды: „Deu
tsche S taats- und R echtsgeschichte“ 
(1808-1823, 4 т.; ряд изданий), „Einlei
tung in d. deutsche P riv a trech t“ (1823), 
„Grundsätze d. K irchenrechts” (1831-1833. 
2 т.) разрабатывали различные вопросы 
права (гл. обр. государственного), в 
духе псторической школы. В то же 
время Э. один из основоположников 
школы германистов, стремящихся 
создать свою национальную правовую 
систему в противовес чужеземному 
пдндектному (римскому) праву, которое 
построено на строго индивидуалисти
ческом принципе и  потому, по мнению 
германистов, чуждо духу германского 
народа (см. рецет ^ия римского права).

Зйхгорн, Эмиль, герм, полит, дея
тель, см. XLVH, прил., соврем, иностр. 
полит, деятели, 91.

Эйхенбаум, Борис Михайлович, 
литературовед, род. в 1886 г. в семье 
врача в Смоленск, губ., в  1905 г. посту
пил в Петербурге в Военно-меди-

цинск. академию, но не окончил ее, 
затем  учился в разных учебных заве
дениях, с 1908 г.—в петербургск. унив., 
который окончил в 1912 г. по иет.-фн- 
лолог. фак. В 1914 г, был оставлен при 
унив., с 1918 г.—пр.-доцент там же, с 
1917 по 1930 г. читал в высшей школе 
(на И сторико-литературных высш. 
женок, курсах, в И нституте живого 
слова, во И Педагогич. пнет., Инсти
туте истории искусств и в петерб. 
унив.). Первую свою статью (о Пуш
кине) напеч. в 1907 г. („Вестн. Зна
ния“, М М  1 и 2); с 1912 г. начинается 
литературная деятельность Э. спер
ва в газетах, журналах и сборни
ках, потом отдельными книгами, при 
чем главный интерес Э. сосредо
точивается на проблемах методо
логических; в стремлении найти на
учную теоретическую почву для
историко-литературных исследований 
он становится на позицпи формализ
ма. В 1917 г. вошел в кружок „Опояз” 
(сж. ХБУ, ч. 3, 93/4), в сбопнике кото
рого „Поэтика“ (1919) поместил статью 
„Как сделана Шинель Гоголя“. Отдельн. 
книги Э.: „Мелодика стиха* (1922), „Мо
лодой Толстой“ (1922), „АннаАхматова“ 
(1923), „Лермонтов' (1924), „Сквозь ли
тературу“ (сборн. статей, 1924), „Лите
ратура“ (теория, критика, полемика, 
1927), „Лев Толстой“, кн. I, 50-ые годы
(1928), „Мой временник“ (1929), „Лев 
Толстой“,кн. 2 ,60-ые годы (1931). Преж
няя методологическ. пози ция Э. в послед
них трудах осложнилась новыми проб
лемами литерат. - бытового характера 
(профеесион. и социальн. полож. писа
теля), в  связи с  чем появилась потреб
ность в новом материале.— С 1918 г. Э. 
принимал участие в редактировании 
собраний сочинений русских классиков 
ГИ З'а (Лермонтов, Гоголь, Л. Толстой, 
Тургенев, Салтыков).

Э йхенвальд , Александр Александ
рович, выдающийся русский физик и 
инженер. Род. в 1863 г. в артистиче
ской семье. В 1883—85 гг. слушал лек
ции на матем. отд. ф из.-мат. факуль
тета моек, унив., затем поступил в 
И нститут инж. путей сообщения (в 
Петербурге), который и окончил в 
1888 г. Служил в правлении Ряз.-Ураль- 
ской ж. д., работал в качестве помощ

ника гл. инженера по проектированию



и постройке канализации в Киеве. 
Только после нескольких лет практи
ческой деятельности ему удалось по
святить себя научной работе. В 
1895 г. Э. поступил студентом в страс
бургский унив.; в следующем году он 
был приглашен ассистентом к проф. 
физики Брауну (см. ХЬУШ, пршх. совре
менные деятели науки, 14) и  вскоре 
затем защитил диссертацию. Д аль
нейшая деятельность Э. в течение 
приблизительно четверти века проте
кала в Москве: с 1897 г. он работал в 
качестве сначала преподавателя, потом 
профессора физики в Моск. инженер
ном училище ведомства путей сооб
щения (где в 19С5—08 гг. был выбор
ным директором), читал лекции на 
высших женских курсах и  в Коммер
ческом институте, в 1906 г. был избран 
приват - доцентом моек, университета, 
а  по получении в 1908 г. степени док
тора физики за  диссертацию „О маг
нитном действии тел, движущихся в 
электростатическом поле“ сделался
(1909) проф. моек, университета, но в 
1911 г. оетавпл уннв. вместе с рядом 
других профессоров (см. XXIX, 3840. 
Специальностью Э. в области физики 
было учение об электричестве. Науч
ные работы (экспериментальные и  тео
ретические) немногочисленны, но всег
д а  отличаются ценностью основной 
идеи и  тщательностью выполнения. 
Из них пользуется широкой известно
стью работа (1901—1903), послужившая 
Э. темой для названной выше диссер
тации. В ней Э. подверг количествен
ному исследованию магнитные дей
ствия конвекционного электрического 
тока, рентгеновского тока и тока сме
щения. Особенный интерес предста
вили те его опыты, в которых заря
женный конденсатор, вращаясь вместе 
с твердым диэлектриком около оси, 
перпендикулярной к обкладкам, дей
ствовал на магнитную стрелку. Из 
опытов Э. вытекает, между прочпм, 
заключение, что теория, данная Гер
цем для истолкования электромагнит
ных явлений в движущихся телах, 
неверна. Чрезвычайно распространен 
превосходный курс Э. „Электричество“ 
(1*е изд. 1911, 5*ое изд. 1928), переве
денный на нем. яз. Еще не закончен 
его обширный курс „Теоретическая
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физпка“ (т. 1—„Теория поля“, 1926; т. 
2—„Общая механика“, 1980). На ряду с 
ученой, педагогической и  литератур, 
ной работой Э. пришлось применять п 
своп технические знания: им были со
ставлены проекты физико-химического 
института Моск. высш. ж. курсов, 
главного здания городского нар. ун-та 
имени Ш анявского (ныне Свердловский 
унив.) и  лабораторного здания СПБ 
в. ж. курсов.

Главнейшие труды: „Absorption elektrischer 'Wol
len in Elektrolyten“ (Annalen dor Physik, ö2, 1897). 
.Uober die magnetischen Wirkungen bewegter Körper 
im elektrostatischen Felde“ (там ж е, 11, 190h; 18,1901; 
Physikalische Zeitschrift, 2, 1901; 4,1903; Jahrbuch d. 
Radioaktivität, f>, 1И08); ..Ueberdas Feld der Lichtstra
hlen“ (H.W eber's Festschrift, Lpz., 1912); .Омагянтяом 
действии тол, движущнхоя а электростатическом 
поле“ (М., 1904); „О движении анергии при полном 
внутреннем отражении (Изв. ими. ишк. уч., М., 1907; 
Ж уря, фнз.-хнмич. общ., C11B, 1909); „О бпполарн- 
эаторо (Изв. имо. пяж. уч., М., 1907).

Эйхендорф  (Eichendorff), Иосиф, 
немецкий писатель (1788—1857), круп
нейший и наиболее характерный пред
ставитель второго поколения немецкого 
романтизма. Если первое поколение 
(„иенская школа“: А. В. . Шлегель, 
Новалис, Тик) явилось выразителем 
прогрессивных стремлений средней 
городской буржуазии, то Э. отражает 
перелом в сторону реакции. Вслед за 
„гейдельбергскими романтиками“ (Ар- 
ним, Брентано) он обращается к  под
ражанию национальным фольклорным 
источникам, беря их без всякой эсте
тизации, а  поэзию мечты меняет на 
поэзию действия—действия на пользу 
националистической борьбы и защиты 
феодального строя. Под этим знаком, 
данным именно Э., развивается твор
чество всех позднейших ромгнтиков 
(В. Мюллер, Улаид, Кернер, Мерике). 
Указанный идейный поворот немец
кого романтизма ярко отразился в од
ном из основных произведений Э.—ро
мане „Ahnung und G egenw art“ (1815). 
Социально-политические моменты но
вой идеологии отразились у  Э. еще 
раньше, в последние годы борьбы с 
Наполеоном, в стихотворениях „Zeit
gedichte“. Эти стихотворения значи
тельно глубже декларативных и аги
тационных произведений современных 
ему патриотических поэтов типа Т. 
Кернера, А рндта и Шенксидорфа, В 
том же направлении создаются и дру
гие вещи Э.—гл. обр. его новеллы, 
напр. „Бая Schloss D urande“ (1837).

■ДОрф*
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Лишь в произведениях сатирического 
ж анра обнаруживается традиция иен* 
ских романтиков (прежде всего Тика): 
„Krieg der P h ilis te rn “ (1824), отчасти 
комедия „Der Freier* (1833). Д л я стар
ческого периода творчества характерно 
преобладание чисто-религиозных мо
ментов, не вызвавш их у  него, как у 
Брентано, „религиозного отречения от 
искусства“, но сильно ослабивших 
его художественный дар. К этому пе
риоду относятся романы:« Julian* (1853), 
„Robert G uiscard“ (1855), „Lucius* (1857>
D. интересен и как историк романтизма* 
Я  освещает это течение изнутри, но, 
конечно, сквозь призму второго поко
ления. Основным произведением Э. 
здесь является: „Ueber d ie  ethische 
und religiöse Bedeutung der neueren 
rom antischen Poesie in D eutschland“ 
(,1847). Д ля характеристики духовной 
ж изни и  быта его эпохи и его класса 
интересны его мемуары („E rlebtes“) и 
дневники („Tagebuchblätter"), издан
ные лишь в 1902 г.

Первое 6-ти томиое со б ^вн е  сочинений Э. 
вышло а 1801г. Иго ж поляяют „Vermischte Schriften* 
(б т . т .,  1860—67). Иотор^жо-критичеокое издание Э. 
(в 25 тт.). выходит о Ю08 г. Значение Э. ■ 
националистических кругах современной Герма- 
инп очень велико. В 1913 г . ословаво „Eichendorff
Gesellschaft* в ГлеЙвнце, в 19(8 г .—„Kichcndorff- 
Uund“ в Мюнхене. Последний издает журнал „Die 
W ächter" в  ежегодно „Elohendorff-Kalcnder".

Л-ра: Kesier, H ., „J. топ E.“ (1887); Höher, E., 
„E .'s Jugenddichtung“ (1884); Krüger, II. A .,  .Der 
junge E .- (1898); Nudler, J ., ,E.?s Lyrik* (1908); 
Brandenburg, H ., „J. v. E.* (1822): Sakubczik , R ., 
„H .'s Weltbild“ (192.1); Ib ing , L., „verhältn iss E .'azu  
Volksbrauch, Aberglaube, Sage undMärchen“. Историко
литературной деятельности Э. посвятепы: D ietze, R., 
„ E .’s  Ansicht über romantische Poesie“ (1883) и 
Schindler, R ., „E. a ls  L itm turh ietorikcr*  (1926).

В. Горнунк  
Э йхенс (Eichens), Эдуард, немецк. 

гравер по металлу (1804—1877), род. в 
Берлине, обучался там в Академии 
художеств, членом которой был избран 
в 1841 г., потом в Париже и Италии.
Э. исполнил множество гравюр на 
меди, стали и офортом (172 KsiNs до 
1870 г.) с картин стары х и современ
ных мастеров; одна из главных работ 
его—офортная сюита со стенописи 
К&ульбаха в берлинском Нов. музее; 
отчасти гравировал л по собственным 
экскизаы; особенно ценятся его гра
вюрные портреты. Г ерм ан 9 ., брат 
и ученик предыдущего (1813—1886), 
рядом с металлической гравюрой за
нимался преимущественно литогра
фией, применяя ее для воспроизводе-

ний с картин. Работал в Париже, 
главным образом для издателя Гупиль.

Л . Эттингер.
Эйхинин, этиловый эфир хинннкар-

Сотовой кислоты С О < О С ^ КОг
образует неясные белые иглы горько
ватого вкуса, легко растворимые в 
спирте, эфире и хлороформе, трудно 
растворимые в воде, плав, при 95°. 
Зам еняет хинин, который некоторые 
больные, в том числе все дети, не 
могут принимать даж е в облатках. 
Поэтому был предложен целый ряд 
лекарственных препаратов, содерж а
щ их хинин, но не имеющих горького 
вкуса. Одним и з лучших таких средств 
и является Э. Он содержит около 80% 
хинина; не имеет горького вкуса и 
поэтому очень удобен для назначения 
его детям. Н азначается в порошках в 
несколько больших дозах, чем соляно
кислый хинин. В отличие от хинина 
не расстраивает пищ еварения, редко 
вызывает шум в уш ах и  вообще лучше 
переносится, чем хинин.

В . Кабанов.
Эйхлер  (Eichler), А вгуст Вильгельм, 

ботаник Ц839-1887), учился в 1857—60 гг. 
в Марбурге, был проф. ботаники в Г ра
це (1871), в Киле (1873), в Берлине (1878), 
в 1880 г.—академик. Занимался преиму
щественно историей развития цветка, 
которую он использовал частью для 
морфологического истолкования его 
отдельных частей, частью для выясне
ния систематических соотношений р а 
стительных семейств и родов. У частво
вал  в обработке издававш ейся Марти- 
усом „Flora brasiliensis", которую он 
продолжал после смерти издателя. Глав
ный труд Э. „Blütendiagrarnme* (Leipz., 
1875-78, 2 т.)—классическое сочинение 
по сравнительной морфологии расти
тельного царства (е.н. XXX, 40). Своп 
взгляды  на естественную систем у ра
стений Э. изложил B„SyUabus д. Vorle
sungen  über Phanerogam enkunde“ 
(4 изд., 1886), см. XLV, ч.З,208/11. Кроме 
того, он нап.: „Syllabus d. Vorlesungen 
üb er spezielle und m edizinisch-pharm a
zeutische Botanik* (5 изд. 1888) и  др.

M. В .
Эйхталь» Эжен, франц. социолог, 

см. XLVI1I, прил. соврем, деят ели нау
ки, 62.

651
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Э й ю б и д ы ; выдающ аяся по полати* 
ческому значению, по талантливости и 
по культурности мусульманская удель
ная династия времен Крестовых по
ходов, основанная знаменитым врагом 
крестоносцев Саладином ибн-Эйюбом 
(с.«. XIX, 586; род. 1138, ум. 1193), лич
ность которого прославили не только 
летописцы (мусульманок, и  франкские), 
но и  изящная европейская литература, 
напр. Боккачно в .Декамероне“ (в прит
че о трех перстнях), Лессинг в драме 
«Натан Мудрый“, Вальтер Скотт в 
романе .Талисм ан“ и ми. др. Однако, 
главные представители этой династии 
потомки не самого Саладина, а  его 
брата Малик-Адиля. Первые вторгшие
ся крестоносцы ХЬХП вв. должны были 
иметь дело еще но с Э.. а  с сельджук
скими султанами ипх майордомами-ата- 
беками. Такими атабеками были и 
сев.-мосопотамскпе, мосульские владе
тели Имадеддин Зенги (1127—1140) и 
его сынНурсддиниби-Зенги(1146—1174); 
отец отнял у  крестоносцев Эдессу на 
Евфрате, а  сын объединил подсвоимуп- 
равленпем мелкие владения сирийских 
мусульманских эмиров.У иихнаслулсбе 
состояли братья-курды Ш иркух и  Эйюб 
со своими сыновьями. Нуреддии, предо
ставивши повопрнсоедпнеиный Дамаск 
в управление Эйтобу(1154), далШ иркуху 
в управление Хомс, а  потом послал 
Ширкуха и  его 30-летнего племянника 
Саладина с войском в Египет, поручив
ши им отнять эту страну у  ослабевших 
фатьшидских халифов, что и было сде
лано (1169: см. XIX, 586, и ХЫИ, 47). Но 
дядя Ширкух вскоре умер, аплемянник 
Саладин перестал признавать власть 
мосульско-сирийского атабека; в сосед
ней сев. Африке он отвоевал от норман
нов и  альмохадов Триполи (1172), в южн. 
Аравии занял Йемен (1173). Нуреддин- 
атабев, не успевши возвратить Сала
дина в повиновение, умер (1174); Сала
дин в слупил в  Сирию, принял титул 
султанд, и в течение лет десяти его 
государство обняло весь Египет со 
свящ. сев.-аравийскими городами и 
южио-ар. Йеменом, мус. Сирию и Месо
потамию. Крестоносцам был нанесен 
удар в пюле 1187 г. при Хыттине (в 
Тавериаде); победа отдала в рукп Са
ладина большую часть Палестины со 
столицею Иерусалимом. Результатом

был 3-й крестовый поход (1187 —1192)- 
франц. король Ф илипп И Август, Кон
рад  Монферратский и англ. король 
Ричард Львиное Сердце причинили 
Саладину много уроков, но Иерусалима 
назад не отобрала. В 1193 г. изнури
тельная лихорадка похитила Саладина. 
Среди возникших удельных междоусо
бий верховная власть над обширной 
Эйюбндскойимперией.отНиладоЕвфра- 
та, сосредоточилась в  руках у салади- 
нова брата, Сейфеддина Малик-Адиля 
(1193—1218; у  крестоносцев Safadinus). 
При нем состоялся 5-й крестовый поход, 
направившийся в Египет. Успешная 
осада Д амьетты крестоносцами (1218) 
вызвала смерть престарелогоМ.-Адиля, 
и страну очистил от христианского 
вторжения уже сын М.-Адпля, Малик- 
Камиль (1218—123S), который затем еще 
раз собрал под своим скипетром значи
тельную часть наследства Саладина, 
и Адпля. Он друж ил с  императором 
Фридрихом II Гогенштауфеном, вырос
шим в арабизированной Сицилии, и 
Фридрпху II удалось мирно завершать 
5-й крестовый поход: Камильдоброволъ- 
но (1229) уступил христианам Иеру
салим. После его смерти европейцы 
начали 6-й крестовый поход (с 1239 г.), 
при чем потеряли Иерусалим (ср. кре
стовые походы), но государство Э. 
расшаталось. Йемен ускользнул пз 
под Э. власти еще в 1228г., поду правлени
ем собственной ДЕнастии (Расулидов). 
Различные же ветви Э. в Египте, Сирин. 
Месопотамии вели между собою в 
течение четверти века беспрерывную 
усобицу. В Египте султан  Э. Салых 
завел, для поддержки себе, гвардию 
из рабов „мамелюков“, преторианского 
типа, и эти мамелюки свергли в Егип
те власть Э. и  водворили свое военное 
правление (1250). С востока монголы 
(1245) завладели месопотомскими уде
лами Э., а  потом и  сирийскими (1260); 
но лет тридцать спустя Сирию присо
единили к  своему государству маме
люки (ср. XIX, 587).В сев. Сирии,в г. Хаме, 
удельно сохранялась и  под верховен
ством мамелюков одна ветвь Э.до 1341 г.; 
предпоследний и з князей этой ветви, 
Абульфсда(с*и.;ум.1331), был знамени
тым арабским географом и  историком.

См. Авг. М ю ллер, „Которая ислама* (188’3, т. Ш, 
гл. IV); Stanley la n e  Poole, „А b'a tory of E f jp t  in
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gloire des Arabes* (т. II, гл. XIX, 191 S); Cm, ,Пзн- 
Н уль, »М уруливяскке династии" (гл. IV, 189»); £ .  de 
У.атЪаиг, „Ыаосе! de généalogie et de chronologie 
рчег l'histoire de l'islam " (1927, ст. 97—101, ваовь про* 
1 сррн»*ые даты я  таблицы). А .  В р Ы М С К и й .

Эн, Екатерина Михайловна, см. XI, 
734/35.

Эка {жа алю м иний, экабор и т. д.), 
приетавка, предложенная Д. И. Менде
леевым для предварительного обозна
чения не открытых еще, но предска
занных им и впоследствии открытых 
хим. элементов, см. XXXI, 593/94.

Зкау, р .  в Л атвии, 'П р . приток Аа- 
Курляндской, впадает неск. ниже г. 
Митавы, в верх. теч. наз. Рируппе. Дл- 
165 км. Сплавная на 100 км. судоходна 
на 11 км  от устья.

Энбатана, древняя столица Мидии 
и летняя резиденция ахеменидов и 
парфянских царей, соврем. Хамадан 
(с.«. XLV, ч. 2, 109).

Энбер (Акбар), великий могол Индии, 
см. Акбар; см. такж е XXVII, 590, н  XXI, 
039.

Эквадор, см. Экуадор.
Экватор земной, см. Зе м ля  и пара-ь- 

лельные лин ии ; Э. небесный, см. XXX, 
прил. небесная сфера, 80'; Э. магнит 
ный, см. XXVII, прил. магнетизм, 
584'сл. |

Э кваториал , астрономический ин
струмент, в котором труба (рефрактор 
или рефлектор) может вращ аться неза
висимо около двух взаимно-перпепди- 
кулярных осей, пз которых одна, н  в 
ятом заключается характерная черта 
Я , направлена на полюс мира, т.-е. па
раллельно оси вращения Земли; такая 
установка нааыв. параллактической 
(см. XXXI, 205). Разнообразные формы 
те.тнпческого выполнения этой идеи 
представлены на чертежах. Именно 
в форме 3- монтируются современные 
большие рефракторы и рефлекторы. 
Р> том месте трубы, где получается 
действительное изображение небесного 
светила, помещается либо просто оку
ляр, либо вспомогательные приборы, 
иапр. микрометр —для измерения взаим
ного расположения светпл, близких 
друг к другу  н а  небесном своде; 
астрофотометр—для измерения ярко
стей светил; спектроскоп или спек
трограф—для рассматривания или 
фотографирования спектров. Р ис. 1 
изображает схематически наиболее

распространенную форму Э. О!)—ось, 
направленная к полюсу (полярная ось); 
А .В—перпендикулярная к  ней (ось скло-

Рпо. 1.

вештя); а, Ъ, с, с?,—втулки,в которых вра
щаются осп: Е —верх колонны, в боль
ших инструментах чугунной, которая 
нижней расширенной частью своей опи
рается на солидный фундамент; Оо— 
труба, 5 —искатель (труба с небольшим 
увеличением, но большим полем зрения 
параллельная главной трубе); Р —  проти
вовес, уравновешивающий трубу отно
сительно оси СХ>; <4—круг, по которому 
отсчитывается склонение светила, на 
которое нужно направить трубу; к к — 
круг, по которому отсчитывается часо
вой угол этого светила. Рис. 2 (обозна
чения те же самыо) изображ ает тип 9., 
иногда называемый английским; труба 
с осью А В  помещается в большой раме, 
на коротких сторонах которой помеща
ю тся цапфы С и  В; опорные столбы 
находятся у  противоположных стен 
башни; нет колонны, иногда стесняю 
щей движение трубы при монтировке 
рис. 1-го, и нет противовеса (бесполез
ный груз); но трубу нельзя направить 
н а полюс, установка несколько гро-



107 Э и а а то р и а л . 168

моздка и  предъявляет требования боль
шой жесткости к  раме. Рис. 3 изобра
ж ает тип Э., часто применяемый в по
следнее время для монтировки рефлек

торов с большими и тяжелыми вогну-1 ставляет собой солидную развилку; 
тыми веркалами; верхняя часть поляр- между двумя половинами еепомещает- 
ной оои (на рис. вверху налево) пред-1 ся нижняя часть трубы с зеркалом и
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осью склонения; п унктирные линии 
изображают ход лучей; левая часть рис. 
изображает ньютонов тип рефлектора 
с плоским  зеркалом у  верхнего откры
того конца трубы, направляющим схо
дящиеся лучи в сторону к стенке тру
бы, где они дают действительное изоб
ражение светила; правая часть рис. дает 
ход лучей типа Кассегрэня с гипербо
лическим выпуклым зеркалом у откры
того конца трубы; оно направляет лучи, 
падающие на него от главного зерка
ла, обратно вдоль трубы; перед глав
ным зеркалом они падают на плоское 
небольшое зеркало, которое, подобно 
плоскому зеркалу в ньютоновом реф
лекторе, отражает их в стенке трубы, 
и здесь, немного вне трубы, получает
ся действительное изображение свети
ла, действием гиперболического зерка
ла увеличенное в несколько раз по 
«•.равнению с изображением в  главном 
фокусе, как в ньютоновом типе. Имен
но в этой форме монтируются преиму
щественно большие американские реф
лекторы нашего времени. Однако, наи
больший 100-дюймовый (2 Чъ метра 
поперечник зеркала) на горе Вильсон 
имеет т. наз. английскую монтировку.

С. Бл.
Экваториальная пластинка!

прежнее—название одной из стадий 
деления клеточного ядра; современное 
название -яб ер н ая  пластинка, или 
звезда (Monaster) См. кариокинез, XXIII, 
492, и  животные, XX, 225/26.

Экваториальная си сте м а  ко
ординат, см. небесная сфера, XXX, 
пряглож., 80781'.

Экваториальная Ф ранцузская  
Африка, см. XLV, ч. 1, 584/86.

Экв а то ри а льн ы е течения, см. 
XLI, ч. 8, 3.

Эквивалент м еханический теп 
л о ты , см. сохранения энергии закон 
и  теплота.

Эквиваленты  кормовы е, см. 
скотоводство, XXXIX, 289 сл.

Эквиваленты  химические, см. 
элементы.

Эквы (Aequi), др.-нталийское племя, 
жившее по склонам Апеннин, в вер
ховьях рек Анно, Толена и  Гимеллы, 
к югу от ближайших своих соседей и 
соратников но борьбе с Римом—воль- 
сков (см.). Разбитые Кампллом в 389 г.

до и. э., Э. позднее участвовали во 2-й 
самнитской войне, пока не были в 
304 г. окончательно покорены римля
нами. В конце римской республики су
ществовал муниципий эквиколое (ма
леньких Э.), занимавших часть терри
тории прежних 9. Л: Ш.

Э н га р т  (Eckhart, Eckart), мейстер, 
немецк. мистик (ок. 1260—1327), род., 
вероятно, в Саксонии, происходил из 
рыцарского рода, уже в ранней юно
сти стал доминиканцем, учился в 
Страсбурге п  Кельне, в дальнейшем 
занимал ряд видных должностей в 
доминиканском ордене. С 1300 г. был 
преподавателем:» Париже, где в 1302 г. 
получил звание магистра (отсюда но- 
мецк. Meister), в  1303—*1811 гг. был про
винциалом ордена в Саксонии, с 1312 
по 1320 г. занимал кафедру в Страс
бурге, затем читал лекции в Кельне. 
Проповеди 9., пользовавшиеся необы
чайной популярностью, были заподоз
рены в ереси. В 1307 г. Э., повидимому, 
удалось оправдаться, но в 1327 г. он 
был призван на религиозный суд в 
Кельне, где отказался отвечать ин
квизиции, а  приглашал судей отпра
виться в Авиньон, чтобы там перед 
папой и  кардиналами доказать чи
стоту своего учения. Тогда же на од
ной из проповедей он согласился от
речься от любого положения, в кото
ром „было бы признано отсутствие 
здравого смысла“. Дело этим и кончи
лось, ибо папская булла, осуждавшая 
28 положений на трактатов и пропо
ведей Э., была опубликована лишь и 
1329 г., после смерти Э. По существу, 
однако, обвинения Э. в ереси заклю
чали в себе большую долю правды. 
Корни его учения—в мистической 
струе старых ересей XII и ХШ вв., 
главным образом вальдевства, но у  Ъ. 
мистика обуздана схоластической дог
матикой. В основном она сохраняет 
все особенности свободной религиоз
ной идеологии, выросшей на почве 
городов, принципиально непримири
мой с католическим ортодоксализмом. 
Мистика Э., как и  мистика ересей, 
старалась дать ответ на религиозиыо 
запросы нового общества, городской 
буржуазии. Но сам Э. не ечитал себя 
реформатором и развивал свое учение 
в полном, кок ему казалось, согласии
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не только с основными догматами ка
толицизма, но такасо и с философией 
Фомы Аквинского, влияние которого 
особенно заметно в латинских тракта
тах  Э. Обычно же Э. п  проповедывал 
и писал на немецком языке, для ко
торого ему приходилось впервые вы
рабатывать философскую терминоло
гию. Слушателям своим 9 . нес не 
изощренное орудие схоластической 
философии, которым он тем не менее 
прекрасно владел, а  горячий призыв 
к непосредственному духовному опы
ту. Поэтому и  учение о мистическом 
восхождении занимает у Э. централь
ное место. В человеке Э. различает 
чувственную природу и душу, а  в 
последней—силы души и „искорку“, 
составляющую интимную сущность 
души, тождественную божественной 
сущности. Человек, открывший в себе 
эту искорку, перестает быть отдель
ным, обособленным существом, он со
зерцает непосредственно самого бога, 
не в его раздробленности в творениях, 
а  в его первооснове в  сущности. Усло
вия такого постижения рисуются 9. 
принципиально доступными каждому: 
нужно освободиться от грехов, отре
шиться от внешнего мира, углубиться 
в себя в искреннем покаянии, бездей
ствовать, умереть для себя и пассивно 
предаться богу. Тогда в душу чело
века проникает небесный свет, все 
существо бога становится доступным, 
что и  является главной целью миотя- 
ческой жизни.—В этом призыве к im -1 
дивидуальному мистическому опыту 
было много такого, что впоследствии— 
через 200 лет—было воспринято рефор
мацией. И подготовлявшее ее разви
тие всей немецкой мистики отпра
влялось от Э.: ее виднейшие предста
вители— Йог. Таулер и Генрих Сузо— 
были непосредственными слушателями
9., его влияние сказалось на Лютере 
в начальный, наиболее радикальный 
период его деятельности. Некоторые 
стороны учения 9. были восприняты 
при переходе от схоластики к фило- 
оофпи нового времени (Николай Ку- 
8ансвиЙ, Джордано Бруно; ср. ХЫ,
ч. 5, 605>

Прошведв и  тряктыы 3. ( ш  ж адмн P fe iffer , 
.OoitaQbA My&ttkei d ts  XIV Jhhrh.“, В И. 1867. 
Slrwers o o y f a n o tu  86 жо*ых nponow aet (Zeitsch
rift f8r daateahes Altertem, 1872), я  Deaiflc и д е я  s t-

рып*« на „Opus tripartitam" (»Meister Е 'а lateini
sche Schriften“ в »Archiv f. Lit. u. Klroheogessh. H. 
MitteiaUcrs“, 1866). По-руеска о пер. M. В. Сабаш- 
HUKoeotl были вадапы вобранные .Духовные пропи- 
ведк и рйеоуждеиоя М. 3.“, 1018—06 В. ем. Mat. 
iensen, ,М. E .-, 18(2; J. Back. »M. E., der Vater i 
deutschen Speculation“ 1861; A. la rro n , »M. E., der 
Mystiker“, S3ü8; Jandt, »Ess&i sur le  mysticisme spé
culatif de M. E.“, 1871; Preger, „Ge~«blchte der 
deutschen Mystik im Mittelalter“, т. 1, 1871; Strauch, 
„M. E.- PttibUm?“, 1912. A .  Гб.

Э кго н и н , с м. ХЫ,ч. 9, 815/16. 
Э к гоф  (Ekhof, реже Eckhof), Конрад, 

знамеивтый немецкий актер(1720—1778) • 
родом из Гамбурга, был в юности пис
цом, в 1740 г. впервые выступил на 
сцене в труппе Шеномана в Люнебурге.
В этой же труппе он вырос в перво
классного артиста и в 1757 г. стал во 
главе ее. В 1764. г. он перешел в труп
пу Аккермана в Гамбурге, а  когда 
был основан тамошний Национальный 
театр (1767), сделался премьером его 
труппы. Последние годы жизни Э. был 
одним из директоров и главной актер
ской силой придворного театра в Готе. 
На ряду с Ф. Л. Шредером (см.) 9. 
был родоначальником немецкого сцени
ческого искусства. Но в то время как 
Шредер, более широкий н разносторон
ний, был и  режнссероми организатором, 
Э. был 1гре.жде всего актером, но акте
ром с огромным диапазоном. Ему оди
наково хорошо удавались ж комедий
ные и даже буфонные роли. Но, несо
мненно, лучшими его творениями были 
роли трагедийные. Главная заслуга 
Э. заключалась в том, что он стал в 
противоположность своим предше
ственникам, опять-такн в согласия 
с Шредером,—играть просто и жизнен
но, без декламации, которая культи
вировалась на сцене французами. У спех 
на театре давался Э. нелегко. Внеш
ность его была не очень счастливая; 
он был мал ростом и сутул. Но у него 
была чрезвычайно богатая мимика и 
чудесный голос. Для сцены 9. напи
сал ряд небольших вещей—прологов, 
сценок —п перевел о французского не
сколько комедий. А. Д 9,с-

Э к ер , см. ХПГ, прил. геодезические 
инструменты, 1/2.

Э н е р н ф эр д е  (Eckernftirde), окружи, 
»гор. и порт в прусском Шлезвиге, 
на жел. дор. Кидь-Фленсбург; 7.822 жит. 
(1925); Э. вместе с соседним Ворби— 
известный морокой курорт.
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Э к з а л ь т а ц и я ,  также экзальтиро
ванное, или экспансивное состояние, 
состояние возбуждения, возникающее 
у неуравновешенных личностей и выра- 
ясающееея в повышенной пеиходвига- 
тельной реакции на сравнительно сла
бые, даж е ничтожные раздраж ители; 
экзальтированные личности — востор
женные, легко восхищающиеся и  увле
кающиеся. П сихиатрия пользуется 
этим термином для обозначения со
стояний возбуждения без помрачения 
сознания—маниакальная Э. В. О.

Э к з а м е н ы , способы проверки зн а 
ний в  навыков в учебном деле. В широ
ком смысле слова Э. древнее самой 
школы (напр-, разного рода публичные 
испытания при признании юношей 
совершеннолетними у  диких народвв), 
в более тесном—неразрывно связаны 
с  развитием школьного д ел а (сж). 
Широков и  систематическое развитие 
Э. прежде всего получили, повидимому, 
в Китае, найдя затем  применение н  в 
практике других народов. В Европе 
максимальное развитие их падает на 
XIX в. Формы и  видыЭ., естественно, 
менялись в разны е эпохи и в разных 
странах, иногда принимая своеобраз
ный характер (напр., публичные испы
тания в перенесении боли в спартан
ских военных школах), но в большин
стве случаев мы всюду наблюдаем 
вариации нескольких основных видов 
и способов. Так, в применении к тео
ретическим предметам Э. носила и 
носят форму уст ны х  или письменных 
испытаний, в применения же к спе
циальным предметам в профессиональ
ных школах могут носить характер 
публичного демонстрирования своего 
умения (публичное исполнение музы
кальных номеров в музыкален, школах, 
защ ита проектов в технических и т. д.). 
Но своему назначению необходимо 
различать 3. школьные и  государ
ственные. Ш кольные {вступительные, 
переводные, выпускные, конкурсные) 
проверяют знания вновь поступающих 
пли переходящих в следующую группу 
н оканчивающих школу. Государствен. 
Э. возникают, когда гссуд. власть начи
нает связывать образовательный ценз 
с  определенными правами. Государ
ственные Э. иногда частично совпадают 
со школьными и производятся в школе,

но бывают и совершенно независимыми 
и тогда производятся в особых госу
дарственных комиссиях. Система гос. 
Э. раньш е всего расцвела в Китае, где 
с давних пор продвижение по госу
дарственной службе связано было с 
определенной ступенью образования 
(см. ХЫХ, 649). В Европе зачатки го
сударственных Э. можно видеть в ис
пытаниях на степень бакалавра (см.) 
и магистра (с.к.) в средневековых 
университетах, что сопровождалось 
получением от церковной власти „ли- 
ценции“ на право повсеместного пре
подавания. Развитие же государ
ственных Э- связано с ростом государ
ственной власти. Так, в Пруссии в 
1693 г. введены Э. для кандидатов на 
судебные должности, в 1725 г.—госу
дарственные Э. для врачей; во Ф ран
ции в эпоху Революции введены были 
испытания для кандидатов на учи
тельские места. В XIX в. все европей
ские страны ввели у  себя целый ряд 
разного рода государственных Э., со
провождающихся выдачей дипломов 
и свидетельств, дающих разны е права. 
В России первым случаем государ
ственных 9. нужно признать испытания 
по математике, которым подвергались 
дворяне при Петре Великом (условие 
назначения на офицерские должности). 
Систематическое же применение начи
нается со времени закона Сперанского 
об экэсипепах на чин  1803 г. Гос. 9. 
дают: право на поступление в высшую 
школу (Э. на а т т е с т а т  зрелости в Зап. 
Европе н  дореволюцконн. России); 
право заниматься определенной про
фессией (учителя, аптекарского помощ
ника н  т. д.); право получения чинов 
на гос. службе; на получение льгот 
по воинской повинности; на получение 
политнч. прав гражданства (в странах, 
где от избирателей требуется грамот
ность). Ш ире всего проводится си
стема государственных Э. разных родов 
во Франции.

Система школьных Э., дойдя в XIX в. 
до крайностей, начала вызывать рез
кие нарекания, обострившиеся к  на
чалу  XX в. Р я д  педагогов п  публи
цистов обвиняли ее в том, что она 
культивирует механическое зазубри
вание в ущерб пониманию н актив
ности учащихся; что в ней многое за 
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висит от случайности и л и  изворотли
вости испытуемого; что она не гаран
тирует знаний, т. к. „экзамен есть 
право забыть выученное“, действует 
вредно на здоровье учащихся. В связи 
с этим начинается постепенное смяг
чение системы Э. Переводные Э. за
меняются „зачетами" п „коллоквиу
мами“, что, впрочем, внесло мало 
нового по существу. Важное попытки 
замены Э. защитой самостоятельных 
работ {сочинений, проектов и  т. д.) 
н тестами (с.м.).

В СССР, непосредственно после 
Октябрьской революции, система Э. 
была теоретически отвергнута. „Поло
жение о единой трудовой школе“ 
1918 г. решительно заявляет (от. 19'<: 
„все Э., вступительные, переходные 
и выпускные, отменяются“. Фактически 
Э. сохранились в виде проверки знаний 
поступающих в техникумы и ВУЗы 
л зачетов при переходе с курса на 
курс. Но и здесь проводилось посте
пенное сужение сферы Э. Окончившие 
рабфаки при поступления в ВУЗ‘ы 
полностью освобождались от вступи* 
.тельных испытаний. Распоряжение 
1929 г. освободило от проверки знаний 
поступающих в техникумы, если она 
окончили семилетку не более, чем 2 года 
назад. Была также тенденция замены 
зачетов при переходе с курса на курс 
учетом выполненной работы, проводи
мым систематнческп в течение года.

Однако недостаток систематических 
знаний оканчивающих семилетку, кон
статированный ЦК ВКП(б) в постано
влении 5 сент. 1931 г. „О начальной и 
средней школе", заставил восстано
вить систему периодической проверки 
знаний учащихся. Постановление 25 
августа 1932 г. („Об учебн. програм
мах в  режиме в нач. и  средн. школе“ 
ЦК ВКП(б)) установило следующее по
ложение: „В основу учета школьной 
работы должен быть положен текущий 
индивидуалы?, систематически прово
димый учет знаний учащихся... Счи
тать необходимым установление в кон
це года проверочных испытаний для 
всех учащихся*. Постановление ЦИК’а 
СССР от 10 сент. 1932 г. ввело обяза
тельные приемные испытания по глав
ным ощеобразовательным предметам 
для поступающих в ВУЗ'ы „вно зави*

снмости от окончания рабфака, техни
кума и т. д.*, а  для  поступающих В' 
технпкумы—независимо от сроков окон
чания ермилетки. В ВУЗ’ах введены 
зачетные сессии два раза  в год и 
объявлена решительная борьба с кол
лективными и фиктивными зачетами.

A.A. Фортунатов.
Эизарх (греч. „начальник“), титул, 

в различные времена применявшийся 
как в светской, так  и в духовной иерар
хии. Так, Э. назывался наместник ви
зантийского императора, правивший 
отвоеванной (в 568 г.) у остготов Ита
лией, с резиденцией в Равенне (ель). 
С захватом Равспны лангобардами 
(751) кончился п экзархат. Э- были: 
Нарзес (с.».), Лонгин, Смарагд и др.— 
В христианской церкви эпохи вселен
ских соборов Э., повидимому, были 
начальниками диоцезов (см. XV41I, 
471/72), занимая мсстомежду патриарха
ми н митрополитами. В православной 
церкви знание Э. носит глава автоке
фальной (с 1868 г.) болгарской церкви, 
а  в дореволюционной России со време
ни присоединения Грузии (1800), выс
ший иерарх православной церкви на 
Кавказе именовался Э. Грузии.

Экзегетика  (от греч. ssiTT'5 —объ
яснение), богословская дисциплина, ко
торая занимается истолкованием би
блейских книг. Основателями Э. были 
„отцы церкви" (особ. Иоанн Златоуст и 
Василий Велнк.); данным ими образ
цам следовала официальная богослов
ская Э. в православной и  католической 
церквах. В протестантских церквах, в 
связи с появлением и успехами би
блейской критики, Э. в значительной 
степени заменялась комментп рова- 
нием библ. кнпг при помощи обычных 
научных методов; по отношению к 
христ. библпи иоеыт половинчатый, 
смешанный характер. В настоящее вре
мя библейская Э. особенно усердно 
культивируется сектантами, которые 
ищут в библии обоснования для своих 
религиозных воззрений и  применяют 
метод отчастп аллегорического, отча
сти чпето субъективного истолкования.

Н. К.
Энэекуция, исполнение,приведение 

в действие—термин,обычно употребляе
мый в судебном языке и в администра
тивной практике по отношению к испол-
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пению судебных решений, постановле- 
лвй, приговоров. В более узком смысле 
-1 в старом угол, процессе относилась 
к исполнению наказаний смертной ка
знью н телесных, а  в гражд. процессе— 
к принудительному взысканию с иму
щества; в государственном и междуна
родном праве под Э. также понимают 
лишь принудительные способы осуще
ствления приказов н распоряжений 
публичных органов (напр., взыскание 
недоимок, налогов, контрибуций). Поря
док Э. определяется правилами, уста
навливаемыми частью процессуальны
ми я  административными законами, 
частьюииструкциямн, даваемыми орга
нам, на которые возлагается исполне
ние. 1Т. Люблинский

Экзема, наиболее распространенное 
кожное заболевание: по частоте Э. со
ставляет всех кожных болезней, 
чаще всего встречается в детском воз
расте. Слово У. происходит от греч.

„вскипаю*, понятие, которое уди
вительно метко характеризует один из 
главнейшпх симптомов Э.—сильнейший 
зуд. Так как в своем точении 9. очень 
часто вступает в мокнущий период, 
русское название — „мокнущий лишай" 
также надо признать весьма удачным. 
Болезнь наблюдается как в острой, 
так  и  в хронической форме. Острая 
характеризуется интенсивным зудом, 
краснотой пораженного места кожи, 
пузырьками и мокнутием с последую
щим образованием корок. В любой из 
этих промежуточных стадии У. может 
задержаться в своем течении, п тогда 
она носит соответствующее название 
(напр., корковая или иыпотиглнозная). 
В конечном итоге экзематозные про
явления при наличии шелушения ис
чезают, и  кожа переходит в нормаль
ное состояние, при чем длительность 
острой Э. обычно не превышает 4—0 
недель. Иногда острая Э., не обладая 
наклонностью к исчезновению, перехо
дит в хроническую форму, которая, 
кстати сказать, может возникнуть и 
самостоятельно, особенно у  пожилых 
людей. Отличительным признаком хро
нической Э., помимо зуда и  красноты, 
встречающихся и при острой Э., являет
ся резкая инфильтрация, утолщение 
кожи. Хроническая 9. отличается от 
острой ограниченностью поражения и

меньшей распространенностью^ то вре
мя как последняя часто поражает то 
все лицо, то обе кисти, распространяясь 
иногда и  по всему телу. Таким образом, 
если хровическая 9., по существу, в 
отличше от острой, мокнущей, носит бо
лее сухой характер, то не надо забы
вать, что весьма часто на одном из 
мест, пораженных ею, остается наклон
ность к обострению и к образованию 
мокнутия,—отсюда эта постоянная на
клонность хронической 9. к рецидивам 
и новым вспышкам; течение такой 9- 
может затянуться на многие годы- 
Несмотря на длительность существо
вания, 9 . мало отражается на общем 
состоянии больных. Повышение темпе
ратуры встречается крайне редко и 
преимущественно при наличии боль
шого числа корок, когда возникает 
гпойпое отделяемое, вследствие вто 
ричной инфекции. Гораздо больше эк- 
зематики страдает от зуда, который 
часто ведет к потере сна. Осложнения 
со стороны почек наблюдаются исклю
чительно редко и еще реже—смертель
ные исходы, описанные в детском воз
расте, причем, однако, осталось неяс
ным, зависели ли они от самой Э., или 
от изменения зобной железы. Хотя Э. 
чаще всего поражает детей, у  взрослых 
также нередко приходится видеть Э., 
как следствие профессии, так и по 
причине разных расстройств со сто
роны внутренних органов и  иерв- 

; ной системы. По своей локализации 
Э. наблюдается чаще всего ка лице,

; затем на кистях, на волосистой коже 
; головы, на нижних конечностях, у зад
; него прохода н  на наружных половых 
; органах. С лица Э. может переходить 
на слизистую оболочку глаз и губ, где 
впрочем болезнь может возникать и 
самостоятельно. Точно так же Э. может 
поражать ногти, особенно при пораже
ниях на кистях, вызывая там воспале
ние и образование бороздок. О причи
нах Э. говорили очень много, одно вре
мя даже считали ее заразной болезнью: 
паразитарное происхождение ее, одна
ко, доказать не удалось, так как кокки, 
обнаруженные в пузырьках, оказались 
характерными для вторичной инфекции. 
Кроме этого, считали, что Э. может быть 
вызвана только внешними причинами 
(немецкая школа). Часть Э. действи-
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тельно «может быть вызвана наружны- j 
мн причинами, напр, профессиональ
ные Э. (см. профессиональные болезни); 
и других случаях играет большую 
роль сенсибилизация кожи, особое 
предрасположенно, возникающее в пер
вую очередь в связи с расстройствами 
внутренних органов. Сроди последних 
большую роль играют расстройства 
желудочно-кишечного тракта, обмена 
веществ, нервной системы, наличие 
сахарной болезни, подагры, заболева
ния почек, эндокринных желез, расши
рения вен на нижних конечностях и 
период наступления климактерия. 
Кроме этого, весьма способствуют воз- 
инковению Э. анемия и так назьго. 
золотуха (си».). Главнейшую роль все 
же надо признать за  внешними при
чинами, особенно химическими сред
ствами, с которыми так часто прихо
дится иметь дело прп различных про
фессиях (напр., малярам, наборщикам). 
Часто Э. возннкаетн у домашних хозяек 
в связи с щелочными мылами, употреб
ляемыми при стирке, и нередко у вра
чей вследствие крепких дезинфици
рующих средств, содержащих форма
лин, сулему и т. д. Далеко не всем 
известно, что крашеный мех воротнп- 
ка и листья первоцвета (Primula оЪсо- 
шса)могут вызвать 3., которая быстро 
исчезает при устранении этих причин. 
ЧастоЭ.возвикаетс выделениями,вапр. 
из ушей, влагалища и т. д. Кроме этих 
причин, Э. могут вызвать механические 
.моменты, напр, трение воротником, и 
термические агенты—солнечные лучи, 
жар и  т. д. Совершенно особый вид 
представляет из себя такназы в. себор- 
ройиая Э. (см. себоррея), протекающая 
обычно под видом шелушения на го
лове и распространяющаяся оттуда 
на лицо и  туловище. Эта Э., по Unna и 
другим авторам, представляется за
разной, вызывается особыми грибками 
и часто ведет к облысению у  мужчин. 
Мели и допустить, что себорройная 3. 
может в исключительных елучаях пе
редаваться шляпой, или путем при- 
чесыванвя одиим гребешком, то все 
другие формы Э. являются абсолютно 
незаразными; это обстоятельство всег
да приводит публику в изумление, 
так как Э. вообще в народе считается 
инфекционной. Присутствие иногда 3.

у матери ц ребенка или у няни и ре
бенка надо считать простым совпаде
нием, которое объясняется частотой 
этой болезни. П риступая к лечению Э., 
прежде всего необходимо позаботитъ- ‘ 
ся об устранении причины ее, что не 
всегда являетея делом легким. Если 
причина кроется в условиях профес
сии и не удается устранить ее вред
ность, надо советовать больным переме
нять работу; при изучении состояния 
внутреннх органов необходимо обра
щать сугубое внимание на устранение 
растройств, памятуя, однако, что иногда, 
несколько факторов могут играть роль 
вместе, напр, малокровие н расстрой
ство кишечника, и  т. д. Хотя я  не все
гда возможно устранение этих вну
тренних причин, все же с ними надо 
считаться и о них помнить. Далее, 
весьма существенным является соблю
дение надлежащей днэты, ибо сладо- 
ети, закуски и острые блюда могут 

| поддерживать брожение и гниение в 
кишечнике, поддерживающее экзема
тозный процесс. Назначение диэты у 
детей не всегда очень легко, особенно 
у тех из них, которые плохо переносят 
молоко—главный продукт детского пи
тания; иногда приходится лишать де
тей молочного питания, сообразуясь, 
конечно, с их общим состоянием. Сле
дует помнить о недопустимости мытья 
водой и мылом пораженных мест, толь
ко в редких елучаях и при хрониче
ских Э. могут быть применяемы горя
чие ванпы для рук пли ног с примесью 
лекарственных веществ, напр, марган
цового калия, отвара ромашки или с 
прибавлением отвара пшеничных и 
миндальных отрубей. Первым правилом 
местного лечения Э. являются правиль
но наложенные повязки, цель которых 
изолировать пораженное место от 
внешних влияний; при общей Э- боль
ные должны находиться в постели. 
Выбор средств часто является затруд
нительным, особенно благодаря сверх
чувствительности кожи экзематлков; 
средства, которые сегодня хорошо по
могали, на завтра приносят раздраже
ние. Многие экзематозные больные во
все не переносят никаких мазей. Рант- 
генолеченно часто приносит молние
носную пользу, особенно в смысле 
успокоения зуда при хронической Э.>
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но действие X-лучей, к сожалению, не 
прочно, но предохраняет от рецидивов, 
а  часто даже приводит к ухудшению. 
Кгоритерапия применима только в еди
ничных случаях хронической Э. (см. 
радиотерапия). В некоторых случаях 
наблюдается хороший результат от 
применения кварцевой лампы (см. 
фототерапия). Главную роль у  лиц, 
склонных к  Э., надо признать за  про
филактическими мероприятиями; ре
зиновые перчатки, однако, рекомендо
вать не следует, ибо под резиной скоп
ляется влага, способствующая мацера
ции; лучше всего пользоваться лайко
выми или нитяными перчатками п сма
зывать руки американским вазелином 
или кольдкремом. А. Жордан.

•Экзема—(.экзематозное воспаление) у 
Оо.шшн. животных, самая распростра
ненная из ноиаразатарных болезней 
кожи, появляется в острой и  хрониче
ской формах, сопровождается зудом. 
Она представляет воспаление кожи и, 
подобно всякому воспалению, при ней 
происходит прилив крови к коже, выпо- 
тенне жидкости (экссудат). Острая Э. 
начинается покраснением и припу
хлостью кожи, на ней скоро высыпают 
узелки, или папулы, величиной от про- 
сяпого зерна до булавочной головки. 
Узелки исчезают или превращаются 
в прозрачные пузырьки. При лопаиии 
пузырьков вытекает светлая жидкость; 
эти пузырьки мутнеют, становятся 
гнойными (пустула). Экссудат посте
пенно засыхает, образуется струп. В 
некоторых случаях к этой стадии при 
хроническом течении присоединяется 
олущиванпе верхнего слоя кожи, эпи
дермиса, в виде бесчисленных чешуек 
наподобие отрубей или муки. Соответ
ственно этому получаются различ
ные стадии Э. (1—стадия папулезная, 
2 — пузырчатая, 3 — пустулезная, 4 — 
мокнущая, 5 — струйная, б — чешуй
чатая), которые,в прежнее время опи
сывались у  животных под самыми 
различными наименованиями, напр, 
летний зуд, узелковая сыпь, седельная 
чесотка, парша гривы и хвоста, колтун 
(см. XI, 141), мокрец (с.н.) у  лошадей, 
бардяной мокрец у рогатого скота, 
чешуйчатый плп отрубевидный лишай 
у телят. Причины Э. могут быть 
внешние» и внутренние; в внешним

относятся причины механические, хи
мические и термические: грязь, пыль, 
сырость, различные раздражения ко
жи, напр, трение, продолжительное 
давление на какое-либо место, вообще 
нечистота, плохой уход за  кожей; 
поэтому Э. чаще появляются в тех 
хозяйствах, где нет ухода з а  кожей 
яснвотпых. Внутренние причины мо
гут косвенным путем вызвать заболе
вание, являясь продрасполагающйм 
для этого условием. Но остается еще 
целый ряд. Э , в которых нельзя найти 
ни внешних, нп внутренних причин. 
Острая Э. редко распространяется по 
всему телу, обыкновенно она поражает 
отдельные участки кожи, чаще такие 
места, которые легко потеют и легко 
подвергаются механическим в л и я н и я м , 
напр, под хомутом, седелкой, седлом. 
Кроме этого, более тенкая п ' нежная 
кожа у  молодых лошадей в  период 
линяния составляют предрасполагаю
щее условие для экзематозных забо
леваний. 1 \ Гурин.

Энэема лакоаая><м<. XLI» ч. 9,322.
Экзетер  (Exeter), гл. гор. графства 

Девоншир (Англия), распол. на р. Экс; 
60.260 жит. (1923); важный узловой 
жел.-дор. пункт юго-зап. Англии; со
единен с морем рекою н каналом; зна
чительный торговый центр.—Существо
вал еще во времена Рима (Isca Dum- 
nomorum); неоднократно упоминается 
в истории, начиная с рапнего средне
вековья, от которого сохранилось не
сколько готических памятников. Хра
нящийся в соборной библиотеке Codex 
exonien9is („Exeterbook*) представляет 
собою почти единственное собрание 
старой англосаксонской лирики.

Экзина, см. пыльца.
E x i s t e n z m i n im u m  (прож иточный

минимум),си. подоходный налог, ХХХИ, 
429 и 432, и финансы, ХШГ, 591; ср. 
финансы СССР, XLI, ч. 2, 516/17.

Экзоаснопы е (lixoasci), см грибы, 
XVII, 104.

Экзогамия, ом. род и семья, такжо 
брак, VI, 447.

Экзодерма (ботан.), слой клеток 
корня, лежащий непосредственно за 
поглощающей ткавью, которая вместе 
с покрывающими ее корпевыып воло
сками функционирует только в молодых
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частях  корня и скоро отмирает и  раз
рушается. Вслед за  этим клетки Э. 
иробковеют, но остаются живыми и 
предохраняют старые части корня от 
засыхания. В воздушных корнях орхи
дей Э. также расположена под много
слойной поглощающей тканью и отде
ляет ее от корковой паренхимы. Среди 
клеток этого елоя разбросаны непроб- 
новеющие клетки, пропускающие воду 
внутрь корня {ср. XXXVI, ч. 1. 47/48).

Экзонарпий (схосагртга), пли вне- 
п.юдник, см. плод.

Эхзостем м а (Ехоэкешта), род из 
•сем. мареновых., деревья с горькой ко
рой, кожистыми листьями, по б. ч. боль
шими, белыми душистыми цветами и 
кожистыми пли деревянистыми коро
бочками. 80 видов в Центр, и Юней. Аме
рике. Из них многие дают т. наз. лож
ную хинную корку, которая не содержит 
ни хинина, ни цинхонина (см. ссикгт):
Е. еагзЬаеиш (ямайская, или иезуит- 

•екая корка),Е- АоНЬшн1шп (горная, илп 
питоновая корка) и др.

Экзо сто з (костный нарост), опухо
левидные образования на поверхности 
кости. Они могут быть разной величи
ны: с горошину, лесной орехи т.д .,до  
величины куриного яйца, редко боль
ше. Часто Э. приближается по форме 
к  полушарию с ровной или бугристой 
поверхностью; она имеет иногда тон
кое основание, как бы ножку, соединяю
щую опухоль е костью, в других слу
чаях основание Э. широкое. Э. состоит 
из плотной или губчатой костной ткани 
и по большей части покрыт хрящем. 
Э. может быть на любой кости скелета; 
чаще—на длинных костях конечностей, 
костях черепа, таза, на телах позвон
ков. 3. представляет собою доброкаче- 

•етвеныоеновообразование {остеому, см.) 
или же разрастание воспалительного 
характера. Первое обычно покрыто по 
своей поверхности хрящем („хрящевые
3.“), второе не содержит хрящевой тка
ни. Хрящевые Э. в большинстве слу
чаев возникают в период роста костей; 
воспалительные Э. развиваются на 
почве травмы, хронических инфекций 
и др. натологич. процессов. Случаи са
мопроизвольного излечения, т.-е. исчез
новения Э., чрезвычайно редки. Лече
н и е при хрящевых 3- чисто оператив
ное; при Э. воспалительного характе*

р а  необходимо также лечение основ
ного процесса. А. Мартынов.

Э кзотерм ическая  рёакция, см.
т ермохимия, XLÎ, ч. 7, 568. .

Э кзо тич еские  скалы» см. XL1X 
110. ’ 

Экзотоксины» см. токсины. 
Экипаж  (франц. équipage, „выезд"), 

повозка. Конструкция и механизм, вид 
и форма повозок, выработанные в раз
личных условиях на протяжения тыся
челетий, чрезвычайно разнообразны. 
Но все различные повозки имеют своим 
исходом самую простую изначальную 
волокушу. Она возникает там, где нет 
настоящих дорог и  нет потребности в 
частом и быстром- передвижении. Опа 
состоит из двух длинных жердей, при
вязанных к  плечам лошади п  волоча
щихся по земле своими толстыми кон
цами, связаннымиперекладпнами. Там, 
где бывает длительная зима с обиль
ным снегом, волокуша, развиваясь, 
принимает форму саней. В арктических 
странах, где приходится ездить по 
рыхлому снегу, нарты  лапландцев де
лаются на высоких полозьях, чтобы 
санн но загребали снега, а  тобогганы 
американских индейцев с тою же 
целью получают сплошное высокое дно 
с загнутым вверх передком. При 
накатанных зимних дорогах удобны 
ca«w на низких полозьях, как наиболее 
устойчивые. От волокуши пошли п ко
лесные повозки. К волокуше приделы- 
лывали пару колес, чтобы облегчить 
тягу  повозки, и получалась оЭноколка. 
Увеличение размеров одноколки вело 
к применению двух пар колес, как это 
видно в коле, т е.ш е. Э т и  две основные 
конструкции—пойозка на полозьях и 
повозка на колесах—пережнлп в своем 
дальнейшем развитии три главных 
этапа. Первый этап они совершили в 
условиях жизни античного общества. 
Во втором этапе она развивались в 
условиях жизни феодального общества. 
Третий этап они проделали в условиях 
жизни ' капиталистического общества. 
В каждом из этих этапов Э. в своем 
развитии отвечал тем требованиям, 
какие к  нему предъявлял экономиче
ский, социальный, по логический и куль
турный строй данного этапа. Исполь
зование Э. в античном обществе, при 
слабом развитии передвижения,плохом
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в большинстве случаев состоянии мест 
ных дорог, не получило значительного 
применения. У древних греков был диф- 
рое в виде кузова, открытого спереди 
и поставленного на ось с двумя колеса
ми, были у римлян двухколесный лег
кий кабриолет цизиум, крытая карета— 
карпектум, крытая стрех сторон кель
тская колесница в форме серпа—кови- 
ну о, которой пользовались во время пу
тешествий; была у греков четырехко
лесная еамакса, колесница, на которой 
возили невесту, и у  римлян—кар- 
рука— высокая парадная карета. Но 
этими Э.полъзовалась только социаль- 
паяверхушка рабовладельческого обще
ства, наряду с носилками, в которых 
знатных особ носили рабы. Все осталь
ные ходили пешком или ездили верхом. 
II эта социальная верхушка пользова
лась Э. главным образом для между- 
городекой связи. Для внутригородского 
сообщения при незначительности тер
ритории античного города Э. почти не 
применялся. Соответственно заказу 
этой верхушки развитие Э. шло глав
ным образом по линии украшения и 
разработки приспособлений для раз
ного рода удобств. Дорожные Э., как 
предназначенные исключительно для 
богачей, были украшены золотыми и 
серебряными фигурами, имели шелко
вые занавеси. В Э. были приспособле
ния для игры в кости, вращающиеся 
сиденья, чтобы можно было избежать 
падающих прямо в лицо лучей солнца, 
а  также повернуться лицом к прохла
дному ветерку. В условиях жизни фе
одального общества в рашшй период 
когда хозяйственная жизнь Европы 
в течение ряда веков носила характер 
неподвижности д местной замкнутости 
применение колесного Э. сократилось 
до минимума. Знатные феодальные 
особы при чрезвычайно плохом со
стоянии дорог предпочитали ездить 
верхом на лошади, и это делали как 
мужчины, так и  женщины. Но в вое- 
точной Европе широко применялись для 
перевозки людей сани. Они были неве- 
•ш ки-для одного-двух человек, в форме 
лодки с краями, загнутыми спереди и 
сзади. Они делались из дерева или 
лубья, обивались рогожею по бокам 
кожами и сукном внутри, а сверку 
закрывались мехами. Для защиты се-

доков от ветра и холода над санями 
устраивалось прикрытие и з кожи, гру
бой ткани и  рогожи, в виде полуци
линдра (кибцтка). У зажиточных людей 
мужские сани были не широки, т> 
очень длинны, так  что в них мог лежать 
свободно человек или двое рядом. 
Ж енские дорожные сани были шире 
мужских, так что в них можно было 
сидеть и лежать двум или трем жен
щинам вместе, так как госпожа по 
выезжала без прислужниц. Когда ста
вили на сани совсем закрытый четы
рехугольный ящ ик с дверями, тогда 
сапи получали название возка. В 
XVIII в. для путешествия »высоких 
особ“ употреблялась карета, снятая с 
колес и  поставленная на полозья. Са
нями обычно пользовались зимой. В 
болотистых и лесистых местностях 
они употреблялись и летом. В городах 
замой и летом ездили в санях патриарх 
н архиереи в церковь для службы до 
конца XVII в. До этого же временп не 
только зимою, но и летом применя
лись исключительно саии при царском 
похоронном обряде для перевозки по
койника и  при царских свадьбах для 
переезда невесты иэ дворца в церковь 
и  обратно. По тогдашним русским по
нятиям езда на санях считалась поче
тнее езды на колесах и использова
ние саней летом было исключительно- 
привилегией царских и высших духов
ных особ. В поздний период феода
лизма, когда оживились торговые 
сношения, усилилась потребность пе
редвижения, с ростом города и  улуч
шением путей сообщения начался 
рос г применения и колесного У. Как 
главный Э. выступает карета. Сначала 
она являлась исключительной при
вилегией „царственных особ“ и близ
кой к  ним знати, п ее распростране
ние в первой половине XVI в. было 
незначительно. В Париже было всего 
две кареты в это время. К концу века 
число их несколько возросло. Эти 
кареты состояли из простого ящика 
на четырех колесах и с  крышею на 
четырех столбиках с занавесями. К а
рета была открытая. После убийства 
Генриха IV в  Париже в такой карете 
введены были стенки, она сделалась 
закрытой. Напуганный Ришелье рас
порядился сделать заднюю стенку из.
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ж елеза. Но такое применение ж елеза 
в это время было исключительным, и 
кареты  продолжали делать и з дерева. 
Кареты царственных и знатны х особ 
были чрезвычайно богаты. П рисланная 
английской королевой Елизаветой ца
рю Борису Годунову к  1603 г. карета- 
возок была „поволочена бархатом че- 
ревчатым*. расписана разны ми краска
ми. Ограбленная во время московского 
движ ения 1648 г. карета  боярина 
Б . И. Морозова была обита внутри 
соболями высокого достоинства, а  ко
леса были окованы серебром. Во вто
рой половине XVII в .в  конструкцию  и 
механизм кареты  былп внесены изме
нения. К арете был дай  поворотный 
ход. Появился кузов вполне закры
ты й, а  с XVIII века — двери н а  пет
лях  и  окна со стеклами. Кареты XVI в. 
п  первой половины XVII века были 
без рессор. Чтобы ослабить тол
чки, сначала скамейки, а  во второй 
половине XVII в. кузов кареты  стали 
подвешивать на ремнях. В начало 
XVIII в. применяли стоячие рессоры 
и в начало XIX в. ввели рессоры ле
жачие. Сконструированная в конце
XVII в. в Берлине карета, получив
ш ая название берлина, в  общем была 
близка к  современной карете. В точение
XVIII в. и первой половины XIX в. на. 
ряду  с двухколесной и  четырсхколееиой 
каретой выработались разны е типы 
четырехколесных колясок — фаэтон, 
кабриолет, шарабан, дрожки, ландо, 
пролет ки , линейки-гитары  и  двухко
лесные— тильбери. Пользование каре
той в городах росло. В Лондоне в 1637 г. 
было 50 карет, в 1652 г.—200. В XVIII в. 
число Э. значительно возросло п возник
ло особое каретное производство. Ка
ретным делом занимались щорники, 
которые собирали части, изготовленные 
но их заказам другими мастерами р аз
личных ремесл. Затем стали возникать 
специальные каретные заведения— 
мануфактуры. В России изготовление 
карет началось в последней четверти 
XVIII в.: первым в Петербурге был запи
сан  в цех мастер Рико в 1775г., в 1790г.— 
Стафеев и  Яковлев. Несколько раньше 
занялись этим производством в Москве 
Мякишев п Ильин. В Москве центром 
торговли каретами стал .Каретный ряд“ 
у  Петровских ворот на месте прежнего

«тележного“ (ср. XXVI, 266). Возраста
ние числа карет  и  производства стад« 
ло в связи  с усилением и ускорением 
передвижения людей в пределах уве
личивающегося города и с устаповле- 
нпем более частой и тесной связн с 
пригородами и другими городами. Рост 
экипажных усл у г  увеличился, когда бы
л а  разреш ена проблема создания более 
быстрого, более дешевого и  более до
ступного средства перевозки, которым 
могло бы пользоваться большее коли
чество людей. Д л я  высших и средних 
кругов дворянства и буржуазии эта 
проблема реш алась введением нарядус 
индивидуальными еще и Э. обществен
ных. В П ариже в 1640 г. Никола Соваж 
открыл заведенпе для найма карет по 
часам п поденно. По изображению с». 
Фиакра на вывеске этого заведения 
общественные Э. получили название 
фиакров. У Соважа наш лись последова
тели. Герцог дс-Роанес пустил в 1662 г. 
по П ариж у общественные кареты в во-' 
семь мест по 5 су  по определенным 
улицам. Но эти кареты  были предна
значены только д л я  „чистой" публики: 
солдат, лакеев, рабочих туда не впу
скали. Трудовое население П ариж а вы
разило свое отношение к  предприятию 
герцога де-Роаиес, встретив первые 
кареты его бранью п камнями. Наряду 
с этими омнибусами  (каретами для 
всех) позднее были введены кукуш ки— 
двухколесные каретки, поддерживав
шие передвижение в окрестностях. Но
вые типы общественных Э. вошли 
в употребление во второй половине 
ХУШ  в.—сначала в Англин (в 1767 г.), 
затем  в И арпж е и  других городах— 
под названием мальпостов, дилиоюан- 
сов и бричек, предназначенны х для 
перевозки пассажиров з а  плату. 
В 1820 г. по инициативе почт-дпректо- 
ра  Булгакова в России составилось 
первое общество на паях дл я  введения 
движения дилижансов от П етербурга 
до Москвы, наряду о ямской гоньбою, 
с давних времен существовавшей, чтобы 
„ездить под гонцами и под всякими 
людьми и под извозом по царским до
рожным грамотам*. Первые дилижансы 
были пущены зимой в декабре в видо 
низких кибиток, обитых кожею. В них 
четыре человека, разделенные перего
родкой, сидели д руг к д ругу  спиною
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и сметрелп двое вперед, двое назад. 
В противоположность старо-русским 
саням здесь ‘леж ать было невозможно, 
и крестьяне переделали название дили
жанс в „нележанец“. В дальнейшем 
разрешение экипажного вопроса нап
равилось на коренной пересмотр кон
струкции механизма и  движущей си
лы Э. На протяжении тысячелотий 
человечество пользовалось для  тяги 

силой прирученных животных. В 
XVI в. впервые мелькнула мысль о 
возможности Э., приводимого в дви
жение едущим н а  нем человеком. В 
1693 г. пюренбергскпй безногий часов
щик Стефан Фарфлер приготовил для 
себя повозку, которую он двигал сам 
со скоростью ходьбы пешехода при 
помощи двух рукояток на горизон
тальной оси. В 1793 г. в Париже ез- 
дпла коляска, приводимая в  движе
ние лакеем, напиравшим поперемен
но на скрытые в кузове механизмы, 
передававшие движение оси; направ
ление движению коляски давал  ба
рии при помощи прибора на подобие 
руля в лодке. В 1793 г. Ричардсон 
впервые соорудил четырохколеспый 
самокат с педалями. В половине 
XVIII в. дворцовый крестьянин Леон
тий Ш амкуренков был занят пробле
мой „самобеглой коляски* и авто
саней, которые .б у д у т ездить без ло
шадей зимой, и для  пробы могут хо- 
д ать  и летом с нуждою“. В 1817 г. не
мецкий лесничий фон Д рез изобрел 
двуколесную „бегательную машину" 
или „лошадку" (см. дрезина). Па
раллельно о этим зрело применение 
.для движения Э. пара вместо двига
тельной мускульной силы (см. XX, 
прил. железные дороги, 26 сл„ и  паро
вые машины, XXXI, 270 ел). Навстре
чу  Э.-машияе одновременно шли наука 
и жизнь. В 1842 г. математик-инженер 
Морен произвел научное исследование 
конструкций различных колесных Э., 
результаты  которого выяснили воз
можность их усовершенствования. На 
эти усовершенствования толкали те 
новые требования к  Э., которые ставил 
растущий капитализм. Во второй по
ловине XIX в. рост производства, ско
пление населения в городах, роет за
нимаемых ими площадей, убыстряю 
щийся темп жизни, сильный рост го-

довых и ежедневных поездок жителей, 
создающиеся громадные людские по
токи движения ставили резко про
блему быстрого дешевого внутря город
ского передвижения пассажиров. В про
цессе разрешения этой проблемы в ко
роткое время к  началу XX в. произве
дена была окончательная перестройка 
старого Э. на основе созревшей новой 
техники. Э. получил совершенно новую 
конструкцию и механизм, а  так же 
форму и вид. Такую новую конструк
цию и механизм представляет, во-пер
вых, велосипед (см.). Во-вторых, подле 
велосипеда появился в XX в. и широко 
распространился мотоцикл, в котором 
сила ног человека заменена мотором 
(см. XL1, ч. 10, прил. транспорт, 
618* ел.). Наконец, в-третьих,появляется 
автомобиль (см. автомобиль и  XLI,
ч. 10, прил. транспорт, 556* сл.).

06  Э. си . R am ie, D ., .L a  locomotion. Histoire dos 
ohara, carrosses, omnibus e t voitures“, P., l'-V : 
А н учин , Д . ,  „Сани, ладья в  вовя, как ппнпаплеи.- 
ностн поюрон* („Древности', труды Моск.Археол. 
О-ва, т . XIY. 1890); Рю м ин, В ., „Эволюция траяа- 
порга* („Транопорт Украины«, 1929, № в, Т, 8).

Я. Тарасов.
Экк (Eck), Иоганн Майр, противник 

реформации в Гермапни (1486—1543), 
получил великолепное полусхола- 
стическое, полугуманистическое обра
зование в Гейдельберге, Тюбингене и 
Фрейбурге. В 1510 г. сделался профес
сором богословия в Ингольштадте и 
быстро составил себе репутацию 
солидного ученого и  искусного дис- 
иутанта. Его диалектика, самоуве
ренная, изворотливая и беззастенчи
вая, его огромная эрудиция, его импо
зантная фигура и  громоподобный 
голос неизменно цроизводилп впечат
ление и  доставили ему много успехов. 
Поэтому, когда проповедь Лютера 
стала получать все более твердую поч
ву  и все более широкое распростране
ние, церковные власти Германии 
выставили против него Э., как луч
шего своего бойца. Главный бой между 
ними произошел в Лейпциге в  июле 
1519 г. (см. XXVII, 546). В 1520 г. Э. 
съездил в Италию н привез оттуда 
буллу, отлучающую Лютера; на Вормс
ском съезде он уже выступал против 
Лютера в качестве прокурора церков
ного суда и позднее все время был 
в числе самых яростных противников 
реформации. Иг его сочинений главное
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,,De prim&tu P e tr i“ (1520). Он перевел 
Новый Завет (1540), явно обобрав Лю
тера. Л. До/с.

Эннариус, Георг, немецкий социа
лист (1818-1889), портной по профессии, 
эмигрировввший после 1848 г. в  Анг
лию и совершенно сливш ийся с англ. 
рабочим движением. Ученик Маркса, 
член Союза коммунистов, Э. с самого 
начала своей эмиграции проявил не
дюжинные литературно-критические (в 
области экономики) и ораторские спо
собности. Егце*Щ 1850 г. в издававш ем
ся Марксом и Энгельсом в Лондоне 
„Обозрении Новой Рейнской газеты “ 
он поместил статью  о борьбе крупно
го и мелкого капитала. Затем , под ру 
ководством Маркса, Э. написал крити
ческую работу, посвященную экономи
ческим взглядам  Д. С. Милля, которая 
произвела сильное впечатление на мно
гих англ. социалистов н  радикальных 
экономистов и создала ему имя (в ру сск. 
иерев. напечатана в 1880 г. в журнале 
„Слово“). Написал он также работу о 
стачках механических рабочих в Анг
лии и много мелких статей. В англ. 
рабочих организациях Э. выдвинулся 
как представитель нем. рабочих. Рабо
тая  в течение долгих лет в качестве 
портного в ужасных материальных п 
санитарных условиях, он потсфял 3-х 
детей и  нажил чахотку. Маркс выдви
нул его на роль секретаря Генер. Совета 
1 Интернационала (см. международное 
обгцество рабочих и  XL, 512/20). Э. уча
ствовал на двух его конгрессах, Ж е
невском (1866) и Базельском (1869), но 
со времени Гаагского конгресса (1872), 
вступил в беспринципный блок с ба
кунистами, участвовал в двух конгрес
сах бакуннстского И н т е р н а ц и о н а л а  
(1873 и 1874), однако выступил там 
против анархизма, целиком поддав
шись оппортунистическим идеям англ. 
тред-юнионизма. Б. Г.

Эккарт, см. Окгард.
Экнартсгаузен  (Eckartshausen), 

Карл, немецкий писатель-оккультист 
(1752—1803), „побочный“ сын графа 
Гейыгаузена, состоял на Баварской 
службе, был цензором. Широко изве
стен в качество одного из ярких пред
ставителей мистпко-рсакционного дви
жения, овладевшего европейской 
мыслью в критическую эпоху накануне

и вслед за  Великой французской 
революцией. Н ачав свою литературную 
карьеру поборником идей „века про
свещ ения“ рядом  юридических и мо- 
рально-политич. трактатов („Sittenleli- 
ren  f. alle S tände“; „Reden z. Wohl <1. 
M enschheit“, „R ichtergeschichte“ ндрл. 
Э.закончил, как религиозный проповед
ник мистической .теории духовиденпяЧ 
своеобразно сочетавшей борьбу против 
рационалисти ч. философии стеософско- 
алхимлческими бреднями, верой в чу
деса, видения и  общение о .духами“ 
умерших. Эта характернаясмесь мисти
ческого ппэтизм а с явным обскурантиз
мом, изуверством и контрреволюцион
ными тенденциями делала подобные 
теории особенно популярными среди 
правительственных и аристократия, 
верхов и  дворянских слоев европ. 
общества нач. XIX в. Многочислен
ные сочинения Э. этого периода 
его писательской деятельности тесным 
образом примыкали к  таким же выступ
лениям Ю нга-Ш тпллинга (см.), Горста, 
де-Местра и их предшественников, как 
Я . Бёме (с.н.), де-Гюйои (ел/.), Сведенборг 
(ель),не говоря у лее о я вных шарлатанах, 
ловко эксплоатировавшнх „настроения“ 
момента (Калиостро, Гаспер). Полоса 
аналогичных реакционных настроений* 
в связи с франц. революцией н „отечест
венной“ войной, в России 1815—23 гг. 
создала благоприятную почву для вос
приятия означенных мистич. теорий 
среди тех же социальных кругов рус. 
общества. В орбиту мистических идей 
Э. и его единомышленников вовлекают
ся сам ими. Александр I, высшая знать 
(кн. Голицын, Мещерский), духовенство 
во главе с Филаретом, обт>единившиеся 
под сеныо .Библейского об*ва“ (ел/. 
V, 548), а  также такие представители 
интеллигенции, как П. Чаадаев. Глав
ными распространителями идей и сочи
нений (переведено было свыше 25 книг)
Э. выступают И. Лопухин и, особенно, 
издатель „Сионского Вестника“, Лабзни 
(ель). Через них мистическое учение 
связывается с масонством, утратившим 
теперь окончательно свои новиковские 
(гуманит. просветительные) .традиции. 
Развивается проповедническая и секта- 
торская пропаганда Татариновой,Крю- 
деиер, Котельникова (ел*.). Наступает- 
знаменитая эра союза „веры, ведения
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и власти“ и  мистич. „Священ, сою за“. 
Так. обр. идеи Э. сы грали  в Р оссии  ту 
же роль, что и  на его родине, в  качестве 
типической идеологии общеевроп. реак
ции нач. XIX в. См. C. Kisewetter, 
„G eschichte cl. neueren  O ecultism us“ 
(1891); Б улич , „Очерки по истории рус. 
литературы  и просвещения нач. XIX в.“ 
(1912). Б. С.

Э н н егарт (Эккегард), имя несколь
ких видных деятелей  раннего средне
вековья в Германии. Самый видный из 
них, Э. I (ум. в 973 г.), был автором 
латинской героической поэмы „W alt-! 
ha riu s  m an u fo rtis“ (ок. 930), повествую
щей в гекзаметрах и  виргильевских об
разах  о бегстве герцога Аквитании 
Вальтера и его возлюбленной Г и льде -! 
гунды. Д ругой Э., Э. IV (ок. 980—1060), j 
заведующий монастырской школой в ; 
Майнце, изложил ту  же поэму более I 
совершенными латинскими стихам и .; 
Племянник первого Э., Э. II Сум. в 990),! 
соборный пробст в Майнце, одаренный I 
счастливой внешностью п красноречи
ем, сделал придворную карьеру благо
даря Гедвиго, вдове герцога Алеманнии 
Б урхгарда. С него главным образом 
писал своего героя Ш еффель (см.)

Эннер (экер), см, ХШ , прил. геодези- 
згиСеские инст румент ы, 1/ 2.

Эккерм ан (Eckerm ann), Иоганн 
Петер, немецк. литератор (1792—1854), 
известный своими „Разговорами с Ге
т е “, провел детство в жестокой н уж д е ,1 
но благодаря своей страстной любви 
к литературе и  к искусству посте
пенно выбплся, упорно работая над 
своим самообразованием. В качестве 
добровольца участвовал в„освободи
тельных войнах“ и  уж е поздно, в воз
расте почти что тридцати лет, попал 
в геттпнгенек. универс. Он пробовал 
свои силы в качестве поэта, художни
ка  и критика, и  послал однажды свои 
опыты Гете. П олучив от него одобри
тельный отзыв, Э. отправился пешком 
и з Ганновера в Веймар в июне 1823 г. 
Гете сразу  же принял восторженного 
поклонника в число своих секретарей, 
и Э. сделался ближайшим сотрудником 
поэта в течение последних десяти лет 
его жизни. Гете имел в лице Э. н еза
менимого помощника в своей необы
чайно обширной разнообразной литера
турной деятельности (редакция собра-

ния сочинений, работа над архивами и 
автобиографическими материалами и 
проч.). Мало того, Э. не только оказался 
восприимчивым учеником, но и тонким 
и  тактичным собеседником, оказавшим 

| благотворное влияние на творческую 
| работу поэта. Наконец—и в этом вели- 
[ чайш ая культурная заслуга  - о).—он 
S  стал  записы вать беседы и высказыва- 
j ння Гете, для которого этот способ 
общения являлся наряду е перепиской 
своеобразной литературной формой, 
своего рода творческим дневником. 
Э-овские разговоры, изданны е им 
после смерти поэта, просматривались 
самим Гете и  являю тся не только дра
гоценным материалом для характери
стики личности и  мировоззрения Гете, 
но передаю т даже, согласно отзывам 
современников, живые интонации и 
стиль гетевской речи. После смерти 
учи теля Э. вместе с Римером издал 
20 томов посмертных сочинений Гете.

Р . J. E ., „Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren 
se ines Lebens“ (B. 1-2—1887, B. 8—1818, иного раз 

; переиздавалась вплоть до наших дкеА, есть pyocz.
I пор.); „Ans Goethes Lebenskreise“ iK.’s N achlass, 
j в. i, 1806). _■!. Габричевский,

Энкерсберг (Eckersberg), Кристо
фер Вильгельм, датский живописец 
(178В—1853), сын живописца, начал 
свое образование у  А бильдгорда в 

К опенгагене, затем  в 1810—15 гг. р а 
ботал в Париже у  Д авида, под руковод
ством которого стал  изучать натуру; 
в 1813—16 гг. он в Риме вошел в юружок 
своего соотечественника Торвальдеена, 
но влияние его на Э. было не велико. 
О тдавая даль времени, Э. первоначаль
но писал в классическом етиле картины 
на библейские -и античные темы: 
„Спартанские мальчики“, „Одиссей, 
убивающий женихов*, „Переход евреев 
через Чермное море“. По возвращении 
народину Э. был оделан проф. Академии 
н исполнил ряд  картин из истории 
Д ании, но без особого увлечения. В 
1820 г. он покинул большое искусство 
тогдашнего официального заказа  п 
обратился к  простому интимному 
искусству повседневности, к свежему 
здоровому реализму. Он писал много 
портретов, сцены будничной жизни, 
виды, особенно морские. Его деятель
ность в связи с  лекцией о националь
ном скандинавском искусстве худо
жественного критика Н. Л. Гойена,

7«!
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прочитанной в 3884 г. н  наделавшей 
много шуму, создала в Данин целое 
направление ,нацноналистов“-худож- 
нпков, изображавших датскую  народ
ную жизнь и  природу. На основе 
этого сложилась трезвая своеобразная 
солидная датская живопись, основа
телем которой теперь по праву счи
тается Э. (с,н. XVII, 609). В последнее 
время признано за  Э. сильное п  пло
дотворное влияние также и  н а  северо
германское движение первой половины 
XIX в. Н. Тарасов.

Э н к л е с и а с т  (Екклезиаст ), не
вполне точный греч. перевод названия 
книги евр. библип Когелет (ОоЬо- 
let.li), — оратор в народном собрании, 
затем проповедник, агитатор. Пробле
ма кн. 3. до сих пор не разреш ена 
окончательно. Книга стоит совершенно 
особняком в ряду других бпблейскпх 
книг. Она содержит ряд  сентенций и 
рассуждений на тему о „суете*, т.-о. 
безотрадности, безвыходности и  даже 
бессмысленности всей человеческой 
жизни, как общественной, та к и  личной. 
Автор книш  якобы все испытал на 
своем веку, достиг вершин счастья, 
могущества л  славы и  пришел к вы
воду, что все—суета, погоня з а  призра
ком, и что нет ничего и после смерти. 
Практический вывод дается, однако, в 
смысле эвдемонизма—цитируется дро- 
вняя популярная египетская застоль
ная песня, призывающая к  наслажде
нию жизнью и ее радостями, пока по 
придет конец, и рекомендуется следо
вать ее призывам (заключительная 
глава, рекомендующая бояться бога и 
соблюдать его заповеди, является 
повднейшей благочестивой прибавкой). 
Явык книги носит очень поздней 
характер и  обнаруживает некоторые 
общие черты с  языком Мтпны; поэтому 
всего вероятнее, что книга была со
ставлена не ранее II в. до и. э. и 
излагает практическую философию 
саддукейской группы иудейства. Воз
можно, однако, что автор Э. пере
работал более раннее произведение, 
быть может даже до-плеииой эпохи, 
так как египетская песня, цитирован
ная в Э., относится ко II тысячелетию 
до н. э. и в юдапстическую эпоху 
вряд ли могла быть заимствована. 
Лучший комментарий—ВагШг, „А си-

tical com m entary on the Book of E fc 
1908. H. S .

Э к к р и н г т о н  (Accrington), англ. гор. 
в графстве Ланкаш ир; 44.210 жит. 
(1922); химическая, текстильная про
мышленность.

Э н л а еял сн н , приступы  судорог 
всех мышц тела при беременности 
(обыкновенно в последние месяцы ее), 
во время родов или в первые дни 
послеродового периода. Эти припадки 
имеют большое сходство с эпилептиче
скими. Существенную роль в развитии 
приступов играет накопление в орга
низме ядовитых промежуточных про
дуктов обмена веществ. Завпсит это 
накопление, о одной стогоны , от рас

, стройства диссимилятивных процессов 
; (см. обмен ееи{£С?пе),в связи, вероятно, 
о» поражением печени,а с  другой—от 
недостаточного выделения ядовитых 
продуктов обмена из организм а вслед
ствие расстроенной ф ункции почек. 
Но наряду с этим, повидиыому, могут 
играть роль болезненные изменения 
последа (плаценты). В таких случаях 
клетки плаценты в больших количе
ствах попадаю т в кровь. Вюлки про
топлазмы этих клеток, в качестве 
чужеродных белков (т.-е. отличных от 
белков крови п  в  этом смысле чуждых 
организму), являю тся ядовитыми для 
организма; если организм оказывается 
не в силах обезвредить эти ядовитые 
для него белки, то, с  одной стороны, 
происходит отравление организма ядо
витыми продуктами нарушенного об
мена веществ, с другой—эти  чужерод
ные плацентарные белки вызывают 
патологические изменения в белках 
крови. Эти последние свертываются, 
закупоривают мелкие сосуды  и  полу
чается распространенный тромбоз мел
ких сосудов. Таким образом существен
ную роль здесь играет тяжелое рас
стройство обмена белков. В связи с 
этим обычно наблю дается белок в моче 
уже за  несколько недель до появления 
экламптических припадков; затем 
количество мочи уменьш ается и  могут 
развиться отеки всего тела. Количе
ство белкав моче ко времени припадка 
значительно увеличивается; наряду с 
белком появляются в моче кровь, ги 
алиновые и  зернистые цилиндры. В 
таких случаях мы имеем картину вое-



197 Э к п е н т м з м —Э к о я а м п а д и й * 198

паления почек (нефрит), и самиприпад- 
ки носят характер уремических (см. 
брайтова болезнь, VI,435 сл., и  уремия, 
ХЫ1, 452 сл.). Э. представляет собою 
серьезное заболевание, нередко ве
дущее© к смерти. Э., развивающ аяся 
во время беременности, дает  до 50°/0 
смертных случаев; развивающ аяся в 
послеродовом периоде—лишь около 7%. 
Во время припадков ребенок нередко 
гибнет уже в утробе матери. Ясли 
припадки не ведут к  смерти и  наступа
ют роды, то все жо значительное число 
таких детей ум ирает в первые дни 
своей жизни. Из предыдущего легко 
видеть, насколько валено периодически 
исследовать мочу беременных на белок; 
и  если наетупаютдоетаточио большие 
изменения мочи, то может оказаться 
необходимым произвести прежде
временные искусственные роды. Если 
ужо наступил припадок, то настоя-; 
дельно необходимо немодлеиноудалить 
плод п плаценту и з матки. Однако, 
такое удаление плода п плаценты 
действует благоприятно лишь в тех 
случаях, когда это удаление произво
дится тотчас после первого припадка; 
позднее, когда организм уже наводнен 
ядовитыми продуктами белкового об
мена, удаление плода уже не дает 
благоприятных результатов. В осталь
ном лечение ведется как при нефри
тах. Ср. роды. П. кабанов.

Э. детская (народное название—ро- 
димчин). Болсзньпроявляется судорож
ными припадками, тождественными по 
клинической картине с припадками 
эпилепсии; наблюдается у  детей 
грудного возраста н  обусловливает
ся  обычно искусственным кормле
нием; почти никогда не бывает у  детей, 
вскармливаемых грудью.- Чаще всего 
наблюдается в зпмниен весенние меся
цы; появлению судорог способствуют; 5 
лихорадка, желудочно-кишечные рас
стройства. Д ети, страдающие Э.,обнару- 
жнваю тряд симптомов повышенной воз- 
будамостинервной системыи наклонно- 
сти к  судорогам(„спазыофолия“);имеет- 

ся неьори ально повышенная возбуди
мость нервов кэлектрическим в  механи
ческим раздражениям. Болезнь вполне 
излечима; лучшее сродство—перевод на 
кормление грудью. По своей природе от
личается от эпилепсии и в последнюю

• но переходит (см. английская бом-знь, 
. II], 23). М. Аствацаи/уров.
, Э к п е н т м з м  (от греч. — вы

бирать), точка зрения тех ученых, ко
торые, признавая цельные системы по 
с-ущестиу узкими и односторонними, 

- стремятся согласовать их между собою, 
выбирая из каждой то, что им пред
ставляется особенно цепным. Некото
рые ыз эклектиков, напр, в философии 
древности Цицерон (с.«.), в XIX в. во 
Ф ранция В. Кузен (см.), п полпт. эко
номии Дж. Ст. Милль ( o.k .), гажны кии 
популяризаторы, пробуждавшие в ши
роких кругах интерес к ироблемам дан
ной науки. В истории литературы п 
изящных искусств У. называется стре
мление сочетать стилл и направления.

Э к л к л т и н а  (астр.), ем. XXX, нрнл. 
небесная м еханика, 8Г/83'; 8Ь'/89'.

Экло га , разновидность пасторали, 
см. пасмораль; У. в византийском пра
ве см. X, 106/07.

Эн л о ги т, зернисто-кристаллическая 
горная порода, одна из важнейших 
разновидностей роговообманковых по
род, состоящая и з травяно-зеленого 
содержащего глинозем авгита (омфа- 
цита), зеленой роговой обманки (сма- 
рагднта) и красного граната. Залегает 
вместо с амфиболитом и серпентином 
в гнейсах и слюдяных сланцах. Идет 
на изготовление памятников.

| Энльс (Eccles), англ. гор. в графстве 
Ланкашир, в 6 к.« к с.-з. от Манчестера, 
45.200 жыт. (1028); хлопчатобумажная, 
шелковая,пищевая и машиностроитель
ная промышленность.

Экльсф ильд  (Ecclesfield), промыш
ленный гор. в графстве Йоркшир (Ан
глия), в 8 к сев. от Шеффильда; 

22.944 ЖИТ. (1921).
Э н м а н , Роберт Вильгельм, фиил.

I живописец, см. XLIU, 744.
Энолампадмй (Okolampadius, вяли- 

ннз. из Houssgen или Hussgen), Иоганп. 
нем. реформатор (1482—1531), учился 
в Болонье, Гейдельберге, Тюбингене, 
был учеником Впмфелинга я  Рейхли- 
на, товарищем Мелапхтова, участво
вал в эразмовом издании Нов. Завета 
(1515), проповедывал в Аугсбурге (1519;. 
где принял главные положения Люте
ра, но потом (1520) поступил в мона
стырь, где пытался найта душевный
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мир, поссорился с монахами, оконча
тельно порвал с католицизмом (1522), 
нашел прию т у  Зш скингена в Нберс- 
бурге, где был и  Гуттен, а  с 1523 г. 
обрел постоянное пристанищ е в Б азе 
ле и стал там  профессором богословия. 
Постепенно он сблизился с  Цвингли, 
стал  его сторонником, н ач ал  пропове- 
ды вать его учение, диспутировал  в 
1523 и  1524 гг. с Эразмом, ж ивш им в 
Б азеле, и постепенно подготовил почву 
для введения цвинглианской реформы 
в  городе (1529). В том лее году  участво
вал в М арбургском ди сп уте  на сто
роне Ц вингли {см.). Н аряду  с Цвин
гли Э. — представитель гум ан истиче
ской струи  в реформации. См. о нем 
Hagfinhach (185С) и  8 tähclin , „B riefe und 
A kten zum Leben 0 ." ( т .1,1927) .А .Д ж .

Э кология  ж и в о т н ы х  (ойкологил, 
от греч. ö'.v.K — дом), впервые предло
женное в 1869 г. Э. Геккелем название 
зоологической дисциплины, предметом 
которой является изучение взаимоот
ношений меж ду животными и окружаю
щей их средой. И зучать эти  отноше
ния можно или у отдельных видов, 
или у  целых сообществ животных] 
Современные экологи назы ваю т Э. от- j 
дельных видов uduo-Э., а  Э. сооб- j 
ществ — сиН’Э. Э. отдельных видов | 
издавна обращ ала на себя внимание 1 
зоологов, и экологические данные обыч
но сопровождали описания лшвотных 
под широким общим названием  »биоло
ги и “ вида, при чем под этим обозна
чением подразумевались и  те  акты  „по
ведения“ животных, которые состав
ляют предмет .зоопсихологии“. Слово 
„биология“ в  настоящ ее врем я обычно 
употребляется в ином, более широком 
смысле для обозначения науки о ж и
вом, учения об общих законах, регули
рующих жизнь органического мира (с.«. 
У, 636/704).

Одно и з направлений экологического 
исследования заклю чается в изучении 
влияния отдельных факторов среды  на 
отдельные организмы, производимом 
или в природе, пли в лабораторной 
обстановке. В природе изучать  отдель
ные факторы среды  трудно, так  как 
обычно несколько факторов д ей ств у ю т1 
совместно и одновременно и  изучаемы й 
фактор тесно связан с  другим. Самый ! 
обычный пример влияния на ж п з н ь :

животных целого комплекса тесно свя
занны х д р у г  с  другом  факторов среды 
мы видим во влиянии  клим ата и  пого
ды. И то и  другое составляет предмет 
изучения метеорологии, и  данные этой 
н ауки  имеют самое близкое отношение 
к  Э. Необходимо, однако, заметить, что 

; обычные метеорологические данные не 
| вполне применимы  к  Э. потому, что 
I приемы наблю дения, применяемы е ме
теорологам и, ч асто  не м огут уловить 
; такие явления, которые имею т весьма 
| важное значение д л я  ж изни  животных.
: Во всех ч а стя х  света , гд е  имеются 
! постоянные м етеорологические стаи*
= цаи , принято производить  наблюдения 
I н а  высоте 1,5—2 м  от земной поверхно- 
! сти, и  д ел ается  это д л я  того, чтобы 
| устранить те  колебания метеорологн- 
I чеоких элементов, которые постоянно 
! наблю даю тся в близком  к  зем ле слое 
| атмосферы п притом  иногда на не- 
1 больших пространствах. Но этот осо- 
; бый клим ат близкого к  зем ле слоя 
| атмосферы и особый кл им ат неболь- 
| т и х  участков земной поверхности,.
I обладающих особыми свойствам и (лес,
| луг, пахатное поле, болото и  т. п.), 
или микроклимат, им еет специально 
важное-еначение дл я  понимания Э. ж и
вотных. Биолог, заним аю щ ийся Э., дол- 
ж енмбнееобращ ать вним ания наданны е 
метеорологических станци й , изучаю 
щ их „макроклимат“, чем  н а  специаль

н о е  изучение м етеорологических усло- 
I вий отдельных м ест обитания живот
н ы х , или биотопов. И зучение мнкро- 
\ климата началось сравнительно недав- 
1 но и  производилось почти исклю читель
н о  в интересах  расти тел ьн ы х  культур
• (ср. экология раст ений). Д л я  эксперп-
• ментального и зучени я климатических 
! факторов устраи ваю тся в настоящ ее 
: время лаборатории искусственногоклн- 
; мата.
\ И зучая экологические факторы  воз
ду ш н ой  среды, мы  долж ны  преж де 
всего отметить, что состав  воздуха 
отличается большим постоянством . 
Лишь в виде исклю чения имею тся в 
некоторых местностях в  качестве при
месей к нормальному в о зд у х у  вредны е 
для ж изни животны х га зы —углекисло
т а  (т. назыв. „собачья пещ ера“ около 
Неаполя), сернисты й г а з  (в вулкани
ческих местностях) и  серодовород
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(близ серных источников). В местно
стях с  сильно развитой фабричной и 
заводской промышленностью дым и 
копоть могут оказывать влияние на 
жизнь животных. Влажность воздуха, 
являясь спльно изменчивым элементом 
климата и погоды, может оказывать 
весьма резко выраженное влияние на 
условия жизни животных. Наиболее 
ярким примером экологического значе
ния большой влажности является тот 
факт, что в насыщенной водяными пара
ми атмосфере тропических лесов могут 
жить наземные животные с наружным 
реснитчатым эпителием (наземные пла- 
нарии, ХЬУ, ч. 3,704), свойственным 
обычно водным животным. Часты е дож
ди, мешая лету насекомых, могут пре
пятствовать их спариванию. Д ля на
земных животных с мягкой слизистой : 
кожей, как напр., наземные моллюски, 
амфибии, влажность воздуха яв л яется ; 
необходимым жизненным условием. Н а-! 
земные моллюски, не имея возможности | 
спастись от застигнувшей и х  сухости; 
воздуха, защищаются, выделяя времен
ные крышечки и з засохшей слизи, з а - ; 
купоривающие вход в раковину, и 1 
впадают в состояние анабиоза. И нте-1 
ресно отметить, что рыбы, жизнь ко
торых нормально тесно связана с вод
ной средой, застигнуты е пересыха
нием водоемов или сладом вод после 
разлива рек, спасаю тся от гибели, 
приспособившись зарываться в ил. Кро
ме особенно известных этой способ- ■ 
ностыо двоякодышащих рыб, аф рикан-! 
ского Р го Ь р ^ги э  л южноамериканско
го Ьерз(Зоз1геп, некоторые обычные прес
новодные рыбы,как, напр., вьюны, лини, 
караси, карпы, способны сохранять 
жизнь, зарывшись в землю (см. спячка).. 
Особенно интересны наблюдения над 
вьюнами в полосе разлива Д уная, где 
они, застпгнутыеспадом вод, выживают 
без воды, зарывшись в землю, до сле
дующего разлива. Способность пережи
вать высыхание свойственна многим 
водным животным: простейшим, коло
враткам, круглым и кольчатым червям, 
ракообразным, моллюскам. Особую ре
акцию на отсутствие воды выявляют 
некоторые степные млекопитающие, не 
имеющие по условиям обитаемой ими 
местности иного источника воды, кро
ме сока рае гений: во время засухи

они уходят в норы и там впадают в 
летнюю спячку. Это ваблюдалось у  аф
риканских танреков (см. танрековые) а 
у  нескольких видов сусликов американ
ских, туркестанских и  южнорусских. 
Лабораторные опыты показали, что 
эту „летнюю спячку“ можно вызвать у 
сусликов, независимо от климатиче
ских условий, путем кормления их су
хой пищей.

, Температура воздуха является весь
; ма важным экологическим фактором 
для наземных животных, а  температу
ра воды—для водных. По отношению к 
этому фактору среды экологи делят 
всех животных на эвритермических, 
или приспособленных к  широким коле
баниям температуры, и стенотермиче
ских, или приспособленных к узким ее 
колебаниям. Кроме того, можно делить 
животных на приспособленных к  высо
ким и на приспособленных к низким 
температурам. Ф ауна разных клима
тических поясов несет в своем соста
ве резко выраженные характерные от
личительные черты (см. географическое 
распределение э/сивотных). К низким 
температурам приспособлено громад

, ное количество животных: сюда отно- 
: сится вся глубинная фауна (см. ХЫН, 
;54/59), фауна полярных стран, зимую
! щая фауна умеренного климата,высоко- 
: горная фауна. Д ля водных животных.
! живущих при низких температурах, 
повышение температуры бывает обыч
но смертельно, что в  значительной 
мере зависит от того, что при нагре
вании воды уменьшается количество ра
створенного в ней кислорода. Наземные 
теплокровные животные(зверии птицы) 
сравнительно легко приспособляются 
к большим колебаниям температуры, 
на чем основана акклиматизация (с.к.). 
Хорошим примером широкой приспо
собленности к большим колебаниям 
температуры являются оседлые птицы 
н не впадающио в зимнюю спячку 
звери тех районов умеренного клима
та, где и зима холодная, и лето жар
кое. Понижение температуры является, 
в общем, фактором, понижающим жиз
недеятельность тех животных, которые 
не приспособлены специально к низ
ким температурам. Многочисленные 
примеры являют насекомые, летающие 
только в теплые, особенно в солнечные
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дни. Особенио чувствительны к  темпе
ратуре пчелы,которые при температуре 
немного ниже 10° уж е не летают за  
взятком. Большое количество насеко
мых проводит зиму в недеятельном 
состоянии, зарывшись прямо в землю 
(шмели, осы, жуки) или забравшись в 
какое-либо убежище (комары). У всех 
упомянутых насекомых установлено 
осеннее накопление ж ира, з а  счет ко
торого они и питаются во время зи
мовки. Впадающие в зимнюю спячку 
млекопитающие (медведи, барсуки, 
суслики, байбаки) тоже накопляют жир 
перед зимовкой. Водные животныо 
после покрытия водоемов льдом или 
свободно плавают под ним, или зары 
ваются в дно, а  некоторые, как не
давно выяснено, остаются живыми, 
вмерзая в толщу льда.

Говоря об экологическом значении 
температурного фактора, источником 
которого является солнце, необходимо 
иметь в виду, что солнечная радиация 
является, в общем, крупнейшим эколо
гическим фактором, т. к. дает не толь
ко тепло, но и свет, являющийся ис
точником синтеза органического ве
щества в растениях, и  ионизацию воз
духа, которая по новейшим данным 
стимулирует жизненные процессы, 
и биологически активные ультрафи
олетовые лучи, а  возможно, что и иные 
еще неизвестные виды энергии, также 
стимулирующие жизненные процессы. 
Особым видом энергии, вероятновлияю- 
щим на жизненные процессы, является 
радиоактивность земли, экологическое 
значение которой пока не выяснено.

Давление воздуха для наземных 
животных и давление воды для водных 
являются экологическими условиями, 
могущими иметь важное жизненное 
значение. Разреженность воздуха, воз
растающая с высотой, оказывает более 
вредное влияние на высоко организо
ванных животных, чем на ннзко орга
низованных, при чем вредность зави
сит прежде всего от недостатка кисло
рода. Опыты показали, что для человека 
явные признаки недостатка кислорода 
обнаруживаются уж е при 350 мм  ртут
ного столба, для собаки—при 250 мм, 
для кролика—при 20Оди*, для лягушки— 
только при 100 мм. Наибольшая высо
та, которой достигали альпинисты без

особых приспособлений для снабжения 
кислородом, была 8.500 л  (с.«. Ь, 624), 
а  наиболее высокое постоянное челове
ческое поселение находится в  запад
ном Тибете н а  высоте 4.864 м. Пасту
хи со стадам и и собаками достигают 
5.500 м. Кошки и  нежные породы собак 
погибали в  А ндах в короткое время 
уж е на высоте 3.900 и/., а  зайцы дости
гали 5.500 волки — 5.600 м, горные 
бараны и горные козлы—до 5.800 м  вы
соты. Подымаясь на высоты, животныо 
испытывают все меньшее атмосферное 
давление, а  спускаясь в  водные глу
бины, они испытываю т все большее 
давление водяного столба {см. ХЬШ, 55). 
Приспособленные к высокому давлению 
глубинные животные не могут жить на 
мелководья, и  наоборот. В связи с глу
биною, кроме давления, стоят другде 
экологические факторы: температура 
освещение, подвижность воды, отчасти 
содержание солей и  газов в воде. Фак
тор глубины ярко проявляется в океа
нах и  морях, менее—в пресноводных 
водоемах, из которых лиш ь немногие 
имеют сколько-нибудь значительные 
глубины {см. ХБШ, 72). В неглубоких 
пресноводных водоемах выступают на 
первый план свойства дна, раститель
ность, содержание в вод е солей и газов 
и концентрация водородных ионов в 
ней. •

Изучение водной фауны и ее эколо
гии еще в 80-х гг. прошлого столе
тия, в работах Гензена и  Мебиуса, 
вылилось в комплексное изучение не 
жизни отдельных животных, а  жизни 
животных сообществ в связи  с усло
виями окружающей среды. Это направ
ление получило название гидробиоло
гии и  развилось в отдельную дисцип
лину, охватившую но только животные, 
но и  растительные организмы, и  от
членившуюся от ботаники и зоологии, 
создав богатую специальную литера
туру, особые журналы, особые съезды 
и т. д. Принимая во внимание эколо
гическую терминологию, мы можем 
сказать, что гидробиология есть сип- 
экология водных организмов, или их 
биоценология. Мы называем биоценозом 
сообщество животных и  растительных 
организмов, которое заселяет опреде
ленный биотоп, т. е. участок земной 
поверхности, характеризую щ ейся оп-
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ределеннымн свойствами, и  в подборе 
и численности видов соответствует в 
среднем внешним условиям среды. 
Члены биоценоза зависят д руг от друга 
и под влиянием взаимно действующих 
условий находятся в состоянии не
устойчивого равновесия, которое ко
леблется около средней величины. От
носительно неустойчивого равновесия 
мы наблюдаем следующие явления: 
осли в  известном биоценозе произойдет 
усиленное размножение какого-либо 
вида, то это привлечет в это место 
увеличенное количество врагов этого 
вида, которые сократят его усиленное 
размножение; при скученности пред
ставителей какого-либо вида, что на
блюдается, например, при размноже
нии вредящих растительности насеко
мых, развиваю тся бактериальные и 
грибковые заболевания, размножаются 
паразитические перепончатокрылые и 
мухи, п происходит сокращение уси
ленно размножившегося вида. В био
ценозе постоянно происходят смерти 
и рождения, гибель и  появление вновь, 
и эти противоположности, взаимно 
уравновешиваясь, создают в общем 
подобие равновесия в ж изни биоценоза.

Состав населения животного сообще
ства в любой момент ехю существова
ния представляет собою нечто непо
стоянное, текучее. Проявления этой 
текучести сказываю тся прежде в сего ; 
в умирании и размножении животных, 
а  также в смено фаз развития, что 
имеет особо важное значение для на
секомых, у  которых личлночиая, куко- 
лочная и кры латая стадии нередко 
ж ивут в совершенно различных усло
виях. Непостоянство состава сообществ 
зависит, кроме того, от переселений 
(временных или навсегда) из одного 
сообщества в другое, из одного бнотопа 
в другой (см. м играции). Самый яркий 
и общеизвестный пример переселений; 
на долгое время и  на далекие расстоя- 
иия являют нам перелетные птицы. 
Но сущ ествует целый ряд разнообраз
ных миграций, и з  которых некоторые 
весьма кратковременны, повторяются 
несколько р аз в  сутки и  всецело з а 
висят от экологических условий. Хо
роший пример таких экологических 
суточных миграций приводит проф. 
Беклемишев относительно комаров,

главным образом СМгопоппбае (см. 
хирономусы), которые в жаркие и  су
хие дневные часы  собираются во влаж
ном и  прохладном травяном ярусе, 
под пологом ив, а  перед заходом солн
ца, когда в траве становится холод
нее д влажность достигает 100°/о, под
нимаются выше, в кроны дв, а  затем, 
когда нанлучшпе для них условия тем
пературы н влажности осуществляются 
в свободной атмосфере вне кустов, они 
„роятся" в воздухе, пока дальнейшее 
охлаждение его не заставит лх  спря
таться  на ночь под защ иту кустов. 
Некоторые миграции связаны  с пере
ходом от одного времени года к  дру
гому, как, напрпмер, переселения степ
ных и луговых насекомых в лес на 
зимовку. Относительно миграций вод
ных животных с.«. ХЫП, 60.

Экологическое равновесие сообществ 
непрерывно наруш ается непостоянст
вом многих из окружающих условий, 
прежде всего непостоянством метеоро
логических факторов. В средней части 
РСФСР постоянно наблюдаются рев- 
кие различия погоды в одно и  то же 
время года, но в разные годы, что соз
дает иногда для  животных весьма вред
ные условия, и мы видны примеры, 
что вследствие необычных холодов и 
дождей уменьшается количество вред
ных насекомых, а в  другие годы, на
оборот, погода благоприятствует ).к 
усиленному размножению. Иногда и<- 

| обычайиые метеорологические условия 
| создаю т катастрофы для животных, 
как, напр., зим а 1928/29 года почти во 

1 всей Европе, когда сотнями и тысячами 
| гнблп в разны х местах звери и птицы 
(точные подсчеты были сделаны в не
мецких охотничьих хозяйствах; отно
сительно РСФСР имеются данные в 
более общпх чертах). В точение доста
точно длительного времени одно сооб
щество может постепенно сменяться 
другим.

Подготовкой к  разработке биоцено- 
логнческнх данных является прежде 
всего изучение Э. отдельных животных, 
а  затем  изучение биотопов. Об отдель
ных экологических факторах уж е было 
сказано выше. Изучение влияния этих 
факторов на животных сближает Э. о 
физиологией, том более, чтЬ некоторые 
экологи применяют эксперимента ль-
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ный метод. Изучая биотоп, описывают 
его границы, положение, рельеф, поч
ву, растительность, режим темпера
туры и влажности, инсоляцию, влия
ние на атот биотоп культурной дея
тельности человека. Изучение этого | 
последнего фактора получает в СССР \ 
все больше и больше значения в 
связи с усиленной эксплоатацией ле
сов, увеличением посевной площади и 
разными мелиорационными работами. | 
Приступая к изучению какого-либо1 
животного сообщества, живущего в пре
делах бнотопа, необходимо ирежде 
всего определить его границы, что 
обычно бывает очень трудно, и неред
ко приходится пользоваться растения
ми, как показателями границ, предпо
лагая, что на площади, занятой одно
родной растительностью, и животное 
население является более или менее 
однородным. Следующим этапом био- 
ценологнческого исследования являет
ся составление возможно полного спи
ска видов, входящих в состав сообще
ства, прн чем тут же надо определить 
и обилие отдельных видов, иначе 
говоря, густоту населения каждого | 
вида в данном биотопе. Чем реже вид | 
попадается, тем меньше, при прочих. 
равных условиях, он имеет значения; 
в сообществе. Обилие вида характери- • 
зуется количеством животных, прихо-1 
дящнхея в момент исследования на 
какую-либо единицу поверхности био
топа. Для сравнимости данных, полу
чаемых в разные дни работы, необхо
димо сборы приурочивать к одному и 
тому же часу (лучше всего 1-3 ч. дня) 
и к определенной погоде, а  все иссле
дование производить в возможно ко
роткий срок. Встречаемостью какого- 
либо вида мы называем % проб, в 
которых встретились представители 
данного вида, по отношению ко всему 
числу исследованных из данного био
топа проб, независимо от того, сколько 
было экземпляров изучаемого вида в 
каждой пробе. Сравнивая данные об 
обилии и встречаемости какого-либо 
вида, мы видим, что животные с оди
наковым обилием могут обладать раз
личной встречаемостью, и наоборот — 
животные с одинаковой встречаемостью 
могут обладать разными обилиями. 
Прн этих и иных подобного же рода

исследованиях биоценозов необходимо 
иметь цифровые данные о количестве 
пойманных на определенной площади 
экземпляров животных, что не удается 
сделать при обычном способе руч
ного коллектирования, а  потому в на
стоящее время предложены различные 
способы автоматических ловов. В каж
дом биоценозе имеются особо харак
терные для него, так наз. руководя
щие формы. Изучение наземных жи
вотных сообществ гораздо менее раз- 

1 работано, чем изучение растительных,
; откуда зоологи в значительной мере 
: заимствуют п методику, и терминоло- 
I гшо. В 1855 г. появилась замечатель
н а я  работа Я. Севергрва „Периодиче- 
1 ские явления в жизни зверей, птиц и 
; гад Воронежской губернии“ (ср. Х1Л,
I ч. О, 525), которую следует признать 
I первой экологической и биоценологи- 
I ческой работой в России и одной из 
I первых в мировом масштабе, хотя тер- 
| минов Э., биоценоз, биотоп тогда еще 
\ но существовало. З а  последние годы 
| за границей и у  нас появилось боль- 
I шое количество экологических и спс- 
циально биоценологических работ и 
разработана специальная методика по
добных исследований.

В виду того, что Э. изучает связь 
распространения животных с опреде
ленными условиями местности, она 
имеет большое значение для зоогео
графин. Основные законы географи
ческого распределения животных оп
ределяются преимущественно причи
нами геолого-нсторнческимн, но в рас
пределении нх по более мелким участ
кам земной поверхности имеет важное 
значение Э. Многие животные по при
роде своей могут жить только в опре
деленных биотопах, напр, только в 
лесу (лось, глухарь, рябчик), или толь
ко в степи (сайга, байбак, стрепет),

; или только в болоте (различные ку- 
' лики, некоторые утки) и  т. п., и  отсут- 
1 ствие нужного биотопа исключает воз
, можность нахождения животного в и з
. вестном зоогсографическом участке.
' 3. имеет большое практическое зна- 
ченне для сельского хозяйства, меди- 

| дины н ветеринарии. Рыбные про
мысли, добыча дичи д пушнины нуж
даются для своей рационализации и 
планирования в экологических данных.
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Г,орьба с вредными для сельского хо
зяйства насекомыми всецело опирается 
на хорошее знание их  9. Б орьба с 
малярией требует детального изуче
ния 9. малярийных комаров, как в их 
крылатой стадии, так  и  в стадиях  л и 
чинки и куколки, и  в вопросах эпиде
миологии м алярпи эитомолог-эколог 
занял здесь равноправное место с в р а
чом. Знание Э. мух помогает бороться 
о ними как разносптелями ряд а  за р аз
ных болезней, а  знание 9 . клещей не
обходимо ветеринару для борьбы с 
пироплазмозом и некоторыми иными 
заболеваниями животных.

Латература: Беклемишев, D. H ., „Основные по
нятая биоценологии в приложении к животным ком
понентом назгыных сообществ'' (Труды по защите 
растений, т. I. в. 2. Всесоюв. Анод. с.-х . ноук 
имени В. И Ленина. 1931); Вернадский, В . II., 
„Ниосферя.* (Л пгр, 1820); Каш каров, Д . H .,  и Мспн- 
Соколова, .7. В ., »Экологические наблюдения над 
туркестанским желтым сусликом* (Ташкент, 1027.1; 
Станчпнскш'г, В . В., „Материалы по экологической 
географии птиц“ (Смоленск, 1924); Каш каров. Д .  H ., и 
Сгпамчинский, В . В ., „Курс биологии позвоночных“ 
(1929); Ж урнал .Экология п биоценология ", том Г 
(li'Slj; Chapman, R o va l N ..  „Animal Ecology with 
special reforenro tö insects“ (Minneapolis, 1920); 
Piton, Charles, .Animal Ecology" (Lond.,1927); O elger, 
R udolf, .D as Klima der bodennahen Luftschicht“ 
(Braunschw., 1927): Hesse, R .,  .T iergeographie auf 
ökologischer Grundlage* (Jena, 1924): W eigelt, Joh„  
.Vom Sterben der Wirbeltiere* (Leopoldina, в . e, 1930).

P . Кожевников.
Экология  растен и й  {ойколозия, 

от греч. о:хо;—дом), часть ботанической 
географии, рассматриваю щ ая ж изнен
ные взаимоотношения растений с 
окружающей средой и  приспособления 
их к этой последней, выработавшиеся 
в результате естественного отбора. 
Термин Э. впервые введен в 90-х годах 
прошл. века датским  ботаником 
В а р м и н г о м  и приобрел очень бы
стро всеобщее право граж данства {см. 
XLIV, 15/16). Связь между типами 
растительности и условиями сущ ество
вания (климатом, почвой и пр.) была 
известна, конечно, давно иучиты валась 
при описаниях растительного покрова. 
Но только введение понятия „9 .“ по
ставило этп отношения специально в 
центр внимания и точного научного 
изучения. 9. р. может быть рассмотри- 
ваема как ч а с т н а я  ф и з и о л о г и я  р а 
стений, стремящ аяся установить для 
каждого вида растения его собствен
ные особенности питания, дыхания, 
испарения, размножения так, как  они 
протекают в естественной обстановке., 
Вместе с тем и методика р. от эмпп-

р нчески  наблю дательной все более и 
более и д ет  в сторону углубленного 
строго экспериментального изучения, 
с  одной стороны -отдельны х экологиче
ских факторов, от которых зависит су 
щ ествование данного вида в природе, 
а  с другой—тех структурны х и  физио
логических особенностей, которые вы
работались в связи  с этими условиями. 
П риходится констатировать, однако, 
что накопление точного научного м а
териала в указанном  направлении идет 
довольно медленно. Основная причина 
этого кроется в трудности эксперимен
тального изучения дикорастущ их р а 
стений в их природной обстановке.Оно 
требует сложной, не легко осущ естви
мой методики и специальных опытных 
станций с соответствующими участка
ми дикой растительности. Существо
вание растений зави сит от р я д а  факто
ров: света, тепла, влажности, химиче
ского состава почвы, присутствия тех  
или иных организмов и  пр. Имеющие
ся пока сведения: о взаимоотношении 
меж ду растениями и  каждым и з этих 
факторов в отдельности пока весьма 
неравномерны и  не пропорциональны 
степени важности фактора. По по
нятным причинам раньш е всего бро
саю тся в гл аза  и  изучаю тся те взаимо
отношения, которые связаны  с  опре
деленно выраженными структурными 
особенностями; наоборот, медленно 
попадают в сферу наблюдений чисто 
физиологические особенности, у ста
навливаемы е путем опыта, хотя их 
значение может быть чрезвычайно ве
лико.

К тем факторам, влияние которых 
вы ражается главным образом в со
ответствую щем приспособлении хода 
физиологических процессов, относят
ся: свет, т еплот а, хим изм  среды. 
Свет является  основным условием 
ж изни растения. Роль его двоякая: I; 
одной стороны, от него всецело зависит 
выработка растением органического в е 
щ ества (см. фотосинтез), а  с д ругой - 
он является стимулятором, усиливаю
щим нлп, наоборот, подавляющим тс 
или другие процессы. К сожалению, 
та  и  др у гая  роль света по отношению 
к  массе раститольных организмов в 
частностях пока мачо изучена. Четкое 
выяснение относящихся сюда вопросов
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осложняется трудностью отделения тес
но сцепленных с светом других факто
ров—тепла н влажности. Сравнительно 
много исследований по ассимиляции 
в естественных условиях имеется дтя 
лесных растений. Гораздо хуж е дело 
обстоит с точным изучением экологи
ческой роли света, как стимулятора. 
В новейшее время для культурных 
растений открыта чрезвычайно инте
ресная зависимость между фазами раз
вития растений и продолжительностью 
светового дня (так паз. фотоперио
дизм). Для дико растущ их растений 
наблюдений совершенно не имеется. 
Связь между жизнью растений и тем
пературными условиями еще в большой 
степени кроется в ускользающих от 
гл аза  особенностях физиологических 
процессов, хотя условия тепла явля
ются решающими в возможности суще
ствования растопил. И здесь опять-таки 
сплошь и рядом представляет большие 
трудности ответить, стоит ли данное 
приспособление непосредственно в 
о гношении к температурным условиям 
или же к условиям влажности. Так, 
папр., такие явления, как сбрасывание 
па зиму листьев, образование усилен
ных защищающих покровов на стволах 
деревьев, зимующпе почки, приходится 
рассматривать в* первую очередь не 
как приспособление для защиты о т , 
низких температур, а  как выражение: 
борьбы растения с высыханием. Новей-: 
тине исследования установили н и -. 
тересныевзаимоотношения в химизме; 
растений в зависимости от широт 
(напр., в характере масл; Иванов), 
которые, вероятно, отражают темпера
турные различия климата.

Химические воздействия среды мо
гут сопровождаться далеко идущим 
Формообразовательным влиянием. И зу
чение механики развития организмов, 
экспериментальная морфология (напр., 
пересадка желез внутренней сокрецни 
у животных) и наблюдения над таки
ми замечательными случаями патоло-. 
гического формообразования, каковы 
галлы—наросты, вызываемые на расте
ниях насекомыми, определенно указы
вают на громадную роль химических 
факторов в происхождении структуры 
н Э. растений. Однако, в природе жизнь 
растенпй протекает обычно в условиях

сравнительно малой напряженности 
химических взаимодействий. Только 
сравнительно редко, как, напр., у со
лончаковых растенпй, благодаря кон
центрации солей получается резко 
выраженный особый отпечаток (преж
де всего сочность всех частей). 
Сложное переплетение влияния хи
мизма с другими факторами обусло
вливает характерные особенности 
водных растений. Однако, и слабые 
концентрации, ускользающ ие от по
верхностного наблюдения, могут иметь 
большое экологическое значение. Тако
во, напр., отрицательное влияние солей 
извести па мох-сфагиум, определяю
щее характер распространения послед
него в природе (ср. VI, 241, и  ХЫ, ч. 9, 
прил. торф, 2 \ 5'). В новейшее время 
привлекает к себе живое внимание 
связь растений с так наз. активной 
кислотностью почвы.

В отличие от всех предыдущих фак
торов наибольшей внешней выражен
ностью характеризую тся взаимоотно
шения между растениями и влаж
ностью. Ксерофитизм  („сухолюбие") 
и гигрофитизм („влаголюбив“) — это 
два противоположных экологических 
типа, которые обычно связываются 
с целым характерным комплексом черт 
внешнего строения. Причина этого 
прежде всего кроется в том, что содер
жание воды в растении имеет решаю
щее значение в явлениях роста, и  по
этому иодос гаток или избыток влаги 
сейчас же сказывается на вноишей 
форме. Вместе с  тем недостаток воды 
часто угрожает в различной степени 
растениям и  требует соответствующих 
защитных приспособлений. Можно ска
зать, что вся эволюция растительного 
мира н  выработка его важнейших 
групп развертывалась на фоне приспо
собления к условиям влажности (см. 
транспирация). На основании ска8ан- 
ного неудивительно, если явления 

: ксерофитизма давно привлекли к  себе 
внимание и сравнительно хорошо изу
чены, хотя и  здесь, в сущности говоря, 
наши сведения о них в настоящее вре
мя лишь вступают в ф азу  точного 
физиологического исследования.

Природа обширных пространств 
СССР с их степями, полупустынями н 
пустынями дает богатейший материал
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для изучения различных типов ксеро- 
Фитизма (см. ксерофиты). Самый ис
точник этого последнего может быть 
неодинаков. В одних случаях недоста
ток воды может быть безотноситель
ным, т.-е. количество воды, имеющееся 
в почве, вообще недостаточно для по
крытия трат испарения. В других 
речь идет только о так наз. физиоло
гической сухости, т.-е. о недостаточном 
всасывании воды корнямп. На почве 
последнего могут наблю даться пара
доксальные ф акты —черты ксорофитно- 
го отроения в условиях избытка влаги 
в почве и  воздухе, как, напр., у  многих 
болотных раст ений  (см.).

Иэ большого разнообразия способов, 
какими растение борется с  недостат
ком влаги, можно выделить три  основ
ных типа кеерофнтязма: 1) ксероф иты -, 
нагнетатели, 2) ксерофиты-склерофяты ; 
и 3) ксерофиты-суккуленты (ср. т рап- \ 
т ирация, XLI, ч. 9, 126».

В У. каждого растения играет ■ 
очень большую, иногда даж е порвосте- - 
пенную роль ж ивая среда—как расту- ! 
щн0 совместно другие растения, так  и 
животные. К аж дая растительная з а 
росль, слагавш аяся более или монее 
длительно, представляет собой уж е не 
простой сброд отдельных раотений, а  
некоторое »сообщество“, в котором мож
но найти в различной степени взаим
ную приспособленность отдельных 
членов насаждения друг к  другу . 
Примером особенно сложного сообщест
в а  может служить хороший старый 
лес (cat. XXVII. 435'99). Изучение р ас
тительных сообществ в новейшее время 
и  в заграничной и русской л итерату
ре привело к употреблению нового тер 
мина—»фитосоциология" (см.).

Л и т е р а т у р а :  Е . Влрм ин:, .08-спл*г1пг-
пвая география растений*, русое, пор. m ai; Я .  
Гребнер, .География расю п н й ', руосв. пер. 
m i ;  В . Талиев, ДЗаология наших puoveKitfi-.— 
Нвоотраняая двтературя чрезвычайно веш ка. 
Очень ценный моногрлфнчессвв труд  О. Kirch- 
пег, E . Loew, C. Schröter, „Lebonsgesobichtj der 
tttiitenpflanzen M itM eurnpnv . _  _В. Талиев.

Эконом айзер, см. XXXI, прил. 
паровые кот лы, 14/10.

Эконом изм , см. XL, 573/74 и  027.
Экономика, термин,который рань

ше, следуя классификации наук О. 
Конта, применяли у  нас для  обозна
чения экономической политики (см.)

как дисциплины прикладной, в отличие 
от политической экономии (см. эконо
м и я  полит ическая) как науки теоре
тической; в настоящ ее время, напротив, 
по примеру англо-американской лите
ратуры , этим термином обыкновенно 
обозначают теоретическую экономию. 
Термином Э. пользую тся такж е длл 
обозначения совокупности экономиче
ских условий какой-либо страны  или 
местности либо организации и  усло
вий развптпя какой-нибудь отрасли 

, народного хозяйства.
! Экономима пром ы ш ленности . 
! при капиталистическом строе, см. фаб
р и ч н а я  промышленность и  тресты
3 . п. в условиях строящегося соци

ал и зм а . см. Союз С С Р — промыш леи- 
ноешь, ХЬ1. часть 2. 133/249, и эпоха  
социалистической реконст рукции н а 
родного хозяйст ва СССР.

Э коном ика  се л ь с к о го  х о зя й 
с т в а ,  см. экономия сел.-хозяйств.

Эконом ика тр а н с п о р та , ля.ХЫ.
4. 10, 481‘/510!.

Эко н о м и ческая  географ ия, от
расль экономической науки, занимаю 
щ аяся изучением размещ еаия (локали
зация) производительных сил |в связи 
с  производственными отношениями как 
в мировом масштабе, так  п  в масш та
бе той или другой страны или района. 
Э. г.. как специальная дисциплина,— 
паука еще молодая, с неопределнвшей- 
ся  методологией, почему до сих пор 
нет в литературе общепринятого оп
ределения понятия Э. г  и даж е при
знания ее как самостоятельной науди. 
Трудность определения У. г. усугуб
ляется еще там, что мы в сущности 
уже не можем удовлетвориться одной 
общей формулой для определения со
держ ания У. г. и  для капиталистиче
ского, и  для социалистического сек
тора миропого хозяйства. В самом д е
ле, в капит алист ической системе хо
зяйство направляется частными инте
ресами отдельных предпринимателей, 
компаний и трестов и потому разви 
вается  стихийно—на почво борьбы за  
обладание рындами сырья и  сбыта, 
соперничества в помещении экспорти
руемых капиталов, в завладения ы 
эксплоатации колониальных и полуко
лониальных стран и  т. д. Эта стихий
ность и борьба, в связи с глубокими
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внутренними классовыми экономиче
скими и политическими противоречия
ми в капиталистических странах по
рождают периодические, часто затяж
ные кризисы, постепенно расшатываю
щие самые основы капиталистического 
мира, что часто ведет в ряду других 
последствий к новому географическому 
разделению труда (н новым противоре
чиям) как внутри стран, так и в миро
вом масштабе. Такое положение вещей 
в* капиталистическом мире достигло 
своего апогея на современном этапе 
монополистического капитализма — в 
империализме, и ярко выразилось в пе
реживаемом ныне (1932 г.) капитали
стическими странами небывалом по 
продолжительности и жестокости кри
зисе, явно знаменующем агонию ка
питалистической системы. Напротив, 
в социалистической системе мы не 
только констатируем полное отсутст- 
вне стихийности в развитии хозяйст
ва и отсутствие антагонистичности в , 
общественных отношениях, но им еем , 
(в СССР) плановое строительство со-! 
циализма на основе рационального; 
распределения производства и потре-! 
блеиия п  гармоничного сочетания в сех ! 
элементов воспроизводства. Естествен-; 

но поэтому, что У. г. в зависимостп; 
от того, какой системе—капиталист!!- > 
ческой или социалистической — она | 
служит, соответственно строит свою : 
методологию и своесодержание: соглас-1 
но мировоззрению капиталистическому,, 
либо—социалистическому. ;

Хотя в ос обую отрасль знания Я. г. I 
выделилась сравнительно весьма не-; 
давно, однако отдельные вопросы, вхо-: 
дящ ае в се содержание, з&вимали ум ы ; 
еще очень давно. Особенно приковывал > 
к себе внимание вопрос о локализации 
мировой торговли и  мировой проыыш-! 
ленности. В Англии он горячо обсуж
дался еще во второй половине XVII ст., 
в эпоху кромвелевской революции. 
Гаррингтон (см.) в „Оцеане" доказывал, 
что промышленность в своем разме
щении тяготеет к месту нахождения 
сырья и в своем развертывании при
тягивает к себе и  мировую торговлю. 
Петти (с.м.) в «Политической арифме
ти ке ' и  других своих произведениях 
считал решающим фактором географи
ческое положение—близость к морю,

что в связи с малоплодородной почвой 
заставлявшей искать другого занятия 
вместо земледелия, привело к расцве
ту  торговли в Голландии, а  это в свою 
очередь сделало возможным развитие 
в ней промышленности даже на при
возном сырье. Физиократы в XVIII ст. 
считают преобладание торговли и 
промышленности уделом бедных, т.-е. 
малоплодородных и слабо заселенных 

! стран. В XIX ст., с введением паро
в о й  машины и широким развитием 
S хлопчатобумажной промышленности в 
; Англин, главным условием, опреде- 
: ляющим локализацию мировой про
мышленности, наряду с удобствами 
; транспорта, признается богатство ка
менным углем и придается малое зна- 

■ чение наличности местного сырья. К 
, этому же взгляду в значительной сте- 
! пени прпыыкает на рубеже нынешне
го века новейший исследователь воп
роса—А. Вебер (см. XLII, 624/28, и 
XLI, ч. 10Д8175101). В эпоху борьбы за 
отмену «хлебных законов* в  Англии 
ставится общий вопрос о разделении 
труда между народами, и сторонники 
свободной торговли, прежде всего Р и 
кардо н Торренс (с. и.), доказывают, 
что земледелие должно сосредоточи
ваться в странах с напболее благодар
ной почвой и менее богатых капита
лом, а  промышленность—в странах с 
худшей почвой и  более богатых капи
талом. К первой же половине прошло
го столетия относится и классическая 
работа Тюнена (c^t.) »Изолированное 
государство", дающая схему геогра
фического размещения различных 
систем сельского хозяйства внутри 
страны. Наряду с такими теоретически
ми исследовавиямиотдельвых вопросов 
Э. г., уже также с очень давних вре- 

: мен, особенно с начала ХУШ ст., на- 
;чннается развитие чисто описатель
: ной „коммерческой географии" (напр., 
, A tlas m aritim us comraorcialis, 1727), 
! однако без сколько-нибудь глубокого 
авализа условий, определяющих то 

, или иное размещение отдельных от
! раслей народного и мирового хозяйст- 
: ва, и потому лишенной ПОЧТИ всякого 
! научного значения.
! Как дисциплина не только описа
тел ьн ая , но н аналитическая, Э. г. 
! складывалась на Западе лишь с конца
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прошлого века, и в России начинает 
разрабаты ваться главны м образом так 
же в последней четверти XIX столетия. 
Тогда ж е она стал а  и  преподаваться— 
первоначально только в так наз. „ком
мерческих училищах*, с XX ж е века— 
еще в политехнических институтах, а  
также в коммерческом институте в 
Москве (ныне—И нститут нар. хозяй
ства имени Плеханова). Первым учеб
ником Я. г. для  высшей школы 
(если не считать работ Арсеньева, 
Семенова. Янсона, Рихтера и др. по 
систематизированному орологпческо- 
му описанию хозяйства России) яв
ляется курс экономической географии 
России проф. В. Э. Д ена, вышедший в 
1908 г. в составе 1 ч. („Сельское хо
зяйство"). Затем  мы встречаем уж е 
целый ряд  курсов но Р. г. Особенное 
развитие Э. г. получает поело Ок
тябрьской революции, когда вопросы 
экономики в нашем социалистическом 
с троительстве приобрели исключитель
ное значение и когда Р. г. делается 
в той или другой мере обязательным 
предметом изучения во всех наших 
учебных заведениях и почти на всех 
учебных курсах.

Р. г. слагалась (и продолжает сла
гаться) иод влиянием многообразных 
направлений как у  нас, так  и  на 
Эападе. Из них наиболее существен- 
иыми являю тся два направления, ис
ходящие из противопоставления двух 
точек зрения па Р. г.: 1) как на науку 1 
географическую и 2) как на науку 
экономическую. .

На Рападо наиболее видными пред- ' 
ставителями первого направления яв- : 
ляются: германский проф. А. Гсттнер 
(Ä.Hoiiner, „Die G eographic, ih re  G esclii-; 
ch tc, ih r  W esen und  ih re  M ethoden“, 
Breslau, 1927, и др. ого труды), проф. 
К. Д овэ (K. Dove, .M ethodische Ein
führung in die allgem eine W issonschafts- 
geograph ie“, Jena, 1914), проф. K. Гас- 
еерт (K. H assert, „V erkehrsgeographie“, 
1912), проф. P. Р ейнгард (R. R einhard , 
„W eltw irtschaftliche und politische 
Erdkunde“), Гентингтои и Кэигапг 
tllnntiiifjioii and Cnshhif/, „P rinc ip les of' 
hum an G eography“, New-York, 1924', ! 
Веллингтон и Д арвент ( W ellington,
1). Jones and Dervent, S . W hitlesy, „An 
in troduction  to economic Geography*

Chicago, 1925), Рэссель Смит (Б. Sm iih  • 
„ Industria l and  com m ercial G eography“, 
N cw -Jork, 1926).

В основе географического нап равле
ния в 9 . г. леж ит воззрение, по кото
рому предметом изучения Э. г. является 
земля л  человек как часть природы, 
что оспаривается представителями эко

ном ического  направления. Однако, не
смотря на резкую критику географиче- 

' екого направления в Э. г. (особенно у  
' нас в СССР), это направление в загра- 
; ничной Э.-г-ской литературе является  
пока что господствующим. Ц елый ряд 

; трудов географического направления 
признается  ценным и противниками 

: этого направления, как, напр., работы 
Довэ, Р ейигарда и особенно ам ери

к а н ск и х  ученых—Гентпнгтона (в со- 
I авторстве с др.), Веллингтона, Россель 
Смита и др. В СССР к  представителям 
географического направления относят
ся А. А. Григорьев, С. П. Аржанов, 
Л. Д. С ш ш ц ки й  и др.

Экономическое направление в Э. г. 
признает объектом ее изучения не 
землю, а  самое хозяйст венную  дея

' тельность  человека, при чем природа 
(земля и проч.) является  лишь условием  
для хозяйственной деятельности чело
века. В зависимости от такого изм ене
ния взгл яд а  на объект изучения ме
няется в корне и самый подход к теме. 
П редставителями экономического н а 
правления в э . г. па Зап аде выступаю т 
проф. Эрнст Ф ридрих и Д ж . Х оррабни. 
В СССР представителями ого являю тся: 
проф. В. Э. Дон, П. Г. Тимофеев, И. Г. 
Борисов, М. Б . Вольф, Г. А. Мебус,
О. А. Константинов, Н. Н. Баранский,
II. В. Морозов, II. С. Юньов и друпн*. 
Из указанны х авторов последние три 
(Баранский, Морозов н Юньов) явл я
ются первыми, давшими марксистские 

; работы по Э. г., хотя в них наблю да
л и с ь  неправильный (географический)
; подход к р яд у  хозяйственных явленяй 
! п методологические ошибки.
| Из других направлений в Э. г. упо- 
мяием т радиционное {отраслевое) на
правление н  противопоставляемое пос- 
следнему районное. Однако, такое 
противопоставление представляется 
несостоятельным: традиционное на
правление нельэя противопоставлять 
районному как потому, что представи-
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'гели первого вполне признают закон
ность сосуществования параллельно 
и  районного направления (как допол
няющего и развивающего первое), так 
н потому, что сами представители 
районной школы (С. В. Бернштейн- 
Коган, Баранский и др.) па практи
ке при описании района прибегают 
к тому же традиционному построе
нию, не говоря уже о том, что у  всех 
представителей районного наложения 
значительная часть курса Э. г. (не 
редко больше половины) отводится 
.•бщему обзору (в т. ч. отраслевому) и 
заключительному синтезу районных 
обзоров. Представителям отраслевого 
направления в Э. г. скорее может быть 
иродъявден тот упрек, что они по пре
имуществу ограничиваются системати
зацией хозяйственных явлений („ио 
отраслям*), отводя слишком мало места 
объяснению изучаемых явлений н 
выяснению закономерности вх, т .-е . 
упрек в  преобладании в пхработах ста- 
тистическо-описательного элемента.

9 . г. имеет в СССР огромное значе
ние, являясь могучим идеологическим 
орудием в деле социалистического 
переустройства нашего Союза: изучая 
экономику Союза, опирающуюся на 
плановое хозяйство и  исключающую 
все стихийные процессы н внутрен
ние противоречия, свойственные капи
тализму, она может дать левую, четкую 
и отрого мотивированную картину ре
конструкции нашего хозяйства как в 
целом (в союзном масштабе), так  и  в 
районном разрезе, и как на данном 
этапе строительства, так  и в перспек
тиве (пятплетнего плана, генераль
ного н  т. д.). В частности, следует 
отметить, что только в советских 
условиях получается возможность 
всестороннего научного изучения с 
точки зрения трудящихся масс, а  не 
предпринимателей и  соответственного 
использования наших колоссальных 
природных богатств (особенно энерге
тических).

Таким образом, 0. г. в  системе социа
листического общества играет исклю
чительно большую как научио-иедаго- 
гнчеокую, так  и  практическую роль, не 
только давая научное объяснение тому 
или иному .территориальному проявле
нию воспроизводства“, но и помогая

строго обоснованно предопределить в 
йерспективекакте или иныеконкретньв* 
задачи нашего грандиозного строи
тельства (проблемы Большой Волги, 
Ангароетроя и т. д.), так  и  будущее 
экономическое лицо того или иного 
района или Союза в целом.

: и т е р  а т у  р  л; крон« j урсон У. г. указанных
. вши« авторов: И.Ю ньсв, „Экономическая reorj-a- 
1 фнл“, ч. I , вып. J ,  М. 1932; „На методологическом 

Фроите географии и  »коном, географии“, Гоогр.- 
экои. иаучпо-неслед. вк-т при Лонвнгр. гое. уп-те, 
1932; }1. Фей:чн, ст. „Экономическая геогрлфня—на 
службу социализму- в „Большевик«*, 1932, № 9: 
статьи И . Сми.ки, Д . П еппера  и 17. М есяцсва  в 
„Плановом хоэ-во", 1932, .V 1.

Эконош нческая конъю нктура.
I. П онят ие экономической  (хозяй - 
стеенной)конъюнктуры. Слово cunjun- 
ctu ra , возникшее в средневековой латы
ни (conjungere—-соединять), означало в 
астрологии то специфическое сочетанно 
звезд, солнца и планет, от которого счи
талась зависящей судьба каждого че
ловека1. С конца XVII в. (т.- е. со времени 
возникновения торговых кризисов) это 
представление „зависимости“ перешло 
в область экономических явлений, и 
слово конъюнктура сделалось употре
бительным в немецких коммерческих 
кругах3 в смысле сочетания различных 
элементов рынка, обусловливающего 
направление и  результаты  деятельно
сти  отдельных предприятий. В науч
ной экономической литературе термин 
конъюнктура встречается впервые у  К. 
М аркса8 (1859) в  применении к  мирово
му рынку. Несколько позже (1864) Ф. 
Л ассаль в ярких красках изобра
зи л  зависимость всех слоев населения, 
втянутых в общественное производ
ство, от Э. к. и  доказал невозможность 
рационального ее предвидения4. По
дробное определение Э. к., выдвигаю
щее, однако, на первый план внеэко
номические, экзогенные факторы конъ
юнктуры, дал  А. Вагнер*. Он понимал 
под конъюнктурой совокупность техни
ческих, экономических, социальных и 
правовых условий, которые в народном 
хозяйстве, основывающемся на разделе
нии труда п частной собственности на 
средства производства, определяютпро- 
нзводство, сбыт и цены товаров незави
симо отволи хозяйствующих субъектов. 
В соответствии с  этим определением

1  ) Цифры откосятся к литературе, пряведея- 
вой •  конце статьв.
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Вагнер перечислил следующие »основ
ные моменты“, образующие Э. к.: колеба
ния урожаев, изменения техники произ
водства и транспорта, войны, повороты 
курса экономической политики, кап
ризы моды, изменения в социальной 
дифференциации населения и  его 
миграцию. В. Зомбарт, считая, что в 
определении Вагнера выпадает эконо
мическое содержание конъюнктуры0, со 
своей стороны определил Э. к. „как 
общее положение рыночных отношений 
в каждый данный момент, поскольку 
•ни отношения определяющим образом 
влияют на судьбу отдельного хозяйст
ва. слагающуюся в результате взаимо
действия внутренних и  внешних при
чин“7. Впрочем. Зомбарт не стал це
ликом на точку зрения эндогенности 
3. к. (т.-е. обусловленности ее исклю
чительно законами развития экономи
ческих явлений), а  привлекал для объ
яснения периодичности смен „благо
приятной“ и „неблагоприятной“ Э. к. 
экзогенные факторы (именно, колеба
ния урожаев сырья сельско-хозяйствен* 
ного происхождения). Значение .M arkt
lage" (положение рынка), в сответ- 
ствни с коммерческим пони манием конъ
юнктуры, придают Э. к., как и Зомбарт, 
некоторые другие авторы, давая при 
этсм те  или иные разъяснения, напр.: 
„?сонъюнктура—это есть соотношение 
спроса и  предложения на каком-либо 
рынке, соотношение, в высокой степени 
не поддающееся исчислению и воздей
ствию и подверженное постоянному 
изменению“2, пли, не давая нн р азъ 
яснений. ии определений Э. к., как 
это делает, напр., Г. Кассель*.

Однако, термин 3. в. имеет в научной 
литературе также другое значение, не
посредственно вытекающее из преды
дущего. Если капиталистические пред
приятия, каждое в отдельности, зави
сят от конъюнктуры в смысле положе
ния рынка, то в народном хозяйстве, 
взятом в целом, это „положение рынка* 
(система цен, уровень процента) есть 
явление производное от всох остальных 
элементов хозяйства, изменяющееся 
вместе с их изменениями. Поэтому под 
У. к. подразумевают часто, вообще, по
ложение народного аюзяйства, рассма
триваемое с тонки зрения  сочетания \ 
его отдельных элементов и и х  пред-'

ст оящ их изменении. В этом значении 
термин Э. к. применяется не только но 
отношению к капиталистическому хо
зяйству, по и к хозяйству социали
стическому1’. Описанию Э. к. в этом смы
сле посвящались многочисленные „обзо
ры  конъюнктуры народного хозяйства* 
(общая конъюнктура), а  также „обзоры 
конъюнктуры“ отдельных отраслей на
родного хозяйства (частная, или от 
раслевая конъюнктура). Однако, д ал е
ко не всегда такио обзоры делались с 
указанной точки зрения взаимных 
связей между отдельными элементами 
народного хозяйства или данной отрас
ли ого. Иногда они превращ ались в 
простоо описаиио фактов и с  большим 
основанием должны были иазьшатьея 
не .конъюнктурными“, а  „статистико- 
экономическими“ обзорами.

Наконец, слово конъюнктура имеет 
еще третье значение, наиболее употре
бительное в экономической литературе 
в применении к капиталистическому 
хозяйству и  связанное с ученном о 
кризисах (см. экономические кризисы). 
Новейшие буржуазные экономисты, 
рассм атривая присущее капиталисти
ческому хозяйству зигзагообразное 
развитие, „повторяющиеся циклы, фазы 
которых обнимают целые годы и кото
рые упираются всегда в общий кризис, 
завершающий один цикл и  являю 
щийся отправной точкой для другого*10, 
отказались видеть в кризисах специ
фическое проявление противоречий ка 
питалистического хозяйства и  пред
почли изучать их, на ряду с другими 
фазами капиталистического цикла 
(„депрессия*, .оживление*, „расцвет“), 
в  качестве „рецессии*—отступления — 
„которая может принять, а  может и  не 
принять форму кризиса“11. Начало это
му положил тот же Зомбарт, который 
еще в  1904 г. заяви л :.........целесообраз
нее направить исследование отслишком 
узкой и неопределенной проблемы кри
зисов к более общей и, несмотря на 
это, более определенной проблеме фор
мы движения капиталистического хо
зяйства“1*. И здесь же Зомбарт у пот
ребил термин конъюнктура вместо вы 
ражения „колебания конъюнктуры“, 
совершал, таким образом, метонимию: 
•Так как мы в настоящее время для 
этой смены состояний экспансий и угне-



223 Э к он ом и ческ ая  к он ъ ю н к тур а . 224

тений, для этой формы движения, име
ем выражение -конъюнктура“, то вы
вод из всего только что представлен
ного исследования может быть выра
жен одной фразой: теория кризисов 
должна быть расширена до теории 
конъюнктуры“. Это определение Уом- 
барта получило такое же распростране
ние, как и указанное выше. Некоторые 
авторы даже противопоставляют его 
определениям обыденной жизни в ка
честве научного, напр.: „Под конъ-: 
гошстурой не следует понимать, к а к 1 
нто принято в обычном словоупотреб
лении, времена благоприятного состоя
ния дел, а, скорее, колебания хозяй
ственного положения, особенно поло
жения рынка, вверх и вниз“ 13. Вместо 
с тем, из последнего определения можно 
видеть, что, несмотря на отклонение 
понятия У. к. от первоначального, пред
ставление о ней, как о явлении, на
ходящемся на поверхности капитали
стического хозяйства, продолжает оста
ваться. Этот признак Э. в. особенно под
черкнут в характеристике Н. Осин- 
ского: .Так называемая контлонктура 
есть внешняя оболочка, внешнее состоя
ние в каждый данный момент кате
горий буржуазной экономики, которые 
движутся, и движутся в противоре
чиях“14.

Вместе с мотонпмией, которая прочно 
привилась в немецкой литературе, про
исходят одновременно попытки су зи ть . 
понятие У. к.: А. Ган считает, что „в 
качестве конъюнктуры следует рас
сматривать и изучать только те изме
нения народного хозяйства, которые 
состоят в экепанспи и сокращении и 
которые в довоенное время в промыш
ленных странах наступали с проме
жуткам? от семи до одиннадцати лет“1*. 
9. Вагеман, основатель Германского 
конъюнктурного института, называет 
.конъюнктурой в узком смысле“—„цик
лическое движение“, остающееся после 
элиминирования (исключения) основно
го направления движения народного 
хозяйства, а  также сезонных и случай
ных колебаний, „ритмически свобод
ное“, в отличие от сезонных колебаний, 
являющихся .ритмически связанны- 
ын*‘к.

Суженное таким образом понятие 
9. к., естественно, встретилось в иауч-

! ной литературе с понятием „капита
листический цйкл". Дело в том, что 
! термин .конъюнктура“ употребляется 
; лишь в некоторых европейских стра- 
| пах (в Германии, Австрии, СССР, в 
Скандинавских странах, в Польше).

; Во Франции и в Англии о „конъюнкту
ре“ иногда говорят в смысле .стече
ния обстоятельств“, однако, не прида
вал ей экономического содержания. А. 
Маршалл пытался ввести это понятие 
в научную литературу, считая, что 
его недостает английской экономиче
ской речи, но безуспешно17. В С.-А. С. Щ.

; „конъюнктуру“ считают термином .не
определенным“13. У. Митчель отказы
; вается употреблять термин „конъюнкту- 
■ р а“ (в узком смысле), а  предпочитает' 
; ему выражение „business cycle“ (.хозяй
ственны й“, „коммерческий.“, „деловой“
! цикл), находя его более четким. По- 
\ следнее выражение переводится у нас 
in  как „экономический цикл“, п как 
„конъюнктурный цикл", точно так же, 
как выражение „business conditions“ 
(„положение дел“, „хозяйственные 
условия"),или просто „business* („дела", 
„торговля“, „affaire“) переводятся иног
да как „конъюнктура“. Нет оснований, 
конечно, считать американскую тер
минологию совершенной, тем более, что 
она для самих американцев (И. Фишер> 
представляется иногда достаточно „ту- 

,мйнной“19.Напротпв, понятней, к., имен*
; но вследствие богатства своих оттеи- 
i ков, имеет шансы получить широкое 
i  распространение не только в немецкой.
I советской и т. п., но п в международной 
I экономической литературе.
; И. Методы изучения Э. к. Несмотря 
[на то, что 9. к., как научный термин, 
'употребляется в трех различных смы- 
I слах (положение рынка, сочетание эле* 
I ментов народного хозяйства, колеба- 
, ния хозяйственного положения) и что, 
кроме того, каждый автор прп конструи
ровании понятия У. к. придает ему 

1 свое особое значение, изучение Э. к. 
[выливается в достаточно определен
ные формы. Изучению подвергается,
 ̂конечно, не само хозяйственное поло- 
[ жение, как таковое, в каждый данный 
• момент времени, а изменения отдель- 
; ных элементов его, рассматриваемые в 
|нх сочетании („относительная конъ
ю нктура“, по терминологии И. Кон-
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дратьева20), т*.с. изменения Й. к. и, пре
имущественно, такие изменения, кото
рые обусловлены самим процессом хо
зяйствования-

15ели рочь идет о капиталистическом 
хозяйстве, то учение об 9. к. непо
средственно примыкает к  учению о кри
зисах, разграничиваясь с последним 
но линии методологии. Учение о кри зи 
сах, составляющее отдел теоретиче
ской экономии, заним ается анализом 
законов развития абстрактного капита
листического хозяйства, привлекая при 
»том конкретные цифровые данные в 
качестве воспомогательного м атери-, 
ала. Наоборот, учение об 9- к. имеет 
своим основным содержанием анализ 
конкретных материалов, характеризую 
щих динамику народного хозяйства, и 
вырабатывает свои особые методы это
го анализа. Вместе с тем  несомненно, 
что успешность анализа  конкретной 
капиталистической динамики зависит 
<>т степени знания законов этой дина
мики. Таким образом, учение о капита
листических кризисах и учение об Э. к. 
капитализма в настоящ ее время нель
зя представить себе оторванными 
друг от друга, хотя каждое ив них име
ет свою особую область.

В советском хозяйстве учение об Э. 
к., получающее, конечно, иное содер
жание, нежели в капиталистическом 
хозяйство, ’Соприкасается с  вопросами 
экономического планирования (см. эпо
х а  социалистической реконст рукции  
■народного хозяйст ва СССР) и  может 
рассматриваться в качестве дисципли
ны, имеющей своим предметом анализ 
процесса выполнения народно-хозяй
ственного плана. Впрочем, сама воз
можность применения термина »конъ
юнктура* к  соцналн-:тпческому хо
зяйству подвергается большому сом
нению.

1-Сак в условиях капиталистического, 
так и в  условиях советского хозяйства, 
учение о конъюнктуре базируется на 
материалах экономической статисти
ки, породив даже особую Лконъю нк- 
ищрную статистику*, отличив кото
рой от экономической статистики видят 
лишь в  спешности представления сее- 
лений и в присоединении к  ним р а з 
ного рода экспертных оценок („каче- 
етвенных характеристик“̂ —Специфи-1

•ческие методы анализа изменений элс
! ментов народного хозяйства, состав
ляющие основное содержание учения 
об Э. к., могут быть сведены к трем 
основным разделам: 1) Выбор показа
т елей  Э. к. (производство, грузооборот, 
торговый оборот, денежное обращение, 
цены, заработная п л ата  и  т. п.), про
изводящ ийся как на основании общих 
соображений о значении того или 
иного показателя Э. к. в народном хо
зяйстве, так и па основании предва
рительного статистико-математическо
го анализа , выявляющего особые свой
ства каждого показателя. Этот выбор, 
конечно, тесно связан  о специфиче
скими особенностями изучения капита
листического н  советского хозяйства.
2) Построение индексов, т.-е. методы 
объединения показателей Э. к. 3) А н а 
л и з  динам ических рядов, т.-е. методы 
выявления специфических, конъюнк
турных колебаний в  общей динамике 
(движении) показателей Э. к. Послед
ние д в а  раздела являю тся составной 
частью  математической статистики, 
однако, они ни в коем случае не мо
гут  рассм атриваться изолированно от 
учения об Э. к., предъявляющего им 
большие и  вполне определенные тре
бования.

III. Построение индексов. П ервона
чальные статистические материалы, 
характеризую щие 9 . к., представляю т 
и з себя груды  чисел, непосредствен
ное изучение которых не может дать 
каких-либо заметных результатов. Д ля 
того, чтобы иметь возможность сво
бодно в них разбираться, исследова
тель принужден изыскивать способы 
приведения их в сопоставимый вид и 
объединения в сводные показатели. 
Эту задачу  выполняет построение 
индексов (index—указатель, index num 
b ers—^числа-показат*-лп).Употребптель- 
ны лишь д в а  способа сопоставления 
(сравнения) величия между собою—на
хождение разност и  между ними и  на
хождение отношения  их; из них в 
экономике наибольшее распростране
ние имеет вычисление относительных 
величин, или процентных изменений. 
Относительное изменение во времени 
(или в пространстве) величины какого- 
либо отдельного явления (наир., произ
водства какого-либо товара, нлн его
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цены) называется частным  или ■инди- \ Индексы, вычисленные по этим двум 
видуальным индексом. Относительное | формулам, не равны друг другу, между 
изменение величины сводного экономистом как нет решающих оснований ечи- 
ческого явления называется общим ; тать индекс, являющийся отношением 
индексом (напр., относительное изм е-; совокупностей, более правильным чем 
ноние уровня цен гсех товаров) и < индекс, являющийся совокупностью 
групповым индексом, или субиндексом ; отношений, и нао'-орот. Существует 
(напр., относительное изменение раз*;два способа установить равенство 
мероп производства текстильных и з - 1 между индексами, основанными на 
делий). ! указанных различных принципах.

Метод индексов, применяющийся в |15слп придать ценам товаров веса, кото
настоящее время в самых разнообраз-1 рымы они обладали в базисный период, 
иых областях, возник и развился в !то  обе формулы смогут быгь выве- 
связи с изучением движения одногл! Двны друг из друга путем простых 
из важнейших показателей У. к.—то-1 преобразований. Действительно, пусть 
варных цен (см. цены, ХЬУ, ч. 3,335/36). | будут количества товаров, цены кото- 
По указанию И. Ф ишера21, Д ю то-рых сравниваются, равны д / д ," ., .  
впервые в 1738 г. сравнил уровни цен \ Денежная стоимость каждого пз этих 
двух периодов путем суммирования [товаров по донам базисного периода 
цен ряда товаров в эта периоды, а  в I будет равна, следовательно, р0у ,  
1766 г. Карлп вычислил среднюю ариф* Ро*д”> ■ ■. Тогда аггрегатиый индекс,

взвешенный по количествам товаров,, 
окажется равным средне-арифметиче
скому индексу, взвешенному по стои
мостям товаров, исчисленным по ценам 
базисного периода:

метическую пз относительных изме
нений цен за два перпода. Утп две 
элементарные попытки определяют со
бой две характерные точки зрения на 
сущность метода индексов (хотя они 
и не оказали глиянпя на дальнейшую } _ Р '  я' +  {7" +  . . .  ^р\Я
его разработку): индекс, как отноше \ ° ' “  “̂п ~я
нис совокупностей элементов.п индекс,: /„ г  „
как совокупность отношений элемен-; \^гР »  ? " -{ -••• :
тов. Если обозначить цены разных! — •• р-„-„ -------------
товаров в отчетный период (т.-е. пери-\ /'о Я +  /'« Ч *[-•..
од, который сравнивается с другим • - - - Р е ?
периодом) через р г\  р / ' . . . .  а  цены этих _  Р»_____
же товаров в базисный период (т.-е.

Это равенство может служить одним 
из соображений в пользу аггрегатного 
индекса. Аггрогатиая формула широко 
рекомендовалась в капиталистических 
странах. II. Фигаер в свое время па- 
звал ее „лучшей пз всех формул-**. В ре
золюции XV сессии Международного 
статистического института24 говорится

в период, с которым производится срав
нение цен отчетного периода)—через 
Ра> Ро> • ••- то индекс, вычисленный 
по способу Дют.»—аегрегатный, не
взвешенный, т.-е. без учета значения 
(веса) отдельных товаров—выразится 
формулой:

]П— Р\+ Р*"3ГР '” + ^ ' ■ * -J*P* ■ Г7 - • X------
D +  . ' “ Sp0 iследующее: „Индекс должен представ-

А индекс, вычисленный по способу I СТ01Ш01:™ '“ »»Ра °пре-
К а р т —средний арифм ет ика,ий. «  !5!?т Г МЫХ ИЛИ пРодав1с-
етгшенный Гсимцтоматический, по пи-  ̂“ ЫД  " ( Д  “ т™ ° пР«даленных коли- 
раженшо М. Игнат,,спа >=, т. к. изме-’ ’ Г ™ ,“ н^  
нониб каждой цены здесь можог ра/, слУ'1ае ып‘
оматрнмться пак епмптом изменения; Г™ ?’,'1-"1’1 стоимость
общего уровня цен)—выразится уже ,т  .  А ^ отношению к велп- 
несколько пной формулой: Vнечисленной по искан  онро-

. , „ . . j  ; деленного основания. Иначе говоря, в
+  ' у v f t ,  {течение срока между какимн-лпбо

\Рч Яо /\. / 71 п Ра 1 двумя датами, индекс является отно-
где п —число товаров. | шепнем между общей затратой, исчн-
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елейной в одну из этих дат в опре 
деленных товарах, взятых в опреде
ленных количествах,—и общей затра
той, исчисленной в тех же количе
ствах тех же товаров в другую д ату “.

В СССР брпгада статистиков, рабо
тавшая в 1&30и1931 гг. при Коммуни
стической академии, наш ла новые аргу
менты и пользу аггрегатного индекса. ( ' 
Исходя из идеи, что „величины раз
личных вещей могут быт количествен
но сравниваемы лишь после того, как 
они сведены к одной п той же единице 
измерения“ (Маркс), и  полагая, что в 
аггрегатном индексе его веса являются 
именно такими „коэффициентами све
дения*, эта бригада сформулировала 
соответствующий тезис: „Всеобщей
формулой индекса является аггрегат- 
нал“-5. В связи с этим все учреждения 
СССР, вычислявшие индексы, начали 
применять аггрегатную формулу. Прак
тически унификация приемов вычисле
ния индексов иредставляла,несомненно, 
существенные удобства.

Возможно, однако, п  другой форму
лой установить равенство между отно
шением совокупностей элементов и 
совокупностью отношений элементов, 
если математически представить со
вокупность элементов как некоторую 
функцию от этих элементов н сово
купность отношений так же как неко
торую функцию от этих отношений. 
Тогда, приравняв между собою по-

то решение такого уравнения будет 
содержать аггрегаты:
( я 'Р \ - г  Я " Р \ - ь • • . ) — ( < ? Р о +  Я " р 7  "Г .- • •) =

—  Я ' <Р1* —  Р о )  +  Я”  СР\  — Р о " )  +  • • • .  

где я —постоянные коэффициенты.
Отсюда можно сделать вывод, что 

средне-геометрическую формулу ин
декса предпочтительнее употреблять 
там, где существенно важным при срав
нении является относительное изме
нение, аггрегатную же там, где может 
нтти речь об абсолютном изменении 
или разности. Однако, в последнем слу
чае вычисление общего индекса, как 
отношения, теряет под собою почву.

Одним из противопоказаний к  харак
теристике изменений величин эконо
мических явлений относительными и з
менениями и к употреблению средне
геометрического индекса является 
возможность обращения этих величин 
в нуль, так  как средне-геометрический 
индекс, при обращении в нуль какого- 
либо из элементов, входящих в срав
ниваемые совокупности, также обра
щается в  нуль или в беоконечнооть. 
Это противопоказание не относится, 
очевидно, к цевам, для которых возмож
ность обращения в нуль следует счи
тать, как правило, исключенной, что 
находятся в связи с обычной характе
ристикой их изменений относительны
ми числами (а не разностями). Впрочем, 
срашгениевелнчнн экономических явле-

строенные двумя указанными спосо-1ни  ̂ никогда не может быть адекватно 
бами индексы, получим Фушшиональ-! выражено, как „отношение“ или „раз-бами индексы, получим функциональ-! выражено, как „отношение“ или „раз- 
ноо уравнение: I нос гь“; поэтому практически могут при-
1 ' {Р \ ,Р * ,Р " \ . . : )  г ( р \  р," Рк" \  меняться различны© формулы индек- 
Т(Б7 оп, г п ,,т ' ' Г F {lГ>, о'«’ « '" ’•*•)’ ;0013< с Условием, что они, помимо фор- 
тЛ .1 ’ !мальных соображений, имеют под со-

Из всех индексов цен наиболее пол- 
(но разработанную методологию, осно*
: ванную на теории потребления, имеют 
! индексы стоимости жизни, называемые 
также иногда индексами „дороговизны 
жизни“, или „индексами цеп потрсб-

п  р ,
ъ,.--
V Про”

(где о—постоянные коэффициенты), об
ладающую известным свойством сред
ней геометрической: отношение средних 
равняется среднему и з отношений.

Если же построить аналогичное функ
циональное уравнение, но не для отно
шений цен, а  для иного способа их 
сравнения 57, напр, для их разностей,

ления*. Доль их построения—опреде
лить, как изменяется денежная стои
мость совокупности товаров, необхо
димых для поддержания определенного 
уровня жизни потребителя (рабочей 
семьи). Индексы стоимости жизни слу
жат, главным образом, для определе*
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ния одного из важнейших показателей 
Э. в.—реальной заработной платы.

Элементарным приемом исчисления 
относительных изменений стоимости 
жизни является построение того жо 
аггрегатного индекса, т.-е. исчисление 
в соответствующие периоды времени 
денежной стоимости не изменяющегося 
набора товаров (аггрегата), определяе
мого на основании обследований бюд
жетов рабочих семей в базисный илп 
отчетный период. Вслодствпо своей 
простоты оггрегатная формула упо
требляется при исчислении индексов 
стоимости жизни почти во всех стра
нах. Одиако, эта формула содержит п 
себе систематическую ошибку. Именно, 
если в качестве весов аггрегятного ин
декса приняты количества товаров, 
потребленных в  базисный период, то 
он всегда преувеличивает изменения 
стоимости жизни данного уровня; если 
же в качество весов приняты количе
ства, потребленные в отчетный период, 
то аггрегатный индекс всегда пре
уменьшает нзмененпестонмостпяшзпп. 
Это доказывается математически на 
основания предпосылки, что при изме
нении цен обязательно изменяются ко
личества потребляемых товаров, при 
чем потребитель стремится выбрать 
каждый раз такую (единственную при 
данных ценах и данном общем его 
расходе) комбинацию количеств по
требляемых товаров, при которой ого 
уровень жизни был бы наибольшим ад. 
Так как аггрегатныо индексы, взве
шенные указанными разными весами, 
отклоняются от истинного изменения 
стоимости жизни в противоположных 
направлениях, то благодаря этому пред
ставляется возможность определить 
границы, в которых заключается истин
ный индекс стоимости жпзня:

< ^ /М |
Эти неравенства означают, что шчлин- 
нов изменение стоимости ж изни т а
кого уровня, который находится меж 
ду уровнями ж изни потребителей, 
обследованных в базисный и отчет
ный периоды, заключается между аг- 
врегатным индексом, взвешенным по 
нормам потребления базисного пери- 
ова, и  авгрвгатным индексом, взвешен-

\ ным по п-ормам потребления отчет- 
I кого периода.
| Теоретическое выражение индекса 
стоимости ж и з н и  вытекает н з опреде
ления стоимости жизни (Э) данного 
уровня, как функции от цен потребля
емых товаров, т.-е.:

/ . Я » - »  Я р / -  Р \ , Р\"<- •
$0 Ро"> Ро'”,---)

Таг: как одна п з задач индексов стои
мости жизни состоит в определении 
того количества денег, на которое нуж
но увеличить или уменьшить бюджет 
потребителя, чтобы он мог при изме
нившихся ценах сохранить прежний 
уровень жизин, н  так как стоимость 
жизни всегда равна сумме произведе
ний количеств товаров на цены, т.-е. 
5  — Ърд, то должно иметь место, при 
бесконечно малых изменениях цен: 

ё$ — д'ёр' -{- д”<1р* +  д'/,йр"'-\~ ■..
Вместе с тем, полный дифференциал 

выражения 5 —/{р ',р " , р'",-..), которое 
может быть названо уравЕгением гипер
поверхности безразличия в потребле
нии, написанным в тангенциальных 
координатах, должен быть представлен 
равенством:

Отсюда, при условии, что между р', 
р ”.... и 8  нет никаких других связей, 
кроме указанных здесь, следует:

Р° . . . .)

дрч ’
Эти последние уравнения определя

ют размеры потребления каждого то
вара в зависимости от изменения цен 
в том случае, когда потребитель рас
ходует такое количество денег, кото

; рое обеспечивает ему постоянный уро- 
! вень жизни.
I Подстановка в эти уравнения выра
ж ени й  / ( р \  р в определяемых из 
(конкретных формул индекса стоимо- 
| стп жизни, дает возможность оценить 
каждую из этих формул е точки зре
ния связи между ценами и потребле
нием, предполагаемой каждой форму
лой. Не трудно установить и з этих 
уравнений, что при вычислении аггре
гатного индекса предполагается неиз-
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мелкость количеств потребляемых то
ларов, независимо от изменений цен: 

?' =  Яо, 9* =  9о" • 9*' — ■ ■ ■,
где у,.—постоянные коэффициенты.

Средняя геометрическая формула, 
почти но употребляющаяся при вы
числении индекса стоимости ;кпзпи, 
дает Солее гибкую форму зависимо
сти между размером потребления и це
нами, предусматривающую расшире
ние потребления товара при снижении 
его цены:

*. -1  у ' ’> • / '%  —
-1 .. 

где с п о—-постоянные коэффициенты.
Нельзя анализировать непосред

ственно указанным способом третью 
лажную формулу индекса стоимости 
жизни, так наз. «идеальную* И. Фпше- 

ра к которой он пришел путем срав-, 
нательных оценок различных свойств 
целого ряда формул н которая дает ве
личину, всегда ;> аключающу юся втех же 
пределах,что инстинный индексетопмо- 
*:тн жизни—среднюю геометрическую 
из двух аггрегатных индексов:

/Ф *  л [ ^Шр.. ?& ?',
У Хрьд0 Хрсд-' 

так как она задана в виде функции 
не только цг-н товаров, но д их коли
честв. Однако, при допущении, что 
уровни жизни потребителей в оба срав
ниваемые иерпода ж взва одинаковы и 
что индекс стоимости жизни в этом 
случае должен быть равным отноше
нию фактических стоимостей жизни 
сравниваемых периодов:

=  ] /  “Я1?о - М \
-АЯо * о 2рчЯ /  

мз индекса Фвшера вытекает соотно
шение: „

-Р\$\ —, ЫР ^
*ЯоРо *РоЯ1’ 

которое преобразуется путем замены 
в нем количеств товаров указанными 
выше выражениями их через цены 
в дифференциальное уравнение с 
частными производными и смешан
ными аргументами. Решение этого 
уравнения, найденное С. Бюшгенсом, 
дает следующую формулу индекса Фи
шера, представленную уже исключи
тельно как функцию цен товаров м:

| На основании этой формулы, где в(*.*» 
! постоянные коэффициенты, можно 
| определить ту форму связи между по- 
I треблением и ценами, которая ле- 
I :кит в основе индекса Фишера. Она 
выражается следующим уравнением. 

! предусматривающим в зависимости от 
: значений постоянных коэффициентов 
как сокращенно количеств товаров при 
повышении цен, так и увеличение их:

   2  « А  Ю р 0 ) ________

" К  * > .р *  ' ’
Л. Боули»1 считает более совершен

ным, чем только что разобранная „иде
альная* формула, такой аггрегатный 
индекс, в котором весами являются 
средине арифметические из количеств 
тог аров, потребленных в базисный пе
риод и в период вычисления индекса: 

/д ~ ^ И 1 й ) А  .
'  +  ’

Д ля обоснования его Боули также 
применяет в теории индексов стоимо
сти жизни методы математической 
экономики. В основе рассуждений Бо
ули лежит предпосылка, что уровни 
жизни в оба сравниваемых периода 
времени весьма близка друг к  другу. 
Поэтому, он имеет возможность при
менить разложение Тейлора в разно
сти значений функции уровня жизни. 
Произведя ряд упрощений (отбрасы
вая малые величины вто) ого и  третье
го порядка), оп приходит путем остро
умных соображений к  своей формуле. 
Основное свойство индекса Боулн 
заключается в том, что, чем ближе 
уровни жизна двух сравниваемых пе
риодов друг к другу, тем более точ
ным становится этот индекс. Поэтому 
его можно анализировать, предполагая, 
что уровни жизни в оба периода оди
наковы. В таком случае приравнива
ние индекса стоимости жизни Боули 
непосредственно котношению двух фак
тических стоимостей товаров, потреб
ленных в два периода времени, после 
раскрытия скобок дает соотношение: 

2<?! А .  =  2?о/>1 Ч- Щ  Р1 
*ЯлРо Ц>Ро+ Ц \ Р й ’ 

которое легко может быть преобразо
вано в следующее:

Е?0р0 2?1 Р» '
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т.-е- в то же соотношение, которое вы
текает из индекса Фишера. Таким об
разом, в  самом лучшем случае, когда 
уровни жизни в сравниваемые перио
ды  времонп одинаковы, индекс Боули 
совпадает е индексом Фишера. Во всех 
других случаях (уровни жизни неоди
наковы) он отклоняется от индекса 
Фишера, но тогда и соображения Боули 
лишаются своего обоснования.

Методология индексов стоимости 
жизни, таким образом, базируется на 
вполне определенном понятии стоимо
сти такой совокупности товаров, кото
рая  хотя и  меняется по своему со
ставу, но обеспочнвает потребителю 
один и  тот же постоянный уровень 
жизни. Далеко не всегда подобные 
опорные пункты удается отыскать у 
ряда других индексных показателей: 
индекса общего уровня цен или поку
пательной силы денег, индекса цен 
конъюнктурно чутких товаров (т.-о. 
обладающих значительной колеблемо
стью, зависящей от общего состояния 
Э. к.), индекса натурального (»физи
ческого") объема производства про
мышленных, или сельскохозяйствен
ных, или всех товаров, индекса зара
ботной платы, индекса производитель
ности труда и  т. д. Здесь приходится 
либо отыскивать »твердые коэффициен
ты  соизмерения"81 (неизменные цены то
варов—для индекса натурального объе
ма производства и т. п.) и строить аггре- 
гатные индексы, либо предполагать, 
что относительные изменения отдель
ных элементов, напр, относительные 
изменения цен товаров, целиком опре
деляют относительное изменение их 
совокупности, в данном примере—отно
сительное изменение уровня цен, и 
прибегать в  средней геометрической 
формуле индекса.

Особенно трудной становится задача 
построения индекса, когда речь идет 
о таком количественно неопределенном 
показателе, как .общая конъюнктура". 
В индексы общей конъюнктуры  вклю
чаются самые разнообразные показа
тели; цены, производство, безработица 
и т. д. Так, К. Снайдер ** в свой 
»index of the volume of trade" (индекс 
объема торговли) включил несколько 
десятков показателей, относящихся к 
таким различным областям, как произ

водство орудий производства, обороты 
розничных магазинов, ж.-д. погрузки, 
эмиссия ценных бумаг, банковские 
обороты, занятость рабочей силы, про
даж а недвижимого имущества и т. д. 
Объединение всех этих показателей в 
один индекс основывается на том об
стоятельстве, что движение их в капи
талистическом цикле обычно бывает 
согласованным. Однако теоретическое 
обоснование такого объединения отсут
ствует. По этому вопросу интересно 
привести весьма определенное сужде
ние И. Фишера*9: „Индекс конъюнк
туры (index of business), получаемый 
путем соединения трех столь суще
ственно различных показателей, как 
количества, цена и общая стоимость, 
кажется мне таким же нелепым, как и 
индекс „погоды", который соединял бы 
в одно целое столь различные элементы, 
как температура, влажность, облач
ность, барометрическое давление и 
скорость ветра. Ни один метеоролог 
не решился бы оскорбить науку таким 
средним индексом погоды. Атмосфери
ческая погода не может быть выра
жена одним числом. То же самое сле
дует сказать и об экономической .по
годе".

IV. Анализ динамических(временных) 
рядов. Всем известный способ изуче
ния динамики показателей Э. к. путем 
нанесения соответствующих величин 
на диаграммы был указан  еще в 1786 г., 
при чем автор его (У. Плейфер) с гор
достью эаявил, что он .был первым, 
кто применил принципы геометрии к 
финансам* ll. Этот способ остается 
основным при изучении Э. к. и до на
стоящего временп, однако, статистиче
ские ряды при нанесении ихва диаграм
му обычно подвергаются той или иной, 
все более н более усложняющейся, об
работке.

В связи с изучением быстро расту
щих рядов явилась необходимость при
менения к вертикальной скале диаграм
мы логарифмического масштаба, пред
ложенного в свое время С. Джевонсом ю. 
Логарифмический масштаб сжимает 
ряды, растущие о постоянным или 
увеличивающимся ускорением (напр- 
цены во время инфляции), так как 
одинаковые относительные изменения 
величин, различающихся между собою
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абсолютно, соответствуют на логарнф- (ния В). В виду того, что логарифыиче- 
мичеекой диаграмме равным отрезкам [ ские кривые (такж е как относительные 
вертикальной скады(см.диагр. <N*1,л и - ‘величины или проценты) не зависят

Д иаграм м а 2i I. 1. А—п роизводство о т ад и  » С.-А.С.Ш. (в ты о. .больш их тон**); В—те-ж е пи ф рн  в -яога - 
рвфиввсокоы  м асш табе. кы раввевн ы е  по кри вой  G onpcrtx ’a  : Ig  y = r l^ 0 4 ï« + 8 ,6 M b lï  ( l-O .iM d M x ).

II. Ц ены  ста л и  в  С .-А .С.Ш . 1в д о л л . в а т о н у ) ,  вы равн ен н ы е п о  п араболе й-го п о р я д и :  у~ 119,78
-  le.iwj-fе.ев45 xs.

i l l .  в —отЕ дояевверавы еров проавводств& оталв от у р и в в а  в 0/«*/®: в—о т к л о я е н м  д ев  о тад н о т  уроввл  •
IS. S .  K a tn d s, .Becn lsr movements la  production and prloes*, lfiBO).
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от единиц измерения, в которых вы
ражены первоначальные величины, то 
применениеих распространилось на все 
экономические ряды. Следу ет заметить, 
однако, что далеко не всегда примене
ние логарифмического масштаба, так 
же как и вычисление процентов, явля
ется правомерным. Как указывалось 
в связи с построением индексов, ди
намика пе всякого явления может ус
пешно характеризоваться относитель
ными изменениями. В качестве край
него примера можно указать на экспорт 
{или импорт) какого-либо товара, кото
рый может быть достаточно малым в 
течение ряда месяцев и  лет (или даже 
совсем отсутствовать), и тогда относи
тельные величины экспорта (импорта) в 
другие периоды времени по отношению 
в  указанным будут принимать беско
нечно большие значения. Это же замеча
ние следует отиости к кривым процент
ных изменений, или, выражаясь ма
тематически, к  кривым .логарифми
ческих производных*, которые получа
ются в результате нанесения па диа
грамму величин последовательных, от 
срока к  сроку, относительных измене
ний данного явления (звеньев).

Широко распространенным методом 
анализа динамических рядов со вре
мени возникновения специальных конъ
юнктурных учреждений сделалось рас
членение и х  н а  составляющие и х  вол
ны. Однако, при применении этого 
метода необходимо учитывать ряд  воз
ражений, сделанных против него в со
ветской печати. Основное возражение 
заключается в  том, что .расчленение 
конъюввтурной кривой на отдельные 
влагаемые в корне неверно. Нельзя ме
ханически отделить поступательное 
движение капиталистического хозяй
ства от циклической формы, в которой 
этодвижениенеизбежно проявляется“31. 
Этот тезис будет правильным, если 
его толковать в том смысле, что 
расчленение крпвых пе может ни объ
яснить природы каииталистпческих 
циклов, ни дать гарантий, что последо
вательность в колебаниях отдельных 
кривых, наблюденная в один период 
времени, может повториться в другой. 
Смысл аналитического расчленения 
кривых заключается, следовательно, 
лишь в выявлении и подчеркивании

имеющихся в динамнческихрядах волн, 
наличие которых исследователем зара
нее замечается или предполагается.

Д ругое возражение/ состоит в  кон
статировании „голого эмпиризма* 
обычной постановки анализа динами
ческих рядов, прикрывающегося, одна
ко, »блеском математических формул"81. 
Действительно, применение матема
тических приемов при расчленении 
кривых в большинство случаев не 
является теоретически достаточно 
обоснованным. Эти приемы низведены 
здесь до степени подсобного инстру
ментария, которым исследователь поль
зуется по своему произволу, удачно 
или неудачно, в зависимости от степе
ни своего искусства. Онп не связаны 
с экономической природой изучаемого 
явления, вследствие чего сплошь и 
рядом исследователь-экономист, мате- 
матичоски недостаточно сведущий, 
сдает стастиети ко - математическую 
часть своей работы на .сторону" спе
циалисту-статистику. В то же время 
применение математических приемов 
создает впечатление строгого доказа
тельства там, где имеется часто лишь 
вывод и з поверхностных наблюдена!).

Однако, такое положение с  проблемой 
анализа динамических рядов явилось 
результатом часто наблюдаемого на 
первых стадиях развития нового мето
д а  отставания теории от практики. При 
исследовании конкретной динамики на
родного хозяйства безусловно ощуща
ется потребность в расчленении перво
начальных рядов на составные компо
ненты. Еще Маркс занимался (письмо к 
Энгельсу от 31 мая 1873 г.) математиче
ским анализом колебаний кривых пока
зателей Э. к. Дальнейш ая работа в этом 
направлении должна дать  методам 
расчленения динамических рядов более 
строгое статпстпко-математическоо 
обоснованно.

Приемы аналитического расчленения 
кривых по характеру производимых 
операций распадаются на две группы: 
исключение разного рода уровней и 
изучение п  исключение сезонных волн.

Для определения уровня  данного 
временного ряда прибегают к  так  наз. 
выравниванию  его. При выравнивании 
рядов можно ставить себе различные 

'алдачи. Напр.: „найти математическую

к
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кривую, которая будет изображать | статистико-математического обосыова- 
ампирическую кривую кате можно точ-[ иия тех методов расчленения кривых, 
нее“ Ч  Или: „получить представление | которые не дают точного ответа, на 
о поступательном движении данного \ какой форме кривой следует остано- 
ряда, неосложненном действием р яда 'ви ться  при анализе данного эмпириче- 
кратковроменных обстоятельств, со -; ского ряда.
здающих отдельные скачки ряда вворх \ Определенно уровня по способу под- 
нливннзЧ.сглажпваиие“)511;найти„кри-  ------------------------- ' -----  —- -

• пуго, выражающую количественную за
кономерность присущего данному яв
лению движения, пли характеристику 
того, как менялся бы данный ряд  под 
влняниеыоднихтолькотавих-тоитаких- 
то существенных связей, но затушеван
ных целым рядом несущественных свя
зей* (»абстрактная динамика“)21. Одна
ко, при определении уровней с  целью 
изучения конъюнктурных колебаний 
преследуется по существу иная, спе
циальная цель, именно; выявление 
колебательных, волнообразных движе
ний в статистико-якономяческих рядах. 
Ута цель достигается установлением 
лш тн —уровня,—но содержащего в себе 
волн, илн, если и содержащего волны, 
то во короче заранее заданного разме
ра (считая за „длину волны“ расстоя
ние между ее максимумами, или ми
нимумами, или точками ее перегиба). 
Так, из разъяснения У. Мнтчеля11, что 
„линии векового уровня показывают! 
действия причин, которые хотя н могут I 
измениться в любой момент, но влияю т! 
на хозяйственный процесс регуляр-1 
ным нлк регулярно изменяющимся; 
образом в точение периода времени' 
более длительного, чем циклы конъюнк
туры“, можно заключить, что иод „ве
ковым уровнем* (веЫ аг 1геш1) у него 
может фигурировать любая кривая, 
которой отсутствуют волны короче, 
чем капиталистические циклы, 
короче, чем 11 лот.

Из наиболео распространенных спо
собов определения уровней следует 
указать на способ подвижной средней 
н способ наименьших квадратов, при 
чем встречаются комбинации их срядом 
других приемов, как, шшр., непосред
ственное интерполирование (т.-о. прове
дение той или иной математической 
кривой через выбранные точки), прове
дение уровня на диаграмме .от руки* и 
т. п. Возможность успешного примене
ния последнего приема, на ряду с дру-

виысной средней („механическое вы
равнивание*) заключается в  после
довательном вычислении сродпнх из 
такого числа смежных (во времени) 
значений данного ряда, которое уста
навливается по усмотрению исследо
вателя. Средине (в большинстве олу-

Дяг.граммй >0 8. Чиемо вб»рябстжых в Герыяви#. 
А—абсолютные дапвий в или. чел.; В -уровввь 
вычволелный по овособу подвижной вредней m  
12 ти мевачных дышых („Vleneyahrebefte fat Кои- 
junkturfûrachnng*, 1вв2).

чаев арнфмстическне-взвешевные или 
непзвешенныо, а  в случае ускоряю
щегося роста ряда, как, напр., роста 
цен при инфляции,—геометрические) 
относя гея на середину установленного 
исследователем периода. Способ под
вижной средней благодаря его просто
те весьма удобен, однако в том виде, 
как он здесь изложен, оа может с  ус
пехом применяться лишь к таким р я 
дам, волны которых обладают достаточ
но правильной периодичностью и во 
имеют между собою больших различий 

размахе колебаний. Когда длнви 
роип - - г ,  [волны варьирует, как,напр., в случае
гимн, является выражением слабости (изучения капиталистических циклов.



248 Э к о н о м и ч ес к а я  к о н ъ ю н к т у р а . 244

при применении способа подвижной 
вредней в самом уровне возникают вол
ны таких ясе размеров, для исключения 
которых предпринималось его вычисле
ние. Или если, напр., при исключении 
еезонных колебаний, отдельные годы 
(см. диагр. № 2) отличаются большим 
размахом сезонной волны (на диагр.— 
март 1929 г.), то в уровне, который по
лучается в результате последователь
ного вычисления средних (от января 
до декабря, затем от февраля до янва
ря и т. д.) п отнесения их на середину 
периода (июль, затем  август и  т. д.), 
возникают своего рода „бугры“ на р ас
стоянии, равном, приблизительно, ше
сти месяцам от даты наибольшего 
вэыаха сезонной волны (на диагр.— 
октябрь 1928 г.).

Эти „бугры" являются следствием 
соединения годов с разной колебле
мостью сезонной волны. В той или 
иной степени они всегда имеют место 
при применении способа подвижной 
средней, й . Четвериков поэтому, при 
определении уровня для последующего 
исключения сезонной волны {.гибкого 
уровня", т.-о. содержащего волны 
длиннее одного года, в  отлично от 
.твердого уровня*, не содержащего в 
себе волн), определял предварительно, 
тем или иным способом, начало года, 
овойственное данному явлению, и  за 
тем, вычислив средние арифметические 
величины каждого года, соединял полу
ченные годовые точки плавной кривой35. 
Этим достигалось отсутствие в полу
ченном гибком уровне (или „кривой го
довых уровней") волн короче одного 
года, т.-е. достигалось выполнение ос
новного требования метода расчленения 
временных рядов, вытекающего И8 оп
ределения задачи расчленения кривых 
н  заключающегося в освобождении 
данного ряда от всех волн длиннее за
данного размера.

Идея, лежащая в основе способа под
вижной средней, получает чрезвычай
ное расширение в способе наименьших 
меадратое, являющемся одним из видов 
.аналитического выравнивания*. Те
оретическое значение средней арифме
тической состоит, как известно, в том, 
что она является величиной, сумма 
квадратов отклонений от которой мини- 
махьва, а  сумма отклонений первой сте

пени равна нулю. Соответственно этому 
определение уровня по способу на
именьших квадратов заключается в 
проведении через данный динамиче
ский ряд  линии, сумма квадратов от
клонений каждого члена ряда от со
ответствующих точек которой была 
бы наименьшей, а  сумм а всех откло
нений (положительных и отрицатель
ных) равнялась бы нулю86. Однако, спо
соб наименьших квадратов дает лишь 
указания о том, как провести кривую, 
но не о том, какую кривую надо про
вести. При выборе формы кривой иссле
дователю приходится руководствовать
ся лишь общими соображениями: ну
жно или не нужно, чтобы уровень да
вал изгибы, или волны, а  если нужно— 
то сколько их должно быть. Так, напр., 
уровень, показанный надиаграмме № 1 
(ливня Внесли ставить задачей выявле
ние капиталистических циклов, прове
ден неправильно, так  как он выделяет 
кроме них также и волны длиннее 11 лет 
(1865—85 г.), что, впрочем,в данном слу
чав и  являлось целью исследователя. В 
зависимости от указаний, какие волны 
должны быть выделены, намечаются 
простейшие формы кривых: прямая, па- 
раболавторого порядкаипоказательная 
кривая—отсутствие волн;парабола тре
тьего порядка—одна волна; парабола 
четвертого порядка—две волны и  т. д. 
Однако, подобного рода условиям, поми
мо парабол, удовлетворяет бесчислен
ное множество кривых, которые не ху 
же, а  может быть и  дучшеТ .подошли 
бы" к  данному эмпирическому ряду. 
Найти формальный критерий, который 
позволял бы остановиться, при требо
вании определенной точности, на той 
или иной форме кривой—является одной 
из задач математической статистики.

) Произвол в выборе формы кривой, 
I используемой в качестве уровня, и 
{невозможность экстраполировать уро- 
| ведь даного ряда за  пределы этого ряда 
' некоторые авторы пытаются преодолеть 
путем установления математических 
законов изменения тех или иных явле
ний. Так, напр., Г. Кассель87, считая, что 
количество всего добытого на земле зо
лота растет в геометрической прогрес
сии, выравнивает эмпирический ряд  по 
показательной кривой. Эта же гипотеза 
о геометрической прогрессии приме-
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ияется иногда к росту населения.13 Д. 
Опарин возводит этого рода соображе
ния в степонь специальной теории по
строения .схем" движения техиляиных 
экономических показателей на основе 
теоретической экономии58. По поводу 
этих попыток необходимо указать, что 
чикого рода теоретические кривые мо- 
17т быть обоснованы достаточно строго, 
если известна структура данного явле
ния и  процесс его изменения от возник
новения до окончания.Тогда открывает- 
сявозможность представить процесс из
менения данного явления как функцию 
времени, подобпо тому так это дела
ется при изучении некоторых физпчо- 
скнх процессов. В области экономики 
возможны попытки найти математиче
ские формулы дли таких явлений, как 
процесс продажи какого-либо товара30, 
или типичный процесс убывания хлеб
ных запасов31. Однако, можно со зна
чительной долей уверенности сказать, 
что облечение в математическую форму 
законов неповторяющихся процессов 
развития общества и экономических 
явлений встречает непреодолимые з а 
труднения.

Д ругая важная операция в аналити
ческом расчленении кривых, наряду с 
исключением уровней, состоит в изуче• 
*мп и  исключении сезонных волн, кото
рые являются следствием астрономи
ческих явлений и вследствио этого об
ладают периодичностью, позволяющей 
определить форму этого вида волн с 
достаточной определенностью. Сезон
ные волны проявляются в движении 
экономических показателей далеко не
одинаково. С ростом развития произ
водительных сил значение сезонности 
ослабевает. Однако, в нашу эпоху вли
яние сезона еще чрезвычайно велико в 
таких показателях, как, напр., обороты 
отдельных товаров, и при оценках нз- 
меиений экономических показателей 
не месяца в месяц приходится всегда 
делать поправку на сезонность.

Существуют два различных способа 
исключения сезонной волны: с пред
варительным исключением кривой го
довых уровней и без исключения та- 
колей. Второй способ в том виде, как 
оц был предложен в 1919 г. У. Персон- 
«ом4* в  получал широкое распростране
ние в  Западной Европе и Америке

(способ „звеньев*--1{пк го1аЙуе), состо
ит в следующем. Из относительных 
изменений данного явления за  все 
январи, феврали и т. д. вычисляются 
средние (медианы) цо каждому месяцу. 
Полученные таким путем 12 средних 
перемножаются между собою, и если 
произведение пх не равно единице (что 
будет только в том случае, когда у ро 
вень представляет н з себя горизон
тальную прямую), то производится 
поправка, в средних звеньях всех меся
цев (при помощв арифметической или 
геометрической прогрессии) для того, 
чтобы привести произведение звеньев 
к  единице. Кривая этих звеньев, пере
множенных между собою, и явится се 
зонной волной. Этот способ определе
ния сезонаойволпывесьмаэлементарен. 
Некоторое уточнение его было сделано 
в СССР А. Гольдштейном41, который 
вместе с тем предложил способ опре
деления „вероятной ошибки“ сезонной 
волны, т.-о. изображения сезонной вол
ны ас в виде одной линии, а  в ви
де полосы той или иной ширины, в 
зависимости от четкости проявления 
сезона в данном динамическом ряде/ 

Предварительное исключение кривой 
годовых уровней из первоначального 
ряда позволяет применить весьма со
вершенные методы изучения сезонных 
волк. Если сезонная волна повторяет
ся однотипно из года в год, то для оп 
ределения ее достаточно взять среднюю 
из отношений первоначального ряда 
к соответствующим значениям гибко
го уровня 8а  все январи, феврали и т. д. 
Но, как правило, сезонные волны под
вергаются целому ряду различных и з
менений. Н. Четвериков43 нашел спосо
бы при определении сезонных волн 
учитывать размах сезонных воли в 
разные годы, их эволюцию, т.-е- посте
пенное изменение от года в  году, и их 
вариации, т.-е. изменения формы се
зонной волны в отдельные годы под 
влиянием тех нлн иных учитываемых 
причин (см. диагр. №  3).

Особенно важным для правильного 
исключлеиая сезонной волны является 
опрвделениеееварнацан в зависимости 
от метеорологических особенностей 
данного года (времени наступления 
весны и т. п.).

Специальные вопросы возникают при
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исключении сезонных колебаний йз 
сводных показателей Э. к., какими 
являются индексы. Здесь необходимо, 
во-первых, предварительно исключать 
сезонную волну пз каждого отдельного 
элемента, входящего в индекс, так как 
сезонные волны, напр., у  разных групп 
товаров, могут быть противоположны
ми, и средний индекс может колебаться 
в ту  пли другую сторону иод влиянием 
случайных соотношений в проявлениях 
сезонки каждого отдельного товара. 
Исключение сезонпой волны из каждого 
отдельного ряда целесообразно произ
водить путем деления фактических ме
сячных данных отчетного года на ме
сячные же данные базисного года, вы
равненный (исправленные) по нормаль
ной сезонной волне, свойственной от
четному году. Во-вторых, веса, с  кото
рыми каждый отдельный элемент вхо
дит в общий индекс, должны также 
изменяться в зависимости от сезона. 
Вычисленные с учетом этих указаний 
индексы на каждый месяц отчетного 
года по отношению к соответствующим 
месяцам базисного года дадут возмож
ность, путем деления соседних меся
цев один на другой, получить измене
ние данного сводного явления по меся
цам, лишенное сезонных колебаний**.

По устранении нэ динамического 
ряда того или иного уровня и сезонной 
волны и после .сглаживания” мелких 
беспорядочных колебаний4*, изучение 
оставшихся волн (конъюнктурных в 
узком смысле слова) ведется по сле
дующим направлениям: а) выясняется 
периодичность конъюнктурвых коле
баний, б) устанавливается последова
тельность конъюнктурных колебаний 
равных показателей и в) исследуется 
эмпирически форма связи между вели
чиной колебания отдельных показа
телей.

Периодичность колебаний может 
устанавливаться непосредственно из 
рассмотрения диаграммы. Величина 

; периода (или длина волны) опреде- 
; ляется в таком случае путем простого 
! вычисления средней из отдельных волн. 
I Г. Мур 44 применил в экономике для

| поолодвеВ (отклонения воспроивведеввой крввой от 
-  { первоначвльвой яв ляш ея следствием факторов

м р м ш а ч м ь а ы в  даавы в  в тыо. тонн: А—воепроваве-1 преам ул д отваево  конъю нктурного порядна); I I  — 
Ж— *»■ кри вая , вклю чаю щ ая „гибкий уровен ь- и  I эволю ция оваоннов водны  аы вова о ао а  в  чистом 
«м о як у ю  аодау  о учетом  вволю цки ■ к одаблем оста  ввдв (аа  работ Н. Ч етварякова), 1920.



249 Э к он ом и ч еск ая  к о н ъ ю н к т у р а .

обработки длинных динамических ря
дов метод гармонического анализа, 
который был выработан в сейсмографии 
п метеорологии. Существенным момен
том этого метода является суммиро
вание отклонений от уровня в пред
положении возможных вариантов раз
мера цикла от двух (лот или месяцев) 
до числа, равного половине всех чле
нов ряда. Напр., в предположении, что 
цикл равен 4 годам, суммируются пер
вый, пятый, девятый и т. д. члены 
ряда, затем второй, шестой, десятый 
и т. д ,  затем третий, седьмой, один
надцатый н т. д., затем четвертый, 
восьмой и т. д. члены ряда. Получен- 
пыо 4 суммы располагаются в ряд, 
который оценивается особым способом 
*•. точки зрения его цикличности, р аз
мах которой будет тем больше, чем 
больше подходит выбранный период 
к периоду действительно наблюдае
мому. Ряд оценок всевозможных пред
положений размора цикла, нанесенный 
па диаграмму, носит название перио
дограммы. Последующее изображение 
эмпирического ряда при помощи триго
нометрического ряда Фурье не дает 
никаких новых подтверждений правиль
ности выбранного периода, хотя эта 
сторона метода н представляет неко
торый интерес*. Мур использовал 
метод гармонического анализа для 
того, чтобы сделать вывод, что капи
талистический цикл зависит не от 
чего иного, как от повторяющегося 
каждые восемь лет взаимного располо
жения Солнца, Земли и планеты Вене
ры. Муру, таким образом, удалось воз
родить в XX веке в Север >Амерп- 
канских Соединенных Ш татах средне
вековый, астрологический смысл слова 
.конъюнктура", указанный в начале 
этой статьи.

Колебания показателей Э. к. никогда 
не бывают строго периодическими. 
Для того, чтобы получить материал 
для их прогноза тщательно изу
чается согласованность между колеба
ниям и  разных экономических показа
телей: одновременная нлн о лагом 
(отставанием) одного показателя от 
другого, как показано па левой поло
вине диаграммы № 5. Ф акт такой связи, 
опять-таки, может быть установлен на 
глаз. Однако, большинство исследова

телей конъюнктуры капиталистиче
ского хозяйства прибегает в этом 
случае к тем или иным преобразова
ниям рядов и  вычислению между ними 
коэффициентов корреляции, что вызы
вает со стороны некоторых авторов 
решительные возражения: «Трактовка 
динамических рядов, развивающихся 
во времени на основе определенных 
закономерностей капиталистического 
хозяйства, как распределение случай
ной переменной, в корне ошибочна... В 
этом вопросе о корреляции динамиче
ских рядов всего больше ошибок и 
путаницы“31.Впрочем, инициаторы при
менения коэффициентов корреляции к 
временным рядам—американцы—сами 
сознают условность этого метода. Так, 
у  М итчеля11 имеется следующее х а 
рактерное замечание: „Можно ручать
ся, что компетентный статистик, с 
достаточным присутствием духа и 
запасом временив своем распоряжении, 
может взять почти любую пару вре
менных рядов за  определенный период 
и  преобразовать их так, что получится 
коэффициент корреляции, превосходя
щий 0, 9 \

Наконец, представляет интерес 'вы 
яснить не только факт связи между 
колебаниями отдельных показателей, 
но н форму этой связи, напр, форму 
связи между сборами хлебов и  цена
ми Ч7, как она проявляется в эмпири
ческом материале. Такого рода работы 
должны иметь под собою, конечно, до
статочно твердый экономический фун
дамент.

V. Изучение Э. к. в капит алист иче
ских странах. Изучение Э. к. на основе 
широкого использования статистико
экономических материалов началось, 
собственно, со времена осознания кри
зисов капиталистического хозяйства» 
как явлений периодических. -Уже К. 
Ж югляр48 (1862) на основе материа
лов банковской и торговой статистики 
искал симптомы приближающихся кри
зисов, положив начало, таким образом, 
экономической семиологии. Последняя 
развилась впоследствии в построение 
экономических барометров (диаграмм, 
которые должны определять прибли
жение смен конъюнктуры), получивших 
такое широкое распространение. Чет
верть века спустя статиста ки А. Де-
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ф оввлдь н  М. Нейман-Шпалларт, ле-подверж ен а кризисам не мепее, нем ди- 
зависимо друг от друга, дали образцы | нампка любого другого экономическо- 
другого показателя Э. к.—„единого; го показателя в капиталистическом
экономического показателя“ « , на
званного, впрочем, Де-Фовилдем баро
метром без достаточного на то осно
вания.

Однако, началом систематического 
изучения Э. к. в капиталистических 
странах следует считать организацию

хозяйстве (на диагр. № 4 уровень не 
очищен от волны кризиса 1920 г.), то 
па практике Бабсон принужден пери- 
однче ски пересматривать свой уровень 
за прошлые годы, срезы вая в нем ка
питалистические циклы. Д ля Каждого 
текущего года, пока он не окончился,

в С.-А.С.Ш., в первом десятилетии XX в., | уровень Бэбсона—горизонтальная 'ли- 
е пециальных частных коптор, коисуль-1 ния. Впрочем, всех секретов своих 
тирующих повопросамЭ. к., на коммер-1 предсказаний Э. к. Вэбсон не сообщает, 
ческих началах, предпринимателей,} как и другие организации этого типа, 
банкиров п спекулянтов. Наиболее: Центр научного изучения Э. к. всего 
известной организацией подобного | капиталистического мира — гарвард- 
рода является институт Р.
Бэбсона ЭД. Бабсон объявляет, 
что его статистико-экономи
ческие построения, при по
мощи которых он предска
зы вает Я. к., основаны на 
„законе Ньютона“—действие 
равно противодействию. Вы
брав ряд  показателей Э. к.
(чековый оборот, банкротства, 
новое строительство, внеш
нюю торговлю, иммиграцию 
н т .д .)  и  объединив их после 
приведения в сопоставимый 
вид в единый индекс, Бэб- 
©он проводит уровень своего 
индекса так, чтобы площадь 

описываемая кривой индекса
НОп Диаграмм» W 4. Барометр 3. к. С.-А. С. Ш. Р. Нвбсопа.—Ия-
Н а д  у р о в н е м ,  р а в н я л а с ь  ПЛО- доко Э. к . и прорезывающий его уровень прямыми годовыми
ИЩДИ ПОД у р о в н е м ,  т .-е .  ОН ВЫ* отрез:;анн (ив „Business barometers fo r anticipating conditions“,
нолняет одно из требований R' ВаЬвои' т э ) -
метода наименьших квадратов, нзобра-; скнй университет С.-А. С. Ш .—спра- 
зив его в виде закона Ньютона. Тогда, ’ ведливо игнорирует работы, подоб- 
констатнруя в какой-либо момент вре- j ные бэбсоиовской, как но имеющие 
менн заметное преобладание суммы ! научной ценности. Однако, по своим 
площадей по одну сторону над сум- j целям и методам Комитет экономи
мой—по другую, он предсказывает | ческих исследований гарвардского 
повороты Э. к. Самую форму уровня,! университета, основанный в 1917 г., 
от правильного установления которой | лишь развивает работу института 
зависит весь успех его предприятия,: Бэбсона. Гарвард также издает, на 
Бэбсои устанавливает, по существу, ряду с серьезными научными изда- 
совершешю произвол!,но. Для ближай- j нвями, руководства, в которых еодер- 
ших к  текущему моменту лет уровень ; жатся .методы предсказания хода 
ютрезки прямых в пределах каждого1 ваших дел“ Ч  Гарвард также строит 
года) устанавливается сообразно с свои расчеты иа базе, подобной „зако- 
динамнкой операций расчетных п а л а т ; ну Ньютона* Вэбсона: „Предсказания * 
С.-А.С.Ш. (безНью-Йорка), являю щ ейся: Гарвардского бюро не основываются 
отражением хозяйственной деятельно- - ни на теории, что каждый цикл нмеет 
сти преимущественно солидных пред -i равную длительность, ни на предполо- 
нриятвй. Но так как эта динамика! женин, что каждое проявление хозяй-
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стввнной жизни должно по необходи
мости вызывать в равной мере противо
положную реакцию. Предсказания ско
рое базируются на том важном эконо
мическом открытии, что на рынках 
донных бумаг, товаров и денег суще
ствует установленная последователь
ность в движениях, которая может быть 
измерена статистически л показана 
графически“ f,,J.

Главная работа Гарвардского коми
тета заключается в построении »инде
кса общего положения дел“ (Index of 
General business conditions), или ба
рометра обирй конъюнктуры. Со 
времени его первой публикации в 
1919 г. этот барометр неоднократно 
пересматривался, при чем число пока
зателей Э. к., включаемых в каждую 
кривую барометра, постепенно сокра
щалось. После пересмотра, произве
денного в начало 1932 г .»  состав кри
вых барометров (см. диагр. INs 5) опре
делялся следующим образом: кривая 
А—спекуляция (speculation)—индекс 
курсов акций, зарегистрированных на 
Нью-Йоркской фондовой бирже; кривая 
В—торговля (business)—расчетные опе
рации 241 банка (без Нью-Йорка, кото
рый обычно исключается при опреде
лении оборотов торговли и  промышлен
ности, так как является центром спе
куляций); кривая С—деньга (money)— 
учетный процент по краткосрочным 
векселям (до трех мееяцош. Каждая 
из этих кривых представляот процент
ные отклонения от уровня, освобожден
ные от сезонных волн и  разделенные 
на средние квадратические отклонения 
для того, чтобы размах колебаний 
был одинаковым у всех трех кривых. 
По первоначальному предположению 
автора гарвардского барометра (У. Пер- 
соиса), основанному на статистиче
ском изучении движения кривых с 1903 
но 1914 г. кривая спекуляции (А) в 
своих колебаниях должна предупреж
дать в среднем на 8 мес. кривую тор
говли (В), а  эта последняя, в свою 
очередь, должна предупреждать на 4 
месяца кривую денег (С). Эта после
довательность действительно наблю
далась во время кризиса 1919/20 гг. 
(см. диагр. Л« 5). Однако, после кризиса 
1У29 г., когда все три кривые упа
ди в септябре-ноябре 1929 г. одновре-

менно и без всяких .предупреждений“, 
Гарвардскпй комитет говорит лишь 
о том, что повышение кривой денег 
(С), т.*е. уровня учетного процента, 
предвещает падение кривых спекуля
ции (А) и  торговли (В) ” . Это, однако, 
было известно ещо со времен Жюгляра. 
Таким образом, кризис 1929 г. не 
был предсказан барометром Гарвард
ского комитета. Считают, что Бэбсоп 
был более удачливым в своих советах 
биржевым спекулянтам в сентябре 
1929 г. ” .

Сама идея предсказания изменений 
Э. к. н самого важного из этих изме
нений— кризиса—содержит в себе внут
реннее противоречие. Предсказание 
кризиса, сделанное в период подъема 
Э. к., осознанное и принятое, как пра
вильное, всеми участниками капитали
стического хозяйства, само по себе 
является сигналом к ухудшению конъ
юнктуры, непосредственной причиной 
падения курсов акций, приостановки 
производства и т. д., т.-е. является 
уже не предсказанием, а констатиро
ванием начала кризиса. Предсказание 
кризиса, сдсланноо заблаговременно 
в период подъема, может явить
ся таковым лишь для отдельных 
капиталистов и только в том слу
чае, если весь остальной капита
листический мир будет сомневаться 
в его правильности или не знать о 
нем. Предсказать наступление кризиса 
до подъема это значит только конста
тировать периодичность капиталисти
ческих кризисов. Предотвратить же 
кризис можно лишь предотвращением 
иод'ьема, т.*е. оставлением капитали
стического хозяйства в несвойствен
ном ему „состоянии покоя“.

Во всяком случае, статистико-мате
матическое изучение рядов показате
лей Э.к. и установление эмпирической 
зависимости в их колебаниях, весьма 
важное при анализе Э. к. за прошлое 
время, не может, конечно, явиться 
основанием для построения барометра, 
как это полагают руководители Гар
вардского комитета м. Лишь деталь
ный экономический анализ структуры 
расширенного воспроизводства в ка
питалистическом хозяйстве, вскрываю
щий его механизм, может дать исчер
пывающие указания о возможностях
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построения барометра. Насколько д а
леки были от такого анализа амери
канские научные круги показывает то 
обстоятельство, что в академическом 
труде по Э. к. 11 М итчеля подвергну
то раэбору 39 (тридцать девять) тео
рий экономических кризисов и циклов 
и  среди них теория К. М аркса даж е 
ис упомянута.

Ч ерез несколько лет после органи
зации Гарвардского комитота эконо
мических исследований в Европе воз
ник целый ряд аналогичных учреж де
ний. Из них наиболее широко развер-

Д я к гр ы м а  М 5. Гарвордсхв* .б»рок*тр'Э. к . С.-А.С.Ш. в  периоды 
хршинсо« 1920 н 1999/81 гг.: А—ео'-куляп.ия; В—торговля; С—деньги 
(ив „Тч* Н rvsrd  lodex of General Business Conditions'; 1924, я  „The 

R«Ti«v of Esonomio Statistics. Monthly Supplement", 1888).

нул свою деятельность Германский 
конъюнктурный институт (In stitu t für 
Konjunkturforschung), основанный при 
Государственном статистическом упра
влении и содержащийся на средства 
крупнейших капиталистических орга
низаций. Германский конъюнктурный 
институт периодически публикует си
стему показателей Э. к., называемую 
им .барометрами“ (»Die allgem einen deu
tschen W irtschaftsbarom eter"), но ли
шенную, тем не менее, того специфиче
ского признака барометра — возможно-, 
ста  предсказаний на основе формаль- 
аого толкования диаграммы,—который 
■ыталоя придать своим построениям

Гарвардский комитет. Спетома показа
телей Г. К. И. менялась в своем соста
ве. В 1932 г. в нее в х о д и л и : А) барометр 
доходов (процентная ставка, индексы 
цен, курсы  акций); В) барометр произ
водства (поступление заказов, ввоз 
сы рья и  полуфабрикатов, продукция, 
занятость рабочей силы); С) внешняя 
торговля; В) барометр сбы та (произ
водство предметов потребления и 
средств производства, обороты роз
ничной торговли); Е) барометр кредита 
(денежное обращение, депозиты  и др.). 
Кривые показателей Г. К. И. публи

кую тся с  предвари
тельным исключением 
по некоторым а з  н н \ 
сезонных колебаний и 
уровней. Помимо пока
зателей  Э. к. отече
ственного народного 
хозяйства Г. К. И. пу
бликует аналогичные 
барометры по ряду  дру
гих стран  (Англин, 
Франции, Италии, С.-А. 
С.Ш. и  Японии) и.

В А нглии в 1922 г. 
ж t А. Боули основал „Эко- 

1 помическое бюро лен 
И донского и  Кембридж- 

(, j ского университетов" 
(London-and Cam bridge 
Economic Service), на
ходящ ееся под большим 

J влиянием Гарвардско
го комитета, нежели 
Германский конъюнк
турный институт. Ан
глийское бюро публи
кует в своем ежемесяч

ном бюллетене № барометр (United King
dom index chart), состоявший в  1932 г. 
и з следующих 4 показателей, соответ
ствующих показателям Гарвардского 
комитета: курсы промышленных акцпй 
(кривая А  Гарварда), оптовые цены 
товаров, з а  исключением пищевых, и 
промышленный экспорт (кривая В), 
процентная ставка по краткосрочным 
векселям (кривая С). Некоторые и з  
рядов указанных показателей подвер
гаются предварительной статистико
математической обработке.

Важнейшим учреждением, изучаю 
щим Э. к. во Ф ранция, является  С та
тистический институт парижского унн-



257 Э к о н о м и ч еск а я  к о н ъ ю н к т у р а . 258

B e p c n r e T a ( I n s t i t u t  d e  s t a t i s t i q u e  d e  l ’u n i -  
v e r  sitéde Paris), преследующий/наряду 
с исследовательскими, также и  учеб
ные дели. Парижский институт издает 
с 1923 г. под руководством Л. Марша 
сборник диаграмм—показателей Э. к. 
по Франции и др. странам •w. Париж
ский ииститут отказался подвергать 
статистические ряды „американской 
обработке“ и лишь приводит их в удоб
ную для сопоставления и обозрения 
форму.

В Италии Падуанский статистиче
ский институт публиковал в сотрудни
честве с Римским статистическим ин
ститутом е 1925 г. под руководством 
К. Д жинне материалы поВ..км,а  с1931г. 
Римок, ннст. публикует их в журнале 
„La vita oconomica ita liana“.

Австрийский конъюнктурный инсти
тут публиковал в своем ежемесячнике 
отдельные .типичные ряды “ показа
телей Э. к. (.Einige typische Reihen zur 
Konjunkturentwicklung“): рынок капи
талов, рынок товаров, денежный рынок 
(курсы промышленных акций, обороты 
фондовой биржи, учетные векселя, про
цент, вывоз фабрикатов, продукция, 
индекс 1увствительных товаров, без
работица)«.

Польский конъюнктурный институт, 
основанныйв 1928г., публиковал „основ
ные показатели конъюнктуры“, со
стоящие из курсов акций, индекса цен, 
процента и продукции ва.

Помимо перечисленных специальных 
институтов в Америке и .Европе су
ществует также целый ряд более мел
ких аналогичных учреждений, зани
мающихся, так или иначе, изучением 
Э.к. Отдельные газеты и журналы так
же вычисляют те или иные показатели 
Зл е  Напр., журнал „The Annalist“ вы
числяет индекс хозяйственной актив
ности (Index of Business Activity), со
держащий производство важнейших то
варов, грузооборот, выработку электро
энергии и промышленное потребление 
хлопка и шерсти. Ряды показателей, 
входящих в этот индекс, освобождены 
от уровней и сезонных волн. В С.-А.С.Ш. 
известны также биржевые показатели 
Dow-jones’a, журнала Barron's и др.

VI. Проблема изучения !). к. в СССР.
В дореволюционной России не суще
ствовало систематического изучения

колебаний Э. к. и  специально занима
лись ими лишь отдельные экономи
сты 63. В 1920 г., т.-е. немногим позже 
организации Гарвардского комитета 
экономических исследований,был осно
ван КонъюнктурныйинститутвМ оекве, 
который вначале занимался углублен
но лишь явлениями сферы обращения, 
в частности, организовал статистику 
цен и построил систему индексов, с 
разных сторон охватывающую товар
ный рынок. В период первого этапа 
нэпа Конъюнктурный институт развил 
широкую деятельность по изучению 
динамики показателей народного хо
зяйства СССР и мирового хозяйства. 
Его оценки конъюнктуры и методологи
ческие работы пользовались большой 
известностью как в СССР, так и  за  гра
ницей. Однако, в некоторых своих ра
ботах Конъюнктурный институт нахо
дился под влиянием буржуазной тео
рии и практики изучения Э. к. Подобно 
американским конъюнктурным учре
ждениям, Конъюнктурный институт 
при построении показателя общей 
конъюнктуры—„Единого экономическо
го показателя динамики народного хо
зяйства СССР“« —включал в него самые 
разнообразные динамические ряды 
(цены, денежное обращение, продукцию, 
товарооборот, труд и т. д.), а  при по
строении барометра одного из пока
зателей состояния денежного обраще
н и я— барометра покупательной силы 
денег—допускал возможность прогноза 
на основании чисто-эмпирического изу
чения статистического материала. Б а
рометр покупательной силы денег 
предсказывавший колебания цен част
ного рынка по комбинированному осо
бым способом движению денежной и 
товарной массы, вначаледоводьноудач
но схватывал отражение толчков выпу
ска денег в обращение на розничных це
нах частного рынка через 4 месяца. 
Однако, как это всегда бывает с пока
зателями такого рода, барометр через 
некоторое время „испортился", так как 
к  концу 1929 г. колебания денежной 
массы и цен частного рынка начали 
происходить одновременно. „Порче“ ба
рометра содействовало и то обстоятель
ство, что значение частной торговли в 
то время резко падало. О начала рекон- 
структивн. периодаи с переходом стр»

&Ь1
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ны в социалистическое наступление, 
Конъюнктурный институт, предпола
гавш ий дальнейш ее развитие частно
хозяйственных элементов нэпа, не мог 
д авать  правильных оценок происходив
ших в СССР небывалых в  экономичес
кой истории процессов усиления мощи 
обобществленного хозяйства и  был 
поэтому ликвидирован в 1929 г.

Спустя некоторое время после орга
низации Конъюнктурного института в 
разлнчпы х ведомствах и даж е в отдель
ных трестах стали возникать много
численные конъюнктурные „советы", 
„отделы“, „бюро“, „ячейки" и  т. п. Это 
свидетельствовало о потребности хо
зяйственны х и плановых работников 
всех  масштабов иметь представление 
о связях  хозяйственных элементов в 
каж ды й данный момент времонп и о 
перспективах их изменений на ближай
ший период. „Конъюнктурные отделы" 
занимались преимущественно текущим 
статистико-экономическим учетом, что 
■создало, в конце концов, соответствую 
щее представление об Э. к.: „Конъюн
ктурой в нашей практике. — пишет 
упомянутая выше бригада статисти
ков,—назы вается учет яв л лы н 1 хозяй 
ственной жизни по коротким промежут
кам времени, по кругу показателей, 
который возможно получить наиболее 
быстрым и легким путем '-5. Эго—но
вая метонимия, которой подверглась 
Э. к.: „конъюнктура" — вмеето „учет 
конъюнктуры".

Отправным пунктом при разработке 
вопроса о методах изучения Э. к. в 
СССР является положение, что эти ме
тоды должны быть хорошо согласован
ными с методами экономического пла
нирования. „Всяработа по конъюнктуре 
долж на быть целеустремленной, должна 
подчиняться задаче борьбы за  выпол
нение народно-хозяйственного плана“*. 
„Составление плана есть лишь начало 
планирования. Настоящее плановое ру
ководство разверты вается лишь после 
составления плана, поело проверки на 
местах, в ходе осуществления, исправ
ления и уточнения плана" {И. Сталин)'*.
А. Мендельсон утверж дает даж е, что 
в  условиях переходного периода „на
родно-хозяйственный план, построен
ный на год, полгода, квартал, и прог
ноз, данный в порядке конъюнктурной

р а б о т ы -н а  квартал, полгода, год—по 
сущ еству работа одной и  той ж е при
роды и характера“67. Бесспорно, во вся
ком случае, что определение Э. к. в 
советских условиях должно содер
ж ать указание на перспективы вы
полнения хозяйственного плана как 
на основной критерий для суждения 
о том, является ли сочетание элемен
тов народного хозяйства (конъюнктура) 
.благоприятным“ или „неблагоприят
ным".

В 1931 г. конъюнктурные отдел и в  ря
де хозяйственных организаций и пла
нирующих учреждений были переиме
нованы в отделы конт роля да ходом 
вы полнения плана . Это новое название, 
конечно, в большей степени соответ
ствует их функциям—сосредоточивать 
и систематизировать сведения о хо
зяйственных процессах, сопоставлять 
между собою и с планом изменения 
отдельных показателей и давать  заклю
чения о мероприятиях, необходимых 
для успешного выполнения плана. Тем 
не менео, термин конъюнктура, иови- 
днмому, останется в употреблении, 
конечно, в большей степени оторван
ным от своего „капиталистического" 
значения, чем многие аналогичные 
термины, употребляющиеся вСССР, как 
капитал, кредит, банк и т. д.

Центральными учреж дениями, изу
чающими Э. к. в СССР,являлись в 1932 г. 
сектор проверки выполнения народно
хозяйственного плана Госуд. плановой 
комиссии при Совете тр у д а  и  обороны 
(Госплана)исектортекущ егоучета Цен
трального управления народно-хозяй
ственного учета (Цунху). Обзоры состав
лялись. как правило, ежемесячно. М ате
риал, характеризую щий хозяйственное 
положение страны, поступал тремя р аз 
ными путями. Во-первых, все хозяй
ственные организации представляли по
лученные ими от низовых органовстати- 
стико-экоиомнческие сведения о положе
нии своей отравли народного хозяйства 
с соответствующими оценками (отра
слевая конъюнктура). Во-вторых, пред
ставляли материал областные плано
вые учреждения, которые собирали 
и систематизировали сведения по об
ласти  и давали оценку общего хозяй- 
ствснного положения области (район
н а я  конъюнкт ура). И, в-третьих, спе-
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цнальные корреспонденты на важней
ших участках народного хозяйства 
(крупнейших заводах, новостройках, 
колхозах и т. п.) сообщали свои каче
ственные характернстикихозяйстпая- 
ных процессов, происходивших на их 
глазах. Статистикр-экономнческие ма
териалы, характеризующие ход выпол
нения хозяйственного плана, в сопро
вождении соответствующих оценок рас
сылались всем заинтересованным учре
ждениям. Публикация этих материалов 
наиболее полно систематически велась 
в органе Дунху—-„Народное хозяйство 
СССР“, при чем в качестве „основных 
показателей выполнения плана“ при
водились сведения о валовой продук
ции промышленности (с подразде
ленном на средства производства п 
предметы истребления и с выделением 
угля, чугуна, машиностроения и элек
троэнергии), посевах, работе лсел.-дор. 
транспорта, численности рабочих, про
изводительности труда в промышлен
ности, розничном товарообороте и  мо
билизации средств населения.

Применявшиеся для этих публика
ций методы обработки хозяйственных 
показателей носили элементарный ха
рактер (публиковались абсолютные 
числа, процентные отношения к пре
дыдущему периоду и к соответ
ствующему периоду предшествую
щего года). ’ ,

Между тем, нет никаких оснований \ 
отказываться от современных приемов! 
расчленения временных рядов и по-! 
строеиий индексов, обобщающих ди
намику различных отраслей народного! 
хозяйства. Необходимо лпшь привести | 
их в соответствие с задачами изучения | 
советского хозяйства. |

Как было формулировано на дискуе-1 
сии в Коммунист, академии в 1928 г. по ! 
вопросам изучения Э. к .,,м ы  считаем! 
одним из наиболее специфических мо
ментов. отличающих конъюнктуру в на
ших условиях от конъюнктуры в капи
талистических условиях, — отсутствие 
предпосылок для циклического харак
тера движения нашего хозяйственного 
процесса, циклического—в стиле капи
талистического процесса совключением 
характернейшего момента цикла—крп- 
8иса“в,‘. Из этого тезиса можно сделать 
тот вывод, относящийся к методам изу

чения Э. к. в СССР, что здесь сама ди
намика показателей Э. к. представляет 
главный интерес и  что, следовательно, 
исключение уровней из временных ря
дов следует производить только в том 
случае, когда необходимо выяснить за
висимость колебаний отдельных пока
зателей между собою в порядке иссле
довательской работы. Вместе с  тем, 
поскольку наблюдение за  ходом вы
полнения хозяйственного плана про
изводится через короткие отрезки вре
мени (месяц, квартал), динамика роста 
показателей Э. к. не должна маскиро
ваться сезонными колебаниями, так 
что выделение сезонных колебаний из 
показателей Э. к. в СССР является 
операцией безусловно желательной.

Наконец, по вопросу о построении 
„единого экономического показателя“ 
мы имеем прямые указания Ленина. 
В письме к  Кржижановскому от 26/Y 
1921 г. Ленин указывает на необхо
димость для Госплана „составить сво
его рода index num ber—ежемесячную 
сводку главных данных нашей хозяй
ственной ж изни (цифры и кривая)“ ‘9. 
Несколько позднее, в  письме к управ
ляющему Д.С.У. от 16/VIIJ. 1921 г. Ле
нин повторяет: „Надо составить, вместе 
с Госпланом, своего рода index n umber 
(число показатель) для оценки состо
яния всего нашего народного хозяйства 
и обязательно вырабатывать его не реже 
раза в месяц*71*. Наконец, в  письме к 
редактору „Экономической жизни* от 
i/lX. 1921г. с предложением созвать сове
щание для обсуждения вопросов, свя
занных с превращением „Экономиче
ской жизни“ в орган Совета труда и 
обороны, Ленин еще раз возвращается 
к этому вопросу „Это же совеща
ние прощу обсудить вопрос о вы
работке index number (числа показа
теля) для определения общего состоя
ния нашего хозяйства. Этот „показа
тель“ должен быть печатаем ежемесяч
но“71. Попытка осуществить построе
ние index number была предпринята 
Конъюнктурным институтом. Неудача 
ее, как указывалось, объясняется тем, 
что в „единый экономический пока
затель динамики народного хозяй
ства СССР“, составленный Конъюнк
турным институтом, были включены 
все те элементы, которые обычно ветре-
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чаю тся б показателе Э. к. к а п и та л и -: 
етического хозяйства (в том числе це-1 
ны. обороты н т. п.). Между тем, еди- ] 
ны й показатель советского хозяйства 
должен явиться обобщающим показа
телем динамики промышленности, сель 
ского хозяйства, транспорта, строи
тельства, т.*е. он должен показывать 
в сводном выражении результаты  т р у 
довой деятельности народов СССР. 
Д л я  расшифровки движения такого 
единого показателя могут быть п ост
роены дополнительно показатели про
цесса разви тия потребления и накопле
ния и  показатели динамики обобщест
вленного и  частного секторов народно
го хозяйства СССР, исчерпывающим 
образом характеризую щ ие в сочетании 
с »единым показателем* основные чер
ты  Э. к. советского хозяйства.
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Э к о н о м и ч е с к а я  п а л и т м н а ,  сово
купность актов государственны х орга
нов, создающих определенные условия 
для проявления хозяйственной (эконо
мической) активности в стране, либо 
направляющих эту  активность. Тем 
самым определяю тся и хронологиче-
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окне грани истории Э. п. Они уста
навливаются тем моментом, когда „об
щество запуталось в неразрешимое про
тиворечие с самим собой, раскололось 
на непримиримые противоположности, 
избавиться от которых оно бессильно“, 
и когда, поэтому, „стала необходимой 
сила, стоящая, повидимому, над об
ществом, сила, которая умеряла бы 
столкновение, держала бы его в грани
цах , порядка“ (^«зельс, „Происхождение 
семьи, собственности и государства“, 
цит. ио С нем. изд., стр. 177-178). Отсюда 
ясно, что первые зачатки Э. п. можно 
найти еще в рабовладельческом обще
стве, на той ступени общественного 
развития, когда общественные отно
шения определяются преобладающей 
ролью рабского труда. И, разумеется,, 
прямыми актами Э. п. следует считать ’ 
как регулирование трудовых процессов| 
н кодексе Хаммураби (см. IV, 112/13) и в : 
Оолоиовом законодательстве (г.и.ХУ!, 
сй);'ЭД, так и аграрное законодатель-1 
ство и ремесленные регламенты, а ' 
разно и определение условий купли-! 
продажи рабов в античном Риме (см .} 
Гракхи  и Рим—история). Точно такж е 
а  в феодальную формацию мы находим 
мероприятия государства, направлен
ные к созданию определенных условий 
хозяйственной деятельности. Законо
дательные сборники раннего феода
лизма— в качестве образца можно 
было бы взять Салическую или Ри- 
лу&рскую Правду—точно так же со
держат указания на то, как следует 
вести хозяйство, разрешать земельные 
споры н т. д. (см. Германия—право, 
XIV, 212 ел.).

Однако, в истории Н. и. следует: 
учесть то обстоятельство, что государ
ство, которое таким образом активно; 
вмешивается в хозяйственную жизнь ! 
и пытается регулировать ее рядом кон-; 
кретных законодательных актов, „уеи-; 
лввается по мере того, как обостряются ; 
классовые противоречия внутри гоеу -! 
царства, и по мере того, как соприка-! 
сающнеея между собою государства1 
становятся больше и населеннее“ ( .Э н - ' 
гельс). С этого момента укрепления, ' 
усиления государства его а. п, с*ано- 
внтся развитой, выявленной в  сложной г 
системе законодательных актов, возни- \ 
никает специальный гражданский

: кодеке. Такой момент наступает в 
; связи с особенно сильным обострением 
! классовых отношений, что делает для 
! господствующего класса острее потреб
; ность в мощном аппарате подавления 
; н  угнетения эксплоатируемого класса 
: и в то же время в определении усло- 
; гшй экономической деятельности в 
1 интересах господствующего класса, ко
; торый переживает внутри себя борьбу 
: групповых интересов и  нуждается в 
; к с 1йо ем регуляторе. Отсюда вытекает,
' что своего надлежащего развития Э. п.
. не получает в сущности до эпохи, не- 
[ посредственно предшествующей по
; беде капиталистического способа про
изводства, т.-е. до эпохи, когда разло
жение феодальных производственных 
отношений создало предпосылки к об
разованию особенно крепкого государ
ственного аппарата, обусловив возник
новение капиталистических отношений 
производства. Мы имеем в виду обра
зование абсолютистской монархии, ко
торая, таким образом, оказывается 
проводником уже вполне сформировав
шейся Э. п., а  эпоха, которая отмечена 

; е и с т с м о й  мероприятий Э. п., -  это 
эпоха так  наз. „первоначального нако

п л ен и я“.
] Но если Э. п. есть результат дея- 
тельноети государственных органов,

! то, очевидно, Э. и. является вместе с 
тем к л а с с о в о й  п о л и т и к о й .  Го

: суларство появляется на исторической 
арене вследствие обострения внутри 

: общества классовых противоречий и 
: необходимости ввести эти отношения в 
| рамки п р и н у ж д е н и я .  Государство 
\ есть орган такого принуждения со сто
роны господствующего класса. Поэтому 
и проводимая им политика, в том числе 
Э. п., представляет собою систему меро
приятий, направленных к обеспечению 
интересов господствующего класса. 
Что это тан, можно особенно отчетливо 
видеть на примере наиболее элемен
тарных законодательных актов по Э. 
п., а  такие наиболее элементарные 
акты, откровеннее всего вскрывающие 
классовую природу Э. п., мы находим 
на ранних стадиях истории Э. п. Слож
нее эта задача в обстановке после
дующих формаций, и особенно в ка
питалистическом обществе, так как 
это последнее имеет восьми сложную
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классовую  структуру, н внутри господ
ствующего класса, внутри буржуазии, 
и а  определенных этапах, наблю дается 
групповая борьба, борьба интересов 
отдельных елоев этого класса, отра
ж аю щ аяся на Э. п. государства. Напр., 
происходивш ая напротяж енииполусто- 
летия (с конца XVIII в. и  по 40-е годы 
XIX в.) борьба между меркантилизмом 
и  фритредерством в Англии, наряду 
©интересами лендлордизма. несомненно 
отраж ает столкновение интересов мо
нополистически настроенной части тор
гового капита ла с интересами той части 
промышленного капитала, которая стре
мится овладеть мировым рынком, и 
представляет собою форму борьбы 
внутри господствующего класса, в ко
торой, однако, в качестве потребителя 
мог быть заинтересован и  мелкий 
бурж уа и  рабочий. В Англии, где эта 
борьба особенно разгорелась, Б райта  
и  др. фритредеров охотно слуш али 
многотысячные митинги в рабочих 
районах, а  сторонники высоких запре
тительных пли покровительственных 
пошлин находили сочувствующую им 
аудиторию в сельско-хозяйственных 
округах. Отсюда— значительно большая 
трудность выявления классовых кор
ней Э. п. государства в такой сложной 
обстановке, какая наступает с господ
ством капиталистического способа 
производства. Тем не менее и  н а  более 
поздних этапах истории Э. п. ее клас
совая природа ясна.

На том историческом пути, какой 
общество проделало со времени хотя 
бы зарождения абсолютистского госу
дарства, т.-е. примерно с ХУ-ХУ1 вв., 
государственная власть последова
тельно переходила от феодальных 
групп к  буржуазии и  от буржуазии 
на настоящем этапе переходит—уж е 
переш ла н а  одйой шестой эемного 
шара — к пролетариату. Само собою 
разумеется, что смена общественных 
формаций, покоящихся на совершенно 
различных способах производства 
и характеризую щ ихся принадлежно
стью государственной власти совер
шенно различным классам, приводила 
к  радикальному изменению и Э. п. 
Э. п. абсолютной монархии, Э. п. бур
жуазных правительств, Э. н. пролетар
ского государства принципиально от

личаю тся д р у г  от д р у га  в силу уже 
того, что Э. п. в каждом данном случае 
является политикой о с о б о г о  класса. 
Сокровенный смысл истории Э. п., как 
и всего исторического процесса вообще, 
необходимо, таким образом, искать 
именно в смене общественных форма
ций.

Но если Э. п. меняется в зависимо
сти от того, какой класс располагает 
политическим господством и проводит 
эту Э. п., то следует ли отсюда, что 
Э. п. на протяжении всего периода 
господства данного класса остается 
неизменной? Отнюдь нет. Мы имеем 
значительные изменения в Э. п. каж
дого и з господствующих классов на 
протяжснпи всего времени, когда по
литическая власть принадлежит этому 
классу. На протяжении периода гос
подства бурж уазии историк может от
метить, по крайней мере, т р и  этапа 
в развитии Э. п. капитализм а. Так, 
предъиетории капитализма, эпохе 
»первоначального накопления“, а  так
же эпохе мануфактурного капитализма 
(до конца XVIII в.), свойственна Э. п., во
шедшая в историю под именем м е р 
к а н т и л и з м а .  В эпоху промышлен
ного капитализма господствующей 
формой, господствующим направле
нием Э. п. являлось ф р и т р е д е р 
с т в о .  Наконец, эпоха империализма 
связанасвозрождением п р о т е к ц и о 
н и з м а .  Каж дая из этих форм или 
направлений в Э. п. имеет настолько 
крупные особенности, настолько отли
чается от остальных, что многими исто
риками допускается основная ошибка 
в изображении их, как Э. п. диамет
рально противоположного типа. Такую  
ошибку допускает, напр., Я нж ул в своей 
известной работе „Английская свобод
ная торговля“ (Москва, 1876), где он за  
борьбой между фритредерами и мер
кантилистами не усм атривает того 
факта, что эта борьба течений бурж уаз
ной мысли, вытекающая из конкретно 
исторических условий разви тия бур
жуазного общества, является  отраже
нием „единства противоположностей“ 
в самом господствующем классе.

В известной мере, под значительным 
влиянием фритредерской литературы , 
стремившейся создать п  конкретизи
ровать „философию“ невмеш ательства
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государства в экономическую жизнь, 
пропагандировавшей »свободу торго
вли4 п направлявшей главную силу 
своих аргументов против таможенной 
политики, под Э. п. зачастую пони
малась система мероприятий, регули
ровавших торговлю. Такое понимание 
совершенно неверно и не соответствует 
историческим фактам. 9. п. капита
лизма на г.ссх трех этапах в равно
действенной мере трактовала вопросы 
и сельского хозяйства, и промышлен
ности (в особенности-ее организации), 
п транспорта, и труда. Д аже в расцвет 
Фритредерства мы имели ? еокпе вы-, 
стунлешш Фритредеров протпв рогули- ' 
ро) ання условий труда, что делало 
вопросы труда весьма существенным 
моментом « 9. п. промышленного кагш- 
тада. Общая ;:со Формула Фритредер-; 
стг,.«, Оли манчестерсгва—»laisser fa i
re, ia l?s.r passer“ — относилась, ко -: 
нечн », но только к торговле, по и  ко 
псом остальным областям хозяйствен
ной актпыюсти. Так как вообще, ман- 
честерство целиком покоилось на нега
тивных формулах асак увидим дальше), 
то естественно, что мероприятий, кото
рые детализировали бы Э.. п. манче- 
стсретва, не было, а  следовательно и  
создавалось неверное понимание самой 
Э. п., как трактующей вопросы, главн. 
образом, торговой политики.

Имея это в видз*, историк обязан но 
только восстановить подлинную кар
тину развития 9. п. на притяжении 
определенного исторического периода 
(начиная, примерло, с эпохи так паз. 
„первоначального накопления") на ос- 
П'.»!Н‘ анализа социальных корней и 1 
движущих сил этой политики, но сде
лать это и па основании анализа целой 
системы мероприятий государствен
ной власти, охватывающих все области 
хозяйственной активности.

Меркантилизм. На заре капита
листических отношений, в период раз
ложения феодальных отношений произ
водства, Э. п., как правило, принимает 
форму меркантилизма (с.«.). Мерканти
лизм достигает своего расцвета в 
Англии в эпоху Тюдоров (Генрих VII— 
Елизавета) и Стюартов, находя полную 
поддержку и во время Великой англий
ской революции XVII в., а во Фраи- 
дня—в эпоху Людовиков (особенно

Людовиков XIII—XV), когда эта поли
тика связывается с именем преиму
щественно Кольбера. Но уже в конце 
XIV в., с укреплением центральной 
государственной власти, Э. п. выли
вается определенное форму именно мер
кантилизма. Правда, на этом этапе раз
вития меркантилистской Э. и. послед
няя еще очень рудиментарна. Так, на 
запрос короля Ричарда II о средствах 
к предупреждению гибели „англий
ского благополучия“, торговые корпо
рации Лондона ответили: „мы должны 
стараться покупать у  иностранцев 
меньше, чем продавать". Некоторые 
авторы считают это положение основ
ным для меркантилизма, имея в виду, 
что с середины XIX в. Э. п. в значи
тельной мере еводиласг» к торговой, и 
перенося на всю Э. п. г, целом прин
ципы ее части, именно политики госу
дарства в области регулирования тор
говли. Так именно ставит вопрос проф. 
Янжул (цпт. соч., т. 1, стр. 4), утверж
дая, что „ответ заключает в себе с у  ед
к о с т ь  той^теории, которой суждено 
было играть впоследствии видную 
роль во всей экономической истории 
страны, пока ее не заменили иные, 
противоположные воззрения“. Следо
вало бы сказать, что данное положение 
является исходным, но отнюдь не 
основным, не существенным для си
стемы меркантилизма. С регулирования 
экспорта и  импорта меркантилистская 
Э. п., как правило, начинается повсюду.
Но ома получает полное свое оформ- ’ 
ление лишь тогда, когда выливается 
в форму всестороннего регулирования 
абсолютной монархией всех сторон 
хозяйственной жизни иод углом зре
ния всемерного еодеиствпя накоплению 
богатств. Сущность меркантилизма, 
поэтому, заключается именно в том, 
что эта политика имеет своим назна
чением ускорение накопления в эпоху 
такназ. „первоначального накопления", 
содействие со стороны органов госу
дарственной власти всемерному обо- 
гащоншо. Благополучие — английское 
или французское, безразлично — в 
этот период вртмени расценивается 
под углом зрения по преимуществу 
накопления денежных капиталов. От
сюда система денежного баланса в 
торговой политике (поощрение вывоза
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и препятствия ввозу), в строительстве 
промышленныхпредпрпятий (монополь
ные мануфактуры), в трудовой поли
тике (ограниченно размеров заработ
ной платы, преследование бродяжни
чества и т . д.): каж дая мера, которая 
принималась при гесподстве меркан
тилизма, имела своей установкой обес
печение максимального накопления 
денежных богатств за  счет сохранения 
в руках у торговца, промышленника,! 
сельского хозяина большей суммы от j 
реализации „его“ продукции или това- j 
ров, чем та, какую он затратил на! 
производство или закупку этих това-1 
ров. Регулирование внешней торговли! 
под углом зрения благоприятного де- • 
ножного баланса, таким образом, оказы
вается ч а с т ь ю  общей политики мер- 
кантш шзма, а  отнюдь не  его с у щ н о 
с т ь ю ,  и лишь вытекает из этой по
следней. а  не предопределяет ее. Ответ 
торговых корпораций Лондона королю 
Ричарду И свидетельствовал, что в 
конце XIV в. для данных корпораций 
„английское благосостояние“ рисова
лось, как возможно более быстрые темпы 
накопления денежных богатств от пре
вышения экспорта (тогда—шерсти, по 
прешмуществу) над импортом именно 
данными торговыми корпорациями, И 
этот ответ показывает, что меркан
тилизм на данной сталии еще не до
стиг своего полного расцвета, нахо
дится еще на начальных, наиболее 
элементарных стадиях своего развития. 
В основном именно на таком исходном 
положении основывалась Э. п. зарож 
дающейся абсолютной монархии—не 
только в Англии, где эта Э. п. нахо
дит свое выражение уже в законода
тельных актах начала XIV в., но при 
Эдуардо 1П, Генрихе VI, Эдуарде IV дан
ное направление Э. п. все более оформ
ляется. И прав Яижул, когда он под
черкивает, что »оно преследовало двоя
кую цель: сначала привлечь как можно 
больше монеты из-за границы, затем 
употребить все усилия, чтобы удерж ать 
ее в стране н помешать вновь исчез
нуть“ (Янасул, цит. соч., т. 1, стр. 5).

Могло ли быть иначе на данном э j a 
ne? Вспомним, что собою представляла 
хозяйственная жизнь любого и з фор
мировавшихся в период между XIV 
и a VI веками государств Покоившаяся

преимущественно на сельском хозяй
стве с весьма низкой товарностью 
(полной натуральности земледельче
ских хозяйств не было и раньше—в этом 
отношении глубоко неправы авторы, 
считающие, вслед за  Бюхером, что 
феодализму свойственно натуральное 
хозяйство без всякого торгового обме
на), экономика этих стран но обеспечи
вала надлежащего финансирования го
сударства. Постоянные войны поэтому 
бывали непосильными для финансово
го аппарата государства, заставляли 
выискивать источники финансирова
ния в заключении долговых обяза
тельств. Ричад I, Иоанн Безземельный 
в Англии, французские короли, герман
ские князья позднего средневековья 
постоянно прибегали к займам, при 
чем относительно ничтожные средства 
в их бюджете рисовались им, из-за 
отсутствия денежных капиталов, огром
ными. Крестовые походы, феодальная 
междуусобица, необходимость усми
рять непокорных баронов—все это тре
бовало содержания и наемного войска 
и относительно крупного государ
ственного аппарата. Вечно безденежные 
короли, естественно, видели огромное 
значение притока большего количества 
денег в страну в результате усиленно
го экспорта при относительно слабом 
импорте: для  пополнения казны  путем 
присвоения части торговых прибылей 
купцов государством, наличие в стра
не золотой и серебряной монеты до
ставляло гораздо больше возможностей, 
чем наличие товаров. Отсюда—готов
ность государства поддержать всячески 
стремление купцов так вести внешнюю 
торговлю, чтобы привоз был всегда мень
ше вывоза и тем обеспечивал сохране
ние и  увеличение количества денег в 
стране. И отсюда -  целый рядмероприя- 
тий раннего меркантилистского законо
дательства, каждое из которых имело 
своим прямым назначением именно 
такое сохранение н увеличение коли
чества денег в стране в форме золотой 

; и серебряной монеты.
( Но уже очень рано меркантилистская 
: Э. и. не ограничивается только стрем
лен и ем  -продавать больше и покупать 
; меньше*. Тщательная регламентация 
; всей хозяйственной жизни становится 
вскоре осиорпым содержанием Э. п.
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государства. Д а иначе и  не могло быть. 
Раз привлечение в страну и сохране
ние в ней депег, которые рассматрива
лись не в качестве _всеобщего эквива
лента обмена, а  в качестве самостоя
тельных ценностей, становилось целью 
Э. п. государства, то все мероприятия 
последнего должны были необходимо 
направляться в сторону такой регламен
тации. Надо было не допускать вывоза 
денег за  границу в первую очередь. И 
этот запрет становится характерной 
чертой законодательства и Англии, и 
Франции, и Испании и др. стран уж е в

местных властей территорию, на кото
рой действовали английские .право“ и 
„обычай“, если склад открывался Ан
глией в других странах, либо герман
ские .п раво“ и .обычай“, если это «де
лалось немецкими купцами под контро
лем и покровительством немецких кня
зей в Англии, Голландии, Франции 
н т.д ., либо „право“ н „обычай“ фран
цузский, испанский и т. д. Так, Англия 
открывала складские помещения во 
Фландрпп (Брюгге, Антверпен и  др. 
города), во Франции (Труа), хотя чаще 
всего складскимгородом Англии (з!ар1е)

XV—XVI вв. Ио мало запретить вывоз ; за морем со времен Ричарда II являлось
денег, необходимо нх п ривозить. А это 
значит, что необходимо ВЫВОЗИТЬ оп ре
деленные товары, спрос на которые 
наблю дается за  границей, и необходи
мо тик организовать п род аж у их, чтобы  
государство, а  не только частны е к у п 
цы, получали от этого вы году. Д руги
ми словами—необходимо поощ рять р аз-

Кале до 1558 г., когда город был вновь 
отвоеван французами. Голландские, 
ганзейские купцы под покровитель
ством своих властей в свою очередь 
создавали такие же „экстерритори
альные“ складские пункты в Англии. 
Примером последних можно привести 
хотя бы известный .Стальной двор*

витие определенных видов промышдеи*; (Steel-Yard.) в Лондоне, отведенный Ган-
ностн и организовать сбыт ее продук
ции за  границей. Отсюда возникает 
система мероприятий по развитию 
.отечественной“ промышленности и  по 
регулированию торговых операций да
же за пределами данной страны.

Впрочем, первоначально развитие 
*9. п, меркантилизма идет в направле-

зе и сущеетвовашый вплоть до 1598 г., 
когда император Рудольф запретил 
английским купцам, объединенным в 
монопольную компанию „МегсЬапкэ- 
АбуепШгегэ“, торговать в Германии и 
тем дал повод Елизавете изгнать из 
Англии ганзейских купцов и закрыть 
„Стальной двор“. В эти складские ме-

именно организации зарубежных \ ста привозились продукты производ- 
екдадочных помещений, ибо государ- / сгва данной страны и  продавались по 
ство заинтересовано в организации | установленным правительством этой 
сбыта для возможно более ш.лного и з - ; страны правилам. Такое регулирую - 
влечения своей доли от вывоза продук-! щое вмешательство правительства во 
тов. ё)та организация проводилась в ! все торговые операции было общим 
форме создания „складочных мест“ и , правилом на том этапе исторического 
корпораций мэра и констеблей складов • развития, о котором идет речь 
английскими государственными орга- \ Господствующее значение торгового 
нами, выделения особых городов и ! капитала в хозяйственной 
складов голландскими и французскими 
властями. Создание официальных рын
ков обеспечивал» ю сударственны м! 
органам не только возможность извле
кать доходы путем установления п 
взимания пошлин и поборов разного 
рода, но и открывало широкие перс-

жизни, те 
грандиозные перемещения в обществен
ных отношениях, какие вызывались д е 
формирующей ролью торгового капита
л а ,—все это не могло но подчеркнуть 
значения именно торговых операций, не 
могло не сосредоточить внимания госу
дарства иа регулировании именно тор-

пективы регулирующему вмешатель-: говли. Однако, даже на самых ранних 
ству со стороны государства во все = ступенях развития предъисторни капи- 
торгивые операции. Конечно, для этого ' тализма, эпохи первоначального накоп- 
требовался особый режим овособраз- леншг, мы находим указания на то, что 
ных „экономических капитуляций“, ; внимание и государственных органов 
т.-с. превращения складских помеще-, и людей, пытавшихся теоретически 
ннп п непритмшювщшую ДЛЯ ЛОЙС'Т.’.ИЯ ОСМЫСЛИТЬ НОВЫ!) порядок, маиравля-
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лоеь не только на торговлю. В этом 
отношении характерны работы таких 
меркантилистов, как  автор „Discourse of 
C om m onW eal” (1549). Он прекрасно ви 
дит необходимость развития „отече
ственной“ промышленности. И в этом 
отношении он вполне может быть при
знан выразителем общепринятой уж е 
государственными органами точки 
зрения. Ужи при Тюдорах делается 
многое, чтобы превратить Англию из 
страны, вывозящей сырье, в страну, 
экспортирующую фабрикаты и полу
фабрикаты. II соответствующие меро
приятия со стороны правительства в 
деле регулирования п нормирования 
именно промышленности (а но только 
торговли) заполняют сборники госу
дарственных актов какТюдороп, так  и 
Стюартов. Регулирующее вмеш атель
ство правительствеш ш х органов, но 
всегда четко отражавших интересы 
даж е торгового капитала, со здавал о1 
зачастую  лишь преграды. Но па пользу 
или во вред укреплению промышлен
ности шли те или иные акты  госу
дарства, факт тот, что в эпоху мер
кантилизма мы имеем дело со всесто
ронним регулированием и промышлен
ности, а  не только торговли.

Так обстояло дело даже в XVI п., в 
первой половине его. Когда же торго
вый капитал развернулся еще значи
тельнее, политика меркантилизма при
обрела все черты п особенности всесто
роннего регулирования государством 
народного хозянЬтва. При Елизавете 
изданы  были статут о подмастерьях 
(1563), статут об установлении зара
ботной платы мировыми судьями (1586), 
акты по регулированию производства 
сукон, акт о наказании бродяг и  ока
зании помощи бедным и неработоспо
собным (1572), акт о посылке бедных 

”на работу и искоренении бедности (1576), 
акт о наказаниях бродяг и  упорных 
нищих (Lf>y7)R т. д., и  т. д. (ем. Т. Мор, 
н раооний класс, XXXIV, ЗьЗ/'ОО).

Чрезвычайно характерна для поли
тики меркантилизма деятельность 
Кольбера (с.«.). Никоторыми авторами — 
вслед з а  итальянским экономистом 
Ф. Менготти („II Colbortismo, oesia della 
liberty  di com mercia dci prodotti della 
te r ra “, 1791)—„кольбортизм“ выделяет
ся  как о с о б а я  экономическая поли-

тика. Конечно, меркантилизм во Фран
ции, находивш ейся в несколько ином 
положении на мировых рынках, чем 
Аиблия, приобретал особые, ему толь
ко свойственные черты. Однако, по су
щ еству своему эти черты —лишь особен
ности общей политики меркантилизма.
С этим несогласен, напр., Сказкин, ко
торый в своей работе о старом поряд
ке во Ф ранции проводит ту  мысль, что 
система Кольбера была „шире“ мер
кантилизма., представляя собою систе
му внешней политики, направленной к 
усилению экономической мощи Фран
ции з а  счет других наций, хотя в дру
гом месте он лее назы вает „кольбер- 
тизм" полным логическим завершением 
идей позднего меркантилизма. С. Д. 
Сказкии видит признаки отличия „коль- 
бертизма“ от м еркантилизма в том, 
что Кольбер стремился еоздатькрепкий 
военный флот, обеспечивал военное 
могущество страны, развитие ее тор
говли, превращал ее в колониальную 
империю- Но разве во всех этих особен
ностях ..кольбертизма” ость что-либо 
повое но сравнению с тем, что мы на
ходим в истории Англин того же пери
ода? Как известно, эпоха Кольбера во 
Ф ранции совпадает с эпохой Великой 
английской революции. В документах 
же последней мы находим буквально 
такое же отношение к  хозяйственным 
мероприятиям меркантилизма, какое 
содержится в документах кольберов- 
ской эпохи. Принципиальная часть „На
вигационного ак та4 (сл.) исходит из 
тех же самых соображений, из каких 
исходит и вся деятельность Кольбера 
в деле развития французского море
плавания. Кольбер в известной до
кладной записке, поданной им королю 
3 августа 1661 г., пропагандируя все
мерную поддержку со стороны госу
дарства торговли и мореплавания, ука
зывал, что „легко согласятся с тем 
принципом, согласно которому лишь 
избыток денег в государстве создает 
его величие и мощь*. Таким образом, 
меркантилистская политика Кольбера, 
как и меркантилистская политика 
Кромвелля, находит своо объяснение 
главным образом в стремлении их  обес
печить политическое влияние, финан
совую  устойчивость и военную мощь 
за своим государством. Но в Англии
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мы находим, ито действие этих же 
мотивов приводит к ряду „навигацион
ных актов“ еще задолго до 1651 г. При 
Ричарде II (1381), при Генрихе VII (1488
1480), при Генрихе VIII (1532), при 
Елизавете (1563). при Иакове I и после 
реставрации Отктртов неоднократно 
издавались законодательные акты, 
смысл которых сводился к  установле
нию монополии мореплавания. И это 
вполне понятно, если правильно пред
ставить еобе подлинное значение для 
.трпоначального накопления4 подоб
ной монополии и для укрепления го
сударственной мощи-накоплений вну
три страны ликвидных ресеуроотз. Мо
нополия является на данном этапе 
(‘.шнстпепнои формой государственного 
покровительства развитию торговли, 
промышленности, денежного обращения 
н судоходства, так как слабость госу
дарственного аппарата, неразвитость 
путей сообщений и затрудненность 
контроля в XVI—XVIII вв. допускают 
покровительство со стороны государ
ства лишь ограниченному числу объек
тов, четко оформившихся и определив
шихся юридически. Отсюда—всесторон
няя регламентация всех проявлений 
хозяйственной активности, при чем в 
основе мотивов, которыми руководство
вались государственные деятели эпохи 
так наз. .первоначального накопления“, 
деятели, социальное лицо которых оп
ределялось деформационными процес
сами внутри феодального общества, 
лежали, конечно, в первую очередь за
боты о „мощи*- и .безопасности' госу
дарства. Таким образом, движущие си
лы меркантилистской политики и Анг
лии, и Франции, и Испании, и даже; 
итальянских республик данного перио
да следует признать едиными, вполне I 
совпадающими, несмотря на различия; 
в отдельных проявлениях этой ноли-; 
тнкп, Кольбертпзм — это только ф рак-; 
цузская разновидоость меркантилизма, 
как основного направления 9. п. эпохи , 
торгового капитала, эпохи, следова-> 
только, разложения феодальных отно-! 
шеиийиобразования предпосылок ксоз* • 
дянию общества капиталистического. ;

Мы не будем здесь останавливаться ; 
на разборе конкретных проявлений; 
меркантилизма и на его эволюции в 
указанную эпоху (см. тпргоеля, радо- •

чий класс, земельный вопрос, торговые 
компании  и  соответствующие отделы 
в статьях по истории отдельных стран). 
Ограничимся лпшь указанием  на то, 
что за  всю историю данного периода 
меркантилизм в основе своей имел, 
как форму проявления, м о н о п о л и ю ,  

! право на которую покупалось индиви- 
1 дуальными или групповыми торговца
! ми, мануфактурщиками, судовладель- 
, цами и т. и. и  являлось неотчуждаемым.
• Лишить этого правамоглаляш ъ тагосу
! дарственная власть, которая это право 
| и  октроировала в каждом отдельном 
I случав особым законодательным актом.
[ В этомодио из принципиальных отличий 
; монополий меркантилистского периода 
от монополий эпохи финансового ка
питала, эпохи империализма, хотя и 
в последнюю эпоху одной из основных 
характеристик капитализма является 
монополистический характер капитала. 
Равным образом, то несомненное и о- 
к.р о в и т  о л  ь с  т  в о, которое оказыва
лось аппаратом государственной вла
сти, этим путем содействовавшим раз
витию торговли, промышленности, мо
реплавания, в основе ничего общего н* 
им еете  п р о т е к ц и о н и з м о м ,  впослед
ствии ставшим отличительной особен
ностью Э. п. эпохи империализма. 
В данную эпоху феодальное, по своей 
природе, государство, в интересах соб
ственного укрепления, поддерживает 
промышленность, торговлю и море
плавание п такой форме, какая за

: частую стоит на пути дальнейшего 
| капиталистического развития. Тща- 
; тельная регламентация всех без псклю- 
чения проявлений хозяйственной ак
тивности вырастает из самой приро
ды покровительства этого периода, 
как вытекающего из стремления гос
подствующего в эту эпоху землевла
дельческого класса укрепить именно
государственный аппарат. Тем .самым 
в основе его лежит в первую очередь 
ф и с к а л ь н ы й  и н т е р е с  г о с у 
д а р с т в а ,  стремящийся законсерви
ровать определенную систему произ
водственных отношений, как систему, 
облегчающую фискальные операции. 
Отсюда—принудительная регламента
ция деталей производственного про
цесса (нормы выработки, характер про
изводимых товаров, их длина, ширина.
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качество и т. д.) и сопротивление м а
лейш им отступлениям от норм,установ
ленных соответствующими властями. 
Отсю да — борьба со всякими новше
ствами в области торговли, промыш
ленности, судоходства а  возникнове
ние противоречия между потребностя
ми роста народного хозяйства и  Э. и. 
меркантилизма. Покровительство в дан
ном случае носит характер п а т р о 
н а т а  со стороны крепнущего госу
дарства и направляющей его деятел ь
ность земельной зн ати  слабой еще 
промышленности, тогда как в эпоху 
империализма монополистический ка
питал  является д и к т а т о р о м ,  пред
писывающим определенные меры Э- п. 
находящемуся всецело в зависимости 
от него государству.

Но именно потому, что таков харак
тер  монополий и  покровительства в 
эпоху „первоначального накопления“, 
иначе, чем путем борьбы против мер
кантилизма ео всеми его отличитель
ными особенностями, капитализм  не 
развивается. Отсюда—то огромное зна
чение, какое приобретает в XVIII и 
начале XIX вв. борьба с остатками и 
пережитками меркантилизма, то место, 
какое занимает теоретическая борьба 
е  меркантилизмом в буржуазной поли
тической экономии.

Известные разногласия в лагере мер
кантилистов существовали и в период 
•бесспорного господства меркантилиз
ма. Отчасти это объяснялось различия
ми в исторической обстановке (особенно 
итальянских республик и Голландии 
но сравнению с  Францией и  Англией), 
-отчаоти разногласия такого порядка 
вытекали ив различий в социальном 
положении авторов, выступавш их с 
той, либо иной критикой меркантилист
ских мероприятий (см. Норт, Чайльд). 
Однако, лишь с решительным поворо
том к  капиталистическому способу 
производства, лишь с началом конца 
иредъистории капитализма начинается 
и  решительное наступление с теорети
ческого плацдарма на иозиции меркан
тилизма. Д авид Юм {см.), сыгравший 
огромную роль в борьбе с феодаль
ными пережитками в  Англии вообще, 
«атом Адам Смит(еа*.)начали ту  борьбу.. 
которая ваканчиваетсявА нглии к тр и д -; 
цатым—сороковым годам бесспорной

победой ф ритредерства под руковод
ством Б райта, Кобдена^ Нассау Сениора 
и др. преимущественно политических 
деятелей и представителей буржуаз
ной политической экономии; примерно 
такую  же роль играю т во Фран
ции физиократы (см.), подготовляющие 
практическую отмену государствен
ного режима тщ ательной регламента
ции к французской революции. С тор
жеством промышленного капитализма 
во всех странах, где народное хозяй
ство начало строиться прочно на базисе 
буржуазного способа производства, мы 
находим торжество — хотя бы и ча
стичное и лишь на краткий период 
времени—фритредерства.

Фритредерство. Обычно буржуазные 
историки придают исключительное зна
чение именно борьбе фритредеров е мер
кантилистами, которые начинают все 
чаще и  чаще фигурировать на полити
ческой арене в роли протекционистов, 
защитников покровительственных пош
лин. Так именно поступает и  проф. Ян- 
ж ул и целый ряд  др . авторов. На самом 
же деле фритредерское движение было 
выражением глубочайших классовых 
сдвигов в странах Европы и Америки, 
перешедших на путь капиталистиче
ского развития. Оно отражало измене
ния в соотношении классовых сил и 
новую их расстановку, что толкало от
дельные социальные группы  выдвигать 
теоретическое оправдание своим клас
совым позициям в  форме определен
ных догм. Отсюда вытекает и то корен
ное изменение, какое мы находим в 
период борьбы за  „свободную торгов
лю“ в самой постановке вопросов, по 
мере того, как все глубже становятся 
социально - экономические перемены, 
вызванные и крепнущие благодаря 

: переходу к  капиталистическому спо- 
' собу производства.

Первым этапом в борьбе с меркан
тилизмом, как Э. п. торгового капитала, 
для  промышленного капитала была 
б о р ь б а  п р о т и в  р е г л а м е н т а 
ц и и  п р о м ы ш л е н н о й  а к т и в н о 
с т и .  Вся складывавш аяся веками 
цеховая организация промышленности, 
вся система покровительствуемых мо
нопольных мануфактур, равно как и 
самый принцип монополии, даруемой 
государственной властью , подверглись
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не только осуждению со стороны пред
ставителей нового, буржуазного спо
соба производства под углом зрения 
теоретической критики меркантилиз
ма. Вся эта система была фактически 
уничтожена. Уэббы (ел*.) в своей исто
рии тред-юнионизма попутно отмечают 
бросающийся всякому историку в глаза 
факт резкого перелома в отношении 
государства крегламентированию усло- 

'вий труда примерно в шестидесятые 
годы XVIII в. Сборники законодатель
ных актов английского государства 
за этот век, действительно, содержат 
две совершеннопротнвоположиыесерии 
законодательных мероприятий: до ше
стидесятых годов весьма часто парла
мент, в ответ на разнообразные петиции 
ремесленников и ремесленных рабочих, 
продолжает издавать законы, устанав
ливающие продолжительность рабочего 
дня, размеры оплаты труда, взаимо
отношения между работником и хозяи
ном, после же этой даты мы совершен
но не находим аналогичных актов. 
Другими словами — традиции елиза
ветинского законодательства по вопро
сам труда и  промышленности сохраня
ются в Англии лишь до шестидесятых 
годов, а  после этой даты  всякие пети
ции о соблюдении цеховых уставов 
и  норм законодательства, регламенти
рующих хозяйственную активность, 
оставляются английским парламентом 
без последствий, при чем последний 
мотивирует свое новое отношение к 
подобнымпстицпям нежеланием чинить 
помехи промышленности и исходит в 
общем из тех принципов, какие намо
чены в работах Юма (в то время 
видного радикального члена парла
мента) и Адама Смита. Фактически 
весь цеховой строй, со всеми его 
детальными регламентами, исчезает 
нз хозяйственного обихода Англии к 
концу XVIII в., при чем это его исчез
новение юридически ни в одном цель
ном законодательном акте не оформ
лено.

Поне следует преувеличивать резко
сти данного перелома в отношении 
государства к системе цеховой регла
ментации промышленности, к монопо
лиям н т. п. особенностям Э. п. эпохи 
, первоначального накопления“. Уже в 
Великую английскую революцию у ча

сти  ее деятелей наблюдается отри
цательное отношение к  цеховому строю 
и монополиям, и  вся система меркан
тилизма—несмотря на приверженность 
к ней со стороны государственной 
власти протектората—встречает осу
ждение. Великая Ремонстрация {ем. 
VIII, 637/38), поданная королю вместе 
с петицией 1 дек. 1641 г., уже содер
ж ит ряд жалоб на монополии и свя
занные с покровительством поборы 
и устанавливает, что в результате 
деятельности „общий, собравшихся в 
парламент“, „монополии все были упра
зднены, ибо н а  основании их немногие 
лица приносил« ущерб подданным на 
сумму свыше 1.000.000 ф. ст.“ (ст. 116), 
при чем в дальнейшем Ремонстрация 
приводит ряд примеров о монополиях 
на мыло, нино. кожу и соль и  говорит 
о более мелких монополиях. Таким 
образом, исторический документ, со
держащий определенно меркантилист
ские установки по вопросу о вывозе 
золота и серебра, вместе е тем выра
ж ает решительное осуждение меркан
тилистской же политике, ее сущ еству—  
монополиям. И это вполне понятно, 
если учесть, что авторы документа, 
сами еще представители торгового 
капитала, ж или в эпоху, когда шла 
подготовка буржуазного способа произ
водства, и невольно отражали потреб
ности этой подготовки. По существу, 
поэтому, нельзя считать неожидан
ным тот перелом, который Э. п. Англии 
пережила в середине XVIII в. Великая 
английская революция была револю
цией, расчищавшей путь капиталисти
ческому преобразованию общества. Как 
и в Великую французскую революцию, 
в эту революцию „победила буржуазия; 
но победа буржуазии была тогда 
победой нового общественного строя, 
победой буржуазной собственности 
над феодальной, нации над провин
циализмом. конкуренции над цехо
вым строем, дробления земельной 
собственности над майоратом, господ
ст ва  собственника земли над подчи
нением собственника земле, просвеще
ния над суеверием, семьи надфамиль 
ным именем, промышленности — над- 
героической ленью, гражданского пра
ва—над средневековыми привилегия
ми“ 'К. Маркс, из от. „Баланс прус-
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ской революции“ в „Новой Рейнской 
га зет е“, 1848 г.—цит. по сб. „Маркс и 
Энгельс в эпоху немецкой револю
ции,“ ГИЗ, 1926, стр. 222). Победа бур
ж уазии , даже представленной преиму
щественно своей торговой частью,— 
необходимо, таким образом, знамено
вала победу конкуренции над цехом, 
свободной инициативы — над монопо
лиями. Отсюда ясно, что даж е реставра
ция Стюартов и  затем  призвание Ган
новерского дома не могли устранить 
полностью все последствия Великой 
английской революции, и потому под
готовка крушения меркантилизма в 
Англии имела длительный характер, 
прежде чем произошел, во второй по
ловине XVIII в., отмеченный выше 
перелом в английской Э. п.

Точно так лее и  во Франции укрепле
ние капиталистических элементов 
общества. и борьбе с абсолютизмом и 
феодализмом подготовляло то револю
ционные меры, которые нашли частич
ное свое оформление в  законе Ло-Ша- 
пельо н затем в гражданском кодексе 
Наполеона, а  также в ряде мероприятий 
по ликвидации государственной регла
ментации промышленно л и , торговли и 
других видов хозяйственной актив- 
ноети

Повторяем, первый этап  фритредер
ства, как 9. и. промышленного капи
тала. касался преимущественно вопро
сов регламентации условий хозяйство
вания и тем расчищал путь к укреп
лению индивидуалистического хозяй
ства на чисто капиталистических 
основах. Второй этап отмечен борьбой 
против системы таможенных пошлин, 
з а  „ с в о б о д н у ю  т о р г о в л ю "  („free- 
trade" и означает „свободную торгов
лю“). В виду того, что эта  борьба з а 
нимает особенномного времени в первую 
половину XIX в., в нее втягивается 
огромная масса населения и вокруг 
нее развертывается одна кампания за 
другой как особенно в Англии, так  и 
в других странах, то обычно именно 
в борьбе за  „свободную торговлю“ и 
пытаются найти существо фритредер
ства. В действительности это далеко: 
не так. Заинтересованность промы-, 
тленного капитала в дешевом сы р ье ,; 
в  снижении себестоимости произвол-1 
ства »-удешевлении рабочей силы не

могла не выдвинуть, особенно в Ан
глии, относительно небогатой сырьем 
и продуктами сельского хозяйства, 
проблемы снижения издержек произ
водства промышленных предприятий 
путем уничтожения пошлин на хлеб, 
на др. продукты с. х. и  на всевозмож
ное промышленное сырье и полуфабри
каты, служащ ие для английской про
мышленности в свою очередь сырьем.

Вместе с тем свободный ввоз хлеба 
означал безграничное расширение 
сбыта промышленных изделий в зе
мледельческие страны, означал пре
вращение Англии в .ф абрику мира“, 
питаемую, однако, продовольствием и 
сырьем извне, а  это предвещало посте
пенное сокращение сельского хозяйства 
внутри страны и приостановку роста 
или далее падение земельной ренты. 
Естественно, что именно в этом отно
шении промышленный капитал не мог 
ни наткнуться на решительное сопроти
вление со стороны уже радикально де
формированного, частично перестроив
шегося в класс капиталистических зем
левладельцев, класса лендлордов. Для 
последнего, связанного персональным 
происхождением с правящ ей феодаль
ной зиатыо, фактически единственным 
оплотом против наступающего промы
шленного капитализма были именно 
покровительс гвенные пошлины, обеспе
чивавшие значительную перекачку 
общенационального дохода в виде 
рейты в карманы землевладельцев. 
Поддержка политического господства 
полуфеодальных элементов, такимобра- 
зом, зависела в значительной мере от 
„хлебных законов“. Отсюда — энергия 
сопротивления этого полуфеодального 
класса попыткам отменить „хлебные 
законы“, делавшимся идеологами и вож
дями промышленного капитала прппод- 
держке английского плебса—от рабочих 
до мелкой буржуазии включительно— 
заинтересованного в дешевом хлебе. И 
отсюда же исключительная острота 
борьбы, выдвигающая несколько непро
порционально действительному исто
рическому значению ее борьбу между 
фрш  ре дерами и  протекционистами, 
между сторонниками „свободной тор
говли“ и  сторонниками „справедливой 
торговли“ стечение всего XIXв. Отсюда 
же н связь между борьбой за  „свобод-
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дую торговлю“ с попытками земель
ного реформаторства в этот же период, 
попытками подорвать мощь крупного 
землевладения парцелляцпонной по
литикой или далее социализацией зем
ли (см. Спенс).

Но существо „фритредерства“, раз
умеется, заключается но только в этом, 
чрезмерно выпяченном историческими 
судьбами вопросе о „свободе торговли*. 
Тесная связь борьбы фритредеров про
тив хлебных законов, протпв таможен
ной политики, с одной стороны, и  ре
гулирующего вмешательства государ
ства в отношения между трудом п ка
питалом, с другой—указывают на то, 
что речь идет не только о свободе тор
говли, а  о системе 8. прохватывающей 
все стороны хозяйственной жизни и 
лишь с особой остротой па определен
ном этапе выделяющей вопрос о тор
говле. Основным содержанием фрптре- 
дерстга необходимо считать конкурент
ную борьбу, в которой государству п 
его 8. п. отводится более чем скромная 
роль „полисмена, охраняющего поря
док за пределами арены“ (a policeman 
■who keeps the ring).

Именно в силу такого значения фри
тредерства представители последнего 
оказывались в рядах самых упорных 
и  последовательных п р о т и в н и к о в  
р а б о ч е г о  и ф а б р и ч н о г о  з а  к о*: 
н о д а т е л ь с т в а .  Поэтому 8. и. п ро-: 
мышленного капитала скорей может 
быть определена как п о л и т и к а  
г  о с у д  а р т в  е н н о г  о н о в м е ш а- 
т е л ь с т в а  и с в о б о д н о й  к о н к у 
р е н ц и и ,  чем как политика „свобод
ной торговли“, фритредерства в узком 
смысле итого слова. II действительно- 
только а результате ожесточенной клас
совой борьбы, в результате столкно
вения классов зарождается и крепнет 
рабочее законодательство, вес время 
и неизменно вопреки решительному 
сопротивлению со стороны наиболее 
последовательных сторонников „сво
бодной торговли“.

Только тогда, когда установлению 
естественной монополии на мировом 
рынке в результате конкурентной борь
бы стали все более препятствовать 
выро-чиие п окрепшие монополистиче
ские объединения, на создание кото
рых промышленный капитал толкала

та  ж© конкурентная борьба, возникает 
иное отношение к Э. п. государства, н 
на смену отрицательного отношения к 
системе государственного вмешатель
ства появляются настойчивые требова
ния перехода на систему протекцио
низма.

Этим в значительной мере объяс
няется п то обстоятельство, что эпоха 
фритредерства оказы вается наиболее 
длительной в А н г  л  и п, где факти
ческая монополия на мировом рынке 
сохраняется на протяжении почти 
всего XIX в., к  переживается лишь 
весьм ^ короткий период такими стра
нами, как Германия, выход для кото
рой на мировые рынки затруднялся 
сопротивлением английского промыш
ленного капитала. Как известно, Б и с
марк в шестидесятые-семидесятые го

' ды склонялся к „свободной торговле“, п 
лишь нарастание трудностей в продви
жении германского промышленного ка
питала па мировые рынки в связи с 
аграрным кризисом превратило Герма
нию в страну последовательного про
текционизма.

Но нарастанию протекционистских 
настроений, которые и  в Англии начи
нают крепнуть вновь с начала XX в., 
предшествует оформление высшрй ста
дии капитализма, империалистиче
ской. Этой последней и соответствует 
Э. п. финансового, монополистического 
капитала, протекционизм.

Лропгекц ионизм. Чтобы предста
вить себе отчетливо сущность 9. п. 
монополистического капитала на выс
шей стадии развития капитализма, 
необходимо прежде всего отчетливо 
представить себе характер дайной ста
дии. Империалистический этап в р аз
витии капиталистического обществадо- 
стпгнут был европейским и соверо-аме- 
рикаиским капиталистическим миром 
приблизительно к началу XX в. К этому 
времени моно полистичеокие объеди
нения стали уже одной из основ хозяй
ственной жизни. Х арактеризуя послед
ние, Ленин указывает, что в процессе 
образования монополистических объ
единений „конкуренция превращается 
в монополию. Получается гигантский 
прогросс обобществления производ
ства. В частности обобществляется 
и процесс технических изобретений и
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усовершенствований. Это уя;о совеем ‘ 
не то, что старая свободная конкурен- 
цня раздробленных и но знающих нпчс- ■ 
го друг о друге хозяев, производящих ■ 
для сбыта на неизвестном рынке. К он-; 
центрация дошла до того, что молено 
произвести приблизительиыйучетг.еом, 
источникам сырых материалов (на п ри-. 
мор, ягелезнорудные земли) в данной ; 
стране и даже в ряде стран, во в еем ' 
миро. Такой учет не только произво
дится, по яти иеточнпкн захваты ваю тся ' 
т*. одни руки гигантскими монополи-: 
стическвми союзами. П роизводится; 
приблизительный учет размеров ры н-: 
ка, который „делят“ между собою, но 
договорному соглашению, эти союзы. 
Монополизируются обученные рабочие 
силы, нанимаются лучшие инженеры, 
захватываются пути и средства сооб
щения—-железные дороги в Америке, 
пароходные общества в Европе и Аме
рике“ {Ленин, „Империализм, как выс
ш ая стадия капитализма“, отд. пзд. 
1931 г., стр. 23-24). Эта, вырастающая 
из конкуренции, монополия не унпчто- 
ж ает конкуренции. Она дает ей иную 
форму, иное направленно. „Свободная ! 
конкуренция есть основное свойство! 
капитализма и товарного производства! 
вообще; монополия есть прямая про -! 
тавоположность свободной конкурен
ции, но эта последняя на наших гла
зах стала превращаться в монополию, 
создавая крупное производство, вытес
няя мелкое, заменяя крупное крупней
шим, доводя концентрацию производ
ства и  капитала до того, что из нее 
вырастала и  вырастает монополия: 
синдикаты, картели, тресты, сливаю
щийся с  ннмв капитал какого-нибудь 
десятка ворочающих миллиардами бан
ков. И в то же время монополии, 
вырастая из конкуренции, не устра
няют ее, а  существуют над ней и 
рядом е ной, порождая этим ряд осо
бенно острых и крутых противоречий, 
трений, конфликтов. Монополия есть 
переход от капитализма к более 
высокому строю“ (Ленин, там же, стр. 
87). В н у т р и  монополий сохраняется 
борьба за „квоту“, за  дележ прибылей, 
эаусловня сговора; м е ж д у  монополия
ми обостряется борьба за  рынки 
омрья, сбыта. В силу этого т. наз. 
.свободная“ конкуренция сменяется

еще более обостренной, но значительно- 
видоизмененной.

Из этого основного ф акта монополи
стической стадпп развития капитализм 
ма вытекает и особая Э. п, монополи
стического капитала. При свободной 
конкуренции, как мы видели, про
мышленный капитал заинтересован 
был лишь в одном—чтобы ему государ
ственный аппарат не мешал в борьбе 
на рынках. При монополиях, наоборот, 
монополистический капитал заинтере
сован в том, чтобы мобилизовать все 
силы государства на закрепление моно
полии. „Основной особенностью новей
шего капитализма является господ
ство монополистических союзов круп
нейших предприятий. Такие монополии 

' всего прочнее, когда захватываются в 
‘одни руки в с е  источники сырых ма
териалов, и мы видели, с каким рве

; нием международные союзы капита* 
листов направляют свои усилия на 
то, чтобы вырвать у  противника всякую 
возможность конкуренции, чтобы ску
пить, напр., железнорудные земли или 
нефтяные источннкп и т. п. Владение 
колонией о д н о  дает полную гарантию 
успеха монополии против всяких слу
чайностей борьбы с соперником — 
вплоть до такой случайности, когда 
противник пожелал бы защ ититься 
законом о государственной монополии. 
Чем выше развитие капитализма, чем 
сильнее чувствует ся недостаток сырья, 
чем острее конкуренция и погоня за 
источниками сы рья во всем мире, тем 
отчаяннее борьба за  приобретение 

I колоний* (Лений, там же, стр. 81—82).
! Общеизвестны факты отрицательного 
| отношения государственных деятелей 
| эпохи промышленного капитала к 
: расширению территориального господ*
! ства. Лорд Греивилль в свое время 
I высказывал отрицательный взгляд на 
имевшиеся уже тогда у Англии коло
нии. Ленин подчеркивает, что вообще 
„в эпоху наибольшего процветания 
свободной конкуренции в Англии, в 
1840—1860 годах, руководящ иебуржуаз- 

Iиые политики ее были п р о т и в  
, колониальной политики, считали осво- 
| божденне колоний, полное отделение 
, их от Англии неизбежным и полезным 
! делом. М. Вер указы вает ® своей». 
; появившейся в 1898 г. статье о „новей-
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шсм английском империализме', как 
в 1852 г. такой, склонный, вообще говоря, 
в империализму государственный дея
тель Англии, как Дизраэли, говорил: 
„Колонии —это мельничные жернова 
на нашей шее“ (Ленин, там лее, стр. 77). 
Совершенно обратная картина склады
вается при образовании монополий. 
Ужо к 1900 г. происходит лихорадоч
ный передел и раздел мира. Африка, 
которая лишь на 10% своей террито
рия была расхищена капиталистиче
скими странами к 80-м годам, к началу 
АХ в. была перекроена между этими 
странами почти на все 100%, а  к  1911 г. 
ее раздел совершенно закончился 
(захват Марокко Францией). Этот про
цесс раздела мира между „ведущими“ 
капиталистическими державами не 
случайно „совпадает“ с торжеством 
монополий. Как мы видели, в закре
плении за собою колоний, как рынков 
сырья, монополии находят самую проч
ную гарантию от всяких „неожидан
ностей“ и „случайностей"видоизменен
ной конкурентной борьбы.

Уже одного этого обстоятельства 
было бы достаточно, чтобы изменить 
отношение капитала к  вопросу о госу
дарственном вмешательстве, как осно
ве У. п. монополистического капитала. 
Б ез актнвного использования воору
женных сил государства, его дипло-: 
матичеекогоаппарата ит.п. немыслима 
политика территориальной экспансии. 
[Согдл виднейший представитель импе
риалистического кашггала Апглии. Со 
гиль Риде (см ), предпринял свою кам
панию захвата южно-аф;-нканских рес
публик, он должен был в конце Х)Х в. 
опереться на всю военную мощь Вели
кобритании для доведения до конца 
начатого им дела. Война с бурскими 
республиками, явившаяся результатом 
упорной работы Сесиля Родса, пред
ставляла собою не акт Южно-африкан
ской компании, руководимой Родсом, 
а акт британского правительства. 
Дележ Персии на „сферы влияния“ 
между Англией н Российской импери
ей в первоо десятилетие XX в. точно 
так же потребовал приведения в дей* 
стние дипломатического аппарата двух 
государств, хотя этот дележ дикто
вался интересами монополистического 
капитала. Территориальная экспансия

Франции и Англии в Африке, начи
ная от Фашодского инцидента, едва 
не вызвавшего вооруженного столкно
вения между обоими государствами — 
точно так же потребовала огромной 
активности от военного и  дипломати
ческого аппарата обепх стран. Можно 
было бы привести еще много примеров 
аналогичного порядка (хотя бы судьбы 
Китая между 19С0 и 1932 гг., судьбы 
Турции в период между 1900 н  1914 гг. 
и т . д., слг.ХЬУН, 1/123),показывающих, 
что основные тенденции монополисти
ческого капитала приводят неизменно 
к использованию государственного 
аппарата для закрепления монополий и 
их господства над рынками сырья и 
сбыта. А отсюда вытекает и неизбеж
ность не только государственного 
вмешательства—что являлось недопу
стимым с точки зрения Э. п. промыш
ленного капитала ь XIX в.,—но и пря
мого обслуживания государственным 
аппаратом монополий. В этом отно
шении самая прпрода монополий 
диктует такое именно использование 
государственного аппарата. „Монопо
лия, раз она сложилась и  ворочает 
миллиардами, с абсолютной неизбеж
ностью пронизывает все стороны обще
ственной жязнн, независимо от поли
тического устройства и от каких бы 
то ни было других „частностей“ (Ле
нин, там же, стр. 57).

Но если монополистический капитал, 
в отличие от промышленного капитала, 
переходит на рельсы государственного 
вмешательства, точнее—на рельсы все
мерного использования государствен
ного аппарата для укрепления своих 
политических позиций, товполне понят
но, что п его Э. п. оказывается полити
кой. которую проводит именно государ
ственный аппарат. 15 этом отношении 
облегчает дело монополистического 
капитала то обстоятельство, что по
следний действительно подчиняет себе 
все. Мощь концентрированного .финан
сового капитала, выражающаяся в тон, 
что какой-нибудь десяток банков в со
стоянии диктовать любые условия, рас
полагая всеми контрольными нитями, 
приводит к полному и безоговорочному 
подчинению государственного аппа
рата воле финансовых центров. Вся 
предвоенная п послевоенная история

10̂ 1
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вскрыла полностью тот основной факт, 
что государственный аппарат в капи
талистическом мире является ору
дием проведения политики монополи
стического капитала. Общеизвестен тот, 
напр., факт, что мощный нефтяной кон
церн Детердинга, Royal Dutch Shell 
С°, явился решающей силой при ухуд
шении англосоветских сношений в 
1 у27 г ., вслед за  неудачей Детердинга 
в попытке получить концессию на 
кавказскую нефть.

Вполне естественно, поэтому, что и 
в вопросе о конкретных мероприятиях 
Э. п. монополистического капитала 
государство на высшей стадии раз
вития капитализма обслуживает инте
ресы этого капитала. В частности, в 
отношении системы покровительствен
ных пошлин, в области регулирования 
взаимоотношения труда и  капитала и 
т. и. Э. п. государства всецело подчи
нена воле монополистического капи
тала.

Э. п., кот: система хозяйственных 
мероприятий, проводимых государ
ственной властью, в эпоху господства 
капиталистичепс 'ро способа производ
ства характеризуется, с одной стороны, 
меркантилизмом (на первом этапе), 
затем фритредерством (второй этап) 
и, наконец, на последнем этапе—про
текционизмом. Однако, несмотря на 
все, весьма часто серьезные, различия 
в Э. п. капитализма, в капит алист иче
ском общеетве хозяйственное разви
тие в основном направляет ся ст ихий
ными рыночными законами. Механизм 
капиталистического воспроизводства, 
вскрытый и проанализированный К. 
Марксом, до определенного момента 
сам  по себе приводит к  развитию ка
питалистических отношений. Б урж уа
зия чувствует себя в состоянии на
правлять весь ход хозяйственной жиз
ни без прямого регулирующего и пла
нирующего воздействия государства. 
Даже в эпоху империализма, как мы 
видели, когда необходимость зикреи- 
л»ния монополий порождает усиление 
государственного регулирования хо
зяйственной жизни, это усиленна про
водится лишь постольку, поскольку 
этого хотят и этого прямо требуют 
представители капитала—на данном 
этапе представители к а п т а л а  фвпан-

сового. На долю государства и на дан
ном этапе выпадают в основном функ
ции охраны экономических интересов 
правящего класса, а  отнюдь не плано
вое построение хозяйства. В главной 
своей части акты  государства сводят
ся на всем протяжении истории капи
талистического общества к методам 
внеэкономической охраны капитали
стического строя. Особенно это чув
ствуется в отношениях между трудом 
и капиталом. Прямым насилием (су
дебно-полицейский аппарат, армия и 
т. д.) государство буржуазного строя— 
порой в форме откровенного фашизма 
(после войны в Италии, Испании, Бол
гарии, Венгрии, Польше и  т. д.). порой 
с соблюдением известных .демокра
тических“ формальностей—удерживает 
в подчинении и  порабощении рабочие 
массы и крестьянство, а  равно и  недо
вольные господством моиополпстиче- 

. ского капитала мелко-буржуазные слои 
населения. Государство играет роль 
охранителя капитализма от внутрен
них потрясений, вызываемых обостре
нием классовых отношений, развитием 
на все расширяющейся и  углубляю
щейся базе классовых противоречий. 
В собственно экономической области 
мероприятия Э. п. точно так же в основ
ном сводятся к охранительным мерам. 
Если в эпоху империализма эти меры 
приобретают значительно больший раз
мах и значительно большую роль в 
экономической жизни, то это отнюдь 
не значит, что меняется по существу 
действительный характер Э. п., и от 
охранительных мероприятий государ
ство в эпоху империализма переходит 
к план ируемому хозяйству.

Правда, в экономической литературе 
; послевоенного периода мы все чаще 
и чаще встречаемся с попытками до

; казать, что государство в эпоху импе- 
■ риалпзма проводит Э. п., иринципиаль- 
! но отличную от довоеннрй, что это 
, принципиальное отличие именно и 
| заключается в том, что государство 
;начинает организовывать народное 
i хозяйство. Такую точку зрения мы 
встречаем в социал-демократической 

: литературе 1924—1930 гг. В создании 
' государе 1 венных советов народного 
' хозяйства (Reichsw irtschaftsrat), в 
; установлении законодательным поряд-



ком определенного контроля над дея
тельностью банков и  монополий и т. п. 
мероприятиях такие теоретики социал- 
демократии, как Нафтали, Гильфер- 
дпнг, Каутский и др., усматривают 
новый этап в развитии капитализма— 
этап сверх-империализма, основной 
особенностью которого, по их мнению, 
является организованность капитали
стического хозяйства и преодоление 
им присущей ему стихийности рынка, 
как главного регулятора капиталисти
ческого развития. Однако, эта попытка 
объяснить переживаемый после войны 
этап в развитии капиталистического 
общества, как этап нарастающей мощи 
этого общества, не встречает никакой 
поддержки даже у  наиболее вдумчи
вых историков и теоретиков буржуазия, 
целиком стоящих па позициях капи
талистических отношений. Так, в про
тивовес этим попыткам открыть в не
которых мероприятиях государства 
признаки „здорового“ процесса роста 
капитализма. Зомбарт („Современный 
капитализм*, т. III, первый полутом, 
стр.XVIII и XIX) ппшет: „Век развитого 
капитализма внезапно пришел к концу 
(п 1914 г.), хотя уже в последние годы 
перед 1914 г. имелись признаки его 
окончания. Признаки эти были таковы: 
пропитывание чисто натуралистиче
ских форм жизни, свойственных капи
тализму, нормативными идеями; раз
венчание стремления к наживе, как 
единственного определяющего мотива 
хозяйственного поведения; падающая 
напряженность хозяйственной энергии; 
прекращение скачков в ходе, развития; 
вамена свободной конкуренции прин
ципом соглашения; конституционный 
строй предприятий*. „Прибегая к срав
нениям—делает вывод Зомбарт—можно; 
сказать, что вес это—признаки насту
пающей старости“. „В пользу моего 
понимания говорит то обстоятельство, 
что в действительности только что 
указанные признаки не характеризую т 
своеобразных особенностей капитали
стической хозяйственной системы. 
„Организаторское мышление“ не есть, 
конечно, такая специфическая черта 
капитализма, какой является, напр., 
свободный произвол капиталистиче
ского предпринимателя или продви
жение вверх новых людей или примат i

■2РЛ Э к он ом и ч есн

стремления к наживе. Ведь в против
ном случае коммунистическое плановое 
хозяйство пришлось бы признать выс
шим проявлением капитализма. Дело 
обстоит совсем наоборот: там, где на
чинаю т приобретать руководящее зна
чение принципы нормативного порядка, 
капитализм  медленно угасает“.

Со всем этим положением Зом- 
барта согласиться нельзя прежде 
всего потому, что руководящего зна
чения принцип планирования в  капи
талистическом обществе приобрести 
не может по самой природе капи
тализма, что „медленное угасание“ 
общественной формации—факт, неиз
вестный истории, что организован
ность капитализма, какую Зомбарт, 
видимо, склонен признать з а  нынеш
ним этапом, является фикцией. Прежде 
чем капитализм угаснет, эпоху бур
жуазного господства революционным 
путем сменит эпоха пролетарской дик
татуры . Но Зомбарт прав в одном 
отношении: капитализму свойственна 
стихийность регулирующего хозяй
ственную жпзнь фактора, рынка, н 
попытки найти в капиталистическом 
обществе „организованность“ являю тся 
попытками заведомо несостоятельны
ми. Вот почему Э. п. всех без исклю
чения этапов в развитии капиталисти
ческого общества представляла собою 
систему государственных мероприя
тий. сущ ество которых сводится к 
охранению капиталистической систе
мы, а  отнюдь 710 к  замене плановым 
началом начала стихийности. Плано
вое начало противоречит сущности 
капитализма, его основным признака»?. 
Э. п. буржуазного государства (раз
лично в з&впсиыости от того, какой 
капитал занимает командные высоты» 
пе столько направляет  хозяйственное, 
развитие, сколько пытается ослабить 
действие стихийных законов рынка 
путем применения особой налоговой 

, системы, таможенных пошлин, рабочих 
законов, аграрного законодательства. 
Эти мероприятия имеют своим вазна- 
ченнем обес?1ечить за  господствующим 
классом или стоящей непосредственно 
у  власти прослойкой последнего наибо
лее выгодное распределение народного 
дохода, соотношение классовых сил и 
т. п. В настоящее время сюда же отно-
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еятся чрезвычайные декреты Брюниига 
и фон Й апеиа в Германии (1930—1932), 
ограничивающие права рабочих орга
низаций. сокращающие заработную 
плату, снижающие пособие застрахо
ванным безработным; сюда же отно
сятся мероприятия аналогичного по
рядка, принятые французским прави
тельством в тот жо период; сюда, рав
ным образом, необходимо отнести и 
всю рабочую, таможенную и налого
вую политику второго „рабочего ка
бинета“ Макдональда и  возглавлен
ного последним „национального“ пра
вительства. Что еще знаменательнее 
для Э. п. фашизма, так это попытки 
регулирования кредита, денежного об
ращения и торговли в международном 
разрезе с помощью „экономических 
конференций“, лозаннского банка и др. 
мерами, принятыми при посредстве 
Лиги наций (см. эпоха  пактов). Эти 
попытки в обстановке всеобщего кри
зиса капитализма, на третьем своем 
этапе развернувшегося в мировой 
экономический кризис, имеют целью 
воздать барьеры и опоры руша
щемуся капиталистическому строю, 
укрепить расшатывающийся фунда
мент капиталистической экономики. 
Своей цели они не достигают. Кризис 
отнюдь не смягчается, как показывают 
конъюнктурные обзоры (см. экономи
ческие кризисы), а  Напротив, все про
тиворечия капитализма усиливаются, 
я  все более безнадежными становятся 
попытки фашизма спасти капитализм.

Э. п. пролетарской диктатуры. 
Совершенно иной характер имеет Э. п. 
пролетариата в переходный от капи
тализма Л бесклассовому социалисти
ческому обществу период, в период 
пролетарской диктатуры. В. и. госу
дарства, выражающего отношения про
летарской диктатуры, не охраняет 
классового угнетения, а  направлена 
целиком, через угнетение иподавде-, 
ныв эксплоататорекнх классов, к уин- 
чтоженню всякого классового господ- 
<-тва, к  „окончательной ликвидации 
капиталистических ал- ментол и  клас
сов вообще, полному уничтожению; 
причин, порождающих классовые раз
личая и эксплоатацию и преодоление 
пережитков капитализма в экономике 
н ооананан людей, превращ ение всего

трудящ егося населения страны в со
знательных и активных строителей 
бесклассового социалистического обще
ства" (резолюция XVII партийной 
конференции по докладам тт. Моло
това и Куйбышева). Основное значение 
Э. л. пролетарской диктатуры, таким 
образом, заключается как раз именно 
в том, что решительно отличает ее от 
Э. п. буржуазии. Э. п. пролетариата 
имеет своей целью, очевидно, уничто
жение основ капиталистического строя, 
частной собственности на средства 
производства, как первопричины экс- 
плоатации, и  преодоление анархии 
производства и  рыночных законов. 
Отсюда—ведущая роль  Э. п. пролетар
ской диктатуры , в отличие от чисто 
вспомогательной ро ли  Э. п. буржуазии. 
Отсюда же и  роль п ла н а  в Э. п. проле
тарской диктатуры, как основного ору
дия разрешения всех экономических 
и, стало быть, политических задач пере
ходного от капитализма к социализму 
периода. Э. п. пролетарской диктатуры 
подчиняет себе хозяйственное разви
тие страны, планомерно направляя его 
к  социализму.

Таков характер Э. п. пролетарской 
диктатуры. Ее коикретно-пстораче- 
ское развитие диктуетея особенностями 
конкретно-исторической обстановки, в 
которой Э. п. пролетарской диктатуры 
реализуется. О ставаясь на всех этапах 
одной и той же по своему характеру, 
Э. п. не может не изменяться в раз
личные периоды в зависимости от со
отношения классовых сил и  конкрет
ных задач, стоящих на каждом данном 
этапе. Эти конкретные задачи  указы 
вают, что именно из многообразия ме
роприятий Э. п. должно быть главным, 
основным для наиболее успешного р а з 
решения основной задачи Э. п., — по
строения бесклассового социалистиче
ского общества.

На протяжении всего периода с мо
мента установлении пролетарской дик
татуры в октябре 1917 г. и по начало 
1932 г., который явился последним, за 
вершающим годом проведения плана 
первой пятилетки, Э. п. пролетарской 
диктатуры прошла три этапа: этап 
.рабочего контроля", этап „военного 
коммунизма“ и этап .новой экономи
ческой политики“ (Нэп).
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Первый этап длился с момента Ок
тябрьской революциидо середины 1918г. 
Его основное содержание было опреде
лено Лениным в брошюре „Очередные 
задачи советской власти“, написанной 
в марте-апреле 1918 г., следующим об
разом: . . .  „нельзя было бы определить 
задачу настоящего момента простой 
Формулой: продолжать наступление на 
капитал. Несмотря на то, что капитал 
нами, несомненно, не добит и что про
должать наступление на этого врага 
трудящихся безусловно необходимо, 
такое определение было бы неточно, 
неконкретно, в нем не было бы учета 
своеобразия данного момента, когда в 
интересах успешности дальнейшего на
ступления надо „приостановить" сей
час наступление. . .  Разумеется, о „при
остановке* наступления на капитал 
можно говорить только в кавычках, т.-е. 
только метафорически. . .  Речь пдет об 
изменении центра тяжести нашей 
экономической п политической работы. 
Д о сих пор па первом плане стояли 
мероприятия по непосредственной 
а пропр и а ц и и  экспроприаторов. Те
перь на первом плане становится орга
низация учета и контроля в теа> хо
зяйствах, где уже экспроприированы 
капиталисты, и  во всех остальных хо
зяйствах" (Ленин, собр. соч. 2 изд., 
т. ХХН, етр. 444-445; последние фразы 
подчеркнуты нами). Таким образом, в 
течение первого периода сначала имела 
место экспроприация экспроприато
ров—национализация банков, крупней
ших предприятий,.социализация земли, 
а  с момента, когда пролетариат овла
дел этими командными высотами, основ
ной задачей первого периода стала 
организация учета и  контроля. Наряду 

обобществленным сектором народного 
хозяйства —чрезвычайно важным но 
своему удельному весу (банки, транс
порт, крупнейшие предприятия, нако
нец. земля)—Э. п. пролетарской дик
татуры оставляла па долю капиталисти
ческих элементов значительную часть 
народно-хозяйственной активности, до
пускал стихию рынка, но под контро
лем рабочего класса, на основе точного 
учета. Одной из ярких иллюстраций 
сущности «Ч п. пролетарской диктатуры 
на данном этапе является политика 
советской власти в области газетных

объявлений. Вполне понятно, что част
ные объявлениямогут иметь место лишь 
при наличии частного рынка и  част
ных предприятий, работающих на э т о т  
рынок. В капиталистическом обществе 
роль объявлений огромна, как „двига
тель торговли*, т.-е. серьезнейшее ору
дие продвижения товаров на соответ
ствующие рынки. Какую роль могли 
играть объявления в обстановке про
летарской диктатуры? Ленин в 1921 г., 
на состоявшейся в конце октября УП 
московской губпартконференции, сле
дующим образом охарактеризовал по
литику советской власти в вопросе об 
объявлениях: .Недавно мне в Москве 
прпшлось видеть частный „Листок 
объявлений“. После трех лет преды
дущей нашей экономической политики 
этот „Листок объявлений“ произвел 
впечатление чего-то совершенно не
обычного, совершенно нового, стран
ного. Но с точки зрения общих прие
мов наш ей экономической полит ики  
т ут  ничего странного нет. Нужно при
помнить..........как шло развитие борьбы,
каковы были ее задачи и  приемы в 
нашей революции вообще. Одним из 
первых декретов в конце 1917 г. был 
декрет о государственной монополии 
на объявления. Что означал этот дек
рет? Он означал, что завоевавший госу
дарственную власть пролетариат пред
полагает переход к  новым обгцествен- 
но-экономическим отношениям, воз
можно более постепенным — н е унич
тожение частной печати, а  подчи
нение ее известному государствен
ному руководству, введение ее в русло  
государственного капит ализма. Дек
рет, который устанавливал государ
ственную монополию на объявления, 
тем самым предполагал* что остаются 
частно-предпринимательские газеты, 
как общее явление, что остается эко
номическая политика, требующая част
ных объявлений, остается и порядок 
частной собственности—остается це
лый ряд частных заведений, нуждаю
щихся в рекламах, в объявлениях. Та
ков был и только таким мог мыслиться 
декрет о монополизации частных объяв
лений* (Левин, собр. соч. т. XXVII, 
стр. 62; курсив всюду наш). Эта иллю
страция Э. п. пролетарской диктатуры 
в первый период чрезвычайно ярко
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оттеняет существо ее, как политики 
.длинного и сложного перехода от ка
питалистического общества (и тем бо
лее длинного, чем менее оно развито), 
перехода через социалистический учет 
и контроль хотя бы к одному и з подсту
пов к коммунистическому обществу* 
(Ленин, соб. соч., т. XXVII, стр. 39).

Однако, этот период был весьма не
продолжителен. „В начале 1918 г. мы 
рассчитывали на известный период— 
говорил Ленин на II всероссийском 
съезде политпросветов—когда мирное 
строительство будет возможно. По за 
ключении Брестского м ира опас
ность, казалось, отодвинулась, можно 
было приступить к  мирному строи
тельству. Но мы обманулись, потому 
что в 1918 г. на нас надвинулась на
стоящая военная опасность — вместе 
с чехо-еловацким восстанием и  н ач а
лом гражданской войны, которая за 
тянулась до 1920 года. Отчасти под 
влиянпем нахлынувших на нас  военных 
задач и того, казалось бы, отчаянного 
положения, в котором находилась тогда 
республика, в момент окончании импе
риалистической войны, под влиянием 
этих обстоятельств и  ряда других, мы 
сделали ту  ошибку, что реш или произ
вести непосредственный переход к 
коммунистичекому производству и 
распределению. Мы решили, что кре
стьяне по разверстке дадут нужное 
нам количество хлеба, а  мы разверстаем 
его по заводам и фабрикам,—и  выйдет 
у нас коммунистическое производство 
к распределение“ (Ленин, собр. соч., 
г. XXVII, стр 38-39). «Тактика, приня
тая классом капиталистов, состояла в 
том, чтобы толкнуть нас  на борьбу, 
отчаянную и беспощадную, вынуждав
шую нас к  неизмеримо большей ломке  
ст арых отношений, нем м ы  предпола
гали“ (Ленин, собр. соч., т. XXVII, 
стр.63). Ичемтруднее становилась борь
ба в период гражданской войны, тем 
меньше моста оставалось, по выраже
нию Ленина, «для осторожного пере
хода“. Раскрыть содержание Э. п. пе
риода военного коммунизма значило 
бы пересказать всю историю этого 
героического и  в тож е  время исключи
тельно тяжелого иериЬда, когда кольцо 
блокады в сочетании е кольцом граж 
данской войны окаймляло всю РСФСР,

сжимаясь порой до границ Орла с 
юга, Вологды с севера, Ленинграда с 
запада и  правобережья Волги с  восто
ка. Здесь достаточно указать  хотя 
бы бегло, что Э. п. периода военного 
коммунизма заклю чалась в жесткой 
продразверстке, оставлявш ей крестья
нину лишь то количество хлеба и др. 
с.-х. продуктов, какое было необхо
димо для посева н  приходилось на 
число едоков крестьянской семьи по 
твердым нормам, в  твердом нормиро
вании заработной платы, в строгом 
проведении пайковой системы снабже
ния, в последовательной централиза
ции всего дела управления народным 
хозяйством в ВСНХ, разделенном на 
„главки“и„центры “, полной национали
зации всех без исключения иромышлен- 
ных (хотя бы и мелко-кустарных) пред
приятий, е не менее полным уничто
жением ры нка н  рыночных отношений.

Этот период Э. п. военного комму
низма длился с  середины 1918 г. до 
1920 года включительно. „Разверстка 
в деревне, этот непосредственный ком
мунистически подход к задачам  строи
тельства в городе, меш ала подъему 
производительных сил и  оказалась 
основной причиной глубокого экономи
ческого и политического кризиса, на 
который мы наткнулись весной 1921г.* 
(Ленин, собр. соч. т. XXVII, стр. 40). 
На веех этапах Э. п. пролетарской 
диктатуры, как  мы указы вали  выше, 
основной целыо этой политики было- 
обеспечение в конкретных историче
ских условиях наилучш их путей к 
построению бесклассового коммунисти
ческого общества. В стране, где подав
ляющее большинство населения пред
ставляло собою мелко-товарных произ- 
водителей-крестьян, единственным пу
тем был и оставался и  к 1921 г. тот 
путь, какой обеспечивал з а  пролета
риатом возможность вести за  собою 
подавляющую массу трудящ ихся,имен
но крестьян-еередцяков. «Организуем 
ли мы мелкое крестьянство на основе 
развития его производительных сил— 
писал Ленин в 1921 г.—поддерживая 
это развитие пролетарской властью, 
или подчинят его капиталисты,—от 
этого зависит исход борьбы* (Ленин, 
собр. соч. т. XXVII, стр. 44). Другими 
словами — весь вопрос сосредоточн-
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вался на смычке с крестьянином-се- 
редняком. Продразверстка была тем— 
неизбежным в обстановке граждан
ской войны — средством, какое обе
спечивало и креегьяиину-середняку 
возможность конкретно чувствовать, 
что переданная ему декретами Октября 
земля за  ним обеспечена. С окончанием 
гражданской войны мотивы к продол
жению продразверстки, понятные ранее 
для середняка, переставали действо
вать. В результате наметился опреде
ленный надрыв во взаимоотношениях 
между рабочими города и середняцким 
крестьянством, симптомом чего были 
такие события, как, в частности, крон
штадтское восстание. Тем самым опас
ности подвергался самый исход столь 
победоносно начатой борьбы за  социа
лизм. Ленин неустанно указывал в этот 
период на то, что от смычки с кре
стьянством—на первых норах па основе 
развития производительных сил инди
видуального середняцкого хозяйства— 
зависит весь дальнейший ход событий. 
Так, выступая на IX Всероссийском 
съезде советов, он говорил: „Самый 
коренной, самый существенный вопрос, 
это — отношение рабочего класса к  
крестьянству, это—союз рабочего клас
са с  крестьянством, это—умение пере
довых рабочих, прошедших долгую, 
тяжолую, но и  благодарную школу 
крупной фабрики, умение их поставить 
дело так, чтобы привлечь в свою сто
рону массу крестьян, задавленных ка- 
пи гализмом, задавленных помещиками, 
задавленных старым своим нищенским 
убен нм хозяйством, чтобы доказать 
им, что только в союзе с  рабочими, 
какие бы трудности ни пришлось на 
этом пути испытать, а  трудностей 
много, и закрывать глаза  мы на них 
не мгжем,—только в этом союзе лежит 
избавление крестьянства от векового 
гнета помещиков и  капиталистов“ (Ле
нин, собр. соч. т. XXVII, стр. 123). Тем 
более очевидной становилась необхо
димость изменения Э. п., которая в 
период гражданской войны была есте
ственна и неизбежна, а  после оконча
ния гражданской войны становилась 
помехой развитию  производительных 
сил во все еще мелко-товарной деревне. 
Отсюда-иввая Э. и. пролетарской дикта
туры, начало которой относится к 1921 г.

Что собою представляла новая Э. п., 
или, как ее стали сокращенно назы 
вать, Нэп? Наиболее сжатый и  четкий 
ответ на этот вопрос был дан  тов. 
Сталиным на XIV съезде ВКП(б). „Нэп— 
говорил Сталин — есть особая поли
т ика пролетарского государства, рас
счит анная н а  допущение капит ализ
ма при  наличии командных высот в 
р у к а х  пролетарского государства, рас
счит анная на  борьбу элементов капи
т алист ических и  социалист ических, 
рассчит анная н а  возрастание роли  
социалист ических элементов в угуерб 
элемент ам капит алист ическим, рас
счит анная па  победу социалист и
ческих элементов над капит алист и
ческим и элементам и, рассчит анная  
н а  уничтож ение классов, на построй
к у  фундамента соцгьалистической 
экономики“ (XIV съезд  ВКП(б), Стено
граф. о:чет, 1920 г., стр. 493>. В из
вестной мере, по сравнению с  Э. и. 
военного коммунизма, переход на рель
сы Нэп рисовался отступлением. И в 
известной мере он был этим отступ
лением, но отступлением д л я  пере
группировки еи л и  для нового наступ
ления. Отступая от разверстки, с  пози
ций жесткого нормирования и  т. д., 
пролетарское государство имело в ви ду  
именно укрепление наступательных по
зиций на капиталистпческие элементы 
для окончательной победы над ними. 
II Ленин писал тов. Молотову 23 .марта 
1922 г., что „эконом71чески и  полит и
чески Н эп вполне обеспечивает нам  
возможность постройки фундамента 
социалистической экономики“ (Ленин, 
собр. соч, т. XXVII, стр. 207), указы вая 
в другом месте, что „Россия нэповская 
(нэповская, а  не капиталистическая,
В. Я.) будет Россией социалистиче
ской“. В основе Нэп лежали как допу
щение частно-капиталистических хо
зяйств, госкапитализма (в виде кон
цессий и аренд) и  свободного рынка 
для мелко-товарного производителя, со 
сменой продразверстки продналогом, 
так  и сохранение и максимальное раз
витие в руках пролотарекого государ
ства командных высот в промышлен
ности, торговле, в банковском деле, на 
транспорте и даже в с.*х.

Но Нэп не оставался неизменным на 
протяжении И  лет своего развития.
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В первый год введения Нэпа проис
ходила перегруппировка сил, развер
ты вался товарооборот на свободном 
рынке и рос частный капитал, особенно 
в области обращения, на основе за 
мены продразверстки продналогом 
восстанавливалась нарушенная связь 
между рабочим классом и кресть
янством (середняцким), восстанав
ливался механизм воспроизводства 
на базисе товарооборота между горо
дом и деревней, началось, хотя и 
в небольших размерах, накопление для 
дальнейшего развития производства. 
Хозяйственный расчет позволил со
хранить в руках у  гисударсгва наибо
лее важные предприятия, обучил хо
зяйственников правильно строить р а 
боту предприятия и привел к выра
ботке системы управления народным 
хозяйством. Вместе с тем прощупыва
лись пределы отступления, которые 
оказались меиыиями, чем первоначаль
но намеченное. „В 1н21 г., когда своей 
промышленности у  пас почти не было, 
сырья не хватало, а  транспорт стоял, 
Ленин предлагал госкапитализм, как 
сродство, через которое он думал свя
зать крестьянское хозяйство с инду
стрией. Иэтобыло правильно. Но значит 
ли это, что Ленин считал этот путь 
желательным при всяких  условиях? 
Конечно, не значит. Он шел иа смычку 
через госкапитализм потому, что у п а с  
не было развитой социалистической 
промышленности. Ну, а  теперь? Можно 
ли сказать, что у  нас нет теперь р аз
витой гоепромышленноотн? Конечно, 
нельзя сказать. Р азвитие пошло по 
другому руслу, концессии почти не 
привились, госпромышленность выро
сла, выросла госторговля, выросла 
кооперация, и смычка между городом 
и деревней стала устанавливался через 
социалистическую промышленность. 
Мы оказались в лучшем положении, 
чем мы думал и сами“ (Сталин, XIV съезд 
ВКИ'.б), Стенограф, отчет, стр. 4и7). й' 
песне 1922 г. отступление в основном 
закупилось, как это н констатировал 
XI съезд партии. Ленин, подчеркивая 
наэтом съезде первостепенное значение 
смычки с крестьянством, вместе с  тем 
уже указывал, что „сомкнуться е кре
стьянской массой, с рядовым трудовым 
крестьянством, и начать дгигаться впе

ред неизмеримо, бесконечно медленнее, 
чем мы мечтали, но зато  так, что дей
ствительно будет двигаться вся масса 
с нами. Тогда и  ускорение этого дви
жения в свое время наступит такое, о 
котором мы сейчас и  мечтать не можем. 
Это, по-моему, первый основной поли
тический урок новой экономической 
политики“ (Ленин, собр. соч., т. XXVII, 
стр. 281-282). Поэтому, период, насту
пивший в 1922 г., явился периодом 
восстановления промышлениостиисель- 
ского хозяйства н вместе с тем вос
становлением и закреплением на этой 
базе смычки рабочего класса с середшщ- 
кнм крестьянством. В течение 4 при
мерно лет (по 1926 гЛ промышленность 
была восстановлена, и  продукция ее 
поднята до довоенного уровня. Значи
тельно приблизилась к  этому времени 
и продукция с. х. к  тому иге уровню. 
Тем самым явно намечается г. пользу 
социализма разреш ение поста влеиного 
перед Э. п. пролетарской диктатуры 
вопроса „кто—кого“ в области произ
водства. В сфере обращения точно так 
лее намечается определенный перелом 
в пользу госторговли и кооперации. 

•Государство успешно п быстро оттес
няет на второе место частную  торго
влю. Но допущение капиталистических 
элементов (стихийность рынка в пер
вую очередь, сохранение частного тор
говца и мелкого товарного производи
теля Нэпом) порождает и  некоторый 
рост капиталистических элементов в 
деревне, где происходил за  этот пе
риод процесс дифференциации кре
стьянства в смысле отслаивания ку
лацкой верхушки деревни. .

О закреплением в восстановительный 
период Э. п. пролетарской диктатуры 
позиций социалистического сектора 
открывается второй, реконструктивный 
период. Я  п. пролетарской диктатуры 
цроводит в этот период максимальное 
расширение производительных сил 
страны, как основную цель свою, под 
лозунгом индустриализации. „Догнать 
и перегнать капиталистические страны 
в техническом отношении“, „превра
тить СССР из страны  аграрной в стра- 
пу производящую и вывозящую м а
ш ивы“—таковы исходные положения 
Э. п. в этот период. Вместе с тем на
чинает проводиться политикаограниче-
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ния кулака в деревне. Эти исходные 
положения обеспечила невиданный 
рост производительных сил страны, 
по темпам своим превышающий все 
ранее имевшие место исторические об
разцы быстрого хозяйственного роста.

Яурный рост индустриализации и по
литика ограничения кулака подгото
вили наступление социализма повеему 
фронту. Эта стадия начинается в 1929 г. 
11 приводит в 1032 г. к завершению в 
четыре года иптилетнего плана со
циалистического строительства, к  за
вершению построения фундамента со
циалистической экономики. Эта стадия 
в развитии Э. и. пролетарской дикта
туры характеризуется прежде всего 
небывалым размахом индустриализа
ции, приводящей к созданию огромно
го числа крупнейших индустриальных 
гигантов и производству в СССР ни
когда ранее но производившихся ма
шин и оборудования (блюминги, тур
бины и т. д.). Передовая техника ка
питалистических стран не только пе
реносится в СССР, но и получает здесь 
значительное дальнейшее развитие. 
Э.и. обеспечивает постепенное сокраще
ние рабочего дня до 7 часов, введение 
новых, социалистических форм труда 
(соцсоревнование, ударничество, бри
гады). Окончательно закрепляется Э. п. 
и плановое начало. К этому времени 
относится в особенности небывалый 
перелом в с. х., которое быстро пороет* 
раивастсяна началах коллективизации, 
на началах, проводимых Э. п. с 1929 г.

Вообще, 1929 г. является в деле со
циалистического строительства „годом 
великого перелома“. Сталии так 
характеризовал в своей исторической 
статье итоги 1929 г.: „Истекший год 
был годом великого перелома на всех 
фронтах социалистического строитель
ства. Перелом этот шел и продолжает 
иттп под знаком решительного наст у
пления  социализма на капиталистиче
ские элементы города и деревни“ (Во
просы ленинизма, стр. 532). Особенно 
значителен был перелом пменновобла- 
■•тн сельскохозяйственной реконструк
ции. Как указывал неоднократно Ле
нин, крупная индустрия в руках про
летариата узко обеоиечинаот решение 
вопроса „ктс-ког >“ в городе. 13 деревне ' 
же мелкое товарное производство та-

: кого фундамента для решения этого 
вопроса не создает. Напротив, оно само 
ежечасно порождает капиталистиче
ские элементы. Отсюда—громадное зн а
чение решительного наступления со
циализм а на капиталистические эле- 
ментыименно деревни. Иименпо на этом 
участке социалистического строитель
ства, „органически связанном о п ер 
выми двумя достижениями“ (в области 
производительности труда и в области 
строительства промытпленности),1929 г. 
принес „коренной перелом“, заключаю
щийся в развитии нашего земледелия 
от мелкого и отсталого индивидуального 
хозяйства к тгрупному и передовому 
коллект ивному земледелию, к совмест
ной обработке земли, к машино-трак- 
торным станциям, к артелям и  колхо
зам, опирающимся на новую механику, 
наконец к гигантам-совхозам, воору
женным еотиямптракторовпкомбайнов. 
Достижение партии состоит здесь и 
том, что нам удалось повернуть  основ
ные массы крестьянства в целом ряде 
районов от старого, капит алист иче
ского пути р а з в и т и я - .. .  к новому, со- 
цг/алистическому пути развития, ко
торый вытесняет богатеев-капиталя- 
стов, а  середняков и бедноту —  воору
ж ает трактором н сельско-хозяйствен- 
нымп машинами для того, чтобы дать 
им выбраться —  на широкий путь 
товарищеской, коллективной обработки 
земли. Достижение партии состоит в 
том, что нам удалось организовать тот 
коренной перелом  в недрах самого 
крестьянства и повести за  собою ши
рокие массы бедноты и середняков, 
несмотря на неимоверные трудности, 
несмотря на отчаянное сопротивление 
всех и всяких темных сил, от кулаков 
и попов до филистеров и правых оп
портунистов* (Сталин, „Год великого пе
релома“, Вопросы ленинизма, стр. 587).

К концу первой пятилетки свыше 
607о крестьянских хозяйств и  свыше 
75% земельной площади индивидуаль
ных хозяев было коллективизировано. 
Значительная часть с.-х. районов пре
вращ ается в результате проведения 
Э. и. этого времени в районы сплошной 
коллективизации. Социалистический 
сектор в с. х., таким образом, 
оказался но только ведущим, но и ко
личественно преобладающим. „В отста-
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лой, вчера еще раздробленной деревне 
отроится теперь крупное социалисти
ческое хозяйство на основе машинной 
техники ' (из доклада Молотова на 
XVII партийной конференции, „О вто
рой пятилетке“, стр. 5).

Э. п. этого времени вы рабаты валась 
и  проводилась в ж изнь при значитель
ном обострении классовой борьбы, по
рождающейся победоносным наступ
лением социализма. Уже с 1С28 г . ку
лацкие элементы попы тались оказать 
упорное сопротивлсне Э. п. пролетар
ской диктатуры, подры вая хлебозаго
товки и  активно вы ступая с чисто 
политическими лозунгами допущения 
кулаков в  советы. В дальнейш ем, Э. п. 
пролетарской диктатуры, ранее, в пе
риод восстановительный ограничивав
ш ая  кулачество, в отношении этого 
последнего стала проводиться как поли
ти ка ликвидации кулачества как клас
с а  на базе сплошной коллективизации, 
что еще более обострило борьбу капи
талистических элементов против Э. п. 
пролетарской диктатуры , оформив, с 
одной стороны, окончательно контр-ро- 
волюциониый троцкизм, как  авангард 
буржуазной контр революции, а  с  дру 
гой —вызвав активность правого укло
на, в самой партии играющ его роль 
кулацкой агентуры. Это делало необхо
димой непримиримую борьбу на два 
Фронта как с „левыми“,так  и с правыми. 
„Не может быть сомненья“, указы вает 
Сталин в  „Политическом отчете ЦК 
XVI съезду  ВКП(б)* („Вопросы лени
низма", 9 изд. стр. 568), „что, но обуздав 
уклонистов и  пе разбив их в открытом 
бою, мы не могли бы добиться тох у сп е
хов, которыми по праву гордится те 
перь наш а партия“. В незадолго до того 
напечатанной исторической статье „Го
ловокружение от успехов“ („П равда“, 
2 марта 1930 г.; „Вопросы ленинизма“, 9 
изд., стр. 469) Сталин поясняет: „Ис
кусство руководства есть серьезное 
дело. Н ельзя отставать от движения, 
ибо отстать значит оторваться от масс. 
Но нельзя п забегать вперед, ибо з а 
бежать вперед значит потерять связь 
с массами. Кто хочет руководить дви
жением и  сохранить вместе с тем связь 
с  миллионными массами, тот должен 
вести борьбу па два фронта—и против 
отстающих и  против забегаю щ их впе

ред*. „П артия наш а,—заканчивает он 
статыо,—сильна и  непобедима потому, 
что, руководя движением, она умеет 
сохранять н  ум нож ать свои связи с 
миллионными массами рабочих и  кре
стьян“.

Исходя и з этого основного принципа 
руководства и считаясь с новой обста
новкой, созданной ликвидацией безра
ботицы и преодолением массовой ни
щеты, которая гнала крестьянина из 
деревни в город, Сталин в  речи на 
съезде хозяйственников 23 июня 1931 г. 
выдвигает следую щ ие 6 пунктов для 
полного и равномерного выполнения 
плана разверты вания промышленности: 
а) „организованно набирать рабочую 
силу в порядке договоров с колхозами, 
механизировать труд*; б) „ликвидиро
вать текучесть рабочей силы, уничто
ж ить уравниловку, правильно органи
зовать зарплату, улучш ить бытовые 
условия рабочих"; в) „ликвидировать 
обезличку, улучш ить организацию  тру
да, правильно расставить силы на 
предприятии“; г) „добиться того, что
бы у  рабочего класса СССР была 
своя собственная производственно-тех
ническая интеллигенция“; д) „изменить 
отношение к  инженерно-техническим 
силам старой школы, проявить к  ним 
побольше внимания и  заботы , смелее 
привлекать их  к работе“; е) „внедрить 
и  укрепить хозрасчет, поднять внутри* 
промышленное накопление" („Новая 
обстановка, новые задачи  хозяйствен
ного строительства", „Вопросы лени
низма“, 9 изд., стр. 586—603). На-ряду с 
учетом требований текущ его момента 
тот же основной принцип руководства, 
обеспечивая силу и  победоносность 
партии, дал  возможность в 1982 г. по
ставить задачей Э. п. второй пятилет
ки „окончательную ликвидацию капи
талистических элементов и  классов 
вообще, полное уничтожение причин, 
порождающих классовые различия и 
эксплоатацню, и  преодоление пережит
ков капитализма в  экономике и  созна
нии людей, превращ ение всего трудя
щегося населения страны  в сознатель
ных и активных строителей бесклас
сового социалистического общества*.

Л и т е р а т у р у :  сы. т орговля, Х Ы , ч .8 , 471/72 
и 570.-71: Ад. Смит, .Богатство народов“, пер. 
Вибикпьа, т. П; Э ш ли, „Экономическая история 
Англии л средине веяа“ (руеск. пер., 1897); Л . Брен-
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т а н о , „И оторяя  р а зв и т и я  н в родв ого  х о з я й с т в а  в 
А нглии* (р . п ер ., 1980); Я н ж у л , „ А н г л и й с к а я  оно- 
водн ая  то р го в л я “ (2 т . ,  1876 н 18S2); о собен н о  влас- 
пы ц н сь м а  в  р е ч и  К об д ен а , Б р а й т а , Д ж . Чеибер* 
л ен а ; кром е того , м ного  м а т е р и а л а  с о д е р ж а т  с те 
н ограм мы  п ар л а м е н т с к и х за с е д л н п й  ( H a n s a rd 's  P a r 
lia m e n ta ry  D e b a te s  -  з а  в еоь  X IX  в . и  и а ч а л о  XX  в.), 
к о л л ек ц и и  п ам ф л етов  (ф р н тр е д е р ек и х  и  протеки и о- 
я п отови х) 70-х годов  п  н а ч а л а  XX в . (1900—1909); 
К у л и ш е р ,  „Эволю ция п ри бы л и  с  к а п и т а л а *  (2 т ., 
Ш б /8 ); Д .  С. М и л л ь ,  „О свободе* (1868); Г ер м . Л е ей , 
„А нглийское н арод н ое  х о з я й с т в о "  (р у сс к . иер . 1924); 
его ж е ,  „Э кон ом ич еск ая  ж и зн ь С.-А . С. Ш .“ (р. пер . 
1925); Г и ль ф ер д и н г, „ Ф и н ан сов ы й  к а п и т а л "  (р . пер . 
1921 и  неск . п о ст , и зд .); В . З о м б а р т ,  „С оврем ен
ный к а п и т а ш з а “, т . З-ii (р. п ер . 1920); В .  И .  Л е н и н ,  
собр. с о ч и н е н а ’1,  т . I I  ( „Р азв и ти е  к а п и т а л и з м а  в 
Р о с с и и “), т . X V II („Н овы е д ан н ы е  о з а к о н а х  р а зв и 
ти я  к а п и т а л и з м а  в зе м л е д е л и и “), т . X IX  („И м пе
р и ал и зм , к а к  н овей ш ий  » т а н  к а п т а л и з м ь " ,  1917), 
т . X X I (особенно „ Г о су д ар с т в о  и  рево л ю ц и я “), 
V. X X V II (с т а т ь и , д о к л а д ы  и ре ч и  по в о п р ю а м  
Э. п .); И . С т а л и н ,  „В-ш рооы  л е н и н и зм а '1 (9 и зд ., 
1832); П а ш у к а н п с , „И м п ери али зм  «  к о л о н н а л и тая  
п ол и тик а*  (1928i; J o h n  S m i th ,  „M em oirs  of W o o l“ 
(2 v is ,  1717); „ D isco u rse  o f  C om m on W e a l“ (ed . by  
m iss E l. L am ond, 1813; м и с с  E. Л я м о л л  д о к а з а л а , 
что сочи нен и е о тн о си тс я  к  1Б19 г .;  к а к  п К ен ин гем , 
он а  были с к л о п п а  п р и п и с ы ва ть  о го  Д ж . Г е л ьс у , 
и зз е о гн .’ы у борц у п роти в  о го р аж п в а в и н  врем ен  
л о р д а-и р о т ек т о р а ; н о  э т а  д о г а а к а  об а в т о р с т в е  п е  
ы ож от « ч и та ть ся  д ост а то ч н о  о б осн ов ан н ой —д о  то го  
п ам ф л ет  бы л оп уб ли к ов ан  в  и зм ен ен н ом  вп де в 
1681 г .  п о д  з а п л а т и -м  „Com pem V nm , o r  b r ie f  E x a 
m ina tion  о / o .-rta in  o r  U n ary  C o m p la i n t s . . .  by  W.
S . G en t“ u  ел в е р ш е и н о  п роизтим ьно п р и аи п и о ал с я  
Ста-рорлу); „The eco n o m ic  W rit in g s  o f  S ir  W . P o tty , 
e<l. by H ull*  (2 v ie , 1899): D a v e n a n t ,  „ D isco u rses 
on th e  publ. r ev e n u e  a n d  tb e  t r a d  о o f  E ngland*  (2 r i 9, 
1698) ;  W . C u n n in g h a m ,  „T he o w ro th  o f  o n g -  
l is h  in d u stry *  (5 e d ., 8  v is ,  1910); его ж е ,  „ T he  P r o g 
r e s s  o f  c a p ita lis m  in  E ng land*  (1916) ;  S c h u lze -Q d -  
w e rn itz ,  „ B rilisc h o r  I ra p e r ia l is m n s  a n d  e n g l. F re i
h e n d e l“ (1*03); J .  H o b so n , „ T h e  ev o lu tio n  o f  m o dern  
c ap ita lis m *  (now  *>d., I 92B); его ж е , „ Im p eria lism “ 
(1012); его ж е, »T he n e w  p ro te c tio n ism “ ( 1916); W .  
S o m b a r t ,  „Die d e u tsch e  V o lb s # ir ts e h a f t  im  19 Ja h r*  
h e n d e r t“ (1908): L . K n o w le s ,  „T he in d u s t r ia l and  so 
c ia l  R e v o lu tio n s  in  G ro a t  B rita in  d u r in g  th e  XIX 
C e n tu ry “ (1921); L . Г .  R ee s , „А  S o c ia l a n a  in d u s tria l 
H is to ry  of E ngland*  (1920); l .  B .  P a c k a r d , .T h e  Com
m e rc ia l  R evolu tion*  (N ow  Y o rk , 1927): „ F in a l R e n -n t 
o f th e  C om m ittee on I n d u s try  and  T rad e *  ( 1929; м но
го  ц ен н ого  м а т е р и а л а  и  в 6  осн ов н ы х  т о м а \ тру 
д ов  „ В ал ьф уроьоеого  к ом и тета“ , 192б '27 |; „Thn in 
s e c u r i ty  o f  in d u s try . T h o  A n n a ls  o f  th e  A m erSo A ca
dem y  o f  P o l . a n d  S oc. s o ie n c  a*  (vo l. 1Г.1, M arch , 
1991); „E lem en ts  o f  an  A m erio . f o re ig n  p o lic y “ ( ib id ., 
v o l. 16« , Iu Jy , 1931). В .  ■ Я р о ц к и й .

Э к о н о м и ч е с к и е  к р е с т ь я н е !  сы.
XXV, прил. крестьяне различны х на
именований, 3/4, 15.

Э к о н о м и ч е с к и е  к р и з и с ы .  1. По
нят ие и  содержание проблемы. В об
ласть социальной экономики понятие 
кризиса перенесено из области меди
цинской патологии, где под этим поня
тием разумеется та  высшая точка в 
развитии болезни, которая служ ит ре
шающим моментом и поворотным пунк
том в ту  или другую  сторону. В этом 
смысле для общественно-хозяйствен
ной жизни кризис—-это высш ая точка, 
до которой доходит нарастание проти

воречий в общественном воспроизвод
стве и  с  которой начинается реш итель
ный поворот в сторону приостановки 
дальнейшего разви тия и необходимо
сти предварительного разрешения 
накопившихся противоречий для того, 
чтобы хозяйственная ж изнь могла раз* 
внваться дальше. Можно сказать , кри
зис—это взрыв накопившихся противо
речий. Э. к. обычно сопровоя:даютея 
весьма серьезными и глубокими потря
сениями социально-хозяйственной ж из
ни н  присущи лишь капиталистиче
скому обществу. Если историки и  опи
сывают явления, похожие на Э. к., в 
древнем мире, а  такж е в средние века, 
то эти явления не находили еебо там 
достаточно определенного оформления 
и носили случайный, незакономерный 
характер. Как закономерное явление о 
вполне очерченными особенностями Э. 
к. свойственны только эпохе капита
лизма. Характерными чертами Э. к. 
являю тся их всеобщность и  их более 
или менее правильная периодичность, 
а  основным явлением Э. к.—перепроиз
водство товаров. Последнее носит, од
нако, не абсолютный характер, а  отно
сительный: оно является таковым лишь 
по отношению к  наличию у  населения 
платежно-способного спроса.

Понятие Э. к. охватывает несколько 
различны х моментов, из которых одни 
предшествуют кризису, как таковому, 
другие следуют за  ним. Эти моменты 
молено свести к  следующим четырем 
периодам, или фазам: 1) период подъ
ема, 2) кризис в собственном смысле, 
3) период депрессии и  4) период ожив
ления, за  которым снова следует подъем 
и т. д. Все четыре фазы в целом соста
вляют один цикл. Период подъема х а 
рактеризуется ростом прибыли, увели
чением капитальных вложений в про
изводство, ростом производительного 
сырья, вкладываемого в производство 
(железо, уголь), увеличением количе
ства выбрасываемых на рынок товаров, 
высоким ссудным процентом и высоки
ми ценами н а  товары; в этом первом 
периоде, периоде подъема, некоторые 
экономисты (Шпитгоф) различаю т 
два различных, последовательно на
ступающих один за  другим момента: 
первый момент действительного подъ* 
ема, второй—стремительной, спекуля
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т и в н о й  г б р я ч к и ,  п р и  к о т о р о й  п о я в л я е т 
с я  м н о г о  „ д у т ы х "  п р е д п р и я т и й ,  з а в е 
д о м о  н е  м о г у щ и х  р е а л и з о в а т ь  з а н я т ы е  
к а п и т а л ы ,  с д е л а т ь  и х  р е н т а б е л ь н ы м и .  

З д е с ь  у ж е  б л и з к а  к о н е ч н а я  в ы с ш а я  
т о ч к а  п о д ъ е м а ,  к о г д а  в о т - в о т  р а з р а з и т 

с я  к р и з и с .  В т о р о й  п е р и о д ,  м о м е н т  к р и 
з и с а ,  х а р а к т е р и з у е т с я  р е з к и м  п а д е 

н и е м  т о в а р н ы х  ц е н .  о т с у т с т в и е м  н а  
р ы н к е  д о с т а т о ч н о г о  с б ы т а  т о в а р о в ,  
я с н о  о б н а р у ж и в ш и м с я  п е р е п р о и з в о д 

с т в о м  т о в а р о в ,  к р у ш е н и е м  к р е д и т а  
( к р е д и т и в ^  к р и з и с ) ,  п а н и к о й  н а  б и р 
ж е  п  п а д е н и е м  ф о н д о в ы х  б у м а г  ( б и р 
ж е в о й  к р и з и с ) ,  к р а х о м  б а н к о в ,  в ы я с н и в 

ш е й с я  н е в о з м о ж н о с т ь ю  с б ы т ь  в е с ь  н а -  
к о г ш в ш и й с я  н а  р ы н к е  и  н е р а с п р о д а н 

н ы й  т о в а р  ( т о в а р н о - т о р г о в ы й  к р и з и с ) ,  
в ы б р а с ы в а н и е м  т о в а р о в  з а  г р а н и ц у ,  п о  
„ б р о с о в ы м “ ц е н а м  ( д э м п и н г ) ,  о с т а н о в 

к о й  р я д а  п р о и з в о д с т в ,  с о к р а щ е н и е м  
ч и с л а  з а н я т ы х  р а б о ч и х ,  р о с т о м  б е з р а 
б о т и ц ы ,  с о к р а щ е н и е м  з а р а б о т н о й  п л а 

т ы ,  в с е г о  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  
( п р о м ы ш л е н н ы й  к р и з и с  в  с о б с т в е н н о м  
с м ы с л е )  и  в  т о  ж е  с а м о е  в р е м я — п е р е 
о р г а н и з а ц и е й  и  р а ц и о н а л и з а ц и е й  п р о 
и з в о д с т в а ,  у л у ч ш е н и е м  т е х н и к и ,  п р и - , 

м е н е н и е м  н о в ы х  и з о б р е т е н и й .  Т р е т ь я  | 
ф а з а ,  ф а з а  д е п р е с с и и ,  т а к ж е  д е л и т с я  
н а  д в а  п е р и о д а :  п е р в ы й  х а р а к т е р и 
з у е т с я  я в л е н и я м и  о б р а т н ы м и  т е м ,  
к о т о р ы м и  с о п р о в о ж д а е т с я  п о д ъ е м :  
у м е н ь ш е н и е м  в л о ж е н и й  к а п и т а л о в  в  
п р о и з в о д с т в о ,  с о к р а щ е н и е м  п о т р е б л е 

н и я  п р о и з в о д п т е л ь н о г о  с ы р ь я  ( ж е л е з а ,  
у г л я ) ,  п а д е н и е м  п р и б ы л и ,  с о к р а щ е 
н и е м  у р о в н я  п р о ц е н т а ,  п р о д о л ж а ю 
щ и м с я  п а д е н и е м  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  
и  н е п р е к р а щ а ю щ и м с я  п а д е н и е м  ц е н ;  
в т о р о й  п е р и о д  д е п р е с с и и  я в л я е т с я  

п е р е х о д н о й  с т у п е н ь ю  о т  д е п р е с с и и  к  
н е к о т о р о м у  о ж и в л е н и ю  д е л ;  о т с ю д а  
н а ч и н а е т с я  л и н и я  в о с х о ж д е н и я ;  з д е с ь ,  
о д н а к о ,  с п р о с  з н а ч и т е л ь н о  е щ е  н и ж е  
п р е д л о ж е н и я ;  е щ е  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  
л и ч н ы х  и  м а т е р и а л ь н ы х  с и л  о с т а е т с я  
н е и с п о л ь з о в а н н о й ;  о б щ а я  к о н ъ ю н к т у 
р а  е щ е  о с т а е т с я  н е б л а г о п р и я т н о й ;  н о  
л и н и я  д в и ж е н и я  в н и з  з д е с ь  у ж е  п р и 
о с т а н а в л и в а е т с я  и  н а ч и н а е т с я  п е р е 
л о м .  Ч е т в е р т а я  ф а з а  —  о ж и в л е н и я ,  
с н а ч а л а  м е д д о н н о г о ,  п о т о м  в с е  б о л е е  
р а з р а с т а ю щ е г о с я  и ,  н а к о н е ц ,  п е р е х о 

д я щ е г о  в  п о д ъ е м ,  т . - о .  в  п е р в у ю  с т а д и ю .  
Э т а  с т а д и я  х а р а к т е р и з у е т с я  т е м  ж е ,

ч т о  и  п е р в а я ,  и  ф а к т и ч е с к и  с  н е й  с л и 
в а е т с я ,  о т л и ч а я с ь  л и ш ь  м е н ь ш е й  с т е 
п е н ь ю  и н т е н с и в н о с т и  р а з в и т и я .

П е р и о д и ч е с к и й  х а р а к т е р  Э .  к .  в ы р а 
ж а е т с я  в  б о л е е  и л и  м е н е е  п р а в и л ь н о й  

п о в т о р я е м о с т и  п р о м ы ш л е н н ы х  ц и к л о в ,  
с о  в с е м и  ф а з а м и  и х  р а з в и т и я  и  в  о д 
н о й  и  т о й  ж е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  О т 

с ю д а — п о н я т и е  п е р и о д и ч н о с т и  Э .  к .  м о 
ж е т  б ы т ь  з а м е н я е м о  п о н я т и е м  ц и к 
л и ч н о с т и ,  т а к  к а к  к а ж д ы й  р а з  о т  к р и 
з и с а  д о  н о в о г о  к р и з и с а  п р о х о д и т  ц е 
л ы й  ц и к л .  Т а к  к а к  п о д  к р и з и с о м  в  с о б 

с т в е н н о м  с м ы с л е  с л о в а  р а з у м е е т с я  
л и ш ь  о д и н  м о м е н т  в с е г о  с л о ж н о г о  
к о м п л е к с а  я в л е н и й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  
Э .  к . ,  а  п о д  ц и к л о м — в с я  с о в о к у п н о с т ь  
я в л е н и й  Э . к . ,  с о  в с е м и  и х  ч е т ы р ь м я  
ф а з а м и ,  т о  в  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у 
р е ,  о с о б е н н о  н о в е й ш е г о  в р е м е н и ,  е с т ь  
п о п ы т к и  с л и в а т ь  п р о б л е м у  Э .  к .  с  п р о б 
л е м о й  ц и к л о в  т а к ,  ч т о б ы  п о с л е д н е й  
п е р в а я  б ы л а  ц е л и к о м  п о г л о щ е н а .  Т а к о е  
п о г л о щ е н и е ,  о д н а к о ,  м а л о  ц е л е с о о б р а з 

н о .  Ц и к л и ч н о с т ь ,  и л и  п е р и о д и ч н о с т ь -  
э т о  л и ш ь  о д н а  с т о р о н а  я в л е н и я  Э .  к . ,  
к о т о р а я  н е  м о ж е т  п о г л о т и т ь  с у щ е с т в о ,  

в с е й  п р о б л е м ы .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  ц е н 
т р а л ь н ы м  п у н к т о м  в с е й  п р о б л е м ы  Э .  к .  
я в л я е т с я  и м е н н о  в т о р а я  с т а д и я  к о м 

п л е к с а  я в л е н и й ,  в т о р а я  ф а з а  и х ;  о н а  
л е ж и т  в  ц е н т р е  в н и м а н и я ;  в о к р у г  н е е  

п р о и с х о д и т  д в и ж е н и е  в с е г о  п р е д ш е 
с т в у ю щ е г о  к р и з и е у и в с е г о п о с л е д у ю щ е -  
г о ;  о с н о в н о й  м о м е н т  п р о б л е м ы — и м е н н о  

в  э т о й  к р и з и с н о й  ф а з е ; в п о л н е  е с т е с т в е н 
н о ,  п о э т о м у ,  ч т о  в с я  п р о б л е м а  п р а в и л ь 
н о  п о л у ч а е т  н а з в а н и е  п о  с в о е м у  
г л а в н е й ш е м у  о с н о в н о м у  м о м е н т у ,  с о б и 
р а ю щ е м у  в  с е б е ,  к а к  в  ф о к у с е ,  в с е  о с 
т а л ь н ы е  м о м е н т ы .  О т с ю д а ,  п р о б л е м а  
Э .  к .  д о л ж н а  б ы т ь  с о х р а н е н а  в о  в с е й  
с в о е й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и ,  к а к  о с н о в н а я ,  
а  п р о б л е м а  ц и к л о в ,  ц и к л и ч н о с т и ,  п е р и 
о д и ч н о с т и  в х о д и т ь  в  н е е  к а к  о т д е л ь н а я  
ч а с т ь .

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

м ы ш л е н н ы х  а к ц и й ,  в ы в о з а  к а п и т а л о в ,  
р а з м е р о в  о б щ е й  п р о д у к ц и и  с т р а н ы ,  д в н -
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жения товарных цен, движения вкла
дов в банки и проч.; см. экономическая 
■конъюнктура). Предполагается, что 
изучение и  установление такой кривой, 
в которой бы отразилось движение всей 
экономической жизни в целом, раскроет 
и  характер цикловых волн производ
ственного процесса и  осветит причины 
Э. к., и  укажет линии будущего раз
вития, по крайней мере на ближайшие 
годы. Но и такого рода попытки не 
могут устранить самостоятельности 
проблемы кризисов, так как проблема 
конъюнктуры занята изучением явле
ний, совершающихся на поверхности 
общественно-хозяйственной жизни, и 
потому она не в силах проникнуть 
глубоко внутрь производственного про
цесса и вскрыть корни такого сложного 
явления, каким является Э. к. Следова
тельно, не может быть и речи о том, 
чтобы проблема Э. к. могла быть погло
щена более общей проблемой конъюнк
туры (см. экономическая конъюнкту
ра).

Содержание проблемы Э. к. сводится 
к теоретическому анализу всех четы
рех фаз, из которых состоит промыш
ленный цикл, при чем главнейшее вни
мание должно быть направлено прежде 
всего ыавыяснение причины самого кри
зиса, т.-о. на выяснение вопроса о том, 
что приводит от подъемаккризису, аза- 
тем—на выяснение причины периодич
ности, т.-е. вопроса о том, почему после 
кризиса и  депрессии снова начинается 
оживление и подъем.

2. К  истории -.’Л к. Как закономерное 
явление, Э. к. возникают лишь в XIX в. 
Впервые в своей определенности' они 
появляются на родине промышленного 
капитализма—в Англии, уже после 
того, как окончательно сказались и 
выявились на народном хозяйстве 
Англии следы промышленной револю
ции. Но эпизодически Э. к. возникали 
и  раньше. Подлинная история Э. к. 
начинается лишь с конца первой чет
верти Х1Х-гов. В развитии Э. к. можно 
установить четыре более или менее 
различных периода: 1) период пере
хода торгового капитала в промыш
ленный—конец XVII в. и XVIII в., до 
конца первой четверти XIX в.; 2) пе
риод классического (промышленного) 
капиталнзыа—с конца первой четверти

XIX в. до второй половины 70-х годов; 
3) период монополистического капита
лизма, начиная с конца 70-х годов и 
до мировой войны, и 4) период после
военного капитализма. В первом пе
риоде Э. к. имеют еще чисто случай
ный характер и  не выходят из сферы 
чисто торгового обращения. Во втором 
периоде Э. к. принимают наиболее всею  
типические формы, отлнчаяеь уже и 
всеобщностью, и  большой степенью 
правильности, и  постоянством, при чем 
здесь переход от подъема к  упадку 
особенно остр н  внезапен; кризисы 
здесь отличаются поэтому особенной 
яркостью, но в то же время и  кратко
временностью, не имея затяжного х а 
рактера: переход от кризиса к  депрес
сии здесь быстрый, и сама депрессия 
непродолжительна; весь промышлен
ный цикл здесь обнимает период вре
мени в среднем 10-11 лет; в смене 
кризисных фаз здесь замечается до 
некоторой степени постепенность: сна 
чала наступает биржевой кризис, за
тем кризис в области кредита, банков 
и  денежного обращения (банково-кре
дитный и  денежный кризис), наконец, 
товарно-торговый и промышленный в 
собственном смысле слова. В период 
монополистического капитализма, т.-о.. 
в  третий период, кризисы теряю т свою 
остроту, эластичность, легкость и бы
строту перехода из одной фазы цикла 
в другую; характер цикла здесь при
тупленный, но депрессия переносится 
весьма тяжело и  при этом она здесь 
чрезвычайно туго переходит в стадию 
олсивлеиия; кроме того, кризисы здесь 
быстрее следуют одни за  другими; 
общая линия движения здесь с менее 
острыми выступами и более упрощен
ной формы; нарушения в области от
ношений кредита и банков, а  токжо 
денежного обращения здесь не всегда 
носят характер остроты и часто совсем 
незаметны ила даже могут отсутство
вать. В четвертом периоде, т.-е. посло
военного времени, Э. к. сохраняют чер
ты. характеризующие предшествую
щий период, но эдесь выступают и не
которые особенности: здесь замечается 
особенно серьезная и крупная пере
организация и  рационализация про
мышленности, быстрая смена машин, 
небывалый рост крупных технических
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изобретений и усовершенствований, 
что чрезвычайно углубляет характер 
кризисных процессов; кризисы здесь 
приобретают характер как бы перма
нентный, хронический, с весьма тяже
лой депрессией, и  сопровождаются 
выбрасыванием за  борт производства 
огромных масс живой рабочей силы, 
резким обнищанием широких масс на
селения, отсутствием каких-либо на
дежд на возможность скорого восста
новления пропорциональности между 
общественным спросом и  предложе
нием; наконец, Э. к. здесь быстро охва
тывают мировой рынок, автоматиче
ски переносясь с одной стороны на 
другую, и  грозят крушением самой 
системы капитализма.

Как закономерное явление, Э. к. воз
никли, как мы видели, в Англии, затем 
их начинают переживать постепенно 
всо страны, вступающие в  сеть капи
талистических отношений; за  Англией 
следовала Франция, затем Соединен
ные Ш таты Сев. Америки, Германия 
и  Австрия, потом Россия, Япония II 
т. д. В Англии первые У. к. относятся 
к 1793, 1310, 1815, 1819 и 1825 годам. 
Бунягяи находит, что ужо кризис 
1793 г., разразивш ийся тотчас по окон
чании американской войны за  неза
висимость, открывает эру промышлен
но-капиталистических кризисов. Это, 
однако, не соответствует действитель
ности, так как кризис 1793 г. имел ха
рактер главным образом торгового кри
зиса. Правильнее в данном случае 
считать, вслед за  Ш питгофоми Туган- 
Варановским, началом эры капитали
стических Э. к. 1825 г., когда к этому 
времени промышленная революция в 
Англии в общих своих чертах закон
чилась. Подъем перед этим кризисом 
начался с 1822 г. В это время, начиная 
с 1822 и почти до конца 1825 г., шли 
непрерывно вложения капиталов в от
крываемые рудники, заводы, фабрики, 
кораблестроение, прорытие каналов и 
проч. Цены росли, хотя и медленно, 
вплоть до 182-1 г. Высокие цены на то
вары повлекли за  собой оживленный 
ввоз иностранных товаров и  повлиялп 
на сокращение вывоза. Благодаря этим 
обстоятельствам золото отливало за
границу. Между тем быстро нарастало 
перепроизводство товаров, при все бо

лее и более ухудшавшемся вексельном 
курсе. В 1825 г. началось падение цев; 
цены хлопка упали  на 60%, шелка на 
39°/0, кофе на 27%, свинца на 24% н 
т. д. Наступил застой в промышлен
ности и  торговле. С лета начался бир
жевой кризис, а  с октября банковый 
и денежный; башга лопались один 8а 
другим; наличность английского банка 
быстро сокращалась; эта  наличность 
к декабрю з а  год сократилась почти 
в 10 раз; 17-го декабря английский 
банк должен был поднять учетный про
цент с 4 до 5; в январе 1825 г. после
довал товарно-торговый кризис, а за 
нпм полное расстройство в делах пред
приятий: фабрики и заводы стали оста
навливать свою работу, рабочие уволь
нялись, вы растала безработицам остав
шихся рабочих заработная плата стала 
снижаться; чтобы удержаться, фабрики 
и  заводы должны были прибегнуть к 
рационализации производства и техни
ческому переоборудованию; стали бы
стро вводиться механические станки, 
а  старые машины и приспособления 
заменяться новыми. Кризис 1825 г. не 
отразился сколько-нибудь заметно на 
странах континота, так как промышлен
ный капитализм здесь но успел еще 
обосноваться.

Улучшение положения и  оживление 
в Англия начинаются с 1830 г.; в этом 
году английский банк снова снизил 
учетный процент; началось быстрое 
вкладывание капиталов в промышлен
ность, усиленное строительство желез
ных дорог в стране, быстро поглощаю
щее свободные капиталы страны. О 
1832 по 1836 годы отмечается усилен
ный подъем. Снова идет рост товар
ных цен, прирост занятых рабочих, 
рост заработной платы, сокращение 
безработицы, спрос на продукты про
мышленности, высокие прибыли и проч. 
Кризис наступает в конце 1836 года. 
На этот раз кризис идет из Соединен
ных Штатов Америки. Нарушение 
устойчивости начинается с торгового 
баланса; в Англии идет усиленный 
ввоз из Соединенных Ш татов, отстаю
щий от вывоза; неблагоприятный век
сельный курс заставляет Английский 
банк в августе 1836 г. поднять учет
ный процент до 41/*, а  ватем и до 5; 
в ноябре этого же года произошло
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крушение цен,продолжавшееся в 1837г., 
з а  этим последовал кредитный и бан
ковский кризис; снова растет безрабо
тица, сопровождающаяся на этот раз 
.рабочими забастовками; положение обо
стрилось в  концу 1838 Л, а  в 1839 г. 
английский банк снова подымает учет
ный процент с 5 до б. Кризис прини
мает одни н те  же формы в Англии и 
в Соединенных Ш татах. Но на этот 
раз кризис идет уж е дальше, захваты 
вая Францию и Бельгию , где начались 
крахи банков и все явления, характер
ные для Э. к. Д епрессия продолжалась 
до 1842 г. Германия, однако, недоста
точно тесно еще связанная с капита
листическим рынком, оставалась пока 
еще в стороне от кризиса, хотя к этому 
времени в ней уж е заметно начинала 
развиваться крупная промышленность 
(железные дороги, свекло - сахарное 
производство, винокурение, хлопчато
бумажная промышленность и  проч.).

Новый кризис разразился в 1847году, 
после того как 1843—1846 годы прохо
дили с большим подъемом, особенно 
для Франции, где в ,это  время шла 
усиленная постройка железных дорог; 
железнодорожная промышленность по
влекла за  собой и  развитие металлур
гической индустрии. Такая ж е желез
но-строительная горячка идет в это 
время и в Англии. Так же, как и  во 
Франции, здесь выпускается масса 
железнодорожных акций, привлекших 
капиталы и вызвавших спекуляцию 
ими. игру на повышение. В это время 
сельское хозяйство Англии испыты
вало большие затруднения благодаря 
неурожаям, последние, однако, не пони
жали подъема промышленности; наобо
рот, промышленный оборот помогал 
сельским хозяевам легче переносить 
годы неурожая. Товарные пены росли 
как в Англии, так и в особенности во 
Франции. Сильно росла прибыль ка
питалистов. Увеличивалась и  заработ
ная плата. Но подъем продолжался 
недолго. Еще до 1847 г. Ф ранцузский 
и Английский банки повысили учет
ный процент. Первые удары кризиса 
раздались во Франции, где прежде 
всего приостановились работы по по
стройке железных дорог (на дороге Па
риж—Лион); железнодорожный кризис 
повлек за  собой кризис в металлурги

ческой промышленности, где ср азу  же. 
вследствие остановки железнодорож
ного строительства, обнаружилось пере
производство; з а  металлургическим 
производством пострадала каменно
угольная промышленность. В 1847 г. 
началось падение цен. Затем  и во 
Ф ранции, ив  Англии последовалденеж- 
ный кризис в смысле расстройства де
нежного обращения; к этому присо
единился неблагоприятный торговый 
баланс; золото стало отливать как из 
Англии, так  и  и з Франции; с января 
Ф ранцузский и  Английский банкп 
подымают учетный процент, что откры
вало гл аза  на положение дол в стране; 
в октябре 1847 г. начался в Англии 
крах банков (в Ливерпуле, в Ньюкест- 
ле); почти одновременно то же самое 
происходит и во Ф ранции. Д епрессия 
продолжалась вплоть до 1851 г. Со
циальным результатом  кризиса 1847 г. 
во Ф ранции была революция 1848 г., в 
Англии—оживление чартистского дви
жения; во Ф ранции в течение 1847 г. 
было рассчитано до 780.СО0 рабочих, 
заняты х только по постройке ж елез
ных дорог, и  выброшено на улицу. 
Накануне революции 48 года в одном. 
Париже насчитывалось до 100.000 без
работных. Во время кризиса 1847 г. 
Германия снова оказалась в стороне, 
если но считать некоторых связанных 
с этим кризисом затруднений в Гам
бурге и южной Германии.

Следующим кризисом был кризис 
1857 года. Этот кризис характерен тем. 
что он затронул страны и Старого, и 
Нового света и коснулся впервые Гер
мании п Голландии. П ризнаки перело
ма начались уже с 1850 г. С этого време-. 
ни началось улучшение делдляА нглии 
п однпм-двумя годами позднее—для 
Франции. Подъем был вызван небы
валым увеличением добычи золота 
и серебра, благодаря открытию золо
тых россыпей в Калифорнии (1841) и 
Австралии (1851). Под влияаием хлы
нувших н а  Европу вовых масс золота 
цены сделали скачек вверх, и  про 
мышленность тотчас же стала оживать. 
В Англии оживление началось с обла
сти  кораблестроения. В это ж е время 
ряд  новых верфей открывается в  Аме
рике. Оживление переносится и на 
железнодорожное строительство как
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в Англии, т а к н  в Америке, Франции 
и  Германии. Вслед за  этим оживление, 
естественно, переходит и на железоде
лательную и горную промышленности. 
Начался подъем и в  производстве 
предметов личного потребления; в Ан
глин и Франции замечается большое 
оживление в текстильном деле. Вме
сте с этим идет и  строительная дея
тельность, особенно в Америке, где за  
короткое время вырастаю т новые горо
да, а  старые быстро разрастаю тся. 
Рост городов вызывает к ж изни земель
ную спекуляцию. Повышение цен в ' 
этот период подъема идет с 1852 по 
1857 г., при чем цены проявляли 
скачкообразный- рост. Кризис разра
зился осенью 1857 г. Во Франции, 
Англии и Соединенных Ш татах кризис 
начался с железкодороленого дела, 
где началось сокращение доходности 
и приостановка работ. За этим после
довал кризис и  в остальных отраслях 
промышленной деятельности. Стали 
останавливаться железоделательные 
заводы, сокращаться производства 
стали, одновременно и во Франции, и 
в Соединенных Ш татах, и в Англии, 
увольняться рабочие, падать их зара
ботная плата. Американский байк в 
Ныо-Иорко первым принулсден был 
повысить свой учетный процент. За 
ним последовал Английский баш; ц 
затем Французский. Н ачался бирже
вой кризис во всех странах- Началось 
стремительное падение ценных бумаг. 
Кредитный кризис отразился на Гер
мании, Норвегии, Ш веции и Данди, 
не затронув лишь Ш вейцарии и  Ни
дерландов. Депрессия продолжалась 
4 года, с 1858 по 1861 год.

Следующий кризис последовал в 
1866 году. Подъем начался с 1861 г., 
при чем оживление снова началось с 
постройки железных дорог, вызывая 
к  жизни и  ряд других отраслей. Цены 
стояли высокие вплоть до 1866 г. Кри
зис 1866 г. осложнился войной между 
американскими ш татами в 1861 г.; ослож
нение сводилось к затруднениям на 
денежном рынке, несмотря наблагопри- 
ятный для промышленности период — 
начала подъема. Кризис имел здесь 
обычные формы и одинаково коснулся 
как Англии, так и Франции. Кризис 
начался, как к  предыдущие, с зами

нок в железнодорожном строительстве. 
Р яд железнодорожных обществ объ
явил о.'бя несостоятельным. Нача
лась биржевая паника и проч. Широ
кого охвата биржевой кризис, однако, 
не имел, так  как в силу случайного 
расстройства денежного обращения и 
Ф ранцузский, и  Английский банки еще 
в 1861 г. повысили учетный процент, 
и спекуляции нельзя было широко 
развиться. Д епрессия продолжалась 
здесь недолго, всего два года—1867 н 
1868.

З а  кризисом 1866 г. следовал кризис 
18ГЗ г. Если до сих пор главным цен
тром развития и  движения кризисов 
были Англия и  Ф ранция, то с этого 
времени на первый план начинают 
выступать Германия и Соединенные 
Штаты. Подъем начался с 1869 г. и 
продолжался пять лет. В этом подъеме 
для Соединенных Ш татов сыграло- 
большую роль окончание междоусоб
ной войны, а  для Германии—пятимил
лиардная контрибуция, полученная от 
французов. Особенно резкий подъем 
был в Германии, где чрезвычайно 
быстро шел роет крупной метал
лургической промышленности именно 
в эти годы. В это время в Германии 
и Австрии началось быстрое развитие 
и рост городов (Вена, Берлин). Товар
ные цены стояли высоко. Спрос на 
средства производства и предметы 
потребления все выростал. Росла и 
заработная п л ата  рабочих в Германии 
и  в Соединенных Ш татах, а  отчасти и 
в Англии. Кризис разразился в Гер
мании и Австрии в мае, в Соединен
ных Ш татах—в сентябре 1873 г. Начал
ся он с железнодорожных предприя
тий, когда дела железнодорожных об
ществ пошатнулись в силу неимоверно 
разросшейся спекуляции. Отсюда кри
зис перекинулся в горное дело и  круп
ную металлургическую промышлен
ность, а  за  ними и на другие отрасли. 
Началось падение цен сначала в Гер
мании, потом в Соединенных Ш татах 
и еще позднее в Англии. З а  этим 
последовал кредитно-банковый кризис, 
хотя вексельные курсы оставались без 
изменения. Н ачался крах банков; на 
бирже началась обычная паника. Как 
в Вене и  Берлине, так и  в  Нью-Йорке 
биржевой кризис особенно был остр,
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вызвав массу эксцессов. Колоссальные 
йотери были особенно на железнодо
рожных бумагах. Биржевой кризис 
длился, однако, недолго и  к  концу 
года всюду был уж е изжит. З а  бир
жевым следовали кризисы  товарно-тор
говый и промышленный, вызвав, как 
обычно, огромный процент безработицы 
и снижение заработной платы. Н асту
пившая вслед за  кризисом депрессия 
тянулась очень долго: с  1874 по 1879 
год.

Этой депрессией открывался новый 
характер Э. к., выявившийся со второй 
половины 70-х годов. С этого времени 
Э. к. теряю т свою остроту и  правиль
ность, становясь более тяжелыми и 
глубокими и охватывая собой весь 
мировой рынок. Б этих кризисах моно
полистического периода, начиная со 
второй половины 70-х годов и до воен
ного времени, можно отметить, следуя 
за  Шпитгофом, два различных момен
та: один—с 1874 г. по 1894, другой—с 
1895 по 1913 г. В первом (1874—1894) 
подъемы кратковременны, депрессии 
же чрезвычайно длительны. Во втором 
(1895 —1913) наоборот: депрессии кратко
временны, подъемы длительны. Р азви
тие кризиса здесь идет в таком по
рядке: подъем 1880-1882 гг., кризис 
1882 и  1884 гг., депрессия 1895 -1910 гг.; 
криэис 1900 г., депрессия 1901—1902 гг., 
подъем 1903—1907 гг.; кризис 1907 г., 
депрессия 1908-1909 гг., подъем 1910— 
1913 гг., мировая вийнй 1914-1919 гг. 
Из всех кризисов рассматриваемого 
периода представляю т интерес кризис 
1900 г. и  кризис 1907 г. Кризис 1882 г. 
шел из Франции, кризис 1884 г.—из 
Соединенных Ш татов, кризис 1890 г.— 
из Англии, кризис 1900 г.—из Германии, 
кризис 1907 г.—из Соединенных Ш та
тов. Во Франции кризис 1882 г. нашел 
себе место после подъема 1880—1881 гг., 
стоявшего в  связи с правительствен
ной организацией общественных работ, 
на которые было вложено до 1’/» мил
л иарда франков п которые были на
правлены на постройку и  улучшение 
железнодорожной сети. Это повело к 
росту горного и металлургического 
дела. Цены росли, хотя и  не были 
очень высокими сравнительно с  ростом 
их в предыдущих периодах. Затем 
идет почти внезапная смена железных

рельсов на стальные, и  выявляется на
лицо перепроизводство. В Соединенных 
Ш татах, где в это время такж е шло 
железнодорожное строительство, бан
ки пы тались было бороться с начав
шимся снижением цен искусственными 
мероприятиями и  смогли оттянуть 
наступление кризиса до 1884 г. Зато 
кризис имел здесь бурный характер, 
особенно в сфере банкового дел а и  
биржи, при чем кризиса в области 
денежного обращения не замечалось. 
Кризис 1890 г. во всех почти странах 
был связан  такж е с железнодорожным 
строительством н выбрасыванием на 
международный рынок колоссальных 
масс ж елеза и стали, при чем всюду 
сталь вытесняла железо на второе 
место. Английский кризис начался с 
кри зиса в Аргентине, где было разм е
щено к  этому времени огромное коли
чество английских капиталов. Кризис 
скоро охватил и  Германию. В Соеди
ненных Ш татах кризис вызвал небы
валую безработицу и  движение так 
называемого „коксеизма“—знаменитого 
в истории похода безработных на 
Вашингтон. Д епрессия тянулась до 
1895 г., когда начался подъем 1895— 
1900 гг. Новый кризис начался в 1900 г. 
Очагом этого кри зиса  явилась Гер
мания. Б азой , на которой разы гралея 
кризис, стала развивш аяся к  этому 
времени электрическая промышлен
ность и  трамвайные предприятия, с 
одной стороны, и постройка железных 
дорог местного значения (особенно в 
П руссии), с другой. К этому времени 
пышно расцветаю т тресты  и  картели. 
Происходит огромный рост банкового 
капитала и  быстрое развитие тяжелой 
индустрии, строительного дела и  вооб
ще могучий общий подъем германского 
народного хозяйства. Подъем идет п 
в Соединенных Ш татах, вплоть до 
1902—1903 г., что совпало с прекрасным 
урожаем пшеницы, овса и  хлопка. Но 
здесь, как  п в предыдущие годы, 
подъем несколько затягивается, что 
Лескюр объясняет более высокой тре- 
стификацией и  концентрацией амери
канской промышленности сравнительно 
с европейской. Кризис 1900 г. захватил 
Францию и Россию. Последняя до не
которой степеви послужила толчком 
к кризису, после того как в 1899 г.

Ц 51
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была закончена постройка Сибирской 
и  М анчжурской железны х дорог и  
промышленность осталась без заказов, 
многие и з которых ш ли и з Англии, 
Ф ранции и Германии. Д л я  России 
кризис 1900-1901 гг. был первым про
мышленным кризисом, показавш им, что 
Россия окончательно втян улась в м и
ровой капиталистический круговорот. 
Этому кризису, как и  всюду, предше
ствовал небывалый промышленный 
подъем, начавш ийся с 1593 г. Подъему 
способствовали, с  одной стороны, уси 
ленное развитие железнодорожного 
строительства, е другой—приток ино
странного капитала, вызванный вве
дением в  90-х годах золотой валюты и 
последовавшей вслед за  этим устой
чивостью денежного курса в России. 
Особенное оживление началось в ж е
лезной, сталелитейной, каменноуголь
ной, нефтяной, лесной, текстильной 
промышленности. Выплавка чугуна 
к  1899 г. с 1886 г. (за  13 лет) выросла бо
лее, чем в 5 раз, перегнав размеры 
выплавки во Франции. Толчок к кри
зи су  был дан  сокращением железно
дорожного строительства, особенно 
резко сказавш имся к моменту оконча
ния Сибирской магистрали. Поэтому 
кризис прежде всего и сильнее всего 
разразился в области металлургии- 
производства. С 1901 по 1904 г. ликвиди
ровалось 17акционерныхметаллУ£гиче- 
ских предприятийскапиталом в 55 млн. 
руб. Естественно, что нзм еталлургиче- 
ского производства кризис неизбежно 
перебросился в область угольной про
мышленности, тесно связанной с пер
вым, затем захватил нефтяную промыш
ленность и, наконец, перешел во все 
другие области торгово-промышленной 
жизни. Как и всюду, и  здесь промыш
ленному кризису предшествовал бир
жевой. 1894 и 1895 годы были годами 
усиленной биржевой горячки и спе
куляции, но с 1897 г. началась реакция. 
Банки начали сокращать ссуды. Зо
лото стало уплы вать за  границу (в 
1900 году уплыло 74,1 млн. руб.). В 
декабре 1899 г. дисконтный процент 
поднялся до 7‘/з%- Последовало кру
шение крупнейших предприятий фон 
Дервн8а и  Мамонтова. Застой в делах 
охватывает Донецкий бассейн, затем 
перебрасывается на белостокскую,

лодзинскую, ивано-вознесенскую про
мышленность, на сахарные за
воды Киевской губ. и  т. д. Летом 
1901 г. последовал крах Харьковекого 
торгового банка, за  ним Екатеринослав* 
ского коммерческого. На хлопчатобу
мажную промышленность сильно по
влиял хлопковый голод (неурожай и 
высокие цены хлопка в Америке и в 
Средней Азии).Большоевлияниенакрн- 
зи с 1900 г. имел и  сельско-хозяйствен- 
ный рынок (неурожаи 1897 и  1898 гг.), 
что в менее молодых капиталистиче
ских странах не переживалось бы так 
остро и  болезненно, как в России, 
стране молодого капитализма. Острее 
всего сложился кризис для Германии. 
Разгром начался с электрической про
мышленности, затем  перебросился на 
железные дороги, судостроительные 
верфи, машиностроение и  другие от
расли. Как водится, имел место и 
биржевой кризис, особенно развив
шийся в Германии, Характерным для 
кризиса 1900 г. явлением был затруд
ненный повсюду рост цен в годы пред
шествующего кризису подъема. Низ
кими оставались даже цены на про
дукты личного потребления. Т ак  было, 
по крайней мере, до 1899 г., что сильно 
способствовало подъему общего благо
состояния широких масс населения. 
З а  кризисом 1900 г. последовал кризис 
1907 г., после подъема 1903—1907 гг. 
З а  это время Германия впервые пере
гоняет английскую выплавку чугуна. 
Головокружительный рост производ
ства чугуна идет и  в Соединенных 
Ш татах. Кризис 1907 г. впервые раз- 

■разился в Соединенных Ш татах, от
: куда он перебросился п  в Европу, 
захватив Голландию, Италию, Турцию 
и друг, страны. Волна депрессии про
должалась недолго—1908-1909 гг., по
сле чего последовал подъем 1910— 
1918 гг., в течение которого всюду имели 
место колоссальные вложения капита
лов в промышленность. В 1914 г. раз
разилась мировая война. м

3. Послевоенные Э. к. и  современный 
мировой кризис. Внешне война мало 
изменила ход развития промышлен
ности. Скоро же после войны капита
листическое общество заработало с 
прежней интенсивностью, приближаясь 
быстро к довоенному времени. В пере-
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довых капиталистических странах 
производственный ап п арат во время 
войны не сократился, скорее вырос. 
Но пертурбации военного времени, все 
трудности перехода на рельсы  мир
ного времени, политические и  террито
риальные перетасовки после войны, 
потери живой рабочей силы  и  огром
ное сокращение платеж но-покупатель
ных способностей у  широких масс 
населения воевавших и особенно по
страдавш их от войны стран,—все это 
не могло не отразиться на характере 
Э. к. послевоенного времени. После 
войны для наступления кри зиса  было 
много оснований, особенно если п р и 
нять во внимание чрезвычайно бурный 
характер разви тия американской про
мышленности как во время войны, так 
и в послевоенное время; особенность 
мирового хозяйства в период 1914— 
1920 гг.—это чрезмерное перепроизвод- 
■ство средств производства, резкое р ас 
хождение этого производства с  тем
пами производства предметов потреб
ления; цены н а  предметы  потреб
ления после войны оставались на 
низком уровне сравнительно с ценами 
индустриальных товаров; особенно 
большое расхождение было между 
сельским хозяйством и индустрией, 
городом и  деревней (.нож ницы“); сель
ское хозяйство всю ду вообще находи
лось в состоянии упадочности, дегра
дации: росту диспропорции между 
•основными подразделениями народно
хозяйственного производства способ
ствовало также сосредоточение золота 
в одной стране: со времени войны 
Соединенные Ш таты  стянули к себе 
золото почти со всех стран. Рано или 
поздно все противоречия и  диспропор
ции должны были выступить наруж у 
и привести к кризису. К этому надо 
прибавить и то, что со времени импе
риалистической войны ряд  стран, 
игравш их до того времени роль коло
ний и полуколоний д л я  крупных импе
риалистических государств, потянулся 
к  экономической эмансипации. Тако
вы страны Востока, Индия, Китай. В 
них стал развиваться собственный 
молодой капитализм, который вы сту
пил на мировом рынке в качестве кон
курента, чем вызвал новое обострение 
и  осложнение мировой борьбы з а  рын

ки сбыта. Наконец, не могло пройти 
бесследно и  то обстоятельство, что 
после русской революции 1917 г. и 
образования СССР, и з сферы влияния 
мирового капиталистического хозяй
ства вы пала гром адная территория, 
раньш е снабж авш ая мировой рынок 
сы рьем и  поглощ авшая м ассы  промыш
ленных товаров других стран.

Кризис начался, как и  следовало 
ож идать, в Соединенных Ш татах. Р а з 
рази л ся он в 1921 г., охватив собой 
почти все капиталистические страны, 
з а  исключением разве Германии и 
А встрии, еще не успевш их в доста
точной степени наладить свой произ
водственный ап п арат для деловых свя
зей с мировым рынком. В Соединенных 
Ш татах  цены начали падать еще в 
1920 г., при чем цены стали  падать 
прежде всего в производстве предме
тов потребления. Доходы стали  сокра
щ аться , производства останавливаться. 
Д оходы  акционерных обществ в 1921 г. 
сильно сократились сравнительно с
1920 г. А мериканский экспорт у п ал  в
1921 г. на 45% сравнительно с преды 
дущ им  годом. Число заняты х рабочих 
резко сократилось. Общая м асса  про
дукции стремительно падала. Общая 
экономическая конъюнктура в Соеди
ненных Ш татах  уп ал а  с 100 в январе 
1919 г. до 77 в январе и  до 75 в апреле 
и  в мае 1921 г. Особенностью кризиса 
было то, что он сопровождался избы т
ком денег.

З а  кризисом 1921 г. новый кризис 
наступает в 1929 г. С этого времени 
кризис становится всеобщим, охваты 
в ает  одну з а  другой страны  всего 
мирового рынка, приобретает затяж ной 
характер и глубоко потрясает вею 
капиталистическую  систему. Кризису 
предш ествовал подъем, который отли
чался, однако, весьм а неровным харак
тером в ряде стран  (Германия, Англия), 
где при неплохой в общем конъюнктуре 
в то же время имела место и  значитель
ная безработица, и острая борьба з а  
рынки. В 1920-ые годы в европейских 
странах шел еще восстановительный 
процесс перехода от военной промы
шленности на рельсы  мирного времени, 
при чем переоборудование производств 
сопровождалось высокой рационализа
цией и применением новой техники.
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Уже в эти годы было видно, что на
растает диспропорция между тяжелой 
и  легкой индустрией. Последняя в своем 
развитиине поспевала за  первой. Нужно 
было ожидать, что при наличии уже 
имеющейся безработицы, а  также по
ниженной покупательной силы населе
ния вот-вот наступит перепроизвод
ство и  в I подразделении (производ
ство средств производства) и  во 11-м 
подразделении (производство предме
тов потребления) общественного про
изводства и  резкая диспропорция меж
ду  ними. Особенно много оснований 
ожидать этой диспропорции и гряду 
щего з а  ней кризиса имелось в Соеди
ненных Ш татах, где разви тие инду
стрии шло безостановочно, так  как  здесь 
огромный рост продукции (на 46,5 И 
за  период 1919-1927 гг.) сопровождался, 
с одной етороны, повышением произво
дительности труда (выработка на одно
го рабочего за  тот же период возросла 
на 53,5*«), с другой стороны—сокраще
нием числа занятых рабочих (на 2,9« 
за  тот же период). Вообще, после 
кризиса 1921 г. общая конъюнктура в 
Соединенных Ш татах первые годы 
складывалась с виду благоприятно. Не
которая заминка, выразивш аяся в  сни
жении цен и  перепроизводстве в авто
мобильном деле, случилась лишь в 
1924 г. и  отчасти в 1927 г., но в общем 
и целом развитие промышленности 
Соединенных Ш татов шло бурно впе
ред. Но осенью 1929 г. разразился 
настоящий кризис. Кризис начался 
снижением цен, образованием огромных 
остававшихся нераспроданными запа
сов пшеницы, кофе, шелка, шерсти, 
каучука, автомобилей и  проч. Гувер 
предпринял организацию обществен
ных работ. Но ничто не могло остано
вить движение кризиса. Кризис 1929
1930 г. разразился тогда, когда его не 
ожидали, когда буржуазные экономи
сты уверяли в стабилизации капитали
зма послевоенного времени, когда го
ворили о процветании („просперити"), 
о смягчении капиталистических про
тиворечий. Но уже 1930 г. показал, что 
кризис—это очевидный факт, что этот 
кризис огромнейшего социального зна
чения, что этот кризис такого размаха 
ж напряженности, каких не видел еще 
мир. Особенности этого переживаемого

и в настоящее время (осень 1932 г.) с 
каждым месяцем все обостряющегося 
кризиса в том, что в  нем сталкивают
ся с главу на гл аз два резко противопо
ложных мира, стары й и новый, отжива
ющий мир капитализма и растущее 
социалистическое строительство СССР. 
В этом кризисе ясно обозначается 
борьба двух систем: сиетемы монополи
стического капитализм а и  системы 
строющегося социализма, и все больше 
выявляются острые противоположности 
этих двух миров: в одном—общая расте
рянность, паническое настроение, па
дение продукции, рост безработицы; в 
другом—головокружительные темпы 
развития, новые и  новые волны рабо
чей силы, вливающ ейся в новые про
изводства, гигантское строительство, 
отсутствие безработицы. Кризис 1929, 
1930, 1931 и  переживаемого 1932 г о д а -  
это мировой кризис с огромными за
пасами нереализованных товаров, с 
одной стороны, и  растущ ей нищетой 
широких масс населения, не обладаю
щего покупательной силой для реали
зации этих огромнейших и богатейших 
запасов, о другой. Выбрасываются' в 
море миллионы мешков кофе, уничто
жаю тся запасы  сахара, принудительно 
сокращаются посевы, гниют ценнейшие 
запасы  общественной продукции, при 
всеобщем недоедании широких масс 
населения. Все яснее становится, по 
мере развертывания явлений кризиса, 
что общественный характер  производ
ства в современном капиталистическом 
обществе не соответствует частному 
характеру присвоения. В экономиче
ском отношении переживаемый совре
менным капиталистическим миром кри
зис выражается в  растущем сокраще
нии производства, в сужении потре
бления и  обнищании масс, расстрой
стве внешней торговли на мировом 
рынке, росте запасов нереализуемых 
товаров, падении заработной платы  и 
сокращении занятого в производстве 
населения, росте безработицы, рас
стройстве в капиталистических стра
нах денежной систем й и кредита, пе
ремещении центров золотых запасов. 
Политически кризис разыгрывается на 
фоне обостряющейся конкуренции и 
борьбы между империалистическими 
странами и возрастающей вражды
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капиталистических государств к СССР. 
Как характерное явление для пережи
ваемого кризиса, бросается в гл аза  
прежде всего огромный процент со
кращения продукции во всех капита
листических странах. Сокращение ми
ровой добычи каменного угл я  в 1930 
году, сравнительно с предшествующим 
1929 г., в  общем итоге (без СССР) со
ставляло 10,8%, мировой добычи неф
ти—7,8%, стали—20,9%, чугун а—23,1%, 
меди —17,0%, цинка—4,1%, свинца— 
6,1%, олова—10,9° о- Этот процент п а
дения общественной продукции по 
отдельным странам составлял в 1930 г., 
сравнительно е 1929 г., в Соединенных 
Ш татах Америки для каменного угля 
12,8%, для  стали—20,7%. для м е д и -  
27,5%, ч у гу н а -26,4% ; в А н гл и и -д л я  
каменного угля 5,1%, для стали—24,0%, 
ч угу н а-18,2% ; в Германии—для камен
ного угля—12,7%, стали—29,0%, чугу 
н а—27,6%, цинка—2,9%; в П ольш е-для 
каменного угля падение на 17,4%, неф
ти—4̂,0%; Франция за  это вромя, прав
да, не имела еще ясно выраженного 
падения добычи каменного угля; на
оборот. здесь было небольшое увеличе-" 
ние на 0,2%; но это—цифра средняя за 
год; если лее посмотреть продукцию 
каменного угля во Ф ранции в 1980 г. 
от месяца к месяцу, то увидим несо
мненное падение: в январе она состав
ляла 5 миллионов тонн, в феврале—
4,6 млн. тонн, в декабре—4,5 млн. тонн. 
Но определенно заметное падение 
здесь началось после 1930 г. По дан
ным Инт. стат. инст., во Ф ранции до
быча каменного угля (средняя за  ме
сяц) в 1930 г. составляла 4.490 тысяч 
тонн, в 1931 г. — 4.168 т. т., в январе 
1932 г.—3.750 т. т., в  феврале — 3.738,

в марте—3.794, в апреле—3.866 тыс.тонн. 
В Б ельгии  точно так  же, как л во 
Ф ранции, сокращения в добычи камен
ного угля с 1929 по 1930 г. не заме
чалось, наоборот, имелось увеличение 
на 1,9%, но с  1931 г. и  здесь, как во 
Ф ранции, началось падение. По дан
ным Инт. стат. иист. в  Бельгии  камен
ного угля было добыто в 1930 г. 2.284 
тыс. тонн (средняя за  месяц), в  1931 г. -  
2.253, в январе 1932 г.—2.132, в февра
л е — 1.988, в м арте—2.108, в апреле—1.967 
тыс. тонн. Вовсемостальномзамечалось 

! падение: так, в продукции стали—на 
19,5%. чугуна—н а 17,1%; в Чили паде
ние продукции меди было н а  28,7%, в 
М ексике—на 8,6%. Сокращение произ
водства, как видно, шло не везде рав 
номерно. Наиболее высокое сокращение 
выпало все же на долю Соединенных 
Ш татов. Если сопоставить падение 
процента продукции по важнейшим 
отраслям, то в С.-А. С. Ш. за  год (с фе
врал я  1930 г. по февраль 1931 г.) общий 
промышленный показатель колебался 
так: для чугуна с 96 он снизился до
57,6 (считая 100 в 1923—1926 гг.), для 
стали  с 99,3 до 58,0, для  угля с 89,9 до 
70,8, д л я  автомобилей с 101,4 до 67,6, 
для  обуви с 95,6 до 72,2, для  цинка с 
94,2 до 60,1. Общий показатель амери
канской промышленности за  данный 
период времени (февраль 1930 и  фе
враль  1931 г.) у п ал  с 94,2 до 74,5. Еще 
в апреле 1929 г. американская автомо
бильная промышленность выбрасывала 
на рынок 662 тыс. машин, но уже в де
кабре того же года лишь 120 тысяч. Как 
шло падение продукции в важнейших 
капиталистических странах з а  время, 
начиная с 1929 г., показывает нижесле
дующая таблица Есоштз1;’& (1928=100):

Ф ран ци я Г ер м ан и я П ол ьш а Ш веция
В е л и к о б р и 

та н и я С .-А .8 .Ш .

1120 109,1 101,8 80,8 122,7 106,0 Ю7Д
1030 110,2 84,8 82,7 110,1 97,9 89,6
1931 97,8 60,0 70,1 103,2 88,8 72,9
1030 1-я четвер . 118,1 93,7 84,6 134,6 106,1 94,6

.  2  „ 118,1 89,3 79,0 124,0 07,7 93,1

.  8  . 100,4 79,6 82,2 114,3 04,3 89,2
, 4  , 106,8 76,0 82,0 110,0 93,8 7 6 ,0 '

1031 1*я , 104,4 70,2 72,0 108,6 00,0 77,2

.  2  „ 101.3 74,9 72,8 100,0 •7 ,1 78,7

.  8  п ОБ,') 68,7 71,4 08,2 84,6 71, Б

■ 4 - 90,0 62,3 64,8 106,4 91,8 64,9
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В 1932 г., как мы видели выше, па
дение продукции в капиталистических 
странах не остановилось. В С.-А. С .Ш . 
общий индекс продукции важнейших 
отраслей национального производства, 
по данным АппаНзЪ'а, в 1932 г. изме
нялся так: в декабре 1931 г. — 65,5, 
в январе 1932 г. — 62,5, в феврале 
1932 г .—61,9, в марте—61,6, в  апреле— 
57,2. З а  те же месяцы индекс про
дукции чугуна здесь составлял: 31,9; 
31,5; 31,5 27,9; 24,9; стали: 32,7; 32,7; 31,1; 
25,4; 25,2.

Особенно резко паде
ние мирового производ
ства в капиталисти
ческих странах выяв
ляется при сопоставле
нии его с ростом про
изводства ССОР. В этом 
отношении характерны 
данные конъюнктурно
го обзора мирового хо
зяй ства  Германского 
конъюнктурного инсти
тута, сравнивающие 
уровни промышленной 
продукции в разных 
странах капиталисти
ческого мира и в СССР 
за  июнь 1932 г. с таковым же уровнем 
1913 г. и 1928 г.:

тости в промышленности С.-А. С. Ш. 
составлял в январе 1927 г.—102,2, в ян
варе 1928 г.—98,0, в январе 1929 г.—105,5, 
в январе 1930 г.—95,0, в январе 1981г.— 
74,4, в январе 1932 г.—62,4 и  в  феврале 
1932 г.—62,0. З а  р я д  лет до пережи
ваемого кризиса и  за  годы кризиса 
индекс занятости в американской про
мышленности может быть иллюстриро
ван  следующей кривой, характерной 
для современного нам капитализм а (по 
АппаИзЬ'у):

-----у -

Л А,
1Ш

Л / Л /V4<4 ;
/

А \

\
А

4 19 20
51

22 23 24 25 2»  27 28 29 30

1
31 1932

В ср&ввевнн 
о 1913 г. 
1913 =  100

В сравнении 
е 1928 г. 

1928=100

01 67
6« 53
87,5 70
92,9 76,4
76,3 80,6
68,1 58,6
49,2 54,6

135,» 88,0
84,4 67,5

801,7 . 208,1

Весь мир 
Германия 
Веаьсия . 
Франция 
А н гл и я  ■ 
А встрия. 
Польша . 
Швеция . 
С.-А. С. Ш 
СССР . .

Приводимые данные определенно го
ворят обуспехахСССР и возрастающей 
деградации производственной деятель
ности капиталистических стран. Д ля 
движения промышленной конъюнктуры 
С.-А. С. Ш. характерны также изме
нения индекса .зан ятости ' в годы 
кризиса. По Апп&Ш^у, индекс заня*

Диаграмма 1. Кривая занятости в пронаводгтво С.-А. С. Ш.

1 К ривая показывает, что степень па
: денвя производства с  1929 г. далеко 
! оставляет за  собой кризис 1920/1921 г. 
1 Кривая определенно указы вает н а  ог- 
! ромную разницу мелсду прежними 
I кризисами и переживаемым в  настоя- 
1 щие дни: особенность новейшего миро
вого кризиса в его грандиозности, ка
тастрофичности и  прямолинейности. 
К ак явствует и з движ ения кривой, 
1932 год не принес облегчения: в первой 
четвери года (по крайней мере, з а  ян 
варь н  февраль) сокращение производ
ственной активности неуклонно про
должалось. Большую неустойчивость 
обнаружили и товарные цены в годы 
кризиса. В С.-А. С. Ш . снижение цен 
на товары началось задолго до кризис
ного года, т.-е. до 1929 г. П ониж атель
ная волна началась с 1923-1924 г. и  но
сила универсальный характер. Следу
ет, однако, иметь в виду, что в первые 
годы после мировой войны цены еще 
продолжали держ аться на исклю чи
тельно высоком уровне, а  с другой 
стороны, что за  военное и послевоен-
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нос Бремя, благодаря применению бо
лее совершенных машин и так  наз. 
рационализации в промышленности и  
механизации сельского хозяйства, бы
ло достигнуто значительное повыше
ние производительности тр у д а  и  сокра
щение издержек производства.

При этом замечалось то характерное 
явление, что падение цен не совпадало 
с сокращением производства товарных 
масс. Так, общий индекс производства 
товарных масс в Германии сократился 
с 1920 г. по февраль 1931 г. па Зб°/0. в 
то время как индекс цен упал  за  это 
время всего на 18%. Как общее явле
ние, обращает на себя также внимание 
резкое расхождение розничных цен и 
оптовых. Оптовые цены падали много 
ниже, чем розничные. З а  период в р е
мени с июля 1929 г. по февраль 1931 г. 
оптовые цены американских товаров 
упалп на 23%, в то время как рознич
ные—н а 9о..'0; оптовые цены английских: 
товаров упали на 23%, розничные—на | 
8%; оптовые цены германских товаров ,

уп ал и  за  это время на 18%, розничные— 
на 10% и т. д. В передвижении товар
ных цен характерна неравномерность 
падения цен на сы рье и  особенно пред
меты личного потребления, с одной 
стороны, и  на готовые изделия—с дру
гой. Так, напр., в сдвиге германских то
варны х цен, цены н а  машины мало изме
нились, в то время как цены на тек
стильные изделия и на сельско-хозяй- 
ственное сырье обнаружили резкое 
падение. В Германии с 1928 г. по ян
варь 1931 г. цены на средства произ
водства упали  па 2%. а  цены н а  пред
меты потребления—на 16%. Это нерав
номерное падение цен в различных 
отраслях общественного производства, 
которое замечалось повсюду, еще бо
лее углубляло острые противоречия 
кризиса. Ярче всего падение цен зам е
чалось в С.-А. С. III. По данным Ин
терн. статистич. института оптовые 
цены товаров в различных странах с 
1927 г. изменялись следущим образом 
(при 1913=100):

C.-.-V.C.IIL Германия Франция Польша
Велпкобр.
(noEcoaomi*

st’y)
Италия

1013 100 100 100 100 100 100
19*7 189 1S8 — 119 188 637
182S 144 140 045 120 135 491
1929 138 187 627 113 127 481
1030 117 126 564 98 107 411
1931 96 111 502 83 89 342
1931 август 96 110 — 82 86 331

„ сентябрь 02 109 — 80 90 880
„ октябрь 00 107 _ 79 90 330
,  ноябрь 88 107 — 81 91 829
.  декабрь 80 104 442 79 91 328

1932 январь .44 100 439 76 90 326
„ Февраль 8 2 100 446 77 92 323
* март 7J 100 444 76 90 322
„ апрель 78 98 430 77 SC »19
я uaft 75 97 -138 78 83 313
„ июнь

“ - “ “

A nnalist приводит кривую движе* i Последнее видно такж е и из сокраще
ния оптовых товарных цен в С.-А. ] ния внешней торговли.
С.Ш . за  1927—32 гг., весьма харак- \ Как импорт, так  и экспорт всюду 
терную для переживаемого к р и зи с а ; убывали. Получалось впечатление, что 
(см. диаграмму 2 н а  сл. стр.). j огромное мировое капиталистическое

Д вижение кривой, с месячными коле- j тело народного хозяйства парализует- 
баниямп, указы вает на резкое падение, • ся, все больше и  больше делается не- 
начиная определенно с 1929 г., при j работоспособным. Сокращение экспорта 
чем это падение цен в С.-А. С. Ш . про- j и  импорта в различных странах с 
должается и в 1932 г., что опять-таки 11925 г. можао представить в абсолют- 
говорит о том, что кризис в текущем 1 ных цифрах в следующем виде (по 
году не изж ивается, а  обостряется. \ данным Интерн, стат. института):
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Германия Фракция Велпкобрит. С.-А.С.Ш Италия

(в МЛ1Г. мар.) (в и л и . фр.) (В м лп. ф . от.) (в млн. доля.) (в мл в. дар)

1925 981.000 3.718.088 97.958 850.120 2.183.852
1920 811.682 4.078.003 93.793 367.298 2.150.570
1927 1.163.719 4.419.266 91.818 344.331 1.697.898
1928 1.140.192 4.472.090 90.294 337.7оО 1.825.154
1929: 1.124.091 4.852.291 93.229 ; 64.323 1.805.304
1980 868.190 4.865.223 80.340 254.039 1.448.746
1931 668.609 3.519.111 67.039 171.047 968.691
1932 яиварь 443.911 2.313.255 57.356 134.826 731.957

февраль 456.091 2.491.490 65.481 130.541 740.689
„ март 371.203 2.621.036 56-317 130.489 734.402
„ апрель 437.580 2.840.681 49.133 125.000 784.922

’ май 358.723 ! 2-485.000
)

Экспорт (средняя за

51.623

месяц)

755.138

1925 746.641 3.883.308 05.912 408.863 1.751.288
ю ге 829.066 4.936.894 55.272 393.829 1.761547
1927 865.643 4.607.013 50.662 401.593 1.802.748
1928 981.407 4.855.854 60.989 424.630 1.210.748
1929 ' 1.057.236 4.185.721 61.464 434.995 1.263.664
1930 946.618 3.584.693 48.155 318.775 1.009.596
1931 768.264 2.587.165 82.937 109.817 886.679
1932 январь 530.702 1.807.103 31.558 148.012 595.206

„ февраль 527.246 1.772.340 30.442 151,669 615.565
„ март 516.060 ].722.294 81.626 152.453 583.371

»
апрель 472.(531 1.716.240 85.258 133.000

предподож.
540.496

май 488.513 1.475.000
иредполож.

30.481 ” 544.295

Из приведенных дан
ных видна определен
ная тенденция к рез
кому падению и импор
та  и  экспорта во всех 
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
странах. В Германии 
импорт сократился с
1925 г. »февралю 1932 г. 
в а  55%; во Франции 
с  1925 г. к концу 1931 г., 
сравнительно ссредыим 
за  1931 г.,—-на 5%, а  с
1926 г. — на 30%; в Ве
ликобритании с 1925 г. 
к  1931 г.—на 41%; в С.-А.
СЛ1. за  тот же период— 
на 50% и в Италии— 
на 56%. Экспорт в Гер
мании возрастал бес
прерывно до 1929 г. ,но с 
этого года сократился 
по сравнению с январ
ским экспортом 1932 г. на 50%; во Фран
ции эксаорт сократился е 1926 г. по1931г. 
на 50%; в Великобритании за  период 
1925-1981 гг.—на 51%; в С.-А. С. Ш. за.

Диаграмма 2. Кривая дваженая оатозых цен в С-А. С. Ш.

тот же период—на 50% и в Италии за  
то же время—на 52%. В общем все 
страны страдали почти равномерно и 
никакие меры, направленные к тому,
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чтобы выйти и з  такого положения, ыи 
к чему не приводили, при чем сокра
щение экспорта обострило соревнова
ние и борьбу меж ду империалистиче
скими странами за  господство на 
мировом рынке. Д ля сбыта товаров 
империалистическими странами все 
пускалось в ход: и  финансирование 
вывоза, и  дэмпинг, и  спекуляция, и 
многое другое. И несмотря на все 
меры поощрения вывоза, в капитали
стических странах скоплялись огром
ные запасы  товаров, остававш ихся без 
реализации. Статистика учетов этих 
нереализованных товаров мало надеж
на, но приводимые данные скорее пре
уменьшаются, чем преувеличиваются- 
По неполным данным мировой запас  
нереализованных товаров в декабре 
1930 г. сравнительно с сентябрем 1929 г. 
составлял для пшеницы увеличение 
на 1 ь%, для сахара—на 162И, камен
ного угл я—на 412*6, бензина—на 225о, 
хлопка —на 12656, шелка-сырца — на 
210%. В течение 1931 г. запасы  нереали
зованных товаров продолжали все-таки 
расти, особенно по линии сельско
хозяйственных продуктов. П рисоеди
нившийся к переживаемому промыш
ленному кризису аграрны й кризис 
чрезвычайно обострил общее положе
ние. Цены на продукты сельского 
хозяйства (особенно на хлеба: пше
ницу, рожь, кукурузу и проч.) ката
строфически упали. В С.-А. С Ш . цены 
на рожь и  пшеницу упали больше, чем 
вдвое. Индексная цена на пшеницу Л? 2 
в Чикаго, при 100 в 1924—1926 гг., со
ставляла в 1928 г. Ю1, в 1929 г.—85, в 
1930 г. в январе—ьЗ, в декабре—53; в 
среднем за  1930 г.—65; в 1931 г.—43; 
в январе 1932 г.—37; в феврале 1932 г.— 
88, в марте —36, в апреле—38. Рожь соот
ветственно ИЗ, Ю2, 63, но уж е в ноябре
1930 г.—46; в 1931 г.—43, в декабре
1931 г.—48; в январе 1932 г.—51, в 
феврале — 45, в м арте—46, в апре
ле—47. Ячмень в  Канаде в 1929 г.— 
78, в 1980 г.—77, в 1931 г.—63. К укуруза 
в Гамбурге—111, 102, 75 и  46. На са
хар-рафинад (при базе 100 в 1924— 
1926 гг., Париж) в  1929 г. индекс был 
03, в 1930 г.—86, в 1931 г.—83. Особенно 
катастрофично падение цен на каучук. 
При 100 в 1924—1926 гг. индекс цен 
каучука в С.-А. С. Ш. в 1927 г. был 77,

в 1928 г.—46, в 1929 г.—42, в 1930 г. в 
январе—31, в декабре—17, в среднем 
за  го д—24; в 1931 г.—13, в декабре 1931 г.— 
9; в январе; 1932 г.—9, в феврале—8, 
в м арте—7, в апреле—6 (ср. р ези 
новая промышленность). На миро
вом рынке за  год с  1929 по 1930 г. 
(к концу )цеиа на кофе упала на 50%, цена 
на чай—па 18%, н а  лен—на 50%, на 
ш ерсть—н&40%,на хлопок—на 50% и т. д. 
В виду падения цен на хлопок некото
рые хлопководческие ш таты  Америки 
начинают прибегать к  принудитель
ному сокращению площ ади посевов 
хлопка (Техас). Капиталисты  прибега
ют к прямому уничтожению образо
вавш ихся запасов несбываемых това
ров, чтобы только задерж ать падение 
цен. Низкио цены в сельском х озяй 
стве толкают на укрупнение хозяйств 
п „рационализацию “, что еще обо
стряет положоние, так  как выбрасыва
ю тся ещ е новые волны нереализуемых 
товаров. Низкие цены на продукты 
сельского хозяйства гибелью лож атся 
на мелкие товарные хозяйства, на мел
ких фермеров. Р астет разорение и 
нищета широких м асс населения, па
дает платежеспособность, сокращ ается 
спрос на товары, что в свою очередь 
обостряет положение, задерж ивает воз
можность выхода из кризиса» замед
ляет реализацию  мировых запасов. 
Мировые запасы  растут, а  потребле
ние падает. Особенно ухудш ается 
положение рабочего клаееа. П оказате
лями такого ухудш ения являю тся, с 
одной стороны, безработица и  общее 
сокращение занятого в производство 
населения, с другой—сокращение зара
ботной платы и особенно фактического 
реального заработка, при повышении 
рабочего дня и  интенсивности труда. 
Рост безработицы идет такими бы
стрыми темпами и во всех капитали
стических странах достигает настолько 
больших размеров, что делает настоя
щий кризис исключительно бедствен
ным для пролетариата. Нижеследую
щ ая таблица о росте безработицы в 
разны х странах, составленная по офи
циальным данным соответствующих 
стран авторами сборника „ A rbeitslosig
keit der G egenw art“ (1932), дает 
такого рода цифры (в ты сячах чело
век):
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Страны 1921 1922 1923 1924 1926 1926 1927 1928 1929 1930 1981 декаб.
19Л

1. Гормашгя.............. 351 213 751 978 633 2.010 1.327 1.368 1.897 3.076 5.668
2. Вслпкобр.с Ирл. 1.769 1.799 1.194 3.335 1.470 1.639 1.932 1.466 1.450 2.215
8. Франция............. 362 182 142 240 236 278 1.0>а 883 127 ИЗ
4. Италия................... 591 879 ::зг. 258 170 172 497 451 638
5. Австрия................. 14 56 12!) 113 178 209 2и0 186 19! 244
8. Чехословакия___ 13« 402 192 93 120 103 74 7 9 193
7. Польша................. 181 161 ЮЗ 164 262 371 226 175 173
8. Бельгия................. 178 02 23 27 43 33 •13 33 35 90
9. Нидерлавды......... За 52 76 64 59 68 00 54 53 74 138

10. Дании.................... 148 и ; 99 85 111 172 1-15 128 107
11. Швеция................. 269 244 137 109 118 133 180 116 112 127
.12. Иоргегпя............. 95 62 51 74 138 146 152 НО 95
13. Швейцария........... 58 67 ::з 15 11 14 12 8 13 24
34. Финляндия............ 2 т г 10 14
1'*. Эстлявдня............ 3 1 1) » 4 3 4 4 4
18. Лпфляндля........... 7 4 4 4 и
17. С. С. С. Р .............. 999 616 1.340 1.727 1.354 1.627 1.80* 2.212 2.291 1.771
16. Румыния............... 26 30 40 30 за 18 •18 60
И . Югославия........... 12 1» 13 15 12 13 11 15 17 16
20. Венгрия................. 33 30 40 54 66 53 32 30 32 44 57
21. Д анциг.................. 2 3 4 9 10 13 11 13 18
22. Саарская обл.. .. 1 1 1 2 3 5 3 4 9
2:!. Своб. ГОС. Ирлапд, 77 75 79 76 75 78 87 66 69 76
Всего в 23 евро)!, гое. 1 5.305 4.707 5.017 5.035 0.061 | 7.177 I 7.310 1 7.028 | 7.214 1 0.336 112.563 115.590

24. Капала.......
25. О.-Л. С. Ш ....
26. Австралия
27. Новая Зел_____
28. Япоиия ......

1

..1 5.121 

. 1 142 
; 13

101
4.120
128
12
851

107 153 
1.838 1 2.778 

93 1 124 
10 | 15 
336 1 333

158 1 113 
2.180 2.003 

121 103 
14 13 
330 318

107
2.466
109

20
314

98
4.247

100
23

307

124
3.381
106

412

•236
4.359
297
27
557

858
7.854
410
42
628

428
9,365
416
50

Всего » 24 странах.. | Ш |80 | и.48С \ 7.733 | 8.058 | 7.814 ' 9.7-7 110.328 111.888 ) п .817 ]ц.808 |21,

По тем же данным число безработных на 1.000 населения  в различных
.828 128.578

странах

Страны 1921 1922! 1023 1924 1925 1926 132711928 1.029 1930 1931
Дек.
1931 Ш 1')[ш2<)

1. Германия........... 0 4 12 16 10 32 21 22 30 48 71 88 119 185
2. Велнкобр. с Сев. Ир.т 41 41 8 ! Т.0 38 .0 29 32 32 46 6« 64 13П 136
8. Франция............ 9 Г* 4 6 7 7 27 !) 8 4 70 ?3 20
4. Италия............. 16 16 10 7 * 4 10 12 11 15 20 39 »9 46

2 20 17 27 31 по 28 29 36 45 59 7« 106
в. Чехословакия....... — 17 29 14 7 <) 7 о 13 «•»,
7. Польша............ 5 6 4 6 9 13 к 6 К 10 18 18 16 10
8. Вельгня............ 24 8 3 4 6 4 з 5 4 11 45 21
9- Нидерланды......... 5 7 11 9 6 8 $ 7 7 9 15 31 41 89

10. Д а н и я ............. 45 41 29 38 •18 СО 41 15 30 30 67 28 54
31. Швеция............ 44 41 5.« 1К 20 22 21 19 13 21 20 45 10. 29
12. Норвегия........... 85 37 29 19 49 52 40' 32 34 Я 6 42 70 21
13. Швейцария......... 15 17 8 4 8 4 3 о Г 3
14. Эстлявдня.......... ‘ 1 1 2 2 2 3 4 4
15. Лнфляидня......... — — _ 2 2 3 8 4 8 6 1 4 6
16. С. С. С. Р ........... — _ 18 10 11 15 и _
17. Румыния........... 2 1 2 ц 7 1 4 3 _
18. Венгрия............ 4 3 7 8 У  с 4 4 4 5 7
19. Своб. гос. Ирландия.. 25 25 20 25 25 20 26 28 22 23 26 32 16 55
:;0. Канада.............. 31 18 12 17 17 12 11 10 18 24 85 41 126 146

47 38 16 24 1» 17 21 35 28 25 03 233
22. Нов. Зеландия...... 11 10 8 1 2 11 10 15 19 14 19 29 85 71 86
из. Австралия.......... 26 22 17 22 21 17 13 26 76 46
24. Япоиия ............ 4 С 6 0 6 б 5 Г. - 9 10
25. Финляндии.......... 1 1 0,4 1 1 1 1 1 1 3 4 6 4 7

ь 1832 г. (ТГМвоЬаЛ вс* !• ?,£зр;Й.«тиН х,Дь 1X00 вамодсятольлого васелелня— с!едя. за 1831 г. н г ы аы зиаг, 1032, А; 21).

г в А ^ 7|? й л ^ 1пт»г« ° « Л а15лнчв даПЕи01 1,0 С- с - с - *®яты п о  сведениям , д оставл яем ы м  биржами труд а, 
• м ш м Т я п м »  « ^ « “ последние гад ы  не отодько проы ыш лецаые б езраб отн ы е, сколько л в ц а , прибы- 

5 ?  я э  Дв?ев-:нь и  ищ ущ ие п ри лож ен и я  споей силы , освободи вхсй ся  в об л ьсввх  хоаяйотвб  
воле дствве  возросшей тохвякп  и  проивводительяоотп  т р у д а , в городской проиыш  ннпостп).
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По данным еоциально-экономиче • 
ского отдела Профинтерна число без
работных в 48 странах в феврале 1930 г. 
и январе 1931 г. выражалось в следую 
щем виде (в тысячах):

Ф евр . Я н в ар ь  
1990 г. Ш 1  г .

С..А.С.Ш...................................................  6.000 30.000
Г е р м а н и я ................................................ 3.200 6.300
А н г л и я ....................................................  2.0СО З.бОо
Литин. А м ери ка (19 с т р а н ) . . 1.000 4-000
Ш а л и я ..................................................... 1.000 1-800
Я п о н и я ....................................................  1.000 3.000
П о л ьш а ......................................................  60О 1-ЮО
А в с т р и я .................................................. *00 660
П еягпяя . . • .....................................  450 ООО
Ч е х о с л о в а к и я .....................................  400 7С0
Р т м ы я а я ..................................................  270 460
Ю г о с л а в и я ...................... ...  . • .  2-10 УбО
Л о л г а р п я .................................................. 200 200
Г р е д я я ......................................................  100 150
И спания 1 . 460
П о р т у г а л и я ) .......................................... i0U 360
Ш веция )
Д “ »*  f ..............................................  150 300
Н о р в ег и я) .
Г о л л а н д и я ..............................................  _  , г 0
Ф и н л я н д и я ..............................................  _  ,Xq
Л а т в и я ....................................................... _  1 , ()
Э о т о в и я ..................................................  10 , 7
Л и т в а ..................• .....................................  _  7g
Б е л ь г и я .................................................. __
Ф р п п щ в я ..................................................  _
А в с т р а л и я .............................................. 200 ч п
Н овая З е л а н д и я .................................  _  v»r

К и к а ...................................................... 200 400М е к с и к а .................................................. Б00 т

И т о г о .................. 91.ICO 34.545

В приведенные числа безработных 
не вошли частично-безработные,

если принять во внимание всех чле
нов семьи безработных, то для января 
1931 г. число лиш ивш ихся средств к 
ж изни в 48 странах достигает 100 млн. 

!При этом и з безработных далеко не 
| все пользую тся пособием для безра
ботных. Так, напр., в Германии и з об* 

!щего числа зарегистрированных без
работных пособие получают лишь не
много больше трети. К концу 1931 г. 
в Германии было застраховано от без
работицы лишь 86°/о и з общего числа 

\ безработных, в 1931 г.—49°/о, в 1929 г.
I —02°/о. Ш ло беспрерывное законода- 
; тельное ограничение страхования от 
! безработицы. В С.-А. 0. Ш. ни страхо- 
I ваппя на случай безработицы, ни иной 
; государственной организации помощи 
| безработным вовсе не сущ ествует, и 
: безработные всецело предоставлены 
;н а  великодушие частной благотвори
; тольностп и на не менее скупую ком
м унальную  помощь бедным.

В течение 1931 г. и  в первые 6 меся
. цев 1932г. безработица отнюдь не сокра- 
* тплаеь, что указывало на продолжаю- 
| щееея обострение мирового кризиса и 
I отсутствие каких-либо признаков смяг- 
I чения. Интернациональный статистиче- 
' ский институт приводит следующ. дан
: ные по безработице в различи, странах:

Германия
(варегпетр.)

Австрия
(Получ.
поооб.)

Франция Италия 
(шцущ.раб.) (.^регистр.)

Польша
(эарегястр.)

Чехо
словак, 

(ищущ.раб.
Япония

(зарегнотр.)

йя

1  (
1927 _ 177.218 46.270 278.484 163.940 52.869

2 1 ' — 156.185 15.962 324.422 125.550 38.628 —
)928 — 164.477 10.191 300.788 129.450 41-630 —

1  1 1030 3.141.122 208.888 13.380 425.438 2S7.500 104.708 —

1 1981 4.612.6U0 258.365 70.445 734.451 297.988 — _
1980 июль 2.765.25В 153.188 9.655 342.031 193.687 77.309 878.484

авг. 2.881.581 156.145 1 0.656 375.548 173.G27 88.005 886.394
сеет. 3.001.275 163.894 12.282 304.C3O 173.103 104.634 395.944
окт. 3.262.082 192.778 14.708 446.490 165.134 122.379 874.140
нояб. 3.698.943 237.746 3 7.800 531.356 209.912 156.203 850.265
дехаб. 4.389.848 294.845 20.907 612.169 299.797 239.564 862.050

1031 ян*. 4.889.926 331.299 37.478 722.612 340.718 318.511 871.802
июль 8.989.686 194.364 50.131 037.531 255.179 210.908 408.923
авг. 4.214.765 193.321 52.908 693.273 248.350 215.040 4)8.596
еент. 4.354.983 202.180 56.802 747.764 246.426 228.351 425.526
окт. 4.629.480 228.101 68.087 709.714 255.622 254.201 —
■оаб. 5.059.778 278.666 106.856 876.267 266.02? 886.874 464.675
дек. 5.068.187 329.627 164.569 962.321 812.487 486.668 870.766

1998 яви. 6.041.910 958.114 254-612 1.051.821 336.434 588.188 485.886
февр. 0,128.429 861.948 320.658 1.147.945 850.145 631.786 485.290
м арт 0,084.100 352.444 851.775 1.058.016 856.000 688.907 —
апрель 6.759.070 303.884 846.114 1.000.025 328.700 547.507 —
И«» 6.5S2.375 271.481 ~ 288.600 - -
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Наблюдая цифры ежегодного движо* I 
ния безработицы, можно видеть неуклон
ный роет безработицы во всех капи
талистических странах за  последнее 
время. Месячные колебания в некото
рых случаях указывают иногда на 
сокращения, но такого рода сокраще
ния числа безрабожых имеют обычно 
сезонный характер. Проходит сезон 
и снова начинается рост безработицы, 
как признак все нарастающего кри
зиса.

Сезонное сокращение безработицы 
замечалось за  некоторые месяцы и в 
Англии, где число зарегистрирован
ных безработных в 1932 г. выразилось 
в следующих цифрах:

1929 г . п м ае  . . . ТЫОЯЧ
1080 Г. в л ив. . ■

„ в дек . . . .
19:4 г. В фйвр. . . . . 2.691
19S2 г. в янв. . ■ . 0 728

В фовр. . . „

* п ь 25ма.7гса..  . . . 2.М 7 „
и НИ 25 к ар . . . . . 2.652

23 м ал  . . .
» и 27 ИЮНЯ .  . . . 2.747
» н 25 пюдя .  . . . 2.911 „

*1 .. 22 а в г у с та  . . 2.859 -

Данные указывают, что когда про
ходит сезонное оживление, наступает 
снова роет безработицы, снова дей
ствует кризис во всей своей сале в 
остроте.

Как изменилось число зарегистри
рованных безработных в Великобрита
нии за  последнее время сравнительно 
с годами, предшествующими кризису, 
показывают следующие данные Econo- 
m ist'a (в 100.000, по четвертям года):

1924 I чотв. 11,8 1618 I четв. 11,6
II .  10,3 И  .  11,2III „ ИД 111 „ 12,9
IV „ 12,0 IV „ 13,6

1925 I „ 12,4 19 ib  I „ 18,6
II , 12,2 П „ 11,8
III .  12,8 III „ ИД
IV „ 12,0 IV „ 12,8

1920 I  „ И Д  19:0 I .  15,<
II ,  13,0 II  „ 17.8
III .  15,8 III „ » ,4
IV „ 14,9 IV ,  23,0

1927 I „ 12.« 1931 I .  28,2
II ,  10,3 II  » 26.7
III „ 10,5 III * 27,8
IV „ Н А  IV „ 28,7

Данные говорят о все большем и 
большем росте безработицы, что осо
бенно ярко видно из нижеследующей 
диаграммы:

Дя&грьимв-З. К р и в ая  безработицы  в В еликобритании а а  1924—1831 гг.

Кривая рельефно показывает вепре- 
вращающийся рост безработицы среди 
английских рабочих, начиная со вто
рой половины 1929 г. поднявшейся на 
небывалую высоту.

Н аряду с безработицей, охватившей 
все капиталистические страны, во всех 
этих странах идет снижение заработ

ной платы, резко отражающееся на 
бюджете рабочего. В то же время^госу- 
дарство при крайне неблагоприятном, 
дефицитном бюджете, что неизбежно 
в годы кризисов, увеличивает налого
вые тяжести, и  рабочему приходится 
чуствовать на себе и на своем бюджете 
это в первую голову. С другой стороны,
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расстройство кредитаиеистем ы  денеж
ного обращения, в особенности после 
отмены в Англии золотого стандарта, 
тяжело отразившегося н а  всех странах , 
и инфляционной политики вызываю т 
вздорожание товаров и  предметов пи
тания в первую очередь. В результате 
страдает и  номинальная, и  реальная 
заработная плата. В  годы переж ивае
мого кризиса каждое истечение срока 
тарифного договора в Германна сопро
вождается снижением заработной пла
ты. Начиная е середины  1929 г. и до 
осени 1930 г. в  среднем заработная 
плата германских рабочих была сни
жена на 10%. С осени 1930 г. до апреля 
1931 г. снова заработная плата  была 
срезана еще на 7%. В июле и  августе 
1931 г. для промышленных рабочих она 
снова падает на 8%. Средняя недель
ная зар. плата текстильщ ика в Герма
нии в августе 1981 г. (18 марок 60 пф.) 
составляла лишь 43% прожиточного 
минимума. К 1 сентября 1931 г. ме
таллисты  зарабаты вали 60% прожи
точного минимума, строители — 56%, 
печатники — 78 %. Д ля берлинских 
металлистов в 1928 г. недельный про
житочный минимум составлял 48,95 
марок, заработная же плата-—43,85 м.; в 
сентябре 1930 г. минимум —47,50 м.. за р а 
ботная ж е плата—34,85 м., что соста- 
вляетлиш ь 73% прожиточного миниму
ма. При обостряющемся все более и  более 
общем экономическом положении ж изнь 
германских рабочих с  каждым месяцем 
ухудш ается. Не менее тяжелый про
цесс ухудшения ж из
ненных условий рабо
чего класса происходит 
в С.-А. С.Ш. Общий по
казатель количества з а 
нятых там  рабочих (при 
100 в 1926 г.) составлял 
в декабре Ш 0  г. всего 
лишь 75,1. В то же самое 
время общий показа
тель всей суммы вы
плаченной заработной 
платы составлял в д е
кабре 1930 г. 67,4. Это 
значит, что число рабо
чих к  концу 1930 г. со
кратилось на 22%, в то 
время как сумма за р а 
ботных плат снизилась

на 36%. Более всего совращ ение числа 
рабочих было заметно в  металлообра
батывающей промышленности, автомо
бильной, судостроительной, железно
дорожной, текстильной, строительной.

Нижеследующ ая таблица, приводи
мая в  „W irtschaft und  S ta tis tik “, пока
зывает, как колебался заработок аме
риканских рабочих, квалифицирован
ных и  неквалифицированных, вместе 
взятых, занятых в 24 важнейш их вет
вях обрабатывающей промышленности 
О.-А. С. Ш., за  последние годы  сравни
тельно с  годами, предшествующими 
кризису, и сравнительно с кризисом 
1920/1921 г.:
Недельпый заработок, американских рабочих (в д о л -

1914 (июль) 14,99 ларах). 1930 1931
1920 81,04 январь 80,87 25,89
1921 27,40

28,10
февраль 81,03 26,91

1922 март 80,70 26,51
1993 аи,81 апрель 81,09 20,49
1924 90,65 май 30.60 27,01
1926 31,29 нюнь 29,87 25,71
1926 31,68 июль 23,65 24,89
1927 81,52 авгуот 28,35 24,76
1928 81,96 оентлбрь 28,08 23,№
1929 (вюль)
1930 (ноль)

82,52
28,56

октябрь
ноябрь

27.10
29.11

23,10
22,20

1931 (июль) 24,39 декабрь 23,71 22,66
Данные говорят о неуклонном пад е

нии заработной платы  после 1929 г.,- 
при чем особенно стремительное пад е
ние зам ечается с л е т  1931 г. Сопоста
вляя изменения продукции С.-А. С. Ш . 
в 1930 г. и  1931 г. по кварталам  года 
с колебаниями недельного заработка 
американских рабочих з а  те ж е годы, 
по месяцам, получим кривые (диагр. 4,. 
по данным, выше приведенным).

Диаграмма 4. Кривые продукции в  зар*ботно& платы в С.-А. С. Ш.
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Кривые показывают, что сокращение н 
продукции и  движение заработка аме- j 
риканского рабочего и дут в одном и j 
том же направлении н  что кризис 1930 '< 
ж 1981 гг. бьет рабочего ср а зу  с двух  i 
сторон: и путем выбрасыванья его из i 
производства, и путем снижения его ( 
заработка. i

В 1-м квартале 1930 г. заработная < 
плата квалифицированного американ- : 
•ского рабочего составляла всего лишь : 
740/о прожиточного минимума. Но и i 
здесь с каждым месяцем происходит i 
ухудшение. Всего хуж е положение < 
неквалифицированных рабочих. Иесмо* ; 
тря  на понижение заработной платы 
и ухудшение в условиях ра звития жиз- 
ценного уровня рабочих, во всех стра
нах происходит увеличение произво
дительности рабочего, что указы вает 
на растущую  эксплоатацию рабочей 
силы. Общие показатели рабочей вы 
работки в горной промышленности 
Рурского района Германии (при 100 в 
1931 г.) составляли 120 в 1927 г., 126 
в 1928 г., 134 в 1929 г., 138 в янва
ре 1930 г. и 152 в декабре 1930 г. 
Та же тенденция зам ечается и в дру 
гих ветвях промышленности. Начавшее 
проводиться в Англии в конце 1931 г. 
снижение жалования рядовым и сл у 
жащим во флоте, в армии и в госуд ар
ственных и муниципальных учреж де
ниях вызвало осенью этого года вос
стание матросов английского военного 
флота, в виде протеста против сниже
ния жалования отказавш ихся выехать 
в море на маневры, которые пришлось 
отменить. Вслед за  выступлением м ат
росов заш атался, английский фунт 
стерлингов, так  как началась усилен
ная утьчка из Англии золота. Чтобы 
удержать золотой запас, А нглия’ при
нуждена была отказаться от золотого 
размена, что вызвало резкое падение 
английского фунта и потрясло валюту 
во всех капиталистических странах. 
Вслед за  Англией ряд  стран, особенно 
тесно связанных с английской валютой 
и английской торговлей, поспешил в 
свою очередь отказаться от золотого 
обмена. Падение фунта и отказ Англии 
от золотого размена сразу  же низвели 
Англию с ее роли мирового банкира и 
поставили Англию на третье место 
после С.-А. Г). Ш. и  Франции. Теперь

началась борьба за  диктаторство на 
мировом денежном рынке лишь между 
двумя последними странами. Борьба 
эта  сделала финансовое положение 
капиталистических стран крайне на- 
пряженным.Всюду замечается падение 
биржевых бумаг, банкротство банков, 
неустойчивость валютных курсов. С 
осени 1929 г. к  осени 1931 г. в С.-А. С. Ш. 
закрылось 2.742 банка, а  в сентябре 
1931 г.—298 банков. В течение 1931 г. 
в Германии имели место 1.880 бан
кротств. Обостряется и  борьба между 
странами з а  мировой рынок и его пе
редел. И дет рост вооружений. Обо
стряется борьба между трудом и капи
талом внутри стран. Социальные про
тиворечия нарастаю т. Капиталистиче
ская система заколебалась. И все резче 
вы ступает противоположность миров: 
капиталистического с  его единым 
стремлением сохранить прибыль капи
талиста и удерж ать ее на прежнем 
уровне, наж имая на заработную плату 
и  обрекая рабочих на безработицу, и 
мира социалистического строитель
ства, где направление народного хоэяй- 
ства определяется не прибылью капи- 

' талиста, а  исключительно интересами 
. трудящ ихся, где трудящ имся принад*
• лежит весь продукт их труда, где идет
• прогрессивное развитие производи-
• тельных сил и  потому нет безработн-
• цы. Японо-китайская война несколько 
' оживила военную промышленность, но

еще более обострила общее положение 
> и  напряженность, толкнув мировой
• кризис еще на высшую ступень.
- 4. Большие ц и к л и .  Качественная
? неоднородность промышленных циклов,
• неравномерность содержащихся в ндх 
г подъемных и депрессивных ф а з ,а  также
• различная продолжительность самих 
) циклов привели некоторых экономистов 
5 к  вопросу о сущ ествовании различного 
1 типа циклов. В новейшее время пыта- 
. ются установить, на р яд у  с обычными 
5 простыми циклами 9-11-летней продол* 
1 жительности, существование больших 
з циклов (Лескюр, де Вольф, Гельдерен, 
у Шпитгоф, Парвус, Кондратьев), охва- 
з тывагощих значительный период, вре- 
I мени в несколько десятков лет, и  ма- 
I лых циклов, обнимающих собой всего 
о 3-4 года (Митчель). Считалось, так. обр., 
о что помимо волн простой цикличности
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и смены обычных периодов подъема и 
допрессии имеются еще более широкие 
циклического характера волны, каж 
д ая  и з которых включает в себе не
сколько простых циклов. В зависимости 
от того, б у д у т 'л и  в большом цикле 
преобладать годы подъема и  годы де
прессий, большие циклы будут иметь 
характер или депрессивной волны, или 
повышательного движения. Идея боль
ших циклов выросла из изучения коле
бательного движения товарных цен зВь 
длительные периоды времени. Еще 
Стэнли Джевоне в движении цен уст а 
навливал два больших различных пе
риода, последовательно идущ их один 
-за другим: период повышательный— 
1790—1818 гг., и  период понижающихся 
цен 1818—1849 гг., Отсюда заключали, 
что существуют как бы в некотором 
роде большие волны процветания, „при
лива“, и  большие волны депрессии, 
„отлива“, при чем периодвысоких цен— 
это волны „прилива“, а  низких цен— 
„отлива“. И зучая п обрабатывая движе
ние цен с 1821 г. по 1910 г. по данным 
Зауербека, голландский экономист де 
Вольф, вслед з а  своим соотечествен
ником Гельдероном, приходит к  уста
новлению четырех периодов: 1821—1847, 
1848-1870, 1871—1894 и  1895-1910 гг. 
Первый из этих периодов (1821—1847) 
д ает  волну снижения, второй—подъема, 
третий (1871—1894) снова снижения, 
четвертый (1895—1910) снова подъема. 
Получается правильная цикличность: 
смена волн подъема и депрессии. По
лучается два больших цикла, и з  кото
рых каждый имеет две фазы: подъема 
и депрессии. Несколько иные, но близ
кие к приведенным периоды больших 
циклов дает Шпптгоф. За период вре
мени 1822—1913 г. он находит два боль
ших цикла: 1822—1873 и 1874—1913. Пер
вый большой цикл состоит и з фазы 
„отлива“ (1822—1842), где из 21 года 
9 лет приходилось на годы с подъемом 
и  12 лет иа годы с депрессией, и  фазы 
„прилива“ (1843—1873), где из 31 года 
был 21 год с подъемом и 10 лет с 
депрессией. Второй большой цикл со
стоял из фазы „отлива“ (1874—1694), 
где из 21 года б лет были с процвета
нием и  15 с депрессией, и  фазы  „при
л и ва“ (1895—1918), где из 19 лет 15 было 
о  процветанием и 4 с депрессией. Пер

вый большой цикл „отлива* приурочи
вается  к  движению чартизма в Англин 
и началу  революционного движения 
во Ф ранции. Период второго „отлива“ 
(1874—1895)—это период бурного движе
ния безработных в Англии и Голлан
дии. Что же касается  периодов „при
ливов“, то они сопровождаются менее 
обостренной борьбой классов внутри 
страны, но острыми войнами между 
самими народами (де Вольф). Несом
ненно, однако, что не этим путем  мож
но притти к правильному построению 
теории кризисов и  что теория больших 
циклов в том виде, как она до сих пор 
строится, имеет под собой крайне ш ат
кую почву и не может иметь серьезно
го научного значения.

5. Теории Э. к. Явления 8 . к. при
влекали к себе внимание экономистов- 
теоретиков еще е первой четверти 
XIX в. Интерес к  этой проблеме ожи
вился особенно после мировой войны, 
когда заговорили о закате капитализма 
и когда с особенным вниманием зан я
лись изучением вопроса о линии дви
жения капитализма после-военного 
периода. В итоге, к  нашему времени 
имеется крайпе пестрый ряд  теорий 
Э. к., стремящ ихся установить основу 
возникновения Э. к. и выяснить законо
мерности их развития. У классиков не 
было разработанной теории кризисов. 
Проблемы кризисов, как таковой, они 
и не ставили. На явления кризисов 
классическая школа смотрела оптими
стически и  не проявляла к этому во
просу внимания. Английские классики, 
за  исключением М альтуса, в капита
лизме не допускали кризиса, как об
щего перепроизводства, и связывали 
этот вопрос с вопросом о соответствии 
между спросом и предложением това
ров. В данном вопросе А. Смиту ка за
лось, что в силу стихийных законов 
равновесия, присущего капиталисти
ческому хозяйству, при свободной 
игре хозяйственных интересов, нару
шения между всем спросом и всем 
предложением быть не может и значит 
не может быть и  общего перепроизвод
ства. Рикардо также находит общее 
перепроизводство „мало вероятным“. 
Д оказательство такому оптимизму он 
видит в том, что потребление не может 
отставать от производства; что не
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производство идет за  потреблением, а  
потребление за  производством; что 
потребности человека безграничны, а 
средства для их удовлетворения ра
стут вместе с ростом производства; что 
рост производства именно и дает сред
ства для роста потребления. Выходит, 
что стойкого нарушения между спро
сом н предложением быть не молсет, 
значит не может быть и кризисов. 
Самое худшее, что может случиться, 
по мнению Рикардо, это временное 
частичное перепроизводство в одной 
какой-нибудь отрасли, которое к  тому 
же будет соответствовать недопроиз
водству в какой-либо другой отрасли. 
Но еще и до Рикардо и более подробно 
развивали вопрос о возможности пере
производства Джемс Мйлль(„ Commerce 
defended*, 1808) и  Ж. Б. Сэ (1803, ем. 
Х Ы ,ч .6, 621сл.). В вопросе о кризисах 
их взгляды были также оптимистичны 
и не расходились со взглядами Смита. 
Джемс Милль исходит из того, что в 
общественном хозяйстве основное и , 
главное—это потребление и именно 
непроизводительное потребление; про
изводство же, обмен и распределение— 
это лишь средства к цели. По учению 
Дж. Милля, существующий в обществе 
спрос . всегда соответствует своему 
эквиваленту, т.-е. тому, за  что может 
быть выменен спрос, и если на рынке 
выступают товаропроизводители, то 
каждый покупает на столько, насколько 
он производит; спрос всего общества 
всегда на рынке будет равен предло
жению всего общества, а если кто-либо 
не находит на рынке покупателя на 
свой товар, то он произвел не то, что 
надо, и  излишки одного товара всегда 
будут соответствовать недохватке дру
гого товара; общее отношение не на
рушится и  в том случае, если кто-либо 
не все произведенное потребит, а 
часть вложит в новое производство; 
все равно он купит на столько, на 
сколько произведет, так как для нового 
производства все равно ему придется 
покупать и машины п сырье и т. д., 
и  в конце концов соответствие между 
спросом и предложением не нарушится. 
Аналогичные идеи с Джемсом Миллем 
еще подробнее развивает Ж. Б . Сэ, 
при чем он выставляет уже знакомые 
нам положевия: число всех покупок

равно числу всех продаж; деньги лишь 
сродства, посредник; если перепроиз
водство и может быгь, то лишь ча
стичное; всякое производство есть в 
то же время и  потребление, а  всякое 
потребление—производство; человече
ские потребности беспредельны и т. д. 
Разницу между спросом вообще в  
платежно-способным спросом Сэ себе 
не представляет. Одинаковых взглядов 
с классиками по этому вопросу при
держивается Джон Стюарт Милль. 
Основным аргументом невозможности 
всеобщего перепроизводства Д. . С. 
Милль считает то обстоятельство, что 
если капиталисты сберегают часть 
своего дохода, вкладывая его в новые 
производства, то этим они только 
перекладывают свое собственное потре
бление на рабочих, так как новые 
производства дают средства существо
вания новым рабочим. Однако, Д. Ст. 
Малль не отрицает существования и 
неизбежности при капиталистическом 
строе периодических кризисов (»Осн. 
нач. пол. экЛ  кн. 4, гл. 4, § 5), но 
придает им другое содержание, а  но 
характер всеобщего перепроизводства* 
и ставит их в связь с тенденцией 
прибыли к минимуму. Тенденцию эту 
он строит по теории Рикардо; с ро
стом населения приходится обратиться 
к  менее плодородным землям, вслед
ствие чего жизненные продукты доро
жают, а  с тем вместе растет рента п 
растет заработная плата и, следова
тельно, падает прибыль; но раньше, 
чем продолжать производство с пони
женною прибылью, капиталисты судо
рожно ищут новых предприятий, кото
рые давали бы прежнюю или более 
высокую прибыль; в этих поисках 
строятся новые фабрики, организуются 
новые предприятия, обычно очень 
рискованные, но непосредственно по
лучается впечатление оживления. Од
нако, очень скоро грюндерство терпит 
крах, начинаются банкротства, падает 
коммерческое доверие, сжимается кре
дит. Иод этям влиянием всо стремятся 
продаваи , чтобы иметь наличные 
деньги, и воздерживаются от покупок; 
цены при такой спешной реализации 
и сокращении покупок, естественно, 
падаю г. Это и составляет, по Дж. Ст. 
Миллю, сытность кризиса. Ладони
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цен возрождает покупки, и постепенно 
нормальное течение производства вос
станавливается, ко на основе пони
женной нормы прибыли. Однако, кри
зисы продолжались и при падающих 
ценах на жизненные продукты, и это 
одно уже подрывало все построение 
Дзе. Ст. Милля, лиш ая его исходного 
обоснования. Из классиков лишь Маль
тус взял  под сомнение оптимистиче
ские взгляды  Сэ и Рикардо на про
блему кризисов и подверг их  критике. 
В противоположность Смиту и Р икар
до, М альтус так  же,'как на континенте 
Оесмонди (см. ниже), оказался песси
мистом. Он впервые заговорил о неиз
бежности перепроизводства в кадита- 
л  (стическом хозяйстве. М альтус исхо
дит из факта накопления и  сбереже
ния со стороны капиталистов и думает, 
что с расширением производства про
исходит уменьшение покупательной 
силы в населении, так как развитие 
техники и рост накопления сопровож
даются неизбежно выбрасыванием ра
бочих за  борт производства, ростом 
безработицы и неравномерностью рас
пределения доходов. М альтус несо
гласен с тем, что само накопление 
создает себе спрос и  что потребление 
идет за  производством. По его мне
нию, сбережение есть отк13 от лич
ного потребления всего того, что 
гроизведсно, п что сокращение лич
ного потребления (недопотребление) 
означает необходимость сокращения 
производства предметов роскоши и 
вообще всех тех предметов, которых 
прежде всего коснется сокращение 
при сбережениях. Это же обстоятель
ство вызывает соответственное сокра
щение рабочих, занятых в производ
стве предметов роскоши, и в резуль
тате получится перепроизводство п 
кризис, так как покупательная сила 
населения падает, спрос отстает от 
предложения и  ироч. Выходом из 
положения М альтус считает рост не
производительной части населения, 
особенно земельной аристократии, уве
личение роскоши и т. д. Взгляды  Ся- 
емоидя и М альтуса положили начало 
одной из весьма распространенных тео
рий кризисов, теории недопотребления.

В поисках за  основой Э. к. некоторые 
акономисты шли так далеко, что оста-;

вляли область общественного хозяй
ства  и  искали причины кризисов за 
пределами земной планеты. Таковы 
преж де всого комическо-мет еороло
гические т еории  (Стэнли Джевонс, 
Герберт Джевонс, Мур, отчасти Хан
тингтон). Эти теории ищ ут объяснения 
Э. к. н  их периодичности в космиче
ских явлениях и колебаниях погоды, 
связы вая колебания погоды с неуро
ж аями и полагая, что причины кризи
сов в последнем счете коренятся в 
солнечной радиации и в этом отно
шении связаны  с появлением на Солнце 
пяте:., повторяющимся через каждые 
10—11 лет. Впервые эту  гипотезу 
устанавливает Стэнли Джевонс под 
влиянием работ Уильяма Герш еля и 
Ш вабе, обосновывая ее статистически, 
путем сопоставления ряда торговых 
кризисов в Англии за  157 лет (с 1721 
по 1878 г.) с годами появления пятен 
на Солнце. Некоторые изменения в 
теории Стэнли Джевонса в 1909 г. 
вносит его сын, Герберт Джевонс. По 
американским данным он устанавли
вает дл я  неурожаев правильную перио
дичность в З’/з года, в связи с таковой 
же точно периодичностью в ходе излу
чения солнечной энергии на Землю, 
но находит вместе с тем, что для  на
ступления кризиса необходим не один, 
а  д в а  или три последовательных не
урожая; этому, но мнению Г. Джевонса,

: и соответствует цикл торговых кризи
сов, который он определяет в 7 или 
1 0 * лет. К подобного же рода выводам 
приходит и проф. Г. Мур, изучая дан
ные метеорологических условий в не
которых американских ш татах; для 
урожаев зерновых хлебов он устан а
вливает циклы в 8 лет и в 33 года, 
т.-е. малые и большие циклы, и  эти-то 
периодические колебания урожаев зер- 

; новых хлебов Мур и считает основной 
' базой для наступления общих Э. к. и 
, их периодичности. Связь Э. к. е коле
; банйями погоды пытается установить 
| н Хантингтон, находя, что погода 
влияет на здоровье человека, а  здоро
вье (коэффициент смертности) опреде
ляет экономическую конъюнктуру; от
сюда, Э. к,—результат цикличности в 
движении коэффициента смертности. 
Все подобного рода теории Э. к. по
строены на предпосылке, что н асту - 

1 2 г'1
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п д е н н о  н е у р о ж а я  х л е б о в  и з м е н я е т  
ц е н ы  и н д у с т р и а л ь н ы х  т о в а р о в  и  в л е 

ч е т  з а  с о б о й  о б щ е е  н а р у ш е н и е  и  р а с 
с т р о й с т в о  в  х о д е  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з 
в о д с т в а .  Э т а  п р е д п о с ы л к а  о к а з а л а с ь  

н е  о т в е ч а ю щ е й  д а н н ы м  д е й с т в и т е л ь 
н о с т и :  с о п о с т а в л е н и е  н е у р о ж а й н ы х  
г о д о в  с  г о д а м и  к р и з и с о в  н е  п о д т в е р ж 
д а е т  г и п о т е з ы  Д ж е в о н с а .  Д о в о л ь н о  
б л и з к о  к  у п о м я н у т ы м  т е о р и я м  с т о я т  
н е д а в н е е  у ч е н и е  В .  З о м б а р т а ,  к о т о р ы й ,  

п р и з н а в а я  з н а ч е н и е  у р о ж а е в  в  х о д е  
н а р о д н о - х о з я й с т в е н н о г о  в о с п р о и з в о д 
с т в а ,  п о н и м а е т  э т и  у р о ж а и  в  б о л е е  

ш и р о к о м  с м ы с л е .  О н  и м е е т  в  в и д у  н е  
т о л ь к о  у р о ж а и  х л е б о в ,  к а к  э т о  д е л а л и  
Д ж о в о н о  и  М у р ;  о н  и м е е т  в  в и д у  
в о о б щ е  п р о и з в о д с т в о  б л а г  о р г а н и ч е 
с к о г о  п о р я д к а  и  н е о р г а н и ч е с к о г о ,  и  

н а х о д и т ,  ч т о  т е м п ы  т о г о  н  д р у г о г о  
п р о и з в о д с т в  н е о д и н а к о в ы ,  т а к  к а к  
п р о и з в о д с т в а ,  и м е ю щ и е  д е л о  с  н е о р 
г а н и ч е с к и м  с ы р ь е м  ( ж е л е з о ,  ч у г у н ,  
с т а л ь ) ,  м о г у т  к а к  у г о д н о  р а с ш и р я т ь  
с в о ю  п р о д у к ц и ю ,  н е  и с п ы т ы в а я  з а т р у д 
н е н и й  и з - з а  н е д о с т а т к а  с ы р ь я .  М е ж д у  
т е м  к а к  п р о и з в о д с т в а ,  р а б о т а ю щ и е  н а  
о р г а н и ч е с к о м  с ы р ь е  ( н а п р и м е р ,  х л о п 
ч а т о - б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ) ,  в с е г 
д а  н а х о д я т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  
у р о ж а й н о с т и  т е к у щ е г о  г о д а .  О т с ю д а ,  
т е м п  п е р в ы х  п р о и з в о д с т в  в  п е р и о д  

п о д ъ е м а  о б ы ч н о  у в е л и ч и в а е т с я ,  у х о д я  
в п е р е д ,  н е  с ч и т а я с ь  с  х о д о м  д е л  в т о 
р о й  г р у п п ы ,  н  с к о р о  ж е  н а с т у п а е т  
д и с п р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  м е ж д у  п р о и з 
в о д с т в о м  с  н е о р г а н и ч е с к и м  с ы р ь е м  и  
п р о и з в о д с т в о м  с  с ы р ь е м  о р г а н и ч е с к о г о  
п о р я д к а .  В  р е з у л ь т а т е  т а к о й  д и с п р о 
п о р ц и о н а л ь н о с т и — к р и з и с ;  ц и к л и ч н о с т ь  
ж е  в  у р о ж а й н о с т и  о р г а н и ч е с к о г о  с ы р ь я  
( х л о п к а  и  п р о ч . )  в ы з ы в а е т ,  п о  З о ы -  
б а р т у ,  и  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  ц и к л и ч н о с т ь  
в  к р и з и с а х .  З о м б а р т ,  т а к и м  о б р а з о м ,  
к о м б и н и р у е т  е с т е с т в е н н о - б и о л о г и ч е 
с к у ю  о с н о в у  я в л е н и й  Э .  к .  с  э к о н о м и 

ч е с к о й  о с н о в о й .
Н е к о т о р ы е  э к о н о м и с т ы  с т а р а ю т с я  

н а й т и  п р и ч и н ы  к р и з и с о в  в  п с и х о л о г и и  
х о з я й с т в у ю щ и х  л и ц .  Т а к  д е л а е т ,  н а 
п р и м е р ,  п р о ф е с с о р  к е м б р и д ж с к о г о  
у н и в е р с и т е т а  Л и г у ,  п р е д л а г а я  п с и х о -  
л о зи ч е ск у ю  т е о р и ю  Э .  к .  О н  н а х о д и т ,  

ч т о  ц и к л и ч н о с т ь  Э .  к . - э т о  о м е н а  
п о с т о я н н о  и  н е и з б е ж н о  ч е р е д у ю щ и х с я  
о п т и м и з м а  и  п е с с и м и з м а  в  х о з я й 

с т в е н н ы х  р а с ч е т а х .  И т о т , и  д р у г о й  ф а к 
т о р ы  в е д у т  к  о ш и б к а м ,  п е р е о ц е н к е  
и л и  н е д о с т а т о ч н о й  о ц е н к е ,  а  э т и  

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

к  п е р е п р о и з в о д с т в у ,  к  в ы б р а с ы в а н и ю  
к а  р ы н о к  н е п р о п о р ц и о н а л ь н о  б о л ь ш и х  
м а с с  т о в а р о в  и  к  с н и ж е н и ю  ц е н .  О т с ю д а  
к р и з и с ,  с  н а с т у п л е н и е м  к о т о р о г о  п р и 
х о д и т  о ч о р е д ь  о ш и б к а м  п е с с и м и з м а ,  

п о с л е д н и й  в е д е т  к  ч р е з м е р н о й  д е 
п р е с с и и ,  к о т о р а я  п р о д о л ж а е т с я  д о  т е х  

п о р ,  п о к а  я в н о  н е  о б н а р у ж а т с я  о ш и б к и  
и з л и ш н е г о  п е с с и м и з м а  и  я в н о  н е  
о б н а р у ж и т с я  н е д о с т а т о к  в ы б р а с ы в а е 
м ы х  н а  р ы н о к  т о в а р о в  и  в о з м о ж н о с т ь  
и х  л е г к о й  р а с п р о д а ж и .  Т о г д а  н а ч и 

н а е т с я  п е р е л о м :  с н а ч а л а  п р и с т у п а ю т  
к  п р о и з в о д с т в у  н а и б о л е е  с м е л ы е  и  

р е ш и т е л ь н ы е ,  з а т е м  п у т е м  п с и х и ч е 
с к о г о  в о з д е й с т в и я  и  в з а и м о д е й с т в и я  
н о в ы й  к у р с  п е р е д а е т с я  д р у г и м , — н а 
с т у п а е т  п о д ъ е м ,  з а  н и м  и з л и ш н и й  
о п т и м и з м ,  н о в ы е  о ш и б к и  н  т .  д .  Е щ е  

р а н ь ш е  Л и г у  р а з в и в а л  п с и х о л о г и ч е 
с к у ю  о с н о в у  Э .  к .  Д ж о н  М и л л с ,  к о т о 

р ы й  с в о д и л  о б ъ я с н е н и я  к р и з и с о в  к  
я в л е н и я м  д у ш е в н ы х  п е р е ж и в а н и й ,  н о  

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

о н а  о б ъ я с н и т ь  я в л е н и й  з а к о н о м е р н о 
с т и  Э .  к .  и  и х  п р а в и л ь н о й  п е р и о д и ч 

н о с т и .  П о э т о м у - т о  п с и х о л о г и ч е с к и  е  
т е о р и и  Э .  к .  н е  о т л и ч а ю т с я  с т р о г о й  
в ы д е р ж а н н о с т ь ю ,  и  н х  п р е д с т а в и т е л и  
в с я к и й  р а з  з а б ы в а ю т  п р о  с в о ю  п с и х о 
л о г и ч е с к у ю  о с н о в у ,  к а к  т о л ь к о  н а ч и 
н а ю т  п р и н и м а т ь с я  з а  д е т а л и :  П и т у  
и щ е т  о б ъ я с н е н и й  я в л е н и я м  к р и з и с а  

н е р е д к о  т о  в  к о л е б а н и я х  у р о ж а е в ,  т о  
в  м е х а н и к е  д е н е ж н о й  с и с т е м ы  к а п и т а 
л и з м а ,  т о  в  д р у г и х  ф а к т о р а х  н а р о д н о 
х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и ;  в  т о  ж е  в р е м я  

Д ж о н  М и л л с  и щ е т ,  н а  р я д у  с  п с и х о 
л о г и ч е с к о й  о с н о в о й ,  о с н о в у  Э .  к .  в  
я в л е н и я х  к р е д и т а .

Б о л ь ш о й  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь ю ,  о с о 
б е н н о  с р е д и  з а п а д н о - е в р о п е й с к и х  э к о 
н о м и с т о в  н о в е й ш е г о  в р е м е н и ,  п о л ь з у 
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ются денежные теории  Э. к., которые 
причину Э. к. ищ ут в области денеж
ного рынка и находят ее, главным'обра- 
зом, в недостатке наличного метал- 
лическо-дснежного капитала, — недо
статке, периодически наступающем в 
каждом капиталистическом хозяйстве. 
Представителями этих теорий явля
ются Лавеле, Ж югляр, Ш пптгоф, Веб
лен, отчасти Туган-Баранорски й (см. 
ХЫ, ч. 9, 492/93) и  многие другие. В 
общем данная теория стоит на основе 
рикардовской количественной теорин 
денег, и все внимание обращ ает на то, 
чтобы объяснить факт снижения товар
ных цен, как  начального момента кри
зиса. Снижение цен здесь объясняет
ся пониженным количеством денег в 
стране сравнительно с количеством 
выброшенных в данный момент това
ров на ры ш ж ;'раз в стране много ме
таллических денег относительно то
варных масс, тотчас же появятся вы
сокие цены на товары, оживление и 
подъем промышленности и торговли, 
высокие дивиденды, высокая заработ
ная плата; в это время всюду идет 
промышленная горячка, но затем скоро 
наступает спекуляция, покупка исклю
чительно ради  перепродажи, игра на 
повышение, взвинчивание цен. Но когда 
при прежнем количество металлпче*' 
окях денег разрастается количество 
товаров, происходит товарное перепро
изводство, т.-е. излишек товаров отно
сительно металлических денег; спрос 
на металлические деньги повышается, 
ценность денег возрастает, цены това
ров падают; наступает кризис, сокра
щение производства, уменьшение ди
видендов, снижение заработной платы. 
Основной причиной кризисов в данном 
случае Тугак-Варановскяй и  Шпитгоф 
считают недостаток денежных капита
лов; при высоких ценах и  промышлен
ной горячке происходит исчерпывание 
металлических денежных запасов, ухо
дящих на вложение капиталов в про
изводство, а  частью при высоких ценах 
золото уходит за  границу; нужны день
ги для расплат по обязательствам, а  
товары еще не распроданы; нигде нель
зя достать денег; обращаются к  кре
диту, но банки скоро повышают дискон
тный процент, так как у  них самих 
уже исчерпаны наличные 8апасы; тут

вот и наступает денежный кризис, за 
ним скоро ж е идет биржевой—идет 
спеш ная продаж а биржевых бумаг, 
пены катастрофически летят внвз, из 
банков все спеш ат выбирать свои 
вклады; наступает байковый кризис, 
банки но в состоянии удовлетворить 
всех требований; з а  этим следует то
варно-торговый кризис. На основе не
достатка денежных капиталов Туган- 
Б арановекий пытается дать объяснение 
и сложному в теорин Э. к. вопросу о 
том, почему совершается переход от 
депрессии к оживлению: воврем я кри
зи са  и депрессии вкладывание капита
лов в производство прекращается, в 
банках снова начинают накапливаться 
капиталы; когда их накопится доста
точное количество, понижается учет
ный процент и м асса накопившихся 
денежных капиталов давит на пред
принимателей, боявшихся до сих пор 
вклады вать капиталы в дело; их страх, 
наконец, преодолевается сознанием то
го, что деньги лежат непроизводитель
но, без дела, начинают вкладывать их 
в производство—и снова начинается 
оживление. Денежные теорин Э. к. не 
могут быть ири8ваныудовлетворнтель- 
нымн. Не говоря уж е о том, что рас
стройство денежной системы и  сокра
щение количества денег в стране не 
причина 9. к., скорее следствие тех 
явлений, и з которых в конце концов 
разы гры вается кризис, достаточно 
указать, что новейшие кризисы нахо
дили себе место и  там, где не могло 
быть н речи о недостатке денег, где 
был их излишек. Кроме того, теорети
ческая основа, на которую опираются 
данные теории,—рикардовская коли
чественная теория денег, крайне шатка 
и не пользуется научным признанием.

Близко к  рассмотренным теориям 
стоят кредитные твори и, которые нзцут 
причин Э.к.не столько в колебаниях ме
таллической наличности, сколько в рас
стройстве кредита. Эти теории настоль
ко родственны первым, что являются 
лиш ь их вариантом и нередко защищ а
ю тся и развиваю тся одними и темн 
же авторами, принадлежащими к пер
вым теориям и ко вторым. Так, упо
мянутый уже Жюгляр, при объяснении 
Э. к., расш иряет понятие денег» причи
сляя к ним обращающиеся в стране
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банкноты н векселя, играющ ее большую 
роль в торговом мире. В кредитных 
теориях перемещается лиш ь центр 
виимаиия иа кредит, при чем вопрос 
разреш ается таким образом: высокие 
цены в период подъема вызывают по
ток вкладов капиталов в производство, 
появляется масса дутых, друж еских 
векселей; после исчерпания металличе
ских запасов хватаются з а  реализацию 
векселей, после чего подымается дис
контный процент; находить кредит де
лается все затруднительнее и в конце 
концов, за  неимением денег и отсут
ствием кредита,начинается выбрасыва
ние товаров по пониженным ценам, что
бы только расплатиться по обязатель
ствам; цены бешено падают; в деловом 
мире раздается один общий лозунг 
„спасайся, кто может“, наступает кри
зис. И кредитные теории мало раскры
вают внутреннюю сущность явлений 
кризиса. Они не идут дальше того, что 
разыгрывается на поверхностиявлений. 
История кризисов показала, что причи
ны Э. к. много глубже, чем явления 
кредита.

К вариантам рассматриваемых тео
рий можно отнести также и банковые 
теории Э. к., базирующиеся на харак
теристике деятельности банков и пере
носящие на банки весь центр вннма-'; 
ния. К представителям банковой тео -! 
рии Э. к. можно отнести А. Гансена и ! 
Р. Хоутри (Нат/Ьтеу), которые дум аю т,! 
что цикличность Э. к. определяется | 
именно как раз необходимостью банков ! 
периодически то сокращать, то расши
рять ссуды. Но здесь следствие как, 
р аз и принимается за  причину; дея
тельность банков слепо идет за  ходом 
событий, их отражая, но отнюдь не 
являясь первопричиной; сам а по себе 
банковая деятельность не может быть 
основой для объяснения явлений Э. к.

Много глубже, чем денежные и  кре
дитно-банковые теории Э. к., трактует 
проблему Э. к. теория недопотребле• 
н и я , связанная главным образом с 
именем Сисмондн {ср. XXXIX, 51). Ее 
достоинство, что она исходит из ана
лиза природы ихарактеракапиталисти- 
ческого хозяйства и отыскивает при
чины кризиса в условиях воспроизвод
ства. Но при этом анализе Сисмонди 
центр внимания переносит с производ-

ства на явления распределения и по
требления н неправильно уясняет себе 
явления капиталистического рынка. Во 
всяком случае, теория Сисмонди много 
глубже аналогичной теории его совре* 

j менника, М альту са(с.м.). Учение Сисмон- 
I ди сложилось как раз в самый тяжелый 
j период влияния введения машин на 
; рабочих и носит следы еще далеко не 
j раскрывшихся, новых для эпохи Снс- 
t  монди, отношений. Перепроизводство 
1 товаров Сисмондн объясняет недостат- 
[ ком покупательной способности у  щи- 
|роких масс населения, доходы которо- 
j го отстают от роста производства и 
; размеров годового продукта. Платежно
способны й спрос не поспевает эа  ро- 
| стом производства, так как  развитие 
i капитализма суж ивает внутренний 
! рынок страны, вследствие чего капита
л и з м  не может жить без внешних 
| рынков, и, с другой стороны, иорожда- 
j ет кризисы. Однако, Сисмонди не смог 
! разреш ить проблемы кризисов, так  как 
j совершенно неправильно представлял 
; себе картину капиталистического рын- 
|к а  и реализации общественного про
дукта. Тем не менее, объяснение крк- 

: зисов недопотреблением широких масс 
'населения и сокращением заработной 
платы с развитием капитализма стало 

’ после Сисмонди очень популярным. 
Эту идею развиваю т в своем учении о 
кризисах Родбертус, Гертцка, Флер- 
шейм. Но эта идея не в силах выяснить 
причины Э. к., что видно уж е из 
того, что она противоречит реальной 
жизни: кризис созревает к концу фазы 
подъема при самой высокой заработной 

| плате, и недопотребление является 
уже post factum ,

■ В буржуазной полит, экономии свое
; образные идеи по вопросу о кризисах 
1 развивает Ш умпетер (см.). В общем он 
| близок ко взглядам  на кризисы Ш пнт- 
: гофа, но самый подход к анализу  лв- 
; лений кризисов у  него особый. Кризн- 
1 сом Ш умпетер назы вает совокупность 
! таких явлений, которые врываю тся в 
; спокойное нормальное течение жизни 
I и  нарушают его. Причина кризисов 
| стоит в связи с явлениями дннамиче- 
| ского порядка. По Ш умпетеру, в народ
> но-хозяйствеиной жизни может итти и 
' рост богатства, и  рост населения, но 
эта жизнь будет находиться в стати-
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ческом состоянии, в состоянии покоя. 
При этих условиях нет кризисов; на
родно-хозяйственная ж изнь течет в 
рамках равновесия. Все изменяется, 
когда в ату спокойную жизнь врывает
ся элемент развития, элемент „ново
го“.— элемент, вносящий в жизнь ко
ренные перемены, ведущий к „новым 
комбинациям“. Кризисы,по Ш умпетеру, 
я есть результат появления этих „но
вых комбинаций“, переход от статики 
к динамике. Эти „новые комбинации", 
двигающие общественную жизнь по 
пути развития, сводятся главным 
образом к  введению новых произ
водственных методов. Последние так 
изменяют установившиеся отношения, 
что сначала жизнь дезорганизуется, и 
лишь после некоторого времени проис
ходит упорядочение изменившихся и  
расстроившихся отношений. Отсюда 
депрессия, потом подъем и т. д. Кризис, 
по Ш умпетеру, дает общественной 
жизни развитие и движение вперед, и 
в этом смысле взгляды  Ш умпетера 
близки к другим теориям социального 
оптимизма и апологетиэма капитали
стических отношений: вне кризисов нет 
прогресса, они нужны для оживления 
общественной жизни.

Не меньшее внимание, чем изложен
ные взгляды Ш умпетера, привлекло к 
себе исследование о кризисах Уэсли  
Ш т челя, проведенное им в обширном 
трактате под названием „Экономиче
ские циклы“ (1913; в 1927 г. вышел I том 
нового переработанного издания). Мит
чела трудно причислить к представи
телям какой-нибудь определенной тео
рии. Митчель—институционалист, и 
уже по одному этому, как чистый эк
лектик, он не в  состоянии дать едино
го монистического обоснования явле
ниям кризисов. Всякий хозяйственный 
акт Митчель ставит в зависимость от 
множества факторов „физического, пси
хологического, политического, эконо
мического и социального порядка, мест
ного. национального или мирового мас
штаба, явных или-скрытых, кратковре
менных или длительных“. Митчель готов 
положить в основу кризисов все воз
можные факторы, а  задачей исследова
ния он считает лишь одно: в анализе 
всех различных факторов выяснить их 
взаимоотношения. С этой точки зрения

Митчель предпочитает говорить не о 
кризисах, а  о циклах, понимая под этим 
понятием „аггрегат различных колеба
ний в многочисленных физических, 
психологических и экономических про
цессах.“ Явления кризисов Митчель 
связывает с явлениями денежного хо
зяйства, имеющего притом такую ор
ганизацию, где на первом месте стоит 
погоня за  прибылью. Этому фактору 
погони за  прибылью, а  также самой 
системе организации денежного хозяй
ства Митчель придает в проблеме кри
зисов решающую роль. Но вместе е 
этим он придает не меньшее значение 
в явлении кризисов и методам произ
водства, и конкуренции предпринимате
лей, развивающейся в погоне за  при
былью, и метеорологическим условиям, 
поскольку последние отражаются на 
прибыли, и  политическим, и социаль
ным условиям, и тому, что в совре
менном денежном хозяйстве „производ
ство для других, а потребление толь
ко для себя*, и тому, что в обществе, 
построенном на принципе?погони за  при
былью, нет плановости. Общим фоном, 
на котором могут разыгрываться кризи
сы, Митчель считает нарушение балан
са  между спросом и предложением. Со
ответствие между тем и другим дает 
равновесие, но равновесие здесь Мит
чель разумеет не статическое, а  дина
мическое; это равновесие у него ближе 
к балансу бухгалтерии, чем к равнове
сию механическому. В этом балансе 
Митчель придает моменту оценок, мо
менту оценочных расчетов такую же 
силу, как и  арифметика. Особенность 
Митчелл в учении о кризисах—сколь
зить по поверхности явлений, избегать 
широких абстракций, не заботиться о 
глубине анализа, больше оппеывать, 
меньшетеоретизировать.Таковаособон* 
ность школы институционалистов, к 
которой принадлежит Митчель.

В новейшее время в объяснении 
явлений кризисов обратила н а  себя 
такж е внимание теория перекапита
лизации , связанная с именемМентора 
Бунятяна, к которой примыкают 
Афтальон, Эсслен, В. Фишер, Лесгоор 
(с 1910 г.). Одной из главнейших задач 
теории Э. к. Бунятян считает развитие 
ее в  систематической связи с общими 
основами теории всего народного
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хозяйства и особенно с теорией цен -! 
ности. Кризисы в его представлении— 
это органическое расстройство х озяй 
ственной жизни, сопровождающееся 
потерею состояний и доходов значи
тельной части предприятий. И так 
как всякий кризне сопровождается 
резким падением цен, то Бунятян 
пытается прежде всего реш ить вопрос, 
почему происходит это падение цен. 
Этот вопрос он старается разреш ить 
на основе закона ценности. В данном 
случае он выставляет положение, 
связанное с психологической теорией 
цевноети: если количество благ (това
ров) увеличивается, а  потребность в 
них не увеличивается в такой же сте
пени, то предельная общественная 
потребность этих благ падает. Отсюда, 
по Бунятяну, падение и  рост цен 
товаров стоят в непосредственной 
связи с ростом или сокращением произ
водства товаров при одной и той же 
покупательной силе населения. Меха
низм этих колебаний Бунятян  рисует 
себе в таком виде: в период подъема 
цены, естественно, повышаются, при 
чем повышение их начинается с  пред
метов потребления; повышение цен 
на эти предметы вызывается тем, 
что в период подъема происходит 
расширение производств и увеличи
вается спрос на рабочие руки, а  след, 
и на предметы потребления-* что ве
дет к расширению производства сред
ств производства для предметов по
требления; но такое производство, 
напр, сложных машин, требует времен и 
на „вынашивание*; между тем спрос 
на предметы потребления продолжает 
раоти при фактически прожнем пред
ложении; в результате—рост цен на 
предметы потребления; возрастание 
же цен на эти продукты вызывает 
соответственный рост их производства, 
а  след., и производства средств произ
водства; повышение цен переходит 
тогда и на эти товары; идет общее 
повышение товарных цен; предприни
мательская деятельность усиливается, 
раотет и  прибыль, а  вместе с этим 
начинает расти и спекуляци я, 
н о ' для служащих, для рантье и от
части для рабочих повышение цен 
на иредметы потребления вызывает 
сокращение потребления в то самое

время, когда как р аз происходит рае- 
ш ярение производства, так  как все 
эти группы ж ивут на определенный 
доход,- а  покупательная сила денег 
снижается; кроме того, в распределе
нии производственной деятельности 
больше места отводится производству 
средств производства, происходит ка
питализация в ущерб росту потреб
ления, при отстающем росте потреб
ления или его сокращении скоро капи
тализация достигает своих пределов, 
происходит перекапитализация, общее 
прогрессирующее повышение цен оста
навливается; следует падение цен, 
спрос на средства  производства 
сокращается, вся тяжесть падения цен 
ложится- на средства производства; 
падение цен здесь обостряется и 
ускоряется спекуляцией, которая те
перь работает на понижение, в то вре
мя как раньше работала на повыше
ние; предпринимательская деятель
ность сжимается; в итоге можно сказать, 
говорит Бунятян, что в капиталисти
ческом производстве сущ ествует тен
денция к неограниченной капитали
зации частно-хозяйственных произ
водств и ограничение этой капитали
зации размерами общественного пот
ребления; получается несоответствие 
между производством н потреблением; 
несоответствие переходит в противо
речие. которое и вы ражается в кризисе.

Ино е объяснение перепроизводства 
дает теория Э. к. Людвига Л оле, ко
торый все внимание при объяснении 
кризисов обращает на рост населения; 
последний стимулирует расширение 
производства, так  как необходимо, что
бы новая прирастающ ая часть насе
ления была достаточно снабжена всем 
необходимым; очевидно, для этих це
лей необходимо перепроизводство, так 
как организовать дополнительное про
изводство после фактического приро
ста уже поздно; по чтобы все было 
гладко, необходимо строгое соответ
ствие между перепроизводством и 
ожидаемым приростом населения; осо
бенно важно, чтобы в относительном 
перепроизводстве были именно сред
ства производства; но так  как машина 
всегда вытесняет рабочих, то средства 
производства всегда нарастаю т бы
стрее предметов потребления; отио-
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шение всегда изменяется в пользу 
первых; во вояком случае для Поле 
несомненно, что относительное пере
производство средств производства 
есть непосредственный результат ро
ста населения; откуда ж е идет вы
плачивание, реализация дополнитель
ных,запасных средств производства?— 
не из обычных доходов, а  только из 
сбережений; здесь-то вот и  требуется 
строгое соответствие, пропорция между 
сбережением и ростом дополнитель
ных средств производства; еелп сумма 
сбережений недостаточно велика или 
если из сбережений недостаточно 
вкладывается капиталов н а  производ
ство средств производства, наступает 
нарушение равновесия; кризис поэтому 
всегда начинается с производства сред
ств производства; очаг Э. к.—производ
ства угля, ж елеза и  машип; в роете насе
ления Поле видит п причину Э. к. ы 
выход из кризиса.

Теория Поле находит себе мало сто
ронников, как связанная с основой 
совсем не экономического порядка. Так 
же точно пмела мало успеха ориги
нальная теория Э. к., разви тая Валь
тером Гейнрихом. Это—универсалист и- 
некая теория кризисов, построенная 
на основах универсализма, обоенова- 
толем которого является венский 
профессор 0. Ш пан (см.). Гейнрих 
дает лишь общие основы, общую у ста
новку в изучении проблемы 'кризисов 
с точки зрения универсализма. 1То 
Гейврпху, кризпе—это один из мо
ментов развития. Кризис везде там, 
где есть движение, развитие, где 
есть переход от устаревшего, отжи
вающего, отмирающего к новому, 
более жизнненому, более устойчивому. 
Поворот от первого ко второму и  есть 
кризис, как необходимый момент в 
развитии. Когда в развитии народно
хозяйственной жизни наступает несо
ответствие, нарушение соразмерности 
частей народно-хозяйственного целого, 
это и  значит, что наступает кризис, 
ири чем может быть множество самых 
различных основ для наступления 
кризиса. Гейнрих принимает все раз
личные основы, из которых различные 
теории выводят Э. к., их синтезирует, 
располагая в системе иорахрии. По 
мнению Гсйнриха, кризисы могут быть

и вследствие ошибок в хозяйственном 
планировании, и вследствие ошибок в 
налоговой системе, и ошибок в денеж
ной и кредитной системе, и  в дви
жении цен, и  т. д. Задача уннверса- 
листического учения, по Гейнриху, 
сочетать все эти разнородные основы 
в одно стройное целое. Схоластичность 
и крайний эклектизм теории, стремя
щ ейся доказать, что и кризис—благо, 
очень характерны для современной 
буржуазной экономии.

Перейдем к научному социализму, к 
т еории д. к. К. Маркса. Под „кризисом" 
Маркс разум еет разрешение, часто на
сильственное,всех накопившихся входе 
производственного процесса противо
речий, присущих капиталистическому 
хозяйству. Иначе говоря, кризисы—это 
взрывы накопившихся противоречий. 
В исследовании природы и характера 
этих противоречий Маркс и  видел 
основную задачу теории кризисов. 
С точки зрения Маркса, вообще вся
кой хозяйственный процесс есть диа
лектический процесс; путь развитая 
его—путь развития противоречий, в 
нем заключающихся. Отсюда, по Марк
су, всякий хозяйственный процесс, 
как  единый процесс, представляет со
бой единство противоположностей. 
И когда в ходе развития противоре
чивые элементы единого процесса 
обособляются один от Другого, то уже 
этим создается база для кризиса, 
который снова приводит обособившиеся 
элементы противоречий к  единству, 
чтобы сделать возможным дальнейшей 
поступательное движение. В обществен
но-производственном процессе капи
талистического хозяйства противоре
чия имеются уже между покупкой и 
продажей товаров, между процессом 
производства в собственном смысле и 
процессом обращения, между общест
венным производством и обществен
ным потреблением, между произ
водительными силами п производст
венно-общественными отношениями, 
между общественным характером про
изводства и индивидуалистическим 
характером присвоения, и т. д. Всюду, 
где налицо имеется ряд противопо
ложностей и  их- развитие, имеется и 
возможность кризисов. Кризис вос
станавливает единство обособившихся
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противоположностей. Основным явле-1 
нием Э. к. в капиталистическом про-] 
изводстве являетея, по Марксу, пере-] 
производство товаров, которое состав-! 
ляет .имманентный базис* кризисов, | 
при чем перепроизводство не частич
ное, как думали Сэ и Рикардо, а  об-; 
щее, и не случайное, а  закономерно; 
периодически наступающее, также и : 
не абсолютное, а  относительное, т.-е .! 
перепроизводство не по отношению к 
имеющейся общественной потребно
сти, а по отношению к имеющемуся 
в обществе платежно-способному спро
су. С точки зрения Маркса, было 
бы неправильно видеть в кризисе 
восстановление нарушенного равнове
сия надолго. Если это равновесие, в 
смысле разрешения существующих 
противоречий, и восстанавливается, то 
лишь на мгновение, так как диспро
порциональность в капитализме суще
ствует, как постоянное явление; вы
равнивание имеется лишь в тенденции. 
Цикл, охватывающий всо предшествую
щие и последующие фазы кризиса, 
состоит, но Марксу, из четырех после- ] 
довательно идущих один зл други м . 
периодов, или фаз: депрессия, ожив
ления, стремительного подъема и ’ 
кризиса. Кризису обычно предшеству
ет общее повышение цен на все то 
вары, производящиеся капиталистиче-1 
ским способом. Это повышение цен 
стимулирует расширение производство, 
что ведет к обострению конкуренции, 
последняя же толкает на рост техники; 
прогресс, техники сопровождается раз
витием производительных сил, что 
выражается в росто органического 
строения капитала; норма прибыли при 
неизменной степенп зкеплоатации па
дает, что еще более обостряет конку
ренцию; производство расширяется и 
совершенствуется, концентрируясь и 
централизуясь, поглощая мелкие и 
средние предприятия. Расширяющееся 
производство расш иряется быстрее, 
чем рынок: безграничное расшире
ние производства упирается и уз
кую базу ограниченного потребления, 
открывается путь к перепроизвод
ству. Здесь открывается место для 
развития первого противоречия: про
цесс производства в собственном смы
сле отрывается от процесса обращения.

На ряду с этим развевается новей* 
противоречие: падение нормы прибыли, 
связанное с ростом техники н ростом 
общественной производительности, 
обесценивает наличный капитал, на
брасывая более дешевые продукты - 
товары, и задерж ивает этим паденио 
нормы прибыли; закон падения нормы 
прибыли приводит к собственному от
рицанию. Образуетсяряд противоречии, 
различных противоречивых влияний. 
Обострению противоречий способствует 
кредитная система, так как кредит 
создаот почву для всякого рода спе
куляций. Сами деньги, как платежное 
средство, стоят в противоречии с день

; гами.какорудиом обмена. В конце концов 
I развитие противоречий и особенно 
: расхождение между производством н 
платежно-способным потреблением до
стигает своего апогея: массы выбрасы- 

; ваемых товаров остаются нераспродаи- 
иымгт, не находят покупателей, не 

, переходят в деньги; товары еще ни 
реализованы, а  расширяющееся про- 
изводетво гонит на рынок все новые 
и новые товары. Разраж ается кризис. 
Начинается падение цен, остановка 
производства, новое обесценение об
щественного капитала вследствие без
деятельности значительной части 
средств производства, рост безрабо
тицы, обнищание; в это время и  про
исходит выравнивание далеко разо
шедшихся противоречий и  противо
речивых моментов единого производ
ственного процесса. Между тем, чтобы 

'устоять в начинающейся катастрофе 
капиталисты спешат применить новые 
технические изобретения и  рациона
лизировать производство. Начинается 
обновление и смена машин, основного 

I капитала. Появляется спрос на новые 
машины, а с этим и на рабочие руки. 
К тому же норма прибыли здесь по- 

1 вышается вследствие обесценения 
■ капитала. Снопа появляются стимулы 
для расширения производства. Начп- 

: нается оживление, переходящее затем 
1в подъем и т. д. до нового кризиса. 
(Таким образом, в кризисе уже даются 
отправные точки для нового цикла. 

, Длительность цикла Маркс оиредс- 
| ляет при этом в среднем в 10 лет, в связи 
; с тем, что такое же количество време* 
: ни требуется для снашивания основ-
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ного капитала. Д есятилетний период 
может и сокращаться, если ускоряются 
темпы развития техники ы „морально
го* снашивания машин, т.-е. такого, при 
котором маш ена выбрасывается вслед
ствие появления новой машины, более 
совершенной.

Итак, основной причиной Э. к. 
Маркс считает нарастание противо
речий, развиваю щ ихся в капитали
стическом производстве, и  в конечном 
счете того основного противоречия, 
которое находит свое выражение в 
бедности и ограниченности потребле
ния широких масс, с одной стороны, 
и в тенденции капиталистического 
общества „развивать производитель
ные силы с такой интенсивностью, 
как будто их границей является 
абсолютная потребительная способ
ность общества“, с другой. Синтезируя 
различные противоречия, развиваю 
щиеся входе капиталистического про
изводства и приводящие к  кризисам, 
можно сказать, что сущность Э. к —в 
противоречии „между общественным 
характером производства и индиви
дуальным характером присвоения", 
при чем основной ключ к детальному 
выяспению Э. к. Марке дает в своих 
схемах воспроизводства, во И-м томе 
„Капитала“.

В марксистской литературе имеется 
ряд интерпретаций теории Э. к. Маркса. 
Прежде всего здесь следует отметить 
встретившую сильную оппозицию со 
стороны марксистов теорию накопления 
капитала Розы Люксембург- Ее по
строение близко к идее Сисмовдн о 
невозможности реализовать весь произ
веденный продукт в капиталистиче
ском производство в пределах са:. ого 
капитализма и  связано с особой теори
ей империализма. Положения, выдвига
емые Р. Люксембург, сводятся к тому, 
что в „чистом“ капитализме, т.-е. в 
таком капитализме, где существуют 
только капиталисты  и рабочие, разви
тия капиталистического накопления 
быть не может, так  как для  реализа
ции идущей в накопление части при
бавочной ценности необходима, как 
думает Р. Люксембург, вие-капитали- 
отическая среда. Не-капиталистйческие 
страны и являю тся необходимой пита
тельной средой для капитализма, ио-

] чему современные капиталистические 
страны, достигшие полной индустриа
лизации, так стремятся к экспансии, к 
приобретению колоний, недостаточно 
еще индустриализованных. При таком 
взгл яде ' на сущность процесса обще
ственного воспроизводства учение о 

I причинах Э. к. получает совершенно 
новое освещение, но при этом не 
остается места для объяснения явле
ния периодичности; кризис получает 
характер перманентного явления; с 
точки зрения Р. Люксембург, капита
листическое общество с самого начала 
своего- существования Есе время пере
ж ивает опасность развала, и  только 
существование не-капиталистических 
стран во-вне и не-капиталистических 
элементов внутри собственной страны 
спасаю т капитализм от краха. По 
Р. Люксембург выходит, что капита
лизм сам по себе не представляет 
единства противоречий и что послед
нее сущ ествует вне капитализма, да 
и капитализм сам ничто без не-капп- 
талиетических элементов. Р.ж Люксем
бург в своей теории накопления оста
вляла, впрочем, проблему кризисов в 
стороне, каеаясь ее лишь попутно. 
Более подробно развивает теорию Э. к., 
на основе учения Р. Люксембург. 
Ф риц Ш тернберг. Если Р. Люксембург 
находит, что в „чистом“ капитализ
ме вся накапливаемая прибавочная 
ценность не может быть реализована 
без посредства вне-капнталистичеекой 
среды, то Ф. Ш тернберг думает, что 
такова участь лишь для некоторой 
части накапливаемой прибавочной 
ценности. Ш тернберг исходит из того, 
что в двух основных подразделениях 
капиталистического производства для 
сущ ествования пропорции между I п 
И подразделениями должна быть 
различная норма накопления и  имен
но меньшая во II, чем в I, между тем 
конкуренция заставляет всех капита
листов одинаково накоплять, с одина
ковой максимальной интенсивностью, 
и выравнивает нормы накопления. 
Вот здесь и получается .несбывас- 
ыый“, нереализуемый остаток, для 
которого н требуется главным обра
зом вне-капнталнстаческая среда 
Таким образом, н  Ш тернберг в „чистом“ 
капитализме находит перманентное по-
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репроизводство и перманентный кри
зис, и  только наличие не-капиталисти- 
чеслой среды превращ аетэту перманен
тность в периодичность. При всеобщей 
индустриализации мирового хозяйства 
и исчезновении не-капнталиотической 
вреды, кризисы, по его мнению, сразу 
приобретают характер перманентности 
и быстро приводят к краху. Циклич
ность же. по Ш тернбергу, — продукт 
взаимодействия чистого капитализма 
сне-капяталистической средой. Выхо
д а  нз противоречий, присущих капи
тализму, Ш тернберг ищет в факторах, 
лежащих вне капитализма. Он разры 
вает таким образом внутреннее един
ство процессов капиталистического 
производства.

Большинство других авторов, ин
терпретируя Маркса, старается под
черкнуть какой-нибудь один момент, 
приводящий к кризисам, и, исходя 

него, дать объяснение всей проблеме. 
Так,Гильфердинг подчеркивает момент 
диспропорциональности, находя, что 
капитализм мог бы развиваться даже 
при сокращении потребления, лишь бы 
была выдержана пропорциональность. 
Отто Б ауэр подчеркивает момент роста 
населения, видя в нем главную базу 
для возможности накопления и р еа л и -. 
нация. Каутский сводит все объясне-1 
нао В. к. к обнищанию и недопотреб
лению широких масс населения, пони
мая это обнищание как социальное 
относительное обнищание и не давая 
этому факту более глубокого объясне
ния. Гросман думает, что, По мысли 
Маркса, самый механизм капиталиста- 
ческого производства таков, что для : 
него искони не дано никакой возмож
ности даже и в тенденции к пропор
циональности и что капитализм авто
матически и  механически сам собой 
мчится к краху. Мы видим чисто ме
ханистическое толкование М аркса как 
у Гросмана, так и у  многих других 
интерпретаторов Маркса.

Лучшее освещение учения Маркса 
»о вопросу об Э. к. принадлежит Ле* 
ниву в статьях: „К характеристике 
экономического романтизма. Сисмоиди 
и отечественные снеыондыеты“, „'За
метка к вопросу о теории рынков“, 
„Ьйще к вопросу о теории рынков" 
(сочин., т. II), п других. Здесь Лепив,

излагая  учение Маркса, дает  глубокое 
выяснение наиболее сложных положе
ний в марксовой теории кризисов. 
Кризис, по Ленину, означает перепро
изводство товаров, иначе говоря— 
производство товаров, которые не мо
гут  найти спроса, которые не могут 
быть реализованы. Д ля Ленина оче
видна отсюда связь проблемы кризиса 
е вопросом о реализации и рынках. 
Идя за  Марксом, Ленин считает, что 
капиталистическое производство само 
создает себе рынок, что потребление 
развивается вслед за  накопленном, т.-е. 
за  расширением производства средств 
производства. Ленин указы вает при 
этом в а  ту особенность капиталисти
ческого развития, что с ростом нако
пления продукты личного потребления 
(непроизводительное потребление) в 
общей массе капиталистического про

; нзводства занимаю т все меньшее и 
меньшее место. Ленин находит это 
вполне отвечающим исторической мис
сии капитализма и его социальной 
структуре: первая состоит именно в 
развитии производительных сил обще
ства (производство для производства), 
вторая исключает утилизацию  их мас
сой населения. В то время как произ
водительное потребление, говорит Ле
нин, может расш иряться безгранично, 
личному потреблению пролетаризация 
народных масс ставит очень узкие 
границы. Происходит несоответствие 
между производством и потреблением, 
как характерная черта капиталисти
ческого производства. Но то обстоя
тельство, что производство средств 
производства может развиваться бы
стрее производства предметов потре
бления, еще не значит, говорит Ленин, 
что производство средств производ
ства может развиваться независимо 
от производства предметов потребле
ния; это не значит, что между тем н 
другим нет связи. В конечном счете 
производительное потребление всегда 
будет связано с личным потреблением, 
всегда зависимо от последнего. „Потре
бительная сила общества и пропор
циональность различных отраслей 
производства—это, говорит Ленин, 
вовсе не какие-то отдельные само
стоятельные, несвязанные еще д руг с 
другом условие. Напротив, известное
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состояние потребления есть один из 
элементов пропорциональности“. Но 
значат ли это, что основу кризисов 
надо искать именно в несоответствии 
между производством и потреблением? 
На этот вопрос Ленин отвечает отри
цательно, говоря, что противоречие 
между производством и потреблением— 
эго характерное противефечне капи
тализма, но это не основная причина 
кризисов. Кризисы вызываю тся, пс 
Ленину, более глубоким и более корен
ным противоречием, противоречием 
между общественным характером про
изводства и частным характером при
своения. В этом противоречии Ленин 
видит выражение, как в фокусе, всех , 
других противоречий капитализма. И 
чем дальше развиваю тся эти противо
речия, тем яснее выход из лих указы 
вает Ленин. .
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С. Солнцев.
Эконом ический материализм)

термин, употреблявшийся у нас в 1Ь90-х 
1 гг., a отчасти и в первые годы XX в., 
как синоним исторического материи- 
ливма, вульгаризировавший и даже 
прямо искажавший марксизм. Истори

ч е с к а я  концепция. м- сводилась к 
простому выведению всех историче
ских явлений из упрощенно понимае
мой „экономики“. Поэтому и Плеха
нов и еще решительнее Ленин уже в 
средине 1890-х гг. протестовали про
тив этой вульгаризации марксизма 
и против самого термина Э. м. Плеха
нов, повторяя за  своими противниками 
этот термин, ставил его в иронические 
кавычки, находя, что он больше под
ходит буржуазным историкам-эконо- 
мистам типа Роджерса или франц. исто
рикам эпохи реставрации, чем марксиз
му, и предлагал заменить его термином 
„диалектический“ пли „исторический



375 Э к он ом и и , ш п и о н а ж —Э к оном и я п о л и т и ч е с к а я . 375
материализм* (соч., т. VIII, стр. 105 
и  239—241); а  Ленин еще до этого, в 
работе 1894 г.—„Что такое друзья  на
рода и как они воюют против соц.- 
дем .“—писал, обращаясь к Михайлов
скому: „Где читали вы у  М аркса или 
Энгельса, чтобы они говорили непре
менно об Э. м.? Х арактеризуя свое 
миросозерцание, они назы вали его 
просто материализмом". В противопо
ложность Михайловскому, который при
писывал марксизму „нелепое намере
ние не принимать в соображение всей 
совокупности общественной ж изни“, 
Ленин утверждал, что „материалисты 
(марксисты) были первыми социали
стами, выдвинувшими вопрос о необ
ходимости анализа не одной экономи
ческой, а всех сторон общественной 
ж изни“ (соч., т. I, стр. 71 и 80 81). Со
гласно Э. м. не только все „надстройки“ 
общественной жизни выводятся прямо 
и непосредственно из „экономики“, но 
•они лишь пассивно следуют за  ней, а  не 
воздействуют на нее в свою очередь. 
Против такого извращения протесто
вал еще Энгельс.—У. м. входил в те
оретический багаж гл. обр. „экономис
тов“ н в значительной море также 
меньшевиков {см. ХЬ, 573, 027; об исто
рическом материализме см. Маркс, 
XXVII!, 227—231, и истерия, XXII, 303 
ел.). Б. Г.

Экономический ш пионаж , см. 
ХЫ, ч. 3, 158/59.

Экономическое планирование, 
гм. эпоха социалистической ‘рекон
ст рукции народного хоэяйст ва СССР.

Экономии политическая. Соци
альны е основы и  факторы возникнове
н и я  экономических школ. Мир идей 
всегда есть отражение мира вещей. 
История экономической мысли в этом 
отношении представляет особый инте
рес, так как здесь больше всего заметна 
зависимость форм общественного со
знания от форм общественного бытия. 
Смена одной школы другой, различные 
направления и  течения внутри той пли 
другой школы, столкновения и борьба 
между одновременно существующими 
различными школами,—все это отраже
ние той борьбы и столкновений, кото
рыми полна социальная жизнь. История 
эвономических идей—это история борь
бы  классов и различных общественных

групп внутри классов. Отражая эту 
борьбу, экономическая мысль двигается 
вперед, развивается по мере развития 
самих общественных отношений, при 
чем научным светочем, передовым дви
гателем она является всегда в руках 
того общественного класса, который в 
данный исторический момент наиболее 
содействует росту производительных 
сил. наиболее в этом отношении передо
вой и при том класс прогрессирующий. 
Чем революционнее путь развития та
кого передового класса, чем острее 
борьба его с препятствиями, стоящими 
на его пути, н  с отживающими класса
ми, тем ярче и объективно научнее раз
вертывается общественно - экономнче • 
ская мысль, тем больше вносит данный 
передовой класс в общую сокровищни
цу научных знаний через своих идео
логических представителей в облаетш 
экономической мысли. Когда социаль
ная жизнь осложняется, когда отми
рающие классы разлагаю тся на множе
ство отдельных общественных групп, 
из которых каждая по-своему цепляется 
за  жизнь в поисках выхода из поло
жения обреченных, метаясь из стороны 
в сторону, тогда в пределах данной 
отмирающей экономической школы 
появляется нередко множество оттенков 
из различных течений экономической 
мысли, то уходящ их в далекое прошлое, 
то хватающихся за  компромиссные 
теории, то пытающихся прикрыть свою 
упадочность и упадочное состояние 
своей мысли словесной схоластикой 
и тумаипой фразеологией. В этих слу
чаях строгий и объективно-научвый 
аналиэ всем таким различным течениям 
н  направлениям можно дать лишь пу
тем тщательного вскрытия классовой 
борьбы и классовых интересов изучае
мой эпохи, характер и особенности 
каждой из экономических ШКОЛ МОЖНО 
понять лишь из анализа борьбы классов 
в каждую данную историческую эпоху, 
в каждой данной исторической форма
ции.

Уже одно зарождение и возникнове
ние политической экономии указы вает 
нам на социальную природу этой науки, 
на ее самую тесную связь с социальным 
бытием, с конкретной действительно
стью. Политическая экономия в тесном 
смысле слова возникла лишь в новое
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время. Появление во непосредственно 
с вязано с возникновением капитализма. 
До того момента, пока частные хозяй
ства не связались широкими обществен
ными связями в процессе роста денеж
ного хозяйства, т.-е. до эпохи крушения 
в европейских странах феодальной 
системы и выявления на ее развалинах 
системы капиталистической, до тех 
пор не существовало и экономических 
школ, не было политической экономии 
в собственном узком смысле. В антич
ном обществе, правда, уж е пробивались 
ростки общественных отношений, похо
жих на капиталистические связи, но 
это были лишь слабые зародыши капи
тализма; последний тогда не мог там 
развиваться за  отсутствием в античном 
мире необходимых для него предпосы
лок. В общественной мысли античной 
культуры, где была высоко развита 
умозрительная философия, мы встре
чаем в области экономической мысли 
лишь отдельные, разрозненные, ничем 
не объединенные взгляды  на темы хо
зяйственной ж и з н и . Основного объекта: 
изучения политической экономии, как 
науки, тогда еще не сложилось; жизнь 
тогда еще не могла его выдвинуть; он 
сложился много позднее. Средневековье 
с его цеховым строем и с системой | 
замкнутых хозяйств, но связанных т о - ; 
варно-денежными отношениями, еще ] 
менее могло создать объект для поли-| 
тичсокой экономии. Но и те отдельные! 
взгляды и разрозненные идеи на эко* | 
номические темы, которые мы находим, | 
например, у  Платона, Аристотеля или 
у Фомы Аквинского, строго отражали 
характер и особенности их эпохи, оиро-. 
делялись укладом обгцестычшо-хозяй- 
ственной жизни. Так, и Платон и Ари
стотель, выступавшие в эпоху сущес
твования изолированных хозяйств, 
имевших характерхозяйствсамопотреб- 
ляющих и построенных на системе раб
ского труда (при чем в обществе сво
бодных людей к  труду относились с 
презрением), в своих экономических 
взглядах не шли дальше идей потреб
ления и полезности, тесно связанных 
с потребительным характером самих 
хозяйств своего времени; идея труда 
им была чужда. Точно так же на эко
номических взглядах средневековых 
писателей канонистов определенно от

ражалось развитие хозяйственной жи
зни; легко проследить, как их взгляды 
на процент, отражавшие и взгляды 
церкви, менялись по мере того, как 

: вырастали роль и  значение торговли 
I в средние века.
; Зарождение экономической науки 
| связано с первыми ш агами капита* 
лиэма. Первые ш аги капитализма были 

I и первыми шагами экономической 
; пауки. Последняя возникла и з борьбы 
| торговой бурж уазии с  отживавшим 
; феодальным строем,—.борьбы, только 
: что складывавшейся и развивавш ейся 
|в  эпоху первоначального накопления. 
: Заря  капитализма была связана с 
* возникновением торгового капитала и 
' развитием денежного хозяйства, имев
ших место на пороге средиевеков1я 

' к новому времени, когда разваливался 
■ феодальный строй. Экономические уче- 
: ВИЯ и возникли и з борьбы восходя
: щего в то время класса купеческого 
| кап и тал а с отмиравшей феодальной 
аристократией и  ремесленными цеха

, ми. Эта борьба выдвинула первое 
| большое течение экономической мысли,
; бывшее тогда первым еще весьм а роб- 
I ким шагом, преддверием экономической 
' науки,—меркантилистическую систе
му. М еркант илизм  (см.) отразил в 
себе интересы торговой бурж уазии, 
складывавшиеся в борьбе ее с церко
вью, с одной стороны, феодальной 
аристократией и цеховым строем— 
с другой. Передовой общественной 
мысли того времени предстояло раз
бить гнетущ ие общественную мысль 
оковы церкви и церковщины, догма
тизмом и схоластикой сковывавших 
всякое развитие, тормозивших всякое 
движение вперед; надо было преодо
леть замкнутость мысли того времени, 
ее узкие рамки, отсутствие широкого 

; разм аха, смелых исканий; надо было 
| вывести общество из тьмы невеже
! етва, толкнуть его на путь просвеще
ния, образования, вне чего немыслимо 
было никакое движение вперед; надо 
было освободить личность и з оков 
средневековой эамкнутостн. Все это 
совершалось на основе отчаянной 
борьбы старого 45 новым. В этом 
столкновении старого с новым револю* 
ционизирующей силой были внешняя 
торговля и развивающиеся отношения
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денежного хозяйства. З ар я  капита
лизма, отразивш аяся в меркантилиз
ме, была суровой эпохой. Кто из на
родов той эпохи но сумел ухватиться 
за  внешние рынки, не сум ел принять 
участие в ж изни мнрового рынка, тот 
безжалостно сметался с а р е н а  исто
рии. Экономическая наука зарож да
лась в эпоху огня и меча, эпоху бес
прерывных войн, разбоев, грабеж а и 
насилия. Ш ел процесс накопления и 
образования наемных рабочих путем 
освобождения мелкого самостоятель
ного производителя от средств произ
водства и выбрасывания его, как то
вара, на рынок. Иначо говоря, шел 
процесс беспощадного ограбления и 
отрывания мелкого самостоятельного 
производителя от средств производ
ства как в городе, так  и  в деревне в 
особенности. Образовывались мощные 
капиталы, складывались внутренние 
рынки, совершался переход от нату
ральных отношений к денежному хо
зяйству (см. зе.иельныа вопрос). Д ела
лись объектом бешеной погони внеш
ние рынки (см. колонии). Все тянулись 
к морю, чтобы занять место на миро
вом рынко. И з-за этого соревнования 
велпсь бесконечные войны, перефор
мировывались армии, вырабатывались 
новые методы вооружений. Торговый 
капитал определял новые отношения. 
Купец с торговлей на вывоз занял  руко
водящую роль, оттеснив на задний план 
духовенство, церковь, дворянство, фео
дальную аристократию. Изменялся 
весь строй старого времени, старой 
жизни. И все это двигалось на фоне 
огромнейших потоков золота и серебра, 
хлынувших в Европу из вновь откры
тых стран. Это-—XVI и XVII века, эпоха 
открытия Америки и нового морского 
пути в Индию, эпоха изобретения 
пороха, книжного печатного станка, 
компаса, часов и часовых двигателей, 
гидравлических приборов. Всюду шли 
сдвиги. Всюду ш ла напряженная ра
бота общественной мысли. Во всех 
областях знания шло оживленное дви
жение, создавались творящ ие эпохи 
учения. В области естественно-науч
ных исканий появляются работы Ко
перника и Галилея, в области фило
софии—Декарта, Спиноаы, Лейбница, 
в области методологии—Бэкона. Ш ла

работа и  в области социально-эконо
мической. Иначе и не могло быть, 
так  как с развитием  денежного хозяй
ства и образованием широких нитей, 
связывавших в одно народно-хозяй
ственное целое до тех пор разрознен
ные частно-хозяйственные единицы, 
перед общественною мыслью встал 
ряд самых сложных задач. Круг 
экономической мыслп определялся тем, 
что центральным пунктом хозяйствен
ной деятельности и общего внимания 
была организация закупки и сбыта. 
Как производить—об этом мало заду
мывались. Вопросы рынка, внешней 
посреднической торговли, денег, стоя
ли на первом месте. При этом хозяй
ственная деятельность и  хозяйствен
ные вопросы стояли всегда в тесной 
связи с политическими, с вопросами 
государственной жизни, государствен
ных интересов. Это сбъясиялооь тем, 
что складывавшееся н&родное хозяй
ство влекло з а  собой образованно 
мощного национального государства 
с абсолютистской властью, враги ко
торой были врагам и н купеческого 
капитала. В борьбе с  феодалами, цер
ковью и духовенством купеческий 
капитал нашел себе, поэтому, под
держ ку в абсолютизме. В свое время 
абсолютистская власть, укрепляя свое 
положение, вынуждена была опирать
ся  на торговый класс и  укреплять 
его хозяйственную позицию радй  соб
ственных же интересов. Все это нашло 
свое отражение в учении мерканти
лизма.

М еркантилисты—это не только иде
ологи купеческого капитала, они и 
идеологи абсолютизма, видя в нем 
опору против старого порядка, против 
людей, считавш их себя государями и 
не желавших подчиняться единой 
централизованной власти и  уступать 
свои феодальные права новым требо
ваниям времени. Купеческий капитал, 
кроме того, понимал, что только силь
ная централизованная власть может 
успешно бороться за  приобретение 
(обычно оружием) новых рынков и  за 
завоевание новых воловий. И, наконец, 
нетвердый еще на ноги купеческий 
капитал нуж дался в покровительстве 
и государственной опеке, в различных 
привилегиях и  прочих мероприятиях,
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которые могли быть проведены только 
при посредстве государства. В этом 
отношении абсолютистское государ
ство могло быть к услугам  торгового 
класса. Все это определяло содержа
ние учения меркантилистов. Послед
нее не уходило далеко от жизни. Не
посредственное воздействие жизни и 
окружающих условий на учение мер
кантилистов выразилось в тем. что 
мериантилисты меньше всего теорети
зировали. Наоборот, все учение мер
кантилизма—это в сущности система 
экономической политика; это—совокуп
ность рецептов, советов и  указаний, 
проектов, как надо строить*и вести 
в о гране социально-хозяйственную 
жизнь. В основе меркантилизма ле
ж ала идея обогащения страны и уси
ления мощи государства. И то и дру
гое трактовалось в неразрывной связи. 
Меркантилисты думали, что нет силь
ного государства, если в ном нет 
богатства. В богатстве они видели 
необходимое условие политического 
могущества. Мерами же, необходимы
ми для того, чтобы сделать страну 
богатой, по учению меркантилистов, 
являлись: развитие внешней торговли, 
благоприятный баланс на внешнем 
рынке, покровительство национальной 
торговле, поощрение роста торгового 
капитала, таможенная политика, прив
лечение из-за границы специалистов 
в разных отраслях хозяйственной 
деятельности, меры к увеличению на
селения в стране, применение рацио
нальной системы денежного обраще
ния, финансовая политика, построен
ная на принципах привлечения в 
государственную казну возможно 
большего количества денег, приобре
тение колоний и колониальная поли
тика, развитие мореходства н судо
строения, улучшение сродетв сухо
путного я  речного сообщения, по
стройка дорог, устройство школ, осо
бенно типа профессионального образо
вания, и  проч. Наиболее развито было 
у меркантилистов учение о деньгах. 
Нтой проблеме имя посвящена огром
ная литература, особенно у  францу
зов и итальянцев. М еркантилистами! 
была произведена тщ ательная р а з р а - ; 
ботка-вопроса о монете, о денежной; 
единице, точно так же как н об ед и -!

нице меры и веса. Все это такие во
просы, которые в мире торговли имели 
огромное практическое значение. Но 
в области теории меркантилистиче
ская мысль дала мало. В большинстве 
случаев меркантилизм—это узко прак
тическое ученое о том, как, какими 
мероприятиями государство может 
помочь стране . наилу чшкм образом 
устроить хозяйственную жизнь, чтобы 
и  страна богатела, и государственная 
казна „приумножалась*, д а  и купече
ские интересы не страдали. В своей 
сущности меркантилизм представляет 
собою непосредственное отражение 
интересов купеческого класса, который 
в своих классовых интересах должен 
был наиболее содействовать развитию 
производительных сил общества в 
данный исторический момент. Если 
меркантилизм выдвигал лозунг покро
вительства внешней торговле и забо
тился всеми мерами о росте послед
ней, то это стояло в связи с  тем, что 
в то время внешняя торговля была 
основным стимулом развития хозяй
ственной жизни, производительных сил; 
она толкала вперед развитие денеж
ного хозяйства; она помогала капита
лизму выйти из пеленок и стать на 
ноги; она же главным образом непо 
ередственно способствовала накопле
нию и росту капитала, обогащая тор
говыми прибылями купца. Если мер
кантилизм выдвигал ловунг борьбы 
за  приобретение колоний всякими 
путями—и мирными и насильствен
ными. — то потому, что из колоний 
можно было доставать, при том за 
бесценок, естественные продукты для 
посреднической торговли и сырье для 
переработки. Если меркантилисты 
особенно энергично обсуждали про
блемы денег, монеты, денежного обра
щения, кредитных сделок, то—я с н о -  
потому, что эти проблемы были край
не жизненны, актуальны, так как 
деньги л  кредит—основа всякой тор
говля и особенно внешней. Еолн мер- 
каытилнзм выдвигал идею благоприят
ного баланса во внешней торговле 
(едва ли не единственная идея, вото- 

! рая  у  меркантилистических писателей 
• наш ла себе теоретическое развитие),
; то потому, что па этой илее зиждился 
I тогда весь ход и весь смысл всех
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торгово-промышленных операций того 
времени и в особенности посредниче
ской внешней торговли, что она ле
ж ала в центре интересов государства 
того времени и в центре интересов 
купца, занятого исключительно куп
лей-продажей и ежегодно подводящего 
итог своим операциям з а  год.

В связи с жизненными запросам и и 
развитием производительных сил в 
стране эта  теория благоприятного 
баланса переж ивала два различных 
периода. В первый период, период 
раннего меркантилизма, меркантили
сты развивали учение о денежном 
балансе, стремясь к тому, чтобы в 
результате торговли в стране остава
лось возможно больше денег, возможно 
больше драгоценного металла—золота 
н серебра. М еркантилистам этого пе
риода казалось, что страна будет 
выигрывать, если из страны не выпу
скать деньги и  если всеми мерами 
способствовать удержанию в своей 
стране тех  денег, которые получали 
иностранные купцы-гостн за  ввезен
ный ими товар. Эта монетарная тео
рия меркантилизма отвечала неразви
тым отношениям первого периода в 
истории меркантилизма. Она вызыва
лась недостатком капитала, отсут
ствием развитого кредита. По мере р аз
вития торговли, по мере роста нако
пления и развития кредита наивный 
характер монетарной теории становится 
более и более очевидным. Переход к 
другой, более развитой теории, теории 
торгового баланса, которую мерканти
листы развивали в период более р а з 
витого меркантилизма, произошел под 
влиянием столкновения различных 
интересов; в борьбе этих различных 
интересов выковывалась вторая тео
рия—торгового баланса, по которой 
деньги—тот же товар, задерж ивать их 
у себя, нот расчета, брошенные за  гра
ницу, они всегда вернутся с избытком. 
Борьба в это время в Англии, где 
первоначально сложилась теория тор
гового баланса, шла между тори и 
вигами. Ост-Индской компании, примк
нувшей к  тори, было невыгодно запре
щение вывоза денег: это запрещение 
являлось препятствием для операций 
Ост-Индской компании, д л я  которых 
требовались-деньги на закупки в Индии

товаров, которые с огромной выгодой 
продавались на европейских рынках. 
Защ ищ ая свои интересы, меркантили
сты из лагеря Ост-Индской компании 
и выдвинули новую теорию, где дока
зывали, что невыгодно задерживать 
деньги и  не вы пускать их за  границу. 
Новая теория отвечала интересам уже 
нового, более развитого периода, когда 
техника производства уже развилась 
настолько, что можно было позабо
титься о ввозе сы рья из чужих земель 
для вывоза фабрикатов, и когда, кроме 
того, кредит был более развит, чем 
это было раньше. Все это показывает, 
что развитие теории—продукт разви
тия жизни и  что теории в нсторип 
развития экономической мысли выко
вываются в процессе борьбы и столк
новения различны х интересов. Это 
признается даж е такими историками 
экономической мысли, как Л. Брентано. 
„В учении о народном хозяйстве—гово
рит Брентано в „Истории экономиче
ского развития Англии"—то пли дру
гое течение одерживает верх, победу 
не потому, что оно признается за  
истину, и оставляется не потому, 
что люди убеждаются в его непра
вильности; торжествует то учение,кото
рое соответствует интересам господ
ствующих в данный момент групп, 
при чем как только в силу тех или 
других обстоятельств перестает со
ответствовать этим интересам, его 
начинают опрогергать те самые эле
менты, которые до сих пор отстаивали 
его слепо и яростно*. Согласно теории 
торгового баланса, на место политики 
денег становится таможенная поли
тика, регулирующ ая внешнюю торго
влю в интересах собственной страны 
путем покровительственных тарифов, 
мер запрещения и т. п. Изменялись 
жизненные условия и соотношения 
борющихся групп, изменялись и мер
кантилистические взгляды, идеи, тео
рии. Позднее, под влиянием жизнен
ных изменений, теория торгового 
баланса в свою очередь эволюциони
ровала, сменившись теорией расчет
ного, или платеоюного баланса. Во 
всяком случае больших теоретических 
вкладов в экономическую науку мер
кантилисты не сделали. .П ервое тео
ретическое исследование современного
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способа производства—меркантильная 
система—в силу необходимости исхо
дило из поверхностных явлений про
цесса обращения, насколько он обосо
бился в движении торгового капитала, 
а  потому коснулось только внешности 
явлений. Отчасти вследствие того, 
что торговый капитал есть первый 
свободный способ сущ ествования капи
тал а  вообще. О тчасти вследствие пре
обладающего влияния, которое он 
оказывает в первые периоды перево
рота феодального производства. Д ей
ствительная наука, новейшая полити
ческая экономия, начинается только с 
того времени, когда теоретическое ис
следование переходит от процесса 
обращения к процессу производства* 
(Маркс).

В каждой стране, становящейся на 
путь капиталистического развития, 
меркантилизм имел свои особенности 
в силу ра-шообрази:] исторически сло
жившихся условий жизни каждой дан
ной страны. Иапболее ярко он высту
пает в чисто торговых республиках 
Италии и Голландии, более сложны его 
формулировки там, где н ар я д у  с  внеш
ней торговлей очень крупное, даясе пре
обладающее значение имело земледе
лие, как во Ф ранции п отчасти в Испа
нии. Особенно своеобразный характер 
имел меркантплпзм у  немцев, где он 
носил название камерализма. У немец
ких камералистов (Секкепдорф, Бекер, 
Горппг, позднее—Юсти, Зонневфельс) 
на иервом плане была не экономика, 
а  учение об управлении. Главное вни
мание они сосредоточивали на интере
сах  королевской казны. Их интересо
вал по купец, а  чиновник, которого они 
старались научить служить государ
ству: их интерес не столько в хозяй
стве н рынке, сколько в государствен
ных финансах и административном уп
равлении.

Вызванный к ж изни возникновением 
торгового капитала, меркантилизм дол
жен был уступить место новому учению, 
когда па месте торгового капитала воз
ник промышленный капитал, выросший 
с ростом техники и начавший собою 
вторую фазу в истории капитализма, 
фазу расцвета капитализма. С но^ой 
фазой капитализма и достаточно укре
пившимися интересами промышлен

ного капитала, началась и новая фаз 
в развитии экономической мысли, отве
чавш ая новым выросшим обществен
ным отношениям. Изменившиеся отно
шения вызывали п  новые течения в  
развитии экономической мысли, новые 
школы. Промышленному капиталу мер
кантилистическая система мысли и 
экономической политики была непри
годна. В новой фазе положение вещей 
значительно изменяется. С промышлен
ной революцией мануфактурный спо
соб производства и  система домаш
ней крупной промышленности вытес
няю тся машиной и  фабрикой. С этого 
времени не организация сбыта, как 
было раньше, становится центром хо
зяйственной деятельности « 'о б щ ес т
венного внимания, а  организация про
изводства. Когда почти все земледель
ческие страны оказались втянутыми в 
цепкие сети мирового рынка, об орга
низации сбыта промышленным странам 
приходилось мало заботиться: было бы 
производство настолько хорошо орга
низовано, чтобы фабрикаты можно 
было выбрасывать в любом количестве 
и  при том же качестве более дешевыми 
Все бросаются теперь на то, чтобы 
производить. Все накопление связы ва
ется главным образом с производствен
ной деятельностью. Купец отходит на 
второе место, уступ ая  первую роль 
промышленному капиталисту, который 
становится центральной фигурой на 
фоне народно-хозяйственной деятель
ности. Промышленный капиталист вы
двигает теперь свои особые интересы, 
отличные от интересов купца. Про
мышленный капиталист нуж дается в 
свободе действий, в свободной иници
ативе, в свободной торговле, в сво
бодной конкуренции, в невмешатель
стве государства (см. экономическая, 
полит ика). Абсолютистская власть, 
полицейская опека государства, систе
ма привилегий, монополий, регламен
тации, бюрократическая волокита — 
все это для промышленного капитала 
ненужные вещи, хужо того—тормозы, 
препятствия в  движении вперед. Но
вые интересы, вызванные новым спо
собом производства, вызывают новую 
борьбу, новые соотношения сил. Вме
сте с этим выдвигаются и  новые уче
ния. Новая экономическая школа, со-

13м
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ответствующая интересам нового клас
са, класса промышленного капитала, 
складывается на родине промышленно
го капитализма—в Англии. Но прежде, 
чем новая экономическая школа—шко
л а  классической экономии—сложилась 
здесь в определенной, ясной форме, 
новые идеи стали развиваться сначала 
в  затуманенном старыми отношениями 
виде, что имело место во Ф ранции и 
повело к  образованию особой экономи
ческой школы, послужившей как бы 
переходной ступенью к  английским 
классикам, именно—к образованию шко
лы физиократов (ели ХЫП, 344/63).

Подобно тому, как меркантилизм 
отраж ал дух  времени, явившись идео
логией купеческого капитала, физио- 
к: аты  в своем учении отраж али соци
альные условия, пмевшие место во 
■Франции ко второй половине XVIII в. 
На физиократической системе отрази
лось прежде всего то обстоятельство, 
что во Франции XVIII в. преобладало 
земледелие, хотя в то же самое время 
и промышленный капитализм начинал 
уже пробивать себе путь сквозь еще 
не вполне разваливш иеся стены фео
дальной системы. Ф акт преобладания 
земледелия в стране говорил о господ
стве земледельческого класса. Правда, 
земледелиевоФ ранцви к этомувремени 
только что освободилось от состояния 
оцепенения, в котором его так  долго 
держ ала феодальная система, и этим 
оно вызвано было к  новой жизни; зем
ля  вышла из состояния неподвижности 
и попала в обращение, при чем капи
тал  стал проникать в земледелие, поя
вилась ф игура капиталистического 
предпринимателя в лицо фермера, а  
также и наемный земледельческий 
труд. Это но могло не отразиться на 
характере физиократического учения, 
не могло не наложить на последнее 
свою определенную печать. О другой 
стороны, к  моменту появления во Ф ран
ции физиократизма страна быль разо
рена постоянными войнами, налогами 
на содержание армии и двора. Особен
но плохо бы. ■ й тгрестьянам; крестьянство 
вымирало, зады хаясь от непосильного 
обложения, а между тем земледельче
ский труд был единственным ж изнен
ным источником в это тяжелое для стра
ны время: промышленность была еще

слаба, а  внешняя торговля хирела. Мер
кантильная система з  это время себя 
изживала, не отвечая больше запросам 
жизни. Новым отношениям мерканти
листическая политика уж е не соответ
ствовала. На внешнем рынке Ф ранция 
к  началу второй половины XVIII в. бы
ла оттеснена Англией на задний план; 
ф ранцузская торговля, вследствие по
тери Францией морского могущества, 
уже не могла стоять на первом месте; 
роль абсолютизма к  этому времени 
кончилась; регламентации, запрещение 
вывоза хлеба, государственная о п е к а -  
все это теперь не имело своего оправ
дания; стеснения старого порядка и 
сурово сложивш аяся для Франции 
меркантилистическая политика кольбе- 
ровекого времени теперь задерж ивали 
развитие производительных сил стра
ны. В таких противоречиях складыва
лась физиократическая мысль. Она 
пыталась найти выход и з сложивших
ся противоречий и  затруднений, и все 
это не могло не наложить своей печати 
на физиократической теории.

Начавши с критики меркантилисти
ческой политики, физиократы отражали 
зачатки нового, новые ростки, проби
вавш иеся в развитии общественных 
отношений. Они отраж али интересы 
начинавшего вы растать промышлен
ного капитала, но отраж али эти инте
ресы  в крайне затуманенных формах, 
в  формах господствовавших в стране 
землевладельческих интересов и  отно
шений. Эта феодальная внешность фи- 
зиократизма как раз и привлекала в 
себе дворян, группировавш ихся вокруг 
центральной фигуры физиократии, док
тора Ксвэ. Учение физиократов проник
нуто рационалистическими чертами, 
свойственными общественной мысли 
XVIII в., исходившей из идеи естествеи- 

: ного права. Современный им обществен
ный порядок они считали ненормаль
ным потому, что он расходился с есте
ственным порядком, единственно разум 
ным и справедливым. Старый порядок 
не отвечал требованиямразума. В своем 
учении физиократы проводят идею 
социальной закономерности. Они нахо
дят, что общество подчинено таким же 
законам, как  и  жизнь природы. Че
ловек, правда, обладает свободной 
волею, но его действия в обществе
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закономерны. И если общественная 
жизнь отклоняется от нравственных за 
конов, соответствующих естественным 
законам, то этим самым общество от
клоняется от своего нормального со
стояния и приходит в расстройство. 
Проводя идею закономерности, весьма 
плодотворную для научного подхода 
к изучению общественно-хозяйственной 
жизни, физиократы обосновывают эту 
идею на метафизическом учении об 
естественном праве. С точки зрения 
последнего человек рождается свобод
ным. Эта свобода, в глазах физиократов, 
тесно связывается с ненарушимоетыо 
прав частной собственности. На личной 
свободе и праве собственности, суще
ствующих в обществе в силу естествен
ных законов, зиждется весь обществен
ный строй. На основе этого физиокра
тического учения об естественных пра
вах человека и  врожденной свободе 
вырастает впоследствии идея народно
го суверенитета, идея о том, что если 
королю и принадлежит власть, то не 
малостью божьей, а  милостью народа; 
поэтому народ, который передает свои 
права королю, вправе лишить его этих 
прав и отобрать у  него власть в любой 
момент. В этом отношении идея физио
кратов об естественных правах че
ловека сыграла большую роль в под
готовке общественной мысли Франции 
к  идеям французской революции.

В области экономической мысли 
физиократы выдвигают впервые идею 
производства, как основы всей хо
зяйственной деятельности, вместе с 
идеей воспроизводства, или движения 
всего общественно-хозяйственного про
цесса в.целом, с одной стороны, и идею 
прибавочной ценности—е другой. По
следняя идея выдвигается физиократа
ми в форме учения о „чистом продукте* 
(produit net), или чистом доходе, по
лучаемом, по представлению физио
кратов, только в земледелии. О их точки 
зрения, производительной деятельно
стью может быть только деятельность, 
направленная на земледелие. В про
цессе образования земледельческого 
продукта участвую т не только труд н 
материальные затраты, но и  природа. 
Действие природы, имеющее место при 
произрастании и вызревании продукта 
земледелия, сказывается на том, что

в результате производства получается 
прирост продукта, „приращение мате
ри и “ над издержками производства; 
этот прирост, или „приращение“, и яв
ляется чистым доходом, или чистым 
продуктом. Отсюда, по учению физио
кратов, природа прибавочной стоимости 
(„чистого дохода“)—физическая. Она 
является результатом физической про
изводительности. По учению физиокра
тов, этот чистый доход в земледелии, 
который как р аз достается в форме 
земельной ренты землевладельцу, воз
никает из земли. По учению физио
кратов, прибавочная ценность (ч и с т ы й  
продукт, ч и с т ы й  доход, земельная рен
та) результат вовсе не эксплоатацин 
рабочего предпринимателем-фермером. 
О н а-резул ьтат  участия природы в 
земледельческом производственном 
процессе. Она—результат физической 
производительности земли. Поэтому, 
по учению Физиократов, прибавочная 
ценность не получается ни в какой 
иной отрасли хозяйственной деятель
ности, кроме земледелия: она имеет 
место лишь при обработке земли, где 
участвую т природные силы земли. В 
промышленности, где природа не участ
вует, фигурируют лишь труд и сырье, 
как продукт земледелия. В производ
ственных процессах промышленности 
происходит лишь изменение формы; 
одни вид продукта земледелия перехо
дит в другой, но ничего нового не соз
дается, никакого „приращения“ про
дукта сверх издержек производства 
не получается. Поэтому, в глазах  фи
зиократов, труд промышленника или 
ремесленника и тем более труд торгов
ца являются непроизводительными ви
дами труда, не дающими в результгте 
производственно-трудового процесса 
„чистого продукта“, не приносящими 
прибавочной ценности. Чистый про
дукт, по учению физиократов, полу
чается только в земледелии, так  как это 
не что иное, как новая „материя“, кото
рая в процессе земледельческого про
изводства возникает нз земли и которая 
составляет единственный источник 
средств существования для человече
ского общества. Отсюда следует, что на 
продукты земледелия живут не только 
земледельцы, но и все классы общества: 
и производительные и непроизводи-
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телы ш е. От идеи чистого продукта в 
земледелии физиократы приходят к 
учению об едином налоге. Они против 
того, чтобы обложению подлежали 
промышленность и торговля, так как 
в виде налога можно отчуждать только 
часть чистого дохода, а  последний ни 
в промышленности, ни в торговле не 
получается. Косвенные лее налоги 
несправедливы уже одним тем, что они 
нарушают правильный ход потреб
ления. Только собственник земли может 
быть плательщиком налогов. Такой 
единый налог на землю, в сравнении 
с косвенными налогами, и прост, и про
чен, и быстро может быть собран, и  не 
обладает многими другими вредными 
свойствами, которыми страдают косвен
ные налоги при своем взимании. Но 
наиболее ценное учение дают физио
краты по вопросу об общественном 
воспроизводстве, содержащемся в зна
менитой .Экономической таблице“ Кс- 
нэ, где последний пытается подвести 
итоги процессу всего общественного 
производсгва в целом, вскрыть цартину 
распределения и размещения общест
венного продукта и общественного до
хода между классами общества, выяс
нить условия, необходимые для возмож
ности нового производства, т.-о. для 
воспроизводства. Это была первая 
попытка дать анализ общественного 
воспроизводства в целом, попытка, 
достойно завершенная только в гени
альном труде Маркса. В »Экономиче
ской таблице* дается схема только про
стого воспроизводства, но Кенэ и з 
вестны были и другие виды воспроиз
водства. В „Таблице“ вся схема построе
на на идее циркуляции кровп и обмена 
веществ в организме человека. В схеме 
вскрываются все моменты воспроизвод
ственного процесса: и обращения обще
ственного продукта, и распределения, 
и потребления его. В схеме дается 
движение общественного продукта как 
в его натуральной форме, так п в де
нежной. Вскрыть с достаточной полно
той и ясностью процесс общественного 
воспроизводства в целом .Таблице“, 
разумеется, не удалось; но уже одна 
постановка проблемы ставит ..Эконо
мическую таблицу* в число крупней
ших завоеваний экономической мысли; 
этч» было уже научным достижением.

»Экономическая таблица* приводила 
физиократов самым тесным образом и 
к  учению об общественных классах. Эта 
последняя проблема была у  физиокра
тов предметом весьма тщательного 
изучения: у них уж е е достаточной 
определенностью понятие общественно
го класса отграничивается от понятия 
сословия и дается производственная 
основа, как отправная точка для ана
лиза классов (см. социальные классы, 
ХЬГ, ч. 1,175/76). В области экономиче
ской политики физиократы, исходя из 
идеи свободы, личной собственности и 
естественных законов, последовательно 
приходят к  учению о свободе в области 
хозяйственной деятельности и о невме
шательстве государства. Чтобы мог
ли свободно действовать в обществен
ной жизни естественные законы, нужно 
предоставить свободу столкновению 
индивидуальных интересов. Дело мо
нарха, государственной власти—охра
нять общественный порядок. И в этом 
смысле физиократы выдвигают знаме
нитую свою формулу: »laissez faire 
laissez passer“. Они прош в стеснитель
ной регламентации, они стоят за  сво
боду торговли. Они находят крайне 
вредными для страны низкие цены на 
хлеб и запрещение вывоза его за  гра
ницу. Высокио цены, по их мнению, 
для государства более выгодны. Физио
краты решительно выступают против 
учения и политики меркантилистов, 
считая принципы, из которых оип 
исходили, совершенно неправильными.

Выдвинутая новыми условиями и 
новыми запросами жизни, физиократи
ческая мысль была во много раз 
глубже, научнее меркантилистической. 
Важно здесь было то, что физиократы 
перенесли свое внимание из сферы 
обращения в сферу народно-хозяй
ственного производства, хотя эконо
мический анализ иокоился у них не 
на промышленном производстве, а на 
производстве земледельческом. Однако, 
последнее в это время во Франции, как 
отмечено выше, носило уже капитали
стический характер, так как земель
ный собственник, предприниматель— 
капиталистический фермер—л наемный 
земледельческий рабочий были здесь 
в это время уже достаточно определе- 
лонно выделены и давали определен-
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нуто основу для экономического ана
л и за . Это обстоятельство и  привело 
физиократов к  тому, что они произво
дительным трудом, т.-е. трудом, про
изводящим (создающим) прибавочную 
ценность (produit net), считали только 
труд в земледелии п что земледель
ческий труд они клали в основу всей 
хозяйственной деятельности страны, 
подчиняя ему и торговую деятель
ность п промышленную. И в дан
ном случае физиократическая мысль 
отражала лишь общественные отноше
ния своего времени, сложившиеся не 
•с достаточною определенностью и от
четливостью. „Когда речь заходит о 
том, чтобы показать, что прибавочная 
стоимость создается в сфере производ
ства, тогда приходится обратиться 
прежде всего к той отрасли производ
ства, в которой создание прибавочной 
стоимости обнаруживается независимо 
•от процесса обращения, то-есть к зем
леделию. Поэтому инициатива нового 
учения принадлежала стране, в кото
рой преобладало земледелие“ (Марке). 
Несмотря на свою феодальную внеш
ность, физиократическая мысль отра
ж ала интересы развивш егося промыш
ленного капитализма. Последнее про
является и в формуле „laissez faire, 
laissez passer", и в требованиях сво
боды торговли, и в критике полицей
ской опеки, системы монополий, при
вилегий и проч.

Будучи первой попыткой дать эконо
мический аналпз капиталистического 
производства, завуалированного при 
этом особенностями земледельческих 
отношений, физиократическая система 
содержала в себе много противоречий. 
Эти противоречия не что иное, как про
тиворечия между формой и содержа
нием. Так, напр., исходя из идеи есте
ственного права и естественных зако
нов, которым подчинена общественная 
жизнь, физиократы создают теорию 
народного суверенитета и этим устра
няют и отрицают идею самодержавия. 
Но в то лее время они монархисты и 
развивают идеи абсолютизма. Они раз
вивают ряд идей, легших позднее в ос
нову Великой французской революции 
<вся деятельность Тюрго—„введение к 
французской революции“); выступают 
с  идеей единого земельного налога,

требуя обложения налогом землевладе
ния и  освобождения от? обложения про
мышленных предприятий; они идут 
против земельной привилегированно
сти и в конечном счете против зе
мельной собственности. В это же 
самое время они в большинстве слу
чаев сами крупные землевладельцы, 
придворная знать, земельная ари
стократия. Несмотря на все противо
речия, физиократическая школа дала 
для научной экономической мысли 
очень много. Она подходила к анализу 
экономических явлений, уже не скользя 
по поверхности, как это было у  меркан
тилистов. Основной объект их внима
ния—производство, в их время уже вы
двигавшееся на первый план,—вводил 
физиократическую мысль в самую сущ
ность экономики и приводил к глубоко
му пониманию экономических фактов. 
Идея общественных классов, которую 
развпвалп физиократы, стояла в связи 
с, тем фактом, что ко времени выступ
ления физиократов земельная собствен
ность была уже заметно отделена от. 
земледельческого труда; классы до не
которой степени уже обрисовались, 
хотя и в недостаточно определенной 
форме: промышленник-капиталист и 
промышленный рабочий у  физиократов 
еще не могли найти себе четко опреде
ленного места и  сливались в одно не
раздельное целое.

В учении физиократов, явившихся в 
общем и целом идеологами промышлен
ного капитала, содержалось много 
идей, развивавш ихся экономистами - 
классиками. Классическая гакола по
литической экономии сложилась на 
родине промышленного капитализма— 
в Англии, с появлением машин и крупно
го производства и отразила с большою 
яркостью, четкостью и полнотой ту  же 
идеологию и те же интересы, какие в 
затуманенной форме отражали в своих 
учениях физиократы. Новая экономи
ческая школа—школа классическая— 
ш ла на смену устаревшей меркантили
стической и несовершенной, а  во мно
гом и ошибочной, фиэиократической 
системе. Классическая школа—порож
дение общественных отношений разви
того промышленного капитализма. Ее 
породили новые формы прои водства, 
новые классовые отношения, борьба
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промышленного капитала за  беспре
пятственное шествие вперед н  за  
устранение всего, что стояло на его 
пути  (ем. капит ализм ). Классиче
ская школа сложилась и  выросла там, 
где  промышленное развитие шло во 
много раз более быстрыми темпами, 
чем земледелие, и где промышленный 
труд  стал гораздо более производи
тельным, чем труд земледельческий. 
Именно такой страной была Англия 
в конце XVIII в. Здесь земледелпе рань
т е ,  чем в других странах, приняло 
капиталистические формы, всецело 
подчинившись капиталистическому 
производству. В этом отношении Ан
глия резко отличалась от всех дру
гих стран. Особенности классической 
школы — особености породившей ее 
эпохи. Классическая экономика — 
огромный ш аг вперед в научном отно
шении. Классики, начав с критики 
старой экономической системы, под
няли политическую экономию — осо
бенно в лице Д . Рикардо (с.и.) — на 
большую научную высоту. И если 
они но смогли разреш ить многих проб
лем политической экономии, содержав
ших в себе ряд  противоречий, то лишь 
потому, что с точки зрения капитала 
эти противоречия не могли быть р а з 
решены, д а  и сами противоречия ещо 
не могли тогда в достаточной степени 
развернуться, определиться. Как ни 
как, ко времени возникновения клас
сической экономии ф игура промышлен
ного предпринимателя сложилась и 
определенно выявилась, промышлен
ный пролетариат был налицо, классо
вые противоречия эпохи определенно 
обозначились, особенно после промыш
ленной революции. Положительной чер
той, благоприятно отразившейся на 
развитии классической экономии, было 
то, что промышленный капитал шел в 
это время нога в ногу с развитием 
производительных сил общества. Про
мышленная бурж уазия в это время 
выступала в революционной роли. Она 
стремилась очистить ж изнь от пут 
пережившей себя меркантилистической 
системы и от сохранившихся еще ос
татков старых феодальных отношений, 
мешавших победоносномушсствию про
мышленного капитала и  хозяйственно
му развитию общества. Эпоху класси

ческой экономии можно датировать пе
риодом времени с 1776 по 1848 г., т.-е. с 
годавы хода „Богатства народов“Адама 
Смита (сл.) и по год выхода „Оснований 
политической экономии"Д.С. Милля(с*и,). 
За  это время Англия пережила много 
различных течений в своей обществен
но-экономической жизни, порождавших 
различия интересов и  их столкновения. 
Неудивительно, если в трудах  англий
ской классической школы наш ли себе 
место отражения различных групп бур
жуазии, в связи  с своеобразием в раз
витии общественных отношений за  это 
время. Д авая  общую характеристи
ку классической школе, можно притти 
к следущим выводам: классическая 
политическая экономия установила 
границы политической экономии, опре
делила содержание входящих в нее 
проблем; она с определенной четкостью 
формулировала идею трудовой ценно
сти, сводя к ней все проблемы эконо
мики и  положив ее в основу экономи
ческой теории; если меркантилисты 
видели источник богатства во внешней 
торговле, а  физиократы—в земледелии, 
то классики такой источник всякого 
богатства видели в производительном 
труде; классическая политическая эко
номия, далее, выдвигала на первое 
место в качестве движущей силы об
щественного развития принцип эгоиз
ма, личной выгоды; но вместе с этим 
классики развивали идею гармонии, 
согласованности интересов в общест
венной жизни, при условии предоста
вления свободной игры интересов, хотя 
у  некоторых из классиков звучалп 
уж е и пессимистические нотки; в свя
зи с идеей свободной игры  интересов 
классическая экономия выдвинула в 
области экономической политики лозун
ги свободиойконкуренции, свободытор- 
говли и невмеш ательства государства 
в хозяйственную жизнь; государству 
классики отводили лишь роль „ночного 
сторожа"; в области теории классики 
большое внимание уделяли абстракт
но-дедуктивному методу, доводя тео
ретическое построение до значитель
ной высоты; и з экономических проблем 
классическая политическая экономия 
особое внимание уделяла, кроме про
блем ценности, вопросам прибыли 
{см.), процента, . земельной ренты
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(см. рент а  н Тюрго), заработной п л а
ты (еж); эти проблемы у  классиков не 
нашлиполного разрешения,но получили 
более правильную постановку, так  как 
все эти категории впервые рассматри
вались в социальном аспекте; в эко
номической системе классиков отсут
ствовала, однако, совершенно идея раз
вития; ка экономические законы они 
смотрели, как на вечные, неизменные; 
равным образом, классическую экономи
ческую мысль пронизывала идея пада
ющей производительности почвы, на 
которой они строили и учение о земель
ной ренте п которая тесно переплета
лась с идеями мальтузианства (ол.). Во 
всяком случае,классическая экономика 
внесла много ценных завоевании в эко
номическую науку, и лишь непосред
ственно следовавшая за  ней школа 
вульгарной экономна низвела полити
ческую экономию с научной высоты.

Вульгарная экономика г)—эго отра
жение эпохи, когда „буржуазия овла
дела положением, частью сама в'зявши 
в свои руки государство, частью всту
пив в компромисс е его прежними вла
дельцами“ (Маркс), когда промышлен
ная буржуазия из революционной пре
вратилась в консервативную. Вульгар
ная экономика к разрешению наиболее 
сложных вопросов капиталистических 
отношений стала применять упрощ ен-! 
иые объяснения. Так, для разрешения 
проблемы цены она обратилась не к 
ценности, как делали классики, а  и л и  
к ничего не говорящему закону спроса 
п предложения, плп к закону издер
жек производства. В объяснении явле
ния прибыли она прибегает то к наив
но звучащей идее воздержания, то к 
не менее наивной идее производитель
ных услуг, то к  таинственным силам, 
скрытым в машцно, то к  учению о 
трех факторах производства. В учении 
о заработной плате вульгарные эконо
мисты выдвинули теорию фонда зара
ботной платы. Смитовскую идею о 
‘свободной игре интересов они довели 
до идеи социальной гармонии, до идеи, 
что капиталистический м ир—это луч
ший из миров, лучш ая и  совершен- 
иеОшам в мире общественная органи- 
зац тг , данная раз навсегда, на веки

' )  г-д. Сэ )К . Б ., Мак-КЕ.июк, С с н п о р , К ирн с, 
К э р и , П аст иа .

вечные. От идеи трудовой ценности 
вульгарные экономисты отошли совер
шенно. В области экономической поли
тики они примкнули к фритредерству, 
но без того теоретического обоснова
ния, на котором зиждилось это учение 
у  классиков, не затрудняя мысль кри
тическим раздумьем. Неудивительно, 
что бурж уазная экономическая мысль 
после классиков в научном отношении 
тускнеет, теряет оригинальность и 
научно-исследовательский характер, 
превращ ается в сплошное восхваление 
капитализма, упрощая и извращ ая 
экономические взгляды классиков. 
Вместе с этим меняются центры эконо
мической науки. Научная экономиче
ская мысль, ее развитие, ее движение 
вперед иереходит к  представителям 
нового класса, класса промышленного 
пролетариата, к  представителям на
учного социализма, направления, окон
чательно сложившегося уже к концу 
первой половины XIX в.

С этого времени в развитии эконо-* 
мической мысли намечаются д в а  раз
личных течения, два различных русла: 
одно—социалистическое, другое—бур
жуазное, из ко горых каждое отражает 
интересы своего класса; одно—крити
ческое, раскрывающее „тайны капита
листического производства, чтобы 
бороться с ними с точки зрения про
летариата“ (Маркс), другое—апологе
тическое, считающее капиталистиче
ское общество вечным п неизменным. 
В до-научной стадии своего разви
тия социалистическая экономическая 
мысль отражала настроения рабочего 
класса, соответствующие незрелому 
состоянию промышленного пролета
риата, имевшему место при недораз
витых отношениях капиталистического 
производства (ем. социализм). В марк
сизме социализм нашел свое научное 
выражение, отражая интересы разви
того п сложившегося рабочего класса, 
объединенного самим способом капи
талистического производства. Отражая 
интересы промышленного пролета
риата, класса единого по своей со
циальной природе, научный социализм 
отличается цельностью п строгой 
научнос!Ыо своего учения, отсутст
вием построты направлений. Напротив, 
буржуазное течение отражает крайне
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разнообразные нитерееы и настроения 
различных слоев нетрудовых клаесов; 
помимо интересов промышленной бур
ж уазии, здееь находят себе место 
инторесы и буржуазии торговой и 
финансовой; здесь и  интересы земле
владельческих слоев, внутри которых 
еще многие тяготеют к далекому 
прошлому, но отдают себя под покро
вительство правящего класса, примы
кая к последнему; здесь и  интересы: 
слоев мелкой бурясуазии с н еурав-: 
повешенными настроениями; здесь 
и интересы рантье—паразитического 
слоя, выработавшего в себе особую 
психологию; здесь и  интересы разных 
других слоев и прослоек. В бурж уаз
ном течении экономической мысли 
царит поэтому большая пестрота; в 
нем много разновидностей, много 
разветвлений, своеобразных уклонов 
и  оттенков. Вульгарная экономия—это 
общая форма, под которой скрывается 
множество различий. Типическими 
вульгарными экономистами после- 
смитовской эпохи явились представите
ли и  сторонники школы Сз—Сениора— 
Бастиа. Б урж уазия после-класспче- 
ского периода, чьи интересы отражала 
эта школа, стала консервативным 
классом, заботясь только о том, чтобы 
удержаться на завоеванных позициях; 
отрицательных сторон капитализма 
она не желала знать; идея развития, 
идея движения вперед ей была совер
шенно чужда; противоречий капита
лизма она не хотела видеть, перед 
ними она закрывала глаза. Все это 
не могло не отразиться на учениях 
тех, кто были ее идеологами.

Наиболее значительной п наиболее 
крупной разновидностью вульгарной 
экономии после школы О э~ В ао ти а : 
была историческая школа, возникшая 
в Германии и здесь нашедшая себе 
широкое распространение. На истори
ческой школе отразились особенности 
развития Германии по крайней мере 
за  полстолетие, начиная с 30—40-х, 
годов XIX в. Историческая школа вы
росла па почве того своеобразного 
положения, которое занимали отсталые 
по сравнению с Англией страны, в 
том числе н Германия в первой поло
вине XIX в., л  которое привело обще
ственно-экономическую мысль пх в

резкую оппозицию к  идеям классиче
ской школы (в противоположность, 
в общем, последовательному классику— 
Тюнену, см.). В странах немецкой 
культуры оппозиция против классиче
ской экономии началась еще задолго до 
появления исторической школы. Она на
чалась уже вскоре после выхода „Богат

. ства народов“ и  еще до выступления 
: Рпкардо (см. Iflm opx) и была связана с 
движением против капитализма вооб
ще. Эта оппозиция исходила от слоев 
населения, не желавших капитализма, 
готовых всячески ему противодейство
вать. Она исходила из слоев отмираю
щей формации, представлявших собой 
остатки феодальной системы, еще 
крепко державш иеся в Германии в эту 
эпоху. Этими слоями была главным 
образом земельная аристократия, не 
приспособившаяся к новым порядкам, 
крупные земельные собственники, ин
тересы которых и в Англии имели 
своего идеолога в лице М альтуса (см.). 
Но в Германии эти слои стремились по
вернуть назад  ход истории, ненавидя 
новые развивающиеся отношения, их 
сметавшие. Идеологами и выразите
лями настроений этих общественных 
групп явились представители так 
называемого немецкого ром ант ична— 
Адам Мюллер и его школа, в то время 
как французский романтизм Сисмонди 
(см.) отстаивал интересы мелкой бур
ж уазии— крестьянства и  ремесленного 
класса.

Ад. Мюллер (1779—1829) был скоро 
забыт, как только волна реакции в 
Европе, вместе е ростом и укрепле
нием капитализма, уступила место 
либеральным течениям. Тем не менее, 
он не остался без влияния на немец
кую экономическую мысль. Основные 
идеи Ад. Мюллера, которые он разви
вает гл. обр. в своем трехтомном 
труде „Die Elemente der S taa tskunst“ 
(1809, переиздано в 1922 г.), сводятся 
к возведению на первое место в обще
ственно-хозяйственной и  духовной 
жизни народа роли государства; к 
идее национальности, как самобытного 
единства, органически спаянного и 
носящего в себе своп особенности; к 
иртшципу общественности, пли со
циальной связи, существующей между 
индивидуумами и осуществляемой че-
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рез государство; к сведению полити
ческой экономии к  началам средневе
ковых укладов, принципу сословного 
расчленения и теократической иерар
хии. Рычаг народного хозяйства 
Мюллер видит не в производительном 
труде и не в вещественно-материаль
ном капитале, а  в капитале духовном, 
т.-е. в капитале народной мудрости, 
опыта и мысли, при чем руководить 
этим капиталом должно духовенство. 
Правильное развитие народа и нацио
нального богатства может быть лишь 
при четырехчленном сословном разде
лении труда; лишь сословная органи
зация приведет к гармонии, равно
весию, развитию. Д енежная система 
капитализма, которую развивает Ад. 
Смит, Мюллеру представляется совер
шенно неприемлемой. Д еньги—это сред
ство социальной связи  между индиви
дуумами, живущими в государстве; 
это—социальное явление государ
ственного порядка; наиболее чистым 
образом природа денег выявляется в 
бумажных деньгах. Д еньги вызыва
ются расчленением национального 
труда и, будучи средством социаль
ной связи между людьми, они по 
сущ еству являю тся делом государ
ства, должны быть государственным 
учреждением. Вся система политиче
ской экономии Ад. Смита о ее космо
политизмом была враждебна Мюллеру. 
Мюллер видит у  Ад. Смита грубо 
материалистическую основу, и  он резко 
выступает против. К го идеи—оплог 
реакции п  консерватизма.

То, что в начале XIX в. слои, свя
занные о феодальными отношениями 
старого порядка, пытались бороться 
против промышленной системы и сми
товского учения, было кеудпвптслыю. 
Характерно то, что социально-эконо
мическое течение романтизма в духе ■ 
Адама Мюллера возродилось в XX в., 
после мировой войны и Октябрьской 
революции. Эго возрождение идей 
Мюллера нашло себе место в школе 
универсализма, главным представи
телем которого является в Германии 
Отмар Шпа.-н (с*«.), профессор вен
ского университета. Универсализм  -  
эго учение об обществе и  социальных 
явлениях в их единстве, в их целост
ности (птуегбиэ—совокупный, целост

ный). Универсализм—это не только 
экономическая школа, это и  метод, и 
мировоззрение. С точки зрения уни
версализма общ ество-это  но просто 
масса, скопление индивидов, а  нечто 
целостное, единое, органически свя
занное. При этом здесь первичная 
сущ ность общества лежит отнюдь не 
в индивиде, не в отдельной личности, 
а  в самом обществе, как единстве. 
Личность—производное, вторичное, 
идущ ее з а  обществом. Общество—это 
первичное, творящее. Весь духовный 
мир, идеи рождаются из общества, 
являю тся результатом духовного об
щения. Духовное общение—основа 
всех социальных связей. Вообще с 
точки зрения универсализма духовное 
стоит над материальным. Человек, 
личность находит свшо актуальность 
только через общество. Но будучи 
связано органически в одно целое, 
общество отнюдь не нечто гомогенное. 
Оно гетерогенно, и между его членами 
но может быть равенства, ибо все 
органическое непременно гетерогенно. 
Общий закон всякого духовного обще
ния-подчинение духовно-низшего д у 
ховно-высшему. Отклонение от этого 
основного закона, борьба классов, по
этому,—нездоровое явление. Она не свя
зы вает, а  разобщает, не укрепляет об
щение, а  задерж ивает развитие. В 
нормальном своем состоянии общество 
представляет собою целую иерархию 
неравенства. Эта иерархия основана на 
принципе „справедливого наделения*. 
Каждый получает свое по своему по
ложению в обществе. Наиболее поэто
му справедливая организация обще
ства—это сословная организация. В 
общество важнее всего цель. Хозяй
ство—лишь средство к цели. Отсюда, 
с точки зрения универсализма, обще
ство стоит над хозяйством, являясь 
основой последнего, а  не наоборот. 
Универсализм считает телеологию 
наиболее правильным подходом к  изу
чению социально-экономической жизни, 
каузальны й лее метод считает прило
жимым только для мертвой природы. 
Таковы основы, ка которых строит 
свое учение универсализм, составляю
щий в новейшее время большое те
чение, целую школу в политической 
экономии. Универсализм сложился в
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условиях изживающего себя капита
лизма, на той же почве, на какой вы
рос в свое время романтизм Мюллера. 
И в новое время этой почвой было 
дворянское землевладение с его инте
ресами, старый сословно-феодальный 
дух немецкого „юнкерства“ и католи
ческая церковь -  этот оплот консерва
тизма и иерархического строя. Так 
же как и учение Мюллера, немецкий 
универсализм зовет назад, к средио- 
вековыо, но в новое время произошло 
перемещение социальных соотношений; 
и если раньше Адам Мюллер восста
вал против индивидуализма А. Смита, 
то теперь универсализм сраж ается с 
социализмом, обращая все свои удары 
на марксизм.

Основа оппозиции, исходившей от 
исторической школы, была иная. Это 
была оппозиция но отмиравших слоев, 
остававшихся от старого общества, а 
оппозиция страны, которая вступала 
на путь капитализма, но с опозданием, 
и потому но могла развивать свои 
производительные силы, прилагая и 
применяя в жизнь припцппы класси
ческой экономии. Эти принципы носи
ли характер принципов абсолютных, 
характер абсолютных законов, дей
ствующих при всяких условиях, для 
всякого времени, в любом месте. При
менение этих принципов к жизни от
сталых стран задерживало в них р аз
витие производительных сил. Подвлия- 
нием именно таких жизненных условий 
и сложились идеи исторической школы 
в Германии. В каком направлении дол
жно было развиваться содержание этих 
идей, легко было предвидеть: обще
ственной мысли Германии надо было 
прежде всего подойти к  признанию 
исторического характера экономиче
ских законов, к. признанию их относи
тельности; надо было, далее, прийти к 
мысли о необходимости считаться с 
национальными интересами данной 
страны в данный исторический момент 
во имя общего принципа развития 
производительных сил: надо было 
И7тп по линии отрицания абсолютных 
законов народного хозяйства, действу
ющих вне пространства п  времени. 
Проводником новых взглядов, идущих 
в разрез с принципами классической 
экономии, выступает сначала Фр.

Лист (см.) в своей „Национальной си
стеме политической экономии“, отстаи
вая историзм и  политику „воспитатель- 
ногопротекционизма\ЗатемРощер(е,&.) 
и Книс (ель) обосновывают новые идеи 
методологически. П редставители исто
рической школы мало, однако, заботи
лись о теоретическом построении сво
его учения. Особенности исторической 
школы—боязнь всяких абстракций, вра
жда к  теоретизированию, стремление 
ограничиться простым констатирова
нием исторических фактов. Это говорило 
о том, что немецкая промышленная бур
ж уазия в годы формирования п  разви
тия исторической школы не имела ре
волюционного творчества и  настроения; 
ей казалось, что теория, широкие обоб
щения, теоретические законы скорее 
мешают,чем помогают приспособлению 
к условиям действительности. Основ
ной пдеей исторической школы явилась 
идея эволюции, идея относительности 
наших знаний п историзм. Она доказы
вает преходящий характер экномиче- 
ских явлений, восстает против призна
ния вечных абсолютных законов и  про
тив абстрактных теоретических по
строений в экономических исследова
ниях. Она призывает к простому собра
нию и описанию фактов, исторических 
материалов. Эти черты, характеризую 
щие историческую школу, сложились, 
правда, не сразу . В ней можно разли
чать два направления: старо-петори- 
ческое (Гильдебранд, Книс, Рошер, см. 
еоотв. статьи) и  ново-историческое 
(Шмоллер, Брентано, Ш енберг и  др.). 
Последнее характеризуется тем, что 

: оно все предпосылки исторической 
школы доводит до крайности, доходит 
до полного отрицания теории и  обобще
ний, всю политическую экономию сво
дит к собиранию материалов, но, кроме 
этого, вводит в экономику гще этиче
ский элемент, рассматривая экономи
ческую жизнь с точки зрения должного, 
правильного или неправильного. Одна
ко, по мере развития экономической 
жизип Германии, особенно после того, 
как германский капитализм догнал и 
перегнал в некоторых отношениях Анг
лию, научное значение исторической 
школы резко стало падать. В это вре
мя как раз историческая школа и  при
няла ту форму вульгарной экономии
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которую некогда, еще до этого, Маркс 
назвал „профессорской", где „осе си
стемы обездушены, во всех системах 
отломано острие, и  они мирно ужива
ются в коллекционной тетради"; в этой 
форме, по выражению Маркса, была 
могила политической экономии, как 
науки.

На пути своего развития в Германии 
немецкая историческая школадала мно
го разветвлений, в связи с многообра
зием тех форм, какие принимала клас
совая борьба в этой стране. Особенно 
своеобразную форму приняла истори
ческая школа в Германии под влиянием 
борьбы промышленной буржуазии с 
социализмом. Рост социалистических 
идей и социального движения во второй 
половике XIX в. начинал беспокоить 
немецкую буржуазию. Ее тревожили те 
острые формы, которые грозила при
нять классовая борьба. Вырастала 
мысль о смягчении борьбы классов и 
об устранении грозного для капитализ
ма социалистического движения. На 
этой почве сложилось и  выросло свое
образное крыло исторической школы, 
носящее название „катэдэр-социализ- 
ма", каковым названием имелось в ви
ду иронически подчеркнуть, что катэ- 
дэр-социалисты думают разрешить со
циальный вопрос мерами, которые мож
но ироповедывать с „профессорской 
кафедры“. Начало этому течению в 
исторической школе положено было в 
1872 г., на другой год после Парижской 
коммуны, напугавшей европейскую 
буржуазию, на Эйзенахском конгрес
се, где основан был „Союз социальной 
политики". В программе „союза" стояла 
задача борьбы за  преодоление социа
лизма путем социальных реформ, про
водимых через аппарат государства. 
Старый принцип классической эконо
мии о невмешательстве государства 
здесь окончательно был отброшен. На
оборот, предполагалось, что задачу 
устранения или по крайней мере посте
пенного смягчения классовой борьбы 
должно взять на себя государство (см. 
Вагнер, Ш моля ер, Брентано, ЗомбарЩ, 
„союз“ же берется подготовлять мате
риал, собирать и изучать все, что толь
ко потребуется для законодательства, 
направленного специально на разреше

ние социального вопроса и реформиро
вание социальных отношений в совре
менном капиталистическом обществе. 
Такое собирание материала было в духе 
исторической школы, но с учреждением 
.сою за“ историческая школа осмысли
ла до тех пор .обездушенное" собирание 
фактов п  материалов. Последнее теперь 
приобретало определенную цель: ре
формировать социальные отношения 
по пути к социальной гармонии и к 
„социальному миру“ (сы.Шульце-Гсвер- 
ниц). Одна из характерных особенно
стей катэ дэр-социализма, вскрывающая 
природу последнего, это—отстаивание 
интересов средних слоев буржуазии. 
Катэдяр-социализм представляет себе 
общество в виде социальной лестницы 
со множеством ступенек, идущ их сни
зу  вверх. Обострение социальной борь
бы, по мнению катэдэр-социалистов, 
ведет к тому, что в социальной лестни
це сгущаются ступеньки внизу и  ввер
ху, а  как р аз на середине лестницы 
получается прорыв, опасный для нор
мального существования общества. Ка- 
тэдэр:социалисты всеми .мерами поэто
му стараю тся не допускать классового 
обострения, чтобы в средних классах 
не было опасного прорыва. Это указы 
вает на то, что катэдэр-социализм— 
идеология средней буржуазии. С этой 
стороны понятна научная упадочность 
экономической мысли катэдэр-социа
листов: эта упадочность есть отраже
ние безнадежности положения средних 
классов в виду растущей концентрации 
производства и  капитала, гибельно 
отражающейся на судьбах средних 
слоев буржуазии.

Так как петорическая школа, вырос
ш ая пз оппозиции смитовскому уче- • 
тп о , исключила из круга своих идей 
прпнцяп эгоизма и личной выгоды, 
как двигающей силы экономического 
развития общества, то в понимании 
исторического процесса получался про
бел, который историческая школа по
спешила заполнить привнесением в по
литическую экономию этического эле
мента, элемента оценок. Этот элемент 
стал  настолько заметным в более позд
них трудах исторической школы, что 
последняя получила название истори
ко-этической школы. Смысл такого
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привлечения этического элемента в по
литическую экономию леж ал в том, что 
этикой  прикрывался субъективно-клас
совый характер исторической школы, 
гордившейся своим объективизмом, 
объект вным описью анием фактов. Кры
ло исторической школы, представлен
ное катэдэр-социалистами, сложилось 
под определенным влиянием классо
вой борьбы и интересов промышленной 
буржуазии и больше всего—интересов 
средней буржуазии. По мере таяния 
сред я ей буржуазии и особенно по ме
ре отмирания значения промышленно
го капитала, вытеснения его новыми 
высшими формами концентрации и 
финансовым капиталом, падали роль и 
значение исторической школы, так 
широко развившейся в Германии. Но 
еще задолго до этого момента она не 
могла остаться единственной школой 
буржуазной экономики, т. к. область 
экономической теории бурж уазии оста
валась без солидного обоснования.

В таком положении дело не могло 
долго оставаться в виду того, что в 
обострявшейся борьбе классов наука 
все более и более начинала играть 
роль в качестве орудия борьбы. Но в 
то время как пролетариат к 7 0 -8 0  годам 
XIX в. обладал уже в марксизме 
стройным теоретическим анализом 
капитализма, обосновывавшим неиз
бежность победы социализма, бурж уаз
н ая экономика к этому времени ни
чего ценного в научном отношении в 
своих руках не имела, лиш аясь в дан
ном случае важного орудия в борьбе. 
Н а теоретическом фронте основным и 
центральным пунктом, вокруг кото
рого главным образом разгоралась 
борьба между социалистической и 
буржуазной экономикой, была мар
ксова теория трудовой ценности. Ре
ставрировать учение классиков для 
бурж уазии было невыгодно, так  как 
идея трудовой ценности как раз и 
была с  полной определенностью по
ставлена классиками; требовалось по
этому построение новой теории на 
новых началах. В виду полной неепи- 
собности исторической школы сделать 
что-либо в этом направлении, нужно 
было ожидать еще в 70—Ь‘0*х годах 
появления новой экономической школы, 
которая сумела бы противостоять

марксистской теории. Т акая  школа 
экономической мысли и возникла под 
названием австрийской, субъективной, 
психологической школы, или школы 
предельной полезност и  (см. К. Менгер, 
Визер, Бем-Баеерк). Возникновение 
этой школы не случайно совпало с 
зарождением новой фазы капитализма, 
фазы финансового капитала, пли фазы 
монополистического капитализма. Не
которым образом новая ф аза  отразила 
свои особенности на основных поло
жениях п  построениях австрийской 
школы, но, складываясь в эпоху обра
зования монополистического капита
лизма или во всяком случае в эпоху 
перехода промышленного капитала в 
монополистический, австрийская шко
ла, тем не менее, не дала по сущ еству 
новых идей для обоснования новой 
экономической теории. Идеи, которые 
развивают австрийцы, давно были в 
обиходе экономической мысли и, еелп 
до того времени мало прививались в 
экономике, то лишь В БИДУ их сугубо 
индивидуалистического характера. 
Это—идея потребности и  потребления, 
идея полезности п редкости, идея 
предельной полезности. Идеи не новые. 
Австрийская школа дал а лишь им 
новую обработку, ввела измерение 
относительной потребности и степени 
полезности. В частности идею потре
бления и полезности развивали  еще 
Платон и А ристотель, позднее школа 
Сэ (теория потребления), принцип 
измерения полезности разработал Гос- 
сен (см.). Но „австрийцы“ идею по
лезности положили в основу всего 
своего экономического анализа, счи
тая ее реальной, жизненной идеей. 
Однако, последнее верно лишь для 
одной группы населения, которая, 
впрочем, с новой фазой финансового 
капитала заняла довольно видное 
место в экономической жизни новей
шего времени. Это—группа рантье, 
паразитический слой, не связанный 
непосредствсннпни с производством, ни 
с обращением. Д л я рантье единствен
ная сфера, где проходит его хозяй
ственная деятельность, связываю щ ая 
его с общественны.« целым, это сфера 
потребления, п при том, конечно, по- 

■ требления индивидуального. Исходя 
из этой идеи, психологическая школа
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построила при помощи психологиче
ского анализа весьма сложную теорети
ческую систему. Наиболее характерная 
для экономической системы австрий
ской школы черта—это резко выражен
ная индивидуалистическая точка зре
ния. Сторонники австрийской школы ис
ходят не от общества, идя к индивиду, 
а  от индивида к обществу. Они думают 
раскрыть законы общественного хозяй
ства путем изучения хозяйственных 
действий, хозяйственного поведения 
отдельного хозяйствующего индивида. 
При этом „австрийцы“—психологисты. 
Они заняты исключительно анализом 
психических переживаний, которые 
испытывает каждый отдельный инди
вид, совершая то или иные хозяй
ственные акты. Д ля австрийской 
школы всякое экономическое явление— 
психическое переживание. Вся теория 
их поэтому субъективна. Она отра
ж ает субъективные переживания от
дельных лиц. ведущих хозяйство. 
В основу своего экономико-психоло
гического анализа австрийская шко
ла  кладет не производственную де
ятельность хозяйствующего субъ
екта. а  потребление. Эта идея по
требления пропитывает собою всю 
теоретическую систему австрийской 
школы, при чем идея потребления 
связывается здесь о идеей полезности 
и  идеей редкости. Сочетание послед
них двух идей с идеей потребления 
приводит сторонников австрийской 
школы к играющей у  них весьма важ
ную роль идее предельной полезности. 
Эту идею предельной полезности 
.австрийцы “ кладут в основу ценно
сти. Ценность, подобно английским 
классикам, представители австрий
ской школы считают краеугольным 
камнем теоретического зданпя поли
тической экономии, но ценность для 
них—психологическая категория, сво
дящ аяся к  оценкам, которые даются 
вещам каждым отдельным хозяйствую
щим лицом во время хозяйственных 
действий. Сводя основу ценности к 
предельной полезности, „ австрийцы“ 
различают „блага" потребительные и 
производительные, „блага* более от
даленного порядка и  „блага" менее 
отдаленного порядка, и  „блага“ ком- 
илсментарные. Ценность каждого пз |

этих различного порядка „благ“ сво
дится к предельной полезности потре
бительных благ, как играющих глав
нейшую роль в экономическом анализе 
и  теоретическом построении австрий
ской школы. В результате различных 
оценок (обмен происходит, по учению 
австрийской школы, не по эквивален
там) получается цена, определяемая 
етодкновениемоценок, во-первых, еосто- 
роны покупателя, во-вторых, со стороны 
продавца (см. ценность). Кроме меновой 
роли, ценность имеет у  психологистов 
и другую, не менее важную роль— 
быть распределительной ценностью. 
В данном случае при разрешении 
проблемы распределения австрийская 
школа прибегает к идее „вменения“ 
(Zurechnung, Imputation). Эта идея 
вменения строится в связи с учением 
о трех факторах и о производитель
ных силах, которыми обладает каждый 
из трех факторов (земля, труд и 
капитал в разных своих формах). Из 
вновь созданной ценности каждому 
участнику в производстве „вменяется" 
столько, сколько этот участник оказал 
услуг при производстве. Теорией 
вменения австрийская школа пытается 
разреш ать проблему распределения, 
но этим еще не реш ается вопрос о 
происхождении и об образовании при
бавочной ценности в ее различных 
формах (процента, прибыли, земельной 
ренты). В этом последнем случае 
„австрийцы“ прибегают к ряду весьма 
сложных, искусственных, умозритель
ных построений. Наиболее распро
страненное среди них объяснение 
прибыли—это указание на действие 
времени и на тот психологический 
факт, что люди оценивают блага в 
настоящем выше, чем те же блага в 
будущем. И если рабочий получает 
заработную плату в настоящем еа 
такой продукт, который нм будет еще 
создан в будущем, то такой рабочий 
должен получать меньше того, что он 
создаст в будущем. Продукт, получаю
щийся в результате производства 
всегда по своей ценности выше издер
жек производства, затраченных на это 
производство в прошлом. Эта разница 
и  есть прибыль. Отсюда—прибыль со
здается временем. Во времени ценность 
продукта вырастает. А- если так, то,
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по мнению „австрийцев“, прибыль 
отнюдь не является плодом экеплоа- 
тации рабочего капиталистом-пред- 
принимателем. Эксплоатацни рабочего 
нет. Есть лишь определенные оценки, 
непреложные психологические факты, 
а  также действие момента времени (см. 
социальное распределение, ХЫ , ч. 1, 
80 ел ). Все построения „австрийцев“ 
леж ат вне сферы социально-экономиче
ских отношений, хозяйствующий субъ
ект отрывается от социальной среды, 
его образовавшей, и  рассм атривается 
вне каких бы то ни было социальных 
отношений, и  вследствие этого вся 
теоретико-экономическая система ав
стрийцев получает характер схола
стического построения, характер логи
ческой вымученности, придуманностп, 
построения на песке. Эта схоластич
ность построения—характерная черта 
австрийской школы. Она говорит о 
том, что современная буржуазно-эконо
мическая мысль прячет з а  формой и 
внешностью отсутствие внутреннего 
содержания, И это указывает, что 
финансовый капитал, идеологию кото
рого отражает австрийская школа, не 
говоря уже о фигуре рантье, пред
ставляет собою фазу не подъема капи
тализма на высшую ступень развития 
производительных сил. а  ф азу его 
упадочности, фазу, полную внутрен
них противоречий, в которых монопо
листический капитализм сам утрачи
вает смысл и  оправдание своего 
существования. Отсюда и исходят те 
внутренние противоречия, которые 
выявляются по мере развптия австрий
ской школы. Действительно, отсут
ствие внутренней содержательности 
австрийской школы не замедлило 
сказаться на том внутреннем распаде, 
к которому она в настоящ ее время 
пришла. К нашему времени внутри 
самой психологической школы стал 
вырастать ряд течений, подрывающих 
одну за  другой предпосылки, на кото
рых построена ее экономическая си
стема. Так, наиболее строгие й после
довательные психологисты, стремясь 
довести до логической чистоты п ; 
совершенства принцип психологизма! 
своей школы, отбрасывают принцип!' 
предельной полезности, как имеющий I 
дело с количествами и, значит, с чем-1

то материальным (Роберт Ляфман, см. 
ХЬУШ, прил. современные деятели  
науки, 86). Этим выключением из си
стемы важнейшего принципа австрий
ской школы в корне подрывается 
самая система. Наоборот, родственное 
по духу австрийской школе математи
ческое направление всячески пытается 
внести в психологическую школу эле
менты количества, количественной 
определенности и соизмеримости, что 
в свою очередь противоречит суще
ству психологической школы. Равным 
образом, такж е родственная по духу 
австрийцам англо-американская  школа 
вводит в систему австрийской школы 
на место строго индивидуалистиче
ской идеи потребления идею социально
го потребления, на место идеи пре
дельной полезности—идею социальной 
предельной полезности и т*. д., что 
выбивает у  австрийцев одну из корен
ных предпосылок их системы—прин
цип чистого индивидуализма- Таким 
образом, критика в собственном лагере 
субъективной школы приводит ее к 
теоретическому распаду, к самоуправл
ен и ю , к утрате самых коренных 
положений, без которых она теряет 
свое лицо.

Из всех разновидностей и разветвле
ний австрийской школы, между собой 
ничем не спаянных и противоречивых, 
наиболее крупное значение принадле
ж ит англо-американской школе, бази
рующейся в  общем на родственных 
субъективной школе предпосылках. 
Так же как австрийская школа—оплот 
буржуазной экономии на европейском 
континенте, англо-американская (Мар
шалл—Кларк)—оплот се в Америке и 
Англии. Она точно так же, как и а в 
стрийская, отражает интересы анпяо- 
американской буржуазии и особенно 
интересы монополистического капи
тала. Основа англо-американской шко
лы не одна лишь психология рантье. 
Ео кругозор шире. Отражая интересы 
и активных кр5ггов англо-американского 
капитала, она жизненнее школы ав
стрийцев, и  в англо-американской 

; школе поэтому звучит не один лишь 
| индивидуалистический мотив. В ее 
'учении, как было отмечено, имеются 
1 попытки ввести в систему экономики 
;п социальный элемент, считаться с
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социальными связями. П оследнее1 
оживляет работы школы, приближает 
их к жизни, но тем еще более выяв
ляет невыдержанность и  непоследова
тельность стороныиков субъективной 
школы. Вводя в экономическую си
стему социальные элементы, англо
американская школа тем не менее 
сочетает их с рядом чисто индиви
дуальны х моментов, наруш ая таким 
образом логическую стройность своей 
системы. С другой стороны, попытка 
ввести социальный элемент в эконо
мику толкает англо-американскую 
мысль и  дальше—итти по линии от
каза  от строго психологической у ста
новки. В то время как австрийская 
школа в анализе всякого экономиче
ского явлеипя исходит из субъектив
ных оценок, англо-американская в 
своем анализе нередко отбрасывает 
оценки и обращ ается к моментам 
реально-объективного характера, как 
издержки производства, например. 
Такой эклектический подход заметен 
у  ее представителей особенно в их 
теории ценообразования; но и  вообще 
англо-американцы в  большей степени 
эклектики, чем „австрийцы“. Эта 
черта стоит в связи  с той особенно
стью англо-американской школы, что 
она ближе к  классической экономии, 
чем австрийская, что она готова вер
нуться к  некоторым положениям клае- 
снков, не порывая с  психологизмом. 
П редставители англо-американской: 
школы—Маршалл (ель) в особенности— : 
пытаются разреш ить важнейшие про -! 
блемы экономии путем сочетания тео-1 
рии издержек производства класса-1 
ков (в вульгарно-искаженной редакции)' 
с  теорией спроса австрийской школы, 
полагая, что одна теория пополняет 
другую, и не заботясь о том. что этим 
наруш ается логическая стройность 
теории. Кроме того, англо-американ
ская школа отходит от каузального 
метода. В то время как австрийская 
школа стремится свести экономиче
ские явления к  известной первопри
чине путем анализа  ряд а  причин и 
следствий, англо-американская обычно 
довольствуется анализом самого факта 
взаимозависимости между различными 
факторами, не пы таясь от ыскивать 
причины и первопричины. Она счи-

таетея  главным образом лишь с функ
циональными взаимозависимостями и 
меньше всего имеет дела с причинны
ми. Эта черта делает англо-американ
скую школу еще в большей степени 
эклектической. С этим тесно связана 
и еще одна особенность англо-амери
канской школы, резко отличающая ее 
от „австрийцев“. Это то, что она д а
леко отходит от идеи потребления, 
которая путеводной звездой служ ит 

,для австрийской школы. В то время 
|как  „австрийцы“ сводят производи
! тельные блага, как к основе, к потре- 
! бнтелызым,вто время как „австрийцы* 
производственные моменты вообще 
сводят к  явлениям потребления, англо- 
америкаиская школа рассматривает 
производственно-технические моменты 
наравне с потребительными, не отда
вая последним никакого. предпочте
ния и  не стараясь их связать причин
но один с другими. Эта черта англо
американской ш колы -отказ от момен
т а  потребления, как первоосновы, 
точно так  же как и  отказ от строго 

' выдержанного психолсгизма, еще даль- 
j ше уводит ее от австрийской школы.
I Но менее характерной особенностью 
: англо-американской школы является 
1 такж е и то, что она в большей еще 
'степени, чем «австрийцы“, пы тается 
доказать, что вопреки утверждению 
социалистов в капиталистическом 
общество эксплоатации нет. На дока
зательство этого положения англо
американская школа направляет все 
свои усилия. Все учение ее о распре
делении, которому она отдает больше 
всего внимания, построено по линии 
этого тезиса. В данном случав англо
американская школа пускает в ход 
идею убывающей производительности,

, как универсальный закон, и предель- 
! ной производительности, идею, в зача- 
| точном виде встречающуюся еще в 
; 30-х годах прошлого столетия у  дуб- 
■ лпнекого профессора Лонгфильда 
(M ontifort Longl'ield) в ого „Lectures 
on P o litica l Economy* (1834). Сущность 

. этой идеи сводится к тому, что опре- 
! деленным размерам капитала с опре- 
j деленной технической организацией 
всегда  соответствует определенное 

| количество рабочих, развивающих 
! максимальную производительность.



415 Знонопаия политическая* 416

всякий дополнительный сверх этого 
количества рабочий, приставленный к 
данному производству, будет разви
вать все меньшую и меньшую произ
водительность. Предпринимателю вы
годно, однако, нанимать новых рабочих 
до тех пор, пока вырабатываемый по
следним рабочим продукт не срав
няется с тем, что получает этот по
следний рабочий в  виде заработной 
платы. Этот последний рабочий ость 
предельный рабочий, определяющий 
своего производительностью размеры 
заработной платы и для всех осталь-' 
ных рабочих, так как предполагается» 
что все рабочие однородны по каче
ству своей рабочей силы. Рабочий, 
таким образом, по учению англо-амери
канской школы, получает то, что он 
создает, т.-е. получает полный про
дукт своего труда, как и полагается 
по принципу „вменения". Но рабочие, 
работавшие до вступления в  произ
водство последнего рабочего, все-ж 
таки будут создавать больше продук
та  предельного рабочего. Излишек, 
который здесь получается, обязан 
своим появлением не избыточному 
труду рабочего (рабочий, ведь, получал 
свое полностью), а  производительно
сти капитала, машин. В глазах  англо
американской школы, таким образом, 
прибавочная ценность появляется от
нюдь не в результате экеллоатации, 
а  исключительно в силу универсаль
ного закона падающей производитель
ности (см. Кларк). Мы видим, таким 
образом, что англо-американская шко
ла, так же как и  австрийская, одина
ково отражает интересы капитала, 
одинаково усердно ведет на теорети
ческом фронте борьбу с социализмом, 
стремясь „научно“ опровергнуть факт 
эксплоатации. Последняя задача вы 
полняется у  англо-американской шко
лы лишь более сложными аргумента
ми, чем у „австрийцев“.

Поскольку представители англо-яме- 
риканскойшколы развивают идеюфунк- 
циональных зависимостей и  проводят 
в своих исследованиях функциональ
ный метод вместо каузального, постоль
ку они близки к математическому нап
равлению экономической мысли, Это 
направление настолько разрослось за 
последние десятилетия, что составило

особую школу в политпческойэкоиомни 
школу математическую. Математиче
ская школа—Джевонс(сль).Панталеонп, 
Вальрас (ель), Парето (см. XLYIÜ, прил. 
соврем, деят. науки, 89), Эрвинг Фишер 
(слО и мн. др.—сложилась и  выросла на 
общих принципах психологической 
школы, являясь лишь разновидностью 
последней и  родственной ей по духу. 
Так же, как и  англо-американская, 
математическая школа отступает от 
более или менее выдержанного пси- 

1 хологизма, нередко совершенно игно
рируя моменты психологических оце
нок. Она пы тается привести взаимо
связи и взаимозависимости экономи
ческих явлений к количественному вы
ражению н и з характера этих зависимо
стей и его изменений вывести экономи
ческие законы (напр. закон образования 
цен). М атематическая школа не выстав
ляет никаких новых идей, никаких но
вых принципов. Она строится почти 
целиком на положениях австрийской 
школы, стремясь лишь основные поня
тия австрийской школы перевеетл на 
математический язык. Особенностью 
математической школы является та  ее 
черта, что она прибегает к  своему 
математическому методу (методу функ
циональных зависимостей) не только- 
при изложении. Математическим мето
дом она ведет и все свое исследование. 
Напротив, математической форме и з
ложения она старается придавать мень
шее значение, чем математическому 
исследованию, главную роль оставляя 
за последним. Прибегая к  функциональ
ному методу и  в то же время оста
ваясь на субъективной основе, матема
тическая школа неизбежно впадает в 
противоречие, когда пытается пред
ставить психологические переживания 
хозяйствующих субъектов соизмери
мыми величинами. Она всегда остается 
на поверхности явлений, имея дело 
лишь е формами выявления хозяй
ственной жизни и не проникая в сущ
ность н внутреннее содержание послед
ней. В этом отношении математическая 
школа представляет собою один из 
плохих видов вульгарной экономиче
ской мысли, один из таких видов, где 
под сложными и схоластическими вы
числениями и формулами скрывается 
обычная апология и желание обойти
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противоречия капиталистического хо
зяйства. Таким образом, можно оказать, 
что и австрийская школа, и англо-аме
риканская, и математическая представ
ляют собою разновидности субъектив
но-психологической школы, повторяя 
в той или иной форме одни и  тс же 
недостатки, присущие буржуазной эко
номической мысли вообще.

Научная неудовлетворительность 
субъективно-психологической школы 
в последнее время все больше и больше 
начинает сознаваться наиболее чутки
ми представителями буржуазной эко
номики. Одни и з них пытаются уйти 
от психологического анализа  в цифры 
статистики и  представить экономиче
ские законы в виде статистических 
законов и статистических средних. 
Особенно охотно отказываются они при 
я-гом от наиболее абстрактной, паиболее 
сложной и наиболее коренной эко
номической категории, категории цен
ности. Это течение (Кассель, см. ХЬУПГ, 
прил. соврем, деятели науки, 82/83) 
ближе всего приближается к  матема
тическому направлению. Д ругие пы
таются отбросить абстракции и  уйтн 
назад в историзм, взявшись эа опи
сательно-историческое изучение эко
номических институтов. Это новое те
чение экономической мысли, теченне 
инетитуционалистов, которое еще не 
образовало собою определенно сложив
шейся школы, но которое начинает 
распространяться в Америке (Веблен, 
Мнтчель, см. ХЬУШ, прилож., 75/76 и 
87). ИнституциЬналисты отрицают им
манентные законы развития в хозяйст
венной жизни. Они отрицают социаль
ные закономерности, если таковые 
выведены абстрактным путем, при 
помощи спекулятивных формально ло
гических построений. Они враги вся
кой телеология, этических оценок. Они 
склонны ограничиваться исследова
нием лишь фактов в их последователь
ности, как ониданы в действительности, 
и гл. обр. фактическим изучением исто
рии экономических институтов и мо
тивов хозяйственного поведения. Они 
не скрывают от себя недостатков и 
противоречий в капитализме, особенно 
в его монополистической фазе. Они не 
хотят восхвалять капитализм и  стоять 
за  него стеной. Но, не считая себя

апологетами его, они не прочь рефор
мировать капитализм, не прочь спасти 
его путем регулирования производства. 
Они критикуют современный капита
лизм, но верят в организованный капи
тализм. Так, Веблеи думает спасти 
капитализм силами инженеров через 
организацию технических советов. От 
социализма они далеки. Они отнюдь 
не революционеры. Они только рефор
маторы. Отказом от абстрактно-дедук
тивного метода, с одной стороны, и 
принятием идеи эволюционизма, отно
сительности и историзма, с другой, 
институционалисты близки к немецкой 
исторической нпсоле. Можно, однако, за 
метить, что основы институционализма, 
поскольку они выявились к настоящему 
времени, в одних точках совпадают с 
основами исторической школы, особен
но в позднейшей фазе последней, в 
других же довольно резко расходятся. 
Прежде всего резко бьет в гл аза  р а з 
личие исторического момента образова
ния того или другого течения экономи
ческой мысли. Институционалисты 
складываются в более или менее опре
деленное течение на закате как идеи 
национального государства, так  и  само
го капитализма. Историческая школа, 
напротив, складывается в фаэе подъема 
промышленного капитала и  в период 
расцвета идеи национального государ
ства. С другой стороны, институциона
листы отбрасывают этику и  принцип 
государственного вмешательства, в те 
время как дляново-исторической школы 
то н другое является главнейшими 
особенностями. Наконец,институциона* 
листы выступают в роли критиков ка
питализма, особенно в его фазе финан
сового капитала, т.-с. в роли критиков 
главным образом монополистического 
капитализма, в то время как историче
ская школа выступала лишь против 
фритредерства и космополитизма, спо
собствуя развитию капитализмав своей 
стране и спасая ого путем социальных 
реформ от социализма. Впрочем, идео
логическая сторона у  институциона
листов чрезвычайно запутана и  еще 
недостаточно ясно определилась. Тем 
не менее, можно сказать, что идеологи
ческие устремления и  того и  другого 
течения одни и те же: и институциона
листы и историки одинаково идеологи

14«
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и реформаторы капитализма, и в этом 
отногненна и  те и другие одинаково 
консервативны.

В отмеченном выше развало п раз* 
броде современной буржуазно-экономи
ческой мысли имеется еще одно доволь
но большое течение, которое готово с о 
вершенно отказаться от индивидуа
листической установки, преобладаю 
щей в буржуазной экономике, и обра
титься к  социальной точке зрения, 
социальному подходу в экономическом 
исследовании. Это— социальная, или 
социально-органт ескал  школа в поли
тической экономии (Аыоин, Ш тольцман 
и др.). Социальная школа выш ла из 
австрийской психологической школы, 
от нее отпочковавшись, но не оконча
тельно с нею порвавши ни идеологиче
ски, ни в теоретических предпосылках. 
Социальная школа, так же как  и  ав
стрийская, одинаково далека от идеи 
трудовой ценности, одинаково далека 
от признания примата производства. 
В конструировании коронпой эконо
мической теории, теории ценности, 
социальная школа принимает основ
ные предпосылки австрийской школы 
(йапр., Амони, см. ХЬУШ, прилож., 
71/72). Резко отделяет социальную 
школу от психологической, как сказа
но, социальный метод, социальная 
точка зрения на экономические явле
ния. Отдельные хозяйства она ста
вит в связь с общественным целым. 
Если связь этого социального целого 
с отдельными частями—клеточками, с 
отдельными хозяйствами понимается 
тем или другим представителем соци
альной школы как связь органическая, 
то социальная школа принимает не
сколько овоеобразныйхарактер н может 
быть наавана социально-органической 
(у Штольцмана, т.н.). Во всяком случае, 
социальная школа каждое экономиче
ское явление считает социально-об
условленным. Устанавливая, однако, 
принцип социальной обусловленности 
хозяйственных явлений, социальная 
школа не сводит социальные связи к 
производственным отношениям. В гла
зах  представителей социальной школы 
социальные отношения это не социаль* 
цо-проввводственные отношения, а  или 
социально -правовые (Штольцман, Диль, 
см; ХЬУШ, прил., 81), или социальные

вообще (Амонн), т.-с. это отношения, 
оторванные от материальной ба»ы: это 
голые формы, голые нормы. Социальная 
школа, таким образом, отры вает форму 
от содержания. Ив порывая полностью 
с  основами психологической школы и 
тем не менее вводя социальную  точку 
зрения, социальная школа тем  самым 
неизбежно впадает в эклектизм, сочетая 
начала, диаметрально противополож
ные. Идеология социальной школы та 
же, что и  австрийской, та к  как  и  она 
лишь разновидность последней, лишь 
одна из форм разлож ения психологи
ческой школы, лиш ь попытка бурж уаз
но-экономической мысли устранить 
явную научную несостоятельность 
индувндуализма в экономике. В то же 
время и в социальной школе, как и у 
„австрийцев*, все  направлено к  отри
цанию эксплоатации.

Все приведенные различны е напра
вления субъективно-психологической 
школы представляю т собою не что иное, 
как метания буржуазно-экономической 
мысли из стороны в сторону в одном 
стремлении—уйти  от острых вопросов 
действительности, отвлечь от них вни
мание, затуш евать или обзйтн их. С о
временная бурж уазная экономика то 
хватается за  компромисс, впадая  в эк
лектизм, то выбрасывает за  борт одну 
за  другой важнейшие и з предпосылок 
своей теоретической системы, то пы 
тается обойти ряд  коренных -проблем 
своей собственной системы путей* их 
отрицания. Современная • бурж уазно
экономическая мысль но может выйти 
на путь научности потому, что она 
скована интересами своего класса, 
скована стремлением во что бы то ни 
стало оправдать его существование и 
в настоящ ем и в будущем; она пере
ж ивает безысходный кризис, особенно 
ярко оттеняемый тем катастрофиче
ским кризисом, который переживает 
сейчас мировой капитализм.

Как мы ужо говорили, творческую, 
истинно ваучную  экономическую тео
рию, вскрывающую полностью весь 
механизм капитализма, выясняющую 
эволюцию ого форм и пределы ого 
развития, подготовил своей борьбой 
класс, идущий к  победе,—пролетариат, 
и  создал марксизм (см. Ж арке, XXVIII, 
219/43). Заверш ил этот анализ капита-
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листичеекого строя В. И. Ленин, гл. 
обр. в своей книге .Империализм, как 
новейшая стадия капитализма*. И он 
пошел уже и  дальше,—за  пределыкапн- 
талистческого общества: он положил 
основание новой политической эконо
мии-эконом ике социалистической ре
волюции н диктатуры  пролетариата 
(см. социализм  научный, XL, 466/74, и 
.ш т нихи , XL, 599/623). Новые главы 
в эту новую политическую экономию 
строящегося социализма вписал в  по
следующее время И. Сталин своим осве
щением ленинизма, своим выступле
нием на конференции аграрников* 
марксистов, своим „Политическим от
четом Центрального Комитета XY 1-му 
съезду ВКИ(б)“, своей речью .Новая 
обстановка и  новые задачи  хозяй
ственного строительства" (июнь 1932 г.) 
и рядом других работ, статей и  вы
ступлений (см. «Вопросы лениниз
ма“, 9 нзд. 1932). См. эпоха социали
стической реконст рукции народного 
хозяйст ва СССР.

О развитии экономической мысли 
в России в ее наиболее самостоятель
ных и плодотворвых течениях см. 
развитие социалистической мысли в 
России, XL, 538/67. Об отдельвыз пред
ставителях современных направлений 
политической экономии на Западе см. 
XLVII], прилож. современные деятели 
науки, 71/95.
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uoil Zukunft“ (1848, е с т ь  р у ссв . п ер .); K a a tz , „G esch i
ch tliche  E n tw ick lung  d e r  N ationalökonon  ie  und  ih re r  
L ite ra tu r“  (1860); K ü h n e , „D ie  m a th em atiseh e  S chu le  in 
d e r  N ationalökonom ie*  ( B .I —D ie ita lie n isc h e  S chu le  b is 
1914); L a s p e y re s , E . ,  „G esch ich te  d e r  v o lk sw ir tsc h a f t
lic h e n  A nschauungen  d e r N ie d e r län d e r  u n d  ih r e r  L itte-  
r a tu r  z n r  Z elt d e r  R epub lik "  (1866); M a r x ,  „T heo rien  
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p e te r , „E pochen  de r D ogm en- und M ethcdengeechichto*
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s e n s c h a t t  na ch  d e r  K riege* (оборв ав  в ч е сть  Бреи тап о, 
2  том а); ."W irtschftfletheorie  d . Qegenw&rt* (1927 с л „  
сборн . в  ч есть  В в а ер а , 4  т .) ;  Zielenziger, .D ie  a ltea  
d e u tsohen  K am era lis ten “; A s h le y ,  .А д  in troduc tion  to 
e n g lish  econom ic  h is to ry  a n d  th e o ry “; Bonar, 
.P h i lo so p h y  a n d  P o litic a l E conom y  in  so m e  o f  th e ir  
h is to r ic a l R e la tio n s“ (1893, 8  н ад . 1909); Cannon, £., 
.A  H is to ry  of th e  T h e o r ie s  o f  P ro d u c tio n s  a n d  D istri
bu tion  in  E ng lish  P o l itic a l E conom y  fro m  1778 to  1848* 
(1898, 2  над . 1903); H aney, „ H is to ry  o f  eoonomio 
thou g h t"  (1911, 1928): H ig g s ,  „T he p h le io o ra te *  (1897, 
е с т ь  р у с св . п ерев .); Ingram , „H isto ry  o f  po litica l 
e conom y" (1888, соть  р у с с к . п ерев .); M a c le o A  «T he 
h i s t o r y  o f  econom ics"  (1898); P ric e ,  .A  s h o r t  h is to ry  
of p o lit ic a l econom y  in  E ng land"  (1890); C o ss a , „G uida 
a lio  s tu d io  dell’ eoonom ioa p o lltlca"  (1878, с о ть  ру о св . 
п ерев .); Sm alt, „T h e  c am e ra lis ts*  (1909); В е р н а д с к о й ,  
„О ч ерк  и ст о р и я  п о н ят , эконом ив* (1868); Б е р л и н , 
„О черк р а зв и т и я  зкопонж чеовпх у ч е н ей  в  X IX  и 
XX вв .*  (1929, 8-е  и зд .); Б л ю м и н , „С убъекти вн ая 
ш к о л а  в  п ол и ти ч еской  евоиом ви*, т . I  (доп . вод. 
1981); его  ж е, „М атем ати ческ ая  ш ко л а " , т . I I  (1928); 
Б у л г а к о в ,  „О черки п о  и ст о р и я  в в о н о м я ч е е м х  уче- 
вн й “  (в. I , 1913); Б у н ге , „О черки  п огвтд во-аковоы и - 
ческ ой  л и т ер а т у р ы “ (1896); Б у х а р и н ,  .П о л и ти ч еская  
экон ом ил ран тье"; Железное, „Г л ав н ы е  н ап равл ен и я  
в  р а зр а б о т к е  т ео р и и  заработн ой  п л аты *  (1904); К е л 
л е р ,  .А п гл о -аы е р в к а в св ая  ш ко л а  в  п оли тической  
вковом вн . Т еори я  ц ен ы “ (1929); Л е е и т с к а й , .И оторжя 
п о л . звоном ня в  с в я з и  е  историей  хоаяй отаеаиог«  
б ы та "  (в . I: Г р е ц и я , Р и м  и  вр ед н ее  в ек а , 1607); 
Л е н и н ,  „К  х а р ак тер и с ти к е  ахоном и ческого  роман- 
тпаы а* (Соч., т . II) ; Л я щ е н к о ,  .В е т о р а я  эвономнчео- 
к в х  учен ий * (3 и в д . 1928); М и к л а ш е в с к и й , „И стория 
л о л л т в ч , экои ом хи" (1909); Р о зе н б ер г ,  „М аркая- 
то л п а м  и  е о п в адь я о -ф и л ое. оевов ы  ф и звоврап г- 
че ск о й  сн отем ы " (1927); Р у б а н ,  .Н ето р и *  эв оеокя - 
че ск о й  м ы с л я "  (8 -ье  н ад . 1929); С е я т л о вс к а й  
„И с то р и я  экон ом ических и д ей  в  овя*и  о историей  
эковоы ж ч. б ы та"  (1928); его  ж е, „И с то р и я  а в о -  
в ош в чеов ах  и д е й  в  Рооси и “  (т . I , 1928); С ем е
н о в ,  „О черки п о  яоторн н  аков ом в ческ ого  учен ия  
м ар к с и е м а "  (1925); С о л н ц е в ,  „О бщ ественны е к л а с 
сы* (2 и зд . 1923); Т у га н -Б а р а н о в с к и й , „О черки  по 
н овей ш ей  и сто р и я  п ол и ти ч еской  акон ом и и  в  соци а
л и зм а “ (1907); Ф е д о р о в и ч , .И ст о р и я  п о л а т н ч . аконо- 
ы ии о д ревн ей ш и х врем ен  д о  А дам а  С м и та"  (1900): 
Ч и ч е р и н ,  „И стори я  п о л и ти ч ески х  у ч е н и й " ; Ч упров, 
„И оторвя  п ол и ти ч еской  эконом ии* (изд . 7-ос, 1918); 
Ш т е й н ,  „ Р а зв и т и е  эконом ической  м ы с л и “, т .  1, 
Ф п аоократы  я  к л а с с и к и  (1924); Я н ж у л ,  „А н гловокай  
сво б о д н ая  т оргов ля“ (в. 1— 1878, в . 2—1882).

С. Солнцев.
Э к о н о м и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н 

н а я ,  или экономика сельского ссоэяй- 
ства, особая отрасль экономических 
наук, изучающая совокупность эко
номических явлений и особенностей 
сельского хозяйства и  путей его 
общественно - экономического разви
тия, как одной п з основных отрас
лей всего народного хозяйства, отлич
ной от экономики других отраслей. 
Содержание науки Э. с.-х., ее теорети
ческий или прикладной характер, гра
ницы и объем трактовки ее проблем, 
метод их разреш ения— не являются 
сколько-нибудь общепризнанными. Са
м ая терминология  в смысле различе
ния, с одной стороны, теоретической 
экономической пауки о сельском хо-
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з я й е т в е ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  э к о н о 

м и и ,  а  с  д р у г о й — м а т е р и а л ь н о г о  с о д е р 

ж а н и я  е е ,  к а к  с о в о к у п н о с т и  э к о н о м и 
ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  с е л ь с к о г о  х о з я й 
с т в а  с р а в н и т е л ь н о  с  д р у г и м и  о т р а с л я 

м и ,  д а л е к о  н е  у с т а н о в л е н а  и  о б щ е *  
п р и з н а н а .  О д н и  а в т о р ы  н а з ы в а ю т  с а 
м у ю  н а у к у  „ э к о н о м и к о й  с е л ь с к о г о  х о 

з я й с т в а “ , „ э к о н о м и к о й  з е м л е д е л и я “ ; 
д р у г и е  с л и в а ю т  с е  с о  с м е ж н о й  п р и 
к л а д н о й  н а у к о й ,  „ о р г а н и з а ц и е й  с е л ь 

с к о г о  х о з я й с т в а " ,  п о д ч е р к и в а я  т е х н и -  
ч е с к о - о р г а н и з а ц и о н н о е  с о д е р ж а н и е  е е ,  

т р е т ь и — „ с о ц и а л ь н о й  э к о н о м и е й  с е л ь 
с к о г о  х о з я й с т в а " ,  п о д ч е р к и в а я  е е  с о 
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е .  В 
п л о с к о с т и  т е х  ж е  р а з л и ч и й  п о н и м а н и я  
п р о б л е м  Э .  с . - х .  р а з л и ч н а  т е р м и н о л о г и я  
и  т р а к т о в к а  в о п р о с а  у  н е м е ц к и х ,  а н 

г л и й с к и х ,  а м е р и к а н с к и х  и  ф р а н ц у з с к и х  
а в т о р о в :  „ L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  B e t r i e b s 
)  e h r e % „ W i r t s c h a f t s l e h r e  d e s  L a n d b a u e s " ,  

„ A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s “ ,  „ L a n d e c o n o -  

m i c s “ ,  „ R u r a l  e c o n o m i c s “ ,  „ F a r m  M a n a g e 
m e n t “ ,  „ E c o n o m i e  r u r a l * .  В  с в я з и  с  э т и м  
и  о б ъ я с н е н и е  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  н  
у с л о в и й  е г о  р а з в и т и я ,  к а к  о с н о в а н и е  

д л я  в ы д е л е н и я  Э .  с . - х .  в  о с о б у ю  о т р а с л ь  
э к о н о м и ч е с к и х  н а у к ,  о т л и ч н у ю  о т  о б 
щ е й  э к о н о м и ч е с к о й  н а у к и  о  н а р о д н о м  
х о з я й с т в е ,  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и ,  у  
р а з л и ч н ы х  а в т о р о в  р а з л и ч н о .  Р а з д е л я я  
в с е  н а п р а в л е н и я  Э .  с . - х .  у  с т а р ы х  и  с о 
в р е м е н н ы х  а в т о р о в  п о  п о с т р о е н и ю ,  м е т о 
д о л о г и и ,  с о д е р ж а н и ю  н а у к и  и  п о  о б ъ 
я с н е н и ю  э к о н о м и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  
в е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  м о ж н о  н а м е т и т ь  
д в е  о с н о в н ы х  г р у п п ы  э т и х  н а п р а в л е н  
п и й  и  ш к о л  в  р а з в и т и и  б у р ж у а з 
н о й  Э .  с . - х . :  1 )  п е р в о е  и  н а и б о л е е  с т а р о е —  
п р е и м у щ е с т в е н н о  н е м е ц к о е  н а п р а в л е 
н и е ,  в ы д е л и в ш е е  и з  о б щ е й  н а у к и  о  
с е л ь с к о м  х о з я й с т в о  э к о н о м и ч е с к у ю  
ч а с т ь ,  т р а к т у ю щ е е  е е  к а к  ч а с т н о х о з я й 
с т в е н н у ю  н а у к у  с  о р г а н и з а ц и о н н о - п р о 

и з в о д с т в е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  и  о б ъ я с 
н я ю щ е е  о с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  н  п р о 
б л е м ы  е е  с  т о ч к и  з р е н и я  е с т е с т в е н н ы х ,  
б и о л о г и ч е с к и х ,  о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и 
ч е с к и х ,  в н е и с т о р и ч е с к и х  о с н о в  с е л ь 
с к о г о  х о з я й с т в а ;  2 )  д р у г о е  -  н о в е й ш е е ,  

. б у р ж у а з н о е ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  а м е р и 
к а н с к о е  н а п р а в л е н и е ,  п ы т а е т с я  с т р о 
и т ь  н а у к у  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  э к о 
н о м и й  к а к  о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к у ю

н а у к у ,  о п р е д е л я я  г р а н и ц ы  и  с о д е р ж а 

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

щ е с т в е н н о г о  х о з я й с т в а  и  п о л о ж е н и я  в  
н е м  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  О с о б о  о т  

э т и х  д в у х  о с н о в н ы х  б у р ж у а з н ы х  н а 
п р а в л е н и й  в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  э к о 
н о м и и  и  в  о б ъ я с н е н и и  э к о н о м и ч е с к и х  

о с о б е н н о с т е й  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  д о л 
ж н а  б ы т ь  п о с т а в л е н а  м а р к с и с т с к а я  
т р а к т о в к а  п р о б л е м  Э .  с . - х .  и  п о п ы т к и  п о 

с т р о и т ь  н а у к у — с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н у ю  
э к о н о м и ю — н а  о с н о в е  о б щ и х  з а к о н о м е р 
н о с т е й  о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к о г о  и ,  
в  ч а с т н о с т и ,  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  р а з 

в и т и я ,  к о т о р ы е  д а н ы  М а р к с о м  и  к о т о 
р ы е  х о т я  и  п р и м е н и м ы  п о л н о с т ь ю  к  
с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у ,  н о  п р е л о м л я ю т с я  

в  н е м  ч е р е з  р я д  в а ж н е й ш и х  с о ц и а л ь 
н ы х ,  и с т о р и ч е с к и х  и  э к о н о м и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й .

О с н о в а т е л е м  п е р в о г о  н а п р а в л е н и я  в  
н а у к е  с е л . - х о з .  э к о н о м и и  я в л я е т с я
А . Тэер (1752—1828, см.), к о т о р ы й  в п е р 
в ы е  и з  о б щ е й  о б л а с т и  т о г д а ш н и х  „ к а 
м е р а л ь н ы х *  н а у к  в ы д е л и л  о с о б у ю  
н а у к у  о  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е ,  а  и з  э т о й  

п о с л е д н е й  —  о с о б у ю  е е  ч а с т ь ,  Э .  с . - х . ,  
з а д а ч е й  к о т о р о й  Т э е р  с ч и т а л  и з у ч е н и е  
с п о с о б о в  д о с т и ж е н и я  н а и в ы с ш е й  п р и 
б ы л и  в  '  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м  п р е д 
п р и я т и и .  Э т и м  б ы л  з а л о ж е н  ч а с т н о 
х о з я й с т в е н н ы й  х а р а к т е р  и  м е т о д  п о 
в о й  н а у к и  с  е е  и с к л ю ч и т е л ь н о  о р г а н и 
з а ц и о н н о - п р о и з в о д с т в е н н ы м  с о д е р ж а 
н и е м  и  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о - к а п и т а л и 
с т и ч е с к и м  п о д х о д о м  к  п о с т а н о в к е  н  
р а з р е ш е н и ю  е е  п р о б л е м .  Х о т я  т а к а я  
н о в а я . п о с т а н о в к а  в о п р о с о в  Э .  с . * х . ,  о б 

у с л о в л е н н а я  п е р е х о д о м  с . - х .  н а  р е л ь с ы  
д е н е ж н о г о  х о з я й с т в а  и  к а п и т а л и с т и 
ч е с к и  ♦ п р е д п р и н и м а т е л ь с к и х  о т н о ш е 
н и й ,  в м е с т о  г о с п о д с т в о в а в ш е г о  р а н ь ш е  
н а т у р а л ь н о г о  х о з я й с т в а ,  п р е д с т а в л я л а  
з н а ч и т е л ь н ы й  ш а г  в п е р е д  с р а в н и т е л ь 
н о  с  п р е ж н и м  „ д о м о в о д с т в о м “ з а м к н у 
т о г о  х о з я й с т в а ,  о д н а к о  э т о  о б с т о я т е л ь 
с т в о  н а д о л г о  п о с т а в и л о  н а у к у  Э .  с . - х .  в  
у з к и е  р а м к и  ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы х  и  о р 

г а н и з а ц и о н н ы х  п р о б л е м .  П о п ы т к а  Т ю -  
нена  (1783—1850, см.) в в е с т и  р а с с м о т р е 
н и е м  и з у ч е н и е  п р о б л е м  Э .  с . - х .  в ш и р о к н е  
р а м к и  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  и  о б щ е 
э к о н о м и ч е с к и х  п р о б л е м ,  х о т я  и  б ы л а  
о с н о в а н а  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  э м -
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яирпческом и теоретическом материа
ле сельскохозяйственной экономии, 
тем не менее получила значение ско
рее общеметодологическое вообще для 
экономической науки, чем специально 
для сельскохозяйственной экономии, 
так как последняя, особенно в немецкой 
литературе, все последующее столетие 
стала итти и развиваться по пути, 
намеченному не Тюнеяом, а  Тэером. 
Всо последующие немецкие авторы, 
как более старые (Вальц, Пабст, Кир* 
бах, т. н. пгогенгеймская ш кола', 1850— 
1870), так п  несколько дальше идущие 
новые авторы (Зеттегаст, Фюлинг, 
Кремер, Крафт, Гольц, т. н. „организа
ционное н а п р а в л е н и е 1870—1890), не 
только всецело оставались на поч
ве тэеровских частно-хозяйственвых 
и организационно - производственных 
принципов, но некоторые и з них даже 
делали шаг назад  сравнительно с Тав
ром. Тольконовейшее.сначалаХХв., на
правление (Эребо, Ватерштрадт, Бринк
ман, Лаур и  др.), хотя и не отличается 
резко и принцнальио от »организаци
онного* направления, тем не менее, 
под давлением новых экономических 
условий сельского хозяйства в XX в., 
решающего вначевия для него общих 
социально-экономических условий раз
витого капитализма, мирового рывка 
н пр., начинает включать в свои трак
товки Э. с.-х. такие обще-экономические 
вопросы, как проблемы рывка, труда и 
рабочего вопроса, земельных отноше
ний, капитала, кредита, цен и  пр., хо
тя  все же трактует их с  точки зрения 
интересов и  задач »прибыльности“ 
частно-хозяйственного предприятия.— 
Немецкие установки и методология в 
9. с.-х. оказались решающими и все
цело отразились на трактовках этой 
науки во французской, английской, рус
ской дореволюционной литературе. В 
американской литературе, шедшей бо
лее эмпирическим путем, чем систе
матической разработкой теоретических 
вопросов Э. с.-х. вдухевемецквхш кол, 
фактически оформилась, с одной сторо
ны, более широкая общеэкономическая 
часть, »A gricultural economics*, с ши
рокой трактовкой вопросов народнохо
зяйственного порядка (капитал, рынок, 
цены, земельные отношения, кризисы, 
кредит и пр.), с другой—вопросы орга

низации хозяйства, »Farm Manage
ment*. В русской более старой литерату
ре (Хлюдзннский, Людоговский, Шиш
кин и др.) почти всецело отразилась 
немецкая установка и  методология, с 
значительно большим, одвако, в особен
ности у  некоторых авторов (Скворцов), 
удельным весом обще-экономических 
и  народнохозяйственных вопросов. В 
новейшей русской литературе, с  одной 
стороны, продолжает развиваться ста
рая классическая немецкая трактовка 
(Никитин) с значительным уклоном . в 
сторону общеэкономических проблем, 
в особенности рынка, в духе Тюнена 
я  Скворцова (Кажанов, Бруцкус); с 
другой—несколько специфическое, »ор
ганизационно-производственное* нап
равление, усваивающее старые частно
хозяйственные и организационные 
установки немецких школ, в сочетании 
с новейшей методологией Лаура, Бринк
мана и  в социальной окраске русского 
народничества и изучения проблем 
крестьянского хозяйства (неонародни- 
ческое, »организационно - производ
ственное' направление, Чаянов, Челин- 
цев, Макаров и др.). Марксистское н а 
правление  в  разработке вопросов Э. 
с.-х., как в западной, так и  в русской 
литературе, нашло себе оформление ве 
в законченной системе и  не в курсах 
сельскохозяйственной экономии, а  в 
основных общетеоретических моногра
фиях, начиная с общей концепции 
общественной экономики капиталисти
ческого общества в .К апитале ' Мар
кса и отдельных его руководящих гла
вах, непосредственно относящихся к 
проблемам сельского хозяйства (осо
бенно главы о ренте в Шт. »Капитала' и 
соотв. гл. в »Теориях'). Попытка при
менения основ марксизма к  аграрной 
экономии была сделана Каутским в его 
„Аграрном вопросе“. Особенно углуб- 

; ленное и разностороннее освещение 
проблем 9. с.-х. мы находим в  многочи
сленных теоретических монографиях, 
в статистико-экономических изыска
ниях, в критических, политических 
и полемических статьях у  Ленина, 
как в отношении шфового сельско
го хозяйства, так и  сельского хо
зяйства передовой капиталистической 
страны—САСП1 и одной и з наиболее 
отсталых—дореволюционной России.
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Н о с л е  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  а  о с о 

б е н н о  о  р а з в е р т ы в а н и е м ,  а  з а т е м  с  
з а в е р ш е н и е м  ф у н д а м е н т а  с о ц и а л и с т и 

ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в  с е л ь с к о м  х о 

з я й с т в е  С С С Р  п о с т а н о в к а  п р о б л е м  Э .  

© ,- х .  п о л у д и л а  у  н а с  н о в о е  н а п р а в л е н и е  
в  с м ы с л е  и з у ч е н и я  н е  к а п и т а л и с т и ч е 

с к и х  о с о б е н н о с т е й  в  п у т е й  р а з в и т и я  

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  а  у с л о в и й  е г о  с о 
ц и 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 ,  е г о  м е 

с т а  в  о б щ е м  п л а н о в о м  с о ц и а л и с т и ч е 

с к о м  х о з я й с т в е ,  п у т е й  н з ж н в а н и я  в  н е м  
о с т а т к о в  м е л к о - б у р ж у а з н о й  е г о  с т р у к 

т у р ы  в  п е р е в о д а  е г о  в  ф о р м ы  к р у п н о г о  

о б о б щ е с т в л е н н о г о  с о ц и а л и с т а ч е с к о г о  
х о з я й с т в а  ( С т а л и н ,  Я к о в л е в ) .

Т .  о .  н а у к а  б о л е е  ч е м  с т о л е т н е й  д а в н о 

с т и ^ .  0 . - х . - п о л у ч а л а  в  м а р к с и з м е  с о в е р 

ш е н н о  н о в о е  н а п р а в л е н и е ,  с о д е р ж а н и е ,  

а  в м е с т е  с  т е м  н  н о в у ю  м е т о д о л о г и ю .  

Н а ч и н а я  с  н е м е ц к и х  о с н о в а т е л е й ,  у  
в с е х  б у р ж у а з н ы х  и х  п о с л е д о в а т е л е й  
о н а  т р а к т о в а л а с ь  к а к  ч а с т н о -х о я й -  

е т в е н н а я  н а у к а  о р г а н и з а ц и о н н о -п р о и з 
в од ст венного  п о р я д к а ,  и з у ч а ю щ а я  в о 

п р о с ы  о  н а и б о л ь ш е й  „ п р и б ы л ь н о с т и *  

п р е д п р и я т и я .  М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о 

в о й  е е  я в л я л и с ь  п р е д п о с ы л к и  о  „ б и о 
л о г и ч е с к и х “ о с н о в а х  и  т е х н и ч е с к и х  

о с о б е н н о с т я х  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  я в 
л я ю щ и х с я  „ в н е и с т о р п ч е с к н м *  п о с т у л а 

т о м ,  о б ъ я с н я ю щ и м  о с о б ы е  п у т и  е г о  
с о ц и а л ь н о й  и  з к о в о м и ч е с к о й с т р у к т у р ы  

и  р а з в и т и я ,  с р а в н и т е л ь н о  с  о б щ и м и  
у с л о в и я м и  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й 

с т в а .  Т а к о й  м е т о д о л о г и ч е с к и й  и н д и 
в и д у а л и з м ,  ч а с т н о - х о з я й с т в е н н ы й  х а 
р а к т е р ,  в н е и е т о р н ч н о с т ь  з а м е н я ю т с я  в  

м а р к с и с т с к и х  т р а к т о в к а х  п р о б л е м  Э .  
с . - х . я з у ч е н и е м  п о с л е д н и х  к а к  т ео р ет и -  
ч е с д о  д о ц м д о М ( ^ э к о н о м и ч е с к и х  проб - 
мет, . т .  * е .  п р о б л е м  о о ц и & л ь н о - и с т о -  

р я ч е о з о г о  п о р я д к а ,  и с т о р и ч е с к и  о б у с -  
л о в я е в н н х ,  я в л я ю щ и х с я  н е  з а м к н у т ы м и  

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

т и ч е с к и  р а з в н в а ю щ н м а с я  с о ц и а л ь н ы м и  
я в л е н и я м и ,  с в я з а н н ы м и  с  о б щ и м  с о 

ц и а л ь н ы м  с т р о е м  и с т о р и ч е с к о й  э п о х и ,  
о б ъ я с н я е м ы м и  и  и с т о л к о в ы в а е м ы м и  

п о э т о м у  н е  н а  о с н о в е  с у б ъ е к т и в н о - п с и 

х о л о г и ч е с к и х  п р е д п о с ы л о к ,  а  н а  о с н о в е  

о б ъ е и в д в в с - и е т о р в ч е с к о г о ,  д н а д е к т н ч е -  
с в в д ф у с о щ к ш . н о - о б у е л о в . т е н и о г о  и  м о -  
н в с в я Ч е о к о г о  д х  и с т о л к о в а н и я .

С к а з а н н ы м  о п р е д е л я е т с я  т о  р а з р е 

ш е н и е  п о  с у щ е с т в у  о с н о в н ы х  п р о б л е м ,  

к о т о р о е  д а е т с я  т е м  и л и  и н ы м  н а п р а в 

л е н и е м  8 .  с . - х .  О с н о в н ы м  в о п р о с о м  и  

и с х о д н о й  п р о б л е м о й  д л я  р а з р е ш е н и я  

в с е х  п о с л е д у ю щ и х  п р о б л е м  е е  я в л я 
е т с я  в о п р о с  о  т о м ,  в  к а к о й  о б л а с т и  и  

в  ч е м  и м е н н о  н е о б х о д и м о  и с к а т ь  о б ъ 
я с н е н и я  т е х  о с о б е н н о с т е й  в  э к о н о м и к е  

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  к о т о р ы е  п р и д а ю т  

е й  с п е ц и ф и ч е с к и е  ч е р т ы  и  о п р е д е л я ю т  

о с о б ы е  п у т и  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и т и я ,  

с р а в н и т е л ь н о  с  д р у г и м и  о т р а с л я м и  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  В с е  б е з  и с к л ю 

ч е н и я  б у р ж у а з н ы е  н а п р а в л е н и я  Э .  е . - х . ,  

с т о я  н а  т о ч к е  з р е н и я  б и о л о г и ч е с к и х  

о с н о в  г  о с о б е н н о с т е й  с е л ь с к о г о  х о з я й 

с т в а ,  п р е д р е ш а ю щ н х е г о  п р о и з в о д с т в е н  • 

н о - э к о н о м и ч е с к н о  т е х н и ч е с к и е  о с о б е н 

н о с т и ,  н а х о д я т  о б ъ я с н е н и е  и х  в  т а к  
н а з .  „зако н е  у б ш ш о щ е г о  п л о д ор од и я  

п о ч в ы ', и л и  « з а к о н е  у б ы в а ю щ е й  п р о и з 

в о д и т е л ь н о с т и  з а т р а т * .  З а к о н  э т о т  в  
п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и  б ы л  в п е р в ы е  

с ф о р м у л и р о в а н  е щ е  в  к о н ц е  X V I I I  в -  
Т ю р г о ,  з а т е м  б ы л  в о с п р и н я т  н  р а з в и т  
п о ч т я  в с е м и  к л а с с и к а м и  ( к р о м е ,  н а п р . ,  

К о р и ) ,  о с о б е н н о  Р и к а р д о ,  М а л ь т у с о м .  

М и л л е м  н  д р .  Н е  с т о л ь к о  д о к а з а н н ы й  
ф а к т а м и ,  с к о л ь к о  д е к л а р и р о в а н н ы й ,  

э т о т  э а к о н  у т в е р ж д а л ,  ч т о ,  в  п р о т и в о 

п о л о ж н о с т ь  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  в  з е м л е 
д е л и и  в с я к а я  п о с л е д у ю щ а я  з а т р а т а  

к а п и т а л а ,  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  и  т р у 
д а  д а е т  о т н о с и т е л ь н о  п о н и ж а ю щ и й с я  
э к о н о м и ч е с к и й  и  п р о и з в о д с т в  е н а ы й  

э ф ф е к т  и л и ,  д р у г и м ^  с л о в а м и ,  к а ж д о е  
п о с л е д у ю щ е е  у в е л и ч е н и е  п р о д у к ц и и  в  

з е м л е д е л и и  д о с т и г а е т с я  л и ш ь  п р о п о р 
ц и о н а л ь н о  б о л ь ш и м и  з а т р а т а м и  т р у д а  

и  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а .  Э т и м  „ з а г о 
н о м *  э к о н о м и с т ы - к л а с с и к и  о б ъ я с н я л и  

в с е  о с о б е н н о с т и  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з 
в и т и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  о б р а з о в а 
н и я  ц е н  н а  с е л . - х о з .  п р о д у к т ы ,  х а р а к 

т е р  к а п и т а л и з а ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й 

с т в а ,  е г о  к р и з и с ы  и  п р .  А г р о н о м ы  н  
п е р в ы е  э к о н о м и с т ы - а г р о н о м ы  ( Т э е р ,  

Т ю н е н  и  д р . )  в о с п р и н я л и  э т у  и д е ю  

« з а к о н а  у б ы в а ю щ е г о  п л о д о р о д и я *  и  

п ы т а л а с ь  о б о с н о в а т ь  е е  а г р о н о м и ч е 

с к о й  п р а к т и к о й  н з  о б л а с т и  у д о б р е н и й ,  
о б р а б о т к и  п о ч в ы  и  п р .  Н о в е й ш и е  н а 

у ч н о - э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  н а п р а в л е н и я  
а г р о н о м и ч е с к о й  н а у к и  ( Л и б и х ,  В о л ь н а ,  

Л о о з  и  Д я щ л ь б е р т ,  В а г н е р  и  д р . )  н е
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подтвердили этого „закона' в его клас
сической простоте. Вместо него они 
выдвинули более сложный агрономи
ческий .закон минимума*, согласно 
которому экономическая и производ
ственная эффективность затрат опре
деляется тем техническим или эконо
мическим элементом производства, 
который находится в минимуме (те или 
иные составные питательные элементы 
почвы, влага, тепло, обработка, капитал, 
труд н пр.). Хотя натуралистическое 
содержание „закона убывающего пло
дородия“ можно считать т. о. совершен
но недоказанным и даже опровергнутым 
новейшим направлением агрономиче
ской вауки, тем но менее его защит
ники, особенно экопомисты-сельскохо- 
элйственннки, продолжают считать его 
основным „законом*, объясняющим все 
особенности экономического развития 
сельского хозяйства. Земельная рента, 
интенсификация сельского хозяйства, 
вложение в него капитала, доходность 
крупного и мелкого сельского хозяй
ства и условия конкуренции между 
ними, вопросы труда в е.*х. производ
стве, образование цен на землодедь- 
чеекие продукты, конкуренция на 
этой почве стран экстенсивного и ин
тенсивного земледелия, аграрные кри
зисы и пр.—все это объясняется, исходя 
«з натуралистических основ „закона 
убывающего плодородия“. Т. о., вся 
концепция 3. с.-х. получает натурали
стический характер, а  но характер 
социальной науки. Частно-хозяйствен
ный подход и  искание „наибольшей 
прибыльности“ предпринимательского 
хозяйства находят в таких натурали
стических построениях оправдавие н 
„вненеторическое* объяснение, превра
щающее социальную категорию пред* 
принимательско - капиталистического 
хозяйства в „вечную* категорию. По
нятно, что трактовка проблем Э. с.-х. 
как социально-экономических проблем 
и марксистское их объяснение не может 
и с х о д и т ь  из изложенных методологи
ческих предпосылок. Ставя вопрос об
Э. с.-х. как о совокупности проблем 
социально-экономического порядка я  
отвергая объяснение их н а  базе нату
ралистического „закона убывающего 
плодородия*, необходимо в  основу осо
бенностей экономики сельского хозяй

ства и его развития положить монисти
ческое объяснены  их на основе какой 
либо единой и  решаючцей для сольско- 
го хозяйства социальной категории. 
Сельское хозяйство, независимо от его 
технико-производственных особенно
стей, должно в целом развиваться на 
основе тех же общих законов экономи
ческого развития, как н все народное 
хозяйство. По некоторые историче
ские п социальные условия развития 
сельского хозяйства складываются 
иначе, чем, папр., в промышленности, 
получая специфические черты и особен
ности сравнительно с другими отрас
лями пародного хозяйства. Задачей на
уки 3. с.-х. является сведение всех этих 
черт и особенностей к единому, мони
стическому объяснению и социально
историческому истолкованию.—Такое 
монистическое истолкование всех осо
бенностей экономики сельского хозяй
ства мы можем найти в одной социаль
ной категории и в ео экономических 
последствиях, являющихся решающими 
для сельского хозяйства. Это—особый 
характер зем ли как экономической к а 
тегории  в условиях классового обще
ства, частной собственности на землю,, 
при монопольном характере, который 
приобретает в таких условиях земля, 
как средство н орудие труда, и  рента, 
как общественный доход землевладель
ческого класса и  как основная форма 
складывающихся в сельском хозяйстве 
общественных отношений.

Являясь для „чистого* капитализма, 
в абстрактной схеме Маркса „двук- 
классового" капиталистического обще
ства, лишь „историческим персона
ж ем ', „приходящим post faclum - и  не 
участвующим непосредственно в про- 
цоссе общественного воспроизводства, 
земдевладелец-рантье в условиях част
ной собственности на землю, ее моно
полии и рентообразованая становится 
решающим элементом в  веенеь©чее*юм 
развитии сельского хозяйства. Теоре
тическая проблема .ренты .(см,) являет
ся поэтому тем овязующим звеном, ко
торое соединяет общую теоретическую 
политическую экономию с теоретиче
ской Э. С.-Х. Сама категория ренты объ
ясняется (в противоположность Рикардо 
и др. классикам) не как естественная, 
внеисторнческап категория, обуслоо-
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л е н н а я  „ з а к о н о м  у б ы в а ю щ е г о  п д о д о р о - 1  
д н я " ,  а  к а к  и с т о р и ч е с к а я  к а т е г о р и я 1 

к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  у н а с л е 

д о в а н н а я  и м  в  с в я з и  с  ч а с т н о й  с о б с т 
в е н н о с т ь ю  и  м о н о п о л ь н ы м  х а р а к т е р о м  
з е м л е в л а д е н и я  о т  д о к а п и т а л и с т и ч е 
с к и х  о т н о ш е н и й .  „ Р е н т а  о б я з а н а  с в о и м  
п р о и с х о ж д е н и е м  п о  з е м л е ,  а  о б щ е с т в у “ 
( М а р к с ) .  О б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  с о з 
д а ю щ и е  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  в  з е 

м л е д е л и и  д о б а в о ч н о й  п р и б ы л и  и  п р и 
с в о е н и я  е о  в  в и д е  р е н т ы  з е м л е в л а д е л ь -  

ц е м - р а н т ь е ,  в о з н и к а ю т  в  у с л о в и я х  к а 
п и т а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а  н а  о с 

н о в е  е с т е с т в е н н о г о  м о н о п о л ь н о г о  п о л о 
ж е н и я  з е м л и ,  к а к  с р е д с т в а  с . - х о з .  п р о 
и з в о д с т в а ,  в  с в я з и  с  е е  п р о с т р а и с т в е н -  

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

н о с т и  в о в л е ч е н и е  в  п р о и з в о д с т в о  н о в ы х  
б о л е е  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  м а ш и н  п  
с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  в с е г д а  п о н и ж а е т  
о б щ е с т в е н н у ю  д е н у  п р о и з в о д с т в а ,  в  

с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  э т а  т е н д е н ц и я  н а 
х о д и т  п р е г р а д у  в  м о н о п о л ь н о м  х а р а к 
т е р е  з е м л е в л а д е н и я ,  в  у с л о в и я х  р е н т о -  
о б р а з о в а и и я  и  о б р а з о в а н и я  ц е н  н а  з е м 
л е д е л ь ч е с к и е  п р о д у к т ы .  З е м е л ь н о м у  
с о б с т в е н н и к у  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  и  
у д е ш е в л е н и е  п р о и з в о д с т в а  с т а н о в я т с я  
в ы г о д н ы м и  л и ш ь  п о с т о л ь к у ,  п о с к о л ь к у  

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

п р о г р е с с  в  з е м л е д е л и и  н а х о д и т  с е б е  
г р а н и ц у  в  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  
у с л о в и я х ,  в  в е м е л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  
в  е е  м о н о п о л и и ,  в  у с л о в и я х  р е н т о о б -  
р а з о в а н и я ,  р а н ь ш е ,  ч е м  э т о  в о з м о ж н о  
п о  с а м о й  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  т е х н и к е  

п р о и з в о д с т в а .  П о э т о м у ,  х о т я  и с т о ч н и к  
в о з н и к н о в е н и я  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  р е н 
т ы  к о р е н и т с я  в  с а м и х  у с л о в и я х  к а п и 
т а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а ,  а  н е  в  

з е м е л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  т е м  н е  м е н е е  
н а л и ч н о с т ь  в о з н и к а ю щ и х  н а  п о ч в е  п о с 
л е д н е й  с л о ж н ы х  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и 
ч е с к и х  о т н о ш е н и й  п р и о б р е т а е т  р е ш а ю 
щ е е  з н а ч е н и е  д л я  в с е г о  д а л ь н е й ш е г о  

р а з в и т и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  п  д л я  
в с е й  е г о .  э к о н о м и к и .

„ Т а  ф о р м а  з е м е л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  
к о т о р у ю  н а х о д и т  з а р о ж д а ю щ и й с я  к а п и 
т а л и с т и ч е с к и й  с п о с о б  п р о и з в о д с т в а ,  
н е  е с т ь  с о о т в е т с т в у ю щ а я  е м у  ф о р м а .  
Т о л ь к о  о н  с а м  с о з д а е т  с о о т в е т с т в у ю 

щ у ю  е м у  ф о р м у ,  п о д ч и н я я  з е м л е д е л и е  
к а п и т а л у ,  б л а г о д а р я  ч е м у  и  ф е о д а л ь 
н а я  з е м е л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь ,  и  с о б 

с т в е н н о с т ь  к л а н а ,  м е л к а я  к р е с т ь я н с к а я  
с о б с т в е н н о с т ь  с  о б щ и н о й  м а р к и ,  к а к  

н и  р а з л и ч н ы  и х  ю р и д и ч е с к и е  ф о р м ы ,  
п р е в р а щ а ю т с я  в  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  э т о 
м у  с п о с о б у  э к о н о м и ч е с к у ю  ф о р м у “ 
( М а р к с ) .  Э т о  с о в е р ш а е т с я  к а п и т а л и з 
м о м  т а к и м  п у т е м ,  ч т о ,  с  о д н о й  с т о р о 
н ы ,  о н  „ в п о л н е  о с в о б о ж д а е т  з е м е л ь н у ю  

с о б с т в е н н о с т ь  о т  о т н о ш е н и й  г о с п о д с т в а  
и  п о д ч и н е н и я ,  а  с  д р у г о й  с т о р о н ы — с о 

в е р ш е н н о  о т д е л я е т  з е м л ю  к а к  у с л о в и е  
т р у д а  о т  з е м е л ь н о г о  с о б с т в е н н и к а . . . ,  
р а з р ы в а е т  с в я з ь  з е м е л ь н о г о  с о б с т в е н 
н и к а  с  з е м л е й “ . П о с л е д н я я  п р и о б р е т а 
е т  . ч и с т о  э к о н о м и ч е с к у ю  ф о р м у “ , п р е 
в р а щ а е т с я  в  п р о с т о й  т о в а р ,  о б р а щ а ю 
щ и й с я  н а  к а п и т а л и с т и ч е с к о м  р ы н к е  
к а к  о б ы ч н о е  с р е д с т в о  п р о и з в о д с т в а .  

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

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

о б е з з е м е л и в а н и е м ,  р а з в и т и е м  а р е н д ы ,  
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  ф о р м  з е м л е д е л ь 
ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а  и  п р .  ( А н г л и я .  
Г е р м а н и я ,  Ф р а н ц и я ,  С . - А . С . Ш ;  о с о б ы й ,  
п р и б л и ж а ю щ и й с я  к  г е р м а н с к о м у ,  т и п  
в  Р о с с и и ,  и  п р . ;  с м .  з е м е л ь н ы й  вопрос).

С  р а з в и т и е м  к а п и т а л и з м а  з е м л я ,  к о  к  
о с н о в н о е  у с л о в и е  н  с р е д с т в о  п р о и з в о д 
с т в а  в  з е м л е д е л и и ,  о с в о б о ж д а я с ь  о т  

п у т  с о с л о в н о й  з а м к н у т о с т и  и  с в я з а н 
н о с т и ,  и м м о б и л ь н о с т и ,  п р е в р а щ а е т с я  
в  т о в а р ,  с в о б о д н о  ц и р к у л и р у ю щ и й  н а  
р ы в к е .  К а к  т о в а р ,  о н а  п р и о б р е т а е т  
р ы н о ч н у ю  ц е н у ,  в  о с н о в е  к о т о р о й  л е 
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жит, однако, но действительная сто
имость этого товара, а  „фиктивная" 
•стоимость, основывающаяся на капи
тализации рентной доходности земли.

Так как капитализация ренты про
исходят по среднему уровню процента, 
который имеет тенденцию к пониже
нию, а  сама рента—к повышению, то в 
результате этого—исторической тен
денцией движения земельных цен яв 
ляется их повышение, независимо даже 
от повышения ренты и от повышения 
доходности земледельческого произ
водства, а  часто лишь вследствие по
нижения процента, т.-е. в связи е  об
щими условиями развития капитализ
ма. Благодаря этому, общество в це
лом несет громадное бремя как  от по
стоянного повышения ренты, так н от 
еще большего повышения суммы ее 
капитализации при переходе земли от 
землевладельца в руки земледельче
ского производителя. Это обстоятель
ство отвлекает громадные суммы об
щественного капитала от производи
тельных целей на непроизводительные, 
для капитализации рентного дохода 
классу земельных собственников. К то
му же, чем более, усиленный спрос 
предъявляется на землю со стороны 
малоземельного населения, тем более 
быстро растут земельные цены, поче
му, напр., мелкие земельные участки 
обычно стояг значительно выше участ
ков крупных. Уже одно это обстоятель
ство является сильнейшим препятст
вием процесса капитализации сельско
хозяйственного производства. Интере
сы  землевладельческого класса стано
вятся в явное противоречие не только 
трудящимся массам земледельческого 
населения, но и капиталистическому 
развитию общества. При все усиливаю
щемся процессе мобилизации земли, 
все более крупные суммы выплачива
ются землевладельческому классу через 
повышенные земельные цены. Так, в 
Р о сс и и  цена 73 млн. две. земли, при
надлежавшей дворянам в 1870-х гг., по 
ценам этого периода расценивалась в
1.700 млн. рублей, а  к 1915 г., после 
продажи нми 30 млн. дес., оставшиеся 
у них 43 млн. дес. стоили до 5.600 
млн. руб.'

В таких условиях монополии земель
ной собственности, интерес ы земледель

ческого капитализма находят себе ча
стичный выход в развитии аренды, 
как наиболее полном „отделении земле
владения от земледельческого хозяй
ства*, благодаря чему земледельческий 
предприниматель освобождается от 
необходимости затраты  крупных капи
тальных сумм на покупку земли. По
этому развитие капиталистической 
аренды обыкновенно служ ит признаком 
степени внедрения капиталистических 
отношеиийв земледельческое хоаяйство 
при сохранении земли в руках владель
ческого класса: в типичной по этому 
признаку Англин до £ 3,9%  хозяйств с 
90,2% всей земли ведутся на началах 
аренды, тогда как в Германии всего 
25,4°/о хозяйств, а  в крестьянской Д а
нин всего 8,0%. Однако, и в случае раз
вития арендной системы повышатель
ная тенденцпя ренты (а с ней и  аренд
ной платы) остается, действуя задерж и
вающим образом на капитализацию и 
па технический прогресс в земледелии. 
Земледельческий предприниматель не 
только отдает всю сверх-прибыль в 
виде ренты землевладельцу, но по 
условиям аренды (особенно при крат
косрочных арендах) чаето не может 
применять требуемых технических 
улучшений хозяйства (мелиорации, 
долгодействующих удобрений и пр.). 
Т. о. н  здесь земельная собственность 
ставит техническому прогрессу в сель
ском хозяйстве п его капитализации 
границу раньше, чем это обуслов
ливается уровнем достигнутой капи
тализмом техники. При этом положе
ние осложняется еще тем, что при 
господстве в стране мелкого, отста
лого н  малоземельного крестьянства 
спрос на землю в чисто потребитель
ских целях этими группами населения 
повышает арендные цены выше нор
мального уровня их образования пол х  
доходности, доводя их до уровня „го
лодных“ цен и  закабаляя мелкого зем
ледельческого производителя круп 
ному землевлапельцу (выплата в доре
волюционной России крестьянством 
до 289 млн. руб. в год аре яды земле
владельческому классу). .

Кроме капитализации земельных от
ношений через мобилизацию земли, зе
мельные цены, аренду, превращение 
капитализмом старых земельных отно-
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те н и й  и  форм в .соответствую щ ие его 
акдавяшке*, проводится через ипотеч
ный кредит и задолженность, как  Солее 
развитая форма подчинения сельского 
хозяйства капиталу на высших этапах 
капиталистического развития. Ипотеч
ный кредит, в противоположность ви
дам производственного кредита, я в 
ляется по сущ еству своему лишь фор
мой капитализации ренты п, как дока
зано еще Родбсртуеоы, идет в основной 
своей массе не на производственные 
цели, а  на „упрежденную“ капитализа
цию рейты при продаже земли, при ее 
наследования и  пр. На высших этапах 
развития капитализма, в форме банко- 
во-моноаодистнческого капитализма, 
ипотечный кредит, сосредоточиваясь 

’ в крупных монополистических банках, 
является опособом фактического сосре
доточения капитализированной ренты 
п руках банкового капитала с превра
щенном землевладельца-собственнпка 
лишь в исполнителя волн его кредито
ра. Насколько велико ипотечное обре
менение сельского хозяйства, показы
вают такие суммарные цифры: к концу 
1890-х гг., по имеющимся подсчетам 
(ХегтХ задолженность землевладения в 
главных европ. странах достигала свы
ше 19 млрд. мар.; из них в Германии 
%% млрд., -во Ф ранция 13/< млрд.. в Рос
сии 8‘|* млрд.; за  истекшие после этого 
десятилетия задолженность увеличи
лась- во много раз. Напр., в О.-Л.С.Ш. 
по цензу 1925 г. весь ипотечный долг 
достигал 41,й°/ф всей стоимости ферм, 
охватывая до 86,1°/« всех  ферм; абсо
лютно он доходил до 10 млрд. долл., а 
по подсчетам некоторых авторов до 
12—14-»ярд , долл. В России накануне 
ревотяэдяи на сельском хозяйстве ле- 
ж ай' нпотечннй долг в 3.280 млн. руб.

Все изложенные условия, отражаю
щиеся отрицательным и задерживаю 
щим образом на развитии земледель
ческого капитализма, приводят к по
становке уже самим капитализмом 
проблемы национализации зем ли. По
следняя должна даже с точки зрения 
интересов капиталистического разви
тия развязать производительные силы 
земледелия, освободив его от монопо
листического бремени земельной соб- 
еввмрамютн. Однако, теоретически вы- 
г&иимГ д о я  имшталиэма, национали

зация земли представляется для него 
фактически неосуществимой, так  как 
.нападение на одну форму собствено- 
сти—форму частной собственности на 
условия тр у д а -б ы л о  бы очень опасно 
и для другой формы. Кроме того, сам 
буржуа обзавелся землей" (Марке). 
Национализация земли со всеми ее по
ложительными последствиями факти
чески становится возможной лишь по
сле свержения капиталистического 
строя.

Монопольный характер частной 
земельной собственности, условия 
рентообразовання и все связанные с 
этим явления в достаточной мере мо
гут служить основным и исходным 
об'ьяснением всех экономических н 
еоцнально-исторыческпх особенностей 
сельского хозяйства. Под давлением 
экономических интересов землевла
дельческих классов и их  обществен
ного влияния, часто общественной 
диктатуры, общественно-экономиче
ские отношения в сельском хозяйстве 
даж е развиты х капиталистических 
стран складываются и развиваю тся в 
значительной мере иначе, чем в дру
гих отраслях, напр, в промышлен
ности, надолго сохраняя такие пере
житки и формы, которые в условиях 
неравномерного развития капитализма 
делают сельское хозяйство наиболее 
ототальш сектором народного хозяй
ства. Общие закономерности развития 
капиталистических отнопштай всецело 
сохраняют свою силу и для ©еиьеиего 
хозяйства, но они получают здесь 
формы и темпы, значительно ослож
ненные указанными социально-исто
рическими особенностями. В этом от
ношении особенное значение в приме
нении’в сельскому хозяйству и в уче
ниях Э- с.-х. получает основной закон 
капиталистического развития—эакон 
капиталистической концент рации, 
как выражение, с  одной стороны, роста 
капитала и капиталистических отно
шений, а  с другой—роста пролетари
зации прежде самостоятельных произ
водителей. Зарождающ ийся капита
лизм унаследовал от докапиталисти
ческой эпохи отсталые формы труда , 
организации производства, отсталую 
теханку и т. п., что в развитии сель
ского хозяйства обнаружилось особен
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но резко. С элзхи  так  наз. »первона
чального накопления* промышленный 
капитализм быстро преобразовал до
капиталистическую структуру обще
ства н его технику, создав два основ
ных общественных класса—промы- 
шленников-капяталястов и рабочих- 
пролетариев. Источником формирова
ния последнего служили обезземели
вание и пролетаризация прежде само
стоятельного вемледельческого насе
ления. В Англии, передовой, стране 
капиталистического развития, этот 
процесс в значительной степени был, 
по мнению некоторых авторов, закончен 
уже в XVI в., с полным исчезновением 
мелкого самостоятельного крестьян
ства, с  насильственным превращением 
громадных масс его в промышленный 
и в земледельческий пролетариат и с 
одновременным возникновением уже 
в XVI в. земледельческого предприни
мателя, капнталиста-фермера. В дру
гих странах процесс капитализация 
и капиталистической концентрации в 
сельском хозяйстве шел более медлен
но и о менее решающими успехами. 
В отсталых странах с  замедленным 
развитием промышленного капита
лизма, а  также под давлением инте
ресов землевладельческих классов, 
нуждающихся в дешевой рабочей силе 
и заинтересованных в производствен
ной и  земельной экспло&тацип кре
стьянства, часто надолго сохраняются 
искусственные связи населения с зем 
лей и с  земледельческим хозяйством, 
задерживается его дифференциация и 
пролетаризация и  т. п. В таких стра
нах возникает тяж елая и болезненная 
проблема мелкого и  мельчайшего, 
малоземельного, крайне отсталого по 
технике крестьянского хозяйства, про
блема „аграрного перенаселения% как 
специфическая проблема, свидетель
ствующая о замедленности развития 
производительных сил в основной 
массе земледельческого населения и 
о недостаточности капиталистического 
развития страны как в промышлен
ности, так  и  в сельском хозяйстве 
(довоенная Россия). Но вообще, чем 
выше индустриализация страны, тем 
больше она приводит к сокращению 
или даже почти к  полному исчезнове
нию некапиталистических отношений

в сельском хозяйстве, к падению 
самостоятельного зе мледе льчееяого
производителя, к  совращению числен
ности сельского населения, к увеличе
нию класса наемных и безземельных 
земледельческих рабочих. Капитал и 
капиталистические отношения все бо
лев глубоко и полно внедряются в про
изводственные отношения сел. хозяй
ства. Самый переход капиталистичес
кого сельского хозяйства к применению- 
научной агрономии—улучшенных ис
кусственных удобрений, машин, меха
нических двигателей,улучшенной обра
ботка земли, улучшенных сортовых 
посевов, высокопроизводительных по
род скота и пр.—в громадной степени 
повышает требования на вложение в 
еел.-хоз. производство крупных капи
талов, производит техническую револю
цию в сельском хозяйстве, подчиняет 
процесс его производства капиталисти
ческой индустрии и промышленному 
капиталу. Так, в С.-А.С.Ш. вооружения 
С 6 Л .-Ю З . труда механнч. двигателями н 
орудиями производства относительно- 
даже выше, чем в промышленности: 
в 1938 г. примененнемвханич. двигателей 
исчислялось уже в 27.620 тыс. я. о., при. 
19.800 тыо. л. с. живых двиг., т.*е. всего 
двнг&тел. на 1 рабочего прнходияооь 
4,74 л. с. против 3,76 л. с. в промышлен
ности. Д ругие многочисл. данные аме- 

; рнканск. цензов, германских хо8Яйст- 
: венных переписей, монографические 
исследования швейцарского, датского 

; и др. сельского хозяйства свидетель
ствуют, что капиталистическое разви
тие приводит к необходимости круп
ных вложений капитала в сельское 
хозяйство на 1 предприятие и  на еди
ницу его площади для механизации,- 
удобрения, улучш ения производства 
и пр. Чем более мощно капиталом это 
хозяйство, чем оно крупнее, тем более 
успешно окупаются этн затрата« зна
чительным повышением производитель
ности н  доходности. Мелкому хозяй
ству, бедному капиталом, все эти 
вложения гораздо менее доступны, 
чем крупному. Оно должно чаото бо
роться за  хвое существование не 
повышением производительности и  не 
затратам и на улучшение средств 
производства, а  путем усиленной 
зкош оатапни своего труда, более и в -
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них расценок его и  т. п. Имея все 
преим ущ ества перед некапиталисти
ческим  мелким хозяйством, капитали
стическая м аш инная техника экономи
чески побеждает рутинную  ручную 
технику этого последнего, подчиняя 
его  капиталу, разоряя его, превращ ая 
его в пауперов.
- Но экономическое подчинение сель
ского хозяйства капиталом не ограни
чивается лиш ь этими производствен
ными моментами. Мелкое крестьян
ское хозяйство, явл яясь  товарным 
хозяйством и работая на рынок, все
цело подчиняется через него капиталу 
и  капиталистическим орудиям  обра
щения— биржам, байкам, железнодо
рожным, элеваторным, холодильным и 
пр. крупным капиталистическим ком
паниям, диктующим мелкому произ
водителю все условия сбы та и  реали
зации его товара и держ ащ им его в 
своих руках. И здесь процесс охвата 
капиталом  н  концентрация капитала 
в обслуживании сел.-хоз. ры нка в 
капиталистических странах заходит 
чрезвычайно далеко, д ав ая  крупному 
капиталу почти монопольное распоря
жение мелкпм товаропроизводителем. 
Достаточно указать , что в С.-А.С.Ш. в 
элеваторно-складском хозяйстве, столь 
необходимом звене в реализации 
производителем его зерна, 60и  всей 
емкости элеваторов и  до  40% всего 
хлебооборота принадлеж ат 4 „хлебным 
королям*, связанным в то ж е время с 
банками, биржами, жел. дорогами и 
ир. В холодильном деле 92% холодиль
ников находится в  руках 5 крупней
ших монопольных фирм и т. д. Мел
кое и  разрозненное сельское хозяй
ство противопоставляет такому моно
полистически концентрированному ка
питалу сельскохозяйственную  коопе
рацию, делающую большие успехи в 
деле помощи мелкому крестьянскому 
хозяйству по производственному объе
динению его, по техническим дости
жениям, по организации совместного 
сбы та и освобождению от монополии 
торгового-капитала; Но и  кооператив
ное движение в сельском хозяйстве 
не только не освобождает его от об
щ их тенденций капиталистического 
развития, е о ,  наоборот, еще более их 
укрепляет, так  как в кооперативных

объединениях (как показывают при
меры датского, финляндского, герман
ского, дореволюционного русского 
кооперативного движения) участвуют 
более крупные и  мощные крестьянские 
хозяйства, быстро развиваю щ ие свое 
товарно-предпринимательское рыноч
ное производство. Кроме того, сами 
кооперативные организации в своей 
деятельности такж е подпадаю т под 
влияние крупного банкового капитала 
и часто совеем перерож даю тся в  капи
талистические, как  показы вает новей
ший пример американских и канад
ских кооперативных сбытовых объе
динений (т. н. „пулов“).

Однако, было бы совершенно непра
вильным и упрощенным подходом 
считать, что в сельском хозяйстве об
щий закон концентрации н  капитали
зации проявляется в совершенно тож
дественных формах, как  и  в  промы
шленности. Наоборот, он проявляется 
здесь в гораздо более сложных фор
мах. Так, преж де всего неправильно 
было бы соединять этот закон кон
центрации и капитализации в сель
ском хозяйстве непременно с разме
рам и соллхоз. предприятий но их 
земельной площади. Степень концен
трации капитала и  разви тия капита
листических отношений может совер
шенно не зависеть от размеров земель
ной площ ади хозяйства. Наоборот, 
как указано выше, разви тие капита
лизма в сельском хозяйстве на на
чальных своих этапах было связано с 
разложением крупных докапиталисти
ческих феодально-наследственных ла
тифундий. с  приспособлением прежних 
крупных экстенсивных землевладель
ческих хозяйств к  новым капитали
стическим условиям, к  требованию 
крупных капитальных вложений. По
этому с развитием  земледельческого 
капитализма часто наблю дается тен
денция к раздроблению земельной 
собственности, к  уменьшению земель
ной площади хозяйств. Кроме того, 
указанные выше социальные и исто
рические условия приводят к  распро
странению по численности мелких 
хозяйств, к  сохранению обширных 
слоев крестьянского населения и  т. п., 
хотя бы ценою их экономической 
зависимости и подчиненности. Поэтому
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нужно признать совершенно методо
логически неправильной ту  установку 
в проблеме крупного и  мелкого хозяй
ства в Э. с.-х., которая была распро
странена в оживленных спорах о 
судьбах и  преимуществах мелкого и 
крупного сельского хозяйства и  кото
рая  выдвигалась в этих спорах немец
кими ревизионистами и русскими 
народниками.

При всех описанных успехах в деле 
охвата капитализмом сельского хозяй
ства монополистическое положение 
земельной собственности, раздроблен
ность ее, преобладание мелких и мель
чайших хозяйств ставят границы са
мому капиталистическому развитию 
сельского хозяйства и  его успехам в 
повышении производительности, в при
менении усовершенствованных орудий 
и средств производства и  т. п. Так, в 
С.-А.С.Ш. промышленный капитализм 
может снабжать сельское хозяйство не
ограниченным количеством усовершен
ствованных машин, тракторов, комбай
нов и пр. Тем не менее, по нзмельчен- 
ности площади хозяйств и  невозмож
ности целесообразно использовать эти 
машины, напр, только 8,6% хозяйств 
могли применять тракторы и  комбайны, 
да и в  применявшихся хозяйствах они 
использовались не по полной их про
изводительной возможности: трактор 
использовался, на пр., всего 400—бСОраб. 
часов в  год (против, напр., 2.500 час. в 
нашнх оовхозах). Многие коренные 
улучшения в сел. хоз. (мелиорация, 
орошение и пр.) остаются часто совер
шенно недоступными мелким хозяй
ствам при их раздробленности. Т. о., 
развитие производительных сил капи
тализм а вообще и, в частности, возмож
ности приложения в сельском хозяйстве 
его усовершенствованной техники явно 
7герераст&ют сковывающие и х  про из- 
водстсепные алнош епия  сельского хо
зяйства н  в особенности монопольные 
отношения частной земельной собствен
ности. Общее и  основное противоречие 
капиталистического хозяйства—проти
воречие между общественным характе
ром производства и  частно-хозяйствен
ным характером присвоения—являюще
еся причиной общихкрнзисов капитали
стического хозяйства, повторяется так
же и для сельского хозяйства, во в бо

лее осложненных формах. Аграрные 
кризисы, как отражение общих капита
листических кризисов, получают в сель
ском хозяйстве особенно длительное 
развитие и  углубленное социальное зна
чение, становясь постоянным явлением 
сельского хозяйства и  его капитали
стических противоречий. И однако, ка
питализм в своих пределах не может 
разреш ить эти противоречия п эту 
социальную отсталость сельского хо
зяйства. Благодаря неравномерности 
капиталистического развития в отдель
ных его секторах н в связи с указан 
ными выше историческими особен
ностями в социальной структуре сель
ского хозяйства противоречия между 
промышленностью и сельским хозяй
ством, городом н деревней возрастают. 
Процесс капиталистического обобщест
вления и технического развития сель
ского хозяйства идет гораздо медлен
нее, чем в промышленности. Поэтому, 
когда для последней „сосредоточение 
средств производства и обобществление 
труда достигнет такой степени, что они 
не смогут далее выносить свою капи
талистическую оболочку*, после чего 
.наступает эпоха социальной револю
ции* (Маркс),—в сельском хозяйствен 
этому времени процесс концентрации 
и  обобществления может быть далеко 
еще не законченным. .Обобществление“ 
сельского хозяйства в смысле построе
ния в нем крупных, обобществленных 
форм производства, .концентрации 
средств н орудий труда и землн в 
общественном процессе производства“, 
.превращ ения индивидуального и  обо
собленного труда в общественный и 
производственно • концентрированный 
труд*—весь этот процесс в сельском 
хозяйстве получает свое завершение 
уж е в новых социальных условиях, 
после уничтожения капиталистических 
отношений, на базе национализации 
земли, обобществления всех средств 
производства и  уничтожения вместе 
с классом капиталистов также и класса 
землевладельцев. Поэтому при пе
реходе сельского хозяйства от капи
талистических условий к  высшим фор
мам обобществленного хозяйства, .п е
реходный“ пер бод развития, в  виде 
процесса обобществления сохранив
шихся еще остатков мелкого индяви-
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дуального хозяйства, становится об
щ ей закономерностью для всех стран 
при наличности в них мелкого н  инди
видуального сельского хозяйства. Фор
мами, которые в этом направлении 
намечены на путях социалистического 
строительства в сельском хозяйстве 
СССР, являю тся: строительство совхо
зов н а  базе обобществления имевшихся 
уж е при капитализме крупных хозяй
ств; строительство колхозов, как  само
стоятельны й н более длительный про
цесс обобществления мелкпх и инди
видуальны х крестьянских хозяйств; 
м аш инот ракт орные ст анции , как  ос
новная техническая и  организационно
производственная форма внедрения 
высокой обобществленной техники и 
социалистической переделки кресть
янского хозяйства; кооперативные про
изводственные объединения, как под
готовительная форма на п утях  обобще
ствления, и пр. „Капиталистическому 
пути  создания единоличного крупного 
хозяйства советская влаеть  противо
поставляет пролет арский метод cos- 
дания крупного обобществленного хо 
зяйст ва  через производственное ко
оперирование, коллективизацию , даю- 
щ иевозножность мелкому пмельчайше- 
м у хозяйству при содействии и  под 
руководством советской власти  у круп 
ниться на началах коллективного тр у 
д а  и  подняться на высший уровень 
техники и  культуры . Этот путь р аз 
вития, будучи единственным путем 
избавления много-миллионных масс 
крестьянства от ннщеты и разорения, 
означает не только ограничение капи
талистических элементов в деревне, но 
и и х  вытеснение круииым обществен
ным .хозяйством (государственным и 
коллективным)*. П ри этом „основная 
трудность колхозного строительства 
г. вастоящ ий период заклю чается в 
отсталости технической базы. Крупное, 
высокопроизводительное и  действи
тельно социалистическое производство 
молено построить только н а  базе со
временной м аш инной т ехн ики  и  элек
трификации. Поэтому первостепенное 
значение имеет создание материально
технической базы для социалистическо
го преобразования деревни*. Развитие 

. тракторостроения, организация маши- 
ло-тракторных станций с полным охва

том  тракторами всех колхозных по
лей, разви тие сельской электрифика
ции, разви тие товарных животновод
ческих колхозных ферм—все это уж® 
к концу первой пятилетки планового 
хозяйства и  социалистической рекон
струкции деревни в СССР превратило 
прежнюю стран у  отсталого мелкого н 
мельчайшего крестьянского хозяйства 
в страну крупного и  передового хозяй
ства. Вместе с  технической реконструк
цией ш ла и  неразрывно с ней свя
занная социальная  переделка деревни, 
в смысле ликвидации капиталистиче
ских элементов деревни и ликвидации 
кулачества, как  класса, проводимая 
на базе сплошной коллективизации. 
Все эти пути  н  методы социалистиче
ского переустройства деревни открыли 
сельскому хозяйству СССР такие про
изводственные во8можностн в смысле 
повышения производительности, меха
низации, разви тия производительных 
енл, увеличения продукции, внедрения 
самой высокой техники, не сдерживае
мой ни монополией частной земельной 
собственности, ни ы8мельченностыо 
индивидуального хозяйства, которые 
были совершенно недостижимы для 
капитализма. Одновременно с ликвида
цией частной земельной собственности, 
с производительных сил сельского хо
зяйства было снято громадное бремя 
непроизводительных за тр ат  на реали
зацию ренты, социальная тяж есть це
ны на землю, бремя ипотечного кре
дита, задолженности. Разреш ен был 
вопрос' о свободном применении труда 
в сельском хозяйстве, об- аграрном 
перенаселении, о противоречил между 
городом и  деревней как  неизбежном 
зле капитализм а (см. эпоха социали
стической реконст рукции  народного 
хозяйст ва СССР). Все эти СуТи н спо
собы социалистической переделки 
сельского хозяйства -оказываю тся су
щественно иными, чем пути  и спосо
бы социалистического строительства 
в крупной промышленности. Способы 
и  пути изж ивания мелкого инди
видуального хозяйства, освоения ны 
крупной передовой техники, новых 
форм организации труда, все условия 
планового воздействия и  регулирова
ния сельского хозяйства требуют спе
циального изучения и  научного об



445 д н о о с е э —З м р ом .

основания. Всем этим обусловливается 
необходимость н в период социали
стической реконструкции специальной 
отрасли науки—Э. с.-х., как науки, и зу
чающей условия социалист ической ре
конст рукции сельского хозяйства,орта,- 
нпзацню и новые формы труда, социали
стические условия повышения его про
изводительности, условия связи  сель
ского хозяйства с  другими отраслями 
социалистическогохозяйстван с  социа
листической промышленностью, усло
вия поднятия благосостояния масс 
земледельческого населения, уничтоже
ния противоположности между городом 
и деревней я  всо формы организации 
социалистического сельскохозяйствен
ного производства.

Л итература  по  Э . о .-х .«  м асш таб« затр о н у т ы х  в о 
п росов  тех п а к о -в в о н о ы и ч е ек о го , а г р а р н о го , с о ц и а л ь 
ного , п о торн чоок ого^п оря дк а  я  пр., в  особен ности  
е о л а  в к л ю ч ать  в н ее  м онограф ии  по  о т д ел ь н ы м  про* 
блеы им, н а с т о л ьк о  н еоб озри м а , что д а т ь  з д е с ь  хо тя  
бы ко&тквВ п ер е ч е н ь  кевоамоясно. С и . л и т ер а т у р н ы е  
ук ао я п и я  к  с та т ь я м : сельское хозяйство, земельный 
еоп/юс, земледсль ческиерабочие, сельская поземель
ная община, парцелляция, кредит, рента. З д е с ь  
приводим  л и ш ь у к а з а н и я  к а  сло то ы атн ч ео к я о  к у р сы  
по  Э. С.-Х., в&чнп&я со с т а р ы х  к л ас ск к о в  сел .-х о з . 
эконом ил к  к о н ч ая  соврем ен н ы м и  р ук ов одств ам и .

Thäer, A., „ G ru n d sä tze  d . r a t io n e l le n  L a n dw irt- 
eeb a ft* , 1809— 12 (рус . п е р . .О сн о в ы  р а ц и он ал ь н ого  
о«л . хоз .“. 1820); Thünen, / . ,  ,D e r  is o l ie r te  S t a a t  in 
B e z ieh u n g  au f L audw irteoh& ftund  N a tio n a lö k o n o m ie ', (1 
н з д .1826, п осл едн ее  а в д . 1921, pyooc. п ер . 1926); Qoltz, 
„H a n d b u ch  d. ia n d v lr ts e h a f tllo h e n  B e tr ieb s leh re “ , 1912; 
Krämer, .G ru n d la g e n  u n d  d ie  E in r ic h tu n g  d. land -**. 
B e tr ie b s“, 1890; Kraft, „ B e trie b s le h re “ , 1919; Aereboe, 
„ B e itrü g e  z u r W irtsch a fc e teh ro  d e s  L an d b a u es“ , 1906 
(p y o .n c p . 1912): его же, „A llgem eine  la n d w irtsch a ft lic h e  
B e trleb ls lo h re* , 0 A ufl. 102 j :  его же,  „ A g ra rp o li tik “ , 
I i 'î8 ; XPatersirodt, „ W lr tso h a fts lcb re  d . L a n d b a u e s“ , 
1912; Laue, „K lnfiih rang  iu  d ie  W ir t s c h a f t sh ilf e  d e s  
I-andbauos“, 1920 (o y c . пор . 192'>);Brinkman, „D ie Ooko- 
nom lk  d e s  la n d w irts c h a ft lic h e n  B e triebes“ , 1624 <pyc. 
н ер . 192(1);Buchenberger, „  A g ra rw o e en u . A g ra rp o litik “ . 
1892; Skalw rli,  „ A g ra rp o litik “ ,  1924; londet, „ T ra ité  
li’cconom ie  ru ra le “ , 1803; Lecouteux, „ C o u rs  d’économ ie 
e n ra ie “ ,  1819; Jouzler, „E conom ic  r u ra le “, 1920; Venn, 
„ F o u n d a tio n «  of A g ric u ltu ra l E oonom ies* , 1928; Boy le, 
„ A g r ic u ltu ra l e co n o m ie s“ , 1924; Taylor, „ A g r ic u ltu ra l 
econom ics* , 1922; Nourse, .A g r ic u ltu ra l econom ies* , 
1Ô28;Carver, „ t le m e n fs  »,f ru ra lekonom iO R ", 1921; War
ren, „F a rm M an a g em e n t“ , 1924 (р у с . пор . 1929);. Хлюд- 
зинский, „О ргани зац и я  с ел .-х о з . п ром ы сл а* , i860; 
. 7/о0оговск«й , „Ооповы с е л .-х о з .э к о п о м а п  и  счотовод* 
п тв а“, 1876; Шишкин, „С ел .-хоз . э к о н о м и я “, 1894; 
Скворцов, А . И., „  О сновы  эк он ом ики  в см л е д е л в я “ , 
1—8 т т .,  1900; Вернер, „Ссл.-хоВ. эк о п о ы я я “ , 1901; 
Каблуков, И ., ,Л е к ц и и  п о  эк он ом ен  с ел . х о з“ ., 1897; 
Кожаное, H., .О с я з а н и е  п о л о ж е н и я  сс.т .-хоз. эконо- 
м ин “, .2  в зд . 1029: Бруцкус, В., „Э коном на с е л : х о з .“ , 
19*24; Гордеев, Г., „О сн овн ы е п роблем ы  сел .-х о з . 
экон ом ии “ , 1 , 1929; Лященко, П. И., „С о ц и а л ьн а я  
экон ом ия  с ел ьок ого  х о з я й с т в а “ . I —I I ,  1980.

II. Лящ енко.
Э ко ссез  (с фр. —„шотландский"), 

танец оживленного движения, четного 
ритма, типа кадрили. Как и  большин
ство другпх тапцев,—Э. продукт дерев
ни; возник в Ш отландии, вероятно, на

родине носил название хорнвейп (horn
pipe) и  танцовался под звуки волынки. 
В эпоху Венского конгресса (1815) про
ник в Австрию, а  затем  и в остальную 
Европу, в широкие бурж уазные круги, 
и  был некоторое время очень модным 
танцем. Художественные образцы Э.— 
в фортепианной музыке Ш уберта и  в 
опере „Евгений Онегин" Чайковского 

М. Лвашв-Борти&й.
Э н о ут  (Eeckhout), Гербранд, гол

ландский живописец (1621—1674), род. в 
Амстердаме в семье золотых дел  ма
стера. Ок. 1635 г. постудил в м астер
скую Рембрандта. В своих многочис
ленных картинах Э. всегда остается 
болео или менее удачным подражате
лем Рембрандта, ловко, но не без пош
лости, повторяющим внешние приемы 
своего учителя. К ак и большинство 
других последователей Рембрандта, В. 
интересней в своих портретах, чем в 
исторических и библейских композици
ях . Крометого, 9. проявляет известную 
самобытность в чисто жанровых сце
нах („Д ва офицера“ в Эрмитаже), от
части  предвосхищающих „пастораль
ный" стиль XVI11 в. („Портрет четырех 
детей в саду" в Эрмитаже). Э. пред- 
отавлен многочисленными образцами 
в большинстве крупных галлерой Ев
ропы и Америки. Кроме упомянутых 
двух картин, в Эрмитаже хранятся: 
„Ж ертвоприношение Иеровоама“, „Се
мейство Д ари я“, „Портрет ученого4, 
„Концерт“. А. Габр.

Э и о ут  (Eckhoud), Жорж, белы , писа
тель, см. XLVIII, прил. соврем, деят. 
науки  и  лит ер., 150.

Э к р а зи т, взрывчатое вещество, 
главной составной частью которого яв
ляется  пикриновая кислота (с.н. XLY,
Ч. 2, 277/78).

Энрем , Махмуд, турецкий поэт, с.«. 
ХЬГ, ч. 10, 351.

Эирон (Akron), гор. в Соед. Ш т. Сев. 
Амер., гат. Огайо; 255.040 ясит. (1930). 
Э. вырос с необычайной быстротой (в 
1910 г. было 69.067 жит.), сделавшись 
главным мировым центром резиновой 
промышленности: на его 20 фабриках 
перерабатывается после войны ок. 40°/о 
всей мировой продукция каучука. 
Университет. Строительство аэропла
нов и  дирижаблей.
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Э й с  (А1х, А ^-оп-Ргогеасо), окру .кн. 
гор. во франц. департ. У стьев Роны, в 
28 км  б с. от М арселя; 35.106 ж. (1926). 
В Э. находятся два ф акультета уннв-та 
А1х*МагзоШе. Минер, источники, тор
говля оливк. маслом, вином. Основан 
римлянами в 123 г. до н. э. (Aquao 
вехйае); под 9 . Марий разбил тевтонов 
(102); был гл. гор. П рованса (ел-.)-

Эксга усте ру  см. Х1ЛГ, ч. 3, прил. 
центробеж ные вент илят оры , 320".

Э к с е т е р у  гор. в Англин, см. Экзетер.
З м с и и а т о р у  с.м. XII, 63.
Э кси яа р хи , см. евреи, XIX, 417/18.
Экскаватору см. зем лечерпание, 

XXI, 183/4, прил., такж е XV, 504.
Э к ск р е м е н ты  (испражнения, кал) 

представляю т собой выделения из ор
ганизм а чрез задний проход. В ср ед 
нем человек выделяет 130 грамм  влаж 
ного кала с  35 г сухих вещ еств (твер
дого остатка); вообще количество кала 
колеблется в очень широких пределах: 
от 60 г  до 500 и  даж е до 1.000 г  (при 
обильной трудиоваримой пище). В со 
став  кала прежде всего входит вода 
'(ок. 75%), от которой зави сит его кон
систенция; затем: 1) остатки пищи, глав
н ая часть которых состоит и з р ас ти 
тельной клетчатки; при животной и 
впедне зрелой растительной пище с 
очень малым содержанием клетчатки 
пищевых остатков почти не бывает; 
2) большие количества живых и мертвых 
бактерий; при удобоваримой пшце 
бактерии составляю т около %  всего 
твердого остатка; 3) остатки пищ ева
рительных соков (так наз. секреты; см. 
железы), составляю щ ие при  удобова
римой п т ц е  очень значительную  часть 
каловой массы; 4) слизь, как  продукт 
выделения слизистых ж елез, рассеян 
ных по всему пищеварительному тр ак 
ту; 5) слущ енвый эпителий со стенок 
кишечника; 6) некоторые вещ ества, вы 
деляемые наруж у из крови (так наз. 
экскреты), напр, известь, железо, м аг
ний, фосфорная кислота, холестерин н 
пр. Количество п качество Э. изменя
ются не только при патологических со
стояниях организма, но и  в нормальных 
условиях его жизни. О краска кала за- 
виеит гл. обр. от желчных пигментов 
и продуктов их изменений в кишечни
ке, а  отчасти и  от красящ его вещ е
ства крови животвой пищи. Р аститель

ная пища д ает  обильный, мягкий, жел
токоричневый кал,ж ивотная—малое ко
личество бурочерных Э.; при молочной 
пище—кал желтобелый, плотный. При 
растительной пище Э. белее кислой 
реакции, чем при  мясной; зависит это 
от  того, что растительная клетчатка да
ет кислые продукты  брожения, а  белки— 
основные продукты  гниения; однако, в. 
нбрмальных усл)виях  процессы броже
ния и  гниения в кишечнике не велякн 
и мачо влияют н а  реакцию Э. Запах 
Э. зависит от содержания в нем индола 
и скатола (продукты  гниения белковой 
пищи).

В патологических состояниях Э. пре
терпевают значительны е изменения,, 
нередко очень характерны е д л я  тех или 
иных заболеваний. Так, напр., при жел
тухах  они часто  бывают цвета белой 
глины; зави сит это от недостатка желч
ных пигментов в испражнениях при 
задержанном выделении ж елчи в ки
шечник и от непереваренных жиров 
вследствие недостатка желчи.

Обилие слизи  характерно д л я  кишеч
ных катарров, а  обильная слизь в ви
де лент н пленок (как бы слепки со 
стенок кишечника) наблю дается при 
.слизистом  к атаррс“, представляющем 
собою тяж елый невроз кишечника. 
Гной в Э. стоит в  связи  с язвенными 
процессами в кишечнике, в особенно
сти  в области толстых кишек. Кровь в 
кале также может стоять в связи  с я з 
венными процессами; примесь алой 
свежей крови наблю дается при язвах  
толстых кишек, в особенности в ниж
них отделах их, а  также при наруж 
ном или внутреннем геморрое (с-н.); 
при кровотечениях из верхних отде
лов пищ еварительного кан ал а (напр., 
при язвах  ж елудка и  12-перстной 
кишки) кал принимает темнокрасную 
или даже черную окраску (цвет дегтя) 
от изменения гемоглобина в кишечни
ке. Иногда примесь крови настолько 
мала, что определяется только особы
ми химическими реакциями; нахож де
ние таких примесей крови в отсут
ствии геморроя имеет большое диагно
стическое значение (рак, я зва  ж елудка 
и пр.). Э. в виде овечьих характерны  
для спастических запоров (см. запер), 
развиваю щ ихся на почве спастических 
сокращений толстых кпшек. Ж идкие 9.
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могут быть в результате воспалений 
кишек и кишечных неврозов; при этом 
кислые Э. с кислым запахом зависят 
от нарушенного переваривания у гл е 
водов и повышенного брожения их, а 
гнилостные Э. с отвратительным за п а 
хом падали—от нарушенного перевари* 
вания белков и  повышенного их гние
ния. К Э. иногда примешиваются те 
или иные глисты, а  еще чащ е их яйца. 
Об Э. животных и использовании их в 
земледелии см. XLII, 67/68, прилож. 
удобрение, 763/782, 832, и  гуано.

Н. Кабанов.
Э кскреты , см. железы, XX, 128 и 

130.
Энснурснонное д е ло  к туризм .

Понятиевэкскурсияв и  понятие„туризм“ 
очень близки и поэтому иногда смеши
ваются. Их основное отличие в том, что 
„экскурсия" в основе—метод восприя
ти я окружающего мира, „туризм* же— 
общественное движение, а  на Западе 
и  коммерческое дело. Экскурсионные 
моменты всегда входят и  входили в 
туризм, но экскурсия может быть чет
ко построена и проведена и  не в пла
не туризма. В туризме всегда есть мо
мент отдыха и физкультуры, а  экскур
сия свой упор делает на образователь
ном моменте, часто являясь звеном 
организованного учебного курса. Об
щественно-политические моменты силь
ны и в туризме, и в  экскурсии, но они 
носят не всегда однородный характер. 
Развитие экскурсионного метода тесно 
связано с борьбой против схоластики 
в школе, с рождением и ростом новой 
педагогики. Еще Я н Амос Коменский 
(см.; 1592—1670), настаивая, что в школах 
надо учить вещам, а  не словам, создал 
почву для школьной экскурсионной 
практики и  методики: для того, чтобы 
изучать вещь, необходимо принести ее 
в класс; если нельзя ее принести, то 
нужно выйти из класса и  изучать ее на 
месте, а  это и  есть экскурсия (excursio— 
выход). С начала XIX в. передовые 
школы Зап. Европы (Германия и Англия 
в первую очередь) начинают уде
лять значительное внимание Э. д. 
Отдельные школы, гл. обр. част
ные, вводят экскурсию как метод 
преподавания, равноценный занятиям 
в классе или в школьной-'лаборатории. 
В древности и в средние века черты

туризм а носят „пплигрвмаж“, бого
мольные путеш ествия к „святым ме
стам“, часто связанные с торговыми 
интересами и задачами. В новое время, 
до половины XIX в., путешествия для 
отдыха, развлечения или с образова
тельными целями были доступны лишь 
верхам европейского общества. Р азви
тие в первой половине XIX в. водного 
и  сухопотного парового транспорта 
дало могучий толчек развитию тури з
ма, во много р а з  удешевив стоимость 
проезда, сделав его комфортабельным 
и скорым. В XIX в. туризм в Западной 
Европе и  в Америке стал не только 
большим общественным движением, но 
и  крупной отраслью торговопромыш
ленной деятельности. Всемирно-извест
ная английская фирма „Кук и сын“— 
крупнейшее предприятие, охватываю
щее сетью своих контор ббльшую 
половину земного шара, имеющее 
большое количество своих отелей и 
разнобразных средств передвижения. 
Выбрав в куковской конторе тот или 
иной маршрут, путешественник полу
чает н а  руки книжку с отрывными к у 
понами, которыми и расплачивается 
за  жел. дороги, пароходы, гостиницы. 
На вокзале его встретит автокар Кука 
и  отвезет в собственную или арендо
ванную Куком гостиницу, где к  его 
услугам  полный пансион, ванна и еже
дневные организованные осмотры горо
да, его района и  их „достопримеча
тельностей* под руководством особых 
гидов. Образовательный уровень этих 
осмотров крайне низов; основная зада
ча куковских „экскурсий“ — удовле
творить примитивное любопытство 
своих клиентов. Многие железнодорож
ные общества и  пароходные компания 
на Зап аде имеют свои туристические 
бюро, основная установка которых—по
высить коммерческие обороты своей ор
ганизации. Деятельность всех туристи
ческих бюро коммерческого ти аа р ас
считана на различные слои буржуазно
го общества, начиная с лиц среднего 
достатка н кончая американскими мил
лиардерами, путешествия которых эти
ми бюро обставляются со сказочной 
роскошью. Но и туристу среднего до
статка эти бюро предоставляют много 
комфорта, на организацию которого 
этими организациями обращается осо- 
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бое внимание. П равительства, город
ские и  районные муниципалитеты 
всячески и дут навстречу туристиче
ским организациям, учиты вая тот 
огромный доход, который получается 
от массового туризма, в частности от 
иностранных туристов, везущ их с со
бой валюту. Государственные и част
ные жел. дор. и  пароходства, а  в по
следние годы и  автотранспорт вводят 
для туристов особые удешевленные 
тарифы, оказывающиеся коммерчески 
выгодными в виду массового характера 
туризма. Ш вейцария {см. ХЫХ, 
267/68), И талия, город П ариж свое эко
номическое благополучие строят в и з 
вестной степени за  счет иностранно
го туризма. Колоссальнейший универ
сальный м агазин  Вертхейм в Берлине 
в довоенное время процветал главным 
образом благодаря русским туристам. 
Современный кризис на Зап аде сильно 
ударил по этого рода туризм у, значи
тельно сократив его размеры.

Зап адная Европа и Америка покры
ты  сетыо общественных туристических 
организаций. Они охватывают различ
ные классы  и общественные слои евро
пейского и  американского общества и 
носят общественно-политический ха
рактер, все более и  более становящ ий
ся острым и четким по мере обостре
ния классовой борьбы. Тесно они свя
заны и со спортивным движением. 
Часть этих туристических организа
ций вы растала и з  спортивных круж 
ков и обществ; все они при обществен
но-политической установке вводят в 
свои эадачи физическую закалку своих 
членов и  поэтому много места уделяют 
спорту. Политические партии—в Гер
мании,^например— в своей политиче
ской работе среди подрастающего поко
ления большое внимание уделяю т юно
шескому туризм у, который „дисципли
нирует, закаляет и воспитывает в  на
циональном духе“ молодежь (организа- 
зация „Перелетные птицы“). Образо
вательной работе в этих организациях 
уделяется серьезное внимание: она ор
ганизована так, чтобы формировать 
определенное мировоззрение. Бурж уаз
ные и  реформистские туристические 
организации на Западе стремятся втя
гивать в туризм рабочих, придавая 
своим путешествиям характер прият

ного отдыха, отвлекающего, по их 
мнению, от острых вопросов современ
ной классовой борьбы. Но многочислен
ны и растут з а  последнее время рабо
чие туристические организации, ставя
щие себе целью воспитывать молодежь 
в духе интернационального воспита- 
тания, дисциш ш нирования воли и за
калки организма (см. рабочий класс в 
Германии, XXXIV, 743/46).

В России экскурсионная работа вы
явилась и оформилась раньше, чем ту
ристическое движение. Уже в 80-х годах 
XIX века в некоторых гимназиях и 
реальных училищ ах в каникулярное 
время организую тся дальние экскур
сии для учащ ихся старш их классов. 
Объектом таких поездок обычно яв
лялся или Крым и Кавказ, или сто
лицы, или другие крупные городские 
центры. Образовательный материал 
строился н а  географическом ландшаф
те и  на культурно-исторических памят
никах преимущественно. Воспитатель
ный момент нередко включал „бого
молье" (Москва, Киев). Участники едут 
за  свой счет, руководитель-педагог— 
обычно энтузиаст Э. д. — отдает 
свой труд и время бесплатно. На
метившееся о 90-х годов оживле
ние педагогической мысли в  связи с 
развитием оппозиционного обществен
ного движения уделяет большое вни
мание и силы  на борьбу со схоласти
кой школьного преподавания. Возни
кавшие школы нового типа (напр., ком
мерческие училища), все растущ ие в 
числе частные школы, часто руководи
мые крупными педагогами, ставят 
целью вести преподавание на началах 
наглядности и  конкретности. Экскур
сии начинают завоевывать себе постоян
ное место в  школе, как один из ме
тодов преподавания, столь же нужный 
и важный как и классное преподавание. 
Ведущую роль в этой реформе играют 
частная и  общественная школы; в ка
зенных школах царила рутина, и экс
курсия, преимущественно дальняя, бы
ла редким эпизодом редкой школы. 
Даже циркуляр минист. нар. проев, от 
2/УП1.1900 г. об отмене летних канику
лярных работ и желательности образо
вательных прогулок и  путешествий 
первые годы прошел—за  редкими ис
ключениями—мимо казенной школы.
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Крупным толчком для развития даль
них школьных экскурсий был опубли- 
копанный мин. путей сообщения тариф 
1901 г., предоставлявший ученикам низ
шей школы бесплатный проезд на рас
стояние до 50 км  и  50°/о скидку на рас
стояние до 300 км . Д ля средней школы 
он устанавливал скидку в 50% на 
любое расстояние, открывая возмож
ности далеких поездок (одно время 
скидкадостигала 75%). В 1010г. Отдел, 
естествознания Педагогического музея 
военно-учебных заведений вПетербурге 
провел анкету по средней школе, где 
были вопросы о постановке Э. д. 
211 учебных заведений дали поло- 
ложптельный ответ. На методических 
совещаниях при курсах для учителей 
средней школы, проводимых Союзом 
деятел ей  средней школы в 1906, 1907 и 
1908 гг., впервые обсуждались мето
дические вопросы школьно-Э . д., 
рож далась экскурсионная методика. 
В 1910 г. в ышла книга, составившая эпо
ху  в 3. д., впервые четко формулировав
шая основные принципы экскурсионной 
методики. Книга э та  составлена группой 
преподавателей одной и з передовых 
школ того времени — петербурского 
Лесного коммерческого училищ а под 
редакцией Б . Е. Райкова: „Школьные 
экскурсии, их значение и  организа
ция“. Книга эта опиралась на экскур
сионный опыт этой передовой школы, 
которая ввела экскурсии в программу 
преподавания как метод, равноправный 
с классной и лабораторной работой. В 
течение семигодичного курса проводи
лось до 50 экскурсий местного харак
тера, 7—в  ближайшие окрестности Пе
тербурга и  3-4 дальние поездки в ка
никулярное время. Экскурсии органи
чески связывались с проходимыми 
курсами естествознания, истории, ли
тературы  и были для учащ ихся обяза
тельными; на их организацию отпу
скались средства из бюдясета школы. 
В первое десятилетие XX в. впервые 
организую тся дальние экскурсии в 
высшей школе. Проф. И. М. Гревс в 
Ленинграде, много работавший над ор
ганизацией экскурсий и в средней 
школе (Тенишевское училище), в нача
ле XX в. проводит р я д  экскурсий со 
•студентами по культурным памятни
кам Западной Европы.

Туристическое движение в России 
развивается позже. Старейшая органи
зац и я—Крымский горный клуб (1890). 
Цели клуба: 1) изучение Таврических 
гор и  всего ландш афта Крыма в 
целом; 2) содействие туристам  по 
Крыму; 3) поддержка местных отра
слей сельского хозяйства, садовод
ства и кустарничества; 4) охрана 
природы и культурных ценностей 
Крыма. Клуб проводит ежегодно боль
шое количество экскурсий на началах 
самоокупаемости со школьниками, со 
взрослыми туристами, издает еже
месячный ж урнал „Записки крымского 
горного клуба“. В 1902 г. основы
в ает ся  Кавказское горное общество 
в Пятвгорке и  Кавказский горный 
клуб, которые особое внимание уде
ляют развитию альпинизма.

Основанное в 1895 г. „Российское 
общество туристов“ носит спортивный 
характер, уделяет большое внимание 
велосипедным пробегам, и здает спе
циальные карты  велосипедных м ар
шрутов и  объединяет небольшой кру
жок своих членов. В 1907 г. в Москве 
входит в об-во группа педагогов и 
общественных деятелей, и его дея
тельность приобретает широкий обще
ственный характер в комиссии обра
зовательных экскурсий. Комиссия 
ставит себе целью обслуживать глав
ным образом учительство низшей 
школы, среди передовых слоев кото
рого с  90-х годов пробуждается тя га  
к  экскурсиям, как могучему образова
тельному средству. Работа комиссии, 
оборванная войной 1914 года, идет с 
большим успехом. Здесь практически 
вырабатываю тся методические и  орга
низационные принципы образователь
ного туризма: продуманный маршрут, 
оборудованные культурными силами 
базы, где читаю тся лекции и ведутся 
местные экскурсии, где организуются 
лабораторные занятия. Экскурсии 
крайне дешевы: участники пользу
ю тся ж.-д. скидкой, питание, помеще
ние и  культурное обслуживание не 
превышают 1 р. в день. 3-хнедельная 
экскурсия в  Крым с проездом из 
Москвы обходится в 36 р. Через год 
т а  же группа общественных деятелей 
организует экскурсии для' учителей 
з а 1ракли у  п^и учебном отделе „Обще
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ства распространения технических 
энаний“. Комиссия экскурсий за  гра
ницу периодически и здает сборники: 
„Русские учителя за  границей“ и 
путеводители по большим городам 
Европы. Война 1914 г. обрывает дея
тельность и  этой комиссии.

Октябрьская революция, ставя перед 
страной огромные культурны е задачи, 
открывает новую эпоху вЭ . д. н  фор
мирует подлинное туристическое дви
жение, охватывающее в настоящ ее 
время сотни ты сяч пролетарской мо
лодежи.

Открытые для широких м асс куль
турные сокровища прошлого, все р а 
стущ ие объекты социалистического 
строительства, постановка новых куль
турны х и научных проблем—все это 
способствует широкой практической 
постановке Э. д. как в стенах новой 
трудовой школы, так  и  во внешколь
ной политпросветительной работе. В 
1918—19 гг. в Ленинграде и  Москве чи 
таю тся впервые курсы  по методике 
Э. д., начинают создаваться кадры спе
циалистов Э. д. В обеих столицах в 
1920 г. создаю тся научно-исследова
тельские институты  Э. д., и ежегодно 
выходяткниги и  сборники, посвященные 
методике экскурсий. Лозунгом экскур
сионной методики первых л ет  револю 
ции является „исследовательский“ х а 
рактер экскурсион. работы. Изучению 
современности и  создавшего Современ
ность революционного движ ения уде
ляется особое внимание. И, наконец, 
выдвигается необходимость сочетать 
экскурсию с общественно-полезным 
трудом. Возникают специальные экс
курсионные учреж дения, непосред
ственно обслуживающие экскурсантов 
н  вместе с тем ведущие и  методиче
скую работу. В 1923 г. Центральный 
музейно-экскуропонаый институт в 
Москве, руководимый А. Я . Заксом, 
возобновляет дальние образователь
ные экскурсии (Крым), особое внима
ние уделяя методике проработки 
марш рутов и  вопросам культурного 
обслуживания экскурсантов. Анало
гичная организация возникает при 
Главполитпросвете (Наркомпрос), и 
в 1926 г. происходит слияние этих 
организаций, вылившееся в  конечном 
итоге в организацию акц. о-ва „Совет

ский тури ст“. В 1927 г., после всту
пления в члены значительной группы 
комсомола, „Российское общество ту
ристов“ реорганизуется в массовую 
пролетарскую организацию и в 1930 г. 
вбирает в себя „Советский турист“, 
принимая название .Общество проле
тарского тури зм а и экскурсий“ (ОПТЭ). 
Уже в 1930 г. это общество приобре
тает массовый характер, насчитывая 
на территории Союза до 50.000 членов. 
В следующем году число членов ОПТЭ 
более чем утраивается — 165.511, в 
1932 г. рост этой организации еще 
усиливается и  превышает 700.000 чел. 
Уже теперь можно сказать , что в 
Союзе нет крупной фабрики или за
вода, где не было бы ячейки ОПТЭ. 
К концу л ета  1932 г. число участников 
экскурсий, организованных ОПТЭ, до
стигает нескольких миллионов, из них 
в дальних экскурсиях свыше 500 тыс. 
Значительного развития достигли 
научно-исследовательские экспедиции, 
работающие на Памире, в Тянь-Ш ане, 
Якутии, Ойратии, н а  Тунгуске, в Л а
пландии, в Баш кирии, на Урале д  в 
других районах. Свыше 80% участни
ков экспедиций—рабочие. Первый 
всесоюзный съезд  ОПТЭ весной 1932 г. 
таким образом определяет свои задачи: 
„Пролетарский туризм в СССР нераз
рывно связан  с  социалистическим 
строительством. Он вырос и развился 
на базе успехов социалистической 
стройки, повышения культурного, по
литического уровня трудящ ихся и 
улучшения их материально-бытовых 
условий. Пролетарский тури зм  в СССР 
наглядно знакомит широкие трудящ ие
ся массы с ходом социалистического 
строительства, природой и  экономикой 
Советского Союза, повышает культур- 
но-полятичеекяй уровень трудящ ихся, 
содействует укреплению военной мощи 
СССР, участвует в борьбе за  овладе
ние техникой и подготовке кадров, 
организует здоровый, разумный 
отды х,'сочетая его с массовой обще
ственно-политической работой. Проле
тарский туризм  является одной из 
социалистических форм организации 
быта трудящ ихся, внедряет качества 
и навыки, необходимые д л я  нового 
человека, члена социалистического 
общества". ‘
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В 1929 году возни кает круп ная т у 
ристическая орган изация „Интурист* 
специально д л я  обслуж ивания при ез
ж аю щ их в  СССР иностранцев, число 
которых с каж ды м  годом растет.

М е т о д и к а .  Э. д .  Основой экс
курсионной работы  я в л яется  зр и те
льно - моторное восприятие, яв л я 
ю щ ееся могучим фактором р азви ти я  
зрительной грамотности. Зрительная 
грамотность откры вает овладевш ему 
ею огромные возмож ности острого и 
ясного в осприятия современности, 
расш ирения ум ственны х интересов, 
приобретения полож ительных знаний, 
разви ти я  худож ественного восприятия 
в сфере изобрази тельны х искусств. 
Р абота  экскурсанта, как  правило, 
•строится как  работа  коллективная; 
она в с е гд а  активна. Отсю да огромная 
роль экскурсии в  общественно-полез
ном труде.

Э кскурсия в ш кольной работе может 
быть св язан а с  проходимыми в школе 
образовательны ми дисциплинами,— 
экскурсии  общ ествоведческие, при
родоведческие, культурно-историче
ские, литературны е, геологические, и 
т . д. Д альние ш кольные экскурсии 
обычно являю тся краеведческими. 
Экскурсии в  тури эм е чащ е всего по
следнего типа, но нередко имею т и 
специальны й уклон, обычно связанны й 
с  производством. Н апр., я ч ей к а  ОПТЭ 
металлургического  завода в провинции 
о рган изует экскурсию  в  Л енинград 
н а  Красный П утиловец  с  целью  у гл у 
бить, заострить свои специальны е 
зн ания или орган изовать  социалисти
ческое соревнование тех  и л и  иных 
цехов.

Основным экскурсионны м м атери а
лом являю тся объекты, доступны е 
зрительному ан ал и зу . В общ ествовед
ческих экскурсиях  таким и объектами 
являю тся монументальны й м атериал, 
демографический и  объекты природы . 
В краеведческих—объекты социали
стического строительства в связи  с 
географ ическим  ландш аф том . Экскур
сионное восприятие но ограничивается , 
однако, зрительно-моторным; напр, в 
экскурсии по птицам  и грает большую 
роль слуховое восприятие; другие 
внеш ние чувства  человека такж е часто 
и граю т немалую  роль. Т а к  накапли

ваю тся экскурсионны е факты. У вязка 
этих фактов, понимание их опреде
ляю тся степенью  подготовки в области 
той и л и  другой  дисциплины, обще
ственной целеустремленностью , н ау ч 
ным марксистско-ленинским мировоз
зрением.

Л и т е р а т у р а .  Т у р и з м f  Л .  Б а р х а т ,  „Спутник 
ту р ге т а “ (1927); Г . Б е р г м а н  (ред.). „Первая книга 
тури ста“ (1927); А н т о н о е -С а р а т о в с к и й ,  „Беседы  о 
туризм е“ (1980); Л . Г у р в и ч ,  „Социалистическое стро
ительство и пролетарской туризм“ (1931); N .  А .  
Г е й н и к е ,  „В вагоне, н а  пароходе, в лодке“ (16311; 
Резолю ции I Всероссийского съезда  ОПТУ (1932). 
М е т о д и к а  э к с к у р с и о н н о г о  д е л а :  Б .  Е .  Р а й к о в  (ред ), 
„Школьные экскурсия, нх  значение в  организация“ 
(1928): е го  ж е , „М етодика в  техвнка ведения экс
курсий* (1922): Н . А .  Г е й н и к е ,  „М етодика экскур
сионного д е л а “ (сб. „Культ.-нсторач. экса.“,  1923); 
е го  оке  „Демографические экскурсии“ (сб. „методи
ка  в  практика экскурсионного дел а“, 1926); Л .  Б е н - 
к е н , „Биологические экскурсиилетом “ (1925); М .Ю .  
П и о т р о в с к и й ,  „Ф изика н а  открытом воздухе“ (1926); 
е го  ж е ,  „Ф изяка в летних экскурсиях“ (1925); N .  Л .  
А н ц и ф е р о в ,  „Литературные экскурсии“ (1927): е го  
ж е ,  „П етербург Достоевского“ (1923); е го  ж е, „Быль 
н миф Петербурга“ (1924), его  ж е  „Т еориям  правтп- 
к а  экскурсий по обществоведеввю“ (1926); Л .  Ш и к ,  
„Самообразовательные экокурспа“ (1929); А .  Я •' З а к с  
(ред.), „Н а каж дый день“  (1930). ^  Г ейнике.

Э к с к у с и я  (от лат. excusare ), ви
зан ти й ски й  ф еодальны й институт, ан а
логичны й на З ап ад е  им мунитету (см.). 
В  последвие годы  вопрос о ви зан ти й 
ском ф еодализме поставленМ чеяь остро 
в современной—особенно русской—
науке, но все еще не разреш ен с  до
статочной полнотой, и  вопрос о проис
хож дении его институтов пока все  еще 
не вполне выяснен. П овидимему и  Э., 
подобно харистикни  (ель), не восходит 
к римским  корням, а  разви вал ась  по 
аналогичны м  путям  самостоятельно, 
мож ет бы ть восходя к  очень ранней 
поре В . Римской империи, но первы е 
хри зовуллы  (см.), говорящ ие о ней, вос
хо д ят  только к  половине X I века . Э., 
ка к  и  им мунитет, означает освобожде
ние земельного собственника от в сту 
пления им ператорекпх чиновников в 
пределы  его поместья, в котором он 
п ол ьзуется  самостоятельны ми судеб
но-административны ми правами, и  
вы нуж денную  капитуляцию  слабею
щ ей императорской власти  перед  на
пором феодализирую щ их течений, 
стрем ящ ихся освободиться от тягост
ной государственной опеки. Мы знаем  
Э. преимущ ественно в монастырской 
форме, но это не означает отсутствия 
светской Э., тем  более, что источников 
до X I в. нет, а  такж е и потому, „что не 
разобраны  и не оценены еще даж е
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разнообразные византийские источни
ки  в виде истории, летописей, ж итий 
святы х и  т. д .“ (А. А. Васильев). Осо
бенно выпукло вы ступает м онасты р
ская  Э., потому что монасты рям вообще 
принадлеж ит видная роль в  процессе 
феодализации В изантии путем  зам ены  
преж них публично-правовых элем ен
тов ее жизни частно-правовыми, вы 
текаю щими и з внутренней орган иза
ции самих монасты рей, умевш их 
влиять  на. государство и  парализовать 
его попытки борьбы с ростом м она
стырского землевладения. Но, конечно, 
аналогии  Э. следует искать не в  п озд 
нем каролингском иммунитете, а  в до- 
каролингских институтах , гд е  в л аде
л ец  имм унитета еще не вполне осво
бождался от государственного тягл а , 

- хотя  и  стремился к  этому.
Л и т е р а т у р а :  F . W . B ussel, „The Roman 

Em pire“ (преимущ. II том}; Ch. D leh l, „Byzance, 
g randeur e t decadence“,  1020; A . A .  Васильев, 
.Латинскоеалады чеотвона Востоке“, 1928; К .Н .  Ус
пенский, „Очерки по истории Византии“, ч. I, 1917; 
его-же, „Экокуоия-иммумггет в  Византийской им
перии“, „ВизантийскийВременник", т . XXIII (1924); 
П . А .  Я ковенко, „К истории вм м увнтета в  В изан
тии" (1901). Последние два автора отстаиваю т 
мысль о самостоятельной развитии Э.

Ю. Ж-ое.
Э н с-л а -Ш а п ел ь , франц. название 

гор. Ахена (д#.).
Э к с - л е - Б э н  (Aix-les-Bains), курорт 

во Ф ранции, в  деп. Савойя, н а  отро
га х  Савойских Альп; 11.563 ж ит. (1926); 
261 м  над ур. моря. И звестные ещ е с 
римских времен (Aquae G ratinae) серо
водородные минеральные источники, 
содержащие свободный сероводород. 
Главные источники: Source de Soufre 
и  Source à 5Alun; t° — 45°-4б° С. Состав 
обоих источников таков (в м иллиграм
м ах н а  литр): хлористый натр  30 и  27, 
серно-кислый натр 32 и  54, сернокис
л а я  магнезия 73 и  49, сернокислая 
известь  92 и  78, фоофорнокислая и з
весть 6 и  следы, углекислая м агнезия 
10 и  17, углекислая известь 189 и  162, 
плотного остатка 492 и  444, сернистого 
водорода 3 и  4. Превосходно оборудо
ванные приспособления д л я  самой 
разнообразной физиотерапии. Источ
никами мало пользую тся д л я  питья, 
а  главным образом для ванн (при су
ставном ревматизме, подагре, сифи
лисе, заболеваниях кожи, женских 
болезнях); кроме того, источники упо
требляются при  лечении хронических

катарров верхних ды хательны х п утей  
(гортани глотки, трахеи) и  хрониче
ских бронхитов в виде вды ханий, 
пульверизации, глоточны х душей! 
К урорт открыт круглы й  год.

Ж. Бабанов.
Э н с л н б р и е  (лат. ех Н Ь па— „из 

кн иг“), худож ественно оформленный 
печатный, клиш ированны й и л и  грави
рованный ярлы к с  ф амилией, моно-

Рже. 1. Экслибрис Хр. Готл. Ехера (1894—17»я)т 
библиотекаря Лейпцигского университета 

(гравюра н а  меди).

граммой или гербом владельца книги, 
который наклеивается на внутренней 
стороне верхней крышки ее перепле
та. Э., или книжный знак, возник 
вскоре после изобретения книгопеча
тания и  уж е в  XVI в. получил р а с 
пространение в Герм ании, откуда 
постепенно переходил во все к у л ьтур 
ные страны  Европы и А мерики (в Р о с 
сии  первые Э. появляю тся в  нач ал е  
XVIII в.), качественно и  количественна 
разви ваясь  вплоть до настоящ его в р е 
мени. К ак одна и з  м алы х форм п ри 
кладной графики, в композицию кото
рой могут входить эмблемы, ал л его 
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рии, символы и изречения разного  
рода, Я. привлекал множество вы даю 
щ ихся рисовальщиков и  граверов

Рыс. 2. Одни и з  старейш их русских экслибрисов 
Якова Вилвмовича Брюса (1670—1735).

Ряс. 3. Экслибрис Андрея Васильевича Даш кова 
(1790—1873).

всех  эпох возможностью свободно в 
нем разверты вать свою фантазию  и 
декоративную изобретательность, ч ут
ко отраж ать движ ение и  эволюцию 
стилей. Начиная с  Д ю рера и  немец

ких „клейнмейетеров" XVI в., среди 
мастеров Э. имею тся виднейшие гр а 
веры следующ их столетий, длинный 
ряд  именитых современных графиков. 
П араллельно с общим оживлением и 
возрождением книжной графики в 
конце XIX и начале XX в. значительно 
возрос интерес к  Э. и  его популяр
ность; в  России толчок в  данном на
правлении дан  был художниками 
„Мира искусств“, а  после революции

С П А С 1 _ Е 5
• П 0 1 _ П Е

Р ас  4 . Современный английский вкслнбрис работы 
Дяс. Симпсона.

блестящ ая групп а советских ксило
графов, с В. Ф аворским и А. К рав
ченко во главе, сильно содействовала 
художественному развитию  русского 
книжного знака,—Со второй половины 
прошлого века Э. стал  предметом 
усиленного коллекционирования и 
одновременного изучения с точки зре
ния геральдики, библиотековедения и  
графических искусств. Во многих 
странах образовались специальные 
общества собирателей д., а  в связи  с
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этим  возникла обильная л итература I 
по данному предмету в виде перио
дических изданий  руководств и  от-1 
дельны х монографий, библиография 
которых в международном разрезе  со-

Рио. б. Проект внижпсго знака работы П. А.Шил- 
лвнговекого (1925).

Рио. й. Экслибрис работы А. В. Фаворского 
(гравю ра па дереве).

ставлена американцем О. W . F nller'ou  
в его «B ibliography of B ookplate L ite
r a tu r e “ (Spokane, 1926). У нас, кроме 
ряда монографий об Э., созданных 
отдельными художниками, следует в 
первую очередь указать  на «Описание 
русских книжных з.наков“ У. Г. Жваска

(3 ч., М., 1905, 1910 и 1918), издания
В. Я. Адарюкова (М., 1921—23) и  .Труды  
Ленингр. Общ. Экслибрисистов“ (13 вып., 
Л., 1924т—31).—Э., вытисненный н а  верх
ней крышке или корешке переплета, 
носит название „суперэкслибрис“ и 
тоже имеет свою специальную  лите
ратуру . П. Эттгтгер.

Э к с м о у с  (Exm onth), гор. в Д евон
шире (Англия), 13.606 ж ит. (1921), рас- 
пол. в у стье  р. Экс, на канале, в  16 кль 
к  ю гу от Э кзетера. Морские купанья, 
ры бная ловля, производство кружев.

Эиснер (Ехпег), Зигмунд, известны й 
венский физиолог (1846—1926), и зучал  
медицину в Гейдельберге и  Вене. На
чав работать в физиологическом ин-те 
под руководством Врюкке {см.) еще 
студентом, Э. остался у  него по окон
чании курса (1870) ассистентом, в  1874 г. 
получил уже экстраординатуру, а  в 
1889 г., за  выходом в  отставку Брю кве, 
занял  его место. Э. дваж ды  получал 
премии от венской Акад. наук : за  
„Исследования простейш их психиче
ских процессов“ в 1874 г. и  з а  „Диоп
трические исследования н а  гл азе  на
секомых“ в'1889 г. К ак ученик Брюкке, 
Э. был хорошим гистологом и  нап исал 
„Руководство по микроскопическому 
исследованию животных тканей“, но 
гл. обр. заним ался сравнительно-физио
логическими исследованиями гл аза  
насекомых и ракообразных, а  такж е 
изучением ф ункций полуш арий боль
шого мозга, в частности явлений гип
ноза н а  ж ивотны х и  людях. Им была 
разработана м етодика установления 
локализации функций коры  головного 
мозга, н на основании этой м етодики 
систем атизирован обширный клиниче
ский м атериал. Э. один и з первых 
применил гим настические упраж нения 
дл я  лечения заболеваний центр, нервн. 
системы (см. еш м аст ика).

' Важнейшие нз трудов Э.: „Physiologie der Gross- 
birnrindo" (Hermann’s  „Handb. d. Physiologie“, 1879, 
есть руссс. пер.); „Untersuchungen üb e r d ie  Loka
lisation  der Funktionen in der G rosshirnrinde des 
Menaohen“ (1881); „Die Physiologie de*s Filegens und 
Selnvebens in  den bildenden Künsten“ (1882); „Die 
Physiologie der facettierten Augen von K rebsen und 
Insecten“ (1801). С 1887 no 1894 г. Э. издавал  вместе 
о басГом „Zentralblatt fü r Physiologie“.

м . Ш атертсков.
Эмсояяфалия (пупочная грыжа), 

см. грыж а, XVII, 270/71.
Э к сп а м си 8 н о сть 9 см. экзальт а

ция .
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Экспансия (латинск. expansio),pac- 1 
•ширеиие, распространение; об импе
риалистической Э. см. им периализм  и  
мировая война, X LV 1I,1 сл.

Э кспатриация, лиш ениеправ граж 
данства, обычно—с изгнанием нз оте
чества (bannissem ent, ср. изгнание), д., 
как наказание, сущ ествует во Ф ранции 
по угол, кодексу 1810 г. за  некоторые 
политические преступления, а  также в 
Германии—за отказ вернуться в оте
чество по требованию власти во время 
войны или военной опасности и  за  от
каз покинуть иностранную  службу, на 
которую виновный поступил без р а з 
реш ения своего правительства (закон 
22. VII. 1913. г., действую щий и после р е 
волюции 1918 г.).—УК РСФСР 1926 г. 
предусматривает, как меру социальной 
защиты, объявление врагом трудящ их
с я  и  бессрочное изгнание из пределов 
СССР с  лишением граж данства союз
ной республики и тем самым граж дан
ства СССР. Эта м ера применяется к 
осужденным за  преступления, угро
жающие основам советского строя, ияв- 
ляется  среди мер социальной защиты 
судебно-исправительного характера 
<ст. 20 УК) самой тяжкой (ср. XLI, ч. 3, 
147/48). Мера эта  влечет з а  собою кон
фискацию всего имущ ества осужден
ного. Этой мерой суд  может заменить 
расстрел, назначенный за  контр-ре- 
волюционное преступление, покры
тое давностью, если суд не найдет воз
можным применить давность (ст. 27 и 
14 прим. УК). Э. создается такж е объ
явлением вне закона должностных лиц 
граж дан СССР з а  границей, перебе
жавших в лагерь ьрагов рабочего клас
са  и крестьянства и  отказывающихся 
вернутьея в СССР; перебежка квали
фицируется как измена и  влечет за  
собою расстрел осужденного и  конфи
скацию всего его имущ ества (С. 3.1929, 
Х°76, ет/ 732). <

Если лицо, подвергающееся Э., не 
приобрело иностранного гражданства, 
дл я  него наступает состояние безграж
данства. Германская практика после 
советско-германского договора 1925 г. 
и  французская практика после приз
нания СССР в  1924 г. распространили 
н а  белоэмигрантов действие права их 
домицилия, т.*е. германского и  соот
ветственно французского права; со

гласно дополнений 1925 и 1928 гг. к 
гаагским  конвенциям 1902 и 1905 гг., 
коллизии безграж данства и двуграж- 
дан ства разреш аю тся ссылкой на за 
кон местожительства. Однако, безграж
данство, возникшее по советскому за 
кону, остается таковым для советских 
органов, применяющих закон о граж 
данстве СССР (ср. ст. 12 Положения 
о союзном гражданстве 29. X. 1924 г., 
которое считает утратившими граж 
данство лиц, не вернувшихся в СССР 
после требования об их возврате, и 
лиц, лишенных граж данства по при
говору суда: С. 3., 1924, № 23, ст. 202).

Я. М.
Экспедиции  географ ичесние.

В понятие Э. г. включаются обычно вся
кого рода экспедиции, имевшие в свое 
время географическое значение, хотя 
бы они снаряж ались с военными, тор
говыми, колонизационными и  другими 
не научными целями. В изложении 
истории землеведения упоминаются, 
напр., в качестве древнейших, египет
ская Э. 1495 г. до и. э. в страну Пунт 
(см. XXXIV, 85), легендарный поход 
аргонавтов (cat.) и  т. п.

В указанном обширном значении Э. г. 
было множество; мы приведем только 
главнейшие из них сначала в  хроноло
гическом порядке, потом в порядке ис
следованных ими стран. Ср. география, 
XIII, 239 сл. -

Александр М акедонский (cot.) сво
ими походами значительно расш и
рил географический горизонт античной 
древности. Походы эти обставлялись 
наподобие больших научных Э., их 
сопровождал целый ш тат ученых спе
циалистов по всем отраслям знания: 
естествоиспытатели, топографы, исто
рики, художники, философы Ц т.д.Заняв 
какую-либо страну, Ал. Мак. снаряжал
Э. для  ознакомления с отдаленными 
областями ее. Б лагодаря этому откры
лись страны средней Европы вблизи 
придунайскнх земель и  Азия до исто
ков Аму-дарьи и  до реки Глф азиса 
{см.) в  Индии.

Большой интерес представляют пу
теш ествия Пифея из Массилип; в 330 г. 
до н. э. он, вероятно для отыскания 
оловянных месторождений; поплыл из 
Гадеса (Кадикса) вдоль берега Иберий
ского полуострова к северу, несколько
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р а з  с о п р и к а с а л с я  с  Б р е т а н ь ю  и  о с т р о 
в а м и ,  л е ж а щ и м и  п р о т и в  н е е ,  о б о ш е л  
В е л и к о б р и т а н и ю  и  д о б р а л с я ,  к а к  т е 
п е р ь  п р и з н а н о  п о ч т и  в с е м и ,  д о  у с т ь я  
Э л ь б ы ,  г д е  с о б р а л  с в е д е н и я  о  к а к о м - т о  
с и л ь н о  в ы с т у п а ю щ е м  к  с е в е р у  б е р е г е ,  

в е р о я т н о  Ю т л а н д с к о м  п о л у о с т р о в е .  О н  
с о о б щ и л  о б  о с т р о в е  Т у л е  (см .),  н а х о 
д я щ е м с я  п о д  с е в е р н ы м  п о л я р н ы м  к р у 

г о м .  Р е з у л ь т а т ы  п л а в а н и й  Л и ф е я  д о 
с т а в и л и  с в е д е н и я  д р е в н е м у  м и р у  о  с е в -  
з а п .  Е в р о п е ,  о  п о л я р н о м  м о р е ,  п о к р ы 
т о м  л ь д о м .  П и ф е й  о б о з н а ч а л  п о л о ж е 

н и е  м е с т а  п р и  п о м о щ и  в ы с о т ы  п о л ю с а  
( г е о г р а ф и ч е с к а я  ш и р о т а ) ,  п р о и з в е л  
и н т е р е с н ы е  н а б л ю д е н и я  н а д  п р и л и в а 
м и ,  д о с т и г а ю щ и м и  у  з а п а д н ы х  б е р е 
г о в  В е л и к о б р и т а н и и  о ч е н ь  з н а ч и т е л ь 
н о й  в ы с о т ы ,  и  у с т а н о в и л  и х  с в я з ь  с  л у 
н о й ;  о н  п е р в ы й  д а л  с в е д е н и я  о б  у м е н ь 
ш е н и и  к о л и ч е с т в а  и  р а з м е р о в  р а с т е 
н и й  п о  н а п р а в л е н и ю  к  с е в е р у ,  о  р а з 
л и ч н о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  п о д  р а з 
н ы м и  ш и р о т а м и  с а м о г о  д л и н н о г о  д н я  
в  г о д у ,  ч е м  п о т в е р д и л  п и ф а г о р е й с к у ю  
т е о р и ю  о  ш а р о о б р а з н о с т и  з е м л и .

Обширные завоевания и торговые сно
шения римлян значительно расширили 
географические горизонты античного 
мира. Римские купцы достигали Индии 
и  Китая. На восточном берегу Черного 
моря император Траян поставил цепь 
военных постов; в Лондоне уж е в 61 году 
н. э. жило много римских купцов; самый 
южный из дорожных римских камней 
найден в Африке Бартом  под 31° 30' с. ш. 
Но несмотря на такой обширный круг 
сношений и, следовательно, большую 
осведомленность римлян, эта последняя 
не стала достояниемнауки. Ч уть ли не 
единственное исключение составляю т 
походы Юлия Ц езаря (см .  ХЬУ, ч. 3, 
250/58), описанные им в „Комментариях 
Для галльской войны“. Он открыл для 
римского мира истоки Роны, Ж еневское 
озеро, Рейн ивою  среднюю и  северную 
Францию, Северное или Немецкое море 
и  Британию. Прекрасно также описание 
Германии у  Тацита (с«».), но сведения, 
сообщенные им, добыты, каж ется, не 
экспедиционным путем. Нерон, подобно 
другим цезарям  первых времен Импе
рии, интересовался вопросом об исто
ках Нила („тайна Нила") и  даж е снаря
дил в средине I  века н. э. Э. под началь
ством двух центурионов для розысков

э т и х  и с т о к о в .  Э .  з а ш л а  д о в о л ь н о  д а л е к о ” 

н о , к о н е ч н о ,  и с т о к о в  н е  д о с т и г л а ;  о д н а к о , ,  
в о з в р а т и в ш и с ь  в  Р и м ,  д о н е с л а  Н е р о н у ,  
ч т о  о н а  д е й с т в и т е л ь н о  в и д е л а  м е с т о  
з а р о ж д е н и я  Н и л а -  Б л а г о д а р я  н е р о н о -  

в о й  Э .  с т а л и ,  м е ж д у  п р о ч и м ,  и з в е 
с т н ы  н у б и й с к и е  н е г р и т я н с к и е  п л е 
м е н а .

О т  р а н н е г о  с р е д н е в е к о в ь я  д о  н а с  д о ш 
л и  б о л е е  о п р е д е л е н н ы е  с в е д е н и я  т о л ь к о  
о  д в у х  Э .  О д н а  и з  н и х — Э .  V I  в .  в п з а п  
т и й ц а  З е м а р х а  н а  в о с т о к  д л я  з а к л ю ч е 

н и я  д о г о в о р а  м е ж д у  и м п е р а т о р о м  
Ю с т и н и а н о м  и  п р е д в о д и т е л е м  о д н о й  
т ю р к с к о й  о р д ы .  П у т ь  З е м а р х а  л е ж а л  в  

Я к т а г  ( в  А л т а е  и л и  г д е - л и б о  б л и ж е — н е 
и з в е с т н о ) ,  о б р а т н ы й  п у т ь — ч е р е з  р е к у  
О й х у  ( Я к с а р т )  д о  А р а л ь с к о г о  м о р я  
д а л е е  п о  р е к е  И х  ( Э м б а ) ,  в о к р у г  К а с п и й 
с к о г о  м о р я  д о  р е к и  Д а й н а  ( Я и к а ) ,  з а т е м ,  

п е р е й д я  К у б а н ь ,  к  Ч е р н о м у  м о р ю .  С в е 
д е н и я  э т о г о  п у т е ш е с т в е н н и к а  н е  о к а з а 

л и ,  о д н а к о ,  н а д л е ж а щ е г о  в л и я н и я  н а  
г е о г р а ф и ч е с к и е  п р е д с т а в л е н и я  т о г о  
в р е м е н и .  В т о р ы м  з н а ч и т е л ь н ы м  п у т е 

ш е с т в е н н и к о м  р а н н е г о  с р е д н е в е к о в ь я  
я в л я е т с я  К о з ь м а  И н д и к о п л о в  (см .).  О м  
б ы л  с п е р в а  а л е к с а н д р и й с к и м  к у п ц о м  

и  п л а в а л  в  П е р с и ю ,  И н д и ю ,  з а т е м  п о 
с т р и г с я  в  м о н а х и .  О н  с о о б щ а е т  и н т е р е с 
н ы е  д а н н ы е  о  К и т а е .  С т р а н а  ш е л к а  
л е ж и т ,  г о в о р и т  о н ,  в  с а м о й  о т д а л е н н о й  
И н д и и  и  н а з ы в а е т с я  Т г п п з к а ,  и л и  С Ш -  
ш з 1 а п ,  з а  н е й  у ж е  н е т  м о р е х о д с т в а ,  

р а в н е й ш е й  о б и т а е м о й  с т р а н ы .  У  К о з ь 
м ы  в п е р в ы е  в  с р е д н е в е к о в о й  г е о г р а ф и и  
п о я в л я ю т с я  К и т а й  и  Ц е й л о н .

Среди арабов было много путеш е
ственников по Африке, А зии и  восточной 
Европе. Знаменитый ибн-Батута(1303— 
1377) прошел почти весь север Африки 
Аравию, побывал в Мекке, через Аравию 
прош ел в переднюю Азию, Персию, Ин
дию, через Зондские острова в К итай , 
оттуда сухим путем  через Центральную  
Азию в  Бенгалу. Отсюда через Б агдад , 
Месопотамию, Сирию иК анр возвратил
ся  на родину. -Во второе свое путе
шествие он прошел Сахару, был на 
Сенегале, Нигере и  в Египте, вверх по 
Нилу дошел до Нубийского города 
Донголы. Из Е гипта посетил еще раз 
Мекку и  затем  вернулся домой. Путе
шествия его продолжались 30 лет 
(1324—1354) и  значительно пополнили 
сведения об этих странах.
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Нашествие монголов на Европу име
ло своим последствием ряд  посольств 
из Западной Европы в ставку вели
кого хана на Востоке. Такими по
слами были: Карпини (с,к.) в Кипчак, 
Андрей Лонгумельский, в 1248 г. достиг
ший Золотой Орды, минорит Вильгельм 
Рубруквис, в 1253 г. побывавший в 
Каракоруме, и  доминиканец Асцелин, 
в 1254 г. добравшийся только до Каспий
ского моря. Но всех этих путеш ествен
ников в Средние века  затмил Марко 
Поло (ель.). Одновременна с ним стран
ствовал по Азиифранцисканец де Монте 
Корвино; с миссионерскими целями он 
побывал в Персии, Индии, на о*ве Цейло
не, а  оттуда пошел в Китай. В начале 
XIV в. другой миссионер, Одорико де 
Порденоне, прошел Малую Азию, Арме
нию, Иранскую пустыню, затем  П ерсид
ским заливом и далее морем добрался 
до Малабарского берега, отсюда пере
брался на Коромандельский берег, 
посетил Цейлон, Никобарские о-ва, Су
матру, Я ву и прибыл, наконец, в ки тай 
ский город, вероятно Кантон. Побывав 
во многих городах, возвратился в Евро
пу сухим  путем через Тибет,где первый 
из европейцев посетил Л хасу  (с^. ХЫ,
ч. 8,38).В Индию в  первой половине XVв. 
ездил венецианский купец Николо де 
Конти. Прибыв в гаван ь  Камбаю, он, 
первый и з европейцев, пересек плато 
Декан, плавал по Гангу, побывал на 
Зондских о-вах, в Индо-Китае, на воз
вратном пути  прибыл в Абиссинию. 
Рядом е  Конти следует поставить рус
ского путешественника в  Индию Афа
насия Никитина (си*. XXX, 200).

В самом конце Х-го и  начале Х1-го вв. 
норвежские викинги открыли Гренлан
дию, затем, точно не установлено, 
Ньюфаундленд или Новую Ш отлан
дию, далее Лабрадор и, наконец, побе
режье материка Сев. Америки где-то 
меж ду 40° и  42° е. ш. В IX в . нор
вежец Отер предпринял, по почину 
английского короля А льфреда В ели
кого, двукратную поездку морем 
для обследования берегов Норвегии. 
В первый р аз  он обогнул Нордкап и 
проплыл на восток до Белого моря, 
даж е далее; его товарищ  Вульфсон 
проник и з Ш лезвига в Финский залив. 
Таким образом была установлена полу
островная форма Скандинавии и харак

тер Б ал 1 икн, как внутреннего моря, 
однако соответственная этим предста
влениям географическая карта севера 
Европы появилась только спустя 
800 лет.

XV и XVI вв. в истории землеве
дения выделяются в так  наз. »эпоху 
великих открытий“. Одними и з пер
вых Э. этой эпохи следует считать Э. 
вдоль западны х берегов Африки, сна
ряж аемые португальцами по инициа
тиве принца Генриха М ореплавателя 
(сл. XIII, 186/87), как, напр., Д ени са 
Д иас в 1445 г., Бартоломео Д и ас  (см. 
XVIII, 451/52) в 1486 г., Васко де Гама 
в 1497 г., открывшего морокой путь 
в Индию (см. VIII, 35/36). В 1500 г. 
Кабраль (<м*. XXIII, 20, и  VI, 428) от
крыл Бразилию  и назвал  ее .Островом 
истинного креста".

В то время, как португальцы  прола- 
галн себе путь вдоль берегов Африка 
в  Индию, испанцы ' вслед за  Колумбом 
(с.«.) открыли Новый Свет (1492) и  про
никли в обход его, через М агелланов 
пролив, в Великий океан, где встрети
лись с португальцами на М алайском 
архипелаге. Но весь материк С ев. и  Южы. 
Америки был открыт в несколько прие
мов (см. А м ерика, II, 457/58). Южная 
оконечность Америки и  пролив между 
ней и  островом Огненная Земля были 
открыты Магелланом (см. XXVII, 572)- 
во время его замечательного кругосвет
ного плавания с  1519 по 1521 гг.; им же 
открыты М арианские и Ф илиппинские 
о-ва. Позднее всего была узнана северо
западная сторона Сев. Америки, откры 
тая  и  обследованная русскими в XVIII в. 
Первыми и з  русских, увидавш их амери
канский берег в Беринговом проливе, 
были ш турман Федоров и  геодезист- 
Гвоздев в 1732 г. В 1741 г. (во время 
„Великой северной экспедиции“) Б е 
ринг и  Чириков были у  берегов А мери
ки. Б ерин г (с„и.) открыл в этот р а з  ряд. 
о-вов. Чириков достиг американского 
беррга под 55° 31' с. ш. Д альнейш ие 
открытия здесь продолжали тоже р у с 
ские, таковы, напр.: Вмельян Басов 
(1743—1745), М. Неводчиков в  Я . Чуп- 
ров, Баш маков (1752—1754 и  1757), 
А дриан Толстой, Степан Глотов (1759 — 
1762), Бечевин (1761), Дружинин (1762)„ 
лейтенант Спад (1764\ Василий Ш и
лов, Креницын и Левашев (1768—1769,
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Г. И. Ш елехов (1784), Прибылов (1786) 
и  др.

П ервы й мореплаватель, задавш ийся 
ц елью  вы яснить условия, сущ ествую 
щ и е  в  южной части  Великого океана, 
бы л Х уан  Ф ернандец, но его Э. очень 
■мало известна, трудно даж е точно опре
дел и ть , к  какому времени она относится 
{ по всей  вероятности к 1563г.); он открыл 
н а  зап аде от Чилийского берега групп у  
островов, которые носят название архи 
пел ага  Х уана Ф ернавдеца. В 1567 г. 
А льваро Мен дана-де-Н ейра открыл Со

ломоновы  острова, а  в 1579-80 г. один 
корабль экспедиции Сармьенто про
ш ел М агеллановым проливом и з  Ве
ликого океана в А тлантический; другой 
•корабль был отнесен бурей тож е прямо 
н а  восток и, не проходя опасного про
лива, очутился в  Великом океаве, что 
•указывало н а  то, что О гненная Земля 
н е  т а  гигантская Т егга Аив^&Из, ко
торую  все географ ы  того времени по
м ещ али на месте наш его Ю жного Л е
довитого  океана. Ф ернандец д е  Квирос 
в  1606 г. открыл архип елаг П аум оту 
(ел*. Х1Л, ч. 9, 403/4), о-в Т аи ти  и  Ново
Гебридские о-ва, а  его помощник Тор
р ес  прошел мимо Л уи зиадских остро
вов и  опасным проливом м еж ду Новой 
Гвинеей и  континентом А встралии,— 
проливом, который носит его им я (см. 
Х Ы , ч. 8, 657/58). М ореплаватель этот 
первы й и з  европейцев видел северную 
Часть материка А встралии (см. 1,136/38).

Открытие нового материка знаменует 
уж е наступление нового времени, когда 
португальцев  и  испанцев постепенно 
•на мировой арене сменяют голландцы, 
•англичане и  отчасти  ф ранцузы  (ср. 
т орговля, ХЫ , ч. 8, 446 сл.). В XVIII в. 
морская гегемония переходит в  руки 
англичан , и  и з среды их  выделяю тся 
многие мореплаватели, продолжавшие 
дело открытий и  исследований почти 
н а  пространстве всего земного ш а
р а . Видное место среди нвх занимает 
Вильям  Д эмднр (см.), подавший проект 
снаряж евия первой научной Э. для 
описания северных и  совершенно не
известны х еще тогда восточных бере
гов А встралии; проект был принят, 
и  Э. снаряж ена (1699 — 1701), и, хотя 
гл авн ая  цель ее не была выполнена, 
но результаты  оказались значитель
ными. Главным героем истории земле

ведения XVIII в. является, однако 
Д ж ем с Кук (см.). Р езул ьтаты  его трех 
путеш ествий д л я  науки  огромны. Стоит 
внимательно просмотреть к ар ту  мира 
до К ука и  после него, чтобы наглядно 
у видеть, чем географ ия обязана ему.

Кроме упом явуты х в большинстве 
случаев морских Э., в XVII в. сев, 
А ви я  начинает вы ходить постепенно 
н а  свет и з тьм ы  неизвестности (см. 
А зи я , I, 508 сл.). В 1648 г. к а зак  Семен 
Д еж нев (см.) откры л пролив, разделяю 
щ ий Азию и А мерику, впоследствии 
названны й Беринговы м. В 1697 г. казаки 
посетили и полуостров К ам чатку (сл. 
XXIII, 268/69). П етр I  заинтересовался 
Сибирью, о которой так  мало имелось 
сведений, и  по его мы сли т у д а  была 
отправлена в 1728 г. первая русская 
науч ная Э., т а к  назы ваем ая 1-я Кам
чатская . В 1733 г. под начальством 
Б ери н га  (сл.) бы ла снаряж ена вторая 
Камчатская Э., которой в  науке присвое
но более подходящ ее по ее характеру, 
ч и слу  участников и разм ерам  охвачен
ного пространства наименование »Ве
ликой северной экспедиции 1733-43 гг .“ 
(см. XXXIII, прил. п олярн ы е экспедиции  
и  ст раны, 14'). С пустя 25 л ет  С.-Петер
бургская А кадемия наук организовала 
р я д  Э. для всестороннего исследования 
природы  и населения России. Во главе 
этих, так  наз. академ ических Э., про
должавш ихся с 1768 по 1774 г., стояли 
такие выдаю щ иеся учены е того  вре
мени, к акП ал л ас (сл.), Лепехин, Самуил 
Гмелин, Гю льдевш тедт (ол.), Георги (сл.) 
и  Ф альк. Т руды  их, во многом сохра
няющие большое научное значение до 
настоящ его времени, представляю т 
один и з  важ нейш их вкладов в дело 
географического изучени я как европей
ской, так и  азиатской  части  Союза. С 
1805 г. начались Э. с целью поисков и 
исследований островов, которые по 
прежним, недостаточно проверенным 
наблюдениям, большей частью  промыш
ленников указы вались против устья  
Лены и далее к  востоку. В  эти х  Э. 
принимали участие Геденш трем (см.), 
Анжу и особенно Ф. П. В рангель (см.); 
благодаря им география приняла в свое 
ведение группу Ново-Сибирских остро
вов и остров В рангеля. В новейшее 
время Ново-Сибврекве острова были 
предметом исследования Э. В. Толля
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{см,). По последованию крайнего м ате
рикового севера Сибири больше всего 
было сделано А. Мнддендорфом (сл.). 
В 1829 г. отправился в свое путеш ествие 
по юго-западной Сибири и прилежащим 
киргизским степям  А. Гумбольдт {см.). 
П утеш ествие это имело большое зн аче
ние и  для познания гор Средней Азии . 
Д о занятия русскими Т уркестана ту д а  
удалось с большим риском проникнуть, 
и то только под видом мусульманского 
пилигрима, венгерскому лингвисту  и 
этнологу Вамбери (сл.). Р усский п у т е 
шественник П. А. Ч ихачев (сл.) в 1842 г- 
совершил большую Э. по Алтаю . В 
1856/57 г. П. П. Семенов-Тянь-Ш анский 
(см.) совершил Э. в А л ат ау и  Тянь-Ш ань, 

. до тех пор почтя совершенно неизвест
ные. В 1858/59 г. Валиханову (см.) у д а 
лось проникнуть в Каш гар, а  в  1860 г. 
М. И. Венюкову (см.) такж е посчастли
вилось пробраться в Вост. Туркестан. 
Н. А. Северцов (см. ХЫ , ч. 6, 525 сл.) 
в 1864—1863 гг. работал  сперва в зап ад 
ной части  страны, меж ду Иссык-Кулем 
и Ташкентом, а  затем  в середине 
Тянь-Ш аня в верховьях Сыр-дарьи. В 
1867 г. Остен-Сакен перевалил через 
южные цепи этих гор и добрался до 
окрестностей Каш гара- В 1870 г. А. П. 
К аульбарс {см.) открыл М узартский 
проход вблизи главной вершины Тянь- 
Ш аня. В том ж е году  Федченко (сл.) 
открыл истоки Зеравш ана, затем  за
нялся исследованием А лтайских гор
ных хребтов; летом 1871 г. он исследо
вал  пустыню Кизпл-Кум м еж ду Сыр
и Аму-дарьей, а  в  1871/72 г. нашел 
снеговую цепь Заалайских гор, рас
положенных уж е н а  северной окраине 
П ам ира. Летом 1876 г. П ржевальский 
(сл.) проник через Тянь-Ш ань к  до
толе совершенно неизвестной реке 
Т арим у (сл.), его бассейну Лобнору 
и даж е к  северному склону Куэн- 
Луня, горному хребту Алтын-Тагу. С 
тех  пор русские неоднократно совер
ш али путеш ествия к  Тянь-Ш аню, но 
эти  Э. носили уж е специальный харак
тер. Так, например, в 1886 г. Краснов 
и зучал  флору в окрестностях Х ан-Тен
гри, геологи Мушкетов (сл.), Б огд ан о 
вич, Обручев и  др.—строение и  геоло- 
гич. особенности горных хребтов. В 
1889 г. большая Э. братьев Грум-Гржи* 
майло (см.) переш ла через Тянь-Ш ань,

найдя при этом новую верш ину с лед 
ником Дес-М эген Ору высотою в 6.000 л ,  
а в 1901 г. Сапожников и Макс Фриде- 
рихсен обследовали внутренние части 
горных хребтов Тянь-Ш аня.

А нгличане немного раньш е русских 
(в öO-х годах) прэникли на П амир и 
стали при помощи индусов соверш ать 
здесь исследования; покорение русски
ми Коканда в 1S76 г. открыло им более 
широкие возможности в этом нап ра
влении. В том лее 1876 г. Костенко пере
шел через Заалайский хребет по про
ходу Кизыл-Ярту, исследовал озеро 
К ара-Куль и открыл Муксу и  тяну
щую ся к ю гу от него высокую цепь сне
говых гор. В 1877 г. эти м еста обсле
довал Мушкетов с геологической точки 
зрения. Но гораздо важ нее для изуче
ния П амира оказались большие путе
ш ествия Н. А. Северцова. В 1878 г. он- 
сделал съемку северного П амира около 
Кара-К уля, затем  отправился оттуда к 
к ю гу до Аксу, посетил потом Рангкуль 
и  А личур-П амир и  тем самым явился 
главнейшим участником в деле откры
ти я среднего и  восточного П амира. 
Одним и з наиболее ценных является  
путеш ествие Ошанина, который в 1880 г. 
объездил К аратегин и  Д арвас и тем 
самым установил связь  меж ду путе
ш ествиями М ушкетова на востоке и  
русским и съемками в Б ухаре на за п а 
де. Особенно продвинулось вперед зн а
комство с П амирами благодаря трудам  
русской Э.,выступившей в 1833 г. в со
ставе Иванова, П утяты  и Бендерского; 
им удалось  раскры ть мало известны е 
части Большого П амира меж ду А ксу 
и Вахан-Д арьей, обследовать М алый и 
А личурский П амир, объездить северо
западную  горную страну  и  совершенно, 
сы знова исследовать крайний восток 
этой местности, низменность Тагарма, 
долину Г ееа и  малый Каракуль. Б р а 
т ь я  Грум-Гржимайло (сл.) исходили в 
1885—1887 гг. П амир ро всех направле
ниях, преимущественно северную и 
восточную части. Весьма важными по 
добытым результатам  являю тся путе
ш ествия Громбчевского (см.). П осле за 
нятия П амира русскими в 1891 г. 9 . 
русских ученых участились; более зн а
чительными результатам и увенчались 
Э.Серебренникова(1894),Липского (1897), 
Головина (1898), Федченко (1001). Из
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иностранцев • исследователей П ам ира 
н ел ь зя  не упом ян уть  Ю нгхезбеида 
(1889—1891), Л иттльделя (1890), Керзона, 
С в ен Г ед и н а  (1894-1895), В настоящ ее 
врем я П амир с его хребтами обратил 
н а  себя внимание советских исследова
телей , во гл аве  которых стоят Н. В. 
Кры ленко и  Н. П. Горбунов. Они ряд  
л ет  (с 1928 по 1932 г. вкл.) вели после
дования в сев.-зап. углу  памирского 
прямоугольника; угол  этот п ред ста

в л я е т  собой пересечения двух основных 
горны х хребтов: идущ его с севера на 
тог хребта А кадемии (открыт в 1928 г.) 
и  идущ его с  за п ад а  на восток хребта 
П етр а  Великого (открыт в 1876 г. Ко

стенко, н азван  этим именем Ошаниным, 
первы м его исследователем  в  1878 г.). 
С крещ ивание хребтов и  образует у зел  
Гарм о, над которым вы сится усеч ен -: 
н а я  п и р ам и д а  самого пика Гармо—вы 
сочайш ей  точки П ам ира (7.450 м).

Н ад е л о  изучения Ц ент ральной А зии  
вы ступил в  1870 г. знаменитый путе
ш ественник Н. М. П рж евальский (см.). 
Он был первы м далеко проникшим 
вглубь Ц ентральной А зии (см. Тибет , 
Х Ы ,ч .8 ,38/45). Р езультатом  егобольш их 
4-х экспедиций было то, что географ и
ческая к ар та  Ц ентральной А зии , быв
ш ая дотоле столь скудной извествыми 
пунктами, оживилась во всех своих ча
с т я х  (Монголия, Восточвый Туркестан, 
Тибет) множеством новых названий. 
П осле смерти Пржевальского продол
ж ателями его дела и з русских были; 
Роборовский (см.), Певцов (см., XXXIV, 
299), Громбчевский, братья Грум-Гржи- 
майло, Козлов (см.', ср. А ара-Хото) и 
др. Одновременно с русскими исследо
вали  Центральную Азию: В уд, братья 
Ш йагинтвейт (с*«.), Столичка, Юнхез* 
бенд (см.), Бонвалло и  принц Генрих 
Орлеанский, совершившие беспример
ную дотоле Э. и з Западного Туркеста
н а  через Тибет в Кохинхину в 1890 г.; 
но особенно прославился своими иссле
дованиями Ц ентральной А зии швед 
Свен Гедин (см. XIII, 45, и ХЬУШ ,прил. 
указат ель соврем, деятелей науки, 9). 
Несмотря н а  огромные усили я большого 
числа исследователей, Ц ентральная 
А зия, благодаря своему огромному нро- 
странству, до сих пор изучена лишь 
поверхностно вдоль немногих путей со
общении.

Восточная  п  северная Л*ия&  геогра
фическом и  геологическом отношениях 
наш ла себе истолкователей  в лице 
Ф . Ш мидта, Кропоткина (сиг.), Майделя, 
Чекановского, Ч ерского (ont.), Яворов- 
екого, Ячевского, Обручева, Толля (см.) 
и  др. Побережье Татарского пролива 
и  Японского моря от у ст ья  А мура до 
Владивостока, вклю чая сю да хребет 
Сихота-Ален, хорошо обследованы Ар
сеньевым.

Огромная северо-восточная часть 
Я кут ии, площ адью  около 1.000X00 кв.км  
заключаю щая мощные реки  и  хребты, 
оставалась до последнего времени со
вершенно неведомой страной. Новые 
исследования территориипослереволю * 
дни. внесли свет  и  в этот темны й угол. 
В 1925 г. при А кадемии наук образуется 
Я кутская  комиссия, поставивш ая своей 
задачей  всестороннее изучение Якут
ской республики посредством комплекс
ных и специальны х Э. Кроме того, здесь 
в  1926 г. работала и  инди гирская Э. 
Геологического ком итета под началь
ством С. Обручева, которой и  принад
леж ит честь соверш ения переворота 
в сложившиеся еще во врем я Великой 
северной экспедиции 1733—44 гг. пред
ставления о еев.-вост. Я кутии. Ч резвы 
чайному изменению подверглась гидро
граф ическая сеть Колымы и Индигирки, 
Колыма в верхнем  течении передвинута 
н а  200 км  к ю.-в.; наоборот, в нижнем 
течении перемещ ена значительно на 
с.-з. Индигирка, и  им еет совершенно но. 
вое положение, чем  показы валось на 
к артах  ранее. О рография созданасовер- 
шевно заново (см. Я кут ская  АОСР).

Об изучении К авказа см. XXIII, 78/79.
Нужно отметить странный факт, что 

страны  П ередней Азии ,— Сирия, П але
ст ина, Месопотамия, М. А зи я ,—как-то 
мало в прежнее время привлекали гео
графов. Следует упомянуть Генриха 
К иперта (см.), который с 1841 г. часто 
ездил в М. Азию с  целью исследований, 
и  всестороннее изучение М. А зин  р у с 
ским ученым П. А. Чихачевым (сл*.); 
его восьмитомвый труд  „Asie M ineure“ 
(1853—1869) является  и  до настоящ его 
времени энциклопедией знаний по • мно
гим географическим, геологическим и 
другим  естественно-историческим во
просам, касаю щимся этой страны . В  на
стоящее время, с  проведением Анато
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лийской ж. д. замкнутость М. А зии нару
шена. В лучшем сравнительно положе
нии находится П ерсия . Неоднократные 
посольства к  ш аху с начала XIX в. 
доставили много сведений о стране и 
ее народонаселении. В 1858 г. проникла 
в восточную провинцию Х орассан, быв
шую до того недоступной, русская  
Э. с ориенталистом Ханыковым во 
главе и  пробыла там  2 года, а  в 
1886/87 г. был там  ж е геолог Богдано
вич. Южную Персию, Аф ганист ан и  
Б елудж ист ан  исследовали большей 
частью англичане. Курдист ан  обсле
довал в 1870 г. Кораб-Бржозовский. 
Р усские путеш ественники Леонтьев и 
Пострин в 1891 г. проехали через пер
сидскую  и белуджистанскую  пусты ни 
в  Гайдерабад на Инде. К урдистан объез
дили  в конце прошлого века Ф. В. Маун- 
сель  и  П. Галланд, окрестности озера 
Урмии—Р. Т. Гюнтер.

Индостан, Ц ейлон  и восточную часть 
Индо-Китая {Бирму) тщ ательно обсле
довали англичане. Здесь  нет сколько- 
нибудь выдаю щ ихся Э. г., изучение 
ведется на месте, систем атически , спе
циальными учреждениями. Э. приме
нялись гл. обр. при изучении северной 
части  Индостана, Гималайского хребта 
и  пути из Индии в Л хаесу . Уже в  1783 г. 
Тернер проехал по горной области Б у 
та н у  и  перевалил через Гималайский 
хребет, в 1808 г. Уэбб наш ел истоки Ган- 
й’а, а  в 1814 г. Ф рэзер—истоки Днеумны, 
в 1820 г. Муркрофт исследовал области 
Кашмир иЛ адак.Т ам  ж е работали С1818 
по 1829 г. братья Герарды , в 1845/47 гг.— 
Кеннингем и Стречи. Здесь же подви
зались  и  иностранцы: так, например, в 
период с 1854.no 1857 г.—братья Герман, 
Роберт и Адольф Ш лагинтвейты  (ел*.), 
которые предприняли общее исследо
вание передней Индии и  Гималайских 
гор. П ривлекал, особенно немецких 
ученых, и  о-в Цейлон; там работали: 
Эрнст Геккель, 'Ф ри ц и  П ауль Сара- 
зины, Эмиль Ш мидт, Иоганн Вальтер 
и др. Сиам  исследовал М ак-Карти во 
время своих продолжительных п уте
ш ествий в 1881/93 гг., Ф. В. Карей, 
П. Вон-д‘Анти и  Миддленос, Гольт,
С. Г алет и Кольквун. Восточная часть 
И ндо-Китая, как территория, принад
леж ащ ая ф ранцузам, была преимущ ест
венно ими и исследована. Гарм ан  с

1875 по 1877 г., Д ю трель де Рейнс,
А .Пави с  1886/91 г. досконально изучили 
нагорные страны  меж ду восточным 
побережьем и Меконгом; А. Иерсеи в 
1893 г., Бонэн, принц Генрих Орлеан
ский, Г. Л ‘Омм и др. раскры ли завесу, 
скрывавшую эту  страну , и  сделали 
возможным появление уж е в 1890 г. 
географической карты  французского 
Индо-Китая в масш табе 1 : 200.000.

М алайский  архипелаг  подвергался 
исследованию  специалистов разны х 
стран, и  побережья его больших остро
вов хорошо известны , но внутренность 
Суматры, Борнео, Ц елебеса и  Молук
кских о-вов, вероятно, таит еще много 
неразреш енных географических задач. 
Многие вы даю щ иеся натуралисты  по
сещ али и изучали  побережья М алай
ского архипелага , как, например, А. Р. 
Уоллес (1854/60; см.), Адольф Б астиан  
(1864/65; см, V, 67), А. В. Мейер (1870/71), 
Э. Форбс, Э. Геккель. К  наиболее об
следованным территориям нужно от
нести о-в Яву, принадлеж ащ ий гол
ландцам. Ч есть научного открытия 
Я вы  принадлеж ит находивш емуся на 
голландской колониальной службе не
мецкому врачу Ф. В. Ю нгхуну (1835/49).

К нач ал у  XIX в. Я пония  была для 
европейцев еще совершенно неизве
стной страной. Достоверные геогра
фические сведения об Японии мы впер
вые получили от В. М. Головнина (см.), 
который более 1‘/з года в  1811—13 гг. 
находился в  плену у  японцев, будучи 
захвачен  при съемке у  о-ва Кунаш ира 
во врем я экспедиции на шлюпе „Д и ан а“ 
о целью  открытий и  исследований в 
сев.-воет. части  Великого океана. Б о 
лее обстоятельные сведения о Японии 
опубликовал врач-немец П. Ф. Зибольд, 
командированный в 1823 г. голландским 
правительством в Н агасаки. 1869-й год 
был началом  европеизация японцев, и 
вскоре они сами стали разрабаты вать 
все научны е вопросы, в том числе и  
географические.

К ит ай  сохранял свою традиционную 
зам кнутость до второй половины XIX в. 
(Тянь-цзинский договор 1858 г.). Вскоре 
мы видим  Осборна, Уорда, М ичи,Иляй- 
аса , производящ ими съемку Голубой 
реки, Т. К упера в 1868 г., аббата Д авида 
в начале 60-х годов и др. Но все эти 
путеш ествия отступаю т на задний
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план пред исследованиями Ф. Р и х т
гофена (сл.), с 1868 по 1872 г. доскональ
но изучивш его в географическом и 
геологическом отношениях многие ки
тайские провинции; его многотомный 
труд  „China“ (1877—1884) п  до насто
ящ его времени считется ф ундаменталь
ным для познания Китая. И з поздней
ших исследований заслуж иваю т упо
минания геологические изы скания вен
герца Хольноки в бассейне Ян-цзы- 
цзяна. В дело изучения К и тая  внесли 
свою лепту и  русские, как, например, 
Попов, Потанин (см.), П ржевальский 

Поздеев, Певцов (см. XXXIV, 299), 
Обручев. Бобровский и  др.

Исследование внутренних частей 
Африки (см. IV. 326/27) и  даж е берегов 
ее подвигалось вперед лиш ь весьма 
медленно. К  физическим препятствиям 
присоединялась еще враждебность му
сульманских племен пусты ни к  евро- 
пейцам-хрнстианам. Однако, многочис
ленные Э. нового времени достигли 
того, что теперь мы уж е не можем 
предполагать встретить где-нибудь в 
Африке большие географические нео
жиданности. История исследования Аф
рики отличается одной особенностью, 
которая не замечалась при исследо
вании других частей света, а  именно: 
в ней больше всего привлекают к  себе 
исследователей гидрографические про
блемы. Главнейшие из них это—про
блемы Нила и Нигера, завещанные нам 
древностью, затем  Замбези, Конго, 
Лимпопо. Северная Африка (Сахара 
п  Судан) была ареной исследователь
ской деятельности такого выдающегося 
путешественника, как Генрих Б арт 
(см. V, 41).

Кроме Б арта , заслуживаю т упомина
ния два немецких врача: Гергард 
Рольфе (см.) и Густав Н ахтигаль (с*к.).

Тайна истоков Нила имеет чрезвы
чайно длинную и интересную историю, 
но окончательно решили эту  трудную 
проблему только в середине XIX в. 
Спик (см.), Бертон (см. V, 471) и Грант 
(ел.). Область Нила была ареной иссле
дований и знаменитого путешествен
ника Георга Ш вейнфурта (cnt.). Проб
лема Замбези была решена Д. Ливинг- 
отоном (см-.) во время его первых двух 

. больших путешествий: первого (1850— 
, 1&56),аопврекАфрщсясз&паданавссток,

во время которого он открыл озеро 
Нгами, водопады  Виктории, и  второго 
(1858—1860), когда были открыты водо
пады  М урчпсона и большое озеро- 
Ньясса. П оследние годы  своих путе
ш ествий Ливингстон (1868—1873) посвя
тил исследованию границ бассейнов 
Конго и  Нила; он установил, что Луа- 
лаба принадлеж ит к  системе Конго. 
В 1873 г. В. Л . Камерон наш ел сток 
Танганьики в Луалабу: этим  был ре
шен вопрос о принадлеж ности этого 
озера тоже к  бассейну Конго. Каме
рону удалось соверш ить первую  по
ездку поперек средней Африки, с во
стока на запад . Г. М. Стэнли (сж.) своей 
Э. по Конго (1876/77) от Н иангве на 
Л уалабе до Бомы на нижнем Конго 
и съемкой этой реки во время пути 
соединил в  одно целое многие разроз
ненные исследования разны х частей 
реки Конго и, т.о., в общем уясн ил ее 
проблему. Особенно много Э. в  Африку 
стали вы сы лать с тех пор, как она 
была поделена между европейскими 
державами. Невозможно перечислить 
всех путешественников, которые про
изводили с тех  пор в А фрике откры
тия и  исследования. Однако, нельзя, 
говоря об Африке, умолчать о т а 
ких выдающ ихся исследователях, как 
Вильгельм Юнкер, Эдуард Шницер, 
более известны й под именем Эмина* 
паш и (см.), дю-Шалю, Э дуард Мор, 
Е. Ковалевский. Б ез  сомнения, Африка 
требует еще бесконечно много науч
ного труда во всех отношениях. Каж 
дая  задача, которая каж ется  нам 
решенной, заставляет открываться 
множество новых задач , требующ их 
своего разреш ения.

После открытия Ам ерики  над  иссле
дованием очертаний ее атлантических 
берегов трудились многие Э. (см. А м ери
ка, 11,457/58). В Ц ент ральной  и  Ю жной 
Америке на сцену вы ступает с 1499 г. 
целый ряд  путешественников, которые 
сняли покров неизвестности о Караиб
ского моря и  восточного берега Южной 
Америки; их  назы ваю т „маленькими 
открывателями“; здесь же подвизался 
и  такой крупный и отважный морепла
ватель, как Ф ердинанд М агеллан (см.). 
Исследование тихоокеанских берегов 
Америки тесно связано с  деятельно
стью испанских полководцев и аван-
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тюрнстов. Здесь открытия и  завоева
ния переходят д руг в друга, и  возни
кает своеобразный тип конквистадоров, 
или завоевателей-открывателей. Са
мыми видными представителями их 
являю тся Фернандо Кортец (сж.), от
крывший и покоривший Мексику, и 
Франциско Пизарро (см.), открывший 
и завоевавший Перу. В течение 20 лет 
был изучен западны й берег Южной 
Америки. В 1530 г. Нуньо до Гусман 
прошел по Калифорнийскому заливу 
до Синалоа. Во второй половине XVI в. 
было предпринято несколько Э .дляизу- 
чения тихоокеанского побережья, при 
чем англичанин Ф ренсис Д рэк (см.) 
достиг реки Колумбии. Еще севернее 
обследования были произведены преи
мущественно русскими мореплавателя- 
ми(см. выше).Из не-ру сских главнейши
ми исследователями сев.-зап. берегов 
Америки были: Д ж емс Кук (см.), Р о 
берт Грей и Ванкувер (см.), Л аперуз 
(<ш.) и  др.

Гидрография Ам ерики  не в пример 
проще африканской, а  поэтому она 
сравнительно скоро была изучена, 
Ж ак Картье (см.) с 1534 по 1542 г. 
усерднейшим образом исследовал 
окрестности залива св. Л аврентия и 
обнаружил в реке того же наимено
вания один и з главнейших естествен
ных путей, которые ведут внутрь ма
терика. Он положил фундамент .N ovae 
Franciae* на берегах реки св. Л ав
рентия. Самюэль Ш амплен (см.) в 
1603 г. совершил 0 . для исследования 
р. св. Лаврентия. В 1609 г. он посетил 
большое озеро, названное по его вмени, 
а  О ттаву проследил (1615) на значи
тельном протяжении вверх по тече
нию, чтобы от нее проникнуть к  Ве
ликим озерам и вернуться чрез 
Н иагару и  озеро Онтарио в  Квебек. 
Первыми, кто проник от озера св. 
Лаврентия на верхнее течение Мис- 
оиссиппи, были иезуитские миссио
неры. Лоцман Альфонсо А льварец 
Пинеда, плавая в  1519 г. по М ексикан
скому заливу, изучил, между прочим, 
и устье М исеиссигти и нанес эту 
реку на свою карту под именем Реки 
св. Д уха, под которым она долгое 
время и была известна. Но настоящим 
пионером в области реки Миссиссипии 
оказался Роберт де-ля-Салль. В Южной

А мерике устье Амазонки наш ел Ви
сенте Я ньес Пинцон уж е в 1500 г., но 
только в 1540 г. Ф рансиско де Орельана 
сп. стилея от Рио Нано по Амазонке 
до \  •>ря. Эта смелая Э. ср а зу  раскры ла 
гидр •'рафию всей экваториальной 
облас’л я Америки. В 1561 г. Лопе де 
А гуврре прошел с Рио Негро в Ори
ноко. Тре ья речная систем а Ю. Амери
ки—еисте. :а Л аплаты —исследовалась 
постепенно с моря, и прош ла половина 
XVI ст., прежде чем были приведены 
в ясность главные ее черты  исп ан
скими завоевателями Перу, проникав
шими триж ды  туд а  с А т л а н т и ч е 
ского океана по Л аплате: А йолас 
(1536—1537), И рала (1548) и, наконец, 
Ф рансиско Ортис де В ергара (1565).

Исследование внутренних простран
ств м атерика Сев. А м ерики  оставалось 
в полном пренебрежении, и колониза
ция ш ла почти вслепую. Восточная 
часть Сев. Америки б ал а  ранее за се 
лена европейцами и  до некоторой 
степени изучена. Больш ая же часть 
того, что стало известно к  началу  
XIX в. о внутренних частях Сев. А м е
рики, получено от колонистов, м и с
сионеров, торговцев, расспросов индей
цев и  т. п. косвенными путями, о пол у 
острове же Флориде, северной части  
А палачских гор и об огромной пло
щ ади по ту  сторону М иссисеиппи 
почти ничего не было известно, а  о 
великих горах на крайнем зап ад е  
сущ ествовали лишь неопределенные 
слухи. В 1804—1806 гг. два смелых 
путеш ественника Льюис и  К лерк про
шли к  истокам М иссури и  Ж елтока
менной реки и затем  переш ли Ска- 
листыегоры . Д остигнув реки Колумбии, 
они спустились по ней к  Великому 
океану. Таким образом осущ ествился 
первый переход через северо-амери- 
канский материк. Военно-рекогносци
ровочные Э. с придачей ученых спе
циалистов приносили иногда богатый 
и  разносторонний географический м а 
териал. Так, напр., экспедиция Стефена 
Г . Л онга (1819—1823) при участи и  бо
таников Д ж емса и  Болдуина, зоолога 
Сэя и  геологов Д ж иссепа и  П иля 
обследовала верхнее течение М иссури, 
область озер в бассейне реки св. Л а 
врентия, а  такж е Скалистые горы. 
Внутрь области Кордельеров проло

1651
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ж или п уть  первы е охотники з а  пуш 
ным зверем, но проложить бреш ь в 
горной стене далекого зап ад а  выпало 
н а долю ф ранцуза инженер-лейте
нан та  Дж. Ч. Ф ремонта (Frem ont), 
который совершил по поручению воен
ного министерства три  большие Э. 
в  1842—1845 гГ. Ч резвы чайно участи 
лись Э. для исследования прерий 
и  гор с началом военных опе
раци й  Соединенных Ш татов против 
М ексика и  после завоевания Новой 
Мексики и Калифорнии. Все эти  Э. 
стояли, меж ду прочим, в  связи  с замы 
слом соединения сухопутной удобной 
дорогой двух океанов. Граж данская 
война внесла перерыв в эти  работы, 
но по заключении м ира они начались 
с  новым рвением.

Несколько позже Соедин. Ш татов 
зан ял ась  исследованием своих еще 
мало известны х территорий Канада. 
Учрежденное в  1843 г. Geological and 
N a tu ra l H istory  S urvey  of C anada яв 
л яется  руководителем в более широ
ком и  основательном изучении края. 
И з исследователей К анады  нельзя 
не упомянуть Д ж ордж а М. Досона, 
который изучил канадскую  часть Ска
листы х гор, остров Ванкувер ж острова 
королевы Ш арлотты. Исколесив вдоль 
и  поперек всю страну, он достиг на 
северо-западе Юкона. Роберт Белль 
исследовал страну между озерам и св. 
Л аврентия и  Гудзоновым заливом и 
полуостровом Лабрадором. А ляс ка  с 
А леут ским и о-вами имели уж е до 
1867 г. более пли менее удовлетвори
тельные карты  береговой линии, но 
внутренность страны оставалась мало
известной, хотя здесь и были кое 
какие обследования. В 1867 г. русское 
правительство продало А ляску Со
един. Ш татам ,и  U. S. Coast and  Geode
tic  Survey  начало здесь свои система
тические работы. В 1896 г. были най 
дены золотые россыпи Клондайка, а 
двумя годами позже—у  мы са Ном, у  
самого почти Берингова пролива; начи
нается настоящ ая горячка новых 
открытий и  исследований в  этой 
стране. Под влиянием этой горячки 
исследователи направились сю да и 
и з соседней Канады. В 1900 г. ам ери
канский миллионер Херримен снаря
дил Э. в Аляску, в которой приняли

участи е Д алль, Мюир, Ганнет, Мер- 
рием  и др. крупны е ученые.

Ю ж ная А м ерика  первоначально бы
л а  во владении И спании и  П ортуга
лии; оба п равительства ограничива
лись самой беззастенчивой экс плоата* 
цпей главны м образом горнорудных 
богатств. М ексика и  П еру, богаты е се
ребром, еще привлекали к себе внима
ние, все ж е остальны е земли были в 
полном пренебрежении. Только миссио
неры-иезуиты с  нач ал а  XVII в. про
никли поразительно глубоко внутрь 
страны  и дали  первы е географические 
карты  этих мест.

Немногие научны е Э- в испанских ко
лониях были выполнены по большей 
части  французами. В Кайене действо
в ал  в  1672 г. Ж ан Риш е; в 1707—1712 гг. 
францисканский свящ енник Л уи  Фел- 
лье делал  съем ку западного берега 
Южной Америки; около того ж е вре
мени инженер Ф резье соверш ил Э. в 
П еру и  Чили; но наибольш ей извест
ностью вполне заслуж енно пользуется 
большая ф ранцузская Э. д л я  гр ад у с
ных измерений в Экуадоре под руко
водством П ьера Б уге, Ш арля Мари 
де ла Кондампна и  Годена, которая в 
1736—42 гг. и зм ерял а на плоскогорья 
Квито д угу  более чем в 3°. Одновре
менно производились и другие есте
ственно • исторические исследования: 
напр., Ж юссье обследовал Экуадор в 
ботаническом отнош ении,другие участ
ники 8 . обследовали в др у ги х  отно
шениях. По окончании этих работ Б у 
ге спустился в 1743 г. по Магдалене, 
Л а  Кондамин в 1744 г.—по Амазонке. 
С 1781 по 1802 г. испанский офицер 
дон Ф еликс де А зар  ездил по Лапла- 
те  и  собрал обширный м атериал  по 
почвам, климату, флоре и  ф ауне. Но 
только про А лександра Гумбольдта 
(см.) можно ск азать , что он своей Э. 
1799—1804 гг. н ач ал  комплексное на
учно-географическое изучение Южной 
Америки. Р езул ьтаты  этой Э. оказа
лись настолько значительны м и, что 
К арл Р иттер назвал  Гумбольдта вто
ры м  Колумбом. Э та Э. имела решаю
щее значение. Б л агодаря Гумбольдту 
общественное внимание обратилось на 
Южную Америку, и  в следую щ ее по- 
лустолетпе правительства, общество 
и  ученые соперничают в исследова
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ниях ее территорий. Однако, в настоя
щее время только в Чили, Б разилии  
и  Аргент ине  сущ ествую т начатки на
учно-географической деятельности в 
виде установления граници количества 
народонаселения своей собственной 

территории, в остальных и этого нет. В 
Чили в настоящее время имеется до
статочное число работников для иссле
дования страны, но все-таки львиная 
доля участия в этих исследованиях 
после Ч арльза Д арвина (сл.) долго 
принадлеж ала иностранцам. В Б р ази 
лии многочисленные Э. и  путешествен
ники работали между 18U и  1827 гг. 
Из них более важное значение для гео
граф ии приобрели труды  И. Б . Спикса 
и К. Ф. фон-Марциуса, благодаря ко
торым была впервые научно исследо
вана большая часть внутренней Б р а 
зилии. После них здесь побывали мно-. 
гие путешественники, как, например: 
натуралисты  А. Р. Уоллэс (см.), Г. В. 
Б ете  (см.), Л . А гассис (см.), швейцар
ский посланник в Б разилии фон Чуди 
{между 1857 — 1861). Б ратья К арл и 
Вильгельм Ш тейнен (см.) вместе с фи
зиком 0. Клаусом обследовали в 1884 г. 
реки Куябу, Батовию, Х ингу и  закон
чили работу в П ара, чем заполнили 
пробел в изучении центральной Б ра
зилии. Астрономическим наблюдениям 
посвятил здесь много времени фран
цуз, военный врач Жюль Крево, погиб
ший на Амазонке. В 1895—1897 гг. дру
гой француз, Анри Кудро, исследовал 
центрально-бразильские реки. У слуги 
географическому изучению страны 
оказали и некоторые местные Э., как, 
напр., Э. 1892/93 г., ввязанная с проек
том перенесения столицы в горную 
внутреннюю часть государства. Она 
пролила много света в  географиче- 
•ском, геологическом, минералогическом 
и  биологическом отношениях. С 1876 г. 
в  Б разилии основан геологический ко
митет, который ведет обширную иссле
довательскую работу и  съемки.

Одним И8первых, производивших есте
ственно-научные наблюдения в Арген
тине и Патагонии, был Ч арльз Д арвин 
(ent.); после него здесь занимались 
исследованиями во второй половине 
50-х годов прошлого века М. де Мусси 
и  Бурмейстер, затем  геолог Л. Браке- 
буш, Г. Курц, Р. Хр. Аве-Лалеман,

В. Боденбеидер, Ф. Амегино и др. Тузем
цы Ф онтана, Ослякоага, Соля, Кальви- 
монте — армейские офицеры — своими 
путеш ествиями по трудно доступным 
частям страны  такж е внесли свою лепту 
в исследование Аргентины. Из лиц и
Э., побывавших в других частях Южн. 
Америки, упомянем еще А. Геттнера 
(см. ХЬУ111, прил. соврем, деят ели  
т у к и , 10), исследователя Кордильер 
Боготы, П еру и Чили; А. Ш тюбеля—ис
следователя вулканов Экуадора; Б ус- 
еенго и Пентланда—исследователей Пе
ру; Э. на Огненную Землю О. фон Нор- 
деншельда (племянника знаменитого 
географа), Э. Дюмон д ’Юрвиля в 1825 г. 
на Ф альклэндские острова.

Историю открытия Австралии см. 
в ст. А вст ралия, I, 136 сл.

Тасм ания  и Н овая Зеландия,вслед
ствие небольших сравнительно разм е
ров и  доступности их территорий, почти 
не требовали специальных научных Э. 
Н овая Гвинея, наоборот, оставалась 
почти совершенно недоступной вплоть 
до 1885 г., т.-е. до раздела ее между 
Англией, Германией и  Голландией. Д о 
этого же времени здесь побывали не
многие путешественники; А. Р. Уоллэс 
(см.) в 1856—1868 гг.,Черутти, Альбертис 
(см.), Н. Н. Млклуха-Маклай (см.) и  др. 
После раздела здесь выдвинулись гол
ландцы — Розенберг и  Гала, англича
не — Мак Георг и  Морсби, немцы— 
О. Финш, Целлер, Д альман и  др. Но 
несмотря на это, и  до сих пор Новая 
Гвинея относится к числу наименее 
изученных областей земли.

Исследование многочисленных архи
пелагов Океании в огромном большин
стве производилось попутно или океа
нографическими Э .,или та к н аз . круго
светными плаваниями.

После Магеллана, Кука, Дэм пира и др. 
кругосветных плавателей наиболее 
интересными являю тся кругосветные 
плавания молодого русского флота, по
явившегося впервые на мировой арене 
в начале XIX ст. Первые кругосвет
ные п ла ва н и я  русских моряков были 
совершены на кораблях „Надежда“ 
н  „Нева“ в 1803 — 1806 гг. под на
чальством И. Ф. Крузенштерна (см.), 
в  1815 — 1818 гг. на „Рюрике* под на
чальством Коцебу; в 1819—1821 гг. воен
ные шлюпы „Восток“ и „Мирный“ под
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начальством  Ф. Г. Б еллинсгаузена {см .) 
соверш или кругосветное плавание, а  
такж е первую  и  единственную  русскую  
антарктическую  Э. Следующее круго
светное плавание русских состоялось 
в 1828—182бгг. н а  военном шлюпе „П ред - 
приятие“, под начальством 0 . Коцебу 
в сотрудничестве ф изика Э. Л енца (ель), 
в 1826—1829 гг. на судне .М оллер“ под 
начальством  Станюковича, в  те  ж е годы 
н а  .С енявине“ под начальством  Л итке 
(см. XXIII, 669) и  др., всего  до 1850 г. 
насчиты вается 17 русских  кругосвет
ны х плаваний, и з  них больш ая половина 
производила специальны е ученые р а 
боты, как изм ерения глубин, темпера
туры  морской воды, наблю дение мете- 
реологических феноменов, съемки и  
описания океанических островов и  бе
регов,необследованных м атериков ит.п- 

Во второй половине XIX ст. возника
ют обширные государственны е пред
приятия по научному исследованию  
морей и  океанов. Почин в этом деле 
положила австрийская Э. 1857—60 гг. на 
судне „Н овара“ под командой фон Вил- 
лерсторфа-Урбера. В 1868—70 гг. Уэвиль 
Томсон {см.) н а  английских военных 
судах  „Л айтнинг“ и „Поркьюпайн“ 
исследовал океан к зап ад у  от Ирландии 
и  затем  вдоль берегов П ортугалии и в 
Средиземном море до М альты. Д еятель
ность того ж е Томсона достигла своего 
апогея во время кругосветной Э. „Чел- 
лэндж ера“ (W.), разм еры  и результаты  
которой до сих пор не превзойдены  и 
являю тся основой почти всех океано
граф ических знаний. Д альнейш ему 
прогрессу океанографии способство
вали специальны е океанографические
Э., и з  коих перечислим только важ ней
шие: Э. американского судн а .Блэк* 
в 1872—1880 гг.; американского судна 
„Т ускарора“ в 1873—1876 гг.; немецкого 
судна „Газелле* в 1874—1876 гг. под н а
чальством Ф. ф.-Ш лейница (после „Чед- 
лэндж ера“ это, пожалуй, сам ая круп- 

• н ая  и важ ная океанографическая Э.); 
американского корвета .Энтерпрайз* 
в 1883—1886 гг.; в 80-х годах ф ранцуз
ское правительство 4 года подряд сна
ряж ало океанографические Э. на судах 
„Талисман“ и  „Травайер“; с 1885 г. по 
1908 г. почти ежегодно совершал океано
графические Э. принц Альберт Монав- 
ский на одном из двух специально для

этой цели построенных п оборудован
ных судах: „Л асточка“ и  .П ринцесса 
Алиса*; в 1880—1889 гг. русский корвет 
.Витязь* под командой С. О. Макарова 
(ель) совершил кругосветное плавание 
и произвел блестящ ие океанографиче
ские работы в северной части  Великого 
океана благодаря исключительному 
тал ан ту  командира судн а; Э. в 1889 г. 
немецкого корабля „Н ациональ“; в 1893
1899 г. немецкого судн а „Вальдавия* 
в 1906—1909 гг. немецкое судно „Плане
т а “ под начальством  Л ебана произвело 
глубоководные исследования всех трех 
океанов; немецкое судно „Метеор“ в. 
1925—1927 гг. совершило исследование 
южной части  А тлантического океана,, 
при котором впервые был применен для 
измерения глубин новый прибор—„эхо
лот“ (ель ХЫ , ч. 5,250;, даю щ ий возмож
ность очень быстро изм ерять большие 
глубины. Д о сих пор з а  все  время было 
сделано в южной части  Атлантического 
океана всего лиш ь 2-3 ты сяча  измере
ний глубин, .М етеор“ ж е сделал  67.300 
измерений. Очень полно изучались  и 
все прочие океанографические элемен
ты, что ставит ее наравне с „Челлэнд- 
леером* и  „Газелле“ в разряд  важ ней
ших океанографических Э.

Обзор п о ля р н ы х  Э. до 1915 г. дан 
в XXXIII, прил. полярны е экспедиции  
и  страны. К сказанному следует приба
вить выяснившую ся впоследствии ги
бель экспедиций Брусилова и  Р усано
ва и  благополучное возвращ ение. Э- 
„Таймыра“ и  „В айгача“, а  такж е „Эклип- 
са “,‘высланного на поиски первых двух 
и в помощь третьей . После мировой 
войны о большой силой возобновился 
интерес к  научны м полярным Э. Теперь- 
в это дело был привнесен один чрезвы 
чайно важный элемент в виде воздухо
плавания, что при помощи аэрофото
съемки чрезвычайно способствует 
успешности топографических обследо
ваний полярных стран, облегчая и  зна
чительно сокращ ая работу, которая в 
прежнее время была сопряж ена с 
неимоверными трудностями. В 1918 г. 
Роальд А мундсен (ем. ХЬУШ, прил. 
соврем, деят ели науки, 8) задум ал  по
вторить на яхте  „Мод“ дрейф Нансена 
(еле.), только в более .высоких широтах; 
но вынужденный два р аза  зимовать на 
пути к  Берингову проливу, выполнить
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своего плана не мог, а  ограничился 
только проходом ив Атлантического 
океана в Великий вдоль северных бе
регов Европы и Авии. Это был третий 
сл учай  преодоления северо-восточного 
прохода. В 1925 г. Р . Амундсен предпри
нял  на аэроплане Э. на северный по
люс, окончившуюся неудачей. В 1926 г. 
американец Б эрд  на аэроплане системы 
•Фоккер вылетел со Ш пицбергена утром 
10 мая и  приблизительно через 8 ч а 
сов достиг полюса, а  еще через 8 ч а 
сов был обратно на Ш пицбергене. На 
следую щ ий день совершил полет и Р- 
Амундсен, но на этот раз на дирижабле 
полужесткой конструкции, приобре
тенном им в И талии и  названном »Нор
в еги ей “. 12-го м ая в 2 часа 30 минут 
„Норвегия“ прош ла над  северным полю
сом, а13-го опустилась в небольшой тор
говой станции Теллер на Аляске, рас
положенной недалеко от города Номе. 
Весной 1927 г. американец Вилькпнс с 
летчиком Беном Эйльсоном предприни
м ал попытки перелетать на аэроплане 
с  мыса Б арроу н а  северном побережьи 
Америки через Бофортово море. Попыт
ки эти, хотя и  кончились неудачей, 
однако в  географическом отношении 
небезрезультатны. Во время первой та 
кой попытки (80/Ш) Вилькинс пролетел 
800 км, и з  них целых 500 приходится 
н а  пределы незатронутого обследова
ниями района, при  чем в тех  местах, 
где  Пири, Мак М илан и Стефенсон по 
некоторым признакам предполагали 
присутствие суш и, были видны только 
ледяные горы и  море, повидимому 
очень глубокое. Измерение глубины, 
произведенное здесь Вилькинсом при 
помощи эхолота Б ем а показало гл у 
бину в 5.625 м, т.-е. наибольшую и з 
известны х в Северном: Ледовитом океа
не. В 1928 г. итальянский строитель 
дирижаблей и  воздухоплаватель Ноби
ле реш ил опять побывать над северным 
полюсом на дирижабле »Италия* (Но
биле был на „Норвегии* в качестве к а 
питана). .И талия“ совершила благопо
лучно перелет из Р им а на Ш пицберген 
и  один полет со Ш пицбергена к Земле 
Ф ранца Иосифа и  Северной Земле, на
конец отправилась на северный полюс, 
прош ла над ним и  на возвратном пути  
потерпела аварию совсем близко от 
Ш пицбергена. На призыв о помощи по

радио были организованы поиски, в ко
торы х приняли участие обыкновенные 
морские суда, крейсера, пехотный 
отряд итальянских альпийских стрел
ков, ледоколы, аэро- и  гидропланы; за 
няты х  поисками насчитывалось свыше
2.000 человек. Самая круп ная роль в 
поисках пропавш их воздуш ных путе
шественников вы пала на долю совет
ских судов-ледоколов: »Красина* и  »Ма
лы гина“, и  летчиков Чухновекого и  
Бабуш кина. В числе лиц, отправив
ш ихся на спасение Нобиле и его сп ут
ников, был и Амундсен, вылетевший на 
поиски на французском аэроплане „Л а
там “. Самого Нобиле удалось спасти 
н а  аэроплане шведскому летчику Лунд- 
бергу, семь человек—ледоколу „Кра
син“, а  восемь членов экспедиции „Ита
лии* и  весь экипаж и з  ш ести человек 
„Л атам а“ с Амундсеном погиб.

Успех русских ледоколов — это ре
зу л ь та т  заботливости советской власти 
относительно подярвых исследований, 
какую  она проявила с  первых ж е шагов 
своей деятельности. Еще в 1922 г. В. И. 
Л енин отдал распоряжение о снаряже
нии первой советской Э. на .П ерсее“, 
хорошо понимая важное значение ис
следования полярных стран России. 
В 1980 г. был создан Всесоюзный аркти
ч ески й  институт. В настоящ ее время 
насчиты вается свыше 50-ти советских 
Э. за  севервый полярный круг. И з вих 
упомянем: мореходные Э. для  построй
ки радио-станции в 1923 г. в Маточки- 
ном Ш аре и  в 1930 г. па Земле Ф ран
ц а  Иосифа; э та  Э., совершенная н а  ле
доколе „Седов“ под начальством про
ф ессора математики 0 . Ю. Ш мидта, 
открыла в Карском море несколько 
островов: о. Визе, о. Ш мидта, о-ва С. 
Каменева; двухлетняя Э. Ушакова и  
У рванцева 1931/32 г. для  исследования 
Северной Земли; Э. Всесоюзного аркти
ческого института в 1932 г. на ледоколе 
„Сибиряков* под начальством О. Ю. 
Ш мидта, которая в одну навигацию 
прош ла весь Северо-восточный проход 
и з  А рхангельска во Владивосток (впер
вые в  одну навигацию). Воздухопла
вательны е Э.: в 1929'г. Красинский со
верш ает перелет от Чукотского полу
острова до реки Лены, в 1932 г. Алек
сеев и  Козлов достигли на самолете 
с острова Диксона Северной Земли.
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Ведущую роль играет СССР и  в рабо
та х  наступивш его в 1932 г. Второго 
международного полярного года. Д ля 
этих работ были организованы нами, 
сверх существующих, новые полярные 
станции; на создание их и для  научны х 
работ в 1932 г. было отправлено в 
Северный Ледовиты й океан больше 
10 судов.

Деятельно работают исследователь“ 
ские Э. в последнее время и в А нтаркти
ке; среди исследователей выдаю тся 
Вилысинс и  Б эрд , ёнльки нс избрал 
евоей базой остров Д исеш пен (Обман
ный) в Южно - Ш отландском архипе
лаге, Б эрд  же работает в  противопо
ложной части  А нтарктики, и  его 
базой является Китовая бухта  в море 
Росса. В лето 1928/29 г. Вилькинс 
летал вдоль западного берега Уэд- 
деля, г^е  открыл новый остров Робин
сон; сначала о а летел прямо на юг, 
потом пересек Землю Грегема в ее 
северной части и дальш е направился 
на ю го-запад вдоль побережья Земли 
Грегема. По его данным, Земля Грегема 
состоит и з ряда островов, разделенных 
между собою покрытыми льдом проли
вами, и отделяется широким (70—80 км), 
тоже покрытым льдом, проливом от но
вооткрытой Земли Х эрста, которую 
Вилькинс считает выступаю щ ей к  се
веру частью Антарктиды. В это же 
время Б эрд  летал над Землей Э дуар
д а  VII в восточном направлении к гори
стой Земле Александры, при этом Б эрд  
открыл 14 высоких горных вершин и 
один остров. Южнее Земли Э дуарда VII 
Б эрд  открыл два новых хребта вы
сотою от 2.400 до 3.000 м, тянущ ихся 
на восток от моря Росса к  морю Уэдде- 
ля. Дальше к юго-востоку тянется об
ширная сплошная суша, названная Зем 
лею Мери Бэрд, которая, по всей веро
ятности, является частью м&терикаАи- 
таркгиды. Новооткрытые хребту  назва
ны горами Рокфеллера. В том ж е 1929 г. 
в  Антарктике работала норвежская 
экспедиция Олафа Х ольтедаля на суд
не .Норвегия*, плаваю щ ая в Антарк
тике уже второй год, и  австралийская 
экспедиция Д эгласа  Моусона (участ
ника экспедиции Ш екльтона в 1907 г.) на 
судне .Д исковери“. М. Воднарский. \

Э ксп ед и ц и он н а ясдел ка  (иначе— 
экспедиционный договор, или договор I

экспедиции),—договор, в силу которого 
одна сторона (экспедитор) обязуется 
эа  определенное вознаграж дение, полу
чаемое от другой  стороны (препоручн- 
теля), транспортировать гр у з  з а  счет 
предоручателя, но от своего имени, с 
использованием при этом у с л у г  само
стоятельного, не участвую щ его в дан
ном договоре перевозчика (железной 
дороги, пароходства и  проч.). Другими 
словами, Э. е. явл яется  такой разно
видностью подряда {ель.), п ри  которой 
подрядчик обязуется  поды скать соот* 
ветствуещ его перевозчика, заключить 
с ним от своего пмени договор о пере
возке груза , оформить соответствую 
щие документы (жел.-дор. накладную, 
коноссамент и  проч.), в случае надоб
ности исходатайствовать разрешение 
на вывоз или ввоз (получение лицензии), 
произвестирасчеты  с таможней и  т. п.,— 
вообще, исполнить все необходимые для 
отправки гр у за  операции. Указанный 
круг обязанностей экспедитора может 
быть расш ирен или суж ен в зависимо
сти от условий договора с препоручи- 
телем, но во всяком случае самы й про
цесс перемещения гр у за , переброски 
его с места отправления н а  место 
назначения производится не экспеди
тором, а  другим  самостоятельны м л и 
цом (предприятием), именуемым пере
возчиком. Близкое родство, в смысле 
юридической конструкции, Э. с. с  ин
ститутом подряд а и , с другой  стороны, 
момент деятельности экспедитора з а  
счет заказчика, но от своего собствен
ного имени сближают этот договор с 
комиссией (см. ком иссионная  сделка). 
Вследствие этого в наш ем действую 
щем праве Э. с. объдинены в один 
институт с  комиссией (постановл. 
ВЦИК и СНК РСФ СР от 6/1Х 1926 г., 
вошедшее в Граж . кодекс в виде р аз 
дела 1Х-а Обязат. права, ст . ст. 275-а 
и  след.). По договору, который заклю 
чается меж ду экспедитором и  пере
возчиком во исполнение Э. с., при
обретает права  и становится  обя
занным сам экспедитор, а  не его 
препоручитель, даж е в тех  случаях, 
когда последний н азв ан  в договоре о 
перевозке или вступ ил  в неп осредст
венные отношения с перевозчиком по 
исполнению договора, заклю ченного с 
ним экспедитором. Но Э. с. заключает*
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ся з а  счет препоручнтеля, а  потому 
экспедитор не отвечает перед ним за  
неисправность перевозчика, если толь
ко в самом выборе данного перевоз
чика не может быть усм отрена ка
кая-либо вина со стороны экспеди
тора. В обеспечение сумм, причитаю 
щихся экспедитору с  препоручнтеля 
по Э. с., экспедитору принадлеж ит з а 
логовое право (см. долог) н а  то иму
щество препоручнтеля, которое на 
основании данной Э. с. находится в 
распоряжении экспедитора.

А. Винавер.
Э к сп ер и м е н та л ьн а я  б и ол о ги я . 

Современное направление биологии (см. 
биология) может быть названо экспе
риментальным, так  как  всецело нап ра
влено к проверке опытным путем  гл ав 
нейших положений этой науки. Отсюда 
само собой понятно, что направление 
опытов должно итти  параллельно глав- 
нейшпм биологическим течениям, а 
так  как последние направлены  к  по
ниманию и объяснению эволюции ор
ганического мира, естественно, что 
направление Э. б. должно вести к  тому 
же. Совершенно естественно, что за  
последние десятки  лет биологи не 
отошли от великих принципов своей 
науки, разработка которых уш л а так 
далеко во второй половине прошлого 
столетия (ср. наука, XXX, 13 сл.). 
Можно надеяться , что в будущ ем мы 
ближе подойдем к  основным задачам  
биологии, к выяснению проблем ж из
ни, даж е к вопросу о происхождении 
жизни, но пока мы еще попрелшему 
бесконечно далеки  от этого, и неко
торы е попытки ответить на эти во- 
пр осы скорее указы ваю т на то, что мы 
как бы п ризнаем 'себя вынужденными 
уклониться от прямы х ответов на во
просы . Вы ть может—даже вероятно, 
что биологии придется совсем отойти 
от этих великих вопросов и  предоста
вить отвечать на них физике н химии 

( ср. цит ология). Б ез  сомнения, пять- 
д  есят лет тому н азад  мы несколько 
пере оценили успехи  науки и  рассчи- 
т  ывалп пойти вперед быстрее, нежели 
это у д  алось в действительности . От
сю д а  некоторое разочарование в до
бытых результатах , но разочарование 
безосно вательное, потому что р а з  до
бытые биологией выводы продолжают

разрабаты ваться  дальш е. На р яд у  
с  экспериментальным направлением  
биологии идет разработка приложения 
успехов биологии к потребностям ч е 
ловека и  человеческого общества.

Н азватьД арвинаоснователемЭ.б. мы не 
можем по чисто формальным причинам, 
но по сущ еству он вполне заслуж ивает 
этого названия, т. к. путь эксперимен
тального исследования был у к а зан  им  
Не говоря уж е о колоссальном количест
ве фактов, собранных им в его тр у д е  о 
прирученных животных и  возделанных 
растени яхс целью разъяснения влияния 
искусственного подбора и  его проведе
ния человеком,в своих ботанических тру 
д ах  Д арвин не ограничивался бесчис
ленными наблюдениями, а  производил 
планомерно поставленные опыты с 
целью проверить справедливость своих 
выводов.

О становимся на опытах, связанны х 
с  разны ми теоретическими воззре
ниями, придерж иваясь их  хронологи
ческой последовательности, и  на первом 
м есте поставим  опыты, свяэанные с 
теорией  Вейеманна (см. наследствен
ност ь  и  эволю ционное учение)  для  
объяснения явлений наследственности. 
Эти опыты производились в  двух  н а
правлениях: 1) для  выяснения того
можно л и  принимать непрерывность за 
родышевой плазмы, и  2) для выяснения 
соотношения * соматических и  половых 
клеток. Половые клетки содерж ат в себе 
все количество наследственного вещ е
ст ва  организма и  вместе с  тем  все  те 
отдельные элементы, с которыми св я
заны  различны е свойства живого орга
низма. Вейсманн назвал  эти элемен
ты  .детерм инантам и ' (определители 
свойств), позднее их назвали „генами“. 
Половые клетки должны йроисходить не 
посредственно д руг от друга, откуда 
вы текает заключение о непрерывности 
зародыш евой плазмы, которое, однако, 
ещ е надо было доказать опытным путем 
Д о казан а  она была лишь для некоторых 
груп п  животных, а  именно для червей, 
ракообразных и  насекомых, для  боль
ш инства же других осталась недока
занной и  для некоторых является неве
роятной по разны м соображениям. Р яд  
исследований был произведен для опре
деления соотношения соматических и  
половых клеток и  дал  весьма значитель*
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ные результаты . Так, было доказано, 
что половые ж елезы  не сто ят  совер
шенно особняком от дру ги х  чаетей 
организма, а  опытами в  противополож
ном направлении доказано, что некото
ры е признаки организмов нормально 
стоят в непосредственной связи  с 
половыми клетками. Особенно замеча
тельны  в этом направлении опыты 
Гетри  с пересаживанием яичников мо
лодых кур из одной в другую : брались 
белые и черные куры, и  яичники белых 
пересаж ивались черным, а  черных—бе
лым. Черные куры  с яичниками от бе
лых оплодотворялись белыми петуха
ми, а  белые с  яичниками от черных— 
черными. При этом одна черная кури
ц а  с яичником от белой, оплодотворен
ная белым петухом, д ал а  потомство из 
9 белых цы плят и  из 11 белых с  черны
ми пятнами. Б ел ая  ж е кури ца с яич
никами от черной и оплодотворенная 
черным петухом дал а потомство и з  12 
цы плят черных с белыми пятнами. 
Следовательно, окраска матери и в  том 
и в другом  случае в такой степени по
влияла на чуждые курице яйца, что 
она была передана наследственно по
томству. Д ругим и словами, нормаль
ные соматические свойства могут быть 
переданы половым клеткам, которые 
не содержали их ранее, а  затем  от них 
или через них передаю тся потомству 
(ср. ауромосома),

С этими опытами связаны  другие, 
направленные к  выяснению вопроса о 
наследственной передаче благопри
обретенных особенностей, который, 
кроме того, не мог .быть отделен от 
мутационной теории де*Ф риза (см. 
Фриз, де) и  учения М енделя (см.). 
Вызванные ими опы ты  заслуж иваю т 
всяческого внкмания, особенно в отно
шении учения М енделя о расщ еплении 
признаков. Гальтон (с^*.) в свое время 
приш ел к заключению, что правильное 
представление о размерах наследствен
ности, напр, при наследовании особен
ностей родителей детьми, можно по
лучить лиш ь исходя и з большого 
количества данных, откуда последова
ло его обращение к статистическому 
методу, или закону средних чисел 
(см. XXI, 494/95). Однако, эти средние 
чпсла, будучи пояснены чертежом, 

иригсли  к  неожиданному выводу, что I

при наследовании определенных 
особенностей происходит загадочный 
возврат к  средней  величине, взятой 
для исследования группы  особей. 
Особенное внимание посвятил теории 
Гальтона датски й  ботаник Иогансен 
(см. ХЬУШ, прилож. д еят ели  пауки, 
26/27), установивш ий, что Гальтон имел 
дело с  тем, что можно назвать 
«населением“, т.-е. с большим количе
ством особей, представляю щ их между 
собою поверхностное сходство, но 
различных ио сущ еству. Группы  тож
дественных по своим генам (см. выше) 
особей имеют определенную  среднюю 
величину и  представляю т каждая 
определенный ти п , который з а  свою 
однородность назван  Иогансеном 
генотипом; население, представляю щ ее 
собою лиш ь каж ущ ийся однородным 
тип, или так  наз. „фенотип“ по терми
нологии И огансена, в сущ ности состо
ит и з  того или  другого количества 
недостаточно известны х генотипов. 
Генотипично однородные элементы 
представляю т собою однородный мате
риал, названны й Иогансеном „чисты
ми линиями“ (см. чист ая ли н и я ).

Признаки генотипа м огут быть вы 
ражены кривой, с  серединой которой 
совпадает средняя генотипа. Точно 
так  же для ф енотипа или для населения 
признаки могут быть представлены  в 
виде вариационной кривой, то гд а  как 
сам  фенотип представляет собрание 
того или другого количества «чистых 
линий“, расположенных' и  в области 
отрицательных уклонений фенотипа, и  
в  области положительных, и в середине 
между ними. Ф енотип каж ется нам 
цельным только потому, что отдельные 
кривые генотипов заходят одна на дру 
гую  и благодаря этому каж утся  сли
вающимися. П ри подборе пользую тся 
разными элементами фенотипа, и  отсю
д а  различные результаты  подбора. 
Если, напр., для  подбора в зять  элемен
ты, лежащие в области положительных 
уклонений, но заходящ ие своими отри
цательными концами в противополож
ную сторону, окажется, что средняя 
величина взяты х  кривых переместится 
в т у  же сторону и  получится то, что 
Гальтон назы вает возвратом к  средней 
величине фенотипа. П роизводя подбор 
дальше, молено довести изменение фе
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нотипа до известного предела, но за  
ним влияние подбора остановится, что 
укаж ет на изоляцию крайнего постоян
ного ти па соответствующей стороны. 
Говоря иначе, подбор действителен в 
пределах населения, но бессилен в 
пределах чистых линий.Таким образом, 
гозоря словами самого Иоганоена, его 
исследования были, с  одной стороны, 
полным подтверждением, с  другой— 
полным уничтожением закона Галь- 
тона, определяющего отношения роди
телей  к детям. Но, согласно мнению 
современных генетиков, практическое 
значение закона Гальтона сохраняет 
свою силу. Гальтон объяснил возврат 
к  средней величине наследственной 
передачей особенностей не только ро
дителей детям, но и  дедов, и  прадедов, 
и  вообще более отдаленных поколений 
предков. Теоретически закон Гальтона 
учит, что выдающ иеся родители не 
имеют предпочтительных ш ансов п е
редать  все свои качества детям, тогда 
как, с другой стороны, мало одаренные 
родители могут произвести несколько 
лучш ее потомство по сравнению с ними. 
Подбором можно усилить положитель
ные качества одних и ослабить от
рицательные других, но стоит ли бить
ся  из-за последнего, ясно само собой.

Должно отметить, что многие сель
ские хозяева, занимаю щ иеся выведе
нием новых пород (см. селекция), на 
практике достигли тех  же результатов, 
которые были получены Иогансеном 
строго научным путем, но нх  опыты 
иногда давали неожиданные результа
ты, которые оставались необъясни
мыми, и приходилось начинать сначала.

Что касается разви тия особенностей 
организации под влиянием: прямого 
воздействия среды при их наследствен
ной передаче из поколения в поколение, 
то и  до сих пор в нашем распоряжении 
так и х  особенностей очонь немного, и 
потому опыты в этом направлении осо
бенно желательны. К сожалению, такие 
опыты очень трудны , требую т много 
времени, и неудивительно, что они 
многих не удовлетворяют. Они были 
успешнее при доказательстве недораз
вития органа, нежели при доказатель
стве  его развития в новом направле
нии, и здесь прежде всего надо оста
новиться на исследованиях Менерта,

доказывающ их, что недоразвитие орга
нов происходит длительно. Можно, по
ж алуй, сказать, что недоразвивающий
ся  орган сокращ ается с двух  концов, 
так  как его сокращение вы раж ается 
не только в укорачивании и  в упрощ е
нии органогенеза, но и  в запазды вании 
процесса развития. Орган преж девре
менно перестает расти, не достигая 
полной величины, останавливаю тся и  
гистогенетические процессы, разруш а
ю тся некоторые уж е образовавш иеся 
части. Запазды вание разви тия вы ра
ж ается  в  более позднем появлении за 
чатка органа, в замедлении его роста 
вообще и его гистологической диффе- 
ренцировкн. Так как в индивидуальном 
разви тии рудиментарных органов на
блюдаются совершенно ясно наслед
ственные явления, есть полное осно
вание связать  развитие рудим ентар
ны х органов с  филогенетическим про
цессом. С этой точки зрения образова
ние рудиментарных органов подводит
ся  п о д 'за к о н  употребления и неупо
требления органов, но проверить его 
экспериментальным путем представ
л я ет ся  делом очень трудным в виду 
почти невозможности расчленить раз
витие различны х органов. С этой сто
роны уж е дали  и, конечно, дадут еще 
больше опыты с некоторыми органа
ми чувств—слуха, зрения и, в меньшей 
степени, обоняния.

М ожет казаться, что самые простые 
опыты для проверки влияния внешних 
условий на организм могут быть про
изведены  путем изучения воздействия 
н а  организм температуры, и  такие 
опыты были произведены Ш тандфусом 
(см.) над  бабочками. Ш тандфус под
вергал  куколок бабочки-крапивницы 
влиянию  низких температур (см. IV, 
890, и  Ь, 651) и  таким  образом получил 
наиболее темных бабочек. Из большого 
числа взяты х д л я  опыта бабочек не
сколько дало такую  темную аберрацию; 
самцы  и самки, которые были скре
щены, воспитывались в нормальных 
условиях  температуры  и также дали 
некоторое количество аберративных 
особей, каких никогда не получалось 
и з множества бабочек, развивавш ихся 
в нормальных условиях. Опыты Ш танд- 
фуеа продолжал Фишер над другой 
бабочкой, ставя ее куколок под влияние
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холода, и  подтвердил опыты Щтанд* 
ф уеа. Затем  он произвел подобные 
ж е опыты о крапивницей, которая 
служ ила д л я  опытов Ш тандф уса, и 
получил подтверждение первых опытов. 
Т аким  образом, эта  серия опытов не 
только подтверж дает появление измен* 
чивости под прямым влиянием и з
менения условий сущ ествования, в 
одном случае повышения, в  другом 
понижения температуры, но и  наслед
ственную передачу благоприобретен
ных особенностей.

Само собою понятно, что приведен
ные опыты далеко не даю т полного 
понятия о происходящем в природе- 
Экспериментатор располагает лишь 
очень ограниченными средствам и для 
производства своих опытов. В качестве 
объекта ему служ ат куколки тех  или 
других насекомых, в качестве ф акто
р а—температура, реж е—большее или 
меньш ее количество воды. Наиболее 
трудно, как  оказы вается, при этих 
опытах перейти з а  пределы первого 
поколения, т.-е. внести в эти  опыты 
фактор времени, а  насколько важ ен 
этот фактор, понятно само собою. Опы
ты, аналогичные выш еприведенным, 
указы ваю т, что даж е однородные и з
менения самцов и  самок, при передаче 
этих изменений потомству, по крайней 
м ере в  части  особей, могут усили ться , 
что известно было еще Д арви н у  и  чему 
он придавал большое значение при 
оценке влияния подбора. Опыты Тоуэ- 
р а  над колорадским картофельным 
жуком (ср. Ь , 651) значительно допол
нили опыты над бабочками и , между 
прочим, доказали, что изменения тем
пературы  не во всякое врем я ж изни 
животного действую т на него. Так, на 
окраску надкрыльев изменения тем пе
ратуры  действую т в конце личиночного 
периода и в течение закукливания, но 
получающ иеся уклонения не стойки и 
не передаю тся наследственно. Напро
тив, если измененные условия дей
ствую т на ж ука спустя несколько дней 
после его вы хода и з куколки или не
много спустя по окончании зимнего 
периода, в таком случае получаются 
наследственно передаваемые измене
ния.

К этой ж е категории опытов отно
ся т с я  опыты француженки Ш овэн, с

превращ ением мексиканского аксолот
л я  в амблистому (см. XXI, 193), а  такж е 
опыты Каммерера (см. ХЪУШ .прил. совр. 
деят ели  науки, лит ер , и  иск., 27), на
влекшие на себя обвинение в ф альси
фикации, но заслуж иваю щ ие во всяком 
случае повторения в целях  проверки.

Необходимо обратить вним ание еще 
н а  то, что в том ж е направлении, в 
каком Каммерер производил опы ты  над 
амфибиями, Сутнер производил над  
белыми мышами, а  Пряшбрам над кры 
сами. Оба эти  исследователя произво
дили  опыты как п ри  низких, так  и прп 
высоких тем пературах и  убедились, 
что измененные условия вы зы ваю т и  
изменение животных. Эти изменения 
не крупны, но никак не м огут р ас
сматриваться в качестве случайны х, 
так  как при содерж ании ж ивотны х в 
определенных условиях  они появля
лись в определенном процентном отно
ш ении. Любопытные опыты Кенингема 
над обесцвечиванием нижней стороны  
камбал показали не только то, что во
обще потеря окраски происходит от  
отсутствия света, но и  то, что обес
цвечивание становится наследствен
ным и  что уж е унаследованное обес
цвечивание может быть побеждено под 
влиянием раздраж ени я, вызываемого 
светом. В этом случае перед нам и про
исходит изменение организм а подвлия- 
нием определенных факторов, за к р е
пление этих изменений, с переходом в 
передаваемые наследственно, и  возмож 
ность обратного изменения, с  возвра
щением к первоначальному состоянию. 
Все это доказы вает достаточную  гиб
кость организма, его способность и з 
меняться под влиянпем  различны х 
условий, а  это уж е само по себе допу
скает  возможность и  закрепления и з 
менений наследственно.

Упомянем еще о пользовании мето
дом Э. б. для вы яснения взаимоотнош е
ния между флюктуациями, м утациями, 
меж ду которыми первоначально клали 
резкую  границу, разум ея под флюк
туациям и вариации, не передаваемы е 
наследственно, и под м утациям и вари 
ац и и , передаваемы е наследственно. 
Вопрос шел о том, каким и и з этих 
вариаций пользуется в  качестве м ате
риала естественный подбор, и  о том, 
какие и з этих вариац ий  разум ел  Д а р 
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вин, говоря о необходимых для под
бора слабых изменениях. Р я д  опытов, 
особенно школы Моргана (см. хромосо
ма) и швейцарского зоолога Арнольда 
Ланга, доказал, однако, что принци
пиального различия между флюктуа
циями и мутациями нет, что и  ф лук
туации могут передаваться наслед
ственно, что меж ду особенностями, 
которые на первый взгляд  каж утся 
очень резкими, можно подобрать не
ограниченный ряд  переходов.

Из сказанного уж е достаточно вы 
ясняется как то направление, в котором 
работает Э. б., так  и  важное значение 
этого метода йеследования для полу
чения ответов на важнейшие биологи
ческие вопросы. Естественно, что пре
жде всего является желание получить 
ответы на вопросы, которые продол
жают оставаться темными, а  затем, 
конечно, является надежда, что новый 
метод исследования принесет с собою 
что-нибудь новое, еще не изученное. С 
этой точки зрения должны, между 
прочим, расцениваться опыты с пе
ресадкой различных органов из места 
их первоначального развития в новую 
среду и  новые условия (си. т рансплан
т ация.) Мы должны помнить, что 
одностороннее изучение организма не 
может привести к  его пониманию, а 
самое глубокое морфологическое зн а 
ние организма не дает  ответа на целый 
ряд  вопросов, связанных с его р азв и 
тием и его жизненной историей во 
времени и пространстве. Бэтсон, ко
нечно, прав, когда говорит, что перед 
нами остается длинный ряд  вопросов 
без ответа только потому, что эти 
ответы идут односторонне в морфо
логическом изучении организма, за
бывая его физиологическую роль. Но 
он не прав, когда, критикуя разные 
методы исследования, он остается в 
равной мере недоволен всеми и отсюда, 
по своему не без логики, приходит к 
заключению, что наш и знания не пол
ны, и затем  уже без всякой логики 
идет еще далее и говорит, что мы так
же ничего не знаем об эволюции ж и
вотного мира теперь, как не знали об 
этом и века раньше. Между незнанием 
и неполным знанием разница колоо- 
сальная, и у  нас  тем больше надежды 
пополнить наше знание, чем разно

стороннее методы исследов ания, ко
торыми мы пользуемся. М. М ензбир.

Эксперим ентальная  м орф оло
ги я  растений изучает отправления и 
строение отдельных частей растений, 
а  также строение всего растени я в за 
висимости от воздействия среды  (ср. 
отбор, XXX, 739/40).

Вопросы о происхождении различных 
органов, нх аналогии или гомологии 
Э. м. оставляет в стороне, считая, что 
они подлежат разрешению сравнит ель
ной морфологии. Эта последняя уже 
из строения отдельных органов может 
делать заключение об их отправлениях, 
или функциях. Так, строение усиков, 
предназначенных для обвнвания во
круг подставок, является одинаковым, 
независимо от того, произошли ли они 
из листьев или стеблей; но во многих 
случаях только наблюдая растения в 
определенных условиях, т.-е. делая с 
ним опыты, или эксперименты, мы мо
жем решить, какие факторы влияют на 
то или иное развитие его частей. Так, 
напр., архегонни у  типичных папорот
ников зал&гаются всегда на нижней 
стороне заростков; но если эти з а 
ростки заставить плавать на воде и ос
вещать их снизу, то архегонни заля
гаются на верхней поверхности. Из 
этого, однако, нельзя сделать заключе
ние, что свет определяет место разви
тия архегоннев на заростках, т. к. есть 
другие папоротники и  плауны, у  кото
рых архегоыяи закладываю тся на об
ращенной к свету стороне или вообще 
не связаны  со светом. Точно так  же 
только эксперимент помогает нам вы 
яснить причины появления т. наз. ксе- 
рофнльного строения листьев многих 
растений. У целого ряда подводных 
растений, живущих иногда при резко 
отличных условиях, напр, на очень 
сухих местах и  в болотах, сперва по
являются лентовидные простыв листья, 
а  уж е потом плавающие или воздуш 
ные иной формы. В очень глубокой 
или быстротекущей воде такие листья 
преобладают. Можно было бы думать, 
что разнолистность такого рода опре
деляется влиянием света, но Гебель 
выяснил, что можно получить, напр., 
стрелолист только с лентовидными 
листьями, если его вы ращ ивать на 
полном свету и в неглубокой воде.
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но в очень малопитательной почве. У 
многих раетений появляю тся так  наз. 
юношеские побеги. Наблюдения над 
разводимыми растениями обнаружили, 
что во многих случаях такие юноше
ские побеги с листьями, устроенными, 
как  у  сеянцев, могут быть вызваны 
изменениями во влажности окружаю
щ ей атмосферы. Далее, Боннье, а  за  
ним и другие доказали, что многие 
растения низин, перенесенные н а  боль
шую высоту в горы, принимают облик 
и  строение высокогорных растений, и, 
обратно, многие высокогорные расте

ния, перенесенные вниз на равнины, 
очень быстро теряю т свой высокогор

ны й характер. Опытные исследования 
выяснили, что не только разводимые 
растения, но и дикорастущ ие могут 
иметь очень различное внешнее у ст
ройство (морфологию), несмотря на 
•полное сходство их наследственных 
внутренних зачатков, или, как теперь 
говорят, их фенотип может быть очень 
различен , несмотря на полную одно
родность генотипа. И, наоборот, гено
типически разнородные растения под 
влиянием определенных внешних фак
торов (климатических, почвенных) мо
гу т  получать внешнее сходство. Так, 
•согласно исследованиям Турессона за
росли растений, растущ их на солон
чаковых морских побережьях, кажу
щ иеся нам совершенно однородными, 
н а  деле представляю т собрание разно
родны х рас, которые только под влия
нием соли в почве принимают одина
ковый вид. Если пересадить такие р а 
стения в  обыкновеную садовую почву, 
то только часть их сохранит свой преж
н и й  внешний вид, а  часть изменит как 
его, так  и  общее строение чрезвычайно 
сильно. Опыты Гебеля показали, что 
изменения условий питания в одних 
случаях могут приводить к  образо
ванию плодущих листьев, вапр. споро
листиков у  папоротников, в других—как 
р аз  наоборот. Ф ехтинг эксперимен
тально доказал, что картофелины мо
гут развиваться и  на наземных частях 
растения, если направить к  ним потов 
пищевых веществ, а  неправильные 
цветки одних раетений получаются 
благодаря действию силы притяжения 
земли, а  у  других под влт  пнем света. 

Т о т  же свет в зависимости от силы

.вызывает образование то ярко окра
шенных, опыляемых насекомыми, то 
клейетогамных цветков. По опытам 
Гебеля плоские стебли у  некоторых 
кактусов (филлокактусов) развиваю тся 
и$ округлых под влиянием света. Уве
личивая влажность, Лоприоре превра
щ ал шипы многих растений в нормаль
ные ветви, листья  и  т. д. Исследования 
Ольсена выяснили, какое важ ное зна
чение имеют даж е слабые изменения 
кислотности субстрата для развития 
растений.

Так. обр., Э. м. ставит себе задачу 
выяснить зависимость образования ор
ганов от внутренних и  внеш ньр усло
вий, связь меяеду формой и  функцией 
и  значение различны х приспособлений 
для жизни растения, как организма. 
Трудность подобного изучения увели
чивается тем, что тот фактор, к  кото
рому определенное строение является 
приспособленным, далеко не веегда 
представляет первичвую  причину его 
появлевия. Во многих случаях  совер
шенно сходные образования являю тся 
д л я  растений в одном случае очень 
важными, в другом—совершенно беспо
лезными.

Э. м. стремится также показать, что 
все явления изменения функций и 
строения являю тся реальными. Так, 
напр., точка роста стебля у  настоящ их 
стеблевых растений производит по Э. 
м. только зеленые листья, которые под 
влиянием внешних или  внутренних фак
торов могут измениться в споролисти
ки, приносящие споры, или в усики, или- 
в колючки, и т. д. Т акая  постановка дает 
нам в руки возможность экспери
ментально влиять на развитие образо
ваний, возникающих на точке роста. 
Особенно легко при этом получаются 
зелевы е лвстья, как это показал  Ге
бель своими опытами над папоротни
ками и над превращением почечных 
чешуй у  покрытосеменвых, В этом от
ношении Э- м. резко отличается от 
первоначального направления в морфо
логии, которая, исходя из идей, впер
вые высказанных Гете, считала, что на 
точке роста возникаю т безразличные 
образования, могущие в дальнейшем 

I превращ аться в зеленые листья, спо
ролистики , усикп и  т. д. Чаким обра- 
: у о м , все эти столь несходные образо.
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вания возникают из безразличного н а 
чала, которое лишь в идеальном см ы 
сле является листом. Поэтому, во-пер
вых, сама морфология получила назва
ние идеалистической, а  во-вторых, она 
установила такие нереальные понятия, 
как филлом, каулом и ризом, вместо 
лист, стебель, корень. Конечно, еолв 
изменение заложенной части начи
нается очень рано, то вмешательство 
опыта может не дать ясных результа
тов, и тогда мы должны прибегать 
к сравнительному изучению. Так, бу
горки точки роста, дающие начало 
листьям и побегам, первоначально со
вершенно сходны друг с  другом и от
личаются только своим взаимным по
ложением. Однако, нам не удается з а 
ставить листовой бугорок превратить
ся  в побег (ветку) и  стебл евой -в  лист. 
Очевидно, несмотря на внешнее сход
ство всех своих клеток, эти бугорки 
внутренне уж е различны.

Так. обр., Э. м. дает нам возможность 
необычайно разностороннего изучения 
строения растений, которое уж е при
несло большую пользу не только при 
изучении изменчивости растений вооб
ще, но н  прн разреш ении различных 
вопросов, возникающих на первый 
взгляд в далеких от морфологии отде
лах ботаники, напр, географии расте
ний. На возможность такого изучения 
растений впервые указал  Гофмейстер 
(сл*.). Им пользовался также и  Д арвин, 
но особенно широко и планомерно при
меняет этот метод Гебель.

Таковы разнообразие, сложность и 
трудности задач, которые ставит собе 
Э. м. По своей методике Э. м. прибли
ж ается к некоторым отделам т. н. фи
зической физиологии, вследствие чего 
работы некоторых физиологов (напр., 
Сакса, Ф ехтинга и др.)могут быть отне- 
сенытакжекэксперим.-морфолог., как и 
физиологическим, напр, исследования 
Клебса над влиянием питания на спо
собы размножения водорослей и грп- 
бов, опыты Гегеля и  др. по вопросу о 
получении однополых заростков у  па
поротников и др. С другой стороны, 
многие работы морфологов (Фиттинга, 
Кернера, Гебеля) методологически яв
ляются физиологическими, но их ре
зультаты  также важны для морфоло
гии, как и для физиологии растений.

Л и т е р а т у р а .  Goebel К-, „Einleitung in die ехрег • 
mentslie Morphologie der Pflanzen- (Lpz., 1908)i его-же . 
„Orgonographie der Pflanzen1' (Jena, 3 нал. 1928).

M. Голенкин.
Эксперим ентальная психопо- 

гия , см. XXXIII, 649/58.
Экспертиза  судебная, один из ви

дов д  жазательств, применяемых для 
помощи суду в оценке фактов, требую
щих каких-либо специальных познаний 
для выяснения их судебного значения. 
Экспертом является лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, 
искусстве или ремесле, приглашенное 
или допущенное следственною властью 
или судом к сообщению своего заклю 
чения относительно фактов, могущих 
иметь значение для дела и  требующих 
особого исследования. Исторически Э. 
с. развилась позднее других доказа
тельств. Чем сильнее прогрессировали 
эмпирические науки, чем более совер
шенствовались методы и способы 
исследования фактов, тем большее 
значение приобретала и Э. с. До XIX в. 
об Э. с., как особом доказательстве, не 
было речи. Имелись лишь постановле
ния о специальных о с м о т р а х ,  пре
имущественно врачебного характера, в 
которым во время предварительного 
следствия должны были быть привле
каемы сведующие лица. Так, во Фран- 
ifuu  со времени эдикта 1692 г. были 
введены „хирурги-присяжные4, кото- 
рыо должны были производить осмотр 
трупа вместе со следователем. Они 
просуществовали до самой революции 
1789 г. Еще при составлении фр. угол.- 
проц. кодекса 180S г. Э. с. по угол, делам  
мыслилась лишь в этой форме. Т ак, этот 
кодекс посвящаетЭ. с. всего две статьи- 
из которых первая (ст. 43) требует, 
чтобы во всех случаях насильственной 
смерти или смерти, вызванной неизвест
ной или подозрительной причиной, к 
осмотру трупа привлекались чинов
ники здравоохранения, которые долж
ны дать свое заключение о причине 
смерти и состоянии трупа. Вторая 
статья (ст. 44) требовала, чтобы этл  
лица „составляли свое заключение по 
честя и совести“. Об участии Э. с. на 
судебном следствии французский ко
деке не упоминает вовсе, п все после
дующее развитие Э. с. во французском 
процессе определялось судебной прак
тикой. В Анг.1ии  судебно-м едицин
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ский осмотр в случаях насильствен
ной см ерти  производился издавна 
особым жюри и з  местных ж ителей под 
председательством  коронера, особого 
фискального чиновника, следивш его 
з а  правильностью  вердикта присяж 
ных, так  как  имущ ество виновных в 
насильственной смерти конфисковы
валось казною; позднее йоронерами 
стал и  н азначаться  лица с  медицин
ским образованием, которые принимали 
активное участие в  осмотре труп а  и 
ставили затем  на голосование присяж 
ных вопрос о том, является  ли смерть 

насильственной или естественной. По 
делам  о констатировании беременности 
(в случаях, требовавш их вынесения 
смертного приговора) созывалось осо
бое жюри матрон, или замуж них 
женщин, свидетельствовавш их обвиняе
мую. В старом русском  праве  Э. с. 
отсутствовала вовсе, и  лиш ь указом 
19 дек. 1828 г. было предписано „во 
всех  случаях, когда причина смерти 
неизвестна н  есть признаки, заста
вляющие подозревать, что она при
ключилась от насилия или  отравы, 
надлеж ит дать  зн ать  полиции, которая 
распоряж ается в учиневин телу  меди
цинского осмотра по правилам У става 
врачебного“. Э. с. производилась меди
цинскими чиновниками, при разногла
сии между которыми дело восходило 
во Врачебную управу и  Губернское 
правление.

Другим истоком в разви тии Э. с. яви
л ась  постановка исследования дела в 
гражданском процессе, в котором сто
ронам предоставлялось представлять 
на суд  „опытных свидетелей* для под
крепления или опровержения отдельных 
ф актов (подлинности расписок, разме
ров испытанного вреда и  пр.). Такие 
свидетели почти не выделялись из 
остальной массы  свидетелей и  не рас
см атривались как особое доказатель
ство.

Оформление Э. с. как особого доказа
тельства произошло лишь в  XIX веке. 
В спорах об ее „процессуальной при
роде" боролись меж ду собою различ
ные направления. Одни продолжали 
считать Э. с. видом „судебно-следствен
ного осмотра", другие видели в  ней 
разновидность свидетельских показа
ний; позитивная школа выдвинула

взгляд  на экспертов как на специаль
ных судей факта и стремилась придать 
заключениям Э.с.решающую роль. В кон
це концов господство получил взгляд, 
рассматривающ ий Э. с. как  особое дока
зательство. От простого свидетельско
го показания ее отличает то, что 
свидетель ограничивает свои показа
ния передачей известны х ем у фактов, 
тогда как эксперт обязан предоставить 
в распоряжение су д а  свои знания для 
оказания помощи суду  в расследова
нии особо сложных случаев; свидете
лем является всякое случайное лицо, 
знающее о фактических обстоятель
ствах дела; эксперт ж еприглаш ается из 
числа лиц, обладающих специальными 
познаниями и  незнакомых с обстоя
тельствами дела до своего привлечения 
(ср. ХЫ, ч. 5, 279/80).

В современном процессе постановле
ния об Э. с., з а  сравнительно небольши
ми вариациями, однородны. Прежде 
всего признается необходимым, чтобы 
эксперт обладал определенной, к в а 
л и ф и к а ц и е й .  Э та квалификация, в 
зависимости от характера Э. с., может 
являться  научной, профессиональной 
или практической. Помимо формальных 
удостоверений компетентности (свиде
тельств, аттестатов), суд  руковод
ствуется дополнительн. данными (иро- 
фессиональвойили научной репутацией 
лица, отзывами ученых обществ,корпо
раций, профессиональных органов, на
чальства, давностью стаж а его практи
ческой работы и  пр.). В отдельных слу
чаях закон прямо указы вает на харак
тер необходимой квалификации (обыч
но для суд. медицинских врачей).

Имеются три  системы привлечения 
необходимых су д у  экспертов: 1) си
стема долж ностной Ъ., когда при след
ственных органах или суде образуют
ся  специальные экспертные учреж де
ния (кабинеты научно - судебной Э., 
лаборатории и  пр.) или ж е соз
даю тся специальные судебно-эксперт
ные органы (напр., судебно-медицин
ские эксперты у  нас); близко к  этому 
подходит и  систем а передачи дел  на 
Э. определенных государственных уч 
реждений (напр., Э- поддельности кре
дитных билетов Гос. банком); 2) систе
м а присяоюпой, или  официально-утвер- 
ждаемой Э., при которой судебные ор
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ганы  ежегодно составляю т списки лиц, 
могущих быть экспертами, и з числа 
которых только и  могут быть пригла
шаемы эксперты; обычно эти списки 
•составляются н а  основании отзывов 
профессиональных и иных орган иза
ций, при чем лица, включенные в них, 
приносят особую присягу добросовест
ного отношения к даче своих заключе
ний и обязаны являться по вызову 
слодств. органов и  суда. Такой поря
док распространен во Ф ранции и др. 
романских странах; применяется он 
порою н у  нас в отношении отдельных 
видов Э. (судебно-бухгалтерской, тех
нической, суд.-фотографической и пр.); 
3) система свободной Э., при которой в 
качестве эксперта может быть вызыва
ем любой специалист, который в силу 
общегражданской обязанности содей
стви я правосудию является и  дает  свое 
заключение; эта система, как общее пра
вило, принята у  нас для Э. с. под
собного типа. К аж дая из этих форм Э. 
имеет свои преимущества, но в об
щем можно констатировать тенденцию 
к  созданию должностной Э. с . в особен
ности по наиболее частым и суще
ственным видам судебно-следственной 
Э. (суд.-медицинская, химическая, фо
тографическая, технически-розыскная 
и  пр.).

Другим моментом, определяющим 
положение Э. с., является степень допу
щения с о с т я з а т е л ь н о с т и  в при
глашении экспертов, д. с. по уголовным 
делам, возникшая в розыскном процес
се, долгое время рассматривалась 
лишь как способ содействия следствен
ным органам, и-приглаш ение того или 
иного лица в качестве эксперта зави
село исключительно от усмотрения 
следователя. Обвиняемый и потерпев
ший были лишены права выдвигать 
своих экспертов. Такой характер со
храняет доныне Э. с.во французском про
цессе, по крайней мере для предвари
тельного следствия, при чем все проек
ты  ввести сюда состязательность не 
увенчались успехом. Обратное этому 
мы наблюдаем в англо-американском 
процессе и  в гражданском процессе 
большинства стран. Здесь эксперты 
приглашаются сторонами (обвините
лем  и обвиняемым, истцом и  ответ
чиком), а  суд контролирует лншь

компетентность Э. с. и  соответствие его 
законным требованиям. Франц. право 
допускает приглашение экспертов сто
ронами на суд  з а  их собственный счет. 
По нашему действующему праву о не
обходимости приглаш ения эксперта 
решают в  первую очередь следственные 
органы и  суд, но сторонам не возбра
няется, как на предварительном, так 
и на судебном следствии, ходатай
ствовать о вызове в качестве экспер
тов лиц, указываемых ими, при чем 
вызов этих лиц  обязателен, если сле- 

1 доватоль или суд признают обстоя
тельства, подлежащие Э. с., могущими 
иметь значение для дела.

Число экспертов не ограничено и 
зависит обычно от сложности и спор
ности дела. При наличии нескольких 
экспертов, вызванных судом, Э. с. может 
быть построена на р а з д е л е н и и  
функций меж ду пими или на о б ъ 
е д и н е н и и  их Э. в коллективном за
ключении. Коллективное заключение 
дается  от вмени всех экспертов (с ого
ворками отдельных экспертов в  случае 
их частичного несогласия). Экспертам 
при этом предоставляется возможность 
самостоятельного от суда совещания 
для выработки общего заключения.

Необходимость Э. с. вызывается обык
новенно степенью сложности обстоя
тельств дела. Наш Гражд. проц. кодекс 
допускает вынесение решения и  без 
заключения эксперта в случае, если 
в составе суда имеются лица, обладаю
щие достаточными познаниями для 
разъяснения специального вопроса. Но 
эти случаи редки, да и не всегда 
удобно совмещение судьи и эксперта 
в одном лице. В определенных случаях 
закон, однако, устанавливает о б я з а 
т е л ь н о е  т ь  производства Э. о. У нас  она 
признана в делах уголовных: а) для 
определения причин смерти, если име
ются основавия предполагать, что 
смерть была насильственной; в этих 
случаях эксперт производит, в  сущно
сти, не только Э. с.,'но и сложный осмотр 
в присутствии следователя и  понятых;
б) д л я  определения характера и  сте
пени тяж ести телесных повреждений;
в) при обвинениях в  изнасиловании < 
и растлении несовершеннолетних, по 
требованию стороны; г) для определе
ния психического состояния обвиняв-
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мого, при наличии в деле указаний 
на невменяемое состояние обвиняемо
го во время совершения преступления 
или на болезненное расстройство д у 
шевной деятельности, возникш ее после 
соверш ения преступления. Все эти 
случаи относятся к  обязательности 
еуд.-медицинской Э.;в остальном прак
ти ка отмечает необходимость, по об
щему правилу, прибегать к  Э. с. по де
лам о подделке денежных знаков, под
логе, фальсификации, хозяйственны х 
преступлениях и  пр. В граж данском 
процессе у  нас  им еется особый 
вид религиозной Э. с. по делам  об 
освобождении от военной службы по 
религиозным убеждениям. В  этих слу
ч аях  эксперт удостоверяет, действи
тельно ли данное лицо принадлеж ит к 
религиозному учению, которое оно у к а 
зы вает, осущ ествляет ли оно его практи
чески и  исклю чает л и  принадлеж 
ность к нему несение военной службы 
в каком бы то ни было виде. Виды 
Э .с.вееьма разнообразны: медицинская, 
психиатрическая, химическая, фото
граф ическая, граф ологическая, бухгал
терская, техническая, дактилоскопиче
ская и  пр. З а  последнее врем я в ка
честве особых видов приобрели зам ет
ное значение новые виды Э. с.: психоло
гическая—для оценкистепени достовер
ности показаний свидетелей и для 
оценки личности и показаний обвиняе
мого, хозяйст венная—для оценки пра
вильности руководства хозяйственной 
стороной деятельности  предприятий 
и  учреждений, производст венная—-для 
оценки качества продукции и  произво
дительности труда, Э. с. для  уст ановле
н и я  отц овстваъ делах об алиментах и  др. 
М етодически наиболее разработанной 
являетеяЭ .с.,изучаемая особой наукой— 
судебной медициной {см.). У н ас  имеется 
особая сеть суд.-мед. экспертны х орга
нов: главный суд.-мед. экспертпри НКЗ, 
старш ие с.-м. эксперты в областных 
центрах и  суд.-мед. эксперты  в райо
нах.

П раваи  обязанности экспертов опреде
ляю тся процессуальны ми кодексами. 
Наше законодательство, рассм атривая 
Э. !как общегражданскую повинность 
специалистов, возлагает на них, в сл у 
чае вызова к  следствию или суду, обя
занность я в к и  под угрозой ш траф а н

принудительного привода. Б удучи  
вызваны, эксперты  обязаны принять 
участие в осмотрах и  освидетельство
ваниях, а  такж е представить свое з а 
ключение по вопросам, ф ормулирован
ным для них следователем, судом или 
сторонами, конечно если эти  вопросы 
относятся к  их  специальности. Свое 
заключение эксперты  обычно и злагаю т 
в письменном виде з а  своею подписью, 
но при малограмотности они могут 
и продиктовать его устно д л я  занесе
ния в протокол. Они обязаны отвечать, 
на вопросы, связанны е с дачей  заклю 
чения и с выявлением их компетентно
сти. Они несут уголовную  ответствен
ность в случае неправильности своих 
заключений. Н еправильным заклю че
ние может быть признано тогда, если  оно 
умышленно или по грубой небрежности 
эксперта искаж ает факты, обнаружен
ные им при осмотре, освидетельство
вании или ознакомлении с  делом, либо 
основывается н а  таких  данных, кото
рые не соответствую т полож ениям со
ответственной науки, профессии, искус
ства и  пр. Невежественность или  недо
статочная компетентность эксперта не 
служ ит еще основанием к  привлечению 
его к угол, ответственности. О тказ от
дачи заклю чения, если он не вызван 
невозможностью представить таковое 
вследствие недостаточности ф актиче
ских данных или  специальны х знаний, 
рассм атривается как неявка и  влечет 
за  собою назначение ш трафа.

К правам эксперта относится: право 
на возмещение понесенных расходов 
по явке и по производству специаль
ных исследований, а  такж е на возна
граж дение за  труд , связанны й с  произ
водством Э. с . Это последнее возн агра
ждение вы плачивается поопределенной 
норме, устанавливаемой НКЮ, если 
эксперт не является  должностным эк
спертом. Нашему законодательству 
чуждо правило, сущ ествую щ ее в ряд е  
других стран, по которому стороне 
предоставляется право входить с  экс
пертом в частны е соглаш ения отно
сительно оплаты его услуг. Вызванны й 
по инициативе стороны, эксперт опла
чивается на общих основаниях, хотя 
б ы зае есч е т .Н ап р е д в . следствии  экс
перт имеет право знакомиться с м ате
риалами дела, необходимыми д л я  дачи
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заключения, задавать  вопросы следова
телю, просить о приобщении вещ е
ственных доказательств, приносить жа- 
лобы надействня следователя, стесняю
щие его права по производству Э. с. 
На судебном следствии эксперты при
сутствую т при производстве всего суд. 
следствия, если только суд не признаит 
необходамым удалить  их и з  залы  за
седания; они могут просить су д  о пред
ложении свидетелям  тех  или иных 
вопросов, об оглаш ении письменных 
документов и  пр. Обязанность экспер
та имеет личный характер, н потому 
он не может поручить выполнения ее 
кому-либо и з своих помощников или 
сотрудников. Все его заключения долж
ны быть мотивированы. П ри даче 
заключения он может пользоваться 
научными пособиями, приборами, на
глядными пособиями и пр.; в отдель
ных случаях, с  разреш ения суда, им 
могут быть проводимы и  эксперименты 
на суде.

По общему правилу с у д н е  связан за
ключением, данным экспертом, и оцени
вает его по внутреннему убеждению в 
связи со всеми другим и доказатель
ствами по делу.Попытки признания Э.с. 
формально обязательной дл я  суда со
чувствия не встретили. Сила и  значе
ние Э. с. леж ит в ее научной практи
ческой убедительности, и потому в  за 
дачу эксперта входит изложение своих 
выводов таким образом, чтобы они бы
ли доступны пониманию и критической 
оценке всех членов суда. Но, с другой 
стороны, су д  не может голословно 
противопоставлять выводам экспертов 
свое мнение. Наиболее правильным, 
поэтому, является постановление на
шего законодательства, требующее то
го, чтобы суд, при несогласии своем 
с мнением экспертов, мотивировал в 
этой части  свое реш ение или свой 
приговор. Недостаточность или неяс
ность Э. с .служ ат основаннемнекголос- 
ловному ее отрицанию, а  к  произ
водству новой Э. с., хотя бы для этого 
потребовалось отложение д ел а или 
возобновление судебного следствия. 
В случае противоречия экспертов меж
ду  собою су д  может обратиться в 
высшую экспертную  инстанцию (если 
таковая имеется) или вы звать новых 
экспертов.

Л п т е р  а т у р я :  Л . В л а д и м и р о в ,  „О судебн ы х  д о к ы а -  
т е л ь о т в а х “ , 1610? Г р ей д е н б ер г , .О удебяо-понхв& трнч. 
э ю п е р т в з а  в  у г о л , п роц еоое* , 1915; Л ю б л и н с к и й ,  
. 0  д о к а з а т е л ь с т в а х  в  у г о д , с у д е -, 1924; Л е й б с в и ч ,  
.Р у к о в о д с т в о  в о  с у д е б н о е  м е д и ц и н е ', 1930; его  л ее ,  
„ С ар а г о ч н в в  по  оуд .-м ед . 9 . ' ,  1929; О б у хо в ск и й ,  
.У го л о в н ы е  д о к а в а т е л ь о т в а  в  н с т о р п и  в  с о ве тск о й  
п раве* , 1925; Г р о д зи н с к и й ,  .У ч е н о е  о 'д о к а в а т е л ь о т -  
в ах  н  е г о  евол ю ц н я“, 1925; С п е р а н с к и й ,  .Э в о п е р тв аа  
в  у г о л о в н о й  п р о ц ес се “,  1923. С и . т а к ж е  об щ и е  курсы  
у г о л о в н о го  я гр& жд. п р о ц ес са .

П. Л ю блинский.
Э к сп е р ти за  судеб но -м едиц ин

с ка я , см. экспертиза судебная.
Э ксп л о ата ц и я , см. М аркс, XXVIII, 

233/35 и  242/43, такж е прибыль н а  ка 
пит ал, XXXIII, 422/24.

Э к с п о р т, см. торговля, Х Ы , ч. 8, 
431/571.

Э к с п о р т  н а п и та л а . Под Э. к. мы
понимаем предоставление одной стра
ной другой того, что Маркс назы вает 
капиталом, или стоимости, предназна
ченной доставить экспортирующей к а 
питал стране прибавочную стоимость. 
Р ечь идет, следов., о таких социально
экономических отношенияхмежду стра
нами, при которых одна страна полу
чает  часть прибавочной стоимости, 
произведенной в другой стране. Сама 
эта  сделка может соверш аться между 
отдельными лицами или фирмами, но 
экономический смысл ее заклю чается 
не в том, что X  предоставил свой к а 
питал У, а  в том, что X ж ивет в одной 
стране, а  У в другой. Яоэтому, если 
X  эмигрировал из своей страны  вме
сте со своим капиталом, то это не 
относится к  категории Э. к. в у ка
занном смысле и  является беспово
ротной эмиграцией  капитала. Важно, 
чтобы часть прибавочной стоимости 
уходила (в юридическом  смысле, т.-е. 
с тал а  принадлежать гражданам дру 
гого государства) и з данной страны и , 
с другой стороны, чтобы граж дане 
другого государства получили право 
распоряж аться частью прибавочной 
стоимости, произведенной в другой 
стране.

Бурж уазны е авторы, пишущие об 
Э. к ., обычно понимают под этим вы
ражением вывоз денеоюного капитала. 
Сарториус фон Вальтерсгауэен, один 
и з наиболее крупных авторов в этой 
области, ссылается при этом н а  сле
дующее примечание на Ш т. ч. 2 .К ап и 
тала* (стр. 16): .Ч асть накопленного 
денежного капитала, служащ его для

17М
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ссуд, в действительности является 
простым выражением промышленного 
капитала. Так, например, когда Англия 
в 1857 г. вложила в американские же
лезны е дороги и  др. предприятия 80 
млн. ф. стерл., то это совершилось 
почти исключительно на счет вывоза 
английских товаров,которые американ
цам  вовсе не пришлось оплачивать. 
Английские экспортеры брали взамен 
этих товаров векселя на Америку, ко
торы е раскупались английскими под
писчиками на акции и  посылались 
обратно в Америку в качестве допла
ты  за  стоимость акции“. Маркс здесь 
описывает наиболее характерный слу
чай  Э. к., но Сарториус этого м еста не 
понял. Ф актически Англия вывозила 
в Америку не денежный капитал, а  
товары, при чем купля и  продажа со
вершались, как почти всегда, в кредит, 
под вексель. Сама по себе эта  сделка 
еще не означает Э. к.; только покупка 
англичанами американских акций, дав
ш ая им право на получение прибавоч
ной стоимости, созданной в Америке, 
превращ ает эту  сделку в 3. к. Валена 
не форма, которую принимает экспор
тируемый капитал (денежную или то
варную), а социальная сущность, сво
дящ аяся к  эксплоатации капиталом 
одной страны  трудящ ихся другой 
страны.

Не существенно также, куплены ли 
товары в Англии или в другой стране, 
хотя обычно Э. к. связан с экспортом 
товаров. Если старая  Россия, получая 
деньги во Франции, покупала на них 
товары в Германии, то капитал экс
портировала все же Ф ранция, а  не 
Германия. Если  бы полученный во 
Ф ранции заем  был истрачен на лич
ные потребности во Ф ранции жо, то 
мы все же видим в этом Э. к. из 
Ф ранции, хотя ни товары, ни  денеж
ный капитал не оставили страны. Р аз 
Ф ранция получит от долж ника не 
только одолженную сумму, но и  кое- 
что сверх того, то это равносильно 
3 . к. Еще меньшее значение имеет, 
конечно, вопрос о том, создан ли экс
портируемый капитал во Ф ранции 
или в другой стране, напр, даж е в 
той стране, которой предоставляется 
снова заем: раз та  часть прибавоч
ной стоимости, которую Ф ранция полу

чает и з страны-должника, возрастает, 
то мы говорим об Э. к.

Гильфердинг говорит о явывозе стои
мости, предназначенной производить 
з а  границей прибавочную стоимость“. 
Этим игнорируется вывоз фиктивного 
капитала не дл я  производительных 
целей, напр, военные кредиты. Именно 
Э. такого капитала играет в наше 
время колоссальную роль. Д л я  тех 
социальных отношений, которые со
здаю тся между странами и которые 
мы характеризуем как Э. к., важ ен не 
момент создания прибавочной стои
мости, а  момент п олучения  ее, эксплоа
тации одной страной другой. Э. к.—со
временная форма дани, выплачиваемой  
одной страной другой не н а  основе 
завоевания и л и  политического порабо
щ ения, а в силу  свободных договоров 
н а  основе обладания средствами произ
водства одной ст раной и  предостав
лен и я  и х  другой стране. Это те  же 
взаимоотношения, которые сущ ествую т 
и  между капиталистом и рабочим 
или между денежным капиталистом и 
должником, только в плоскости между
народных отношений, при чем госу
дарство часто вы ступает в качестве 
получателя кредитов, а  расплачиваться 
з а  них приходится, конечно, налого
плательщику, т.-е. рабочему или кре
стьянину.

Б уха р и н  считает момент отсутствия 
купли и продажи характерным для 
явления Э. к. Этим не подчеркивается, 
что речь идет об эксплоат ации  трудя
щ ихся другой страны . Посылка, напр., 
эмигрантами денег на родину тоже не 
является сделкой в форме купли и 
продажи, но она не является  и  Э. к. 
О другой стороны, формально Э. к. 
является „куплей капитала“, з а  кото
рый платят проценты.

Экспорт товара сопровождается ча
сто кредитной сделкой, доставляющ ей 
экспортирующей его стране проценты; 
но последняя не связана теоретически 
с  торговлей, д а  и  соверш ается нор
мально только на короткий период, 
так  что страна, вывозящ ая товар, не 
сокращает на соответственную сумму 
своего процесса воспроизводства, а  
страна, ввозящ ая товар, не получила 
никакой дополнительной стоимости 
для своего процесса воспроизводства.
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Если отвлечься от.движения фиктив
ного капитала, то Э. к. приходится 
рассматривать как сокращение про
цесса расширенного воспроизводства 
в  одной стране и  расширение его в 
другой или как процесс расш ирен
ного воспроизводства в мировом м ас
штабе. Когда английский капиталист 
переводит свои капиталы  даж е не из 
Англии, а, напр., нз Египта в Индию 
или в другие страны, то этим он за
трагивает английское хозяйство в том 
смысле, что оно не расш иряется соот
ветственно. Поэтому мы Э. к. и  рас
сматриваем как потерю для экспорти
рующей его страны, так как абсолютно 
лишних капиталов нет. „Если капитал 
вывозится з а  границу, говорит Марке 
(„Капитал“, т. III, ч. I, стр. 287), то это 
происходит не потому, что он абсо
лютно не мог бы найти применения 
внутри страны. Это происходит по
тому, что з а  границей он может быть 
помещен при более высокой норме 
прибыли“.

Этим и дан а причина движения ка
питала из страны  в  страну: разница  
в н орм ах прибы ли. Сама эта  разница 
определяется многими моментами: сте
пенью эксплоатации труда, произво
дительностью труда, зависящ ей, м. пр., 
и от естественного богатства страны, 
и строением кап и тал а  Э. к. может быть 
в виде ссудного капитала, и  тогда 
решающим моментом является разница 
в  процентах, и в  виде производитель
ного капитала, который стремится 
получить за  границей более высокую 
норму прибыли или земельную и  гор
ную ренту.

Однако, подобно тому как движение 
товаров, которое определяется разни
цей в ценах в различны х странах, не 
означает еще, что з а  границей товар 
всегда продается по более высокой 
цене, а  часто, наоборот, как р аз эа 
границей продается дешевле („бросо
вы й экспорт“), так  и  в отношении Э. к. 
бывают случаи, когда капитал предо
ставляется по более низким процен
там, лишь бы путем  этой сделки уве
личить экспорт товаров. Выгода полу
чается от расш ирения сбы та товаров 
или, что особенно характерно для мо
нополистического периода, от продажи 
товаров по высоким,монопольвымценам.

„Самая обычная вещь,—-говорит 
Л енин ,—что условием займ а ставится 
расходование части  его на покупку 
продуктов кредитующей страны, осо
бенно на предметы вооружения, на 
су д а  и т. д .“. „Кто дает капитал,— 
говорит Л андманн ,—тот всегда в со
стоянии ставить свои условия. З а  по
следние десятилетия все больше и 
больше входило в обычай при предо
ставлении капитала ставить условием 
чтобы большая или меньшая часть 
его тратилась н а  промышленные изде
лия данной страны “. Особенно откро
венно вы сказался в этом отношении 
„Temps“ (цитирую по „F rankfurte r Ztg.“ 
от 2/II. 1911), который заявил, что, опи
раясь  на финансовую мощь, можно 
теперь добиться того, чего раньше 
достигали путем войн.

Этим методом финансового подчине
ния себе других стран широко поль
зовались уж е перед мировой войной. 
При этом им пользовались не для 
заключения только отдельиых сделок, 
а  стремились выговорить себе выгод
ные условия при заключении торго
вого договора. Так, Франция добилась 
от России значительных покупок по 
договору 1905 г. Точно так же и  Гер
мания заявила старой России, нуж дав
ш ейся вследствие войны с Японией 
особенно остро в иностранных креди
тах, что она получит вх, если она не 
поднимет пошлинные ставки, а  глав
ное не изменит тарифных ставок до 
1917 г. Ш веция понизила тарифы на 
нешипучие вина и  добилась этим до
пущ ения ее займа на парижскую 
биржу. Япония сделала Ф ранции в 
19U г. уступки в своем торговом 
договоре, чтобы Франция допускала 
ее займы к котировке. Германия доби
л ась  таким ж е путем выгодного дого
вора с  Болгарией в 1911 г.

Если для ссудного капитала решаю
щим моментом для перехода границ 
является разница в процентной ставке, 
то финансовый капитал стремится при 
помощи Э. к. к  закреплению рынков 
сбыта, созданию монополизированного 
ры нка и  получению картельной ренты 
путем захвата источников сырья. Ор
ганизацией за  границей „дочерних 
обществ* капитал, кроме того, стре
мится не столько к Э. к., сколько к
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обходу таможевых рогаток, е  усилению 
вы воза товаров. Так как готовые и зде
л и я  облагают при ввозе их из-за  гр а
ницы  более высокими пошлинами, не
ж ели полуфабрикаты, то и  создаю тся 
»филиалы- для  »окончательной от
дел к а- ввозимых, по сущ еству гото
вых, изделий, но идущ их еще как 
полуфабрикаты 0, не говоря уж е о том, 
что таким путем устанавливаю тся 
твердые производственные связи  с 
потребителями товаров данной фирмы, 
что заставляет последних обращ аться 
к  тем же фирмам за  различного рода 
добавочными материалами. Словом, 
Э. к. является одним и з лучш их 
ередств монополизации рынка.

Движение капитала и з страны  в 
страну отмечается уж е в средние 
века. Но до XIX в. речь в основном 
идет о движении ссудного и торгового 
капитала, и  размеры его были весьма 
незначительными. В XVII в. экспорте
рами капитала являю тся ш вейцарцы 
и  голландцы. Роль последних была 
весьма значительна, в особенности в 
развитии английской промышленности- 
»Не только правительства,—говорит 
Сарториус фон Вальт ерсгаузен,—полу
чали долгосрочные займы в Голландии, 
общий размер которых определялся 
перед французской революцией в 450— 
500 млн. флоринов, но и  частные лица, 
владельцы плантаций в Вест-Индии, 
монопольные общества и купцы “ (»Die 
E ntstehung der Welt-Wirtschaft“, Jena, 
1932, стр. 50). Наполеоновские войны, 
разорившие Голландию и укрепившие 
Англию, привели к  тому, что подгото
влялось уж е промышленной револю
цией, а  именно—к передвижению и 
мирового финансового центра от Гол
ландии к Англии. Годы 1815—17 явля
ю тся поворотным пунктом. П риток но
вых капиталов в Англию резко сни
ж ается (английские займы з а  грани
цей составили в 1815 г. 16,63 млн. ф. 
стерл., а  в 1818 г.—уже только 12,49 
млн.), Англия в свою очередь начинает 
усиливать свой Э. к. »B 1817 г.—рас
сказы вает Кауфман  (»Неразменные 
бумажные деньги в Англии 1797— 
1818“),—произошел крутой перелом на

>) Си. откроввяп оо за я в л е н и е  п а  э т о т  с ч е т  в 
гув еров ск ом  отчете  .Н о в ей ш ч з  п за е н е п н я  в  акоп о- 
м п ю  С. -  А. С. Ш .-.

лондонской бирже. Она вы ступила 
конкурентом А мстердама как м еж ду
народный денежный рынок, как рынок 
свободных капиталов“. Д ействитель
ный перелом, однако, произошел в  том 
смысле, что сам а А нглия не только 
перестала одалж ивать деньги з а  гр а
ницей, но и  стал а  вы плачивать свои 
прежние долги. »К концу пери ода н а
полеоновских войн положение опреде
лилось вполне. Великобритания оказа
лась, по сравнению с  Западной Евро
пой и восточными ш татами А мерикан
ского союза, на много лет впереди  во 
главе промышленного разви тия, распо
л агая  гораздо большей производствен
ной мощью и более крупными кап и та
лами для вложений. П рекращ ение 
правительственных займов на военные 
цели освободило быстро возрастаю щ ие 
массы капитала д л я  движ ения по д р у 
гим каналам, и  та к  как внутренняя 
потребность в капитальны х влож ениях 
становилась менее настоятельной, чем 
потребность других  стран, то вывоз 
капиталов начал  возрастать—если не 
с каждым годом, то с  каждым десяти 
летием “ (Гобсон, »Экспорт кап и тал а“, 
рус. изд., стр. 105). Гобсон не у чи ты 
вает, что Э. к. уж е тогда служ ил сред
ством экспорта товаров, на что обра
щ ал внимание по другом у поводу Сис- 
монди. Он писал: »Каждое ам ери кан 
ское государство заключало займ ы  в 
Англии... их расходовали немедленно 
целиком на покупку английских това
ров. Пока продолжалась эта  своеоб
разная торговля, при которой англи
чане просили одной милости—куп и ть  
на английские капиталы  английские 
товары..., английские м ануф актуры  
были в  цветущем состоянии...- (цит. 
по Т-угап-Барановскому, .П ериодиче
ские промышленные кризисы “, изд . 
1923, стр. 228).

Одновременно уж е тогда отмечается 
Э. к. с целью производительного прило
жения. Так, в 1824/5 г. было основано 
41» предприятие для разработки  за гр а 
ничных рудников и  для  других  про
мышленных целой с  номинальной сум 
мой капитала в 32,8 млн. ф. ст . В 
1840 г.—цитирует Гобсон одного экс
п ерта ,-гл авн ы е м астера возникавш их 
хлопчатобумажных фабрик А встрии, 
Франции, Бельгии  и  Голландии, к у д а
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английский капитал направлялся в 
большом количестве, были англича
нами. »Именно английский капитал, 
вложенный в этих странах, производит 
мануфактуру,которую  мы встречаем на 
рынках Средиземного моря, С.-А. С.Ш., 
Кубы, Порторико, Южной Америки и 
Ост-Индии. Английский капитал пошел 
и в производство в Новой А нглии“. 
Одновременно открывается новое об
ширное поле приложения капитала: 
железнодорожное строительство, кото
рое скоро занимает доминирующее по
ложение в этом отношении. В 1845 г. 
вся сумма, затраченная на железно
дорожное строительство, исчислялась 
в 113,5 млн. ф. ст., в том числевА нглии— 
в 64 мли. В 1857 г. стоимость америк. же- 
лезнодор. бумаг в Англии оценивалась 
в 80 млн. ф. ст. В  европейские жел. до
роги, говорит Гобсон, английские ка
питалисты  вложили огромные суммы. 
Кроме того, английскими компаниями 
был открыт на континенте целый ряд  
подсобных предприятий—главным об
разом по добыче угля  н  железа.

Надо оговориться, что то обстоятель
ство, что с Э. к. мы встречаемся уж е 
давно, отнюдь не противоречит тому 
положению, что Э. к.—детищ е моно
полистического капитализма, верней— 
вызван ростом основного капитала. 
Экспорт производительного капитала 
в предыдущ ие периоды развития ка
питализма представляет на ряду е 
образованием акционерных обществ и 
специальных банков долгосрочного 
промышленного кредита з а р о д ы ш  
монополистического капитализма. В 
особенности это относится к  Э. к. для 
постройки жсл. дорог, чем Англия не 
только расш иряла рынок сбыта своих 
товаров, но и  монополизировала эти 
рынки.

Скоро Западная Европа стал а  осво
бож даться от английского влияния. 
Если в 40-х гг. Ф ранция представляла 
одно из главны х поприщ для инвести
рования английского капитала, то в 
50-х гг. французские капиталисты  
стали выкупать французские железно- 
дор. бумаги, помещенные в Великобри
тании, и  сами стал и  инвестировать в 
чуж их странах. Значительную  роль в 
этом отношении сы грал банк Credit 
mobilier, основанный в 1852 г. и  уча-

ствоваыпий в постройке жел. дорог в 
А встралии и  в Испании. Скоро конку
рентами Англин в финансировании 
жел. дорог выступили и бельгийцы, 
отчасти и  франкфуртские банкиры 
(Ротшильды). Н ачиная с 1860 г. Англия 
начинает заметно удаляться с евро
пейского континента н  уходить в свои 
колонии.

В своих письмах об И ндия Маркс 
говорит: »Чем больше росла зави
симость английской промышленности 
от рынка Индии, тем больше англий
ские промышленники чувствовали не
обходимость создания новых произво
дительных сил в Индии взамен той 
туземной промышленности, которую 
они разоряли. Нельвя беспрерывно 
наводнять страну своими изделиями, 
если не давать ей возможности в свою 
очередь поставлять вам какие-нибудь 
свои продукты*. И в Индии в  первую 
голову стали строить жел. дороги, 
давш ие возможность английским то
в арам  проникнуть вглубь страны и, с 
другой  стороны, иэвлечь и з  Индии 
сырье. Номинальная стоимость индий
ских железнодорожных бумаг, коти
ровавшихся на ловдонском рынке, со
ставила в 1872 г. 90 млн. ф. ст.

На постройки жел. дорог и каналов 
в К анаде было экспортировано в те
чение 1852—1858 гг. 60 млн. долларов.

С точки зрения теперешних отно
шений весь экепортированныйв предмо- 
нополистический период капитализма 
капитал Англии был сравнительно не
большим: в 1854 г.—550 млн. ф. ст. и в 
1875 г.—1.400 млн., в  то время как в 
1914 г. он дошел до 8,8—4 млрд. ф. ст. 
В 50-х годах Англия в  среднем выво
зила капитал на сумму в 30 млн. в год, а  в 
начале 70-х гг.—на сумму в 55 млн ф. 
ст., в  то время как ее доходы от ста
ры х вложений ужо превышают 70 млн. 
ф. ст. Начиная с  середины 50-х гг. 
доходы Англии от прежних инвестиций 
превышают новые вложения капитала. 
По подсчетам Jenks  (.T he M igration of 
B ritish  Capital*) поступления от старых 
вложений превысили эа  годы 1855 -7 9  
новые вложения э а  тот же период на 
сумму в 229 млн., а  по нашим подсче
там, на основании данных Гобеона, за  
годы 1870—1879 превышение доходов 
над новыми инвестициями составило
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322.6 млн. ф. ет., а  за  следующие годы 
до 1909 г. эта  сумма поднялась до
1.446.6 млн. ф. ст. Всего А нглия по
лучила от своих заграничных вложе
ний до 1912 г. 3.788,6 млн. ф. ст., или 
сумму, равную всей сумме английского 
капитала заграни цей . Таким образом, 
можно сказать, что весь находивш ий
ся  „английский“ капитал за  границей— 
основа ее империалистического могу
щ ества—образовался из прибылей и 
процентов, полученных из-за  границы 
же.

Относительно Ф ранции мы видели, 
что она до 50-х гг. ввозит капитал, за
тем начинает выкупать иностранные 
вложения и даж е экспортировать ка
питал. По исчислениям Н ейм арка, в 
1869 г. ф ранцузский капитал за  гр а
ницей составил уж е 10 млрд. франков, 
в  то время как иностранный капитал 
во Франции не превышал 2—3 млрд. фр. 
Иностранные инвестиции во Франции 
продолжают и в следующие десяти
летия нарастать, но значительно мед
леннее, чем экспорт Франции. В 1912 г. 
капитал Ф ранции за  границей исчи
слялся в 40—42 млрд., а  иностранные 
инвестиции во Франции—в 7 млрд. фр. 
Сальдо в пользу Ф ранции выросло на 
26 млрд. По подсчетам M oulton and  
Lew is  („The F rench  Debt P roblem “) до
ходы Франции от ее заграничны х вло
жений составили за  1871 — 1913 гг.
87,5 млрд. фр. Таким образом, доходы 
от заграничных вложений значительно 
превышают экспортированный з а  это 
время капитал и  в сумме доходят до 
общей суммы заграничных капитало
вложений Франции, которые исчисля
ю тся темиже авторами в 87,5—39,5млрд. 
фр. „Банкир мира* распоряж ался по 
сущ еству процентами, полученными 
от других стран.

Германия гораздо дольше, чем Ф ран
ция, нуж далась в иностранном капи
тале. Германская промышленность на
ходилась на первых стадиях  своего 
развития в значительной мере в руках 
иностранцев. Легге („K apital-und Ver- 
w üUungsüberfrem dung in  der Industrie  
und  den V erkehrsanstalten  Deut* 
achlands von 1830 bis 1923/24“, Halber* 
s tad t, 1924) говорит, что„почти все более 
старые предприятия по добыче сереб
р а  и  свинца в южной и западной

Германии одно время принадлеж али 
иностранцам“. Важнее, что к руп н ей 
шие угольные общества тож е были 
основаны иностранцами, как H arden- 
bergsche K ohlenw erke, H ibern ia , P h ö 
nix, D ahlbusch и Гельзенкирхенское 
общество, в июне 1932 г. перешедш ее в 
руки германского правительства. Это 
общество было организовано в 1845 г. 
англичанами, в нем участвовал и  ф ран
цузский, и  бельгийский капитал. Пе
решло оно к немцам только в 1881 г. Л ег
ге насчитывает далее 41 текстильное 
предприятие южной Германии, которое 
находилось под влиянием ш вейцар
ского капитала. У частвовал в  герм ан
ской текстильной промышленности и  
голландский, и  английский кап и тал .

Но очень рано и  Германия начинает 
вывозить капитал. З а  годы  1848—1850 
германские капиталисты  вложили в 
американские ценные бумаги 150—200 
млн. долларов. К апитал Германии за  
границей определяется на 1893 г. в 
12 млрд., а  на 1913 г.—в 30,5 млрд. м., при 
чем иностранный капитал в Германии 
составил уже всего 2,7 млрд. м. Д охо
ды  Германии от стары х вложений уж е 
с 1894г.значительнопревосходят новые 
заграничные вложения. З а  годы 1894— 
1898 разница меж ду этими двум я сум
мами составила 185 млн., а  накануне 
войны она доходит даж е до 505 млн. 
в год. Если верен подсчет доходов от 
заграничных вложений в 1.000—1.250 
млн. м., то при Э. к. в 460 млн. в год, 
по вычислениям Маултона, или даже 
только в 260 млн. по другим  данным, 
эта  разница вы росла до огромных р а з 
меров. З а  1894—1913 гг. проценты  от 
заграничных вложений (не считая  ко
миссионных банков) составили 16,74 
млрд. м., покрывая весь вывезенный 
за  это время капитал.

Относительно С.-А. С. Ш. им еется и с
числение движения капиталов почти 
за  весь XIX век. Сопоставим баланс 
платежей по задолженности и  дви
жению капиталов с торговым балансом, 
включая и  движение золота:

В с р ед н ей  Б а л а в о  п л а т е ж е й  в  Т о р го вы й
8а  г о д  двпас. к а п и т а л о в  б а л а н с

(в  и л и . д о л л ар о в )
1 6 3 9 -1640  •+■ 8.7 —  0,2
1850—1873 — 4.1 -+■ 81,7
1874—1894 —  89,6 - f-1 2 » ,7
1886—1914 — 107,4 +  368.4
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Задолженность C.-A.C-IU.sa границей 
исчислялась следугцим образом: в 1843 г. 
она составила 150 млн. долл., в 1880 г.—
2.000 млн., в 1914г.—5.000 млн. долл. Так. 
образом задолженность значительно 
выросла за  исследуемый период. Но, на
ч и н а я , с  50-х гг. прошлого столетия, 
С.-А. С. Ш. платили по своей задолжен
ности больше, нежели к ним притекал 
новый капитал. Но так  как одновремен
но рос спрос на капитал, то он покры
вался новыми займами, которые ока
зались бы ненужными, если бы не. при
ходилось платить по старой задолжен
ности. За  вое это время С.-А.С.Ш. выпла
тили 2.900 млн., нли приблизительно 
столько же, сколько они получили вновь, 
з а  вычетом вывезенного ими капитала в 
размере 2.000 млн. Д о середины XIX в. 
торговый баланс С.-А. С. Ш. пассивен: 
ввоз товаров, предоставляемых им в 
кредит, превыш ает их вывоз. Затем, 
когда платежи по старой задолженно
сти начинают превыш ать новые по
ступления, экспорт товаров уж е пре
вышает их импорт. Ибо этим и з
лишком покрываю тся эти платежи. 
Д альнейш ее сильное нарастание 
активности баланса свидетельствует 
о том ,что страна сама переходит к 
Э. к.

По сущ еству такое же положение 
можно было констатировать и в истории 
А нглии, Ф ранции и  Германии.

„Весь капитал, говорит Б оули  („Eng
land 's  Foreign T rade in the  n ineteenth  
C en tu ry“), который мы (т.-е. Англия) 
экспортировали, шел в виде экспорта то- 

аров; весь доход, который мы полу
чали  от наших заграничных вложений, 
получался в виде импорта товаров“. 
П равильнее сказать: весь излишек 
дохода над новыми инвестициями. 
„Если бы мы, продолжает Б оули,—экс'. 
порти ровали капитал  в таком же р а з 
мере, как мыполучаем доходы от старых 
вложений, то ввоз товаров не превышал 
бы вывоз, как это было в годы 1878—1886- 
Е сли 6f* мы экспортировали капитала 
больше, нежели получали доходов, то 
вывоз товаров превышал бы ввоз, как 
в  годы 1859,1872 и  другие. Если же, как 
это имело место после 1890 г., ввоз пре
вышал вывоз, то доходы от загранич
ных капиталов превышали экспорт ка
п и тал а“ (стр. 75).

З а  первую половину XIX в. торговый 
баланс Англии активен. Страна распла
чивается со своими старыми долгами 
и сам а начинает вывозить капитал- 
Постепенно капитал за  границей на
капливается в таком размере, что до
ходы от него уж е превышают новые 
ежегодные инвестиции, и .остаток  вво
зи тся  в виде товаров в страну, делая 
баланс уже пассивным.

Ф ранцузский торговый баланс был 
до 1830 г. пассивным, затем  стал  а к 
тивным до 1867 г., после чего он снова 
превратился в пассивный. Только война 
1870 г. и  необходимость выплатить Гер
мании пятимиллиардную контрибуцию 
делаю т баланс на время от 1872 до 
1875 г. активным. Надо полагать, что до 
1830 г. Ф ранция ввозила больше капи
тала, чем ей приходилось платить по 
нему; после этого идет процесс нацио
нализации иностранных предприятий 
во Ф ранции и  Э. к. и з Франции.Накопив- 
ш ийся за  границей капитал дает ей 
возможность ввозить больше, чем она 
вывозит, и  расш ирить внутреннее по
требление.

О Германии у  н ас  нет достаточно 
полных сведений, чтобы проанализиро
в ать  движение капитала и платежного 
баланса за  продолжительный срок, 
когда Германия еще ввозила капитал 
и  когда она стала преимущественно 
экспортером его. Старая Россия полу
вала- за  границей 8а период 
1894 — 1913 гг. 4.100 млн. рублей, а  
уплатила по своим обязательствам
7.200 млн., чем в достаточной мере объ
ясн яется активность ее торгового ба
ланса (не говоря о том, что она накап
ливала золото, оплачивала морские 
ф рахты  и т. д.). Канада имела з а  годы 
1910-1913 пассивный торговый баланс 
в размере 884 млн. Ввоз капитала 
составил 1.526 млн., а  платить ей про
центов пришлось сверх того,* что она 
получала, в размере 411 млн. Таким 
образом, Канада, накапливая капитал 
за  границей, все же продолжала полу
чать  больше, чем платила по своим 
обязательствам.

Мы можем, следовательно, устано
вить известную закономерность в дви
ж ения капитала: когда страна начи
нает индустриализироваться, онаввоэит 
капитал; на известной стадии этог-'
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процесса она переходит сам а к  Э. к., 
при чем он совершается в виде дей
ствительного вывоза стоимостей и зд ан 
ной страны. Когда за  границей нако. 
пился значительный фонд, доставляю 
щ ий экспортировавшей капитал стране 
большие суммы, дальнейший вывоз к а 
п и тал а  уже идет за  счет доходов от 
преж них вложений за  границей.

Б урж уазная политическая экономия, 
начиная с Рш ардо  и  кончая современ- 
авторами, как Гауссиг, связы вает это 
явление с состоянием платежного ба
ланса. Но чем определяется состояние 
платежного баланса? С точки зрения 
м&ркснстскойтеоринмы видим причину 
этого явления во взаимоотношении 
между основным капиталом и накопле
нием. Если процесс расширенного вос
производства основного капитала идет 
быстрее, нежели накопление, необходи
мым становится ввоз капитала; если 
ж е освобождающийся капитал в виде 
амортизационных сумм и части накоп
ления, идущей на капитальное строи
тельство, превышает новые вложения, 
то  остаток вывозят. Если затраты  на 
новое строительство или на новые ма
шины обозначим буквой а  аморти
зационные суммы, получающиеся от 
действующего капитала, плюс те части 
прибавочной стоимости, которые могут 
пойти на новое капитальное строи
тельство,—А , то взаимоотношения меж
ду  этими двумя величинами могут 
быть троякого рода: 1) Я > А , 2) К = А , 
3) N<CA. Первый случай означает, что 
новая техника опередила процесс на
копления в данной  ̂стране. Введение 
новых машин, постройка железных 
дорог и  т. д. требуют применения та 
ких сумм сразу, которые могут в  мало 
развиты х странах накопиться только 
в течение многих лет. Персия, Турция 
и  Китай не в состоянии построить 
железные дороги или крупные заводы, 
как это не в состоянии были сделать 
континентальные страны Европы в 
свое время без помощи английского 
капитала. Второй случай означает, что 
наступил момент, когда „националь
ный* капитал уже сам в состоянвп 
справиться с задачей, и  он начинает 
постепенно выкупать иностранные 
предприятия п  даже вывозить в свою 
очередь капитал. Это уже третья ста

дия. При этом можно констатировать 
следующее:

1) Процесс расширенного производ
ства в развиты х капиталистических 
странах не только поглощ ает всю 
прибавочную стоимость, создаваемую  
в этих странах, но еще забирает часть 
стоимости, создаваемой в других  ст р а 
нах.

2) Не вся часть прибавочной стои 
мости, создаваемая при помощи капи
та л а  развиты х стран  и  формально им 
принадлежащ ая, возвращ ается в стра
ну обратно; некоторая ее доля уходит 
опять за  границу,

Но почему процесс расширенного 
воспроизводства н а  ранней стадии 
капиталистического разви тия при
вел к  действительному Э. к., в то время 
как теперь он приводит к  поглощению 
стоимости, созданной в других  с т р а 
нах? „Разумеется—говорит Л енин— 
если бы капитализм мог разви ть  зем 
леделие, которое теперь повсюду страш 
но отстало от промышленности, если бы 
он мог поднять ж изненный уровень масс 
населения, которое всю ду остается, не
смотря на головокружительный техни
ческий прогресс, полуголодным и ни
щенским, тогда об избытке капитала 
не могло бы быть и речи“. В начале 
XIX в. в Англии стоимость продукции 
сельекого хозяйства еще превы ш ала 
стоимость продукции промышленности, 
в 40*х и  50-х гг. она была немногим 
только ниже ее. М ежду тем сельское 
хозяйство само мало развивается , в то 
время как промышленность переж ивала 
революцию. Когда, однако, после пер
вого кризиса 1815 г. оказалось, что про
изводственный ап п арат уже слитком  
велик для тогдашнего рынка, начинается 
вывоз капитала, но за  счет той при
бавочной стоимости, которая накапли- 

, вается в сельском хозяйстве. Ибо про
мышленность все же поглощает больше 
того, что она создает. Между 1820 и 
1860 гг. сельское хозяйство А нглии уве. 
личивается всего на 70%, а  промыш
ленность—на 180% и  горное дело даж е 
на 467*/0.

Во Франции Э. к. начался в тот 
период, когда сельскохозяйственное 
население составляло 2/8 всего н асе
ления и основная м асса прибавочной 
стоимости шла и з с. х. В Германии в
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1882г. активное сел.-хозяйств. население 
•составляло 42,5°/о, а  промышленное— 
$5,5%  Ясно, что вывозился в тот пе
риод капитал потому, что с. х. отста
вало в своем разви тии от промышлен
ности. Д альнейш ий вывоз капитала 
идет з а  счет накопленной за  границей 
прибавочной стоимости и  обуслов
ливается тем, что зам едляется процесс 
накопления в промышленности и  в с. х-, 
и  связан  с вывозом средств производ
ства .

Б  период промышленного капита
л и зм а Э. к. был связан  с строитель
ством железных дорог, отчасти с  по
стройкой горных и  промышленных 
предприятий в европейских странах. 
Т у  ж е роль играет вывоз амуниции. 
Крупп в Германии, Ш нейдер во Ф ран
ции и  Армстронг в  Англии, связан 
ные о крупными банками, снабжали 
■остальной мир своими средствами р а з 
руш ения путем кредитов. В период 
монополистического капитализм а вы 
воз капитала связан  с  экспортом 
средств производства. »В первую го
лову—говорит Л андм анн ,—экспорт ка
питала, идет н а  пользу прокатных за
водов, вообще тяж ел ойпромышленности, 
кабельных заводов и  маш иностроитель
ной промышленности“. Словом, Э. в. 
связан  в своей вещественной форме 
с  экспортом средств производства, 
реали зац ия которых превы ш ает один 
производственный период.

Н уж даясь в современных средствах 
производства, бедные капиталом стра- 
ны подпадаю тподвласть богатых стран, 
продающих им свои товары по более 
высоким, чем мировые, ценам и  полу
чающих от них еще дань в виде про
центов за  предоставленный им капитал. 
Кто получает кредит, вынуждается 
заказы вать  на полученные деньги в 
данной стране, само собой, по высоким 
ценам.

К  этим моментам, определяющим в 
монополистический период Э. к., при
соединяется еще другой: быстрый темп 
расширенного воспроизводства основ
ного капитала в промышленных стр а
нах  делает необходимым вследствие 
неравномерности разви тия горной и  об
рабатывающ ей промышленности, а  так
ж е вследствие отставания сельского 
хозяйства, ввоз сы рья и з  других стран.

Н а ч и н а е т с я  п о г о н я  з а  и с т о ч н и к а м и  
с ы р ь я ,  ч т о  с о с т а в л я е т  о д н у  и з  х а р а к 

т е р н ы х  о с о б е н н о с т е й  э т о г о  п е р и о д а .  
Р а з р а б о т к а о ы р ь я в  к о л о н и а л ь н ы х  с т р а -  
н а х д о с т а в л я е т  д и ф ф е р е н ц и а л ь н у ю г о р -  
н у ю  и л и  з е м е л ь н у ю  р е н т у .  И б о  ц е н ы  н а  
с ы р ь е  ( к а к  и  н а  х л е б )  у с т а н а в л и в а ю т с я  

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

П о э т о м у  д о б ы ч а  с ы р ь я  в  к о л о н и а л ь н ы х  
с т р а н а х  м о ж е т  б ы т ь  п р о и з в е д е н а  с  
м е н ь ш и м и  з а т р а т а м и  и  д а е т  с в е р х 
п р и б ы л ь  в  в и д е  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  
р е н т ы .  *

О т с ю д а  в  э т о т  п е р и о д  к а п и т а л и с т и 
ч е с к о г о  р а з в и т и я  б о р ь б а  з а  к о н ц е с с и и ,  
к о т о р ы е  д а ю т  э т у  р е н т у .  В  к о л о н и а л ь 

н ы х  и л и  п о л у к о л о н и а л ь н ы х  з а в и с и м ы х  
с т р а н а х  ч а с т о  н е  т о л ь к о  э т а  р е н т а ,  н о  
и  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  п р и б ы л и  ( и л и  
в с я  о н а )  и  з а р а б о т н о й  п л а т ы  д о с т а е т 
с я  э к с п о р т и р у ю щ и м  к а п и т а л  п р е д 
п р и н и м а т е л я м .  П р и  т а к и х  у с л о в и я х
Э .  в .  н е  в е д е т  т а м  к  и н д у с т р и а л и 
з а ц и и  и  к  с а м о с т о я т е л ь н о с т и ,  а  

я в л я е т с я ,  н а о б о р о т ,  с р е д с т в о м  е щ е  
б о л ь ш е г о  п о р а б о щ е н и я  э т и х  с т р а н .  
В в о з  к а п и т а л а  в  с а м о с т о я т е л ь н ы е  
с т р а н ы ,  д а в а я  и м  '  в о з м о ж н о с т ь  
с р а з у  п р и с т у п и т ь  к  к а п и т а л ь н о м у  
с т р о и т е л ь с т в у ,  ч е г о  о н и  б е з  в в е з е н н о г о  
к а п и т а л а  н е  в  с о с т о я н и и  б ы л и  б ы  с д е 
л а т ь ,  „ о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  р а з в и т и е  
к а п и т а л и з м а ,  ч р е з в ы ч а й н о  у с к о р я я  

е г о “ ( Л е н и н ) .  К о г д а ,  о д н а к о ,  н а ч и н а е т с я  
т а  с т а д и я  р а з в и т и я ,  к о г д а  п л а т и м ы е  
з а  г р а н и ц у  п р о ц е н т ы  п р е в ы ш а ю т  
р а з м е р ы  в н о в ь  в в о з п м о г о  к а п и т а л а ,  

т о г д а  р а з в и т и е  э т и х  с т р а н  н а ч и н а е т  
з а д е р ж и в а т ь с я ,  и  д е й с т в и е  и м п о р т а  
к а п и т а л а  п р е в р а щ а е т с я  в  с в о ю  п р о т и 

в о п о л о ж н о с т ь .
Р азм еры  иностранных инвести

ций накануне мировой войны были 
следующими- Накануне мировой вой
ны капитал Англии за  границей оцени
вался в 3,7 миллиарда ф. ст. Так как все 
национальное богатство составляло
14,5 млрд., то заграничные инвестпцип
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составили25,5°/о всего кап и тал а страны . 
Д оход А нглии (включая Ирландию) 
определялся д л я  1911 г. в 2.098 млн. 
ф. ст., и з которых н а  долю доходов 
от заграничны х вложений приходилось 
194 млн., или  9,2°/о. Ежегодны е эмиссии 
денных бум аг, что мож ет служ ить 
известны м показателем  н а к о п лен и я  
нового капитала, и сч ислялись  в сред
нем  з а  1910—13 г. в 196,2 млн., при  чем 
на иностранные ценности приходилось
152.2 млн. ф .ст., или 78°/о всей  эмиссии. 
Вы воз товаров составил  в  эти  годы
474.2 млн., так  что 32,5°/о экспорта по
кры вались Э. к.; по отношению к  ввозу 
(611 млн. ф. ст.) доход от заграничны х 
вложений в  приблизительно 200 млн. 
ф. в год составил %• Э. к. вырос, по 
сравнению  е  90-ми годами, в  три  раза , 
эмиссии ценностей н а  внутреннем  
ры нке увеличи ли сь всего  н а  V»*

Ф ранция им ела в 1913 г. з а  границей , 
как  упомянуто выше, около 42 мил
лиардов франков *), что составило 15°/о 
всего национального им ущ ества (в 250— 
ЗООмлрд.), почти 40% всех ценных бумаг 
страны . Г.П айар  считает, что н а  фран
цузской бирже (parquet) котировалось 
в 1913 г. 480 иностранных бум аг общей 
стоимостью в 81,75 млрд. номинально 
и 72,5 млрд. по курсовой их  стоимости.

Е сли  считать, что Ф ранция получала 
только 5% от своих заграни чны х вло
ж ений, то доход ее составит 2,1 млрд. 
франков при общем доходе страны  в 
36 — 40 млрд., что дает  V*—*/ю часть 
общего дохода. Общие еж егодны е эмис
сии Ф ранции составили, по тому же 
источнику, в  среднем з а  1912 и  1913 гг. 
4,99 млрд. фр., а  иностранны е эмиссии— 
2,92 млрд., или  58°/0 в сех  эмиссий. 
Торговля Ф ранции в 1918 г. составила

1) Проф.Пейримгофф считает для 1914 г . 60 млрд., 
дри чей  оа д ает  следующее распределение капитала 
Франции за  границей: в Австро-Венгрип млрд.; 
в  Германия он не превышает одного миллиарда; в Да
нни, Швеции. Норвегии, Голлапдпи в  Б ельгии, вме
сте ввитых, I 1/« млрд., а  вместе с Ш вейцарией 2 млрд.; 
Россия стоит н а  девятом месте среди страд  по стоп- 
ыоетп товаров, которые она покупает во Франции, 
до н а  первом месте по количеству французских ка
питалов, вложенных в  ее предприятиях в  бумагах,— 
они достигают 12 миллиардов, что составляет почти Ч* всего Французского капитала на границей; три 
миллиарда Франция аы ела п а  Б алкан ах , вклю чая и 
Грецию; в  Иоланвн и  Португалии от 3 до 4 млрд. 
фр.; в Турции 8 млрд.; в  И талии I 1/} млрд.; в кодо
в ы х  нМарокко почтя 4 млрд.; в Латинской Америке— 
6 млрд.; в К итае и Японии 2 млрд. Общая сумма в 60 млрд. составляет венного болео */« всего парод- 
ного богатства Фравции.

по ввозу  8.421,3 млн., а  по вы возу—
6.880,2 млн. фр.; Э. к. составил  2,76 млрд., 
или 40% экспорта, а  доход—24,9% им
порта товаров.

Германия им ела перед войной около
32,5 млрд. марок, что составляло мень
ше 10% народного состояния, и  доход 
от них, вероятно, не превы ш ал 1,5 млрд., 
что составило около '/зо всего  дохода 
(в 45 млрд.). В противополож ность дру
гим  странам , эм иссия иностранных 
бум аг в Г ерм ании не показы вает роста. 
Они составили в 1895-99 гг.—2,36 млрд., 
в 1900-04гг.—1,41, в 1905-09 гг.—1,96 и в  
1910-13 г г .—1,88млрд. марок. По подсче
там "Валытерогаувена эм и ссии  ино
странны х ценностей составили  в 1886— 
90 гг. 34,7%, а  в 1906-10 гг .—всего 10,6% 
общей суммы  эмиссии этой страны. 
По наш им подсчетам  этими эмиссиями 
покрыты были в 1910-13 гг . только 5,4% 
экспорта товаров. Очевидно, что бы
стры й темп расш иренного воспроиз
водства к а п и та л а  внутри  страны  з а 
держ ивал Э. к. и з страны . Герм ания 
даж е сама зан и м ал а  крупны е суммы  
за  границей , по большей части  в  виде 
краткосрочны х займ ов, чтобы самой 
представлять долгосрочные кредиты.

Б ел ьги я им ела з а  гран ицей  около 
7 млрд. фр., но, с другой  стороны, и 
иностр. кап и тал у  прин адлеж али 22% 
бельгийских обществ.

П а л и й  определяет разм ер  к а п и та л а , 
который переходил гран и ц ы  разны х 
государств в течение го д а  перед  миро
вой войной, в  6-7 млрд. марок; доход ев
ропейских ст р ан  от своих заграничны х 
вложений (в общей сум ме в 150 млрд. 
марок) составил, вероятно, 7,5 млрд. 
марок (сч и тая  по 5%). Общий мировой 
экспорт составил  в  1913 г. 78,5 млрд., 
т.-е. Э, к. рав н ял ся  8-9% всего  экспорта.

Изменения, которы е произош ли на 
мировом ры нке капиталов после миро
вой войны, св од ятся  к следую щ им мо
ментам.

1. Главным кредитором м и ра стали 
С.-А. С. Ш. А нглия отступи ла н а  второе 
место, за н ей и д ет  Голландия; Ф ранция 
до 1930 г. в ы ступ ал а преимущ ественно 
на рынке краткосрочны х кредитов.

2. Значение краткосрочны х кредитов 
значительно увеличилось в св язи  со 
слабо разви ты м  строительством , с  
истощением товарны х зап асов  в евро
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пейских странах и  с распространением 
торговли в кредит и  товарами для лич
ного потребления. В 1930 г. размер 
краткосрочных кредитов, полученных 
различными странами, определяется 
колоссальной суммой в 50 млрд. зол. 
франков.

3. Сравнительно интенсивный спрос 
на капитал привел к высоким учетным 
ставкам на долгосрочный кредит при 
относительной дешевизне краткосроч
ных кредитов, которая объяснялась не
полным использованием оборудования.

4. Ф инансирование экспортной тор
говли производится во многих местах 
при гарантии со стороны правительств.

5. Предоставление кредитов связы 
вается с обязательством закупок в 
стране кредиторов, что приводит к  зн а
чительному повышению цен н а  приоб
ретаемые этим путем  товары.

6. Э. к. идет не только в аграрны е, 
но и  в высоко промышленные страны

в связи  е репарационными платежами 
до крайности обостряя здесь противо
речия между отдельными капиталисти
ческими группам и.

7. Б рем я задолженности становится 
с каждым годом тяжелей в виду того, 
что цены на товары имеют тенденцию 
к понижению и что реальная стоимость 
денег растет. Это особенно сказалось 
в отношении аграрны х стран, продук
ты  которых резко упали  в цене, и 
правело в 1931 и 1932 г. к  их банкрот
ству.

8. Значительные краткосрочные кре
диты, полученные индустриальными 
странами, оказались роковыми во вре
мя мирового кризиса, так  как эти 
страны  не были в состоянииудовлетво - 
рить требования своих кредиторов в 
инвалюте или в золоте. Кредитный и 
валютный кризисы  1931 г. связаны  
именно с  движением краткосрочных 
ссуд .

Э. к. после мировой войны, с 1924 г., в млн. долл.

1924 1026 1026 1927 1028 1929 1930

Из С .-А. С. Ш................................. 1.008,4 1.094,0 1.156,5 1.667,2' 1.826,8 762,9 1.010,6
„ А н г л и и .............................• . 551,8 872,0 498,8 748,6 765,7 542,8 657,1
„ Г оллан ди я................................ 84,2 61,0 143,7 115,4 149,8 49,2 147,2
„ Ш в е й ц а р и я ............................. 21,8 16,8 62,0 41,8 19,8 21,6 69,6Я Фр&ВДНП ........................................ — — — 63,8 118,4

В сего ......................................... 1.642,7 1.548,1 1.855,0 2.497,4 2.260,г 1.430,8 1.606,9

В ток  яяоле в Европу:

ва С.-А. С. Ш................................... 624,8 690,1 608,2 667,0 638,0 810,» 116,2
„ Англин ..................................... 148,6 33,9 102,1 180,2 165,7 78,0 «0,9
,  Г олландии................................. 12,6 88,8 87,5 112,2 101,3 87,0 56,4
„ Ш в е й ц а р и и ............................. 21,8 16,4 68,7 39,6 16,0 16,6 42,2
„ Ф ранци я............................. . — — —

Всего в Европу..................... 707,8 746,2 751,5 038,9 915,0 778,9 825,6

В Сев. Амерняу:

266,0 163,7 261,8 320*9 287,8 884,2 381,8

„ А н г л и н ......................... 6,3 6,6 26,0 60,8 41,7 62,0 11.6

„ Голландии ................................ 6,0 1,6 6,4 14,0 4.9

Всего (вкп. в  9,47 млн. долл 
я а  Швейцарии в 1028 г .) . . . 277,8 161,8 286,1 806,1 293,5 461,1 896,3
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192« 1925 1926 1027 1928 1929 1930

В Центр. Америку:

а з  С .-А .С .Ш ................................. 2,6 11,8 17,3 10,8 16,8 1,0
„ А н г л и и ................................... - - 2,4 0,8 0,7 _  |

В Юхп. Америку: [
я з  С .-А .С .Ш . . ........................ 92,3 119,8 328,4 887,7 292,2 60,7* 307,6
„ А н г л и и .................................... 6Д 19,4 106,6 103.4 107,1 65,4 108,6
„ Голландии ................................ — 1,6 17,6 11,8 11,8 БД 9,0
„ Ш в е й ц а р и и ............................ - ~ 4,7 1,8 1,8 6,6 4,4

Всего в Центр, и Ю. Амер. 100,9 162,0 476,8 465,8 429,4 137,8 329,6
В Аевю:
а з  С.-А.С.Ш .................................. 120,8 76,2 40,2 65,3 81,1 _ 60,0
я А н г д а и ................................... 86,6 61,9 «6,0 62,1 69,4 68,4 166,2
n Голландия................................ 66,6 19,0 27,4 11,9 16,0 2,8 46,7

Всего в А зию ........................ 272,0 166,1 183,8 139,8 166,5 70,7 £62,9
«  т. ч . в Японию:
а з  С .-А.С .Ш ................................. 112,0 66,6 29,74 28,29 74,90 — 50,0

я Англин ................................... 60,9 — 24,33 0,68 2,18 0,89 22,2
я Голландии................ ... 6,0 “ - - -

Всего ....................................... 167,9 66 6 64,07 28,92 77,08 0,39 72,2

В 1931 г. общая сумма эмиссий со
стави л а 846,1 млн. долл., в том числе 
в  Европу 229,2 млн., гл. обр. из Ф ран
ции, предоставившей Европе 191 млн. 
долл.

Э. к. ив С.-А.С.Ш. в 2-3 р аза  пре
вышает 9 к. и з Англии. При этом 

•О.-А.С.Ш, господствуют почти на всех 
р ы н к ах -в  Европе, как и  в Восточной 
Азпи. Надо еще сказать, что С.-А.С.Ш. 
отдают другим странам еще только 
небольшую долю накоплений, след, в 
состоянии еще значительно усиливать 
свой экспорт по мере того, как внут
реннее строительство задержится.

Доля вывезенного капитала во всей 
эмиссии по подсчетам лондонского 
Мидлеид банка, была:

А н гл и я С.-А. С .Ш .

и л и . долл.
в  ®/око 

в се й  эм и с
сии

МЛН. д о л л .
В °/в ко  

в с е й  эм и с
сии  •

1926 112 44,4 287 18,2
192? 139 44,1 828 20,2
1928 143 89,5 272 16,3
1929 94 87,2 167 7,8
1980 109 46,1 209 14,6
1931 46 62,0 52 8,2

ы лн.д ол л .
В °/о к о  

в с е й  эм и с
сии

! в %  к о  
и л и . д о л л . в с е й  эы ве- 

I сии

1919 ВО 21,0 73 9,9
1920 60 15,5 82 13,0
1921 116 53,6 114 15,6
1922 136 57,4 130 15,7
1923 136 66,8 50 6,7
1924 134 60,0 £06 13,0
1925 88 39,9 226 17,«

Перед войной А нглия отдавала е  ще 
большую долю своих вновь накоплен
ных капиталов з а  границу; но и  пос
левоенную долю следует считать 
крайне высокой, свидетельствующей 
об очень замедленном разви тии вос
производства собственной промыш
ленности. Наоборот, С.-А.С.Ш. еще 
усилят Э. к. вместе с расширением 
своей экспортной торговли.

Финансовые связи  промышленных 
стран между собой носят характер 
организации „дочерних обществ“, что 
практикуется во всех странах, и взаим
ных краткосрочных кредитов. Д о
черние общества мы встречаем  и  в 
Англии, и во Ф ранции (в электро
технической промышленности, напри
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мер), в  С. - А. С. Ш., в Германии и т. д. 
Данные о непосредственнном у ч а 
стии в иностранных предприятиях 
имеются д л я  С. - А. С. Ш. Они относят
ся к  концу 1929 г. и  распределяю тся 
следующим образом:

в Каввде    1.960 и ла. долл.„ Е в р о п е   1.353 „ п
Й Кубе в  Вест-Индия . . . .  1.054 „ .
„  Мексике в  Ц. Америке . . 917 я >
„ Южной А и е р п к е  1.548 ,  „
„ А ф рике  102 .  „
„ А э п н   895 ,  ,
И А встралии и В. Зеландия *- 149 ,  »

В с е го ......................1.478 млн. долл.

В частности инвестиции С.-А. С. Ш . в 
промыш ленност и  (млн. долл.) состав
ляли: _

51

Н  Ы  Ч  <  < и

В с е г о  0*8,9 540,0 231,0 84,1 40,8
В т. ч . в электростронт. 104,0 55,9 ОД 24,9 7,4

„ ммпвностроптел. 70,2 88,2 8,3 19,8 19,0
я автоыобндьн. . . 83,4 69,3 81,1 — —

Всего в промышленные предприятия 
вложено 1.534,35 млн. долл. П ри этом 
278,87 млн. долл., вложенных в  канад
скую писчебумажную промышленность, 
не вошли в  этот подсчет, так  чгго вся 
сумма этих инвестиций составит свыше
1,8 млрд.

Кроме того, в нефтяную  промыш
ленность было вложено:

в  Е вроп е ..................................... 230,97 млн. долл.
„ К а н а д е ...................................... 55,05 „ „
„ Лат. Америке 818,75 „ *
„ А фрике..........................................81,49 я *
"  А з и я ............................................ 114,00 .  я
„ Океании .............................•_ б М б _ и _ _ » _

В с е г о .................1.117,12 или. долл.
И з европейских стран наиболее 

значительны е капиталы  С. • А. С. Ш. 
вложены: в Англии—485,23 млн., долл. 
затем  в Германии—216,5 млн., во 
Ф ранции—145,0 млн. и  И талии—113,2 
млн. долл. Речь идет, повторяем, не о 
кредитовании, а  о непосредственном 
участии  в 'п редприятиях  другбх стран, 
об организации там  дочерних и т. п. 
обществ.

Д алее , н а  Кубе вложен капитал  в 
размере 918,96 млн., в  М ексике-682,54 
млн., в  А ргентине—331,82 млн., б 
Ч или—422,59 млн., в  В енецуэле—232,5: 
и  в Б разилии—193,6 млн. долл. В  К итае 
капитал С .-А .С .Ш . составляет 113,75 
млн., в Индии—32,67 млн., в Я п о н и и -

60,7 млн., н а  Ф илиппинах—79,9 млн. и 
в Голландской И ндии—66 млн. долл.

Весь капитал  (без военных долгов) 
С .-А .С .Ш . за  границей составил к 
концу 1930 г. 15.384 млн. долл., в т. ч. 
в Латинской А м ерике-5.333 млн., в 
Европе—4.535 млн., в К анаде—3.854 млн., 
в  других странах—1.662 млн. долларов. 
Капитал С. • А. С. Ш . за  границей (по 
вычислениям Уинклера) на конец:

1918 г . 11932 г

Европа .................
Канада..................
Юлсн. А м е р и к а . 
Сев. А м е р и к а  . 
А в с т р а л и я  .  . . 
Разные . . . .

0,35
0,75
0,10
1,20
0,20
0,05

6,16
4,55
3,08
3,01
0,89
0,47

В С Е Г О .  . 2,1

Все ж е С. * А. С. Ш . продолжают полу
чать значительны е капиталы  из-за  
границы, в особенности в  форме кратко
срочных кредитов. По подсчетам Д е
партам ента торговли в течение 1931 г. 
из С .-А .С .Ш . было затребовано 1.275 
млн. долл. краткосрочных кредитов, а
0 .-А . С .Ш . в  свою очередь получили 
из-за  границы  510 млн. долл.

Важ нее то, что в  1930 г. проценты 
получаемые С. - А. С. Ш. по их к а п и та 
лам за  границей, сверх того, что они 
платят по своим обязательствам, со
ставили 594 млн. долл., а  поступления 
по военным кредитам дал и  еще 241 
млн., что значительно превыш ает те 
суммы, которые С. - А. С. Ш . реально 
вывозят (после вычета ввоза капитала). 
Эти суммы составили:

1928 1929 1930
(млн. долларов')

В ы в о з ..............................3.503 2.800 2.087
Ввоз .  ............................  2-795 2.718 5.412

Результат + 7 0 8  + 8 2  — 325

С.-А. С. Ш., следовательно, финанси
рую т остальной мир 8а счет притока 
иностранных капиталов и  процентов, 
выплачиваемых им другими странами. 
Повторяется процесс, констатирован
ный нами и для Англии и других  
стран, экспортирующих товар.

Р аспределение Э. к. и з А н гли и
между ее колониями п другими с т р а 
нами было по подсчетам Мидленд 
банка:
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Э м и с с я в  в  Э. в. и з  А н г л и я  
1927 1928 1929

Цей;

Внутренние »массив 
млн. ф. ст.

в в/о

в И н д и ю  11 
мдв. ф. от.

* Чо 
в др. владения,
млн. ф. ст. 

в в/о 

в др. отравы 
ылв. ф. от.

* °/о .
Весь экспорт,
млн. ф. ст. .

178,0 219,1 169,4 127,4 42,8 
65,9 80,5 82,8 58,9 49,0

1,4 7,7 10,1

44,8
17,6

28,7 22,5 
12,2 26,4

60,9
10,2

89,9
16,7

41.4 14,4
17.5 18,2

98,8 9,2
18,4 10,4

98,7 148,4 94,3 108.8 46,1

в ®/0 во всей эмвоонв 44,1 39,5 37,2 48,1 52,0

Главным рынком и  для английски! 
капиталов являю тся колонии этой 
страны . Но специально Индия играет 
сравнительно небольшую роль. Только

в 1930 г. и  в 1931 г. Э. к. ту д а  несколько 
увеличился.

Доходы А нглии от  преж них вло
жений, как  и ее банков от посредни
ческих операций, составили:

1927 1928 1929 1980 1931 
(млн. фунтов стерлингов) 

от прежних инвеотяций 250 250 250 220 185
откоыносвовныхоперацай 80 86 65 55 80

Не трудно видеть, что эти  доходы 
не только превыш аю т весь экспорти
руемы й ежегодно капитал, но н  внут
ренние эмиссии страны.

В есь  капитал А нглии з а  границей 
исчисляется . Р. К индерслеем  (в The 
Econom ic Jo u rn a l от сентября 1931г.)- 
н а конец 1929 г. в разм ере 3.738 млн* 
фунтов (столько же, сколько до войны). 
Он распределяется следую щ им обра

зом:

Акционерный Дивиденды 
в 1929 г.

Облигационный Проценты в 
1929 г.

(в м л н .  ф. с т е р л н н г о в )

З а й м ы ................................... _ _ 1.412,4 81,88

Общества, гарегиотр. в А н г л и н ........ 801,8 87,87 885,3 18,30

Общества, эарегнетр. еа границей . . . . 430,0 42,00 402,8 19,72

Всего ........ 3.237,8') 109,87 2.200,4 102,88

В среднем доход, полученный об
ществами, зарегистрированными в 
Англии, в 1929 г. составил по
процентам—5, а  в виде дивидендов— 
8,4%. При чем нефтяные общества по
лучили на свой капитал 14,65%, гор
ные—9,36%, каучуковые—7,96°/о, нно- 
странныежелезнодорожныекомпании— 
5,4%. Общества, зарегистрированные в 
других  странах, получили в среднем в 
в качестве дивидендов 9,63%, а  в виде

процентов—4,9%. Горные предприятия 
получили дивидендов 16,3%, торговые 
предприятия—10,4%, железнодорожные 
общ ества в английских владениях— 
5,2%, ж елезоделательные предприя
ти я— 5,2%. финансовые и зем ельвы е— 
4,4%, и нефтяные—2,7%.

Ввоз капитала в  Германию пред
ставл яется  по официальным подсчетам 
в следующим виде:

Иностранные кредиты  Германии.

1924 1925 1928 1927 1928 1929 1930 1924/80

О 0 к в  н. в е л  в  ч. В И Л Г Д - а р о к

Долгосрочны 0 ...................... 42 1.285,5 1.664,8 1.411,7 1.485,2 848,8 1.178,9 7.284,7
в т. ч. из С.-А. С. Ш .................. 42 928,0 1.082,7 890,4 1.017,1 105,8 269,5 4.890,5
Краткосрочные ....................... - 50,4 117,0 128,0 173,4 29,8 109,2 806,4

Всего . . . . . 42,0 1.815,9 1.872,4 1.637,7 1 ,888,С 878,4 1.286,1 7.871,1

Соботв. амхосив . ................... 688 3.738 4.587 4.279 4.244 2.582 3.222 21.188

Иностранные кредиты  составляли I странвы х кредитов н а  частны е пред- 
в  среднем з а  1929/30 г. 37% собствен- приятияприходилосьза1924/30гг.49,5%. 
ной эмиссии. Из всей суммы  ино-1 В этот подсчет не вошли кредиты ,

') О 300 млн. подробных данных нет.
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полученные Германией по плану Дауэ* I Лондоне определил задолженность Гер 
са  и  Юнга, которые исчисляю тся в мании н а  30 июля 1931 г. след, обра- 
•2.399 мли. мар. Комитет экспертов в I зом:

Задолж енность Герм ании на 31 ию ля 1931 г. (в млн. м.).

Акцепты
Др. кратко* 

срочные
Долгосрочные

кред. Всего Платежа

1405 1.783 6.386 9.479 421
Англия ................ 386 1.167 1.541 8-595 418
Ф р а н ц и я ................ 160 406 440 1.096 97
.Голландия.............. 263 1.806 1Л 8 8.187 304
Ш в е й ц а р и я ............ 263 1.642 1.014 2.892 836
И т а л и я ........ .. — 102 68 170 9
Р о е в ы е ................ 28 2.089 591 2.6Б8 479

Воего . . 2.978 8.990 11.108 28.077 2.069

Из полученных кредитов Германия 
уп л ати л а  11,3 млрд. по репарациям,
3,8 млрд. процентов и  8,5 млрд. сам а вы 
в езл а  з а  границу, так  что в стране 
ничего не осталось. В настоящ ий мо
мент (июль 1932г.) Германия оказалась 
но в состоянии п л ати ть  не только 
репарации, но и  по „частным“ креди
там  и хлопочет о снижении процентов 
по ним. В течение 1931 г. Германия полу
чила только 358 млн., в т . ч. отК рейге- 
ровского концерна в  связи  со спичеч
ной монополией — 322 млн. К концу 
1931 г. задолженность Германии исчи

слялась: 10,3 млрд. долгосрочная и  
10,3 млрд. м. краткосрочная.

Значительны й интерес представляет 
распределение участи я иностранного 
капитала в германской промышленно
сти, чем создаю тся монополистические 
связи  меж ду германской промышлен
ностью и  иностранными трестами. В 
известны х областях это обстоятельство 
задерж ивает их развитие, как, напри
мер, связь  меж ду германским химиче
ским трестом и американским неф тя
ным трестом препятствует развитию  
гидрирования угля.

У частие иностранного капитала в германской промышленности.

Число акпиоя. 
о-в, в кот. уча
ствует ляостр. 

кппитал

Ахи. хаин- 
тал в млн. 

карох

Д о л я  
вностран. 
капитала 
в млн. 
марок

В  т. ч. 
живу*
щ а х  за 
грани
цей

В ТОМ ЧИСЛО

С.-А.С.Ш.
в

Аягл. Ф р а н 
ции

В С Е Г О  ....................... 514 6.413 1.392 990 889 114 64
в той число в

тяжелой промышленности . 41 662 187 186 2 4 22
обрабатывающей . . . . . 241 2.671 815 663 285 84 27
сп. выашшюстровтельпой . 80 200,8 129 69 60 13 4
элехтротехпвч. пром. . . . 12 409 141 69 82 — —
химической пром......... 86 1.462 246 178 07 48 10 '
т е к с т и л ь н о й ............ 48 292 130 114 12 2 9
банки ..................... 80 670 92 70 28,6 17,6 0,6

Участие иностранного капитала со
ставило V* всего капитала тех обществ, 
в которых они участвовали. Общий 
капитал  германских обществ к  концу 
1930 г. составил 24.189 млн. марок, доля 
иностранного капитала во всем капи
тале составила 5,7%. Главная доля 
вложений в  германские акционерные 
общ ества приходится н а  С. - А. С. Ш-

(389 млн.), Голландию (249,5 млн.), 
Ш вейцарию  (195,2) и  Англию (114). 
Речь здесь идет об участии в акцио
нерном капитале; но, кроме того, у ч а с
тие в облигационном капитале им еет 
такж е немаловажное значение для 
контроля кредитуемы х обществ. Инте
ресно различие оплатах германского 
и  иностранного капитала в Германии
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Д ействительны й разм ер процентов был:
1926 1027 1928 1929 1981)

на германские заО м ы  . 7,С7 6,96 С,73 7,82 7,03«)
иа иностранные займи 7,52 6,54 6,81 7,01 6,60

О казывается, что з а  германские зай 
мы приходилось платить не деш евле, 
чем за  иностранные. Этим объясняет
ся  стремление получить иностранный 
кредит. Но 7°/0 представляет крайне 
высокое бремя для развитой промыш
ленной страны. По официальному под
счету чистый доход или убы ток акци
онерных обществ Германии составил 
в °/о к собственному капиталу:

ДОХОД убыток

1918/14 год 8,54 0,57
1924/25 „ 5,44 1,46
1926/26 „ 5,42 1,66
1926/27 „ 0,20 1,11
192^28 „ 7,18 0,53
1928/29 „ 6,77 0,76
1929/80 „ 6,34 1,68

Д аж е не принимая во внимание того 
обстоятельства, что ряд  обществ по
казы вает довольно значительны й убы 
ток, то и тогда прибыль остальных 
остается гораздо ниже среднего про
цента, что означает усиление слоя 
ренты  за  счет промышленного капи
тала.

Остановимся еще на ролл Ф ранции, 
этого „банкира м ира“, как иногда на
зы вали эту страну перед войной. 
Ф ранция только в 1929 и 1930 гг. 
вы ступает со скромными суммами на 
рынке долгосрочных кредитов. Пла-. 
тежный баланс Ф ранции был бы край
не активным, если бы она не стреми
лась  к накоплению золота. З а  все пос
левоенное время до 1931 г. Ф ранция 
вывезла 13,3 млрд. фр., не считая зай 
м а  Чехословакии (600 млн.), Польше 
(400), Ф инляндии (300) и Т урции (770 
млн.). Правда, товарооборот сильно пас
сивен (в 1930 г. на 12.97 млрд. фр.), но 
ф рахты дали  Ф ранциидоход в 2,7 млрд., 
туристы  —8,5 млрд., и  проценты по 
старым инвестициям—5,1 млрд. П ас
сивными статьям и являю тся посылкп 
иммигрантов (2,5 млрд.) и  платежи 
правительства (0,9 млрд.). Затем  Фран
ция экспортировала капитал в разм е
ре  1,1 млрд. Так как одновременно

*) Без война германских железных sopor.

она ввезла золота на 11,5 млрд., то ей 
пришлось оттянуть и з-за  границы  
часть своих капиталов. В общем Ф ран
ция легко может увеличить разм ер  
экспортируемых капиталов до 3 — 5 
млрд. в год, если  ее доходы от ту р и с
тов останутся приблизительно на той 
ж е высоте.

Л  н т е  р атур а :  Ленин, т.XIX,гл. обр. „Империа
лизм как высшая стадия капитализма“ и  „Импе-

быалпзм в раскол социализма'; стенограмма VI 
конгресса Коминтерна; С п е к т а т о р , „Введение к 

взучеине мирового хозяйства“, гл. VIII; его же, 
„Основные проблемы мирового хозяйства“, гл. VII; 
его же, „Мировое хозяйство до я  после войны“; 
Ч. Гобсон, „Экспорт капитала“ (русо. пзд. 1928); 
Бухарин „Мировое хозяйство п  империализм*, гл. 
VII; Гильфердинг, „Фдпаисовый капитал', гл. XIII; 
Sartorius von Waltershausen, „Das volkswirtschaft
liche System der Kapitalanlage im Auslände“ (1927); 
Rzenltzek, „Zur Theorie des Kapitalexports“ (Berl., 
1928); Tausslg-Palyi, „Theorie der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen"(L., 1929); Harms, „Volkswirt
schaft und Weltwirtschaft" (1912): Jenhs, „The mig
ration of british oapital to 1876" (1927); Preuss, „Die K a 
pitalanlage im Auslande“ (1929); Reibnitz, „Amerikas 
internationale Kapitalwanderung“ (1926); Landmann, 
„Der schweizerische Kapitalexport'; Zollinger, „Die Bi
lanz internazionaler Wertübertragungen“; Werner v. 
Grundherr, „Ueber die wirtschaftliche und politische 
Bedeutung der Kapitalanlagen im Auslände“ 
(Greisteld, 1914); Stark, „Der Kapitalexport“ 
(Lpz,, 1932); Palyi, .Zur Frege der Kapitalwandernn- 
gen naohdem Kriege“ (1926); Schriften des Vereine für 
Sozialpolitik, Bd. 174, Teil III; Новейшие измеиеявя 
в экономике С.-А.С.Ш., т. If, гл. XI; М а у л ь т о н  а  
Гвайер, „Платежеспособность Германии“ (1925); Ф и с к  
„Финансовое положение Евр о п ы  п Америки после 
войны* (1926); Lewis, „The frenoh debt problem“  
(есть руеск. пер.); Paish в „Journal of Statistioal 
Society“ rlflüt'); Kindersley в „The Economic Journal“ 
(Ю31); статьи в ясурпале „Мировое хозяйство « м и 
ровая политика" за 1930 г. 8-6, №  10; 1026 г. —  
Л1 9; 1928 P.-JS 3). м _ С п е к т а т о р .

Э к сп р есси о н и зм  (отфранц. expres - 
sion—выражение), крупное ли тератур 
ное движение в Германии, совпавш ее 
по времени с империалистической вой
ной. Оно было создано большой -груп
пой талантливы х писателей. Впервы е 
мы находим этот термин в 1911 г. у  
поэта Отто-цур-Линде дл я  обозначения 
реакции против импрессионистского- 
искусства. В моду этот термин вошел 
после манифестов Эдшмида („Ü ber den  
Expressionism us in  de r L ite ra tu r und  
die N eue D ichtung“, 1919) и Б ар а  (Her
m ann B ahr, „Der Expressionism us“, 1930). 
Экспрессионисты в подавляющем боль
шинстве (Франц Верфель, Георг Тракль, 
Казимир Эдшмид. Арнольд Улиц, Га- 
зенклевер, Эрнст Толлер, Иоганнес 
Б ехер, Ганс Д ж ост, Ф риц фон Унру) 
родились около 1Ь90г.; несколько стар
ше были Ш икеле (род. в 1883 г.), Георг 
К айзер (1878), К арл Ш тернгейм (1878), 
«ГГеонгард Ф ранк (1882), Лю двиг Руби-
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нер (1882) и др. (об этих писателях см. 
Х Ь \’Ш ,прил. деятели н а ук и  и  ли т ер а 
т уры, 115 ел.). Уже с 1910 г. стали  вы 
ходить журналы, вокруг которых гр у п 
пировалась литературная молодежь, 
требовавш ая резкого р азры ва с прош 
лой литературой, низвергавш ая авто* 
рятеты , выкинувш ая лозунг неограни
ченной свободы личности. В 1910 г. 
появилась „A ction“ Ф ранца Пфемферта 
(род. в 1879 г.), д руга  К арла Либкнехта и 
Розы Люксембург, в 1913 г.—„Die W eis- 
sen B lä tte r“ Ш икеле. Война и последо
вавш ая затем  революция послужили 
новым толчком к возбуждению экспрес
сионистской молодежи. В 1916 г. К урт 
Вольф выпускает лсурнал „Der Jü n g ste  
T ag“, в котором сотрудничаю т Вехер. 
Газенклевер, Кафка, Ш икеле, Ш терн- 
гейм, Тракль, Верфель. В 1920 г. экспрес
сионисты группирую тся вокруг ж у р 
нала „U nser W e g “. В эти  же годы  по
являю тся главные манифесты экспрес
сионистов в стихах и прозе, среди них 
„M enschheitsdäm m erung“, с наш умев
шим предисловием ’ К урта П интуса, 
хорошо выражавш им устремления но
вой школы. „Ж изнь человечества стала 
невозможной, писал П иитус: оно нахо
дится в рабской зависимости от своих 
произведений, от своей науки, от своей 
техники, от своей статистики, от своей 
торговли,промышленности, отокаменев- 
шего общественного порядка. Самое 
главное, двигательная сила, заклю 
чается не в учреждениях, не в изобре
тениях, не в законах, добытых путем 
наблюдения, а  в человеке“.

В смысле социальног£ Э. был в сущ 
ности только более бурным проявле
нием индивидуалистического бунта 
мелкобуржуазной интеллигенции, того 
бунта, который начался повсюду в 
Европе вместе с кризисом капита
лизма. К ризис этот жестоко бьет по 
мелкой бурж уазии, мечущ ейся между 
двумя враждующими к л а с с а м и -к а п и 
талистам и и пролетариатом. Немецкая 
интеллигенция, в особенности после 
военных неудач и  революции, ощущ ала 
вильгельмовский военно-полицейский 
режим прежде всего как  насилие над 
творческой личностью, как оковы, 
сковывающие порывы свободного д у 
ха. Слишком тесно связанная с бур
ж уазией  и буржуазным сознанием,

эта интеллигенция, в большинстве 
случаев, не могла понять внутреннего 
единства между революционной борь
бой пролетариата и  освобождением

• человеческой личности. А нтитезу: „лич
; иость и  плохо организованное обще
; ство“ эта интеллигенция зам енила бо- 
1 лее расплывчатыми антитезами: „лич
ность и  в сякая  организованная обще

с т в е н н о ст ь “, „личность и мир“ и т. п.
I Вместо войны с господствующими 
; классами рвущ аяся к свободе личность
• объявляла войну всякому коллекти
вистскому принципу, всякому порядку. 
Возненавидев данную форму, экспрес
сионисты восстали против формы вооб-

! ще. Проникнутые ненавистью  к  капи
тализм у и  созданной им м еханизации 

: жизни, пи тая  не меньшую ненависть 
к милитаризму и войне, как к крайним 
выражениям принудительного органи
зационного принципа, экспрессио
нисты, как общественно-литературное 
направление, не сделали неизбежного 

: логического вывода из своей ненависти, 
не примкнули к революционному р а 
бочему движению, за  немногими исклю- 

■чениями (Бехор). Они мечутся между 
: богоискательством, социализмом, анар
хизмом, пацифизмом; обращаются к ми

ст и к е , к толстовству, к  идеалам Руссо;
; прославляю т первобытного человека в 
' противовес прогнившей современной 
| цивилизации, негров, австралийцев к  
' т. д. Своих предшественников они ви- 
I д ят  во всех литературны х бунтарях.
! Романтики, символисты, дадаисты  и пр. 
разными сторонами соприкасаю тся с 
экспрессионистами. В числе этих пред
шественников самые разнообразные 
имена: Стриндберг, Достоевский, Рем 
бо, Гауптман , Оскар Уайльд и  т. д. 
Почти все экспрессионисты проходят 
бурный путь, отражающий резкие пере

: ломы в настроениях мелкобуржуазной 
; интеллигенции. Довойны—утверждение 
I жизни, радость жизни, своеобразный 
| сантиментальны й Э. Во время войны 
: преобладаю т бунтарские, революцион
н ы е  мотивы, пафос обличения, нена-
• висть к  полицейско-бюрократической,
. милитаризированной военной Герма
н и и . По окончании войны—приспособ
лен ч ество , примирение в связи  с отно
сительной временной стабилизацией,

| поворот к покою и порядку, выражаю- 
18«
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щий непрочность экспрессионисти
ческого бунта, его мелкобуржуазную  
сущ ность.

И тем не менее,Э. является оригиналь
ным литературным  направлением , не 
совпадающим ни с одним и з пред
шествую щих проявлений интелли
гентского бунта- От романтиков и  сим
волистов его отделяет дух  активизма, 
революционное стремление к  разруш е
нию старого мира, к  перестройке об
щ ества, враждебное отношение ксозер- 
цательству, ко всякой пассивности, к 
идее .чистого искусства*. Э. был восста
нием против своих ближ айш их пред
шественников—натурализм а и импрес
сионизма. И тот и другой исходят из 
радости, которую дает образ внешнего 
мира. Д ля Э. внешний мир, как  само
довлеющая ценность, не сущ ествует. 
Там —впечатление от внеш них вещей, 
зд есь—выражение внутреннего мира, 
.растворение предмета в идее, с  тем 
чтобы освободиться от него и  найти 
избавление в ней“. Если там  сохраня
лось стремление так или иначе воспро
извести отрезок природы, рассказать  
об ощущ ениях и переж иваниях, рож 
денных ею, то Э. не зн ает  ничего, 
кроме стремления дать выход своему 
душевному напряжению, а  то, что ле
ж ит вне душ и,—только поводы, знаки, 
не имеющие самостоятельного значе
ния, не заслуживаю щ ие того, чтобы 
быть занесенными на бумагу в целях 
познания внешнего мира. О тсю да—пре
зрение к  форме, деформация слова, 
его дерацнонализация, произвольное 
словотворчество, стремление к  непо
средственному выражению душевного 
порыва, подсознательных импульсов, 
о чем вы разился удачно один из фран
цузских сюрреалистов: „когда я  чув
ствую  боль, я  кричу как кричится, не 
спраш ивая, в какие формы следует 
облечь выражение этой боли“. Отсюда— 
пророческий тон, в который экспрес
сионисты облекают свои крайние ин
дивидуалистические идеи. .Револю 
ция—это значит бог, ж изнь, горение, 
упоение, хаос, а  следовательно—новое 
рождение. Д олой, поэтому, порядок во 
что бы то ни стало. Беспорядочное, 
не знающее законов, есть рождение 
новых законов. Что такое революция, 
как не постоянно новая попытка пре

образования м атерии духом “ (Ф рид
рих  Вольф). Эти особенности экспрес
сионистского ст и л я—деформация слова, 
приподнятый пророческий тон—связа
ны с тяготением к  малым формам, к 
одноактными вообще коротким драмам, 
к  новелле, к  небольшим оперным пье
сам е  словесной музы кой, к лири
ческому стихотворению,—к тем фор
мам, в  которых легче всего передать 
экстатическое душ евное состояние, 
судорожные поры вы  и м етания. П рав
да, у  экспрессионистов мы находим и 
мещанскую трагедию  и и з больших 
форм—роман, интимный, психологи
ческий, но в области м алы х форм они 
проявили больше всего оригиналь
ности и  изобретательности.

Устремления экспрессионистов ярче 
всего отражаю тся в тематике и х  про
изведений. R излюбленным тем ам  при
надлеж ит борьба поколений: „Der
Sohn“, 1916, Газенклевера, где сы н с р е 
вольвером в руке требует себе свободы 
у  отца, а  этот последний грозит ему 
хлыстом, зовет полицию и умирает, по
раженный апоплексическим ударом .— 
»Nicht der M urder, de r E rm ordete  is t 
schu ld ig“, 1919, Верфеля, где сын, 
убивающий отца, как бы символизи
рует гибель отцов от руки молодого 
поколения. — Груп па молодежи, про
никнутая романтической ж аж дой сво
боды и духом авантю ризм а, образовав
шая ш айку разбойников, убиваю щая 
учителя, м стящ ая обществу (Leonhard 
F rank , »Die R äu b e rb an d e“, 1914).—Мо
лодая девушка, нетронутая, дикая, 
чистая натура, противопоставленная 
разлагаю щ емуся обществу и  гибнущ ая 
в  борьбе за  чи стотуи  целостность овоего 
сущ ества (A rnold Ulitz, »Die Bärin*. 
1922). — Восторженный студент, охва
ченный экстатическим порывом до
стигнуть идеала честной иотинной 
жизни, перебирает все, что п ред став
ляет наш а зем ля душе, пылаю щей 
стремлением к  возвышенному: учение, 
путешествие, любовь, фабричный труд, 
учительство, искусство,—отдается все
му этому беззаветно, ни в чем не на
ходит спасения и  кончает мучительной 
смертью от рукн безум ца (Otto W irz. 
„G ewalten eines T o ren“).—Д ругой  юно
ш а, горбатый худож ник, которому 
уродство закрыло п уть  к радостям  и
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красоте жизни, реш ает поднять свое 
„я" путем  воспитания до безграничной 
любви и  жертвы и  покоряет мощью 
-своего морального порыва двух своих 
более слабых товарищей (A lbert Steffen, 
„Ott, Alois und W ere lsehe“).—Словом, 
восстание,мятеж против отца, матери, 
учителей, вообще старших, против об
щества и всего мирового порядка, мя
теж, в большинстве случаев завершаю 
щийся безрезультатной гибелью вос
ставшего,— эта преобладающая тема
тика быть может всего очевиднее оп
ределяет границы революционной цен
ности Э. Временами приближаясь к  ре
волюционному пролетарскому движ е
нию, выдвинув такого коммунисти
ческого поэта, как Бехер, на своем 
крайнем левом фланге зараж аясь иног
д а  детскими болезнями левизны, Э. в 
целом разделяет общую участь бун
тарских литературных движений, соз
данных мелкобуржуазной интеллиген
цией, р которых развернута яркая кар
тина лжи и лицемерия загнивающего 
капиталистического общества, но кото
рые оказались неспособными целиком 
влиться в революционную борьбу про
летариата.
Л и т е р а т у р а :  Werner Mahrholz, „Deutsche Literatur 

•der Gegenwart“ (Berlin, 1930hFclix Bertaux, „i literature 
allemande* (в еерии „Panoramas des Littératures con- 
■temporainee*,Paris, 1928): A. Soergel, „Dichtung und 
Dichter der Zeit. Im Banne des Expressionismus* 
(Lpz., 1928); П. Коган, „Э. в Герхаяип“ („Советов. 
Искусство“, 1926, июль); Георг Кайзер, „Драмы* 
(ГИЗ, 1923; вотупнт. ст. А. Луначарского:; О. Валь- 
■ цель, „НмпресоноявзмиЭ. в coup. Германав (1390—  
1920)“, иер. иод ред. Жирмунского (П., 1022).

П. Коган.
Э. в искусстве—течение, возникшее в 

кругах художников, критиков и  теоре
тиков искусства послевоенной Герм а
нии. Термин Э. обозначает вообще вся
кое искусство, стремящ ееся не к  изо
бразительности, не к  воспроизведению 
внешнего мира, а  к выразительности, к 
преображению внешней данности, к  вы
ражению творческой динамики во всей 
ее полноте, в частности ж е—все те  ху
дожественные течения, которые приш
ли на смену импрессионизму (см.) 
и которые ему противополагаются, по- 

-еколькувнихвыразительность, как пра
вило, преобладает над изобразитель
ностью. С другой стороны, в более у з 
ком смысле, экепрсеионистами назы ва
л и  себя передовые художники Герма
нии, выступившие непосредственно по-

еле войны и  воеприявшие многие фор
мы довоенного французского и скус
ства, но наполнившие эти формы специ
фически немецкой и  специфически по
слевоенной идеологией. Д ействитель
но, во Ф ранции за  последние 20 лет, 
предшествовавших мировой войне, в 
искусстве Сезанна и  Ван-Гога, а  з а 
тем кубистов и „диких" наметилась в 
связи  с ростом урбанизма, с одной сто
роны, в  индивидуализма, с  другой, 
резкая реакция против натурализм а в 
широком смысле этого слова и  в част
ности против импрессионизма, который 
даж е в самых крайних своих проявле
ниях принципиально оставался н ату 
ралистичным. Конструкция картины и 
выразительность в обработке материа
ла—вот что отныне определяет собою 
построение живописного образа и  что 
соответственно преображает, деформи
рует изображаемое и  даже приводит к 
постулату „беспредметности“. Новые 
течениянеполучили широкого распро
странения в довоенной Германии, ес
ли не считать маленькой группы нова
торов, объединявшихся вокруг Кандин
ского, Клее и  Марка и их журнала 
„Синий Всадник“ („Der blaue R eiter“). 
Однако, на почве теоретической появ

ление Э. было подготовлено в Германии 
и  до войны. Крупнейшие искусствове
ды  конца XIX и начала XX вв. реши
тельно порвали с идеалистической и  на
туралистической эстетикой XIX в., оди
наково строившимися на традиции Воз
рождения и классицизма, и  выдвинули 
ряд  принципов, открывавших новые 
оценки не-натуралистических форма
ций в  мировом искусстве иширокую до
рогу для новых исканий, как в сторону 
конструкции, так и  в сторону экспрес
сии. Таковы оптический формализм 
Ф идлера и  Гильдебранда, .художе
ственная воля“ Ригля,#„абстракция‘Вор- 
рингера, „мировоззрительные“ интер
претации Б ургера и др. Экономическая 
разруха, у ж ас  перед войной, чаяния со
циальной революции и попытки восста
новления национального могущества,— 
весь этот пестрый комплекс экономи
ческих и  идеологических моментов, ха
рактерный для первых лет после пора
жения Германии, создал ту  атмосферу, 
в  которой возник не менее пестрый и 
разноречивый комплекс художествен-



551 З и с п р о м п т —Э кспроприация. 552

д ы х  течений, объединявшихся под ло
зунгам и Э. я Искусство—дар, а  не пе
р едача“ заявлял  Вальден (НегхуагШ 
\V alden), один из теоретиков нового 
движения. Это означало прежде всего 
отказ от греко-римского, романского, не
германского служения красоте и  прав
доподобию и провозглашение принципа 
внутренней правдивости, которая, как 
в детском и первобытном искусстве, 
как в родной готике, как у  Рембранд
та, создает свою выразительную  форму, 
не могущую и  не долженствующую 
быть сопоставляемой с внешней види
мостью вещей, воспринимаемых нашим 
практическим зрением. Вырвавшись из 
окопов и  мечтая о том, чтобы вы рвать
ся из-под гнета полицейского режима, 
немецкий художник прежде всего тре
бует свободы выражения. Отсюда вся 
необычайная формальная и идеологи
ческая пестрота так наз. .ш колы ' экс
прессионистов. Детский рисунок и  ку
бизм, негритянская маска и средневе
ковая гравюра, все виды так наз. 
.уродливого“ не-классического и  не-на- 
туралистического искусства входят в 
родословную Э. Объединяет их одно — 
выразительноетьвочтобытони стало и 
при этом сюжетная, подчас далее мо
рально-нравоучительная тенденциоз- 
•ноеть, поскольку.и то и  другое было 
всегда типично для немецкого изобра
зительного искусства. Трудно найти 
общую формулу, характеризующую те 
настроения и идеи, которые являю тся 
содержанием, выражаемым при помо
щи этой выразительной жестикуляции. 
Здесь анархическое бунтарство наряду 
с крайннм мистицизмом, социальный 
протест против ужасов большого горо
да наряду с утонченным урбанизмом, 
какие-то смутныечаяния нового челове
к а  наряду с едкой и  пессимистической 
сатирой на догнивающую Европу. Х а
рактерно, что поскольку первое поко
ление экспрессионистов не имело за 
собой никакого единого положительно
го мировоззрения и никакой единой 
конструктивной художественной систе
мы, лучшие его достижения относятся 
к области гротеска, карикатуры  и са
тиры,—на сотни прекрасных и острых 
рисунков едва одна убедительно пост
роенная и  хорошо написанная картина. 
Э. первых послевоенных лет уж е изж ил

себя. Правда, новейш ее’ немецкое ис
кусство остается верным Э. в общем 
смысле этого слова, т.-е; в  основном 
продолжает ориентироваться на .в ы р а
зительную “, по преимущ еству нацио
нально-,готическую “ традицию ; одна
ко, в связи  с созреванием новой архи 
тектуры  и с аналогичными течения
ми во Ф ранции н  в И талии, нам ечает
ся тяга  к  более спокойным, более кон
структивным формам и зарож дение 
своеобразного, нового классици зм а н а  
почве реализма, н а  почве того, что а  
Германии принято назы вать .новой 
предметностью“. См. F ranz Landsber
ger, .Im pressionism us und  Expressionis
m us“, 1921, и том, посвященный новей
шему искусству в  „Propyläen. K unstge
sch ich te“; обе работы содерж ат доста
точно подробную библиографию.

А . Гбр.
Э н с п р о м л -г(о т  латинск. ех и prom p- 

tu s ), сразу, без подготовки и  без после
дующей обработки созданное худож е
ственное произведение, и потому обыч
но небольшое. Стихотворные Э. обыч- 

■ но имеют характер шутки, остроты, 
или эпиграммы, иеобенио известны; 
стихотворные Э. (Пушкина, Бораты н
ского, Лермонтова) и музы кальны е 
(„Im rpom ptus“ Ш опена и „Экспромп- 
ты “ Скрябина). Впрочем, последние 
называю тся Э. совершенно условно. Ср.. 
им провизация.

Экспроприация (вюриспруденции),. 
принудительное отчужденно имущ е
ства, совершаемое в общественном инте
ресе. Слово Э., по своему первоначаль
ному грамматическому смыслу обозна
чающее изъятие имущ ества и з  чужой. 

; собственности (p roprie tas—отсюда Э.),. 
в последующем, как это нередко бы
вает, расширило свой смысл и, хотя 
многие юристы до сих пор разумею т- 
под Э. именно отчуждение собствен
ности ипритом недвижимой, получило, 
употребление, значительно выходящее 
за  эти рамки. Ш ирота смысла поня
тия слагается из широты, которую- 
приобрел смысл отдельных его эле
ментов. Э. есть отчуждение прин уди 
тельное. Это значит, что оно произво
дится независимо от согласия облада
теля экспроприируемого имущ ества. 
Однако, нельзя утверж дать, что Э. 
производится обязательно против, его.
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еоли (хотя для большинства случаев 
типично именно такое положение дел). 
Наоборот, иногда обладатель утратив
шего всякую ценность имущества, за  
которое он платит налоги и сборы 
<5ез того, чтобы извлекать из него 
хозяйственные выгоды (напр., какой- 
нибудь пустоши, болота или солонча
ков), готов рассматривать Э. как небез
выгодную для себя еделку. Но, во вся
ком случае, согласие обладателя не 
обязательно для Э. Субъекты, уча
ствующие в акте Э., бывают активные 
и  пассивные. Активные—это те, кото
рые совершают Э., а  пассивные—те, 
кто ей подвергается. Активным субъ
ектом Э. является прежде всего госу
дарство, в лице своих органов, или 
иные управомоченные на то законом 
корпорации, например местное само
управление. Производимая государ
ством Э. облекается обычно в форму 
законодательного или административ
ного акта, подробно предусматриваю-' 
щего разряды  подлежащих Э. иму- 
щ еств, а  равно органы, условия и 
порядок ее производства. Пассивный 
субъект Э. соотносителен ее активному 
субъекту. В тех случаях, когда Э. 
совершается государством, пассивны
ми субъектами могут быть как част
ные лица, так и общественные корпо
рации, в частности муниципалитеты. 
Особый вопрос возникает в тех слу
чаях, когда активным и пассивным 
субъектами Э. делаются два разных 
государства. Международное право и 
современные теории государственного 
суверенитета вполне допускают та
кого рода Э. не только в состоянии 
войны, но и в мирное время по отно
шению в  имуществу одного государ
ства, находящемуся н а  территории и, 
следов., под суверенной властью дру
гого. И зъятие из этого правила при
ходится на имущества, состоящие под 
защ итой специальных договоров, вне* 
земельности или дипломатических 
привилегий. Объектом Э. может слу
жить самое разнообразное имущество, 
как недвижимое (напр., земли при 
проведении аграрных реформ, при со
оружении железных и грунтовых до
рог, самые эти дороги в  тех случаях, 
когда государство изымает их и з ве
дения других субъектов права в свою

собственность и управление, и  т. п.), 
так и движимое (разного рода цен
ности, как-то: редкие элементы, благо
родные металлы в слитках, переделках 
и монете, иностранная валюта и т. п.). 
Особый вид экспроприируемого имуще
ства представляют права, из которых 
особое значение имеют права изобре
тательские, связанные с изобрете
ниями крупного военного или военно
промышленного значения. В связи с  9. 
недвижимого имущества часто экспро
приируются всевозможные, имеющие 
отношение к этому имуществу, права, 
начиная с  именных н предъявитель
ских акций и  кончая правами на 
аренду недвижимости в целом или в 
части. Само по себе понятие Э. не 
предрешает условий, на которых отчу
ж дается имущество, не предрешает 
оно в частности и  того, получит ли 
обладатель экспроприируемого иму
щ ества эквивалент или хотя бы до
лю его стоимости. Административное 
и  гражданское право в зависимости 
от того, выплачивается ли возна
граждение или нет, различает поня
тия реквизиции (см.) в  конфиска
ции (см,.). Конституции буржуазных 
стран единодушны в утверждении 
того, что собственность, необходимая 
для государственных нужд (то же 
следует отнести и  к другим имуще
ственным правам), может быть экспро
приирована государством не иначе, 
как за  .справедливое и  приличное 
вознаграждение“. Само собой разу
меется, что в отношении мелких соб
ственников правило это соблюдается 
лишь хотя бы по внешности, неизменно 
благоприятствуя сильному и разоряя 
слабых (особенно ярко это проявлялось 
при разверстании общинных угодий). 
Именно вокруг права на вознагражде
ние, его размеров и  сроков выплаты 
развертывается наиболее ожесточенная 
классовая борьба (иапр., при выкупе 
железных дорог, принудительном от
чуждении части крупных имений для 
наделения крестьян и  т. п.).

И. Ельгтскии.
Э., как социологическое понятие, 

означает массовое лишение собствен
ности и  вмеоте с тем прежнего со
циального положения класса клас
сом и внутри класса одного слоя
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его другим. Э.—присвоение старейш и
нами и  военными вождями значитель
нейшей части  военной добычи или 
других приобретений общины — к л а 
дет начало расслоению  общ ества на 
классы, присвоение ими общинного 
скота и  лучших общинных земель слу
жит основой феодализации, и  с этого 
момента Э. непрерывной цепью прохо
д и т через всю историю классового об
щества. Способы Э. бывают весьма р а з 
личные: то прямое насилие, то специ
альны й закон классового государства, 
то изощренное использование благо
приятного для Э. общего законодатель
ства этого государства, то чисто эконо
мическое вытеснение путем  ростовщ и
ческих ссуд, скупки земли и пред прия
тий, сбивания цен ниже себестоимости 
и  т. п. Но сущность остается всегда  
одна и  т а  асе, всегда м ассовая Э. озна
чает  смену классов или трансформа
цию их. Наиболее ярким примером Э. 
внутри класса одного слоя его в поль
зу  другого в силу законодательного 

ак та  является  Э. церковных имений— 
секуляризация (см. церковное зем левла 
дение). Но еще до  этого насильствен
ного ак та  и  затем  в связи  с ним мед
ленно, постепенно нарастая, идет про - 
цесс чисто экономического вытеснения 
старой феодальной знати разбогатев
шим купечеством путем ссуд и  после
дующей скупки поместий. В А нглии он 
начинается еще в эпоху войны Алой 
и  Белой Розы и особенно большие р а з 
меры принимает в эпоху кромвелев- 
ской революции при распродаже кон
фискованных земель роялистов. Самым 
фатальным и  классическим примером 
Э. м асс классом является, по общему 
признанию, обезземеление крестьян
ства в Англии (см. земельный вопрос, 
XXI, 83/85, Великобрит ания, VIII, 527/53; 
рабочий класс, XXXIV, 405). Н ачало 
этого сложного, затяжного и  в своей 
сущности еще до сих пор не вполне 
изученного процесса некоторые исто
рики склонны относить даж е к XIII в., 
к парламентским актам  об огораж ива
нии—Мертонскому статуту 1235 г. и  
Второму Вестминстерскому стату ту  
1285 г.; важнейшим моментом его счи
тается  конец XV и первая половина 
XVI ст.—эпоха огораживания и  р аз -  
верстания общинных земель; заверш е

нием его является  общий закон о раз - 
верстании общинных угодий 1801 г. 
Н асильственная Э .крестъ ян ства  долж 
на б ы л а-д ать  необходимую рабочую  
силу развивавш ейся промышленности. 
П араллельно в области рем еслш ел  про
цесс чисто экономической Э. более бед
ных мастеров, давш ий крупной инду
стрии новые кадры  наемны х рабочих 
(см. рабочий класс, XXXIV, 406 сл.). Эра. 
промышленного капитализм а характе
ризуется постоянной Э. менее крупных 
капиталистов более крупными парал
лельно с концентрацией производства,, 
подготовляющей переход от системы 
свободной конкуренции к  эре монопо
листического капитализм а и  им периа
лизма. Заверш ением многовекового про
цесса Э. класса классом и  слоя слоем,, 
обусловливаемого сменой стадий  в р а з 
витии производительных сил общества,, 
является „Э. экспроприаторов*. К ней 
неотвратимо идет весь  капиталистиче
ский мир. Провел ее победоносный про 
летариат СССР (см. Союз ССР—  про
мышленность и  земельное законода
тельство, и  экономическая п о ли т и ка  
диктат уры пролет ариат а, Ы , 295; ср . 
такж е земельны й вопрос, XXI, 109 сл.; 
социализация  и  н аци о на ли за ц и я , Х Ь ,. 
294 сл.; аграрны й вопрос н а  Западе в 
эпоху мировой войны, Х 1^1, 581 сл.).

Особый вид д., не имеющий, однако,, 
самостоятельного исторического зн аче
ния, представляет Э. революционная— 
налетный захват оруж ия, денег, про
довольствия, принадлеж ащ их государ
ству или общественным учреж дениям , 
представителями революционных п ар 
тий по полномочию или  с  разреш ения 
последних. Э. этого рода является  та к 
тическим приемом в революционной 
борьбе, способом снабж ения партии не
обходимыми ей материальными сред 
ствами и боевыми припасам и и  имеет, 
место там, где революция планомерно- 
подготовляется организованными п ар 
тиями. О революционной Э. в России, 
см. ниже.

Экспроприация револю ционная  в 
России и конфискация революцион
ными организациями оруж ия и  денег 
для удовлетворения нуж д револю 
ционных партий соверш алась обычно
особыми, хорошо законспирированны 
ми боевыми организациям и в  п ракти
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ковалась больше всего максимали
стами, анархистами и соц.-революци
онерами. Социал-демократы-большеви
ки также допускали такого рода акты, 
впрочем очень короткое время и в  весь
ма ограниченном смысле.

Вопрос об Э. возник еще задолго до 
революции 1905 г. в связи  с проблемой 
вооруясенного восстания. О рганизовать 
восстание, стать во главе масс во вре
мя восстания—это, между прочим,озна
чало руководить вооруженными вы сту
плениями масс, чего, конечно, без во
оружения рабочих сделать было нельзя. 
Вот почему н а  третьем съезде партии 
с.-д.-болыпевиков в 1905 г. в резолюции 
о вооруженном восстании в пункте в го
ворилось о необходимости „принять с а 
мые энергичные меры к  вооружению 
пролетариата";точно такж е  в резолю
ции об отношении к  тактике прави
тельства накануне переворота предла
галось организациям „организовывать 
вооруженный отпор выступлению чер
ных сотен и всех вообще реакционных 
элементов, руководимых правитель
ством". Само собойяено, что вооружить 
более или менее значительные группы 
рабочих (боевые отряды) путем только 
закупки оружия было невозможно и 
потому мысль о похищении или о н а
сильственном отобрании оружия у  вра
га  напрашивалась сама собой. Такими 
и были те  Э., что происходили в тече
ние 1904 и 1905 гг. под руководством 
соц.-демократов.

Соц.'революционеры уж е на первом ! 
съезде в декабре 1905 г. пошли даль
ш е—приняли решение допускать для 
организации сил революции конфи
скацию оружия и  казенных денежных 
средств.

Революционные события 1905 г. и осо
бенно вооруженное восстание в декаб
ре и затем  в  армии дало в руки рево
люционеров довольно много оружия, а 
затем наступление реакции в 1906 г. 
заставило большевистские организа
ции подумать о защ ите, самооборо
не и  новом наступлении. Д ля этого 
требовались большие средства и  ору
жием, и  деньгами. О этого времени и 
начинается полоса Э. с целью получить 
не только оружие, но и деньги. По это
му пути прежде всего пош ла максима
листы, группа соц.-революционеров, от

коловшаяся от партии в 1906 г. Под ру 
ководствомодного из лидеров этой груп
пы, Соколова, была совершена знаме
нитая Э. в Фоварном переулке в Петер
бурге 14 окт. 1906 г. Боевым отрядом 
максималистов, взорвавших бомбами 
карету портовой таможни, везшую 
шестьсот с лишком тыс. р. в государ
ственное казначейство, было конфиско
вано около 400 тыс. р. Во время столк
новения несколько человек было убито, 
а  десять человек нападавш их были 
арестованы. По приговору суда семь 
человек и з  них были повешены.

Э. теперь принимает массовый харак
тер, повсюду организую тся боевые 
группы, ставящ ие себе целью добыва
ние оружия и денег. Соц.-демократы 
тогда же решительно боролисьсраспро* 
страненным толкованием понятия Э. На 
объединительном съездев  Стокгольме в 
резолюции о партизанских выступле
ниях указывалось, что партия должна 
.бороться против выступления отдель
ных лиц или групп с целью захвата д е 
нег под именем или с девизом с.-д. пар
тии", и затем  давалось указание, что 
.кап и тал  Гос. банка, казначейств и 
других правительственных учреж де
ний не захваты вать, кроме как в слу
чае образования органов революцион
ной власти в данной местности и  по их 
указанию; при этом конфискация на
родных денег, собранных в казенных 
учреждениях, должна происходить и 
при полной отчетности". Оружие до
пускалось захваты вать при всякнх воз
можностях. И з социал-демократических 
Э. самая знаменитая произошла в Тиф
лисе, когда под руководством Камо бы
ло похищено 400 тыс. руб. тифлисско
го казначейства. 9. стоила человече
ских жертв (см. Х1Л, ч. 1, прил. деятели  
СССР, 179/82). В течение 1906 н 1907 гг. 
Э. становятся эпидемией и совершают
ся  часто не для целей партии, а  отдель
ными лицами и группами в пользу от
дельных и часто беспартийных органи
заций. Так, осенью 1906 г. в  Саратов
ской губ. в с. Камзолке были конфиско
ваны деньги в винной лавке, в этом же 
году винная же лавка была ограблена 
в Могилевской губ., в  ноябре были экс
проприированы деньги в  отделении П е
тербургского международного банка в 
Одессе; в 1907 г. были Э. в Севастопо
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ле, Симферополе и  во многих других  
городах и  местечках.

Э. по мере упадка революционных на* 
строений и наступления реакции совер
ш ались часто без всякого разреш ения 
партийны х органов и стали принимать 
уж е не революционный, а  чисто уголов
ный характер.

Эти факты заставили соц.-дем. принять 
н а Лондонском съезде 1907 г. очень с у - . 
ровое решение против Э„ реш ительно 
запретив их и  предложив всем членам 
партии разъяснять  несостоятельность 
такого рода Э. и  весь вред их для де
л а  революции. Решено было такж е р а с 
пустить и все специальные боевые д р у 
жины, созданные в целях Э.

Поражение революции и торжество 
реакции окончательно прекратили вся
кого рода Э. и  в том числе Э. отдельных 
лиц и  групп. В. Невский.

Э к с т а з  (греч.Ё'/.отааи), восторг, восхи
щение, исступление. Термин Э. приме- 
няетсядля обозначения высшей степени 
разви тия стенического, возбуждающе
го аффективного процесса (см. аффект) 
с характером радости, восторга, восхи
щения. Люди с нормальной, уравнове
шенной нервной системой обычно не 
доходят до этого состояния даж е под 
влиянием сильных раздраж ителей; для 
разви тия Э. необходимым условием 
является наличность особо повышен
ной возбудимости центральной нерв
ной системы, уровень которой пере
ступает границы нормы, вклю чаясь в 
область патологии. Таким образом со
стояние Э. относится к патологическим 
аффектам с присущими им характер
ными чертами (быстрое и бурное 
возникновение н развитие, резко вы ра
ж енная соеудистая реакция, суж ение 
сознания, сосредоточение на одном объ
екте, идее, при недоступности для д р у 
гих  впечатлений, сильная общая у ст а 
лость по миновании аффекта, приводя
щ ая даж е к* спячке, частичная или в 
ряде случаев полная амнезия происхо
дившего в минувшем состоянии и др.). 
Во время Э. обычно понижается и д а 
же временно утрачивается преимуще
ственно болевая кожная чувствитель
ность. Впадение в состояние Э. свой
ственно главным образом истерическим 
личностям, наблю дается при некото
рых формах душевных заболеваний,

сопровождающихся особенно зр и тел ь 
ными, но такж е и слуховыми и обоня- 
тельнымигаллю цинациями. Чащ е всего 
наблю дались состояния религиозного 
Э. (см. XXXVI, ч. 1,398). У внуш аемых 
личностей состояние Э. с галлю цина
торными явлениями у д ае тся  вы зы вать 
в гипнозе посредством внуш ения (ср. 
XIV, 611/13). Поза и  мимика больных 
в Э.: расширенные зрачки  и устрем лен
ные в определенном направлении гл а
за, восторженная мимика, позы, глубо
кие вдыхания с расширенными ноздря
ми (обонятельная галлю цинация) и др., 
говорят об их переж иваниях—необы
чайны х восхищ ающ их их видениях, 
ароматах, мелодиях. Особо повышенная 
возбудимость сосудистой нервной си 
стемы в состояниях Э. доказы вается, 
напр., тем, что пзвеотны  случаи  р ел и 
гиозного а ,  в которых в ы ступ а
ла  кровь на кистях р у к  и на стопах, 
в местах, в которые были вбиты гвозди 
по преданию о расп яти и  Х риста (ср. 
ст игмат изация). По мере того, как 
в ходе культурной революции в СССР 
уннчтоясаютея религиозны е пред рас
судки, случаи религиозного Э. п ер е ста
ют встречаться даж е среди  душ евно
больных. В. Осипов.

Э к стен си в н ое  х о з я й с т в о , см. 
сельское хозяйство.

Э к сте р н ы  (лат. ex te rn u з—букв, сто
ронний). Термин им еет несколько зн а 
чений: 1) за  границей (преимущ. в Гер
мании) Э. иногда назы ваю т п риходя
щих учеников, противопоставляя их 
„интернам“, т.-е. ж ивущ им в общежи
тии (*интернате“)при школе; 2) во Ф ран
ции „врачами-Э.“ зовут начинающ их 
врачей, отбывающих практику при боль
ницах; 3) чаще всего Э. назы ваю т (в 
Зап . Европе и  дореволюционной Р ос
сии) тех,кто, не обучаясь в школе, д ер 
ж ит экзамен за  курс данной школы для 
получения соответствую щих прав. Б 
этом смысле понятие Э. связано с поня
тием государств, экзаменов (см. зк за : 
м ены  и  школьное дело). И з зап.-ев- 
ропейскпх стран практика экстерната 
распространена во Ф ранции и  в Г ер 
мании. Э. держ ат з а  курс средней и 
высшей школы, а  такж е для получения 
права преподавания в ш колах и  т. д . В 
дореволюц. России широко практикова
лось держ ание Э. экзам ена на „атте-
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чугат'зрелости* дл я  права поступления 
в высшие учебные заведения, а  также 
.экзаменов з а  4 и 6 классов средней шко
лы  (гимназии или реальн. училищ а), 
что давало право отбывания воинской 
повинностивольноопределяющимся 2-го 
или 1-го р азр яд а , право поступления в 
юнкерское училище, в аптекарские уче
ника, право н а  „первый чин“ и т. д. 
П рактика эта  особенно распространена 
была среди евреев, для которых доступ 
в средн. и  высш. школу затруднялся 
процентной нормой (см. XIX, 489/90), а  
диплом облегчал трудности, связанны е 
с  „чертой оседлости“ (см. XIX, 446 сл.). 
В высшей школе чаще всего держ али 
Э. экзамены з а  ю ридический и  истори- 
ко-филологич. ф акультеты  университе
тов, дававш ие право занятия адвока
турой и  право преподавания в средн. 
школе гуманитарн. наук (Э. оканчивал 
•универститет В. И. Ленин, исключен
ный ранее из казанск. университета). 
П рактиковалось такж е держ ание Э. эк
заменов з а  универститетек. курс окон
чившими высш. школу з а  границей. 
После Октябрьской революции, унич
тож ивш ей национальные ограничения, 
привлекшей в школы широкие массы 
трудящ ихся, создавш ей рабф аки и все
возможные курсы для подготовки или 
повышения квалификации трудящ ихся, 
в экстернате отпала необходимость, и  
практика его сош ла на-нет. Сейчас до 
известной степени функции его выпол
няю тся системой заочного обучения.

А. А. Фортунатов.
Экстероцептивные органы,с».

ХЬУШ , 690.
Экстерриториальность (внезе-

дельност ь), см. дипломатическое пред
ставительство, XVIII, 389/93; ср. тор
говое представительство, ХЫ , ч. 8. 
•591/92. •

Э к стер ьер , в скотоводстве, см. 
XXXIX, 331, 343 сл.; Э. различных
пород лошадей, крупного рогатого ско
та , овец и свиней см. скотоводство 
частное, XXXIX, 354/431. Э. домашних 
птиц см. XXXIII, 669'.

Э ксти м кто р , см. XXXII, 443/44, 
прил. пож ары, 446' .

Экстирпатору см. борона и  XXXIX, 
прил. с€льско-£соэ. машины- и  орудия, 
19/21.

Э кстр а  в а га н т ы  (extravagantes) 
см. канон, XXIII, 322.

Э к с тр а к ти в н ы е  в ещ е ств а , сово
купность органических веществ не
известного ближе состава, которые 
получаются путем  выщ елачивания во
дой из растительных и  животных тка
ней ине могут быть разделены. Следов., 
те вещества, которые выделены были 
из такого раствора в чистом виде и 
были изучены, под понятие „Э.“ не 
подходят. Колпчество таких изученных 
веществ быстро увеличивается, а  вме
сте с тем и самый термин теряет свое 
значение.

Э к с тр а к ты , загущ енные вытяж 
ки. из растительны х и животных тка
ней и загущ енные соки их. Полученные 
по рецептам и осветленные, вытяжки 
упариваю тся до экстрактной густоты 
на водяной бане при продолжительном 
перемешивании; в случае водной или 
спиртовой вытяж ки, тем пература уп а
ривания долж на быть 85°; в случае же 
эфирной—не выше 35°. Э., приготовлен
ные с помощью винного спирта, к концу 
упаривания смешиваются несколько 
раз при сильном перемешивании с не
большим количеством винного спирта. 
По густоте Э. делятся на 4 градации: 
1) флюидные Э. —• жидкие Э. и з расте
ний, приготовленные так, чтобы ко
личество Э. равнялось количеству 
употребленного сухого вещ ества расте
ния; 2) тонкие Э. — со степенью густо
ты, равной свежему меду; 3) густы е Э., 
которые по охлаждении не вылива
ются; и 4) сухие Э., которые растира
ются в порошок (см. галеновы, препара
ты; об Э. в органотерапии см. внут рен
н я я  секреция).

Э к стр ак ц и я , или экстрагирование 
(вьщ влачивание, диффузия, мацера
ц и я ), извлечение уж е ж идких или еще 
тверды х тел  посредством растворителя 
из твердых тел, растворов или даже 
газов, при чем извлекаемые (экстра
гируемые) вещ ества переводятся сна
чала в растворитель, который затем 
отгоняется так , что растворенные ж ид
кие или тверды е вещ ества остаются. 
Смотря по роду и свойствам экстраги
руемого вещества, употребляют разныо 
растворителя: воду, ацетон, эфир, алко
голь, бензин, бензол, сероуглерод.
дифлорэтилен,трихлорэтилен,четырех
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хлористый углерод. Самый распростра
ненный способ Э.—ящичное вы щ елачи
вание (еж. XII, 120/21). Вместо ящиков 
ставится иногда батарея из цилиндров, 
оканчивающихся внизу конусами; в 
последних имеется ложное дно в виде 
дырчатой сетки для разделения ж ид
костей от твердых частиц. А ппараты  
этого рода называю тся диффузорами. 
Так как растворитель после Э. прихо
дится  удалять, чтобы получить выщ е
лоченное твердое или жидкое вещество, 
а  ценный растворитель (напр., алко
голь, эфир, бензол и  т. д.) снова пу 
скать в дело, то в этих случаях употреб
ляется другого рода ап п аратура по 
следующей схеме: Е — экстракционный 

сосуд, Б —дистилляцн- 
онный аппарат, К —хо
лодильник и Л  — сбор
ник для отогнанного 
растворителя. Экстрак
ционный сосуд Е  боль
шей частью цилиндри
ческий, с отверстиями 
вверху для заполнения 
и внизу для опоражни* 
вания и с  ложным дном 
(ситом).Внутрн онснаб- 
жеи или змеевиком для 
глухого пара, или зме
евиком для открытого 

, пара, часто змеевико- 
вымхолодильником над 
выщелачиваемым м ате
риалом для осаждения 
поднимающихся паров 

растворителя и отекания его на м атери
ал, наконец—арматурой для ввода н 
вывода пара, уровнем, воздушным кр а
ном, термометром, вакууметром, мано
метром и  т. д. Если растворитель тяж е
лее выщелачиваемого вещества, то над 
ним помещается сито для того, чтобы 
м атериал был в средине, а  не плавал 
на поверхности. В том случае, когда 
растворитель при обыкновенной тем
пературе может затвердевать, то со
суд, трубы, арм атура должны быть 
хорошо защищены от потери теплоты 
излучением. Иногда выщелачиваемые 
сосуды приходится снабжать меш ал
ками (при выщелачивании тестообраз
ных густы х масс). Материалом для 
экстракционных сосудов служ ат же-, 
лезо, чугун, медь с полудой, иногда

дерево, иногда освинцованные сосуды, 
и т. д.

В ъ щ елачивание ж идкостей. Если 
растворенное в ж идкости вещ ество
должно быть поглощено другой жид
костью, то требуется, чтобы первый, 
раствор со вторым приш ел в самое тес
ное соприкосновение, для чего необхо
димо эти  растворы  энергично переме
шивать. Д ля больших количеств ж идко
стей употребляю тся вращ аю щ иеся ци
линдры, снабженные встряхивающ ими 
приспособлениями. Отделение раст
воренного вещ ества от  растворителя* 
производится выпариванием послед- 

| него. Но так как во многих случаях  жид- 
| кость и растворитель в большей ш ит 
I меньшей степени взаимнорастворымы,.
I то обе жидкости долж ны  быть подверг- 
|н у ты  перегонке, при  чем перегоннные 
! аппараты  прим еняйся такого ж е рода,.
] как при Э. тверды х веществ.
I Вы щ елачивание паров и  газов (см.- 
1 адсорбция). Насыщенные пары  и з так 
I назыв. перманентных газов (т.-е. таких 
\ газов, точка конденсации которых ле
' ж ит при очень низкой тем пературе)
! большею частью могут быть удалены ’. 
| очень сильным сжиманием и одновре
м ен н о  охлаждением пх  смеси. Но этот 
1 способ требует значительного расхода 
! энергии. Проще удаляю тся пары  из- 
| перманентных газов, если их  смесь 
1 пропустить через тверды е или ж идкие 
! вещ ества, которые имеют свойство- 
I поглощать эти пары, напр, через куски.
: хлористого кальция, хлористого м аг
! ния, концентриров. серную кислоту 
! (для поглощения воды, алкоголя, эфи<
\ ра,аммиака). При этом надо позаботи- 
! ться  о том, чтобы г а з  соприкасался*
| с достаточной поверхностью абсорбп*
•, рующего вещ ества и  чтобы все- 
части  га за  по возможности прлхо- 

! дили в соприкосновение с ним. В- 
I некоторых случаях требуется апп ара- 
| ту р у  снабжать холодильными установ
к а м и . Е. Орлов.
‘ Э к с тр а то н , см. электричество,.
; гл. III, § 4.

Э к с у д а т , см. выпот; ср. т рапсудапи.
Э ксц ен тр и к , механизм, служ ащ ий 

для преобразования вращательного- 
движения в движение возвратно-посту
пательное. Схема действия круглого Ьи 
представлена на черт. Д иск (а) за»-
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креплен на валу  (Ь) так, что центр 
диска отстоит от оси вал а  на некото
ром расстоянии (с). Д иск (а) охваты
вается хомутом (к), состоящим из двух 
половин, скрепленных болтами, и мо
гущим поворачиваться на диске. Хо
мут жестко скреплен с эксцентриковой 
тягой (»»), которая в свою очередь сое
диняется шарнирно с ползуном (п). 
При вращении диска (а) вместе с ва
лом (Ъ) хомут {к), перемещаясь по 
ободу диска, приводит в качательное 
движение скрепленную с ним тягу  (т ) , 
и через эту  тя гу  двигает ползун.

Круглый Э. представляет собою ви
доизменение кривошипа и подобно по
следнему преобразует равномерное 
вращательное движение вала в не
равномерное поступательное движение 
ползуна. Если же требуется получить

движение равномерное, поступатель
ное илн иное, совершающееся по опре
деленному закону, то Э. придают спе
циальную, некруглую форму. В тех 
случаях, когда движение ползуна 
должно быть перемежающимся, т.-е. 
в течение каждого оборота вала пол
зун не должен двигаться непрерывно, 
применяются кулачные Э.; очертание 
таких Э. в некоторой своей части со
стоит и з дуг окружностей, концен
тричных с  окружностью вала, на кото
ром закреплен кулачный Э. .

Эксцентриковая передача находит 
широкое применение; примерами мо
гут служить паровые машины, насосы 
прессы, различные станки, приспосо

бления .и т. д. Разнообразно]'! формы 
кулачные Э. широко применяются 
в автоматически-действукяцих станках.

, В. Гордон.
Э ксц ен три си те т! см. ХШ, нрилож. 

основные идеи геометрии, 12.
Эктаг*Алтай  (Монгольский Алтай)*, 

ем. II, 294/96.
Эктодерм а  (эктобласт) и  энто

дерма, см. XX, 235/36.
Энтодинам орф ны е почвы« см. 

почва, XXXIII, 180.
Эктопаразиты } см. паразиты . 

XXXI, 186 (у растений) и  189 (у живот
ных).

Э ктоп лазм а  и эндоплазм а! на
ружный и внутренний слои протоплаз
мы у простейших. У некоторых простей
ших, особенно у более просто устроен
ных корненожек (Pelomyxa) и  некото
рых споровиков различия между на
ружной и внутренней протоплазмой не 
замечается. Эктоплазма более плотна, 
однородна и лишена зерен, как это вид
но, напр., у  A moeba proteus; зерна вы.- 
талкиваю тся в более жидкий внутрен
ний слой (эндоплазму). У некот. рако
винных корненожек замечается даже- 
несколько слоев, что выражается рас
пределением зерен соответственно сте
пени плотности протоплазмы.-У экто
плазмы иногда замечается особое ро
товое отверстие и разнообразного вида 
отростки, играющие роль органов дви
жения н  в некоторых случаях видоиз
меняющиеся в весьма сложные приспо
собления для улавливания и  направле
ния добычи, а  также служащ ие орга
нами осязания. Они настолько разно
образны и характерны для различных 
групп простейших, что служ атваж ным 
систематическим признаком. В эндопл,, 
кроме ядра, находятся различного ро
д а  зерна-пластиды, частицы отбросов, 
капли масла, зерна пигмента, вакуоли, 
а  также инородные зерна (песчаные, 
известковые), служащие для построй
ки раковины. См. XX, 221/22 и

Ectoppocta« см. мшанки.
Энтропион (ektropion), выворот век, 

си». XV, 77. „
Экуадор {Эквадор, испанск. Ecua

dor), республика в сев.-зап. части Юж. 
Америки, расположена под экватором,, 
между I1/*0 с. ш. и 42/з° ю. ш. Граничит.
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на с. с Колумбией, на ю, и  в, е Перу; 
на з. прилегает к  Великому океану. 
Границы  восточной мало населенной 

1 части  Э., входящей в состав А мазонской 
низменности, не установлены с опреде
ленностью, в связи с чем площ адь Э. 
исчисляется весьма различно. По наи- 
•более вероятным данным «Готского еже* 
годнвка“ (1932) Э. занимает 451.180 кв. 

.км  (57 кантонов Э., без Галапагосских 
островов) и  кроме этого—326.760 кв. км  
спорной с Перу территории. По данным 

-Лиги Наций (1930/31)3.зан и м ает307.000 
кв. км , а  по официальным данным—д а 
же 873.844 кв. км. В состав этой площ а
ди  входят и  принадлеж ащ ие Э. Гала
пагосские острова (ел».).

Население Э. такж е определяется весь
м а приблизительно, з а  неимением точ
ной переписи; в 1931 г. насчитыв. 2ijt 
млн. чел. По исчислениям 1929 г. 10°/о 
насел, еоставл. белые (гл. о. креолы), 
ЗЭ /̂о—индейцы, 41°/0—метисы и м ула
ты, 5% —-негры. 5°/0—прочие. Иностран
цев в 3 . около 10 тыс. чел.

Территория Э. делится на три части, 
резко обособленные друг от друга 
и  отличающиеся весьм а различны ми 
ландшафтами; 1) зап. часть, или полоса 
тихоокеанского побережья („берег“), 2) 
средняя чаеть—высокогорная А ндская

• область („сьерра“), 3) вост. заандская 
низменность („восток“).

Береговая зона к  с. от Гваякильского 
залива имеет ширину 100—150 км , пред

с т а в л я я  собой холмистую равнину у  
подножия Анд, с небольшим хребтом 
Колончс (700—800 м  выс.), протягиваю 
щимся к с.-з. от г. Гваякиля. Южнее 
Гваякиля приморскаянизменвость силь
но суживается, и Анды подымаются над

• самым берегом моря. Б ереговая равни
на пересечена рядом речек, текущ их с 
гор; из них важнейшие: р. Гвайяс и  впа
дающие в нее рр. Д ауле, Винсес, К а
раколь; в сев. части  равнины наиболее 
значительна р. Эсмеральдас.—Климат 
береговой зоны—экваториального типа, 
ж аркий и влажный в сев. части, южнее 

•становящийся более сухим, образуя по
степенный переход к  пустынному кли
мату побережья Перу. В южн. полови
не приморской низменности год делит
ся на два сезона—дождливый, назы вае
мый здесь „зимою“, с декабря по июнь, 
и  сухой, называемый „летом*,—с июня

до ноября. В Гваякиле дож дливое вре
мя года продолж ается только от янва
р я  по май. Зап. и юго-зап. „летние“ вет
ры, вследствие влияния холодного Гум* 
больдтова морского течения (ем. VIII, 
172/73), сухи и сравнительно прохлад
ны; они понижают темп. Гваякиля до 
гб1/}—26*. тогда как  средн. темп, „зим 
них“ месяцев (декабрь—февраль) выше 
28‘2&12°. Р астительность побережья 
состоит и з чередования леса с саван 
ной; в сухих  участках  разви ты  колю
чие кустарниковые заросли  кактусов 
и мимоз, а  во влажной сев. части—г у 
стые тропич. леса. Главным населенным 
районом побережья явл яется  бассейн 
р, Гвайяс и впадаю щ их в нее рек; здесь 
по преимущ еству сосредоточена куль
тура  какао, занимаю щ ая видное место 
в плантационном хозяйстве н в выво
зе 0.

Горнаяобласть Э-, или „сьерра“,поды 
мается весьма круто над  равнинами 
как побережья, так  и  А мазонии и  т я 
нется от с. к  ю., имея ш ирину 100—120 
км. Н а большей ч а сти  протяжения, от 
сев. границы до 2° ю. ш., Анды Э. об
разую т двойную цепь Вост. и  Зап . Кор
дильер, между которыми зал егает  н е
сколько вытянутых в длину горных кот
ловин, отделенных д р у г  от д р у га  в о з
вышенными перемычками. В этой ч а 
сти гор главные вершины—грандиозные 
действующие и потухш ие вулканы. Юж
нее района Куэнки вулканы  отсутству
ют, Анды сильно суж иваю тся; продоль
ные котловины исчезаю т; глубокие по 
перечные долины врезы ваю тся в гор 
ный массив, имеющий т у т  характер  у з 
кого водораздельного гребням еж ду бас
сейнами М араньона—Амазонки н а  в. и 
рек, текущ их в Тихий океан, н а  з. К  с. 
от Куэнки нагромождения вулканич. 
пород покрывают большую часть гор; 
основной массив Анд обнажается на 
склонах. Зап . склон сложен кристаллит, 
породами (диоритами и порфирами), а 
такж е мощной складчатой толщ ей брек
чий и конгломератов. Все эти породы 
на поверхности, благодаря вы ветрива
нию, превращены в  глинистую  толщу. 
Вост. склон Анд состоит преим ущ ест
венно из кристаллических пород; гран и
тов, гнейсов и слю дйстых сланцев. В ул
канические вершины н м аесивы  обра
зую т характернейш ую  черту  ландш аф 
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тов высокогорного Э. Н аивысш ие нз них 
увенчивают оба гребня А нд, расп ол а
гаясь на оси или на склонах горны х це
пей; некоторые вулканы  поды маю тся 
между котловинами, реж е—внутри  кот
ловин. Зап . цепь несет н а  себе б. ч. по
тухшие вулканы , главны е и з  них (от 
с. к ю.): К атакачи  (4.966 л  абс. выс.), к 
з. от Ибарры; П ичинча (4.787 м), на ниж 
них склонах которого леж ит столица 
Я , г. Квито; И линиса (5.305 л ) , К аригу- 
айрасо (5.106 л )  и  Чимборасо (6.310 л). 
Еще более грандиозная цеп ь  вулканов 
подымается на Вост. К ордильерах; тако
вы: Кайямбе (5.810 л ), А нтиеана (5.756л), 
Котопахи (5.943 л ), Т у и гу р агу а  (5.087 л), 
Алтар (5.404л), Сангай (5.325л). Котопа
хи и  Сангай представляю т собой круп 
нейшие и  активнейш ие действую щ ие 
вулканы Э. Ледники заним аю т в  горах 
Э. небольшую площ адь, приурочиваясь 
к высочайшим вулканич. верш инам ;гра
ница вечного снега леж ит н а  абс. вы 
соте 4.700—5.000 л . Располож енны е у 
Подножья вулканич. м ассивов и  пиков 
междуандские котловины зал егаю т на 
абс. высоте от 2.200л (И барра) до 2.800л 
(Квито). Покрывающие нх засты вш ие 
лавовые потоки (б. ч. андезитовы е) з а 
сыпаны мощными накоплениями брек
чий и  туфов. Р еки врезы ваю тся в эти 
вулканические породы, о б разуя  узкие 
ущ елья, нередко с сериями террас , име
ющих важное значение для культурны х 
участков. Можно выделить в между&нд- 
ской зоне ш есть главны х котловин— 
три северных (с гг. Тулкан, И барра и 
Квито), орошаемых речками, текущ ими 
в Тихий Океан, и три южных (Л атакун- 
га, Риобамба и  Куэнка), пересекаемы х 
реками системы Амазонки. К ю гу от 
Куэнки ландш афт Анд резко  м еняет
ся—зап. цепь расп адается  п исчезает. 
Находящ ийся на ю ге Э. г. Л оха (на 
аллювиальной террасе н а  абс. высоте
2.200 л )  расположен в узкой  котловине 
посреди Вост. Кордильер, окруженной 
кристаллич. горами 3.500—4.000 л  абс. 
выс.—Климат горных котловин сьерры  
отличается умеренным и  очень ровным 
характером, что и  содействовало здесь, 
наряду со сравнительно благоприятны 
ми условиями рельефа, сосредоточению 
большей части  населения В. Гор. Кви
то (сл.) имеет ср. год. темп. 12,6е при 
ничтожном различии средних темпера-

ту р  наиболее и  наименее теплых меся
цев (февр. и  сент. 12,8, ноябрь 12,4); за
то суточные колебания темп., вслед
ствие разреж енности воздуха, бывают 
довольно значительны . Ср. год. колич. 
атм. осадков в  Квито 1.120л л .  Д ож ди, 
выпадаю т, подобно береговой зоне, пре
имущественно, от октября до мая в се
зон, называемый »зимним"; сухой »лет
ний" сезон продолж ается от июня до- 
октября. Выше 37а тыс. л  над уровнем 
м оря клим ат сьерры  становится гораз
до суровее, и  времена года мало вы ра
жены. Мелкий дож дь, туманы, а  неред
ко и  снег обычны в этих высокогорных 
пространствах, так  назыв. „парамос", в 
течение всего года. Вост. склон гор к  
низменности Амазонки имеет другой-, 
ход атм. осадков—дожди, приносимые- 
вост. ветрами, особенно обильны от мая 
до августа; они частью  проникают и 
внутрь между&ндской зоны. В связи с 
тем, горные котловины лучш е орошены, 
если  менее заграж дены  хребтами 
Вост. Кордильер; в общем же они не
сколько страдаю т от недостатка влаги 
и скудости грунтовых вод, вследствие 
глубокого вреза  долин и  пористости 
вулканических туфов и  брекчий. Это 
вы зы вает и бедность сьерры  лесами- 
Тропнч. л еса  одеваю т внешние склоны 
Анд до высоты около Зтыс-. л ;  внутрен
ние горные котловины и долины б. ч. 
лиш ены лесной растительности . Туг 

; разви ты  заросли  кустарников, поды
м аю щ иеся до 3.700 —4.000 м  а. в., или же 
так  назыв. »пахональ“—травяные з а 
росли крупного кустистого злака »па
ха" (бЬ1ра тсЪ и ), растущ его до 4.400 л  
а. в. К с. от экватора „паха“ часто за
мещ ается густо  опушенными горно- 
ксерофитными травами и кустарничка
ми (так назыв. „фрайлехон"), П лощади 
под этими горными лугам и и степями 
(„парамос") занимаю т около половины. 
веейА ндской области; они служ ат п ас т
бищами. Земли, принадлежащ ие круп
ным скотоводческим хозяйствам  или 
служащ ие коммунальными пастбищами, 
индейских селений, доходят до высоты 
4 тыс. л  и более над  ур. моря. Земле- 
дельч. участки поднимаются в среднем 
до 3.200 л ,—выше всего поля картофе
ля , ниже—ячменя и маиса, окаймленные - 
насаждениями агав, дающих волокно;. 
агавы  разводятся и  сами по себе, при--
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•гом н а  самы х скудных почвах. Лучш ие 
почвы нередко отводятся под посевы  
люцерны, идущ ей для подкорма скота, 
назначенного к  убою. Везде, где  воз
можно, практикуется ирригация. От
дельны е орошаемые участки, с сочной 
зеленью  полей и садами, образую т н а
стоящие оазисы. В глубоких и  сухих 
долинах поливка необходима; ту т  более 
всего разводится сахарны й тростник.

Заандская область, назы ваем ая в 
Э. .востоком*, занимает узкую  полосу 
вост. предгорий Анд, сложенных слан
цами и известняками, и  затем —обшир
ную покрытую густы ми тропическими 
лесами низменность, орошаемую левы 
ми притоками Амазонки: реками Напо, 
Т игре, П астаео и др. Это—область с 
жарким и влажным климатом, очень 
мало известная и  крайне редко насе
ленная, гл. о. индейцами, частью  неза
висимыми; белых ту т  очень немного, и 
колонизация еще пока почти не затро
нула данного района.

Э.—страна, по преимущ еству, сель- 
ско-хозяйственная, со сравнительно не
больш им развитием  горного дел а и 
обрабатыв. промыш. Можно вы делить 
в Э. две главные агрикулът. зоны—бе
реговую, с нижними участками речных 
долин, характеризуемую  тропическим 
земледел., и горную область, е преоб
ладанием зерновых культур и к а р то - , 
феля, а  также с разведен, фруктов и ; 
овощей умерен, климатич. пояса; в г о - ; 
рах, кроме того, большое развитие и м е -! 
е т  скотоводство. В береговой зоне гл ав 
ную роль играет культура какао, по 
продукции и вы возу которого Э. еще 
недавно занимал первое место н а  м и -! 
ровом рывке (в 1911 г. свыше 16°/о м и
ров. сбыта); за  два"последние д есяти 
летия быстрый рост культуры  какао 
на Золотом Б ерегу, в Б разилии  и в 
Н игерии оставил Э. позади этих стран. 
В 1926 г. и з Э. экспортировано 21,6 ты с. 
тонн какао — 4,6% миров, вывоза, в 
1929 г.—18,2 тыс. т. Сокращение продук
ции и  вывоза какао в Э. связано отча- 

-сти с болезнью деревьев, отчасти с 
неблагоприятными условиями рынка. 
К ультура какао в Э. сосредоточив, 
преимущ. в крупных плантацион. хо
зяйствах, находясь б. ч. в руках  ино
странного капитала. Кроме какао, в зо 
н е  тропического е. х. развод, кофе,

хлопчатник, сах. тростник, бананы; 
д л я  местного потребления — такж е 
м аис, рис и маниок.

В горной области с. х. обслуж и
в ает  гл. о. местные потребности; для 
вы воза имею т некоторое значение про
дукты  ж ивотноводства—кожи, ш ерсть, 
скот. Р азводятся  в  горах  овцы, крупы, 
рог. скот, лошади, мулы, в неб. колич. 
и  ламы.

Крупным природным богатством  3. 
являю тся обширные густы е тропиче
ские леса, имеющие большею частью  
девствен, характер  и  покрывающие 
свыше 200 тыс. кв. км; в  них  много 
ценных пород деревьев, как  хинное 
дерево, РЬу1е]ерЬ.а8 ш асгосагра, даю 
щ ая „каменные орехи“, или орехи .с л о 
новая кость* (тагуа), каучуконосны е 
и  краеильны е и  мн. друг, деревья. 
Из лесных промыслов главную  роль 
играет сбор орехов „слоновая к оеть“, 
составляю щих важную  статью  экспорта 
(орехи гл. обр. и дут н а  вы делку иуго- 

, виц); некоторое значение им еет такж е 
сбор каучука.

Из минеральных богатств в Э. разра- 
батываю теяместорож д. золота, серебра, 
меди, нефти, серы, соли; есть залеж и 
ж елеза, свинца, у гл я . Особое значение 
за  последние годы получила добыча 
неф ти на полу-ве Санта-Элена к  з. 
от Гваякиля; она находится в руках 
англ. и америк. компаний; продукция 
неф ти повысилась с 14.000 ж  в  1924 г. 
до 191.000 т  в 1929 г. и  до 249.000 т  
в  1931 г.; в 1929 г. вывезено 156 ты с. т  
неф ти на 15 млн. сукре (в 1929 г. 1 ф. 
стер л —24,5 сукре). Золота добыто в 
1930 г. 2.177 кг; в 1929 г. вывезено 1.627 кг 
золота, стоимостью более 7 млн. еукре. 
Остальные полезн. иекоп. добываются 
в  небольшом количестве.

В обрабатыв. промышл. наибольшую 
роль играет текстильная (20 текст, 
фаб.) и  сахарная (13 сах. завод.); им е
ю тся мукомольни, заводы  по произв. 
напитков, шоколада и  некот. др . Н ема
лое значение имеет кустарное »роиз- 
водство шляп, известны х под иазв. 
„панама* (т. к. они вы возятся через 
П анаму, см. XXXI, 82); этим производ
ством занят целы й р я д  индейских се 
лений на береговой равнине и  в го
рах, — ш ляпы-панама составляю т оу- 
щ еетв. статью  экспорта.
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Средства сообщения в Э. развиты  
очень недостаточно; за  последние го
ды, впрочем, дорожная сеть значит, 
расш ирилась. По связи горной стра
ны с берегом и горных котловин друг 
с  другом важную роль и гр ает  ж. д. 
от Гваякиля до Квито, длиною 460 км, 
законченная в 1909 г. Общая длина дей
ствую щ ей ж.-д. сети в 1929 г. достигла 
1.049 км. Главные реки приморской 
•низменности (Гвайяс, Д ауле, Вннсес) 
образуют в сезон дождей водные пути, 
доступные для речи, парох. общ. про
тяжением ЗООкж; по р. Гвайяс произв. 
и регулярное пароходство. Г. Гваякиль 
(сж) расположен на месте встречи мор
ского и  речного судоходств; он являет
с я  крупнейшим населенным промышл. 
и  торгов, центром Э. и главным портом 
республики; в 1931 г. в нем насчитыв. 
120 тыс. жит.; в  столице Э., гор. Квито— 

■.91,6 тыс.дш т. Другие города Э. (Куэнка, 
Риобамба, Амбато, Лоха, Латакунга) 
незначительны. Внешняя торговля Э. 
•невелика; в 1929 г. экспорт выразился 
в сумме 86 млн. сукре, импорт—84,8 
млн. сукре; торговля произ. гл. обр. с 
С.-А.С. Ш. и  с  Англией, затем  с Герма
нией, Ф ранцией и  др. В администра
тивном отношении страна разделяется 
на 17 провинций.

В государственном отношении Э. 
представляет собой республику с изби
раемым на 4 года президентом и сдвух- 
палатным конгрессом, состоящим из 
сен ата  и палаты  депутатов. Господ
ствующий язы к—испанский с примесью 
индейских слов; большинство восточ
ных индейцев говорит на туземных 
индейских диалектах. Народное обра
зование стоит на довольно низкой 
ступени: в 1930 г. насчитывалось 1.864 
народных школы с 105.000 учащимися; 
в четырех миниатюрных университе
тах  Э. обучалось в том ж е • году 920 
студентов.

И ст ория. К моменту прихода испан
цев Э. составлял часть империи ин
ков (см. Перу, XXXII, 41/47), непродол
жительному владычеству которых 
предшествовал ряд местных, повиди- 
мому довольно высоких культур, как 
указываю т археологические открытия, 
■обнаруживающие следы пребывания 
человека в Э. за  несколько тысяче
летий  до нашего времени. Завоеван

ный братьями Пизарро в 1532—33 г., Э. 
вошел в состав испанского вице-коро
левства Перу, в 1718 г. — в состав но
вого вице-королёветва Санта Фе де 
Богота, иначе—Новой Гранады  (с пе
рерывом с 1722 по 1740г., когда он вновь 
входил в состав Перу). После двух 
подавленных революций, 1809—10 и 
1810—12 гг., сепаратистам Э. удалось в 
1822 г. освободиться от испанского вла
дычества. Э., Венецуэла и Колумбия 
образовали единую федерацию—респу
блику Новую Гранаду. В 1830 г. феде
рация распалась, и  Э. стал самостоя
тельной республикой. Территориаль
ное разграничение Э. с бывшими чле
нами федерации и с соседними Б р а 
зилией и П еру вызвало ряд  столкно
вений и споров о границах, оконча
тельно не установленных и до нашего 
времени. Внутренняя история 8. за 
полнена борьбой между феодальным, 
в значительной мере церковным, зе
млевладением, местной буржуазией и 
живущим в кабальных условиях кре
стьянством. Эта борьба находит себе 
внешнее выражение в бурных прези
дентских выборах и  в неоднократных 
военных переворотах, дающих пере
вес то реакционному землевладению 
и клерикализму, то более или ме
нее либерально настроенным поме
щичьим и буржуазным группировкам. 
З а  кулисами внутренней политики 
Э. сильно сказы вается влияние ан
глийского и  американского капитала.

Л и т е р а т у р а :  P . D e n is '„ A m iti^ e  da S«d“, 1927 
(Géographie Universelle, t .  XV, 2 partie, Parie); И. Bum• 
«ер, .Ю жная А игрика“, Вееипрн. екошшьх. гаогр., 
т. X, 1930; Th. W o lf, „Geograf!* у geclogia iel 
Ecuador", Lp«., 1892: W. R eiss  and A.S täbe l, .R eisei 
in Südamerika, fckizzen aus Ecuador“. B e rl, 1882: A . 
Stübel, »Dio VuUcanberge von Ecuador“, Beri., 1897.

IS. Добрынин.
Экю  (франц. écu, от латинек. scu

tum —щит), старины, французе*. м е н 
та: 1) золотое Э. (или denier d‘or) чека
нилось с 1338 г. 0,990 пробы, вееом в 
4,532 з, е изображением короля « ге
ральдическим щитом (со времен Карла 
VI—щитом с лилиями); после 1601 г. же 
чеканилось; при Людовике XIV было 
приравнено 6 ливрам; 2) серебряные 9* 
чеканились с 1600 г., сначала в волови
ну золотого Э. (затем в ]/* и  Vе Э.), ве
сом в 19,122 г, 11/i2 пробы; с 1641 г. че
канились в полную стоимость в  120 су 
под названием Е. blanc, Louis blanc»
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L ouis d 'a rg en t и  получили распростра
нение з а  пределами Ф ранции (напр., в 
Германии); с 1795 г. назы вались écu  de 
la  R épublique, с 1829 г. и зъ яты  и з обра
щ ения. Ср. XXX, 3511.

Э л а га б а л , см. Гелиогабал, XIII, 100.
Э л а з и о те р и й , E lasm ote rium  sibirî- 

cum , весьм а специализированны й вид 
ископаемы х носорогов, по величине зн а
чительно превосходивш ий современных 
носорогов. Остатки его находят в пос-

ской области Х узи стан , но прости
р ал ся  Э. и далее на ю г (так, напр., у  
гаван и  Вуш ир в  Ф арсе  н аход ят элам
ские надписи); ч ер ез морское побере
ж ье торговля велась  и  с  Индией. Б олее 
сев. ч асть  Э., в соседстве с А ссириею  (на 
территории позднейш ей южн. Мидии), 
н азы валась  Аншан, или  А нзан. Исто
рию страны  мы узн аем  и з клинописных 
памятников, как древних сумерийско- 
вавилонских (потом и  ассирийских), так

летретичны х отлож ениях южн. Сибири, j  и и з своих, местных. П оследние и сс та - 
Нижне-волжского края  и  редко в Гер- j ри  писались на язы к ах  сум ерийском  
мании (Рейнская долина). Ч ереп Э. дли- j  и семнто-вавилонском (наверное, зап . 
ной до 1 м  с высоким холмообразным часть  Э., в частности С уза, им ела та- 
утолщ еиием на лобных, а  но на но- i кое ж е этническое население, как  со- 
совых костях; на нем находился, как  и у  j седнее М еждуречье); писались они и на. 
др. носорогов, огромный рог. В отличие i своем туземном—старо-эламском . Они, 
от современных носорогов у  Э. не р аз - j в большом количестве откопаны в Су- 
вито д в а  передних ложнокорениых з у - | зеф ранцузскойархеологической  комис- 
ба; остальные коренные зубы  устр о ен ы ' сией де-М органа в 1900-х гг. И х старо 
одинаково; коронка их  характери зуется  i эламский яз . еще плохо разобран  (глав- 
очень сложной извилистой лентой эм а -:н ы й  исследователь G. H ilsing: „E lam i- 
лк, а  углубления между складками за - j sehe S tud ien“, 1898; .D ie S p rache  E lam s“,, 
полнены цементом (так  наз. гипсодонт-11908; „Die elam ische S p rach fo rschung", 
ные зубы). 11910; „Die einheim ischen Q uellen zu r  Ge-

Э л а и ди н , (Cjs Ию О-..)-. 0 3 H3, три гл а- i sch ic h teE lam s“, 1916;см .такж е пятитом - 
церид элаидиновой кислоты, стер ео и зо -: ный, еще неоконченный C orpus in sc rip ti-  
мер олеина (с.«.). Темп. плав. 30°. Н а ' onum  E k m ica ru m , 1926; 5 т. словарь). О т 
образовании его основывается затвер- времени персидск. ахеменидских царей 
деваниеж идкого триолеина (темп. плав. VI— IV вв. (Д ария Г и стасп а  и др.) дош ли 
0—7°) при действии ХоОа (эл ап д и н о в ая ' до нас  триязы чны е клинописные над- 
ироба, указы ваю щ ая на присутствие в ; писи на старо-персидском, эламском и  
м асле триолеина). Белое к р и стал л и ч е-; ассиро-вавилонском язы ках . Второй из. 
ское вещество. И. Д .  \ них обыкновенно назы ваю т ново-элам-

Э лаидиновая  к и с л о та , Н34 О»,1 ским. Он вполне разобран , дл я  него со- 
устойчивый стереоизомер олеин овой; ставлена грам м атика (напр., см. новей- 
кислоты, образующ ийся и з последней j  шне издания ахеменидских над писей  
при действии азотистой ки сл оты .П ред-j В ейсбаха, Лейпц., 1911). И хотя  он. 
ставляет белые кристаллические п л ас - 1 подвергся слабому персидскому воз- 
тинки с перламутровым блеском. Т е м п .; действию , вполне ясно, что этот язы к, 
плавл. 51,5°. £Г. Д .  • не индо-европейский и  не семитский, а.

Элавя (по-семитски—возвы ш енность),! особый, близкий к  кавказской группе, 
частью  равнинная, частью  горная с т р а - i Д ревнейш ая историческая ж изнь Э .; 
на к  востоку от низовьев Т и гра по р . . по крайней  мере та , которую мы знаем. 
Х оаепу (Керхе) и Эвлею (Каруну), где  и з клинописных памятников, н е 'толь- 
государствен ная ж изнь началась  одно- ко одновременна с жизнью  месопотам- 
временно с ж изнью  Д вуречья еще с у - ; ского сумерекого Д в уречья  IV ты сяче- 
мернйской эпохи (ср. IV, 102). С о сед н яя ; летия до н. э., но и  тесно св язан а  с  нею . 
с  ниж ним М еждуречьем (старо-Вави«| В отдельных городских госуд арствах  Э.,. 
лонией) и П ерсидским  заливом ч а с т ь ; с их небольшими территориальны м и
Э., где  главны м городом была С у за  с ! округами-„царствам и", си д ел и вассаль- 
медными рудникам и поблизости (мате- j ны е феодалы, „цари-патеси“,.такие ж е, 
ри ал  д л я  оружия), носила назван и е I как  в отдельных городах соседней 
•Сузнана, точнее Ш ушан; н азвание это Н ижнемесопотамии и  А ссирии,—ка к  
доныне сохраняется в  имени персид-1 ниж нереченский Ур, «книжный“ Урук^
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Нипур, Киш, Лаг&ш-Сирпурла и др. 
(ср. IV, 104/06). В III тысячелетии элам- 
кие города вошли в состав великой 
мировой державы аккадских (т.-е. уже 
семитских) государей, Саргона I (ок. 
2800) и Нарам-Сина (ок. 2767—2714),— 
державы, простиравшейся до берегов 
Сирии и  Средиземного моря; м огучий: 
и культурный лагашский „патеси“ Гу- 
деа ходил походом на Э. (см. IV, 108). 
Потом Э. принадлежал к  сумероаккад- 
ской державе старосумерекого города 
Ура, ок. 2600— 2400 гг. (ее дари —Урен- 
гур, Д унги и др.; ср. IV, 109/10). Эламские 
цари подчинялись великим государям 
М еждуречья (найден и текст на мест
ном языке присяги аланских владете
лей своему сюзерену Нарам- Сину), но 
J3 то же время сами стремилась к овла
дению разбогатевшим Двуречьем, и 
особенно активная помощь для таках  
стремлений появилась от новопришло
го варварского элемента, который на
хлынул в Сузиану, по Беросу изМ идип, 
и  дал  стране политическую скрепу. 
В 2280 г. до н. э. единый владетель 
(несомненно, пришлый объединитель) 
всего Э., Кутур-Нахунте1, победоносно, 
все сокрушая, вторгся через Тигр в ; 
древнюю Вавилонию, овладел ею и | 
подчиненными ей землями передней ! 
Азии (см. IV. Ш ). Религия Э. и древ-! 
ней Сумеро-Вавилонии совпадала; толь- j 
ко имена богов бывали разные. Глав- ! 
ный эламский бог Хумман соответетво-1 
вал вавилонскому Мардуку; бог Сузы! 
Ш у тв н ак  сопоставлялся с Нинипом и | 
т. п. Но нравы варварской части элам- J 
цев были грубее,чем купцов-вавилонян. ! 
Свергла эламскую власть новая волна ■ 
семитов, нахлынувшая с  северо-запа-1 
да—ханаиейская, или аморейская, кото
рая дала Вавилону великого царя-за- 
кокодателя Хаммураби- Он присоеди
нил и  Э. к своим владениям; но подлин
ной крепкой власти над этой страною 
не мог создать ни он, ни его ослабеваю
щие преемники. Э. в своей жизни явно 
разобщался е Вавпдониею (ср. IV, 112). 
Замечательно, что и надписи-Э. после 
эпохи мощного Хаммураби, отчасти 
ве | оятпо и в силу политической реак
ции против распадаю щейся власти В а
вилона, начинают писаться, как пра
вило, на своем туземном языке, элам
ском, u n e  на общекультурном мировом

(тогда, правда, уже умирающем) сумер- 
ском и л и  живом семитско-вавилонском. 
Когда Вавилонию объединили вторг
нувшиеся (вероятно, из прикаспапских 
гор) новые завоеватели касситы (ок. 
1760—1785 г. до н. э.), утвердившие свою 

.резиденцию в Вавилоне и  там вполне 
вавилонизнровавшиеся, они включили 
было в свое государство и У. (ср. IV,

. 113); и тогда здесь официальным язы 
ком, вместо своего эламского, сделался 
было опять вавилонский, тогда всемир
ный. Но и касситы не сумели обеспе
чить себе покорность Э., а  наоборот им 
самим в конце-концов пришлось бороть
ся  против эламского напора на Вави- 

; лон. Когда после касситов мировое 
значение получила Ассирия (Тиглат- 
Пплесар, 1118-1093, завоевал Вавилон, 
ср. IV, 116, 119/20), ассирийцам приш

л о с ь  постоянно воевать с эламцами— 
I все за  Вавилон, к которому эламцы 
! испытывали незамиравшее тяготение, 
j  Бы л момент,что эламск. царьсиделдаж е 
I (1010) на престоле Вавилона. В X-IX в.
I внутренние смуты Ассирии давали Э.
! передышку, а  упорною сделалась злам
; ско-ассирийская борьба в столетний 
период наиболее могущественной асси
рийской династии Саргонадов VIII-VII
в.; Вавилон при этом сам ясно стре
мился к сою зу с эламцами против асси
рийцев. Ожесточенные войны вели два 
первые саргонида—Саргон (722—705) и 
Свнахериб (705—681); сын вавилонян
ки Асар-Хаддон (691—668) ладил о В а
вилоном и с Э., отчасти, вероятно, для 
того, чтобы иметь свободные руки для 
завоевания Египта. Но 4-ый саргонид 
Ашшур-бани-пал (668—626) возобновил 
самую решительную борьбу и против 
Вавилона, и против его союзника Э.

■ Внутренние междоусобия в Э. много 
I помогли ассприйцам, и в 645 г. Ашшур*
, бани-пал, все круш а и опустошая,
! вступил в Сузу (<м*. IV, 130/31). 83 года 
спустя пала ассирийская столица Ни
невия,но ослабленный и опустошенный 
Э. уже не приобрел прежнего полити
ческого значения. Северную его терри- 

i торию заняли индоевропейцы-мидяне, 
южнее их—персы. В персидском дар* 
стсе Ахеменидов, основанном в сере
дине VI столетия, Суза была одною из 

! царских столиц, а  триязычные клнно- 
! писные надписи Ахеменидор, с ново- 

19м
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эламским языком на первом же месте 
после персидского,-ясно свидетельству
ют о полном уважении победителей- 
персов к  эламской культуре (ср. XXXII, 
5/6). Н ельзя определить с точностью, 
когда именно эламцы окончательно 
иранизировались, очевидно—уж е в по* 
.слв-ахеменидскую эпоху.

Общественно - экономическая  ж изнь 
Э . в течение его более чем двухты сяче
летн ей  истории известна по дошедшим 
памятникам вовсе неудовлетворитель
но. С достаточной определенностью 
мы себе представляем  социальные 
отношения лишь двух, д руг от д р у га  
сильно отдаленных, времен. Одно из 
н и х —древняя эпоха, III ты сячелетие 
д о  н. э., когда страна входила в со 
четав всемирной семиток о • аккадской 
I на тнгро-ефратских низовьях) империи 
С аргон аи  Нарам-Сина или зави сел а в 

-середине Ш-го ты сячелетия от лагаш - 
ского патеси  Гудел и всецело ж ила 
культурою  Нижнеречья; другой  мо
мент, в котором общественный строй
Э., уж е сильно изменивш ийся, вос
стает  перед нами с еще большею опре
деленностью, это уже самые последние 
врем ена сущ ествования Э., когда он в 
VII в. вел упорную борьбу с асси ри й 
ской  монархией саргонидов. Но в рам 
ке тех  2000 лет, от старинной эпохи 
до  конечного трагического момента 
VII в., мы имеем в своем распоряж ении 
лишь эпизодические вехи и о многих 
ф актах и чертах принуждены лишь 
догадываться н а  основании общих 
исторических аналогий. И сстари Э., 
тесно соединенный во всей своей 
ж изни с культурным междуречьем 
Т игра и  Ефрата, вы ступает перед 
нами как страна клерикально-фео
дальная, е высокоразвитым зем леде
лием  и скотоводством (в наиболее 
старое время, повидимому, еще без 
коневодства), е обильными ремеслами, 
с  широкою .торговою деятельностью . 
Об огромном экономическом значении 
земледелия для страны 1Ц ты сяч, мы 
отчасти можем судить по богатым 
хозяйственным документам, которые 
сбереглись, если не в самом Э., то в 
его сюзеренном государстве Лагаш е, 
как эпохи иате.си Гудеа, так и более 
ранней (изд. н перевел М. В. Никольский, 
М., 1Ш8). Возделывалась почва чинше-

викаыи или колонами, которые за  
право пользования землею  платили 
оброк крупным владельцам : царю, 
храм у, богатому собственнику. В горо
д ах  древнего Э. среди  всевозможного 
ремесленного кл асса  не последнюю 
роль должны были, очевидно, играть  
металлисты , имевшие д л я  разнообраз
ной обработки ценны й м атериал из 
медных рудников вблизи Сузы. Рем е
сленники были вообще свободны, но в 
промышленных предприятиях  приме
нялся и труд  рабов, которые добы ва
лись в военных столкновениях как 
пленники; впрочем, они часто отпу
скались н а  волю, и  кл асс  вольноотпу
щенников был многочисленным. На 
торговые круги Э. некоторую  особен
ность и  отличия от вавилонского купе
чества налагало промежуточное гео
графическое положение страны  между 
Вавилониею и Индиею, отчасти  и со
седней Азиею. С полной уверенностью  
можно дум ать, что уж е и  в III ты сяч, 
до н. э. велась торговля с Индиею: 
эламские купцы получали , напр., п ря
ности, слоновую кость и  доставляли 
их в Вавилонию, а  и з  Вавилонии по
ставляли  в Индию разнообразные 
предметы роскоши и практического 
вавилонского производства и, конечно, 
своего эламского. Вместе с  тем  пере
давали  они в Индию и старовавилон
ские культурные воззрения; одним из 
ярких примеров такой культурной 
передачи служ ит древнеиндийское 
сказанио о всемирном потопе, заим 
ствованное и з вавилонской религии  
Некоторые данные позволяю т заклю 
чать также о посреднической роли Э. 
меж ду Вавилонией и  средней А зией, 
по крайней мере Б актри ей , и з которой 
доставлялись двугорбые верблюды. Во 
главе всех сословий в древнем Э. 
стояли жрецы, по финансистски. распо
ряж авш иеся богатствами, которые на
капливались в храм ах  богов, и  вла
девшие от имена бога или его храм а 
крупною земельною собственностью. 
Первосвященник был и ц а р е м - ,п а 
теси “. В то время как оседлое насе
ление древнего Э. ж ило этой клери
кально-феодальной жизнью , общею с 
бытом М еждуречья, в горах  продолжал 
сущ ествовать быт варварский-кочевой, 
и разбойнически-воинственные горцы-
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кочевники, предводимые своими вар
варскими царями, время от времени 
■совершали нашествия на культурную 
оседлую часть страны. Хотя они (учи 
нивши завоевание) сами затем под
вергались культурному влиянию по
бежденных и ассимилировались с ними, 
все же они вносили с собой и кое-ка
кие новые бытовые черты и заглушали 
•старые. Первого исторически-изве- 
стного кру пного завоевателя-варвара 
мы можем видеть в лице царя Кутур- 
нахунте I. Известно, однако, что на
шествия горцев на оседлый Э. проис
ходили и до Кутур-нахунте, как про
исходили и после него. Предводите
лями царских войск бывали главы 
знатны х родов, представители горной 
разбойничьей аристократии, князья и 
родовые вожди. После завоевания они 
составляли собою служилый класс 
царя, становились за  свою службу вот
чинниками, и  земледельческая часть 
населения оказывалась в ближайшем 
их распоряжении. Как мы можем ви
д еть  из последних моментов сущ е
ствования Эламского государства, вот
чинники-рыцари с подчиненными им 
земледельцами несли свои служилые 
повинности очень хорошо, и  ассирий
ский .монарх Ашшур-бани-пал VII в. 
встретил от них сильнейший отпор.

В завоеванных городах, по крайней 
мере важнейших, и в крупных укреп
ленных местах непосредственно рас
поряжался над гражданами царь. Ас
сирийские летописи большую часть 
эламских городов и укреплений прямо 
называют »царскими“. Термин, правда, 
не вполве ясен. Понятно, оа прежде 
всего указывает, что в Э-, в отличие 
от понятий вавилонского и ассирий
ского права, города оказывались соб
ственностью царя-завоевателя. Но надо 
принимать во внимание, что в вав.-асс. 
языке слово „царский город“ обыкно
венно'значит и  „столица“. Можно по
этому предполагать, что эл. царь вто
рого периода имел несколько столиц, 
в зависимости от времени года, и 
собственно лишь ими владел в каче
стве собственника-хозяина. Возможно 
притом, что некоторые и з „царских 
городов" служили столицами не для 
верховного эламского царя Сузы, а 
для соперничавших с ним членов той

же династии, которые тоже носили 
титул „царей". Одновременное суще
ствование нескольких таких „царей“ 
в Э. не раз констатируется ассирий
скими летописями. Но кто бы хозяй
ственно ни управлял „царскими" го
родами, один ли монарх Сузы или 
еще иной „царь", ясно, что значение 
прежнего господствующего сослови я- 
жрецов в „царских" городах сведено 
было совсем на-нет. И сословное раз
витие купеческого класса пошло в но
вом Э. совсем иным путем, чем в 
Междуречьи. В городах Междуречья, 
по выражению пророка Наума VII в. 
(III, 16), торговой „саранча“, богатей
ших купцов, было „больше, чем звезд 
небесных" (ср. еще II, 9), и они даже 
в позднейшем представления Апока
липсиса были „вельможами земли" 
(ХУШ, 23). В эламских городах купе
чество постепенно утратило всякий 
политический вес, и купцы преврати
лись в обыкновенных подданных царя, 
интересных для него больше всего в 
податном, фискальном отношении. С 
этой стороны торговля пользовалась и 
несомненным царским покровитель
ством и заботой; цари Э. всегда стре
мились к  мировой торговой столице— 
Вавилону. Если можно бывало, то они 
старались и  распоряж аться в Вави
лоне; если нельзя было, то заботились 
о тесной дружбе с этим торговым 
центром, который в свою очередь имел 
в храбрых эламцах защ иту против 
посягательств соседей, одинаково 
враждебных и Э. Мы знаем, что и  
последнюю свою борьбу против Ас
сирии эламцы вели в теснейшем союзе 
с Вавилоном. Точная юридическая 
характеристика установившихся отно
шений эл. купеческого класса к  царю 
и к  вотчинному дворянству для нас, 
покамест, недоступна в виду того, что 
до сих пор еще не найдены памятники 
(а они, несомненно, существовали)спе
циально эламского законодательства 
В IУ Ш  тысяч, в Э. имели силу те 
самые юридические нормы, которые 
действовали и в Междуречьи и кото
рые ок. 2100 г. нашли письменное 
выражение в законодательном своде 
Хаммураби. В какой степени имели 
влияние эти законы на Э., вопрос 
крайне спорный. Найдены-то они не в 

*
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Вавилонии, где царствовал Хаммураби, 
а  как р аз в Э.» и для группы исследо
вателей, с панвавилонистами на п ер 
вом месте, этот факт служил у к аза
нием, что и Э. пользовался в своем 
повседневном юридическом быту ко
дексом Хаммураби. Но против этого 
выставлено было другое предположе
ние (теперь даж е более принятое): 
памятник мог быть привезен в Э. как 
военная добыча после одного из удач 
ных эламских набегов на Вавилонию, 
в частности—он мог быть вывезен из
г. Саппары с  ее храмом бога солнца— 
Ш амаша, подобно тому, как привезена 
была к  себе элам. царем Кутур-на- 
хунте 1 из У рука статуя богини Ига- 
тарь-Наны. Если эта  (покамест, очень 
и  очень оспоримая) догадка ока
ж ется верною, то она вовсе не 
устранит мысли о юридическом дей
ствии законов Хаммураби в Э. Привоз 
статуи  богини Иштарь-Наны или ко
декса Хаммураби надо сравнить с 
увозом чудотворных икон, одинаково 
почитаемых обеими враждующими 
сторонами. Подобное значение свя
тыня мог иметь и  кодекс Хаммураби, 
врученный вавилонскому царю самим 
богом солнца Шамашем, и оказаться 
законодейственным для Э. на рубеже 
Ш-И тысячелетия. Разумеется, с тече
нием времени многие статьи кодекса 
(он содержит преимущественно лишь 
гражданское и торговое право) должны 
были устареть и в ходе иначе разви
вающейся жизни просто отпасть; а  
кроме того, должны были в стране 
выработаться свои законодательные 
дополнения, соответствовавшие пере
воду Э. из государства теократическо- 
феодального в монархию военно-фео
дальную. Даже на найденном в Сузе 
тексте законов Хаммураби некоторые 
статьи (числом 35) оказываются уничтб- 
жеными; повидимому, мы имеем дело с 
фактом аннулирования, произведенным 
как р аз в Э. по распоряжению царя. 
Свод же специально эл. новелл еще 
не найден. Но так  как раскопки в 
Сузе—дело лишь недавнее, и произве
дены онл в недостаточном количестве, 
то вполне позволительно надеяться, 
что с возобновлением раскопок может 
быть отыскан и  свод собственно-эл. 
законов, которые в этой культурной

стране не могли не быть закреплены 
клинописью.

По история Э. ем. Б. Tvpaee. „История древ
него Востока.-1 (2-еизд. Саб., 15Ш); 3-е изд. „Geschichte 
des AUmims“ Эд. М ейеиаН'ранц. п«г>. Э. К ом ба.т.Щ , 
ïïb\>.)\\Vultherr, Otto, „Kulturgeschichte des A ltertum s“
и»-5)- A. Крымский.

Эланд  (Öland), ш ведский остров в  
Балтийском море, отделен от берега 
Ш веции Кальмарским проливом. О-в. 
вытянут с ю га на сев.; длина 137 км , 
наиб, ш ирина 16 км , общ. площ адь 
1346 кв. к а ь \ 27.663 ж ит. (1927). Адми
нистративно относится к Кальмарскому 
лэну. Единственный город -Б о р гго л ьм .

Э л а сти н , основное белковое веще- 
ствоэластическихволокон соединитель
ной ткани (связки, мышечные влага
лища и пр.), в чистом виде п ред став 
ляет желтоватую, ясно волокнистую- 
массу, которая в воде разбухает и 
становится вполне эластичной, но ни
когда, даже при продолжительном ки 
пячении не обращ ается в клей. В р а з 
веденных кислотах и  щелочах нерас
творим; содержит мало серы.

Эл а сти ч ески е  волонна, см. II, 
609, и  XX, 238/39; см. такж е эласт ин.

Э л а те р и т, упругая горная см олаг 
смесь различных углеводородов, по- 
химич. составу близок к озокериту, 
образуется при окислении нефти и  
представляет чернобурую, гибкую, 
вязкую м ассу с сильным запахом, уд .
в. 0,8—1,2. Встречается в виде коры 
или сплошных покровов в ж илах свин
цового блеска в Дербишире, в Коннекти
куте и  в ю. А встралии. Легко воспла
меняется. Применяется для  получения 
светильного газа.

Э л а те р ы  (пружинки), у  печеноч
ников, см. XXXII, 150; Э. у  слизисты х 
грибов, см. XXXIX, 498.

Э л е атска я  ш кола! см. элейская  
школа.

I. Элеваторы  (латинск elevatio— 
поднятие), транспортеры  и  конвееры  
применяются для транспортирования 
грузов массовых (песок, уголь, торф, 
руда,щ ебень, зерновыо продукты, зола,, 
шлаки) и штучных (ящики, бочки, прес
сованное сено, бутыли, навои, кипы) 
в вертикальном, горизонтальном л 
наклонном направлениях. Ь. приме
няются для перемещения по верти
кали или в  наклонном направлении, 
по под крутым углом к  горизонтали.
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Транспортеры применяются для тран
спорта по горизонтали или такж е с 
небольшим подъемом. Коявееры могут 
перемещать грузы  как вертикально, 
так и в горизонтальном или произ
вольном наклонном направлении. Все 
эти  три рода механизмов служ ат для 
транспортирования на близкие рас
стояния (до 250-300 и*) и редко более, 
в противоположность различного рода 
экипажам, вагонам и судам, которые 
служ ат для транспорта дальнего.

а) Элеваторы  для  сыпучих или мас
совых грузов представляю т бесконеч
ную цепь ковшей, движущихся верти-

Рпс. 1.

кально или наклонно, неподвижно укре
пленных н а  известных один от другого 
расстояниях, на гибкой лент е  (для лег
ки х  грузов) или на двух параллельных 
ц е п я х —для грузов кусковых и  более 
тяжелых; в малых Э. можно ограни
чи ться  одной только цепью-Для грузов

штучных вместо ковшей применяют, 
смотря по роду груза, скобы, дуги, 
крючки и пр. (ряс. 1 и  2).

Лент а  (иногда тканая, но чаще ре
зиновая с несколькими холщевыми 
прокладками, или кожаная) или цепь 
(простая или калиброванная сварная с 
овальными звеньями, или специальной 
конструкции, разборная, из стали или 
ковкого чугуна) огибает два  шкива 
или барабана—одвн ведущий, а  другой 
натяж ной, и  движется, смотря по ро
ду  поднимаемого груза, сообразно усло
виям работы и  требуемой производи
тельности, со скоростью от 0,2 до 2,5 л  
в секунду. Ковши шириною от 100 до
1.000 м м  изготовляю тся и з листового

Рис. 2.

ж елеза толщиною 1—6 мм. Производи
тельность до 150 куб. м  в час более. 
КовшиЭ. последовательно зачерпывают 
подлежащие подъему массовые грузы 
из нижней приемной коробки (в которую 
груз ссыпается от руки или при помо
щи особых пит ателей), несут их вверх 
и там  высыпают в приемный желоб 
верхней коробки, или головки, откуда 
онистекаю тнепрерывнойструейв пред* 
назначенное для них хранилище, или 
на другое, передающее их далее, транс
портирующее устройство. Э. большею



587 I. Э л е в а т о р ы , 588-

частью  закры ваю т кожухами (дерево, 
листовое железо) или коробами, но 
иногда они работают и открытыми; пер
вый способ лучше, так  как защ ищ ает 
рабочих от пыли (если груз мелко 
измельченный) и от случайного пад е
ния и з ковшей вбок крупных кусков 
груза. При штучных грузах  их укл а
дывают на площадки, дуги, скобы и 
пр. и  затем  вверху снимают е них от 
руки или при помощи специальны х 
питающих механизмов. 3. могут быть 
ст ационарные, всегда работаю щ ие на 
одноми том ж ем есте , подвесныет  стре
ле крана или зернохранилища, тогда  
их можно перемещать в  известны х пре
делах, напр, опустить нижним концом 
в трюм баржи или парохода; или  же 
передвиж ные на колесных тележ ках по 
рельсовому пути, тогда они могут об
служ ивать известный фронт, что пред
ставляет большие удобства. Э. наклон
ные часто входят, как составная часть, 
в конструкцию более сложных машин, 
напр, экскаваторов или пловучахземле- 
черпалок для удаления вычерпываемо
го последними сухого или жидкого 
грунта. Д л я штучных грузов Э. иногда 
строят не с жестко укрепленными на 
цепях полками, а  со свободно качаю 
щимися полками или люльками; прин
ципиальное отличие в работе такого 
люлечного Э. от обычного типа заклю 
чается в том, что у последнего ковши 
на верхнем блоке обязательно опроки
дываю тся и потому груз и з нит в ы в а
ливается, в  люлечном же Э. люльки 
всегда висят вертикально, не опроки 
ды ваясь, и  потому груз и з них никогда 
вываливаться не может—его нужно спе
циально снять е  люльки. В этом свой
стве заклю чается как удобство этих
Э., та к  и  их неудобство: т.-е. гр у з  
сам вы валиться и з  люльки не может, 
и  потому нет опасности, что он кого- 
нибудь ударит; но зато, если его за 
будут снять, то он непроизводительно 
будет ходить кругом, цока его не сни
мут. Э. с подвешенными клетками-люль
ками на 1 —2 пассажиров применя
ются уж е давно з а  границею для подъ
ема людей в зданиях с  большим прито
ком публики (конторы, гостиницы и 
пр.), так  как по производительности 
один такой Э., или подъемник с непре
рывным движением клеток (ряЛвг-поэ-

ter), может заменить от 2 до 4 подъем
ников обычного ти па (см. XXXII, прил. 
подъемные магиины). Клетки Э. непре
рывно одна за  другой  медленно (со 
скоростью 0,35 до 0,5 м  в  секунду) дви
ж утся в  двух вертикальны х ш ахтах—в  
одной вверх, а в  другой, соседней, вниз.

Рис. 3.

и пассаж иры  на ходу входят в  клетки 
и  затем  на требуемой площ адке опять 
из них выходят. В таких  Э. несчастны е 
случаи почти исключаю тся, и обрыв 
и падение клеток невозможны, поэтому 
их начинают применять и у  нас, напр, 
в Москве в доме Гоеторга на М ясниц
кой. О ргаметалла у  Южного м оста, 
НКЗема в Орликовом переулке. '

б) Лент очны й т ранспорт ер, наибо
лее часто применяемое транспортирую 
щее устройство, пред ставляет беско
нечную ленту, или полотно шириною  
от 0 ,3  до 1, 5 м  и более, натянутое меж
ду  концевыми ш кивами, или бараба-
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нами, на. вою длану транспортирова-1 
ния (от 10 до 300 и более метров); один 
барабан—ведущий, д ругой-н атяж н ой .: 
На ленту, движущуюся, смотря по х а 
рактеру транспортируемого груза и 
условиям работы, со скоростью от ОД 
до В м  в сек., в месте питания ленты 
непрерывной струей подается транс
портируемый сыпучий груз или че
рез известные промежутки времени 
накладывается штучный груз, и затем 
таким же образом он опять снимает
ся в месте назначения груза. Лента 
(резиновая с 1—10 пеньковыми про
кладками, иногда стальная) по всей 
своей длине через каждые 2—6 м  
поддерживается специальными роли
ками; эти ролики устанавливаются та* 
ким образом, что лента лежит или ровно 
(лента плоская), или же она выгибает
ся, образуя как бы канал с плоским 
дном и наклонными боками (лента ко
рытообразная); при одинаковой ширине 
вогнутая лента передает в  2—2,/з раза  
большее количество сыпучего груза, 
но для штучных грузов ее не приме
няют. Стальная лента допустима 
только плоская.

Питание ленты большею частью про
изводится при помощи загрузочной 
воронки, снабжаемой выпускным лот
ком, направляющим груз на середину 
ленты, при чем желательно, чтобы он 
попадал на ленту со скоростью, соот
ветствующей скорости движения лен
ты; если этого не сделать, то лента 
быстро истирается. В конце ленты 
груз с нее ссыпается в воронку и  ею 
особым желобом направляется к мест у 
назначения. Если груз требуется 
снять с ленты на пути в одной или 
нескольких точках, то это производит
ся или при помощи наклонно поста
вленных на плоскую ленту струеотво
дящих досок (при этом способе еильно 
перетирается как сама лента, так и 
транспортируемый материал), или 
при цомощи особой сгружаюхцейтележ- 
ки (рис. 4), снабженной двумя откло
няющими ленту барабанами и  ссыпной 
воронкой и передвигаемой на рельсах 
от руки или механическим способом 
вдоль всего транспортера. Останавли
вая эту тележку в необходимом месте, 
мы можем по желанию огрузить транс
портируемый груз в любое место на

значения— на любую сторону от ленты, 
или же одновременно в обе стороны. 
Ленточный транспортер может рабо-

Рис. 4.

тать и при наклонно поставленной 
ленте, но, сообразно виду транспорти
руемого груза, при угле наклона ленты 
о горизонтом не более 18—22°—при 
этом скорость хода ленты надо умень
шить и  потому производительность ее 
также понижается. На рис. 5 предста-

Рио. 5.

влен наклонный транспортер для меш
ков; на рас . 6—такой ж е, но передвиж
ной. Летночный, слегка наклонный, 
транспортер за  границею неодно
кратно применяли для подъема в боль
ших магазинах и  на выставках публи
ки из одного этаж а в другой; широкое 
полотно и  рядом с ним узкое полотно 
в виде поручня перил медленно дви
ж е т с я ,  вы двигаясь из-под пола ниж
него этаж а и плотно вдвигаясь на пол
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верхнего этаж а. П ублика наступает 
н а  э ту  ленту и, смотря по желанию, 
мож ет на ней остановиться, тогда 
л ен т а  пассаж иров медленно поднимает 
вверх, или же пассаж ир может ещ е и

Рис. в.

сам иттн  вперед по движущ ейся л ен т е ,: 
тогда он быстрей достигнет цели. Вто
рое такое же полотно движ ется вниз, 
и таким образом обеспечивается сообще
ние в обоих направлениях. Все устрой 
ство аккуратно прикрыто в деревян
ных полированных щитах; обслуж и
вание абсолютно безопасно. Несмотря 
на это, такие устройства, довольно до
рогие и занимающие много м еста, р ас 
пространения но получили.

в) П ласт инчат ы й т ранспорт ер, в 
виде бесконечной ленты последователь
но движущ ихся отдельных стальны х 
или чугунных пластин, с цепной или 
канатной тягой, на роликах, на коле
сах  или на скользящих ползушках, 
весьма широко применяется взамен 
ленточного транспортера, если груз 
очень тяж ел (ящики, литейные опоки, 
болванки, части машин и целые маш и
ны), когда груз вредно дей ствует на 
прочность ленты (горячие куски метал
ла, кокса), когда требуется большая 
производительность и когда угол подъ
ема транспортера очень крутой. В пос
ледних двух случаях транспортер снаб
ж ается  боковыми ограждениями в ви-1 
де коры та, или пластины снабж аю тся I

боковыми стенками в виде лотка, а  в 
наклонных транспортерах, кроме того, 
еще эти  лотки снабж аю тся перегород
ками, удерж иваю щ ими гр у з от сполза
ния по наклонной плоскости. Скорость 
движ ения пластинчаты х транспорте
ров много ниже ленточных, около 0,2— 
0,8 м  в  секунду для целей только транс
порта, и до 0,1—0,5 м  в м инуту, если 
транспортер вместе с  тем  является  и 
одним из звеньев поточной работы  м а
стерской. Такие транспортеры , или  кон- 
вееры, как их несколько неправильно 
принято у  нас назы вать, в весьм а боль
шом ходу во вновь строящ ихся заво 
дах: в литейной для заливки  форм (за 
ливочный конвеер), в сборочных цехах  
(сборочный конвеер) и  во многих м а
стерских холодной и  горячей обработки. 
Т акие устройства известны  еще под н а
званием круговых транспортеров, или 
конвееров. По жесткому рельсовому п у 
ти, подвешенному под потолком, укреп 
ленному помощью особых кронштейнов 
к стенам  и колоннам здания, кати тся  
непрерывный ряд  роликов о цепной 
или канатной тягой, к  которым через 
каждые 1—3 метра подвешены, смотря 
по виду транспортируемы х грузов, спе
циальные крючки, захваты , ящики, э та 
жерки, полки и пр. В есь ж есткий одно
рельсовый или двухрельсовы й путь, 
иногда весьма извилистой  формы, с 
перегибом как в вертикальной, та к  и  в 
горизонтальной плоскости, с крутым и 
подъемами и спусками, тянется  н а  сот
ни метров через весь цех или даж е з а 
вод и  представляет собою как бы гиб
кое замкнутое кольцо. Е сть  случаи, ког
д а  полный круг движ ения на этом коль
це соверш ается в несколько часов, а 
иногда даж е только в  несколько дней.

Пластинчаты й транспортер такж е 
был применяем для передвиж ения пуб
лики между этаж ам и здания; такой  
транспортер, или „эскалатор", в точно
сти имеет вид ж елезной лестницы, но 
только эта  лестница в ся  целиком вм е
сте с перилами движ ется вверх (или 
вниз). Стальные плиты без всяких щ е
лей выдвигаю тся и з -п о д  пола одного 
этаж а, плавно приподнимаю тся и  при
нимают вид ступеней, а  в другом  эта 
ж е такж е опять плавно вы равниваю тся 
и  уходят под пол этаж а. В се это сд е
лано таким образом, что ноги человека,
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стоящего на такой лестнице, автомата- j 
чески будут выдвинуты лестницей на j 
начало пола того этажа, куда лестни- j 
да ведет, и  ему волей-неволей придет
ся  сделать ш аг вперед; возможность 
несчастий абсолютно исключается. Та
кие лестницы очень дороги и  приме
няются редко, но все же в некоторых 
местах с большем движением публики 
и при большой высоте подъема, напр, 
для подземных станций глубоко зало
женного метрополитена, являются един
ственным решением сложной техниче
ской задачи.

г) Скребковый транспортер —это от
крытое плоское корыто, по которому

плены на ш танге шарнирно, и потому 
при движении в  одну сторону отгиба
ются свободно и  скользят поверх мас
сы груза в корыте, а  при обратном 
движении выпрямляются, врезаются в 
груз и толкают его перед собою. В дру
гих типах полукруглые скребки не от
гибаются, но тогда ш танга вместе со 
скребками при каждом движении впе
ред или назад поворачивается на 180°, 
и  потому скребки то свободно прохо
д ят  над массой груза в корыте, то в 
него врезаются и его влекут с собою. 
Скребковые транспортеры, длиною ред
ко более 30 м, для передвижения груза 
должны преодолевать довольно значи-

оообыми лопаточками или скребками 
находящийся в нем груз продвигается 
к месту выпуска его из корыта. Д ви
жение скребков может быть непрерыв
ное, тогда они приводятся в движение 
канатом или цепью подобно ковшам Э-; 
или попеременно-возвратное на жест
кой штанге, тогда они приводятся в  
движение от кривошипного механизма, 
подобно поршню пар'овой машины. В 
одних типах этого вида скребки укре-

тельное трение всей массы лежащего 
в корыте гр у за  о дно корыта, а  потому 
они поглощают сравнительно много 
энергии; кроме того, сравнительно быст
ро протирается дно корыта, и вместе с 
тем значительно перетирается и сам 
транспортируемый груз.

д) Винтовой транспортер, или 
шнек, —  это по сущ еству тоже скреб
ковый транспортер, но скребки в нем 
заменены винтом, тянущимся во всю
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длину корыта; если вал винта вращ ать, 
то насы панная в корыте м асса транс
портируемого груза  (зерно, песок, 
уголь и  пр.) приходит в поступ ател ь
ное движение и подвигается к  месту 
выпуска его нз корыта. И ногда вместо 
сплошного впита (рис. 8) устраивается

лее или менее точная, равномерная, 
медленная подача сы пучего м атериа
ла. Д иаметр корыта д ел ается  от 300 
до 500 л.«, а  длина редко более 30—40.«. 
На рис. 11 представлено приспосо
бление для быстрой разгрузк и  от
крытых ж ел-дор. вагонов, в котором

Рис. 8. Рис. 9.

только узкая винтовая (рис. 9 и  10); основным рабочим элементом является 
полоска—явление от этого не м ен яется ,' скребковый* наклонно поставленный 
но только м атериал в этом случае д в и - ! транспортер, а  помогает ему, подгре- 
ж ется несколько свободнее, имея воз*; бая сыпучий груз с  двух  сторон к се-

Рис. 10.

моасность при случайных заторах не
сколько отступить назад, проходя 
свободную щель между винтовой поло
ской и валом или поверхностью корыта. 
В винтовых транспортерах сопроти
влений трения еще больше,так какм ате

редине, двойной винтовой транспортер
с левым и правым винтом.

е) Транспортная  «груба,горизонталь - 
ная  или наклонная, является  конструк
тивным видоизменением винтового 

_ ; транспортера; навнутренней  поверхно-
риал во время продвижения по корыту ' с т я  цилиндрической (железной) или 
должен скользить (с трением) не только [ квадратной (деревянной) трубы уетраи- 
ио дну корыта, но и по винтовым и о -,вается  во всю ее длину винтовая до- 
верхноетям толкающего еговинта.С оот-! рожка из полосы примерно в */•» диа- 
вететвенно этому и расход эн ер ги и 'м етр а  трубы или стороны квадрата, 
очень велик. Винтовые транспортеры ; Если в трубу сы пать равномерно мас- 
часго применяются ©ак питатели  при [совый груз, а  трубу привести в мед- 
выпусках из хранилищ сыпучих гру- ленное вращательное движение, то ма
зов (бункеров) и там, где требуется бо-1 териал, ссыпаясь по виткам винта, все
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в р е м я  будет продвигаться вперед и та-1 ны быть таковы, чтобы корыто со- 
ким образом приближ аться к выход* всей массой лежащ его в нем сыпучего 
ному из трубы отверстию. Такие I груза, двигаясь вперед, вдруг полу- 
трубы применяются, если кроме транс* I чало толчок в обратную , сторону или 
порта м атериала хотят 
его хорошо переме
шать, высуш ить или 
когда материал ядови
тый или сильно пылит.
Так как труба плотно 
закрыта, то материал 
в ней движ ется, со 
вершенно недоступный 
внешнему влиянию, но 
и сам он такж е не мо
жет влиять на работу 
в мастерской, сквозь 
которую эта  труба про
ходит. Применение т а 
кие трубы получили 
преимущественно в хи
мической промышлен
ности; диаметр трубы 
доходит до 2, а  длина 
д о  80—-100 .ч.

ж) И нерционные транспорт еры  (рис.
12 и 13), или такж е «трясуны*, предста
вляют длинное (до 80 и*) железное ко
рыто, подвешенное или поставленное 
на упругих пружинах, иногда на ко

лесах, приводимое помощью особых 
механизмов в колебательное, вдоль по 
оси, движение. Вся суть д ел а  здесь в 
характере этих колебаний - они долж-

резкое замедление 
движения; тогда 
содержимое коры
та, преодолевая 

трение о дно, опережает 
корыто и продвигается 
вперед на известную дли

ну пути. Более или менее резкое 
замедление движения корыта д о 
стигается разными способами, и. 

. соответственно этому эти транс
портеры получают различное на

звание: толкающие, подбрасывающие, 
торпедо, но это дела не меняет,—надо 
создать стремление сыпучего гр у за  
продвинуться вперед по корыту. Инер
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ционные транспортеры  очень часто 
применяю тся как питатели при выпу
сках и з бункеров; если расположить 
несколько трясунов один под другим 
и в  дне корыта сделать отверстия 
разной величины, то одновременно с 
перемещением м атериала мы сможем 
получить и  сортировку его по р азм е 
рам  кусков (щебень, гравий, уголь).

з) Конвеер (англ. conveyor) в собствен
ном значении это
го слова есть ус-

тройство (рис. 14—16),3помощью к о т о '! мый материал, как эго делаю т ковши 
рого массовые и штучные грузы  можно | Э., и не могут его вы саливать, то все
транспортировать 
как в вертикаль
ном, так  и  гори-

конвееры обязательно дол
жны иметь загрузочное 
приспособление д л я  ков
шей у места подачи ма
териала на конвеер и 
приспособления для опро

кидывания ковшей у  каждого 
места выгрузки из ковшей. Одно 
время было большое увлечение 
конвеерами. но в виду высокой

зонтальном направлении. По двум р я - ! 
дом расположенным рельсам  проходят | : 
две бесконечные цепи с опорными?ро-1 
ликами, и к этим двум цепям прикре-1 ! 
плены свободно качающиеся ковши. I 
•Сначала такая цепь ковшей р ас п о - ' 
лагалаеь в одной вертикальной пло*, 
скости, но позднее стала готовить т а - 1 
кие цепн, которые дают возможность 
отгибать цепп, а  вместе с ними и ли- 
ншо ковшей в любом направлении. Так
как ковши, вращ аясь на своей оси, не их стоимости в настоящ ее время стре- 
способны зачерпывать транепортируе- мятся заменить одну большую конвеер-

Р0С . 16.
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ную установку несколькими другими 
последовательно работающими меха
низмами, и большей частью такая 
составная комбинация обходится де
шевле. Единственное, иногда весьм а! 
ценное, преимущество конвеорной уста
новки заключается в том, что насыпан
ный в ковш материал покойно, без ка
ких-либо дальнейших перегрузок, не
сется до самого конца назначенного 
пути и потому не дробится и.ие обес
ценивается; это весьма'важ но при гру
зах, которые боятся дробленая (коке, 
торф). На рис. 14 показана часть кон- 
веерных ковшей при подходе их к авто
матически взвешивающим их (на ходу) 
весам.

и) Скользящие и рольные спуски  при
меняются для самостоятельного без 
посторонней помощи передвижения 
грузов под действием силы  тяжести, 
почему их иногда называют такж е гр а
витационными устройствами. Грузы,

преодолевая трение, скользят вниз по \ 
наклонной плоскости или. если мало м е -) 
ста, но винтовой поверхности (рне.:,17);!

в обоих случаях угол наклона назна
чается 45—60° для спуеков скользящих 
и около 3—5° для спусков рольных. 
Подобные приспособления в настоящее 

I время применяются очень широко в 
самых разнообразных случаях, как в 
холодных, так и в горячих цехах; не
редко рольный стол  (рис.. 18) ставится

горизонтально, тогда рабочие руками 
продвигают обрабатываемый предмет- 
{или при сборке) к соседу, а  тот затем 
таким же образом передает его далее. 
Если предметы тяжелые (или горячие),, 
то рольные столы устраиваю т с при
нужденным от особого привода движе
нием роликов, как, напр., в тяжелых 
прокатных станах для болванок и боль
ших броневых плит.

к) Пневматический транспортер  по
мощью разреженного или сжатого воз
духа по трубам получает все большее 
распространение; первоначально его 
применяли для зерна (так наз. .циклон“, 
см. элеваторы хлебные) и древесных 
стружек и опилок, а в настоящее время, 
этим способом транспортируют песок, 
цемент, золу,многие сельскохозяйствен
ные продукты и пр. Приемное сопло 
транспортной трубы опускается в мас
су подлежащего транспортированию 
материала, и затем помощью специаль
ных воздушных насосов внутри трубы 
создается разрежение, или же помощью 
воздушных компрессоров по второй 
воздухоподводящейтрубе в первуютру- 
Оу вдувается сжатый воздух. Ьак в том, 
так и другом случае в приемном сопле 

] создается сильный ток воздуха, кото- 
)рып увлекает с собой сыпучий мате- 
| риал и с большой скоростью (около -
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25 .« в сек.) несет его по трубе до ме
с т а  назначения. Там смесь воздуха, 
транспортируемого м атериала и пыли 
вступает в особую воздухо- и пы леот
делительную камеру; воздух выпускает 
ея наружу, пыль отводится в сторону, а 
материал направляется к месту назна
чения. Такие установки очень произ
водительны, работают очень спокойно, 
но сильно изнаш иваются (в зернопро
водящей трубе стальное колено толщ и
ной 20 .«.« было протерто зерном на
сквозь в 3 года) и стоят очень дорого, 
потому применение их ограничивается 
установками для большого оборота; при 
незначительном расходе они невы
годны.

В параллель пневматическому транс
портированию может быть поставлено 
транспортирование помощью воды по 
трубам, наир, золы из-под  пароход
ных котлов за  борт парохода, или от
крытой с т р у е й -в  горных разработках» 
но применение его обходится вообще еще 
дороже а  потому оно мало распростра
нено.

л) Мощность двигателя (Л' в лоша
дины х силах), необходимая для приве
дения в действие транспортирующего 
механизма, может быть приблизительно 
рассчитана по формуле

тд е  <?—количество перемещаемого
тр у за  в тоннах в час; X— расстояние 
перемещения в метрах; 6—опытный 
коэффициент, приблизительно равный 
к  =• 0.15-0,50—для горизонтальных лен
точных транспортеров; 6 =  0,35-0,75— 
д л я  горизонтальных пластинчатых 
транспортеров; 6=0,35-0,85—для конвее- 
;ров; к  =  2-2,5— для элеваторов (£*=#); 
!б=* 2-3—для горизонтальных скребко
вых транспортеров; 6 =  3-5—для гори
зонтальных винтовых транспортеров, 
к  =  3-6—для пневматических транспор 
теров.

В конвеерах, а  также и в других ме
ханизмах при значительной высоте (Я) 
подъема груза еще нужно прибавить 
Ц.Н

"•»'70 '  лош - си л  н а  преодолен и е  вы соты .
м) Производительность транспорти

рующего устройства можно подсчи
тать:

1) для массовых грузов  при непре
рывном движении сплошной струей 
V =3600. Т. V куб. м  в час, где Р — площадь 
сечения потока движ ущ ейся маесы  гру- 

| за  в кв. м. V — секундная скорость два- 
| ж ения в и* в сек.:
; 2} для массовых грузов  в ковшах
! / V
, Т — 3600. , или V  —  3600. X - - куб. м  в
I 1 а
час, где ( — время следования ковшей
одного з а  другим  в секунду, X — объем 
массы  гр у за  в каждом ковше, а — рас- 

I стояние следования ковшей одного за 
: другим  в м.;

а
3) ДЛЯ штучных грузов  ^  =  3,6. { ,

! г
I и л а  £ = 3 .6 . д тонн в час, где д —вес 
| (средний) отдельной ш туки траспорти- 
|руемого груза  (бочки, ящ ики, детали,
; машины и пр.) в кг-

Л и т е р а т у р а :  Козьмин, „Элеяаторы, транспор
тер..- и конвееры*; Спиваковский, „К-швоерныеуота- 

: Нонки-; Воловик, Некое, И льичев  и Аронов, »Рул- 
; кичные ковзееры. их конструкция н рае««!-; Гинф- 
■ ш тенгель, „Транспортирование кассовы х грузов' 

(иерее, с нем.). Л . Кифер.

; II. Элеваторы, специальные хлеб- 
\ «ысскла<Эм(зернохранилища), оборудо- 
\ ванные машинами для вертикального.
; горизонтального и наклонного переме- 
 ̂ щения зерна. Д л я вертикального пере
мещения применяю тся нории, или 
.элеваторы ", от коих название перешло 

I и на оборудованные ими зернохра- 
; нтглища.
| Основные задачи  Э.: механизирован
ным путем принять зерно, взвесить, 
сложить в закрома и затем  механизи
рованным же путем отпустить его, со 
взвешиванием, на гуж. на железную 
дорогу или на воду. В большинстве 
случаев задачи  Э. осложняю тся требо- 

: ванием очистить и высуш ить зерно,про
извести его классификацию, подсорти
ровку и стандартизацию . Само собой 
разум еется, что зерно при хранении в
Э. должно быть совершенно обеспечено 
от понижения качества и потери коли
чества.

1. Д л я перемещения зерна в Э. при
; меняется ряд машин. Д л я вертикаль- 
| ного перемещения почти исклю читель
но служ ат нории. Т ак назы ваю тся ма
шины, состоящие п з вертикальной бес
конечной ленты (обычно хлопчато-бу
мажной, прорезиненной), перекинутой
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через верхний и  нижний шкивы (обыч
но литые чугунные) с прикрепленными 
к ленте ковшами. Ковши эта. проходя 
через нижнюю часть нории, назы вае
мую башмаком, зачер
пывают из последнего 
подводимое к нему 
зерно и выбрасывают 
его при движении че
рез верхний шкив в 
отводящую трубу. Но
рии делаю тся различ
ной производительно
сти. В практике со
ветских установок в 
настоящее время есть 
нории производитель
ностью о т8 д о  500 тонн 
в час, в Америке же 
установки встречаю т
ся более мощные — 
до 900 тонн/час.

Линейные скорости 
ленты нории для зер
на в настоящее время 
берутся значительно 
повытенныынпосрав- 
нению е недавним 
прошлым — до 3 ме
тров в секунду, в за
висимости от диа
метра верхнего шки
ва. Верхний шкив яв 
ляется ведущим, и 
диаметр его берется

в зависимости от производительности 
нории; нижний шкив является только 
направляющим и отклоняющим, а  диа
метр его для более или менее мощных

Передвижная нория 
для приемки зерна 

из судов

Рас. 2. Выкпдиая поряя при Э. (Новый Орлеан. С.-А- С. ГП.)

норий берется значи
тельно меньше, чем у 
верхнего шкива. Напри
мер, при верхнем шкиве 
с!* 2,10 .и нижний шкив 
пм еетй - 0,70««. Это у но* 
рай  — производительно
стью 500 тонн/час, у  но
рии же производитель
ностью 32 тонн/час и 
верхний, и  нижний шки
вы имеют одинаковый 
диаметр-0,750««. Произ
водительность нории за
висит только от емкости 
и  формы ковшей и ско
рости движения ленты.
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От высоты нории производительность 
ее не зависит.

Нории бывают как стационарные, 
так  и выкидные ила передвижные. Ста-

Рнс. 3. Выкидная яорня д-1Я разгрузки баряс 
(Квебекский портовый д.).

ционарные устанавливаю тся обычно 
в рабочем отделении Э. и и дут через 
все этажи—от подвального до верхне
го. Выкидные и передвижные делаю тся 
различной высоты в за 
висимости от их назначе
ния.

В Америко для разгрузки 
судов на Велпких Озерах 
и для передачи зерна в Э. 
применяются целые пере
движные башни с выкид
ными норпями. Высота ба
шен достигает до 85 и бо
лее метров. Такпе башни 
в Америко носят обычно 
название .морские норпгг.
В СССР и« родвижные но
рии, но меньшей высоты и 
производительности, при
меняются преимуществен!:«) 
дли разгрузки вагонов и 
для передачи зерна непо
средственно на суда. Л Но
вороссийск;,; норду, напри

мер, нории эти имеют производитель
ность 100 т/час, а  высота их башен 
достигает 17,5 м.

Д ля горизонтального перемещения 
' зерна в Э. применяются чаще всего 
ленточные транспортеры  (пассы). Это 
такие же, главным образом хлопчато- 

I бумажные прорезиненные бесконечные 
| ленты, перекинутые через концевые 
I барабаны (чаще всего—л и тк е  чутун- 
| ные, иногда—деревянные) и поддержи
ваемые в промежутке между бараба
нами вращающимися роликами, уста

навливаемы м и в рабочей ветви на 
I расстоянии 1,-К-2,2 м  д руг от друга, 
в холостой—з-~5 м. П роизводитель
ность лент бывает весьма высокой, 
также как и для норий—до 800 тонн/час 
у нас в Союзе и до 1.000 тонн/час в- 
Америке. Ленты м огут служ ить и для 
перемещения зерна по наклонному на
правлению, при чем угол наклона мо
ж ет достигать 22°, но лучш е из осторож
ности не превышать у гл а  в 18°. Ско- 

| рооть движения лент в настоящ ее 
! время берется до 4 и более метров в 
: секунду, тогда как еще недавно
2,5-ю/с. считалось для лент предельной 
скоростью. .

. Дальность передачи транспортны- 
I мнлентамитеоретически п практически 
| неограничена. Есть установки, в коих 
; зерно транспортируется на километры 
; при помощи передачи с одной ленты на
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другую 1). Транспортные ленты, так же, рах. Есть и другие способы для переме- 
как ж нории, бывают стационарные и щения зерна по горизонтальному на- 
передвижные. В элеваторной практике правлению (например, трясуны , скреб- 
применяютсяпочти исключительно с т а - , ки), но они встречаю тся в современной 
ционарные. Ленты по своему поперечно- элеваторной практике настолько редко, 
му сечению бывают плоские и  корытооб- что о них вполне можно умолчать.

Д ля перемещения зерна вниз по нак
лонному и вертикальному направлению 
применяются самотечные трубы, дере
вянные пли железные. Деревянные в 
настоящ ее время встречаю тся только в 
установках малой производительности. 
Трубы эти для возможности свободного 
движения зерна ставятся под углом 
33-36°, не положе; круче—лучше. Попе
речное сечение делается или круглым,

разные,—последняя форма достигается 
установкой по бокам ленты наклонных 
ролвков. Производительность корыто- 

• образных лент при одинаковой ширине 
ленты оказы вается, примерно, вдвое 
выше, чем для плоской. Д л я  сбрасы
вания зерна с транспортной ленты 
применяются так называемые сбрасы
вающие т ележ ки—два вала, укреплен
ные ’друг над другом на двух парал
лельных рамах, снабженных коле
сами для возможности передвиж е
ния тележки над лентой по особым 
направляющим. Лента проходит 
через два вала и делает при этом 
изгиб в форме французского а.
Зерно при изгибе сбрасывается 
лентой в отводящую трубу.

Кроме лент, в прежнее время в 
элеваторной практике довольно 
широко применялись ш неки  (архи
медовы винты), состоящие и з вин
товой лопасти, заключенной в у з 
кий и  длинный Vколоб. Производи
тельность таких шнеков в прак
тике достигает до 75 т /ч а с , а 
диаметр шнеков берется до 600 и*, и.
Ш неки удобны тем, что занимают
мало места и  требуют несложного ухо-, или прямоугольным. В Америке прямо- 
да. При шнеках весьма просто оеущ ест-1 угольная форма сечения является ре- 
вляется вы пуск зерна и з жолоба в ! шительно господствующей. При пря- 
любой точке путем открытия отверстия [ моугольной форме необходимо трубе 
в  его днище. Зато  шнеки требуют зна-1 придать конструкцию, позволяющую 
чительно большей затраты  энергии по I легкую смену нижнего листа, кото- 
сравнению с ленточными транспорте-1 рый под влиянием трения зерна быстро 
рам и, способны портить зерно и  н е ; изнаш ивается.
даю т тех высоких производительно- Возможно так сконструировать весь 
стей, при которых работает современ-1 Э., что в нем не придется совершенно 
ный крупный Э. В новых сооружениях | ставить транепортных лент—все необ- 
шнеки встречаются редко и  только для \ ходимые горизонтальные перемещения

Рис. 5. Сбрасывающая тележ ка Э. на ст. Богатое. 
Ташк. ж. д . 1 — ось верхнего вала тележки; 2 — ось 
нижнего вала тележки: 3 — патрубок тележки для от
вода зерна; 4 — приставная труба для направления 
зерна в силооы; б — рам а' станины тележки; в — ко
л еса  тележки; 7 — направляющие брусья (рельсы для 
тележки) станины транспортера; 8 — груз тормозного 

приспособления при остановке тележки.

транспортирования зерна на короткие 
расстояния (порядка нескольких метров, 
в крайнем случае один—два десятка) и 
при малой производительности. Но 
зато шнеки вееьма часто применяются 
как составная часть различных ма
шин—например, в сепараторах, в трие-

} отдельных лент в настоящее время

будут достигаться подъемом зерна при 
помощи нории и спуском по наклонному 
трубопроводу. Э., оборудованные по 
этому способу, называю тся самотеч
ными в  противоположность Э. пассо- 
вым, где для горизонтального пере
мещения зерна применяются ленточные 
транспортеры.

Само собой разумеется, производи
тельность самотечных труб не может
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быть менее производительности норий 
и  лент, установленных в  данном Э.: 
лента, нория, трубы составляю т один 
непрерывный аггрегат, элементы кото
рого увязаны  последовательной рабо
той.

В настоящее время в элеваторной 
практике большое значение приобрели 
пневматические установки д л я  пере
движения зерна, работающие при по
мощи разреж ения или нагнетания 
воздуха. На рис. П л а н а  схема работы 
пневматической установки с разр е
жением воздуха, а  на рис. 12—схема 
пневматического плавучего перегру
ж ателя зерна и з парохода на барж у. 
Такими перегруж ателями оборудо
ваны главнейш ие западно-европейские 
порты. В ССОР в настоящ ее время 
имею тся пневматические плавучие 
перегруж атели в Николаеве и  Х ер
соне, производительностью 250 т /ч , 
для передачи зерна и з барж или на 
берег или непосредственно на мор
ской пароход.

2. Такой же непременной принадлеж 
ностью Э.,как транспортерные машины.

Р ве. в. Ковшовые весы. Взвешивают сразу 
вое зерно из большегрузного вагона. 

Емкость ковша — 68 т.

являю тся весы—всякое зерно, поступаю
щее в Э .иди отправляющееся из него, 
подлежит взвешиванию. В Э. весы  при
меняются двух основных систем—или

автоматические, или ковшевые. Ковше
вые весы —сотенные или  ты сячные, с 
ларем, вмещающим, примерно, от 3-х 
тонн до вагона. Э. сравнительно не
большой емкости—1-5 ты сяч  тонн—у 
нас обыкновенно оборудую тся весами 
с ларями емкоетью 3—10 т, а  Э. боль
шей емкости снабж аю тся весами с 
ларями, вмещающими до 60 тонн (не
сколько больше современного боль
ш егрузного вагона), т а к  что все содер
жимое вагона, переданное в этот ларь 
при помощи ленты  и  нории, взвеш и
вается  за  один раз. Эти ковшевые весы, 
обычно, устан ав л и в аю тся . наверху 
рабочего отделения Э. Крупны е аме
риканские Э. и  наш и Э. советского 
времени почти исключительно обо
рудую тся ковшевыми весами. Н а ста
ры х русских Э. н  на небольших аме
риканских, наоборот, почти исклю 
чительно встречаю тся автоматические 
весы. Основных типов их  два: аме
риканская система Ричардсон и  не
мецкая „Хронос“. В системе Ричардсон 
нижняя задвиж ка весового л ар я  авто
матически открывается после засы пки 
в л арь  определенного веса  зерна, ларь 
опорожняется, а  после этого задвиж ка 
снова закры вается, и  ларь весов готов 
к принятию следующей порции. Откры
тие и закрытие задвиж ки, управляю щей 
поступлением зерна в ларь, совер
ш ается тоже автоматически. Зн ая  вес 
зерна, открывающий задвиж ку род ла
рем, и  регистрируя особым счетчиком 
открытия задвижки, можно, установив 
число этих открытий, дать  и  общий 
вес прошедшего через весы  зерна. В 
системе „Хронос“ и  целом ряде других  
систем, подражающ их „Хроносу“ (Либ
ра, Эквалис и  др.), л арь  весов, после 
поступления в  него определенного веса 
зерна, опрокидывается на своей оси и 
высыпает все содержимое, а  затем  воз
вращ ается в свое первоначальное по
ложение и  при этом открывает за 
движку, дающую доступ новой порции 
зерна. Счетчик реги стри рует число 
опрокидываний, и  таким образом и 
здесь, как и  в первом случае, у ста
навливается вес протекшего зерна.

П оказания автоматических весов, в 
случае, если они были правильно вы 
верены, практически вполне точны н 
надежны, так что с этой точки '<
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они во всяком случае не уступаю т 
обычным десятичным весам. Но у  них 
сеть один серьезный недостаток: при 
приеме зерна в Э., например и з вагона, 
количество зерна в общем случав не 
является кратным установленной на
веске ларя; вследствие 
этого последняя порция 
зерна из данного вагона 
не в состоянии опроки
нуть ковша весов при си
стеме „Хронос* или от
крыть задвижки при си
стеме Ричардсон, поэтому 
для взвешивания послед
ней порции вееовщик дол
жен расстроить установку 
и произвести отвес на 
этих весах, как обычных 
равноплечих, освободить 
ковш весов от зерна при 
помощи некоторых руч
ных манипуляций и за 
тем  снова наладить уста
новку. Все это требует за
метного промежутка вре
мени и  потому задержи
вает работу Э. В этом 
же обстоятельстве лежит 
объяснение часто повто
ряемого в американской 
литературе утверждения, 
что элеваторная практика 
вполне автоматических ве
сов не знает. Автомати
ческие весы, также как не
автоматические, требуют 
постоянного присутствия 
человека. Кроме того, авто
матические весы, особен
но системы Ричардсон, 
несравненно сложнее по 
•своему устройству, чем 
тысячные, а  в зависимо- 
*сти от этого требуют и 
более умелого ухода за  
•собой.

3 / Обычно в число эле
ваторных операций вхо
дит очистка зерна. Основной маши 
ной в этом отношении является се 
паратор  (ср. ХЬУ, ч. 2, 488), который 
в состоянии производить отвеивание 
от зерна легкого сора, что достигается 
продуванием воздуха через подающую 
струю  зерна при помощи установлен

ного на сепараторе или около сепара
тора специального вентилятора. Это 
отвеивавие легкого сора обычно совер
шается два р аза—при поступлении 
зерна в сепаратор и  при оставлении 
им сепаратора. Кроме того, сепаратор

снабжен рядом сит (обычно—три-четы- 
ре сита), из коих одни отбирают при
меси больших размеров, чем зерно 
(примеси остаются на сите, идут »схо
дом“, а  зерно просеивается, идет »про
ходом“), другие же отбирают примеси 
меньших размеров (зерно остается на

Рис. 7. Автоматические весы системы „Хроноо* (производи
тельность до 800 т /ч ас). 1 — станина весов (две чугунных 
рамы, стянутых болтами); 2 — равноплечее коромысло ве
сов; 3 — опора (призма) коромысла; 4 — указатель (стрелка) 
равновесия весов; 5 — чаш а о гирями (вес гирь равен весу 
зерна, умещающегося в ховше перед каждым опрокидыва
нием); 0 — ковш весов; 7 — цапфа оси вращения ковша (всякие 
раз, как зерво оказывается равный весу гирь, ковш опроки
дывается в ларь под весами, после чего ковш сод влия
нием собственного веса возвращается в прежнее положение); 
3 — серьга, верхним концом подвешенная к  коромыслу, а  ниж
ним поддерживающая цапфу ковша; 9 — счетчик опрокидыва
ний ковша весов; 70 — приемный ларь над весами; И — рычаг 
от задвижка, превращающей доступ зерну не верхнего ларя 
в ковш весов (идет вертикально), и  палец, приделанный к 
стенке ковша. При возвращении ковша после опрокидывания 
в вертикальное положение (т.-е., по рисунку—при вращении 
слева направо) палец захватывает с собою рычаг задвижки, 
задвзж ка поднимается, н таким образом открывается проход 
для зеряавковш  весов. По мере наполнения, ковш опускается 
книзу, рычаг соскакивает о пальца, и  задвижка закрывает 
большую часть отверстия от приемного ларя в ковш весов- 
1 2 — коленчатый рычаг, который соскакивает е упора ври 
окончательном 8апопнеянн ковша весов, после чего опускается 
вторая задвижка верхнего даря м совершенно прекращается 
доступ зерна в ковш весов, и ковш опрокидывается; 18—стремя, 
которое при закрывавив верхней задвижки поднимается вверх 
и сбивает поворотную упорку, задерживающую ковшотпрежде- 
временногс* опрокидывания; 14 — рычаг, служащий для про
верки весов; 15 — весы-безмен, служащие для взвешивания 
последнего в  партии наполнения ковша, если это наполнение 

меньше того, для которого весы урегулированы.
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сите, идет „сходом“, а  примеси про
валиваю тся, идут .проходом“). Р а зд е 
ленные н а  сепараторе зерно и  примеси 
далее направляются по отдельным са
мотечным трубам. Н адлежит отметить, 
что для примесей, состоящих и з лег
кого сора, уклон труб должен быть воз
можно более крутой, не менее 70°.

Сепараторыв нашей элеваторной прак
тике в настоящее время применяются 
почти исключительно трех производи
тельностей: 32, 75 и 100 тонн/час, но 
нужно иметь в виду, что практически 
сепараторы даю т производительность 
меньшую по сравнению с названной их 
паспортной производительностью.

Сепаратор не в состоянии отделить 
сора, отличающегося от зерна по дли
не, но одинакового с  ним по диаметру. 
Это достижимо на особых маш инах— 
т риерах (см. ХЬУ, ч. 2, 488). На цилин
дрических триерах производится от
бор куколя от пшеницы (куколь идет 
„сходом“, пшеница „проходом“, так  как 
куколь короче пшеницы), ячменя от

Рве. £. Б&тврея в» 8 триерных цялиндров. 1 — триеры 
для очи стки  зерне от куколя; 2 —триеры для очистки 
от овсюге; 8 — труба для отводе куколя; i — трубе 
для передачи очищаемого зерне ха куколеотборвике 

в овсюжинк.

пшеницы (здесь, наоборот, пшеница 
идет „сходом“, ячмень „проходом“, так 
как ячмень длиннее пшеницы). Триеры 
принадлежат к числу наиболее хорошо 
работающих машин, дающих доста
точно совершенную очистку. Н едостат
ком их является относительно малая 
производительность—один цилиндр на
ибольших встречающихся в практике 
размеров (диаметр—700 мм, длина—

2.500 мм) может’дать  не более П/г тон
ны в част в зависим ости от чего такая  
установка отняла-бы очень много места 
в Э., если бы ее приспосабливать к  
большим производительностям. З а  по
следние годы делались небезуспеш ные 
искания в смысле повышения скорости, 
вращения триерных цилиндров и  повы
шения их производительности в не
сколько раз. Но параллельно в А мерике 
была разработана конструкция триера, 
где вместо цилиндров с углубленными 
ячейками применяю тся диски с ячей
ками, посаженные на близком расстоя
нии друг от друга  на ось. Ути машины 
(их называю т по вмени завода „карте
ры“) оказались очень удачными в р а 
боте и  даю т производительность до- 
16 тонн в час. Но все-таки, как видно- 
из этого, производительность картеров 
сильно отстает от производительности 
сепараторов.

4. Кроме названны х очистительны х 
машин, в элеваторной практике при
меняются некоторые другие, но они 
все имеют несравненно меньшее зн а
чение, чем сепараторы в  триерьь.

■ Н адлежит упомянуть о сортировали- 
! ных цилиндрах. Это — цилиндры и з 
цинковых листов с отверстиями р а з 
ных размеров в отдельных поясах 
одного цилиндра, или же всем отвер
стиям одного цилиндра .придается 
одан размер-, а  отверстиям следую
щего—другой размер. Проходя по та
ким цилиндрам, зерно разделяется по- 
размерам. Такие цилиндры  имеют осо
бенное значение для рассортировки 
бобовых.

Достаточно часто, но все же реж е, 
чем на очистку, предъявляю тся требо
вания на суш ку зерна (ср. ХЬУ, ч. 2,489)- 
В элеваторной практике почти исклю
чительно применяются вертикальные- 
сушилки. Систем их целый ряд, но 
основной принцип у  всех  один и тот жен 
зерно идет вертикальным слоем, а  чер ез 
него продувается по горизонтальному 
направлению сухой теплый воздух. 
Зерно нагревается, упругость паров,, 
выделяющихся и з него, повышается, и 
они поступают в прогоняемый через 
суш илку воздух, вместе с которым и. 
извлекаются из сушилки. Так как на
гретое зерно непригодно для хранения,, 
то прежде чем передать зерно на склад,.
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зерно это надлежит охладить, что и 
выполняется нижнейчастью сушильной 

, установки. Нижняя часть сушилки по 
своему устройству такая же, как верх
няя, но с  тою разницей, что через 
зерно просасывается не теплый, а 
холодный воздух. Верхняя часть—по
догреватель, нижняя—охладитель. Б ез 
охладителя сушилка для установки на 
Я. непригодна. Для возможности рав
номерной работы сушилки над ней 
имеется ларь для зерна, откуда по
следнее поступает на сушку, которая 
может производиться или непрерывным 
потоком, или с периодическими оста
новками для лучшего прогрева зерна 

Просушенное и охлажденное зерно не
прерывно убирается лентой и норией 
.для передачи на склад. В виду того, 
что суш ильная установка работает 
сравнительно малый период в году 
{приблизительно 5 месяцев), а  пере
суш ить приходится значительное ко
личество зерна, зерносушилки обычно 
работают в 3 смены,- даж е если весь 
Я. работает в одну смену. Отсюда 
требование—сушилку установить так, 
чтобы она, по возможности, работала 
в  течение двух смен, не затрагивая 
основных машин Э. .

5. Наконец, надлежит особо оговорить, 
что на некоторых Э. производится 
лечение зерна—например, удаление 
зоны (головни) или ржавчины, или 
•беление овса, подвергшегося согрева
нию и потемневшего из-за этого. Д ля 
•борьбы с зоной или ржавчиной при
меняются моечные машины—цилиндры 
и з продырявленных цинковых листов, 
в  которые пускаются зерно и вода- 
При вращении цилиндра зерно под 
влиянием центробежной силы отжи
мается и  подсушивается настолько, 
что обычно может итти на хранение 
в смеси с сухим зерном без специаль
ной искусственной сушки. Установки 
такого рода последние годы получают 
распространение на американских Э-

6. Во всех современных Э. имеют гро
мадное значение аспирационные уста
новки. Дело в том, что от зерна, осо
бенно во всех местах, где оно подвер
гается открытому пересыпанию (на
пример—в месте попадания его на 
ленту и з «самотечной трубы) или во 
всех местах, где скорость его подвер

гается изменению (например, в местах 
изменения направления движения, в 
точках перелома и поворота самотеч
ных труб), отделяются значительные 
количества пыли. Пыль эта является 
весьма вредной для п ред п ри яти я- 
рабочие не могут дышать воздухом, 
насыщенным пылью, и  не могут произ
водить необходимой работы, так как 
все помещение скрывается в облаках 
пыли; пыль грязнит и  портит машины, 
засыпает пол и  вообще все горизон
тальные или наклонные части здания 
и оборудования и, кроме того, создает 
опасность взрыва: пыль с воздухом 
в определенной пропорции является 
гремучей смесью. Поэтому пыль необ
ходимо из Э. удалять. С этой целью 
в Э. в зависимости от его размеров

Ряс. Р. Руганный нагнетательный фильтр.

устанавливается один или несколько 
центробежных вентиляторов (см. ХЬУ, 
ч. 3, прил. центробежные вент иля
торы), соединенных с сборной всасы
вающей (магистральной) трубой, к 
которой подводятся отростки, всасы
вающие пыль от всех пунктов ее вы
деления на Э.: от башмака и головки 
нории, от мест пуска зерна на ленты, 
от места попадания зерна в триер, от 
весов и  т. д. Всасываемый воздух 
вентилятором направляется в нагне
тательный фильтр или в циклон.
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Нагнетательный фильтр представляет 
из себя два помещенных один над дру

гим деревянных 
прямоугольных 

короба, соединен
ных между собою 
матерчатыми ру 
кавами. При на
гнетании воздуха 
в верхний короб 
воздух далее н а
правляется в ру
кава и  через их 
материю выхо
дит в окружаю
щее простран
ство; пыль-же за 
держивается в ру- 
кавахищ ривстря- 
хивании рукавов 
непрерывно дви
жущимися отжи
мочными реш ет
ками, падает в 
нижний короб, а 
оттуда особыми 
скребками пере
дается в отводя
щую трубу. Такие 
фильтры осаж
даю т значитель
ное количество 

пыли, но все-таки часть ее проникает 
в помещение и  портят воздух. Кроме 
того, деревянные

Рио. 10. Циклон.

щее время почти совершенно выходят 
элеваторной практики и заменяются 

циклонами.
Циклон представляет из себя ци

линдр из листового ж елеза, заканчи
вающийся снизу конусом из того же . 
материала. Цилиндр перекрыт плос
ким листом, через который сверху 
выводится труба. В оздух и з аспира- 
ционной трубы нагнетается по каса
тельной в циклон; здесь, вследствие 
значительного расш ирения сечения,, 
сразу  теряет скорость и  выделяет 
пыль, которая осаждается на стенки, 
конической части и  по трубе выво
дится и з циклона вниз, а  воздух, уж е 
освобожденный от пыли, чепез верхнюю 
трубу выходит и з циклона наруж у. 
Пыль, осажденная циклоном, или пере
дается в сборник под циклоном, от
куда потом и удаляется, или же пыль 
собирается под циклоном в особую 
трубу, откуда новым вентилятором 
нагнетается в другой циклон, у с т а 
навливаемый в отдельном от Э. здании, 
и  здесь уж е производится выбой пыли 
в мешки при помощи специальной 
установки или же пыль насыпью 
грузится в вагон.

Циклон является в настоящее время, 
наиболее обычным прибором для очи
щения воздуха от пыли. Тем не менее, 
недостатки его весьма велики. Значи
тельная часть пыли не оседает в цик

короба рассыха
ются и  тоже про
пиливают. Нако
нец, фильтры пред
ставляют и значи
тельную пожарную 
опасность, так как 
состоят они из 
л егк о  воспламе
няющихся мате
риалов — дерево и  
ткань, которые поч
ти неизбежно дол
жны загореться от 
всякой искры, так 
как огонь будет 
раздуваться нагне
таемым воздухом. 
Все это вместе при
вело к  тому, что 
фильтры в настоя

„ Схема
пневмат ической установки

/ всасб/баю щ ий наконечник 
£ /Ьбкая т руба  
З.Зсасй/ваю щ ая т риба  
4. П риемник 
£. Ш/*оз -раэеруэит елЬ  
в  Труба дл я огп& ода зерно 
7. п бт еот дел и т ел ь 
в . Труба дл я  от б ор а  пСнли 
9  В оздуш н ой  н а сос  
7й зСяллопная гп руба

Р ве. 11. Схема пкевыатнчеокой установки.
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лоне и выходит в окружающее про
странство, так что на территории, 
прилегающей к д., получается своего 
рода пыльный дождь. Явление это 
особенно неприятно при расположении 
Э. в городе или вообще в крупном 
населенном пункте. К сожалению, ни 
у  нас, ни в Америке пока не найдено 
настолько совершенной конструкции

единить в одну сторону со всасываю
щим воздушным насосом, а  в другую 
провести трубу, конец которой опущен 
в массу зерна, то при работе насоса 
в циклоне и в трубе, конец которой 
опущен в зерно, произойдет разреже
ние, и под влиянием атмосферного 
давления воздух в смеси с зерном 
устремится в трубу. По достижении

Пладучий пнеЬматический 'перегружатель для зерна
(производительность до300т  /  и}

(2. Л ебдки для управленияI  К ом прессор  
Z БсаС Рбаю щ ая во зд уш н а я  тц 
3. Н агнет ат ельная т р у б а  л 

(вглхпопная)

(О. воронка под  фесдми

бсайнванзщ има т р у  баш  
(от среднего полож ения 
отклонение +3м и рЗм  /  

!З.Л ебедка д ля уп р а влен и я  
сам от ечной т р у б о й

Рис. 12. Плавучий пневматический перегружатель для з*рна~

циклона, чтобы достигнуть при ПО
МОЩИ его надлежащей очистки воз
духа.

7. В предыдущем изложении не 
разобраны, в виду их специфических 
особенностей, пневматические уста
новки для перемещения зерна. Идея 
их заключается в следующем. Если 
такой циклон, как описано выше, со-

\циклона зерно от воздуха отделится, 
а воздух направится в насос и  затем 
будет выброшен наружу. Зерно из 
циклона, носящего в пневматических 
установках специальное название ре
ципиент — приемник, выгружается 
при помощи особого приспособления- 
шлюза—разгрузителя, который зерно 
из приемника захватывает и выбрасы
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вает отдельными порциями в отводя
щую трубу, но тем не менее ни на один 
момент не открывает через нижнюю 
часть приемника доступа воздуху в 
приемник. Такие пневматические у ст а 
новки являю тся чрезвычайно широко 
распространенными в импортирующих 
странах для передачи зерна из паро
ходов на берег или на баржи.

8. Машины Э. приводятся в действие 
или от главного вала, или от индиви
дуальны х моторов. В настоящ ее время 
почти исключительно применяются 
индивидуальные установки. Энергия 
может получаться или от центральны х 
электрических станций, или, при от
сутствии последних, от своих станций, 
или же от тепловых двигателей—локо
мобилей, дизелей и  т. п. Установки 
последнего рода постепенно теряю т 
свое значение. В качестве особенности 
всех механических установок Э. нужно 
указать  на требование, чтобы все под
шипники на Э. были катящ иеся (ш ари
ковые, роликовые), а  не скользящие. 
Это нужно с разны х точек зрения: 
для  понижения расхода энергии, для 
облегчения ухода з а  Э. и для умень
шения опасности пожара и взрыва; 
опытом установлено, что согревание 
подшипников являлось одним из глав
ных источников подобных несчастий-

9. Только небольшие современные Э- 
представляю т одно здание, крупные 
же по объему обычно разбиваю тся на 
ряд  отдельных сооружений, объеди
ненных между собою общностью по
следовательной работы над зерном.

Все нории, весы, очистительные 
машины и части транспортных лент 
размещаются в рабочем отделении Э., 
которое часто назы вается „башней“. 
Здесь же обычно устраиваю тся закро
ма д л я  зерна, направляемого для 
очистки или заготовляемого для от
пуска на железную дорогу или на 
пароход. Наибольшая часть рабочего 
персонала Э. находится именно в  этом 
отделении.

10. Склад для зерна обычно предста
вляет и з себя ряд  силосов (ср. ХЬУ, ч. 2, 
502/03). Силосом назы ваетя закром 
призматической или цилиндрической 
формы, высота коего в  значительной 
степени превышает его поперечные 
размеры. Например, в настоящ ее время

весьма обычна вы сота силосов в  30 м  
при диаметре в 5—6 м. М атериалом 
для силосов бывает обычно или де
рево, или железобетон. Д еревянные 
силосы делаю тся прямоугольны ми и 
в громадном большинстве случаев 
выполняются из досок, укладываемы х 
друг на д руга  плаш мя и  скрепляе: 
мых гвоздями, проходящ ими через 
две доски в третью. Снаружи пери- 
метровые силосы обшиваются вол
нистым железом для предохранения 
от пробивания стенок дож дем и от 
поджигания искрами паровоза. Д ере-, 
вянные силосы делаю тся с длинами 
сторон, приблизительно, в пределах 
.от 2 до 4 м. В ы сота ж е этих силосов 
берется в пределах 15—22 м. Ж елезо
бетонные силосы м огут быть какой 
угодно формы в плане, но чащ е всего 
встречаю тся круглы е и  прямоуголь
ные, особенно круглы е, как  наиболее 
экономные с точки зрения затраты  
материалов. При круглы х силосах 
между каждыми четы рьмя цилиндрами

получается промежуточный силос в 
виде звездочки (бубнового туза); эти 
силосы точно так  ж е использую тся под 
зерно, как  и  круглы е. Д нищ а у  всех 
силосов делаю тся наклонными, чтобы 
зерно свободно могло вы сы паться из 
силосов без какой-либо ручной под
гребки в самотечные трубы  и по тру 
бам доводилось-бы до транспортны х 
лент. Само собою разум еется , д л я  воз
можности управлять истечением зерна 
из силосов, под силосами должны быть 
клапаны  или задвиж ки. Н ад силосами 
устраивается перекры тие и  длинный



чердак, по которому проходят транс-'1 зерно в любой и з силосов. На верхнюю 
портные ленты, могущие передавать | ленту зерно попадает по самотечной
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Элеватор 
Ж ирара Пойнт.

I Ф илааелЬфия ) /б.

Рис. 14. Американский порто
вый Э. (Ж нрард Пойнт в Фи
ладельфии). 1—сарай для прие
м а зерна, подвозимого ао ж е
лезной дороге; 2 —рабочее отде
ленно Э.; 3—силосы в здаинн 
рабочего отделения; 4—силос
ный корпус; 3—очистительное 
отделение; 6 — приемные лари 
(12 штук); 7—приемные ленточ
ные транспортеры (4 штукн);
8—приемные норни (4 штуки);
9—лари над весами для зерна, 
подаваемого приемными нория
ми; 10—весы для взвешивания 
зерна при приеме; 11-распре- 
делвтельные трубы для пере
дачи зерна н а  наденлосяые 
транспортеры идя в силосы ра
бочего отделення;12—надеилое- 
пые транспортеры (б штук), пе
редают зерно в онлосы: 13—ре
версивный ленточный транс

портер для передачи зерна на тот или другой конец рабочего отделения; 14—ленточный 
транспортер для передачи зерна в сушилку; 15—Э. ленточные подсилосные транспортеры 
(3 штуки) для передачи зерна и з  силосов к башмакам отпускных норий; 16—отпускные нории 
(3 штуки); 17— ларн над отпускными весома; 18—весы для взвешивания отпускаемого зерна« 
ю —отпускные силосы (т.-е. силосы д ля заготовки взвешенного зерна, подлежащего отпуску 
я а  пароход); 20—ленточные транопортеры (4 штука), передающие зерно по отпуокной гад- 
лерее на пароход; 21—сепараторы (4 штукн)—работают аоларно; 22—ворин (2 штукн), при- 
нкмающне зерно после сепараторов и  поднимающие ого наверх; расположены так  ж е, как 
отпускные норин и в одну линию о ними; 23—ларн для зерпа, поднимаемого очиститель
ными нориями; расположены в одну линию о ларями над отпускными весами (17); 24—весы 
для взвешивания очищенного зерна: расположены в одну линию о отпускными весами (13); 
25—нория для иодъеыа отходов после сепаратора; расположена в одну линию с приемным« 
нориями, по доходит только до распределительного этаж а (11). Отходы перечищаются на 
специальных машинах и направляются затем в особые малые силосы рабочего отделения. 
Производительность приемных и отпускных транспортеров и л е н т -п о  400 т  в час. Емкость 

отпускных силосов — свыше 4.000 т . Емкость Э. — около 29.000 т.

Ж

Рис. 14. Американский портовый Э. (Ж нрард Пойвт в Филадельфии, план, обозначения те же).
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трубе от вееов, а  в весы зерно пере
дается  от головки нории через над- 
весовой ларь.

Упоминавшаяся выше подсилосная 
лента принимает зерно из силоеов, 
несет его дальше к башмаку нории

этому башня и силосы располагаю тся 
рядом, но обычно (при крупных Э.) не 
в притык, а  с некоторым промежутком, 
так что башня и силосы  стоят отдель
но, верхние же ленты проходят в осо
бой галлерее, перекрывающ ей проме-

Рнс. 15 . Элеватор 5Кирард{Пойнт в Филадельфия. 1—рабочее отделение; 2—силосы рабочего отде
ления (емкостью 6 тыс. от); 3— еилосный корпус (склад) на 28 тыс. т  верна: 4—сарай для приема 
о ж ел. дор.; б—галлерея для  отпуска зерна на пароходы (погрузочный фронт на 3 парохода); 

6—самотечная труба для отпуска н а  вагоны; 7—помещение для сепараторов; 8—сушилка.

для поднятия кверху, взвешивания и 
отпуска. Таким образом, силосный кор
пус и  рабочая башня Э. связаны  необ
ходимостью передавать зерно при 

приеме из баш
ни в силосы  и 
при отпуске— 
из-под снлосов 
в башню. По-

жуток между башней и  надсилосньш 
помещением, а  подсилосное помещение 
и подвал башни соединяю тся м еж ду  
собой подземным туннелем.

11. Третьей основной частью  Э .являет
ся приемный сарай, который ставится 
обычно тоже отдельно, будет ли" дело» 
итти о приеме с железной дороги или 
с гуж а. В прежнее врем я, приемные»

Линейны й зпеват пп  
Аки О-ва  . Хлебопрос/и к т  “

т и п а  1 9 2 7 г.

Рве. 16. Приемный Э. типа 1927 г. 1—приемный амбар о проездом для подвод вдоль амбара- 2—Э 
(рабочее отделение я  снлоеы*; з —очнетятелызое отделение; 4—помещение д л я  двигателя; б—прием
ные лари (взвешивание зерна производится н а  сотенных весах, расположенных в  проезде у амбара)- 
в—ленточный транспортер для передачи зерна из приемных ларей в башмак норин- 7 -н о р и я  для 
передачи зеряа на хранение в силосы при приеме и  в отпускные закрома при отгрузке- 8 —пово
ротная труба для распределения зерна по енлоеам от головки яорви: 9—распределительный пол 
(в полу—расположенные по окружности отверстия, через которые зерно распределительной трубой 
по постоянным трубам направляется в силосы); 10-постоянны е трубы д ля п ередачи зерва в силосы- 
11 -сял о сы  для хранения зерна; 12—самотечные трубы д л я  передачи зерна и з  снлосов н а  весы 
при отпуске; 13-сотенные весы с ларем, емкостью на б т  (при отпуске зерно после взвеш ивания 
на э т и  весах поступает в башмак норин); 14—отпускной ларь  для предварительной заготовки ва
гонной партия зерна, подлежащей отпуску на железную дорогу (заполняется норией взвеш енные 
зерном), 15—труба для передача зерна в вагон; 16—сепаратор для очистки зерна; 17—двигатель-
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•устройства для зерна размещ ались в 
•башне Э. Зерно из вагонов выгружается 
в подземные лари, каждый и з коих 
•обычно по емкости равен вагону. Под 
ларям и проходят приемные ленты, ко
торы е несут к  башмакам норий в баш
не зерно, выпускаемое из приемных 
ларей. При конструировании ларей, 
при подсчете и планировке работы над
лежит иметь в виду, что для зерна из 
каждого вагона нужно обеспечить воз

можность взвешивания, независимо от 
другого вагона.

Если прием совершается с гуж а (зер
но подвозится грузовиками, тележками 
или подводами), то зерно ссыпается 
тоже в подземные ларя, из которых 
потом передается подземной лентой к 
нориям, на весы и в силосы. Нужно 
иметь, однако, в виду, что до ссыпки 

.зерна всякий грузовик или подвода 
.должны быть взвешены отдельно, для 
чего перед приемным амбаром следует

было передавать зерно от нории в 
надсушильные закрома. В настоящее 
время для выбоя пыли при Э. ставится 
отдельное здание, над которым распо
лагается сборный циклон. Здание это 
должно быть расположено одновремен
но и при гужевой и при железной до
роге. Кроме того, на элеваторном 
участке обычно им еется ряд  вспомо
гательны х обслуживающих зданий— 
контора, мастерские, проходная будка, 
душевые и умывальные помещения и 
ремонтные мастерские. Все эти здания 
должны быть увязаны  и с Э. и  с проез
дами удобным сообщением отдельных 
частей предприятия меж ду собою. 
В Э., расположенных при море или при 
реке, в порту необходимо обеспечить 
связь а  с причальной линией, что 
достигается устройством особой гал- 
лереи от Э. к берегу, в которой прок
ладываются ленты для передачи зерна 
на судно.

-устанавливать возовые весы, а  при 
большем подвозе возовые весы нужно { 
иметь и после амбара, чтобы можно ] 
было производить взвешивание с  гру
женого и порожнего экипажа.

12. Перечисленные здания в той или 
.другой форме являю тся принадлеж
ностью всех а ,  но, кроме того, есть 
•еще ряд  зданий,, которые не предста
вляют непременной принадлежности 
всякого Э. Здесь прежде всего нужно 
упомянуть здание сушилки. Здание 
-вто обыкновенно располагается около 
•башни с  таким расчетом, чтобы можно

I 13. Со строительной точки зрения Э. 
{представляет одну особенность, не 
] повторяющуюся в других сооруже
ниях, это—необходимость при его 
проектировке уметь учиты вать давле
ние зерна. Д ля определения давления 
зерна сущ ествует ряд  формул—Ян
сена, Кенена, Эри.

I. Формулы Янсена:
т ( —]ь\

■ * -J  (; - г )■
т п  ■' —/ * \

/7“ -\ 1 — е у
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здесь <7—вертикальное давление зерна где як—угол трения зерна по зерну,. 
на один кв. см  горизонтального сече- ^ а [ =  о,46; а| = 2 5 с. 
ния силоса в кг  на глубине Л м ; р —  По подстановке указанны х значений; 
горизонтальное давление зерна в кг I формулы Кенена приобретают вид: 
на один кв. см  боковой стены  силоса 
на глубине Л м; т—вес куб. м  зерна;
для обычных расчетов т  принимается 
равным 800 кг]м3; л—отношение гори
зонтального давления к  вертикаль
ному, которое Янсеном принято за  
постоянное; при расчетах п берется 
равным 0,44; е — основание неперовых

логарифмов; у — -Щг- ила =  : /*“
коэффициент трения зерна о м атериал 
стены силоса; /а при расчетах  прини
мается равным 0,46; Ь —периметр гори
зонтального сечения силоса; Я—пло- 

6'Я .

<7 =  4940
р  =  2000 (1 — 0-0,162,»).

III. Формулы Эри. Если длину сто
роны квадратного силоса принять- 
равной а, а  отношение данной глу
бины силоса к  к  обозначить через

то давление зерна на едини
цу поверхности боковой стены силоса, 
определится по одной из формул:

1

щадь того же сечения; *' =* £  
гидравл. ради ус гориз. сечения силоса.

По подстановке постоянных величин 
формулы Янсена приобретают вид: 

д  =  4545 Я  ( 1  —
•» =  20.0 Я (1 — е-од^е),

к
где через н- обозначено отношение— » 

т.-е. ^ =  * , или [*—глубина силоса, если
ее мерить гидравлическими радиусами 
горизонтального сечения.

II. Формулы Кенена имеют тот же вид, 
что и Янсена, но п имеет другое зна
чение. По Кенену

( аГ'
П =  (£2 (45э-~ ;•

а )  р = т ч а

'ТгНЛ"

\_У tъ{f^'т f■i)Jr 'V  1 + / - ,  _

V 1+7^ .т а  .
Ь) ^ “ 7 Т 7 '1  1—1>‘"

Ф ормула (а) действительна до глубины,, 
определяемой из выражения:

Вертикальное давление для верхней 
части силоса до предельной глубины, 
определяется по формуле:

! г ___________ 1  1П

а  для последующих глубин по фор-- 
муле:

I . / ,  \ У  г - ч и + Ы + а - Ш - У  1 + ^ ’Т  ].
а) Я =  т - ш [  1 - 2  |    ]  I

при чем дтлх • будет иметь место при 
глубине

* - - * т + Ж  з / ^ н 1 + / л - а - А Л ) ] -
П одставляя числовые значения для 
/ ,  + / а, получим формулы Эри в таком 
виде:
a) р — 268 '*а;

У  779___  ,
b) р =(930 — 17^4-0,4744^ Я’
c) д =  а д а  (1 — 0,268 ■<);

д) д—а т  ^ '<—1,86 (у/ • ^ 0 ,4 7 4 4 —0,840)^ .

Формулы а  и г. действительны до глу
бины V =  1,26, а д тм . имеет место прш
V — 2,81.

Все эти формулы страдаю т неточ
ностью и произвольностью посылок, 
легших в основание их вывода, и  дают 
несходные между собой результаты , 
как следует и з черт. 20 и 21, на кото
рых нанесены кривые горизонтальных, 
и вертикальных давлений, вычислен
ных по формулам Янсена и Эри. 
Кривые Янсена являю тся более ве
роятными, а  при соответствующем 
подборе постоянных могут прибли*-
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зиться к действительности как угодно I П ример. Определить горизонтальное
близко

14. Д ля удобств применения вместо 
довольно длительного аналитического 
подсчета по этим формулам можно 
пользоваться номограммами проф.

давление для круглого силоса диам. 
6 м  на глубине ЗСш.

Я —~л- . А - Ш = т  см. 
4 4

Треугольник горизонтальных е д и 

ничных давлений п о  Я н с е н у

,ГД ?: Ь т т с ш ^ д ь  рОП5р*чнОГО
СИ/19СЯ 6 ,

4.-периметр попгречкогэ с«?мир 
, “-иппел о 1*т..

уЫ- = ̂ , где 'К 'Р̂ сСТСТ'ние в ту вер*иг*
Г»7БерИм7СГИ Згрк/а дэ 

единичнсй паащедпи. кслринкил«.'

1к«й доен ие ь«рн/в

$ 1 * 0  ;0  120 *50 •• 220

Р в е . 22. Треугольник горизонтальных единичных давлений по Янсову.

Ш умского. Здесь дается  номограмма; Но вертикали, обозначенной внизу 
для определения горизонтального д ав -1 ,150“, в точке пересечения с  лучами чи- 
ления Iтаем Д елени е, соответствующее глу-
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бинам, которые обозначены справа 
против лучей. Нам требуется глубина
и. « . - ^ -  =  20. По лучу ,20" в точке пе-

1,5
ресечения с вертикалью „150* читаем: 
горизонтальн. дав л ен и е# =0,258 кг/с-н2.

Вертикальное давление можно опре
делить по номограмме такого ж е вида, 
как  описанная, но в большинстве слу
чаев проще для этого использовать 
номограмму рис. 23. Здесь дано в про-
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т п 1! 1
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1 13 го гэ 0 15 4С 1. 30

Р и с . 23. В ертнкальвое 'л& вленн** п а  отикьг п  дно с и л о с а .

центах от веса засыпанного зерна 
полное вертикальное давление зерна, 
передающееся на стены или на 
дно.

П ример. О пределить,какаячастьвеса 
зерна, засыпанного в силос диаметр. 
6 ,.ч и глубиною 30 м. передается на 
дно. Глубина 30 .к по предыдущ ему 
равна 20 гидр, радиусам, следователь
но, по кривой „давление на дно* в  точке 
пересечения ее с вертикалью  „20* чи
таем .28*. т.-е. давление на дно в дан
ном случае равно 28% веса засы пан
ного зерна.

15. Из приведенных выше кривых да
влений следует то же, что доказано 
непосредственными опытами ряд а  ис
следователей: 1) Давление на дно си- 
лосов не равно весу  засыпанного зер
на, а  значительно меньше. По мере 
увеличения высоты засы пки на дно 
передается все меньший и меньший

процент веса зерна. К ак  видно из 
номограммы, при глубине силоса рав
ной 12,5 диаметрам  круглого или сто
ронам квадратного силоса на дно- 
передается только 12% в еса  засы пан
ного зерна, весь ж е остальной вес 
вследствие трения п ередается  на сте
ны. Само собой разу м еется , если сте
ны в вертикальном направлении не 
будут обладать надлеж ащ ей проч
ностью (предельный случай  — ткань 

мешка), то давление 
будет передаваться 
н а  дно полностью.. 
2) Кроме вертикаль
ного давления, зерно 
оказы вает на стены 
горизонтальный рас
пор, благодаря ко
торому стены  пря
моугольны х силосов 
работаю т на разрыв 
и н а  изгиб в  гори
зонтальной плоско
сти, стены  круглы х 
силосов, принимает
ся, работаю т только 
на разрыв. Горизон
тальное д а в л е н и е  
зерна н а  стены  ни 
в каком случае  унич
тожено быть не мо
ж ет, но оно пад ает 
дл я  случаев, когда.

: коэффициент трения зерн а по зерну 
| увеличивается.
| Пренебрежение горизонтальны м  да- 
[ влением зерна или неумение правильно- 
• учесть его было многократно причи
ной разруш ения стен зданий, в кото

; рые насыпалось зерно.
16. Д ругой особенностью Э. со строи

тельной точки зрения яв л яется  то- 
обстоятельство, что здесь более,^ чем 
в каких-либо других установках, при
ходится считаться с грунтовыми во
дами. Необходимо обеспечить полно
стью сухость подземных частей  Э-, 
что достигается принятием мер в двух 
направлениях: приданием  отдельным 
частям  подземных устройств такой 
конструкции, . которая обеспечивала 
бы единство и  неизменяемость ее при 
переменной нагрузке от принимаемого 
и отпускаемого зерна. Это—первое. А 
второе—все подземные ч асти  должны
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быть в высшей степени тщательно 
изолированы. Вообще, борьбе с водой 
здесь должно быть уделено наиболь
шее внимание, ибо сколько-нибудь 
значительное проникновение воды в 
подземные чаети Э. полностью выво
дит его из работы.

17. При проектировании 8. нужно 
учесть ту его особенность, что Э. вместе 
со своими железнодорожными путями, 
приемными ларями, нориями, лентами, 
очистительными и сушильными маши
нами, весами и сплосами предста
вляет единую систему, все части кото
рой должны быть приведены в полное 
соответствие друг с другом. Наруше
ние одной части делает неиспользуе
мыми другие. Поэтому при проектиро
вании прежде всего надлежит соста
вить схему Э. и  увязать ее во всех 
частях. При вычерчивании схемы на 
ней условно показываются все маши
ны Э. в их взаимной связи, вся по
следовательность передачи зерна.

В соответствии со схемой произво
дится проверка мощности и  работы 
всего Э., при чем всегда производи
тельность аггрегата машин, связанных 
последовательностью работы, оказы
вается значительно ниже номинальной 
производительности отдельных машин. 
Например, при нориях и  лентах произ
водительностью 300 м/час, наивысший 
мыслимый коэффициент использова
ния аггрегата не может быть при 
приеме выше 75%, а  при оборудовании 
500 т /ч . — не выше 70% при подвозе 
зерна вагонами по 50 тонн подъемной 
силы. При вагонах же по 16,5 тонн 
эти коэффициенты соответственно па
даю т до 60 и 50%. Вообще, чем выше но
минальная производительность транс
портных машин Э., тем • ниже дости
жимый коэффициент их использования. 
И второе—чем выше подъемная сила 
вагонов, в коих зерно поступает на
Э., тем выше достижимый коэффициент 
использования транспортного оборудо
вания Э.

18. Выше было указано, что Э. могут 
различаться по материалу постройки— 
на деревянные, железобетонные. Могут 
они различаться по способу переме
щения зерна: существуют Э. самотеч
ные и пассовые. Но важнее классифи
кация их в зависимости от той роли,

которую играют они в хлебообороте 
страны. С этой точки зрения Э. де
лятся на: 1) приемные, 2) терминаль
ные, 8) производственные. Приемные 
(по американской классификации — 
линейные, местные) имеют своим назна
чением принять зерно от производи
теля (в наших условиях — от совхозов 
и  колхозов), подобрать в партии и 
погрузить на вагоны. Частично зерно 
подвергается при этом очистке на се
параторах. Терминальные 8. имеют та 
кое название потому, что зерно на них, 
предполагается, получает окончатель
ное назначение—или на внутреннее 
потребление по тому или иному на
правлению, или на вывоз за  границу. 
Терминальные могут быть подразде
лены на внутренние и портовые; вну
тренние же в свою очередь могут быть 
следующих четырех типов: железно
дорожные узловые, перевалочные с 
железных дорог на воду, перевалочные 
с воды на асел. дорогу и фондовые 
(базисные). Назначение перечне ген
ных 8 . определяется их наименова
нием: узловые служат для накапли
вания внутри страны на основных 
путях движения зерна таких его масс 
и  в таких пунктах, чтобы зерно это 
в зависимости от возникновения по
требностей могло-бы быть брошено 
или по тому, или по другому напра
влению—на внешний рынок, на мель
ницы, на пивоваренные и л е  спиртовые 
заводы и т. д. Перевалочные с троятся 
там. где возникает естественная по
требность перегрузки зерна с одного 
вида транспорта на другой (с баржи 
на жел. дорогу или наоборот). Произ
водственные 8 . могут иметь место 
при целом ряде производств—при 
мельницах, при пивоваренных заводах, 
при комбинированных заводах, в крах
малопаточной промышленности и  т. д . 
Назначение их везде одно и  то же—: 
принимать зерно, хранить, подготов
лять к  переработке и передавать его 
на завод. .

Фондовые, или базисные, служат 
для продолжительного хранения основ
ных запасов страны.

19. Во всех терминальных зерно под
вергается окончательной классифи
кации, очистке и сушке и  стандарти
зации, в  иных случаях, кроме того.

2151
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лечению  (ер. ХЬУ, ч. 2, 445/51, 469/71). 
К лассиф икация и  стандартизация 
производятся хлебными инспекторами. 
П ри классиф икации инспектор на 
основе природных свойств зерна и 
дру ги х  показателей (натура, в л аж 
ность, засоренность, здоровое состоя
ние) распределяет зерно по классам , 
п ри  чем зерно, однородное по каче
ству, обезличивается, т.-е. ссы пается  
в Э. вместе, независимо от имени 
владельца данной партии. В необхо
димы х случаях  зерно до обезличения 
подвергается обработке на очисти
тельны х маш инах и  просуш ивается- 
И з проклассифицированны х партий 
впоследствии м огут быть образованы  
путем  смеш ения стандартны е еще 
более крупные п артии  того среднего 
к ачества, как это требуется д л я  целей 
внутреннего потребления или  для 
целей  экспорта.

Р абота хлебной инспекции соста
в л я ет  неразры вную  часть элеваторной 
систем ы  обращ ения с зерним. П ри от
сут ств и и  классиф икации и  обезличе
ния невозможно было-бы исп ользова
ние силосов в полной мере, пбо по
ступлени е зерна отдельными разно
родными партиям и  различного каче
ст ва  поьело бы к  необходимости р а з 
м ещ ать зерно по отдельным силосам 
и  оставлять  их в значительной сте
пени незаполненны ми. Только при 
обезличении возможно рациональное 
н экономное использование Э. Само 
собой разум еется , значение хлебной 
инспекции, как  неразры вной части  
элеваторной системы , вы ходит далеко 
з а  пределы  чисто элеваторной техники 
в  смы сле использования емкости зер 
нохранилищ : н а  работе хлебной ин
спекции , на правильном проведении 
классиф икации и стандартизации  
основы вается весь успех  исп ользова
ния зерна для целей внутреннего по
требления и заграничного вывоза.

20. Элеваторная сеть, планомерно р а с 
полож енная по стране и  включающая 
в себе все перечисленны е выше типы
Э., явл яется  материальной основой, 
основной базой элеваторной системы. 
Д л я  того же, чтобы сеть м огла пра
вильно работать, элементы ее, ее основ
ные звен ья должны быть соединены 
м еж ду собою надлеж ащ ими путями

сообщ ения—железнодорож ными, вод
ными, гужевыми. Т аким  образом, эле
ваторная систем а немы слима без 
элеваторной сети, без р азви ты х  путей 
сообщения и  без правильно работаю
щей хлебной инспекции. С американ
ской точки зрения этот перечень 
нужно пополнить тщ ательной органи
зацией  независимого весового аппа
рата—в Америке управляю щ ий Э., хлеб
ный инспектор и  весовщ ик являю тся 
элеваторны м треугольником , от пра
вильной работы которого зави си т все 
дело. Весовщик важ ен с  той  точки 
зрения, чтобы на ры нке не появилось 
складочных свидетельств  Э., варран
тов (расписок Э. в  принятии зерна) 
на несущ ествую щ ее зерно. Свидетель
ства эти являю тся ценны ми зерновыми 
бумагами и  котирую тся н а  бирже. 
Поскольку у  нас не мож ет быть у  Э. 
причин вы давать бум аги  на несущ е
ствую щ ее зерно, постольку нет осно
ваний и для вы деления весового дела 
в независимую  организацию , если 
только не делать  весовщ ика просто 
контролером за  текущ ей работой Э. 
Наконец, с точки зр е н и я  А мерики, с 
элеваторной системой должно быть 
увязано  и  ф инансирование хлебных 
операций, которое там  производится 
в виде банковских ссу д  под варранты . 
У нас в довоенное врем я э т а  операции 
сильно пропагандировались, но в н а
стоящ ее врем я они у тр ати л и  всякое 
значение с  точки зрения внутренних 
хлебных операций.

21. Можно поставить  вопрос: не 
представляется ли возможным вме
сто Э. обратиться к сооружению  про
сты х амбаров для зерна. Но опытом 
эксплоатации Э. были установлены  
следую щ ие их преим ущ ества перед 
амбарами:

1) Д остигаю тся большие выгоды  в 
разм ерах  земельного у ч а стк а  для 
зернохранилищ . Примерно можно счи
тать, что разница м еж ду обычными 
складам и и Э. в потребной земельной 
площ ади при одной и  той ж е их ем
кости достигает 8 р аз . Это важ но и 
для станционной территории, но осо
бенно важно для портов, где террито
рия п редставляет большую ценность.

2) Ф ронт отпуска, и  особенно на 
пароход, при Э. по сравнению  с пле
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чевой нагрузкой уменьшается во 
столько же раз.

3) Совершенно исключительную важ
ность представляет то, что при Э. 
рабочие освобождаются от тяжелой и 
изнурительной работы, потребность в 
рабочем и обслуживающем персонале 
падает во много раз, примерно впя
теро, и работа на современном Э- 
совершается во вполне гигиенической 
обстановке.

4) При Э. оборот подвижного со
става весьма сильно ускоряется. Осо
бенно это касается пароходов, которые 
могут иу Э. нагружаться в течение 
10—12 часов, тогда как при ручной по
грузке на это затрачивается 8—10 дней.

5) При Э. хлеб вдет россыпью, а  это 
одно уже дает разницу на тонну 
в 1р. 20 к.—1р. 50 к.

6) Кроме того, в Э. отпадают потери 
от истребления зерна крысами и мы
шами, при амбарном хранении дости
гающие весьма значительной вели
чины. Наконец, почти исключается воз
можность порчи зерна от самосогрева
ния или от различных вредителей—та
кая порча в Э. может быть только слу
чайностью. зависящей почти исключи
тельно от недосмотра обслуживающего 
персонала.

7) На Э. зерно очищается, подбира
ется вкрупные стандартизованные пар
тии, которые в своей расценке повыша
ются от этого весьма значительно, при
мерно на 3—5 рублей на тонну.

Элеваторная система, включающая в 
себе все перечисленные выше элемен
ты, разрешает в высшей степени основ
ную задачу правильной организации 
хлебной торговли или, в наших усло
виях, хлебного оборота—передать хлеб 
-от производителя до потребителя в ви
де точно определенного во всех своих 
свойствах продукта не только без пони
жения его качества и  количества, но по 
возможности с повышением качества и 
с  наименьшей затратой труда, времени, 
денежных и материальных средств. 
Разрешение этой задачи обеспечивает 
для всего народного хозяйства наввыс- 
шую возможную эффективность хлеб
ного оборота. Это .значение Э. объясняет, 
почему все хлебовывозящие страны 
уделяют элеваторному делу такое боль
шое внимание.

22. Первой страной, вступившей на 
путь элеваторного строительства, явля
ются С.-А.С.Ш., которые и  в настоящее 
время обладают наиболее развитой эле
ваторной сетью.

В С.-А.С.Ш. нет вполне надежной ста
тистики емкости Э., поэтому по разным 
источникам получаются различные 
данные. Однако, общий характер изме- 

! нения емкости терминальных и мель- 
‘ ничных Э. в этой стране достаточно хо
! рошо выражен следующими подсче
тами (в тоннах):

Термпп. ' Мельяичв.:!

1918 г. 
1927

fl.750.00ü || 4,060.000 || 1U.8IO.OOO
7.320.000 :■ 3.680.00 0 i :  ll.uOd.OOO

Наибольшее количество Э. располо
жено на Великих Озерах: по данным 
1927 г., в этом районе находилось 72,4% 
всей емкости терминальных Э., в пор
тах  Атлантического океана—15,1%, на 
Тихо-океанском побережьи—6,5% и в 
портах Мексиканского залива—6%. 
Большая емкость Э. на Великих Озерах 
объясняется тем, что сиетема этих озер 
является главным путем для передачи 
зерна за  границу, на котором требуется 
зерно перегружать двараза: один раз на 
Верхнем Озере или на озере Мичиган 
для передачи зерна с жел. дор. на воду, 
другой раз на озере Гурон, Онтарио 
или Эри для передачи зерна е озерных 
судов на мелкосидящие или с судов на 
железную дорогу. Резко преобладаю
щее значение озерных портов сохра
няется донастоящего времени,несмотря 
на все возрастающий вывоз через побе
режье Тихого океана и  Мексиканского 
залива. II нужно ожидать, что значение 
озерных портов не только сохранится, 
но и значительно вырастет при осу
ществлении проекта, согласованного 
между С.- А. С.Ш. и Канадой, о созда
нии пути морских судов до портов 
Верхних Озер. Подробнее статистику 
Э. в С.- А. С. Ш. см. XLI,4. 6,172/74 и 154 

В Канаде приемных Э. в 1929 г. име
лось 5.343, общей емкостью 4.868.800 т, 
так что средняя емкость одного Э. 
составляла 912 тонн. Э. эти располо
жены на 1.940 станциях; в среднем на 
тех станциях, где расположены Э., их
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имеется по 2,75; средняя емкость при
емных Э. на одной станции составляет 
около 2.500 тонн. Терминальных Э. в К а 
наде 120 общей емкостью 4.840. ООО тонн. 
Средняя емкоеть терминального Э-
40.000 тонн. Нередко наблю дается, что 
и терминальных Э. бывает по несколь
ко на одной станции. Станций с  терм и
нальными Э. имеется 56, в среднем  по 
2,15 Э. на станцию. Кроме того, в К а
наде сущ ествует 18 производственных 
У. общей емкостью 70.000 тонн при сред 
ней емкости производственного Э. в 
3.900 тонн. Основная м асса  Э. располо
ж ена в  западны х провинциях Канады, 
производящ их зерно, в восточных же 
имеется только 28 терминальны х У., об
щей емкостью 1.430 ты с. тонн средней 
емкостью одного Э. в 51.000 тонн.

А встралийское правительство вы ра
ботало в ш тате Новый Южный У эльс 
программу элеваторного строительства 
и в большей части  уж е осуществило 
ее. Это — сооружение портового Э. в 
Сиднее емкостью на 170.000 т  и  72 вну
тренних Э., емкостью от 1.300 до 15.800 т .  
Сиднейский Э., законченный в 1921 г., 
принадлеж ит к  числу наиболее емких 
и мощных Э. мира.

Точно так  ж е составило и  успешно 
проводит свою программу оборудова
ния страны  Южно-африканское прави
тельство. По этой программе построе
ны портовые Э. в Д урбане, емкостью
42.000 т ,  и вКаптоуне,емкостью  30.000т. 
В нутри страны  дана сеть в  71 Э. 
емкостью от 1.200 т  до 5.800 т  каждый. 
Африканские Э. отличаю тся интерес
ным замыслом и оригинальностью  по 
сравнению с  Э. дру ги х  стран  (выне
сение отпускных приспособлений в 
оеобые отдельные от Э. устройства 
на спец. жел.-дор. пути, применение 
для опорожнения вагонов особых 
опрокидывателей с  одним продольным 
наклоном, применение специальны х 
вагонов д л я  зерна с  люками для их 
опорожнения в торцовых стенках).

Общий характер  сети приемных, те р 
минальны х и производственных (про
мышленных) У. отвечает потребностям 
всякой страны  с большим хлебным обо
ротом, но остается  вопрос об очеред
ности строительства. В А ргентине в 
первую  очередь были сооружены пор
товые Э.; о портовых Э. в первую  оче

редь подум ала Румыния; К ан ада в пер
вую очередь сооруж ала по разработан
ному плану портовые, перевальны е а  
линейные Э., а  позж е—внутренние у з 
ловые терминалы; С.-А. С. Ш  начали с  
перевальны хЭ., а  затем  переш ли к  ш н- 
рокому строительству приемных и пор
товых Э. Общий экономический кризис 
сильно сказался  н а  работе сущ ествую 
щих Э., на разви тии  элеваторного 
строительства. Уже в 3930 г. при 
осмотре Э. в С.-А. С. XXI. можно было 
ьидеть, что ж изнь на них зам ирает , 
поступление и отгрузка производятся 
в незначительны х количествах срав 
нительно с мощностью этих Э. Но тем  
не менее и в 1931 г. строительство Э. 
в С.-А. С. Ш . продолжалась: отсутствие 
сбы та зерна заставл ял о  создавать 
новые элеваторные емкости. Но в 1932 г, 
и это строительство соверш енно з а 
мерло. В отдельных сл учаях  Э. даж е 
сносились (разруш ен, напр., один Э. в 
Балтиморе), а  Э., погибшие пои том 
или другом несчастном случае (по
ж ар, взрыв), не восстанавливаю тся.

23. В довоенное врем я в Р оссии не
однократно приступали  к  сооружению- 
У. Особенно успешно в последний пе
риод царизм а, начиная с  1911 г., строи
тельством Э. заним ался Г осуд ар 
ственный банк (ср. Х ЬУ , ч. 2,469/71). К 
моменту Октябрьской революции сеть  
внутренних Э. в границах С. С. С. Р. 
состояла и з 98 единиц общей емкостью- 
687 ты с. тонн и 6 портовых Э. общей 
емкостью 152 т. тонн, так  что всего к  
началу революции имелось 104 единицы  
емкостью 839 тыс. тонн.

После разруш ений, произведенных 
империалистической и граж данской 
войной, к  1922 г. в  СССР сохранилось 
98 Э. (94—внутренних, 4—портовых) 
при общей емкости в 815.225 т  (671.000- 
т —внутренних, 144.125 т —портовых). 
Энергичное и успеш ное строительство,, 
разви тое советской властью  в элева
торной области, сказалось тем, что на 
1 ию ля 1932 г. число Э. достигло 574- 
при емкости 2.040.650 т  (567 Э. вн у 
тренних при емкости 1.745.050 т  и. 
7 портовых при емкости 295.000 т ) .  
Так. обр., количество действую щ их Э. 
за  время после револю ции вырасло- 
на476 единиц, а  емкоеть—на 1.225.425 т . 
В этот подечет не включены мельнич-
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ные Э., почти не сущ ествовавшие в 
старой России: при советской власти 
построено 24 мельничных Э. общей 
■емкостью 200.000 т. Из приведенных 
данных следует, что число внутрен
них Э. з а  время советской власти 
вырасло в 6 раз, 
а  емкость—менее, ,—  - .
чем в Зраза .И з со
поставления этих 
к о л и ч е с т в  сле
дует, что после 
войны строились 
Ъ. п р е и м у щ е 
с т в е н н о  малой 
емкости. Объяс
няется это тем, 
что после прекра
щения граж дан
ской войны хлеб
ный оборот более 
всего нуж дался в 
возможно раски
нутой сети прием
ных -Э. В настоя
щее время стоит 
на очереди, кроме 
того, вопрос о со- 
оруженни ряда 
внутренних тер
минальных Э. и 
о з а в е р ш е н и и  
строительства портовых Я.

24. Все внутренние Э. в настоящ ее 
время находятся в ведении Уаготзерна 
(Комитет по заготовкам при Совете 
народных комиссаров), а  портовые— 
в руках Экспортхлеба. Внутренние Э. 
в статистических отчетах делились 
н а  линейные п на У. общего пользо
вания. Под последним наименованием 
понимались гл. обр. Э. в жел.-дор. 
узлах. В настоящ ее время термин 
„Э. общего пользования" теряет какое 
либо реальное значение.

В соответствии е потребностями мо
мента и з 545 внутренних У. на 1 декаб- ' 
ря 1931 года в качестве загот. пунктов 
использован 501 Э,, или 01,9е/» внутрен
ней сети. Несмотря на сравнительно 
незначительное количество У., роль их 
в заготовках в настоящее время весь
м а  высока: в 1930 г. при 501 внутренн. 
Э. на них было заготовлено 7.076.775 
тонн, что составляло 30,5% от всей за 
готовки, а  в 1931 г. при общем коли

честве Э. 545 на них было заготовлено 
9.260.492 т., что составило 36,9% общей 
заготовки. По отдельным областям роль 
Э. значительно повышалась, и  заготов
ки через них достигали в 1930 г. до 
69%, а  в 1931 г. до 62%. На повышение

Рио. 2t. Пневматический плавучий 3. в Херсоне. Производительность 250 т1ч

роли Э. имело большое влияние прове
дение коллективизации в области зем
леделия. По отзыву Заготзерна, укреп
ление и расш ирение социалистиче
ского сектора в производстве хлебов н 
сдаче товарной продукции обусловили 
в частности возможность внедрения 
плановости в работу У. путем прикреп
ления, по взаимной договоренноети с 
колхозами и совхозами, сдатчиков к 
определенным Э. для подвоза и сдачи 
(продажи) зерна.

Из хлеба, поступившего в д., глав
нейшая часть поступила с гуж а—по 
приемным У. с гуж а за  1930 и 1931 г. г. 
поступило до 94%, а  по отдельным Э. 
до 100%. Постепенно растет и роль Э. в 
деле очистки к  сушкп зерна: в 1930 г. 
очистке было подвергнуто 27,4% посту
пления, а  в 1931 г.—29,6%. Повышение 
процента зерна, идущего на очистку, 
находится всвязи  с общим повышением 
требований к качеству заготовляемого 
зерна, которое наблюдается в нашей
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стране. Сушке было подвергнуто на 
приемных Э. в 1930 г. 3,9°/о, а  в1931 г.— 
в,'7°/п поступления, а н а Э . общего полъ* 
зования (терминалах) в 1930г.*—11,9°/0, 
а  в 1931 г.—19,4°/о.

25. Выгоды от Э. становятся ясными 
только после работы с ними, и до вой-

Расходы  по содержанию Э. в расче
те на 1 тонну зерна на линейных Э. 
в 1930 г. колебались от 3 р. 23 к. до 
5 р. 28 к., в 1931 г.—от 2 р. 65 к. до 6 р. 05 к., 
на Э. общего пользования в 1930 г.—от
3 р. 76 к. до 7 р. 29 к., а  в 1931 г.—от
4 р. 08 к. до 5 р. 91 к.

Рис. 25. Николаевский Э.

ны, при общем низком культурном 
уровне русской торговли, Э. туго при
вивались. Сдвиг получился только в 
самое последнее время перед войной, 
но и  здесь Э. работали крайне слабо. 
Так, Э. дореволюционного Государ
ственного банка сделали в 1913-14 г.—0,88 
оборота; в 1914-15 г.—1,50; в 1915 16 г.— 
1,98. Во время гражданской войны дан
ных об использовании Э. не имеется, 
но с 1923 г. обороты их росли так: в 
1923-24 г.—0,52; 1924-25 Г.— 0,94; 1925-26— 
1,32; 1926-27 г.—1,58; 1927-23 г.—1,40; 
1928-29 г.—2,40; 1929-30 г.—2,4; 1930*31 г . -
3.0, Здесь взяты  для сравнения с до
военными оборотами толькоодинаковые
3., если же обратиться к приемным
3., то их обороты значительно выше: 
в 1928-29 г.—5,6; 1929-30 г.—6,6; за  полу
годие 1930 г. (с 1 мая по 31 декабря) -  
6,24; за  1931 Г.—8,5.

Средние расходы Э. за  последние 
4 кампании, в сопоставлении с расхо
дами обычных ссыпных пунктов, были 
таковы:

Э. приемные. 
Обычные ссып
ные пункты.

;8 г.-1928;29 г.: 1929/30 г.;1930,' 31г.

3 р. 74]
4 р. 02 :

ИЗ р. 91 к .Ч  р. 85 K.U р. 32 к 
• :3 р. 31 к .Ч  р. 18к-|з р. 92 к

4 р. 16 к. |3 р. 63 к .‘5 р. 22 к.|Б  р. 13 к

| Повышение расходов 1929^30 г. объ- 
|ясн яется  укорочением сроков загото- 
! вок, благодаря чему ш таты Э. значи
тельно выросли, аиспользованиеЭ. было 
недостаточно полным. В следующую 
кампанию расходы эти —при одинако
вых условиях работы—удалось чув
ствительно снизить.

Уже эта табличка показывает, на
сколько работа через приемные 3. вы
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годнее по сравнению с обычными 
ссыпными пунктами, оборудованными 
простыми складами. Но действитель
ные сбережения для народного хозяй
ства далеко превышают данные таб
личку  ибо бухгалтерией, по понятным 
причинам, не учитываются такие вы
годы Э., как ускорение оборачиваемо
сти хлеба, обеспечение его надлежащей 
сохранности, быстрая и  деш евая чистка 
и сушка, проведение стандартизации, 
ускорение оборота подвижного состава 
и т. д., а  эти выгоды по своему значе
нию гораздо значительнее и  важнее 
тех, которые регистрирую тся бухгал
терией.

Интересно эти расходы сравнить с 
американскими: в 1924 г. были обсле
дованы правительством С.-А. С. Ш. рас
ходы 40 приемных Э., и  оказалось, что, 
есля принимать доллар равным 1 р. 94 к., 
то расходы американских прием
ных Э. колебались от 1 р. 40 к. до 4 р.08 к. 
на тонну зерна, прошедшего через 
У ; более высокие расходы на тонну, 
естественно, соответствовали малым 
оборотам, а  общая стоимость эксплоа- 
тации того или другого определенного 
Э. мало колебалась в зависимости от 
оборотов.

26. Но особенно велико изменение в 
п  ‘ложении портовых Э.

Государственный банк получил в 
эксллоатацию в июне 1923 г. портовые
Э., фактическая емкость коих, годная 
к  эксплоатации, была к этому времени 
такова:

До войны 
тонн тонн

В Новороссийске . . . 90.750 117.90!»

До войны 
тонн тонн

В Р о с т о в е .................... 10.600 10.600
„ О д е с с е .........................  — 24.600
, Н и к о л а е в е ................  12.375 24.600
* Ленинграде . . . 41.000 41.000

В се го ..................... 154.725 218.700

В настоящее время (1932) емкость
Э., экеплоатируемых Экспортхлебом, 
такоза:

тонн
В Новороссийске............................117.900
„ Ростове 1) .....................................  —
» О дессе........................................  . 25.600
„ Н иколаеве......................................54.100
* Х ерсоне.....................................  50.000
„ Л енинграде.............................. 49.000

295 600

тонн
В постройке Мариуполь . . . 50.000

До войны обороты-) портовых Э. были 
невысоки—в Одессе они колебались от 
0,35 до 2,18, в Николаеве—от 3,6 до 9, 
в Новороеснйске—от 3.6 до 7, в связи 
с чем и количество экспортировавшего
ся зерна, проходившего через Э-, в пор
тах было незначительно: в Одессе—не 
свыше 3% всего хлебного вывоза дан
ного порта, обычно —значительно мень
ше; в Николаеве—до 18%, в Новорос
сийске — до 66%.

В послереволюционное время роль 
портовых Э. сделалась несравненно бо
лее видной. Обороты их менялись в 
связи е размерами вывоза того или 
другого года следующим образом:

;з928 -24 192.—25:1925—2«! 102G— 2?|1927—28|1928 —20̂  1 Si'!*—30' 3 930—SI

Новороссийск ........................................... 3,56 1,22 5,30 5,00 0,70 0,84 2,03 S.18
Одесса ........................................................... 0,7* 0,18 0,78 0,78 0,59 3,17 4 /9
Николаев ....................................................... 8,65 2,15 4,-11) 11,80 5,35 0,55 16,08 19,80

2,?о 2,6Я 3,09 1,75 1,81 4.13 7,08

При этом весьма сильно повысился 
процент экспортного хлеба, проходив
шего через Э.: по Ленинграду этот про
цент доходил до 76%. по Новороссий
с к у -д о  85%, по Николаеву • до 90%.

Расходы портовых Э на тонну про
шедшего через них зерна, понятно, зн а
чительно колебалиеь в связи  с оборо

тами, но обнаружили в общем непре
рывную тенденцию к снижению. З а  
1931 г. все расходы Э., со включением

1) В Ростеве эксплоатапн» Э. пришлооь прекра
тить из-за ветхости и общей невадрясвости этого 
сооружения.

’) Оборотом назы вается полусумма ирнвягого и 
отпущенного зерна за  отчетный год.
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отчислений на амортизацию, соста
вили: по Одессе 3 р. 85 к., по Новорос
сийску Зр. 71 к. и  по Николаеву 1 р. 67 к- 
на тонну. Такая низкая стоимость 
обработки одной тонны зерна по Нико
лаеву объясняется большими оборо
тами этого порта в связи с работой 
нового Э. Во всяком случае, работа 
николаевского Э. доказала, что при 
советской системе благодаря плано
вости работы и объединению хозяйства 
стоимость работы через Э. может быть 
понижена до такого уровня, который 
недостижим для капиталистического 
хозяйства.

JI и т е  р а т  у р a: S .  M ilo, С. В. Kelchtim, „The 
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его ж е, „Расчет приемных обустройств Э.‘‘ (журн. ; 
„Со*, мукомол, а  хлебов.“ , 193?, .'ё П ); „Сборник1 
с та те !!  оо алеваторн. делу“  i под ред. Д. В. Шуй
ского, 1926); .4. А. Попов н А . Д . Гейшторг, „лме- 
риканскве элеваторные сериосушнлкн" (1929); К а
занский, „Охрана зернохранилищ от пожара* 
(1991); М . В . Вавилов л H .A . Сорокин, „Возведение 
Э. в подвижной опалубке '  (1931); В. И . Колычев, 
„Зернохранилища“  (1933). Д ,  JUJyM CKtlit.

Элевсинские таи н ства , см. рели
гия, XXXVI, ч. 1, 421, и  мистерии; см. 
также Деметра, Лерсефона и Трип- 
толем.
- Элегия, род лирической поэзии* 
возникший в Греции; происхождение 
слова Э. не выяснено окончательно 
{от ё/.еуо;—флейта, похоронное причи
тание или жалоба). В древности Э- 
называлось стихотворение, написан
ное особым размером, т. наз. элегиче
скими двустишиями (чередование гек
саметра и пентаметра); темы Э. могли 
быть весьма разнообразны. Первый 
элегический поэт Греции, о котором 
сохранилась память, К а д л и н и т . VII в. 
до н. э.), прославляет войну и хра
брость, так  же как Тиртей и Архилох; 
Мимнерм пишет на исторические темы, 
воспевает любовь; Ксенофан вводит в 
Э. философские размышления; Солон 
создает Э. политические и нравоучи
тельные; Феогнид проповедует в Э. 
сословную мораль аристократического 
общества. Позднейшие поэты, Антимах 
(400 г. до н. э.) и  Каллимах (III в.), 
культивируют любовную Э. так же,

как римские элегики—Катулл, Тибулл, 
Проперций, Овидий и др. (все I в. до
и. э.). Но рядом с мотивами любви, ее 
радостей и горестей, в латинской Э. 
находим политические, мифологиче
ские темы, похвалы императору, жа
лобы изгнанника („Тристии“, т.-е. 
„Печали“ Овидия) и т. д. В эпоху 
Возрождения, вслед за  латинскими 
подражаниями античным поэтам, начи
нают появляться Э. на новых евро
пейских языках (напр., в Германии 
Опдц в нач. XVII в., во Франции Рон- 
сар в XVI в.). В XVII в. любовная 'à. 
разрабатывается во Ф ранции поэтами 
школы précieux, создающими вычур
ный стиль салонной лирики (графиня 
де ла Сюз и др.). В середине XVIII в. 
в Англии возникает медитативная Э. 
в духе сентиментализма (Грей—„Э. на 
деревенском кладбище“, 1751 г., Гольд- 
емпт и  др.). В Германии Клопшток, 
его современники и  последователи, 
воскрешая интерес к античной форме
Э.. в то же время воспринимают ан
глийские сентиментально-элегические 

 ̂настроения. Э. становится лирическим 
жанром, посвященным мотивам мелан
холии, тоски, реже—тихого сентимен
тального счастья; темы ее: любовь, 
мысли о смерти, о тщете земных благ, 
об уединении, о дружбе и  т. п.; эле

; менты элегической природы: вечер 
или ночь, соловей, луна, руины, клад- 

i бище, звон колокола, вздохи ветра 
I и т. д. Главные элегики: Клопшток, 
! Гёльти, Матисон, Фр. Ш тольберг, Фос, 
’ Николаи и др. У представителей ново
классической школы Э. видоизменяется. 
У Ш иллера она поучает, выражает 
тоску по идеалу и недовольство дей
ствительностью. Э. Гёте (написанные, 
как и  большинство Э. Ш иллера, элеги
ческими дистихами) рисую т картины 
любви среди античной обстановки 
{.Е'имскпе элегпи* и др.), Э. Гёльдер
лина совмещают меланхолию Гёльти 
с философскими темами Шиллера. 
Одновременно с Англией и  Германией 
и во Франции происходит расцвет Э. 
Во второй половине XV11I в. Бертен, 
Парни и др. создают любовную Э., не 
чуждую эротики, тонко рисующую 
все оттенки страсти. Античная про
стота, блестящая легкость стиха, я с 
ность стиля отличают Э. А. Шенье;
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темы их—любовь, страдание. Истори
ческую Э., лиро-эпическое изображение 
событий далекого прошлого, создает 
Мидьвуа. Романтическая эпоха отхо
д и т от д. Разруш ение системы лири
ческих жанров приводит к  уничтоже
нию ее как отдельного вида творче
ства. Не принимая во внимание у ста
новленных в классическую пору при
знаков Э. (»средний стиль* без одиче
ской риторики, но не настолько про
стой, как, напр., в сатире; и н т и м н ы й  
лиризм; чаще всего—отсутствие стро
фического деления; в Германии не
редко античный элегич. размер), ее 
именем, начиная с середины XIX века, 
называют всякое печальное стихотво
рение. Понятие элегического, обозна
чающее художественное выражение 
тоски об утерянном идеале, меланхо
лического воззрения на жизнь, вошло 
в обиход психологической эстетики в 
применении ко веем искусствам и 
всем жанрам. Попытки стилпзацион- 
ного воссоздания античного облика Э. 
(напр., в Германии Платен, Мёрике, 
Гейбель) не воскресили жанр.

В России первые Э. написал Тре- 
диаковскнй; за  ним Сумароков и 
поэты его школы разработали тип 
рационально-построенной и просто на
писанной Э., посвященной изображе
нию любовных страданий. В начале 
XIX в. Э. расцветает в творчестве 
Жуковского, Батюшкова, Пушкина, 
Баратынского, Языкова и др. Темы Э. 
пушкинской поры: настроения и  впе
чатления любви счастливой или не
счастной, грусть о погибшем друге, 
меланхолия, печальные размышления 
и т. п. Э. была для этой эпохи цен
тральным, почти единственным жанром 
интимной лирики. Начиная с 40-х годов 
Э. и  в России распадается и отмирает.. 
Название ее становится столь же 
условным, как, напр., термин .мелодия“ 
или .фантазия* в применении к сти-: 
хотворенню. Гр. Г.

Элейеная ш нола (в философии), 
основана, по преданию, переселив
шимся в Элею Ксенофаном (с.м.); глав
ным ее представителем был Парменид 
(см.). Э. ш. признавала единое, закон
ченное в себе бытие, по сущ еству 
исключающее всякое возникновение и 
исчезновение, множественность и дви

жение, логическую немыслимость кото
рых Зенон (см.), ученик Парменида, 
доказывал диалектически (сл. XVIII, 
412/43). Э. ш. играла большую роль в 
истории греческой философии, т. к. 
примирение противоположностей, меж
ду  принципами элеатов а  Гераклита 
(с.н.) стало очередной задачей  философ
ской мысли.

Электра, дочь Агамемнона и  Кли
темнестры, старш ая сестра Ореста 
(с.«.), спасшая брата от убийц отца и 
позднее помогавшая ему в убийстве 
матери. Э. стала затем  женой Оре
стова друга—П илада (с.«.). Судьба Э- 
отражена в „Хоэфорах* Эсхила и в 
трагедиях Софокла и Эврипида (у обо
их—„Электра“).

Электризация, см. электротера- 
\ пня.
, Электриф икация, представляет в 
: настоящее время высшую форму меха
низации (электромотор заменяет все 
другие виды  двигателей), при чем 
слово Э. имеет два значения: 1) про
цесс полного или частичного пере
хода какого-нибудь предприятия или 
целой отрасли народного хозяйства 
к  этой форме механизации; 2) обозна
чает также метод централизованного 
электроснабжения какого-либо города, 
района нлн целой страны.

I. Э. как высшая форма механизации. 
Основные преимущ ества электроэнер
гии (возможность передачи на большие 
расстояния, высокий коэффициент по
лезного действия при превращении в 
другие виды и любая дробимость по
требления) обусловили широкое рас
пространение этой формы энергии за  
последние несколько десятилетий и пе
реход от „века пара* (Х1Х-го) к »веку 
электричества“ (XX). Электрические 
двигатели имеют целый ряд  серьезных 

; премущеетв перед всеми другими ви
дами двигателей: применение их при
вело к замене громоздких трансмиссий 
одиночным приводом отдельных стан
ков или даже частей станка. Возмож
ность обслуживания электродвигателя 
лицами без специальной подготовки 
чрезвычайно широко расширила обла
сти его применения ве только в про
мышленности, но и  в сельском хозяйст
ве и в домашнем быту. Электрические 
печи на фабриках и  заводах дают воз
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можность очень точно регулировать 
температуру и, благодаря целому ряду 
еще других преимуществ, применя
ются все в большей степени для вы
плавки высококачественного металла. 
Широко распространяются и  другие 
применения электротермии, как. на
пример, электросварка. Применение 
электроэнергии для электролиза выз
вало к жизни большую новую отрасль 
промышленности—электрохимию (ем.).

В табл. 1 показана степень Э. про
мышленности в нескольких странах, 
при чем для сравнимости степень Э. 
определена как отношение мощности 
электродвигателей к  суммарной мощ
ности первичных двигателей и  элек
тромоторов, получающих энергию со 
стороны (правильнее было бы оце
нивать степень Э. не по мощности 
двигателей, а по их работе за  год, что, 

. однако, в статистике на Западе при
меняется редко).

Т а б л и ц *  1.
Рост степей i электрификации промышленности 

в W o  (по мощности)

Страны 1904 190» ' 1914 ' 1919 192г> 1 927j 1929

САСШЧ. - 11,8 26.81 39,4 1 55,8 ! 72,7 ' 77.8 ! —
Гермааия . — — _  | _  66,0 — —
Ааглия . . — — s — j -  4S,CV — ' —
СССР . . . - 16,0 ! -  1 — ! 51,5 j 60») | 69,4*>

З а  последние годы все более распро
страняется Э. железных дорог на ли
ниях с очень сильным движением или 
с большим уклоном. Наоборот, внутри
городской электрический транспорт 
встречает за  последние годы большую 
конкуренцию со стороны автотран
спорта. Однако, в среде последнего 
завоевывают себе место повозки с элек
трическими аккумуляторами, а также 
троллейбус (безрельсовый трамвай). В 
сельском хозяйстве электроэнергия 
находит очень разнообразное приме
нение (см. электротехника—сельское 
хозяйство). Главным препятствием к 
распространению применения электро
энергии в сельском хозяйстве явля
ется дороговизна большой распредели
тельной сети и малая продолжитель
ность годового использования эле
')  Ж уря. .Electrical "World“. Jan. 4,1930.
J) „The Economist*. Oct. 29,1927.
*) „Эяерг. хоз. СССР', т. 1, ст. проф. Вейда, XIX в 
XXI стр., 1981.

ктромеханизмов. В СССР Э. сельского 
хозяйства имеет особенно большие 
перспективы в связи  с проведением 
сплошной коллективизации: с одной 
стороны, значительно увеличивается 
масштаб возможного применения элек
троэнергии в сельском хозяйстве, а  с 
другой—увеличивается продолжитель
ность использования электроустановок, 
поскольку в данном районе будет раз
виваться сельско-хозяйетвенная инду
стрия.

В последнее время электричество 
получило большое применение в быту: 
не говоря уже об электрическом осве
щении, киторое по удобству, безопасно
сти и  дешевизне превосходит все дру
гие виды освещения и потому распро
страняется везде, где только есть эл. 
энергия,—электричество сейчас широ
ко применяется за  границей для варки 
пищи, для подгревания воды (часто
ночным током, по дешевому тарифу), 
для утюгов, пылесосов, швейных машин 
и пр. В С.-А.С.Ш. получило очень боль
шое распространение применение эле
ктричества для домашних холодиль
ников и для автоматизированных неф
тяных отопительных установокв домах. 
Где эл. энергия дешева, она приме
няется и непосредственно для отопле-. 
ния домов. Несомненно, что в связи 
с начинающимся у  нас в СССР широ
ким развитием строительства социали
стических городов надо ожидать бы
строго роста применения электроэнер
гии в домашнем быту.

II. д.. как метод централизованного 
электроснабжения, является основной 
предпосылкой для рационального по
строения энергетического хозяйства 
страны. Целью рационализации энер
гохозяйства ставится максимальное 
использование для нужд промышлен
ности и  населения местных энергети
ческих рессурсов, уменьшение до мини
мума .транспорта топлива по стране и 
максимальное снижение стоимости 
электрической, механической и  тепло
вой энергии. При современном состоя
нии энергетики наименьших вконечном 
счете капитальных затрат  требует си
стема единого энергетического хозяй
ства, состоящая и з мощной высоко
вольтной сети, соединяющей потреби
телей электроэнергии в целом районе
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е источниками централизованного элек-1 ми тремя категориями элэктростан- 
троснабження, каковыми могут быть: ций, так как, с одной ^стороны, комби- 
а) крупные районные станции, исполь-1 нированае тепла и электроснабжения, 
зующие местные энергетические рее-! как правило, осуществляется во всех
оурсы (низкосортное топливо и водные 
силы); б) фабрично-заводские энерго
установки, исполь 
зующие для полу 
чения электроэнер 
гни и тепла горю 
чие отбросы про 
изводства;в) тепло 
снабжающие эле 
ктростанции (те 
плоэлектроцентра 
ли), снабжающие 
промышленных и 
бытовых потреби
телей паром или 
горячей водой, при 
чем пар пропу
скается предвари
тельно через тур
бины, связанные с 
электрическими генерато
рами. В условиях ССОР- 
нельзя провести резкой 
границы между наЗВаННЫ-

Рао. 1.
О бозначения

случаях, а с другой сто
роны — каждая элек
тростанция, которая  
строится на отдельном 
предприятии (напр., с  
целью использования 
его внутренних энерге

тических рее- 
сурсов). приме
няется и для 
снабжения дру
гих потребите
лей, являясь  
одновременнопо 
существу и рай
онной электро
станцией.

В п осл ед 
н ее  время су

. ществует стре
мление комбиниро
вать ' электростан
ции, в частности т ;̂ 
плоснабжающие, с

1  Центры пот ребления энергии 

^^) Тепловой энергии 

ф  Элект роэнергиискрупной) 

• ’» (м елкой)

2. ЦентрЫ производства энергии 

(СВЗ) Теплоэлектроцентрали 

Ба Электростанции при ф -з  

предприят . сж иганн ц ие  

. топЬко горнэиие отбросЬ/ 

производст ва 

рЗ[ Элек трос л?, при ф -з .лрек- 

. прият. сж иганхц.част Ью

отбросЬ  ̂частью привоз 
ное топливо.

I I /Ьйонноя лоровоя. стан
ция на  пгестн. т опливе 

Д  ТЬйонн. гиброэлектрост. 
  высоковольтная магист

ральная линия

—  дЬ/соковалЬтная рас
пределит ельная линия  
мест ного значения
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газовыми заводами, тесно увязы вая в 
едином энергетическом хозяйстве снаб
жение промышленности и населения 
газом со снабжением теплом и электро
энергией. На рис. 1 показана принци
пиальная схема единого энергетиче 
ского хозяйства. Объединение одной 
общей сетью разнообразных потреби
телей электро-энергии дает экономию 
электрической мощности вследствие 
разновременности потребления у  от
дельных групп; кроме того, умень
шается необходимость в резервах при 
той же степени надежности (см. элек
тротехника  — электростанции).

Наибольшее экономическое значение 
имеют следующие 6 преимуществ раз
витой высоковольтной электрической 
сети, составляющей основу единого 
энергетического хозяйства.

^  Мощная сеть сшироким охватом по
требителей позволяет концентриро
вать производство электроэнергии на 
электростанциях с крупными аггре-

электротехника  — электростанг^ии). 
Совместная работа на общую сеть не
скольких электростанций дает возмож
ность так распределять нагрузку меж
ду ними, чтобы в наибольшей степени 
использовать те и з станций, которые 
имеют наименьший удельный расход 
топлива.

2) При совместном обслуживании 
разнообразных групп потребителей по
вышается очень значительно коэффи- 
циентиспользования мощности электро
станций. Кроме уже отмеченной разно
временности потребления, этому спо
собствует возможность установления 
систем тарификации электроэнергии, 
увеличивающих потребление последней 
для бытовых и термических целей в 
часы снижения до минимума потребле
ния электроэнергии электродвигате
лями на пром. предприятиях и  для  це
лей освещения (ночные часы, обеден
ный перерыв). У нас увеличение смен
ности на предприятиях, регулирование

Т а б л и ц а  2.
Динамика технического прогресса о области конструирования иэссплоатацин паровых турбин 

(одповальвых) в С.-А. С Д1. ').

Год установки 1 Наябол. мощность, кит. Давление 
□ара, атм.

Температура 
перегрева 
пара, “С

1903 5.0<)0 12 192
1914 20.001) 13,5 310
1923 30.000-46.000 16—17 330
1924 Зо.ООО-вО.ООО 37.5 385
1923 77.000 • _
192: 91.500
1928 110.000 30
1929 60.000 100 400
1920 160.000
192 208.000 45,6 400

Ковф. пол. действия 
всей установка

*2
16,5
19,0

гатами. В табл. 2 показано для примера, | 
как в С.-А. С. Ш. происходит парал
лельно процесс укрупвения аггрегатов 
и повышение коэффициента полезного 
действия электроустановок, а следова
тельно, и улучшение использования 
топлива.

Кризис капиталистического хозяй
ства после 1929 г. прервал процесс 
укрупнения генерирующих единиц. 
У величение мощности отдельных аггре
гатов п целых станций понижает стои
мость установленного киловатта (см.

недельного отдыха предприятий и 
учреждений, а  также искусственное ре
гулирование графиков нагрузки потре
бителей способствует увеличению 
коэффициента использования станций. 
В табл. 3 показано, как в различных 
странах повысился этот коэффициент 
(выраженный в часах) с довоенного вре
мени.

')  По докладу Rice па 1-й Мировой ннергетяче- 
ск 3 конференции в Лондоне 1924 г. и  C lark на 
конференции в Токио 1929 г.

-) Средние цифры для аггрегатов больше 60.000 квт.
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Т а  6 л  е  д  а 3.
Сравнение числа часов использования ва год установленной мощности электростанций (станция 

общего пользования).

| 1912 ПЛИ 1913 1927 1929 19)1

2.890 3.140 2.G501)
2.150 2.187

С С С Р ..................................... 2.987’) 3.810*)

Это повышение коэффициентов ис
пользования вызвано раепростране 
нием централизованных систем элек
троснабжений, с одной стороны, и р ас 
ширением применений электроэнергии, 
с другой.

3) Общая высоковольтная сеть поз
воляет наиболее полно использовать 
преимущ ества комбинирования произ
водства электроэнергии с  производ
ством тепла (теплофикация) и  произ
водством га за  (газиф икация) для  про
мышленности и населения. Ц ентрали
зованное теплоснабжение д ает  возмож
ность понизить рарход топлива вслед
ствие более высокого коэффициента 
полезного дей ствия мощной котельной 
высокого давления н а  теплоэлектро
централи (свыше 80%) по сравнению с 
мелкими котельными отопительных 
устройств у  отдельных абонентов (от 
50 до 70%). При пропуске отпускаемого 
абонентам пара предварительно через 
турбины получается электроэнергия с 
добавочным расходом топлива всего 
1.000-1.500 калорий на квт-час (0,16— 
0,22 кг условного 7.000 калорийного 
топлива) вместо 3.000-3.500 калорий 
н а самых лучш их и мощных современ
ных конденсационных станциях (ем. 
элект рот ехника  — элект рост анции). 
Ц ентрализованное теплоснабжение,ком
бинированное с производством элек
троэнергии, осуществлено уж е в инду
стриальных странах,но пока еще в срав
нительно небольшом масш табе. Послед
нее объясняется, с одной стороны, 
трудностями в условиях частнокапита
листического хозяйства, глубокого 
внедрения во внутреннюю ж изнь пред
приятия, связанного с централизацией, 
не только электроснабжения, но и  снаб
ж ения теплом и горячей водой, а  с 
другой стороны—крупными капиталь
ными затратам и  для замены  уж е су
ществующих индивидуальных систем

тепл оенабжон «я— централизованными. 
Электростанции, вырабатываю щие эле
ктроэнергию з а  счет сж игания отбро
сов производства пли за  счет комби
нирования электроснабж ения с  тепло
снабжением, отдают в общую районную 
сеть избыточную электроэнергию, не
использованную предприятием, часть 
которого составляет станция. В слу
чаях  временного или постоянного де
фицита в электроэнергии эти  предпри
я ти я  покрывают его получением энер
гии и з общей сети. Кроме того, в сети 
сосредоточены общие резервы. Так каю 
графики потребности в тепловой и в 
электрической энергии не совпадаю т 
по времени, наличие мощной районной 
сети дает  возможность полного ис
пользования горючих отбросов и  вы год 
комбинирования электро- ^теп л осн аб 
жения. В последние годы начинает за
воевывать признание принцип необхо
димости до сж игания топлива предвари
тельно извлечь и з  него ж идкие погоны,, 
что связы вается с  комбинированием 
электростанций с заводом по дестил- 
ляции твердого топлива. Начинает при
м еняться полукоксование в  связи  е 
электростанцией. П ри низкотемпера
турной дестилляции (500-600° С) полу
чаются: а) ж идкие погоны, б) так  назы 
ваемый ш вельгаз, который может быть 
использован для технологических и 
бытовых целей, и  в) полукокс, который, 
т у т  ж е разм алы вается в порошок и 
сж игается под котлами электростанции, 
(см. хим ическая  переработка кам ен
ного угля , XLV, ч. 2, 263 сл.). Д вухлет
няя эксплоатация в А нглии (Нью- 
кестль) электростанции с заводом 
полукоксования, при чем сбывались 
на сторону только жидкие погоны, а  
г а з  сж игался вместе с полукоксом 
под котлами, д ал а  в конечном счете

’) По данным „E lectrical World“, 7/V, 19Si.
) „Эдектрохоз. СССР“, стр. LXIV 1931.
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■снижение расходов на топливо по срав
нению с сжиганием угля в сыром виде 
на 16%.

У нас проектируется сверхмощная 
районная электростанция (в Донбассе 
в  Грпшинском районе), составляющая 
часть комбината для переработки угля 
коксованием на газ. Получаемый не
металлургический кокс будет сж и
гаться тут же под котлами, высоко
калорийный газ передается по газо
проводам заводским печам. Про
дукты  высокотемпературной дестил- 
лядии угля перерабатываются хими
ческим заводом комбината. Электро
станция мыслится как теплоснабжаю
щая, и так. обр. одновременно осуще
ствляется • Э., теплофикация, газиф и
кация и вводится в круг единого энер
гохозяйства также и централизованное 
снабжение промышленности высоко
температурным теплом. В условиях 
социалистического строительстваСССР 
имеются все предпосылки для осу
ществления теплофикации совместно 
е Э.. а  во многих случаях и с газиф и
кацией в широчайшем масштабе, так 
как в условиях планового хозяйства 
при проектировании новых предприя
тий и реконструкции старых с самого 
началанужно предусматривать центра
лизованное снабжение всеми видами 
энергяп, а  широкое строительство со
циалистических городов нужно вести 
с расчетом создать в них единую си
стему энергохозяйства.

4) Мощная высоковольтная сеть дает 
возможность использовать отдаленные 
•от промышленных центров водные силы 
и залежи низкосортного топлива. Сов
местная работа на общую сеть различ
ных электростанций допускает наибо
лее полное использование местных 
энергетических ресеуреов: так, напр., 
гидростанция, работающая совместно с 
паровыми, может извлечь полностью 
энергию водотока, меняющуюся, как 
известно, по сезонам. Совместная р а 
бота гидростанций на реках, имеющих 
ледниковое питание и летний макси
мум (напр, в северной Италии), с 
гидростанциями на реках, имеющих 
родниковое питание и летний минимум 
{южная Италия), дает возможность 
избегнуть неудобетв сезонного умень
шения мощности станций, направляя

п о  л и н и я м  э л е к т р о п е р е д а ч  п о т о к  э н е р 
г и и  л е т о м  в  о д н о м  н а п р а в л е н и и ,  з и 
м о й — в  д р у г о м .  А н а л о г и ч н о  р а б о т а ю т  
г и д р о с т а н ц и и  н а  р е к а х  с  г и д р о с т а н ц и 
я м и  н а  о р о с и т е л ь н ы х  к а н а л а х  ( А р м я н 
с к а я  С С Р ) .  С у х о е  л е т о ,  у м е н ь ш а я  в  н а 
ш и х  у с л о в и я х  д е б е т  в о д ы  в  р е к е  и  к о 
л и ч е с т в о  к и л о в а т т ч а с о в ,  к о т о р о е  з а  
г о д  м о ж е т  д а т ь  г и д р о с т а н ц и я ,  в  т о  ж е  
в р е м я  п о з в о л я е т  п е р е в ы п о л н и т ь  п р о 
г р а м м у  т о р ф о д о б ы ч и ,  ч т о  м о ж е т  к о м п е н 
с и р о в а т ь ,  н а п р и м е р  в  Л е н и н г р а д е ,  п р и  
с о в м е с т н о й  р а б о т е  г и д р о с т а н ц и й  с  т о р 

ф я н ы м и ,  у м е н ь ш е н и е  в ы р а б о т к и  п е р 
в ы х  в  м а л о в о д н о м  г о д у .  Т е п л о э л е к т р о 
ц е н т р а л и ,  р а б о т а ю щ и е  с  п р о т и в о д а в -  
л е н ч е с к и м и  т у р б и н а м и ,  в  з и м н е е  в р е м я  

д а ю т  м а к с и м а л ь н у ю  э л е к т р и ч е с к у ю  
м о щ н о с т ь ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  о н и  в  б о л ь 
ш о й  с е т и  м о г у т  к о м п е н с и р о в а т ь  д о  н е 
к о т о р о й  с т е п е н и  с е з о н н о е  з и м н е е  с н и 
ж е н и е  м о щ н о с т и  г и д р о с т а н ц и й .

5) Одним изнаиболее важных преиму
ществ объединения электростанций 
высоковольтными сетями в одну сис
тему является возможность наилуч
шего использования резервов: в то 
время как на каждой изолированной 
электростанции для достижения надеж - 
ной работы электроснабжения должна 
иметься резервная мощность, равная 
по крайней мере одному наиболее круп
ному из работающих на станции аггре- 
гатов,—на объединенных электростан
циях резервная мощность одной стан
ции может в случае нужды заменить 
вышедший из работы аггрегат другой 
станции. В  результате суммарная ре
зервная мощность—для целей как ава
рийного, так и планового ремонта—мо

. жет быть для объединенных электро
станций взята меньшей; это дает, при 
той же степени надежности электро
снабжения, значительную экономию в 
капит. затратах на электростанцию, 
частично покрывающую расходы по 
сооружению высоковольтных передач, 
соединяющих электростанции.

6 )  В ы с о к о в о л ь т н ы е  с е т и  д а ю т  в о з м о ж 
н о с т ь  т а к о г о  к о м б и н и р о в а н и я  р а з л и ч 
н ы х  и с т о ч н и к о в  э н е р г и и ,  п р и  к о т о р о м  
п о л у ч а е т с я  н а и в ы г о д н е й ш и й  т о п л и в 
н ы й  б а л а н с  э н е р г о х о з я й с т в а  в  ц е л о м .

В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  в ы г о д ы  с о з д а 
н и я  е д и н о г о  э н е р г о х о з я й с т в а ,  д а ж е  б е е  
у к а з а н н о й  в ы ш е  в ы г о д ы  к о м б и н и р о в а -
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ния производства различных видов [ 
энергии, пока еще мало использованной! 
во всех индустриальных странах (в том \ 
числе и в СССР), привели к  тому, что! 
стоимость электроэнергии повсеместно! 
имеет гораздо меньший индекс вздоро
жания по сравнению с довоенным в р е -; 
менем, чем все другие товары, и  либо ! 
остается я а  довоенном уровне, либо (в ; 
большинстве случаев) значительно по- 
ншкаетея. Особенно характерен пример 
Германии, где в 1927 г. стоимость по

стройки одного киловатта, 
^  установленного на электро*
5$ станции, повысилась по срав

нению с довоенным в полтора 
раза; °/0°/0 на капитал, ссу-

ч,

VЧГ/сЙ!
5
. 4

Ч  /ал

5 а» л 
^  *0
I " .

ширения применения электроэнергии; 
3) значительно повысилась средняя 
мощность эл. станции. На рис. 2 пока
зан для С.-А. С. Ш. индекс средний для 
всех товаров по сравнению с довоен
ным и таковой же для электроэнергии. 
Один из пионеров применения высо
кого давления пара на электростанциях 
С.-А. С. Ш. совершенно справедливо 
отметил на мировом инженерном кон

; грессе в Токио в 1929 г., что выгоды 
современной системы электроснабже- 

; ния в С.-А. С. Ш . при наличии мощных 
|сетей  в большей степени обусловили 
' снижение расходов топлива на квт-час 
I и удешевление энергии, чем огромные 
! успехи теплотехники и резкое повы-

/

/ \

1:
/ \

\
• V > Ч  \ ч у* V

У , / Ч ч 17*

У

-
Ъгек эме/;гия

женный электроснабжающим предприя
тиям, с 41/20/о поднялись до 8—10°/о; стоп- 
мость тонны топлива повысилась на 
75%; текущие расходы (включая зар 
плату) на 50—70%; налоги, уплачивае
м ы е  электроснабжающими обществами, 
повысились в 8 раз, и, тем не менее, 
стоимость электроэнергии осталась на 
довоенном уровне. Объясняется это тем, 
что: 1) расход топлива на один квт.-ч. 
понизился в среднем в полтора раза за  
счет лучшего оборудования и лучшего 
использования при совместной работе 
наиболее современных станций; 2) поч
ти в 2 раза увеличился коэффициент 
использования мощности, установлен
ной на электростанции общего поль
зования за  ечет развития сетей и рас

тен и е  коэффициента полезного дей
ствия электростанций за  последние 
годы 3).

III. Мировая Э. В последние годы ми
ровое производство электроэнергии р а 
стет все более ускоряющимся темпом, 
что происходит вследствие развития Э. 
в таких странах, электроснабжение ко-

1)  В 1930 г. в Гартфорде (С.-А.С.Ш.) начала рабо
тать первая крупная установка(ЬО.ООО квт) о исполь
зованием двух рабочих тел: водяного пара и  пара 
ртути. Эта у с т а в о в »  фактически достигла з а  пер
вые 9 месяцев эксплоатацин коэф. полезного дей
ствия 84"/о(»Е1. \Virtschafi*, »1, IV). Применение та 
нах „бинарных циклов* открыв!.ет новые перспективы 
дальнейшего повышения к. п. д . вовденсацвоиных 
электростанций, но комбинирование теплое в абжснвя 
с электроснабжением дает возможность ед е  значи
тельно большего увеличения к .п .д .,  чем достигае
мый конденсационными электростанциями о бивар- 
ным циклом.
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торых было в зачаточном состоянии, и 
непрерывного (до кризиса) роста потреб
ления электроэнергии в странах, уже 
имеющих очень развитую систему элек
трохозяйства. Рост суммарного произ-

тельные данные, представлен на рис- 
3,—-до времени наступления кризиса 
капиталистической системы хозяйства. 
Более точные данные по отдельным 
странам показаны в табл. 4 и 5. В обо-

М ш ли а р Ь б / к#/7н/. #

водства электроэнергии всеми стан
циями во всем мире, о чем при современ
ном состоянии энергетической стати
стика можно получить толькоприблизи-

их случаях дается, кроме производ
ства электроэнергии от всех станций, 
еще та  же величина, рассчитанная на 
душу населения.

Т а б л и ц а  4
Пронвводетвя электроэнергии всеиа электрическими станциями.

С.-А. С. И . . 
Германия . 
Англия . . 
Кавяда . . 
Франция . 
Япония . . 
Италия . . 
Норвегия . 
ССОР . . . 
Швейцария 
Швеция . . 
Повыла . ■ 
СССР . . .

Годы
; Производство электроэнергии ЦрибЛлУНГ. 

средний при
рост яа годмиллионы 

( КВТ-Ч.
хвт-ч. на душу 

населен.

1927 102.760 895 9%
192? 25.134 402 10<*0
1927 16.600 356 9*,.
1928 15.000 1.600 П о
1927 13.000 325 14°/0
1927 10.569 '  180 10>/0
1927 9.150 236 во/о
1925 8.000 3 000 в®/*
1927,28 5,100 35 35®/*
1927 -1.598 1.175 10ь/о
1927 4.400 730 щ »
1926 2.100 77 12°/«
1931 10.600 70 зо°/. .

т„. л*Рг,ри* е\? ,ни€'  к Р°“ е СССГ, С.-А. С. III., Штепии и  Норвегии, вяято из „‘ЧГогЫ Ров?ег“г 
Д ф рпш /<М оЪ ег6192#В Н° гвег** *аииые и* »Л>**ла „Е1ес1г1са1 М'огЫ“; С.-А. С. Ш. из того а »
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Т а б л и ц а  В..
Мощности электростанций в тысячах квт ')-

С т р а н ы Годы , Станцпи общ. 
i пользования

Стаицпп 
части, иол. Все станции

0;я%  ОТ 
всех перв.двиг.

С.-А. С. Ш............................... 1927 | 27.600 5.670 «8.270 77
Германия ............................ 1925 ! 4.450 5.40I) 9.S50 ИЗ
Франция ............................ 1026 ! 4.651) 2.820 6.S70 85
Англия ................................ 1021 j 4.000 2.570 6.570 5.4

Кенада ................................ 1920 i 2.74(1 >т 3.390 90
Япония ................................ 1020 ш 3.200 И5‘
Швейцария ........................ 1927 ' - — 1.5S0 S5
С С С Р .................................... 1S27 28 6.ЧО-'} 1.669 —
П о л ь ш а ................................ 1Й25 295 790 64
СССР . . . . .  ................ 19« 1

j 495
1.082») 3.007

Вмпровой энергетической статистике 
сущ ествует разделение электростанций 
на 2 группы: станции общего пользо
вания, продающие электроэнергию на
селению и промышленности, и станции 
частного пользования, снабжающие 
электроэнергией только предприятие, 
на территории которого и заботами 
которого они построены. Это разде
ление по сущ еству противоречит 
принципу создания единого энергети
ческого хозяйства. Д аже на капитали
стическом Западе уж е нередки случаи, 
когда станции частного пользования

торые могут вырабатывать дешевую 
электроэнергию на энергетических от
бросах или местных реесурсах, отда
вая при этом энергию не только тому 
предприятию, на территории которого 
они построены, а всем потребителям. 
В СССР уж е в 1929 г. было около 50 
городов, пользовавшихся электро
энергией не от городской станции об
щего пользования, а  от фабрично-завод
ских. Общая тенденция во всем мире 
направлена к уменьшению роли стан
ций частного пользования. Так, напр., 
в  Германии мощность электростанций

Т а б л и ц а  б.

Страны
Козф. централизации вт.-свабж.

2925'2i; 1920'27 1927 28 | 1928,'29 j 1929 /30

С С С Р ............................ 4 «Л 48.0 , 52.8 ! 5-  й | 61.6
Германия .................... 46.7 48.1 : 49.0 ■ 50,7 1 53.5
Англия ........................ 60.4 62,s 63.S 65.2 | 6S.1

73,0 - 73.5 74.5 | 77’°

работают на общую сеть, отпуская ей ! общего пользования возросла за  3 года., 
избыток произведенной энергии или ! с 1926 до 1929—с 5,5 млн. квт до 7,5 млн. 
покрывая дефицит на основании дого -: квт, в то время юак мощность электро
вора, заключенного владельцем ст а н -: станций в промышленности за  это 
цен с электроснабжающим обществом.: время увеличилась лишь с 4,5 до 4,9 
В СССР такое разделение, хотя оно в | млн. квт. В Англии в 1925/26 г. мощ- 
офици&льной статистике пока еще с у - 1 ность промышленных электростанций 
щеетвует, практически потеряло вся- составляла 44°/о общей мощности 
кое значение, так  как проводится прин- страны, в 1928-же году—лишь 33,3%,.
ЦИП, ПО КОТОРОМУ, Кроме районных элек- ■ ‘j По „World Power“  (July, Г>29). кроме СССР, 
тростанций, имеют право на суще- • а) Районные электростанции. Стаяцпй частного 

г  » v  j  ; пользования в СССР пет.
отвованне толькоте электростанции,КО- : а) Остальные электростанции, кроме районных.

22?,‘
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Эта тенденция обнаруживается на
глядно в динамике коэффициента цен
трализации электроснабжения несколь
ких стран, вычисленного в статье проф.
B. И. Вейд в книге „Электрохозяйство
C . С . С . Р Л  1 9 3 1  г . ,  и  п р е д с т а в л е н н о г о  в  

т а б л и ц е  6 .
Электроэнергия, выработанная элект

ростанциями, за  вычетом 20°/0на потери

• в сетях н расходы на сооетвенные нуж- 
' ды станции, потребляется подавляю
щей своей частью промышленностью.

Обращает внимание то обстоятель
ство, что в различных странах распре
деление по указанным в табл. 7 трем 
группам меняется очень немного. В 
табл. 8 сопоставлена расходная часть 
энерго-баланса тех станций, которые

Т а б л и ц а  7.
Баланс электроеып'нсевия гесколыгпх ст| ан в %0;(

СССР 
10-26 ,'27

•Франция
1926

Италия
1927

Швеция
1927

Германия
1925

Англия
3925,25

Выработано:
Станции общ. пользования . . . 40 Ч 6Г. -') 59'-) 86 49 50

„ части. „ - . . 01»} 11 14 51 44

В С Е Г О . . . . ИЮ 100 100 100 « 0 100

Потреблено:
81 33 79 84,8 82.5 !"2

Населением ....................................... 10 10 12 11.7 11,9 13
Транспортом ................................... 9 7 9 3,5 5.6 6
Всего потреблено............................ 100 100 1»0 1оо 100 10»
В °'в от выраб................................... 32 ЯП 78 36,6 90 91
П о тер и .............................................. 1,4 14 22 13,4 10 9

ВСЕГО................ 100 100 ИЮ 100 100 100

Т а б л и ц а  3.
Сравнение распределения электроэнергии, отпущенной станцн! ми оСпц го п о л ьзо ь е / я в 0,,. ':

Страны СССР ! С.-А С. ш. Англия

Годи 1913 1926/27 ■ 1913 1927 1925 26

Промышленность . . . 37.9 62,1 42 62 67,1
Население........................... 28,2 23.0 27 26,2 23,8
Транспорт ........................... 33,9 14,9 , 31 11,8 9Д

В С Е Г О . . •  . . 100 100 , 100 100 100

Потери ............................... 15.4 20,5 , 12,5 19,2
■

18,5
'

Гаси;-•■'•.-..»ленив нелепого дохода станииП общего спл ь: о г ангя по группам потребителей.

Охраны 1 СССР С.-А. С.Ш. Англия

Годи 1926 27 1927 1935/26

Промышленность. . . • ............ ! 89.5
52,0
8,5

31 42 
' 50 

8Транспо[т ....................... 4

В С Е Г О .  .

*1 Подразделение совершенно условное.
*) Ц|>дра8Д(‘ленне по мощности.

190 100 1В0
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косят название станций общего ззоль- !трсбленне было в Калифорнии (1.780 квт. 
зования, в СССР, С.-А. С. Ш. и  Англии. | час.), наименьшее—вюго-восточном цен- 
Заметно большое сходство, почти со* ’ тральном районе (385). На Тпюокеан- 
впадение, процентного распределения i спошюбережьи линии электропередачи 
для С.-А. С. Ш. и СССР, несмотря па: отдельных обществ связаны между со
то, что абсолютная величина npouo-, бой так, что получается непрерывная 
водства и  потребление ' _
энергии в обеих стра
нах очень различны.

Рассмотрим теперь 
характерные черты и 
основные показатели
нескольких стран..

С. Ш. Суммар
ное производство элек
троэнергии в этой стра
не составляет почти по
ловину мирового произ
водства. ÎIo абсолют
ным цифрам суммар
ной мощности станций,1
суммарного произвол-
ства электроэнергии и:
мощности крупнейших
станций эта страна за-•
нимает первое место{
в мире, далеко вперодиj
всех остальных. Только•
в отношении среднего . •
душевого потребления : 
э л е к т р о э н е р г и и  она
уступает Норвегии, Ка- Рлс. 4. ЭлоптрпсваСзгаюшая Промышленность С.-А. С. Ш. до кризиса, 
наде Н Ш вейцарии. Динамик» тыработкм и структуры вотГе«лспия электроэнергии.

В табл. 9 и  на рис. 4 , ^
даны основные показатели электро- ' сеть, соединенная на севере с Канад- 
снабжения от станции общего пользо-1 ской, а на юге с Мексиканской (рис. 5). 
вания. ; П редставляет пнтерес динамика по-

Электроснабжающие общества общего |требления энергии отдельными груп* 
пользования в 1929 г. производили пами потребителей в последние годы 
примерно около 75°,-о всей злектроэнер- под влиянием кризиса, 
гни в стране. Этот - <> растет. Увели- Из таблицы 10 видно, что дотребле- 
чивается также концентрация произвол* ние энергии оптовыми потребителями, 
ства крупными обществами. Число представляющими собою проыышлен- 
обществ уменьшается, и  ежегодно про- ность, из года вгод сильно сокращается 
исходит слияние их между собою. В (с 41,8 млрд. квт-ч. в 1929 г. до 35,6 млрд. 
1926 г. было 2 общества, вырабаты- квт-ч. в 1931 г.); зато повысилось по- 
вавших больше 3-х миллиардов квт- треблеипе энергии другими группами, 
часов, и 18, вырабатывавших свыше особенно—домашними потребителями 
миллиарда квт-часов в год. Через 2 (с 7,6 млрд. до 9,7). Следует отметить, 
года, в 1628 г., число обществ, вы раба-,что число домашних потребителей воз- 
тывавших свыше 3-х миллиардов,: росло незначительно (с 15,36 млн. ч. до 
стало 3, а  свыше одного миллиарда— ; 1б,02млн. ч.), но р а е х о д  энергии каждым
26. Отдельные районы С.-А.CMI1. зн а - . потребителем увеличился в среднем 
чительно отличаются по развитию и 1 по С.-А. С. III. с  492 квт-ч. в 1929 г. до 
душевому потреблению электроэнер-1 551 квт-ч. в 1930 г. и до 605 квт-ч. в 
гип. В 1929 г. наибольшее душевое по-11931 г.; при снижении стоимости эиер-

Рлс. 4. ЭлектросваСзгаышая промышленность С.-А. С. Ш. до кризиса. 
Днк-амика тыраСоткм и структуры оотреО.-.опня электроэнергия.
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Показатели развития электроснабжения С.-А. С. Ш. от электростанций общего пользования1).

Производство электроэнергии
(млн. квт. ч.) . . . . • ................
То же, включая, эл. от. ж. д. и  им
порт (вз К анады )............................
Мощность эл. станции на 31-ХН
(ТЫС. к в т . ) ...........................• . . .
Число часов использозанвя ее .

Удельный расход топлива
(кг/квт ч .) ........................................ ...
0 о гидроэнергии . . • ................
Число об щ еств ................................
Число станций ................................
Вложен, капитал па 81'ХН (млн.
д о л л . ) ................ •' • . . . .
Канат, затраты па нов. цострой- 
ки я  ремонт (млн. долл.) . . .

Валовой доход за продажу эл. 
энергии (мв.т. долл.) ................

Средн. ПроД. СТОИМОСТЬ 1 КВТ-Ч.
(центы )..................• ..........................
о/0 о б сл у ж е н , населения страны . 
Производство эл . энергии аа  д у 
ш у (КВТ-Ч.................................................
Производство эл. энергии от ст. 
общ. пол.составило0.иот полного
произв. эл. энергии........................

Производство эл. энергии от
ф.-аав. стан.........................................

Производство э.т. энергии от
ал. ст. тр а н с п о р т а ........................
П рои звод ство  эл . энергии от 
части, (отели, театры в  пр.) . . 
Суммарное сроил, эл. энергии все
ми стаи. (или. к в т - ч . ) ................
Суммарная мощность всех с г. 
(тыс. к в т . ) ............................

D.22J
6.642

75.7S7

80.205

i j .S t l
2..S90

0,95
3S.C

4.855
4.801

9.500

S7.849

27.09*

40,6
4.003

20*/„ j

92.7;;?

97.70 -J

29.550
3.140

0.75
3(3.2

8.801

31.993
2,850

(предп.) ;
(>50 ,

(Фактич.) j

SO.USu

01. ООО

33.050
2.05О

(проди.)
454

(факт.

(ире.тл.)
.1,4

(факт.)

г и и  у  потребителя о 6,33 цента до 6,03 ц. 
в 1930 г. п 'до 5,87 ц. в 1931 г. Такое 
увеличение бытового потребления энер
гии, в значительной мере возместив
шее электростанциям понижение 
вследствие кризиса епроса на энергию 
со стороны промышленности, явилось 
результатом энергичной кампании по 
распространению в стране эл. холо
дильников, эл. плит, водогрейных 
аппаратов, автомат, нефтяных топок 
и др. разнообразных предметов элек
трооборудования бытового характера.

Германия. Роль ф абрично-завод
ских станций Германии в общей систе

ме электроснабжения до сего времени 
гораздо значительнее, чем в С.-А. С. Ш. 
но из года в год централизованное элек- 

; троснабжение отвоевывает себе все 
; больше места. Все крупнейш ие промы- 
! шленные районы уж е имеют общую 
систему электроснабжения, и  сети этих 
систем почти повсюду соединены меж
ду собой (рис. 6). Д ве системы  высо
ковольтных сетей, питаю щ ихся район
ными станциями, и з которых одна об
служ ивает Вердин и Ш теттин, другая—

1) Составлена по данным, приведенным в журнале 
„E lectrical World“ за  годы с 1929 по 1932, п по до
кладу Morrow па 2-й Мировой энергетической кон
ференции в Берлине 1930 г.
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Лейпциг, связанны е меж ду собой, бази 
рую тся на использовании главны м об
разом  бурого угля. В южной Германии 
баварская система с центром в Мюнхене 
пользуется большей пастью  водными 
силами. Э та система уж е соединилась 
линиями с  объединением электростан

ций западной Германии (Рейнско- 
Вестфальским обществом}, выросшим 
в последнее время в крупнейшую в 
Германии электроснабжающую систе
му, базирую щ ую ся на каменном угле. 
В связи е быстрым ростом нагрузок в 
сетях Германии, перед кризисом было
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Та блица  10.
Р ас п р е д ел ен и е  анергии  от 142 круп ны х систем , даю щ их 02*/« от в сего  к о л и ч е с т в а  э н е р ги и , выработан 

э п ек тр о стак п н я м н  общ его п ол ьзов ан и я . . ‘

В и д  потреб.
1031 г. 1930 г. 1929 Г

м лрд
КВТ-Ч в сего прод.

м л рд
ПВТ-Ч. коего

"о  от 
ирод.

м лрд
КВТ-Ч.

от
ве.рго

°,о от

Д ои. п этрсб ...................................... 9,7 10.2 14.0 8.9 ОД 13.1 ,6 8,0 11,8
МелЕо-комм. п отреб ...................... & 10.1 14.8 9,3 ю д 14,6 ,* 9,6 13.7
Оптов. п о т р е б . ............................. 35.4 37.С 54,9 38,9 40.2 67.2 41.3 44.2 62.5
М унцяп. П07рсб............................... 2,С 2 " 4.0 2.5 3,7 2.2 2.4 з.а
Д руг, п отреб ..................................... 1.8 2,0 1.6 1.0 2,3 1,0 1,0 1,5
Л», д . и трам г.................................. 5,6 о,о 8,8 (5,2 6,4 9.1 6Д М 7,7

64,* о м 1 |0.о С7.9 7<»,0 100.0 00,3 70,С 100,0

Черед, р другие с н о с е .;т т . . . 10 10.9 11.3 1.1,1 13.5 14.0
Себ. п отреб ........................................ 1 1,1 1.0 1.0 2,4 1.5
П отерн  ............................................... 12/1 13.0 13,2 13,0 25,2 35.9 '

Всего  п р о и з в о д с т в . . '3*1.7 1СО.О Р 'Д 100,9 3 4 , ' 100,0

нрпступлвно к постройке системы 
лшш й электропередач на 220.000 вольт, 
которые соединяют сети отдельных об
ществ и уже сопрягаются с высоко
вольткой сетью Швейцарии.

По поручению германского прави
тельства известный инженер О. Мял- 
лор составпл в 1929 г. план электрифи
кации Германии ка базе сущостЕую-. 
щего энергохозяйства страны; п л а н ! 
О. Миллера представляет интерес п о ; 
технико-экономической разработке ого1 
центральной идеи—создания единого! 
высоковольтного кольца для Г ерм а-; 
ним,—с напряжением в 220 кв., которое 
затем без переделки опор может быть 
усилено до 380 кв.,—этим кольцом дает
ся возможность с наибольшей эффек
тивностью использовать основные 
экергоресеурсы Германии (бурые угли 
на севере п гндрорессурек па юге,« п 
снабдить все районы Германии деше
вой электроэнергией.

Таблица 11 дает сводку основных 
показателей электроснабжения Гер
мании.

На душу населения выработано в 
1927 г. 402 кетч.

Д лина ординарных линий высоко
вольтных электропередач в 1929 г.:

■40— СО к и л о в о л ь т  8.100 к м
100  с.эоо ,
200 ,    1.500 „

В Германии получили сравнительно 
большое распространенве установки,

комбинирующие производство электро
энергии с производством тепла для 
технологического процесса.

В рядо городов Германии имеются 
теплофикационные установки (Берлин, 
Гамбург и др.). Бытовое потребление 
электричества также растет значи
тельно; имеется ряд больших посел
ков с электрпфкццровапиыми кухнями 
''Франкфурт ц./М., Ш ваидорф, Швейн- 
фурт).

Т а б л и ц а  11
11с глзатол а  г. е кт р о е в аб к о и л я  Го м акп и

(до к р и зи с а) ,

Э л. е т а п .п а  сбщ . 
п олп зозан и я

В ое эл ектростанц и и

«■ р
Г о д н .

й  2 8 Г а “ -  = й

1  в  £ 1  £  ^ §  й в

1 * 5 1 3  *
ё Л ' ! й а

1910 | 1.5 __ _ ! -
1913 2,0 — _ ( _
1920 6.1 — _ 1 —
1925 9.9 — — ; —
1927 1 12Д 5,7 25,1 '0 ,2
1928 14,5 6,3 27,9 ; 11Д
1939 1 17,5 7,6 31,2 ! 12,4

А н глия  в отношении электроснабже
ния отстала от всех других инду
стриальных стран. Наличие очень 
многочисленных мелких станций с 
ограниченным районом действий и
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СЕВЕРНОЕ

МОРЕ
ВАЛТИЙСКОЕШОРЕ

о Гамбург 11яие«аЛ1

"■ijOrnnfiiiKi» (яии-1Л1.,| ^  -J
v ^ X T ^ « n% 6yp,f  J '

' ; К ' ” Ър«.Ф:.рт ГоИЙ * и * » я '

*> '"'■  " li.IVvcHfbypr

f , f . c  f * - ^ D
' ' У 10. : V  ® IS У  “ *î̂ iurxi'U

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИИ 
5j Квм^яоуййьям» '•тплц:«*
А Йуроуголькые ..
ф ВоЛ1ыс 

« . . .  J10.000 Нолл-, «"Т* »S1A r.
___ i .. ., IS22 r.

«rm „ - .. ISS9 Г.
w  ..... . . .  . tPEO r

Гя?, fi. Сеть высокого яйщ-.яамштя в  Го; мишш в 1920 г. П.т.янсЗшие станции: 1—Чорневнц; 2 —Кайна:
5 —Болен: 4 —Лаута: 6 — Гаршфельд; 0 — Тратт.'идорф; 7~Фатмпг<>рд: 8 —ГарСке; Ра —Фортуна:
06—Цукупфт; 30— Мупг; 31—Лауфспбург; 12— Вальпонзсо: 13—ЗнСорже; 14—Д.’рдек*': 15—Гнрстсн- 
верк: 10—Гаттипгев; 17 —Го:гйург; 18— Фермунт; 19 — СрдяеШэиргкйя: 20 — Кахлет; 21—Лхензес:

22—Эдсргаль; 28—Боркея. Сверх того в Барзвпе: 11 КлнагеаСерг; 2j Щ сг; 3) Шарлотсвбург.

зачастую  с очень устарелым оиорудо- 
ванием—характерное явление для
Англии. Достаточно сказать, что в 
одном Лондоне еще в 1924 г. суще
ствовало 50 элсктроснабжающих пред
приятий, 77 электростанций, 24 р а з 
личных напряжения и б различных 
частот тока. В это раздробленное 
■электрохозяйство вложено капитала 
около 50 копеек на каждый киловаттчас 
годовой продукции (в Чикаго при 
централизованном электроснабжении 
около б коп.) и  средний тариф на 
квт.-ч. был около 11 коп. (в Чикаго 4,4 к.), 
а  расход угля в среднем около 1,68 кг 
на квт.-ч. (в Чикаго 0,85). Англий
ское правительство о 1919 г. делало 
целый ряд  попыток упорядочения 
электроснабжения законодательным 
путем вначале без всякого наруше
ния права частной собственности, но

i зато и без большого успеха. В 1926 г. 
; принят новый закон об электроснаб- 
! женин, по которому создана государ- 
: ственная организация, сооружающая 
; общую высоковольтную сеть для от
; дельных районов страны, которая в 
j будущем составит единую для всей 
I Англии государственную высоковольт- 
I ную сеть (прозванную в Англии „грид1“, 
] решетка). Та же организация будет 
! после готовности сети ее эксплоати- 
1ровать, покупая энергию от всех 
j электростанций, присоединенных к 
! сети, оптом и продавая ее оптом же 
I электроснабжающпм обществам. Д ру
гая  организация, существовавшая уже 
раньше (.Совет электрических уполно
моченных), разработала план Я. до 
1940 г. для отдельных районов, опре
делила наиболее целесообразную кон
фигурацию соответствующей части
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„решетки“ и выбрала те станции, кото
ры е должны к ней присоединиться. В 
большинстве случаев выбрано некото
рое число из уж е существующих 
станций, благоприятно расположенных 
и могущих значительно расш иряться 
без чрезмерно больших капитальных 
вложений. Этим станциям оказывается 
содействие к дальнейшему развитию, 
и они будут поставщиками энергии 
для государственной сети. К ним 
прибавляется небольшое число новых 
станций. Все остальные станции, не 
попавшие в число избранных, будут 
принуждены закры ться, так как госу
дарство от своей сети будет прода
вать энергию дешевле, чем она может 
быть выработана такими станциями. 
Предприятия, владеющие последними, 
превращ аются в предприятия, только 
распределяющие покупную энергию. 
Напряжение для .реш етки“ принято 
стандартное—152 киловольта, все под
станции тоже стандартизированы. Си
стема электроснабжения рассчитана 
так, что через государственную сеть 
будет распределяться около 20% всей 
продаваемой энергии, а остальные 80% 
будутпереданы потребителям, располо
женным вблизи станции, по распреде
лительным сетям, напряжением до 30 
киловольт. Государство при продаже 
энергии будет накидывать на каждый 
киловаттчае несколько десятых долей 
копейки для покрытия расходов по 
экеплоатации „решетки“, на погаше
ние вложенного капитала и  аморти
зацию сооружений. В последнее вре
мя стали предусматривать включение 
в государственную сеть и фабрично
заводских электростанций, исполь
зующих отбросы производства, а  также 
теплоэлектроцентралей. На рис. 7 по
казана схема расположения станций 
ц  сетей на 132 кв. по плану, осуще
ствляемому в Англии. П ланы ' отдель
ных районов разрабатывались в тече
ние нескольких лет, детально обсуж
дались с крупными потребителями 
и выявляли в каждом случае ту 
экономию в капитальных затратах 
и в стоимости электроэнергии, кото
рую даст осуществление единого энер
гохозяйства взамен самостоятель
ного развития существующих стан
ций.

В таблице 12 даны  для примера, 
основные показатели и  цифры, харак
теризующие результаты  реконструк
ции электроснабжения в двух районах.

Район 
(главный город)

С.-з. район : 10.-в. район 
(Мипчеетер) : (Лондон)

Имеется станций . ! 
Имеется электро- : 

снашк&ющ. и; ед- ] 
п р и яти й  . . . . I

Всего произв. влек» 
троэнергиивылрд.

Останется станций 
после рсконструк-

Итого будет 
станций . . 

Расходы га  линии,
ЛИ. руб................

Расходы на расши
рен. станций . .

1926/27
1984(35
1940/41

21 млн. руб. •

Годовая экономия ; 
в эксяло&т оц. рас- :
х о д а х .................... ...

Экономна в капи
тальных затратах 
к 1934; 85 г. . . .  I

В табл. 13 дано несколько показа
телей динамики электроснабжения Ан
глии.

Т а б л и ц а  19.
Показатели элект) оенабжеяия Англии ; )._____

Мощность в 
млн. квт.

Выработка в 
млрд. квт. ч.

Было . . 1920 |

19:7 !
1928 ;
1929 !

Ожидалось : 
до кризиса 
(по плану) 1980 

1940

4.8
5.8
5.8

13,8
35,0
ЗМ

4.7
7.1
8.S

‘) Из журналов: „ElektrotechniBche Zeitsohrift" 
29/111, 1928 г., стр. 513; „E lec trica l Revue-1. 29 VI и  
S/VTl, 1928 г.

*) Но данный „Electrical Revue“ н KTZ. 1931 г.,1»/1.
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Степень электрификации страны в 
1927 г.—48°/о- На душу населения про
изводство электроэнергия было в 1927 г.

356 квт., ожидается в 1940 г. 600 квт. 
Всреднемна1кв.мощности электр.стан
ций приходплось:в Ш/1923 г.—22.94 ф. ст.,
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Т а б л и ц а  14.

В л о ж  в я  я  ы  й  к а п и т а л

Годы
в э . с та н ц и и в е ет я  ; п ропс с кап и талов .!.

В с его  млн. 
п. в млн. вв . 01,_

н а  кв. 
ф. ст.

В сего  м ал . па  1 кв . ' В с его  и
ф. СТ.  ̂ ф. СТ. .[). С."

ли. н а  1 кв.
ф. ст.

1023
1025
iöiiß

1929

8.091
3 .7 «
•1.451

5.823 S7.02 15.0

i i:\4 2 4.85 4,61 1.49
: 15.01 4,02 5.57 1.48
j 17,17 • .7,86 0.25 1.40

19.44 ; 4.14 7-U 1.49
, 22.17 1 4.20 7.95 1.50
i 24.60 4,24 8,84 1,51

в III,'1929 г.—20,65 ф. ст. Повой мощности 
за  эти годы было поставлено 2,732 млн. 
кв. п произведено затрат:
' Т  а  б л  и  ц  а  15.

Всего
• ; В МЛН. ф. ст. !:а 1 кв.

я а  эл ектр . с т а п ц н п . . ; Г,4,190 | м .с  ф. ст.
„ с е т и .......................... ' ю ле I 8.90
„ счет^илр.приборы . 4,2^7 ! 1,55 »

Итого Т . Т .  49,41)7  1^ ,1 * “

Средний расход угля на английских 
электр. станциях общ. пользования был 
в 1929 г.— 0,91 кг на 1 квтч. и в  1930г.— 
0,86 кг и только на 3 лучших станциях

используются также в значительной 
степени для бумажпой промышлен
ности. В табл. 16 дано несколько пока
зателей электроснабжения Норвегии..

Главная часть электроэнергии, до 
80®,'о, производится па промышленных 
электр. станциях, работающих в значи
тельной части круглые сутки, чем и объ
ясняется исключительно высокое число' 
часов использования мощности, какого 
пока не имеет ни одна другая страна. 
Количество энергии, выработанной на 
1 жителя в 1925 г., составляло на стан
циях общего пользования 700 квтч. и на 
промышленных станциях—2.300 квтч.,. 
а  всего ок. 3.000 квтч/год.

T а  5 л  и  ц  а  10.

П о к азате л и  электросн абж ен и я  И с р ге гл и 1).

1913

М ощ ность ген ераторов  . . . . . . . .  0,54 млн
и з  иве! н а  м о т о р ы ..............................   ’

,  э л . 1 д к а ю ...............................0,28 ,
П роизв. Эл. э н е р г и и ................................... _
Число чаоов использов. мощности . . —

был в 1930 г.—0,59 >гг; так. обр. средний 
для воех станций расход угля—на 
20-21°/о выше такового для электр. 
станций С.-А. 0. Ш.

Норвегия занимает первое место в 
мире по производству электроэнергии, 
приходящейся на душу населения, что 
вызвано наличием значительных гидро
ресурсов, удобно расположенных для 
развития и дающих дешевую энергию 
(ср. ХЬ, црил. соер. состояние еажн. го
сударств, табл. 32;. Эти рессурсы были 
широко использованы для создания во 
время мировой войны электрохимиче
ских предприятий, в частности сильно 
развилась химия азота. Водные силы

1526 1Ö2S ; ' '

кат. 1,35 млн. КВТ. ' 3.119 МЛН. п в т . 1,69 м д я . КВ
. , .  ~  1 ">68 „  0.65 „

,:)>сп  « 0,6S „  ОЛ-2 ”7,6 млрд.КВТЧ. : 3.4 „ S.5
! 5.11.0 | 5.000 ' зГойО

Ш вейцария занимает первое место в- 
мире по степени охвата населения, 
электрическими сетямн. Больше 95% 
населения пользуется электроэнергией 
в домашнем быту. Ш вейцария занимает 
такжепервое место в мире по %  электри
фицирования железных дорог (в 1927 г. 
40% по протяженности сети и 51,5% 
по работе). Электроснабжение почти 
исключительно базируется на гидро
станциях (ep.XLIX, 257). Наличные рес
сурсы использованы уже на 43%. За 
последние годы широко развилось 
строительство в верховьях рек спе-

} •) ETZ, 31 л „Эдергоюз. СССР“.
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циальных водохранилищ, которые даю т 
возможность в маловодные периоды 
регулировать мощность существующих 
станций, расположенных ниже по реке. 
Экспорт электроэнергии производится 
Ш вейцарией в Германию (Баварию), 
Францию и Италию, составляя в год 
1,1 млрд. квт-часов. Эта цифра у ст у 
пает только величине экспорта электро
энергии и з Канады в С.-А. С. Ш .~
1,6 млрд. квт-ч. Табл. 17 дает показа
тели электроснабжения Ш вейцарии.

\ ставить мощные преобразовательные 
подстанции пли применять на новей
ших гидростанциях оборудование, мо
гущее давать  по желанию ток в 50 или 
60 периодов.

| В табл. 1Э показаны основные дан
! кые электроснабжения Японии.
; Выработка гидростанций составляет 
' около 85% суммарной выработки всех 
станций.

: В 1929 г. жило в электрифицирован
ных домах около 90% населения (уста-

н ц а  17.
Некоторые показатели электроснабжения Швейцарии1).

1926/87 ; 1927/28 1928/29 ' 192931)

Мпллио.чов киловатгчаеос.

Макс. вози, выраб. эи. гидрост. . . 3.977 ■ 4.097 4.321 5.000
в т. ч. от сезон, водохран................ : 457

Попользовано фактически .................... 8 7‘;6
Из них: эксиортиров...................................

потребл. в Ш вейц.напори, уел. ч„ на тепл, нужды без таран- ? 2.986
твн , по деш. ценаи . . . .

Д инамика роста %  использования! 
располагаемой энергии гидростанций: 1 
1923 г.—60%, 1924 г.—68%, 1925 г.—71%, I 
1926 г.—72%. 1929 г.—75°/о. .

Я пония  занимает второе место непо- ■ 
средственно после Ш вейцарии по охва
ту населения электроэнергией,аименно: 
в 1929 г. снабжалось ею 86% населения 
главных японских островов. Основным > 
источником энергии являю тся водные \ 
силы, дающие 62% по мощности и 85%! 
по энергии. В южной части Японии 
станции работают на местном у г л е .: 
Несколько крупных паровых электро
станций в важнейших промышленных; 
центрах служ ат воспомогательпымп, 
установками для гидростанций. Около ; 
2/3 всей электроэнергии вырабатыва
ю тся 5-ю крупными электросиабжаю- 
щими обществами („Великая пятерка*),; 
сети которых соединены между собою.' 
В сферу обслуживания этой мощной 1 
системы входят крупнейш ие промыш -' 
ленные центры страны: О сака, ̂  Т окио,, 
Иокогама, Нагойя, Киото и  Кобе. В 
восточной части общей системы элек
троснабжения Японии принята обыч
ная для Европы частота трехфазного 
тока—50 периодов (район Токио) и  60 
периодов (район Осака), что вызывает 
необходимость для  обмена энергии

новлена 1 лам па накаливания на 2-х 
жителей).

Т а б л и ц а  1$.
Покпаателп электроснабжения Япония .

Г о д ы
МОЩНОСТЬ 

1 станций 
! (В ты с. квт.)

гидрост ап ц. 
(В )ЫС. квт.)

Производство 
электроэверг. 
бв илрд. квт.ч.)

191:: 596 321 _
1920 1.377 8*5
1925 2.768 1.813
193'-» 8.750 2.850 12.0
1931 4.198 »)
1933 Ожидается 3.9М
1937 по плану 5.567 — .
Д лина высоковольтных линий 

1929 г.

Итого
7.442
9.611

Капиталовложение в 1927 г.—600 руб. 
на 1 установ. квт.

Мировой кризис капиталистического 
хозяйст ва отразился чрезвычайно 
сильно в области электрохозяйства 
соотв. стран. Волее всего кризис ска*

и По д о ел . Бауэр на 2-Ц мир. коиф. и в» „Ш. 
■\Vorld', 60.

•2) До м а 1ерналлм Мирового пнжеиеряоге кон
гресса в Токио в 1929 г.

*) „Е1. тУог!й“, 32.
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залея, естественно, на уменьшении 
потребления энергии в промышленно
сти, сократившей во всех капитали
стических государствах свою работу 
в очень сильной степени. Общее потреб
ление энергии снизилось в них в тече
ние 1930—31 гг., дойдя в некоторых слу- 
чаяхдоуровня 1927 г., н в  1932 г. продол
ж ает снижаться еще далее. Одновре
менно сократилось до минимума строи
тельство новых станций,—несмотря 
на то, что под влиянием падения цен 
на материалы и зарплату строитель
ный индекс также упал очень сильно 
(вС.-А.С.Ш.—до 130%от 1913г.). К апита
лы, какие еще вкладываются в электро
строительство, идут преимущественно 
н а реконструкцию существующих стан
ций и  главным образом—на расширение 
сетей. В связи с этим резко упало 
производство заводов, изготовляющих 
оборудование.

Наиболее яркий пример отмеченных 
выше явлений дают С.-А. С. Ш.: хотя 
общее потребление электроэнергии 
здесь, благодаря усилению бытовых 
нагрузок, упало незначительно в 1930 
и 1931гг. (на 1,5% в 1930 г. и на 4,5э/0— 
в 1931 г. против предыдущих лет), но 
годовое вложение капитала в электро
строительство снизилось: с 950 млн. 
долл. в 1929 г. до 650 в 1930 г. и до 450— 
в 1931 г.; введено в работу новой мощ
ности электр. станций в 1931 г.—вместо 
намеченных ранее 2,1 м. квт—1,4 млн., а 
на 1932-й г. предположено ввести лишь 
795 т. квт. Производство электропро
мышленности С.-А. С. Ш. упало с 2,28 
млрд. долл. в 1929 г.до 1,69млрд.в 1930г. 
и до 1,31 млрд. в 1931 г. В след, табл- 
дано потребление энергии в годы кри
зи са в некоторых государствах £):

странах в последние годы в % отно
шении к производству 1927 г., приня- 

| тому за  100 %. Здесь особенно наглядна 
[разница между электрохозяйствомпе-

ФрапдпЯ'

Коавла ’ 
СА.С1П. КЧ)М Герата» 

Ш1

1921) \ 1081) | 1931

мял КВТ. ч.

С.-А. 0. Ш. (вс** 8. от.) . . 120 ; 113,0 100
Германия . . 80,7 | 25,7 1 -5.3
Франция .. . . 14.3 '< 15.3 14с с с г  . . м  11

3,2 | ю,в

На диагр. (рис. 8) показаны кри
вые производства энергии, в разных

реживающих тяжкий кризис капита- 
| диетических стран и  быстро растущим 
| социалистическим электрохозяйством 
СССР.

Социальное значение Э. Централизо
ванное электроснабжение охватывает 
все индустриальные страны все в 
большем размере. Вся промышленность, 
часть транспорта и  большая часть 
населения, по крайней мере городского.. 
находится в  зависимости от работы 
этих централизованных систем. Р азви
тие Э. оказывает большое влияние на 
размещение промышленности; для 
электроемкой промышленности это вли
яние является решающим. Развитие Э. 
уж е вступило в такую фазу, когда при
ходится преодолевать препятствия, 
вытекающие из самой сущ ности капи
талистического хозяйства. Правитель
ства этих стран вынуждены принимать 
мероприятия, нарушающие право част
ной собственности и подготавливающие 
полное обобществление одной из важ
нейших отраслей народного хозяйства, 
начиная с законов, допускающих прину
дительное отчуждение земель для про-
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веления линий электропередач, законов, | 
регулирующ их тарификацию  электро-; 
энергии и ограничивающих прибыль 
электроснабжающих обществ, и  кончая 
образованием единой государственной 
сети (Англия)и разработкой законов о 
государственной монополии электро
снабжения (Япония). Ф инансирование 
Э. в капиталистических стран ах  вы 
полняется без участия государства. 
Исключение составляет только Англия 
(да и  то только в строительстве се
т е й — решетки). Д ля сельской Э. во 
Ф ранции и Ш веции имею тся государ
ственные фонды для льготны х ссуд  
на срок до 25, а  иногда (мелкие гидро
станции) даж е до 40 лет. Создавш ееся в 
настоящ ее время положение было пред
сказано Ф. Энгельсом еще в 1883г.,ког-| 
д а  он познакомился с первы ми робкими 
попытками передачи электроэнергии 
на расстояние. Он писал  в письме 
Бернш тейну, что „дело это им еет чрез
вычайно революционный х ар а к те р . . .  
пользование электричеством открывает 
нам путь превращ ения всех  форм энер
г и и . . .  одной в другую  и обратно в ц е 
лях  их промышленного использования... 
окончательно освобождает промышлен
ность почти от всех м естны х гр ан и ц . . .  
оно должно стать  самым могущ ествен
ным рычагом для уничтожения ан та

гонизма м еж ду городом и  деревней, но 
что вместе с этим производительные 
силы примут такие разм еры , прн ко
торых они перерастут руководство 
бурж уазия, совершенно очевидно“.

Об Э. СССР- см. эпоха  социалист ы- 
ческой реконст рукции народного х о 
зяйст ва СССР.

Л и т е р а т у р а :  / /•  Н . Ст епанов, „Электри
фикация СССР" (с прелое«. В. II. Лепппа и  Г. М. 
Кржижановского, 3 и зд ., 1925j: ..Экономическая к  
социальная роль электрификации" (сборн. статей, 
опубликованных Американской академией полити
ческих и со циальты:; наук, перс-п., предиелов. Г. Ы. 
Кржижановского, изд. ..Илаяовое хозяйство“, 1927): 
проф. В . Н . Вейц, ..Очерк:: по г-пергетпческоыу пе
ревооружению ССОР и капиталистических стран" 
(М.. 1931, Соцэкгпз): „Электрохозяйство СССР" (.изд. 
ЦУЛХ. 1831, статист, сбоин, с обширными вводными 
статьями); Г. Л1. Крж пж аносагий. „Эпергеш ка и 
сециалнсгнчгская р екон струкц и я"П лан овое  хозяй
ство“ , As 1, 1029); С. Л . К укель-К раеест й, „Миро
вая энергетическая конференция в Лондоне 3924 г .“ 
(„Плановое хозяйство". А; 1, 1925); его ж е, „Миро
вой инженерный конгресс и сессия энергетической 
конференции в Токио ü'29 г.“ (..Плановое хозяйство” ,

; А5 S. 1930|; его ж е, ..Новый английский закон.
I  регулирующий электроснабжение” (..Плановое хо- 
i знйство”, Л? 7,102“): D-r SciJner, ..EooreieTrirtschaft"
' (Wien und B erl., 1930); D r O skar  i-. M iller, „R eichs
; eletm rJtü tsveraorgung” ißerl., 1930); Dehne, G., „Deut
! sclilaada ßrosskraftversorguog” <Berl., 2 .Aufl., 1928); 

W indel und K rom er, „Die Aufuaumögliehkeiten der 
Europäischen Elebtrizitätsw irtsclialV 1 (1929); статьи 
по мировой электрификации и электрификации 
Англин в авглпйском ж урнале „W orld Pow er“. 
192Э—1933; труды международных энергетических 
конференций: Лондой—1924 и 1928 гг. (по топливу). 
Базель—192S г., Токио—1929 г ., Берлнв—1930 г.; 
международного электротехнического конгресса в 
Париже 1932 г. (в „Энергоивдате" в 1933 г . гото
вится руеек. пер. важ нейш их работ этого конгресса).
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Объяснение к таблицам 

ЭВОЛЮЦИЯ ОДЕЖДЫ

Т А Б  Л

Античный мир
* а. Е г и п е т

1. Египетский земледелец (с рельеф а гробницы 
Т и в  Сакарре). Вся одежда состоит из набедрен
ника из хлопчатобумажной ткани (Древнее царство).

2. Ж ена египетского земледельца (с рельефа 
гробницы Ти в  Сакарре). О дета в  белую узкую , 
плотно охватывающую стан рубаш ку, опускаю
щую ся до колен, поддерживаемую проймами на 
плечах — колазирий (Древнее царство).

3. Египетский землевладелец (с росписи в  гроб
нице Гун в Фивах). В белой льняной задрапирован
ной тонкими складками длинной из прозрачной 
тканн одежде, в  остроконечных сандалиях, в парике 
(Н овое царство).

Т А Б Л !

а. З а п а д н а я  Е в р о п а  X—XV вв.
8. Крестьянин (по миниатюре рукописи IX в.). 

В рубаш ке по колено с узкими рукавами, в шта
нах в обтяж ку с подвязками у  келен, в  коротких 
полусапогах.

9. Феодал (по миниатюре в Библии в ц. Св. 
П авла в Риме). До XI в. одежда состояла из корот
кой до колен рубаш ки с длинными рукавами, из 
плаща, закрепленного на правом плече, и з  штанов 
с подвязками около колен и коротких полусапогов.

• 10. Ж ена феодала (по миниатюре IX в ., там же). 
Одета в богатоукраш екную  доходящ ую  до пят 
одеж ду, сверху наброшен плаш, на ногах башмаки.

11. Ж ена феодала XIII в. (по Ван дер Гагену). 
В двух  одеждах—в нижней рубаш ке до пят и  верх-

Т А Б Л  I
б. В о с т о ч н а я  Е в р о п а  X —  XVII вв.

16. Ф еодал (по изображению XI в.). В подпоя
санной рубаш ке и узких штанах, вправленных 
в  мягкие сапоги, мягкая шапка с  м еховой оторочкой.

17. Ж ена феодала (по изображ ению  XI в). 
В длинной нижней одежде е узкими рукавами и 
верхней, подпоясанной одежде с ш ирокими рука
вами, на голове, сверх п овязки ,— к и к а  (см.), или 
кокош н ик.

18. Феодал (по ф реске ХП в. в ц . Спас-Нере- 
дицы). Н а свит у, или кож ух, спускающийся ниже 
колен, надет плащ — корэно, или мят лъ, застег-

И Ц А  I

б. Г р е ц и я
4. Греческий крестьянин (по Гоппе). Рубаш к» 

по колено с короткими рукавами, на ногах — полу- 
сапоге, на голове небольшая остроконечная шляпа.

б . „Благородный" грек (по Гоппе). Н а  узкую  
прилегающ ую к  телу  полотняную рубаш ку— х и -  
т о к  (си.), наброшен ш ерстяной плащ — гим ат ий  
(см.), сложенный в  складки.

6. Гречанка (по Гоппе) в рубашке-хитоне, спу
скаю щ ейся до пола. И злиш ек ткани в  верхней части 
откидывается н а  грудь и спину в  застегиваете» 
на плече.

7. Гречанка (по Гоппе). Н а  хитон накинут 
плащ-гиматнй, ничем не отличающийся от муж
ского.

1 Ц А  II
ней — широкой, со складками, без рукавов, на го
л о в е — шапочка.

12. Феодал (по статуе собора в  Наумбурге» . 
XIII в.). В удлиненной до пят рубаш ке, подпоясан
ной на бедрах, в  плащ е, скрепленном на груди,.
в колпаке с наушниками, завязанными под подбо
родком.

13. Ж ена феодала XIII в. (по статуе собор* 
в  Н аумбурге). В длинной до пят одежде (рокн}  
и  плаще с откидным воротником, на голове — по
крывало.

14. Крестьянин (по микхатюре в  Библии 1380 г. 
в библиотеке в Брюсселе). В кафтане до колен,, 
узких штанах, в  капюшоне с удлиненной верхуш 
кой, в полусапогах.

15. Ж ена крестьянина (по миниатю ре там ж е).
В длинной ю бке, переднике и  головной повязке.

1 Ц  А III
вутый запоною на правом плече, в а  голове кло 
бук  (  см .)—шапка с  меховым околышем, в а  ногах 
мягкие сапоги.

19. Крестьянин (по зарисовкам О деария, первая 
половина XVII века). Н а  рубаху я  ш таяы надет 
зи п ун , спускающ ийся ниж е колен и  подпоясанный, 
на голове остроконечный к о лп а к —шапка с м еховой 
опушкой.

20. Крестьянки (во зарисовкам О леария, первая * 
половина XVII в.). В зипуне по колено, в охабне до 
пят с  длинными рукавами, закинутыми за  спину.
в  больших шапках.



Т А Б Л И Ц А  IV

21. Феодал (по гравюре XVI —XVII в.). Поверх 
'рубашки и штанов, вправленных в сапоги, надет 
кафтан  до кодек с стоячим воротником.

22. Феодал (по гравюре XVI—XVII в.). В ро
скошной ферязи  (см.), надетой на кафтан.

23. Феодал (по гравюре XVI—XVII в.). В одно- 
рядке, верхней широкой долгополой одежде без во
ротника с длинными рукавами, с тафьей шапочкой 
на голове, с колпаком -шапкой в руках.

24. Феодал (по гравюре XVI—XVII в.). В плаще- 
охабне (см.) до пят с длинными рукавами, откиды

вающимися ка спину, под рукавами прорехи для 
рук, у  ворота стоячий воротник.

25. Боярыня (по рис. XVII в.). В верхней одежде 
с рукавами, висящими до земли — опашне. Под 
опашнем— летник, одежда, сшитая спереди и без 
разреза, на голове повязка и шапка с меховой 
опушкой.

26. Боярин (по изображению XVII в.). В высо
кой меховой шапке, в шубе с рукавами, свисаю
щими почти по пят. ’

Т А Б Л И Ц А  V

З а п а д н а я  Е в р о п а  XV—XVIII в.
27. Дворянка (с гравюры И. Мекенема, 1480). 

В обуженном нижнем и верхнем платье, с узкими 
рукавами, с длинным шлейфом, который несла или 
сама дама, закладывая на руку, или за  нею слу
жанка или паж (Франция).

28. Дворянин (с гравюры И. Мекенема, 1480). 
В короткой узкой куртке с прорезами на рукавах, 
в узких плотно обтягивающих штанах, в  длинноно
сой обуви.Одежда была половинчатая—„ж» парт а“, 
т.-е. две половинки ее были разных цветов, напр, 
правая часть куртки и штанов—красная, левая 
часть куртки и штанов —голубая, или все четыре 
части были разных цветов.

29. Горожанка (е картины Гирландайо в ц. 
С. Мария Новелла во Флоренции, 1490). В платье, 
плотно облегающем грудь, с юбкой без шлейфа 
с продольными крупными складками.

30. Дворянин (по Эрбе). В узком застегнутом 
камзоле, в толстопростеганных подушкообразных 
штанах с прорезами, в панталонах в обтяжку в виде 
длинных, выше колен, чулков, сшитых из материи 
или вязанных, в  крепко накрахмаленном ворот« 
нике (брыжи), в коротком пдаще-накндке, с стоячим 
воротником, на голове берет (Франция).

31. Придворная дама XVI в. (по тому же). Верх
нее распашное платье со свободным лифом, полной 
юбкой и шлейфом. Рукава широкие, у Плеч с вы
сокими буфами (таЬоЦгев), с XV в. в мужском ко
стюме, с XVI в.— в женском (Франция).

32. Придворная дама XVI в. (с портрета в биб
лиотеке Эскуриала). В закрытом выстеганном на 
вате лифе с длинными широкими рукавами, широ
кая почти без складок юбка, расширяющаяся книзу 
(Испания).

Т А Б Л И Ц А  VI

33. Крестьянин (по гравюре А. Дюрера, 1519).! 34. Плотник (по гравюре Ш еуфелейна, 1492—
В кафтане до холен, в узких штанах и полусапогах | 1S40). В подпоясанном камзоле до колен, в узких 
с отворотами. | штанах, чулках, высоких башмаках.

' Т А Б Л И Ц А  VII
35. Мастер (по гравюре ок. 1600 г.). В стеганом 

коротком камзоле, плотных, очень коротких, ши
роко вздутых штанах, в  чулках выше колен, в низ
ких башмаках, на плечах шуба на меху с стоячим 
высоким воротником, на голове берет.

38. Крестьянин (по гравюре ок. 1600 г.). В под
поясанном камзоле до колен, в узких штанах, 
в сапогах с отворотами, шляпа с отвороченными 
небольшими полями.

37. Подмастерье (по гравюре ок. 1600 г.). В сте
ганом кафтане, в плаще с стоячим воротником, 
в широких до колен штанах, чулках, башмаках, на 
голове берет.

38. Ученик (по гравюре ок . 1600 г.). В таком же, 
как подмастерье, костюме, но с меньшим воротни
ком, в накидке н менее широких штанах.

Т А Б Л И Ц А  VIII

39. Реыесленннк-красилыцик (по гравюре XVI в.). 
В рубашке с длинными-рукавами (засученными), 
в коротких штанах, чулках, туфлях.

40. Дворянин XVI в. (по гравюре Г. Гольбейна, 
И Виндзоре). В плоском берете с пером, в  жилете, 
в камзоле с широкими рукавами, в полуштанах 
с вздутыми складками, в длинных обтяжных пая- 
толонах из матерки, в тупоносых башмаках.

41. Купец (с гравюры Аммана, 1577). Застег» 
нутый камзол, выстеганые полуштаны с прорезами, 
панталоны в обтяжку, на плечах плащ с стоячим 
воротником, на голове остроконечный колпак.

42. Горожанка (по гравюре Аммана, 1577). 
В платье с лифом я  длинной расширяющейся книзу 
юбке, в верхней одежде с длинными рукавами 
в накидку, на голове шапка.

Т А Б Л И Ц А  IX

43. Крестьянин (по гравюре XVII в.). На р у 
башку, вправленную в широкие штаны, кадет рас
пашной камзол; чулки, башмаки.

• 44. Купец (по гравюре из .Родословной' гор.
Нюрнберга, 1610 г.). Поколенный застегнутый кам
зол  с широкими у края рукавами, короткие узкие 
штаны, чулки, остроносые башмаки, плоская шляпа 
с отвороченными спереди полями. •

45. Дворянин (по гравюре Ж . Келяо). В накидке 
с рукавами, в большой шляпе с широкими полями, 
в широких штанах, в сапогах с широкими отворо
ченными и прорезанными голенищами н шпорами.

46. Купец (по аллегорической гравюре Г. Аль- 
ценбаха ок. 1650 г.). В камзоле, в шубе с широкими 
рукавами, в коротких по колено щтанах, заправ
ленных в чулкн, в башмаках; шляпа высокая, кону
сообразная, с прямыми полями. .



Т А Б Л И Ц А  X

47. Горожанка (с гравюры В. Голлара, 1607 — 
>1677). Платье с открытым лифом и большим откид
ны м  воротником, высокой талией, с короткими и 
узкими рукавами и манжетами, верхняя юбка с отво
роченными спереди полами.

48. Дворянин (по гравю ре Боссе, 1632 г.). Рас
стегнуты й камзол с большим воротником, с рука
вами в прорезах, ш ирокие шаровары с завязками 
внизу, чулки, башмаки с большими розетками.

49. Дворянин второй половины XVII в. (по гра
вю ре неизвестного). Длинный по колено камзол.

Т А Б Л

51. Дворянка первой четверти XVIII в.<по Ниль
сон у). При низкой прическе, узком обтянутом кор
саже, широчайшая юбка—фиж мы  (ср. кринолак), 
держ ащ аяся на обручах (тростниковых, стальных 
китового уса). У талии сзади — длинное и широкое 
полотнище—шлейф.

52- Крестьянка (по гравюре XVIII в. Энгель- 
брехта), В безрукавке, надетой на рубашку с длин
ными рукавами, в заш нурованной корсаже, в юбке со 
множеством складок, в  чулках и высоких башмаках.

53. Крестьянин (по гравю ре Энгельбрехта). В ру
башке, коротком камзоле и кафтане, в  широких 
штанах, чулках, башмаках, в круглой с поднятыми 
полями шляпе.

54. Парикмахер (по гравю ре XVIII в.). В кам
золе и длинном кафтане ниже колен, в узких до 
колена штанах, чулках и  башмаках (в волосах гре
бенка, расчесывает парик).

Т А Б Л

Е в р о п а  XIX и XX вв.
60. Господин (по модной картине 1791 г.). Во 

■фраке, в камзоле—жилете, в  поколенных штанах, 
•чулках, башмаках, в высокой цилиндрической шляпе, 
с  галстуком, подвязанным под самый подбородок.

61. Дама 1790 г. (по Леконту). Шея и  грудь 
закрыты перекрещивающейся косынкой— фишю, 
тонкая талия, юбка с мягкими складками и  неболь
ш им  шлейфом.

62. Дама (по Геттингенскому карманному кален
д ар ю  1896 г.). Н а длинную тунику без рукавов на-

Т А Б Л И

67. Крестьянин (по рисунку В. Рыбнинского, 
1357 г.). В рубахе, штанах, зипуне, в  высокой ва
л яной  шляпе (Россия).

Т А Б Л И

70. Рабочие (по рисунку 1871 г.). Один в блузе, I 
д ругой  в  рубашке, в длинных штанах (Франция). |

Т А Б Л

72. Дама (по модной картине 1875 г.). Пышные 
рукава, панье на турнюре, длинный шлейф.

73. Дама (по модной картине 1897 г.). С низкой 
узкой талией, с вздутыми буфами на рукавах, 
в  юбке колоколом.

с длинными книзу расширенными рукавами, узкие 
штаны, чулки, натянутые сверх штанов, башмаки 
на высоких каблуках с высокими юношами; на боль
шом парике шляпа с широкими полями, загнутыми 
наверх, сбоку шпага, под  мышкой — трость.

50. Дворянка второй половины XVII в. (по гра
вю ре Леклерка). Закрытый, с отделкой и з  мелко
сложенных кружев — фалбалой, лиф с выпускными 
рукавами тонкой сорочки, широкая юбка, широкая
накидка до ступней, на голове стоячая наколка__
фонтанж , в руках веер.

Ц А  XI

55. Купец (по гравюре 1766 г.). В длинном кам
золе и кафтане с широкими рукавами, в коротких 
широких штанах, чулках, башмаках.

56. Дворянин 70-х годов XVIII в. (по рис. Ле
клерка). Кафтан со скошенными полами—фрак, кам
зол укороченный, поколенные штаны, чулки, баш
маки с пряжками, прическа с пудрой, круглая гол
ландская шляпа.

57. Дворянка (по модному журналу 1780 г.]. 
Просторная распашная куртка, небольшого размера 
панье с подкладками н  твердым каркасом и з  трост
ника, камыша и т. д., короткая юбка, очень вы
сокая прическа е пудрою н лентами; зонтик и веер.

58 и 59. Дворяне (по модному журналу 1791 г.), 
.инкруаябли*— у  дамы утрированная прическа и 
шляпа, длинное платье с шлейфом, у  кавалера каф
тан с широкими лацканами, треугольная шляпа, 
трость в  виде дубкнхи.

Ц А  XII

дета верхняя короткая, на обнаженных руках—длин
ные перчатки.

63. Дама (по рисунку Верне 18 Н г.). В корот
ком лифе, с длинными в буфах рукавами, в корот
кой юбке с нашитыми в несколько рядов оборками 
по подолу, большая шляпа с цветами. Туфли. .

64. Дама (по модной картине 1832 г.). Высокая 
тонкая талия, широкие буфы на рукавах и  широ
кая юбка.

65 и 66. Дамы (по модной картине 1858 г. в  .Б и 
блиотеке для чтения'). Тонкая талия, широкие ру
кава, широчайшая юбка с кринолином  (см.).

Ц А  XIII
68. Крестьянин (по рисунку М .Либермака1896 г.). 

В рубашке с узкими рукавами и штанах (Германия).
69. Крестьянка (по рисунку Альбертса). В лифе, 

длинной юбке и  переднике (Германия).

Ц А  XIV

71. Ж ена рабочего (по рисунку 1871 г.). В кофте 
с узкими рукавамя и длинной юбке (Франция).

Ц А  XV

74. Дама (по модной картине 1915 г.). В руба
шечке с узкими рукавами, полудлинной юбке.

75. Женский костюм—по журналу .Н овости 
м оды ' 1924 г.

76. Ж енский костюм по модной картине 1929 г.

3



77. Самоед-середняк (по материалам Централь
ного М узея народоведения в Мосхве), из Больш е- 
земельской тундры, одет в  рубашкообразную шубу 
из оленьего меха с наглухо пришитым капюшоном, 
на ногах сапоги, сшитые из меха (1926/

78. Самоедка-середнячка (по тем ж е  материа
лам), в шубе из оленьего и  собачьего меха с отдель
ным капюшоном и в меховых сапогах (Большезе- 
мельская тундра, 1926).

79. Гольд (по тем ж е  материалам), в халате из 
рыбьей кожи с нашитыми из той ж е кожи украш е
ниями, в  шляпе из бересты, в  сапогах из рыбьей 
кожи- С затылка спускается коса (Дальний Восток).

80. Узбек (по материалам  С ою зфото), рабочий 
одет в длинную рубаш ку, ш таны, халат, на голове- 
тю бетейка и  чалма (1928).

81. У краинец (по ф отограф ии  Ц ентрального 
М узея народоведения в  М оскве, 1928), середняк 
в сорочке, заправленной в  ш ирокие штаны, в  са
погах, с соломенной шляпой на голове, на плечах: 
свита (Полтавщина).

82. У краинка (по ф ототраф и и  Ц ентрального 
М узея народоведения в М оскве, 1928), середнячка,, 
в сорочке, плахте, передннке, на плечах свита, на 
голове убор—очнпок (П олтавщ ина).

Т А Б Л И Ц А  XVII
83. Черкешенка (по материалам Центрального 

М узея народоведения в Москве), середнячка, в  платке, 
в вязаной кофте, в короткой юбке (Адыгейская 
Автономная область, 1923),

84. Дагестанец (по тем ж е материалам), заж и
точный ремесленник, в  бараньей ш убе с ложными 
рукавами, бараньей шапке, валяных сапогах с загну
тыми носами (аул Кубачи, 1925).

85. Дагестанка (по тем ж е  материалам), жена 
ремесленника, в  стеганой ш убе, в  головной по-

вявке и с  кувш ином за плечами, в  войлочных сапо
гах с загнутыми носами (аул  Кубачи, 1925).

86. Осетин (по тем ж е материалам), крестьянин- 
середняк, в черкеске с хозы рям и для патронов, 
в  бараньей ш апке (1928 г.).

87. Рабочий (по ф отограф ии ударника Электре^ 
завода им. Сталина в М оскве, 1932 г.), в  пиджаке.

88. Комсомолка (по ф отограф ии  1932 г.), в  юнг- 
ш турме.

И. Тарасов
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